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Специальная рубрика:   
Культурное наследие за рубежом: 

практики сохранения и популяризации 

Каждый этап развития общества выдвигает в неисчерпаемой проблематике куль-
турного наследия свои наиболее актуальные моменты.

Усовершенствуя глобальные информационные связи, мировое сообщество 
осознает, что для полноценной репродукции качественного наследия культур важ-
ны прочные звенья ее трансляции из поколения в поколение. Волонтерское движе-
ние в сфере сохранения памятников культуры – перспективный способ вовлечения 
современников в активную общественную жизнь, воспитывающий волю к культу-
ре. Преимущество этой формы гражданской активности связано с возможность 
естественным образом освоить и соединить ее ступени и уровни, от начального, 
ознакомительного, до высшего, профессионального.

Данный аспект специальной рубрики продолжает анализ опыта и проблем, 
выявленных в ходе реализации просветительского проекта «Сохраняя память по-
колений: развитие молодежного краеведения на Юге России» (грант Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества № 18–2–009109), ин-
формационным партером которого наш журнал выступал в 2018-2019 гг. Обзор 
истории волонтерского движения, связанного с сохранением культурного насле-
дия за рубежом, покажет доминанты и общий спектр его развития: первые инициа-
тивы, популяризация реставрационного волонтерства, деятельность международ-
ных организаций охраны памятников, поддержку на правительственном уровне.

Всякая конкретизация связей между прошлым и будущим рождает свой 
аспект, свои узлы и пересечения. Поле активной деятельности человека направле-
но, в том числе и на освоение «пограничных областей» естественной среды обита-
ния людей на земле − воздушных, морских просторов. Эволюцию ценностей, вкла-
дываемых в объекты наследия, связанные с морской культурой, покажет статья о 
формировании понятия «морское и подводное культурное наследие», обобщающая 
историю и проблематику вопроса на примере одной из выдающихся морских дер-
жав мира – Великобритании.

Не уходит из сферы пристального внимания и остается актуальной задача 
бережного сохранения этнокультурных богатств человечества. В современной ан-
тропологии широко задействован лингвокультурный подход – методология, кото-
рой придерживаются авторы статьи, посвященной комплексному описанию клю-
чевых реалий и понятий культурно-тематического микрополя «узбекский быт».

Целенаправленно строя композицию рубрики в ориентире на стержневые 
векторы Восток – Запад, вечное – обновляющееся молодое, высвечивая моменты 
социокультурные, историко-фактологические, терминологические, лингвокуль-
турные, редакция журнала приглашает к участию в плодотворной дискуссии о 
проблемах сохранения и популяризации культурного наследия в нашей стране и 
за рубежом.

Редактор специальной рубрики Н. А. Костина
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История создания и реализации 
волонтерских проектов 

по сохранению культурно-
исторического наследия 

за рубежом

The History of the Creation 
and Implementation 
of Volunteer Projects 

for Preserving the Cultural 
and Historical Heritage Abroad

В статье рассмотрен международный опыт волонтерского движения в сфере сохранения 
памятников культуры как способ образовательной деятельности, включения человека в ак-
тивную общественную жизнь. Целью исследования явился системно-исторический анализ раз-
вития волонтерского движения, связанного с сохранением культурного наследия за рубежом. 
Методологию работы составил структурно-функциональный подход в совокупности с теорети-
ческими (анализ, сравнение, обобщение) и прикладными (сбор эмпирических данных, анализ 
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В современной исторической науке рас-
тет интерес к истории волонтерства в сфере 
охраны историко-культурного наследия –од-
ного из новых, самостоятельных и важных, 
направлений добровольческой деятельности. 
Памятникоохранительные практики волонте-
ров с точки зрения государственной политики 
являются одним из важнейших видов обще-
ственной деятельности.

Примечателен зарубежный опыт работы 
специализированных волонтерских лагерей 
в сфере сохранения культурного наследия. На-
чиная со второй половины XIX в. зарубежные 
организации обращаются к практике привле-
чения волонтеров, в полной мере осознавая 
важность и эффективность используемых до-
бровольческих ресурсов.

Реставрационное волонтерство активно 
развивается во многих странах и преследует 
цели распространения лучших волонтерских 
социокультурных акций, популяризации об-
щественно значимой волонтерской деятель-
ности. Архитектурно-реставрационные лаге-
ря волонтеров сегодня особенно популярны 
в Европе и чаще всего организуются в таких 
странах, как Германия, Франция, Швейцария, 
Чехия и др. Восстановление культурно-истори-
ческих памятников — не только цель рестав-
рационного волонтерства, но и объект, способ 
образовательной деятельности, включения 
человека в активную общественную жизнь. 
Именно добровольческий труд предопреде-
лил формирование особой социальной ниши 
проактивных граждан, объединенных общи-
ми интересами, потребностями и ценностями.

Волонтерские кампусы по восстановле-
нию памятников — это место, где участники, 

по большей части молодежь, учатся работать 
в команде на благо общей цели, брать на себя 
ответственность, а также осваивают различ-
ные техники реставрации. Как правило, рабо-
та в волонтерских лагерях реставрационной 
специализации связана с локальной помощью 
местному сообществу, например, в рекон-
струкции исторических памятников, ремонте 
дорог, организации и проведении праздников 
и национальных фестивалей на территории 
культурно-исторического объекта. В рамках 
участия в реставрационном проекте органи-
зуемого лагеря волонтеры не только рабо-
тают, но и отдыхают, знакомятся со страной 
и местными достопримечательностями, изу-
чают культурные и социальные особенности 
региона.

Сектор волонтерских организаций та-
ких стран, как Франция, Германия, Великобри-
тания, характеризуется достаточно большими 
размерами и широким спектром деятельно-
сти, в том числе в сфере сохранения культур-
ного наследия.

Так, например, реставрационное волон-
терство во Франции занимает прочное место 
в повседневной жизни населения страны как 
с точки зрения количества вовлечённых в него 
людей, так и с точки зрения масштаба меро-
приятий, реализуемых силами доброволь-
цев ежегодно. По статистике каждый шестой 
француз работал волонтером-реставратором.

Особую роль в реализации реставраци-
онного волонтерства играет Union REMPART 
(Rhabilitation et Entretien des Monuments et 
du Patrimoine ARTistique) — объединение ас-
социаций, деятельность которых посвящена 
спасению и восстановлению культурно-исто-

результатов волонтерских практик) методами. Авторами выполнен обзорный анализ источ-
ников, изучены ведущие зарубежные практики, основные направления развития и популяри-
зации реставрационного волонтерства за рубежом, проанализирована деятельность междуна-
родных организаций охраны памятников. В ходе изысканий установлено, что реставрационное 
волонтерство прошло путь от локальных инициатив до явления, поддерживаемого на прави-
тельственном уровне, став полем плодотворного взаимодействия государственных структур и 
гражданского общества.

Ключевые  слова: волонтерство, исторические корни, социальная помощь, взаимопомощь, 
социальная практика, реставрационное волонтерство, реставрационные отряды, волонтер-
ские реставрационные кампусы.
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рических памятников и культурному обра-
зованию. Основанное 11 июля 1966 г. Турин-
ским клубом Франции, оно получило звание 
общественно полезной организации в 1982 г. 
Аббревиатура REMPART в переводе на русский 
язык расшифровывается как восстановление 
и реабилитация памятников культурно-исто-
рического наследия. В объединение REMPART 
входят 180 ассоциаций, которые ставят перед 
собой единую цель — реставрировать и сохра-
нить элементы культурного наследия страны 
ради содействия развитию своего города, де-
ревушки, поселения [8]. Каждая ассоциация 
для поддержания памятника в нормальном 
состоянии организовывает волонтерские 
кампусы, а также проводит технические ста-
жировки. Ассоциации стараются при восста-
новлении старинных памятников использо-
вать соответствующие техники.

Руководствуясь девизом «Миссия — на-
следие», REMPART придает особое значение 
вовлеченности и вкладу тысяч добровольцев 
в дело сохранения значимых объектов. Волон-
терские реставрационные кампусы REMPART 
открыты для широкой международной ау-
дитории с 1960-х гг., то есть с самого начала 
существования организации. Волонтерство 
среди молодежи рассматривается как возмож-
ность не только приносить пользу обществу, 
но и продвигать идеи мира и толерантности, 
а старинные памятники (собственно насле-
дие) служат инструментом для диалога между 
культурами.

Чтобы информировать о своей деятель-
ности, каждый год REMPART выпускает ката-
лог программ, открытых для участия волонте-
ров со всего мира, с подробными описаниями 
местных ассоциаций, памятников и проектов.

На сегодняшний день в активе REMPART 
сотрудничество примерно с 50 иностранны-
ми партнерами. Организация постоянно ве-
дет двусторонний обмен волонтерами. Око-
ло 500 зарубежных волонтеров организация 
принимает во Франции, около 250 францу-
зов отправляются каждый год в другие стра-
ны, чтобы принять участие в реставраци-
онных проектах. Таким образом, волонтеры 
REMPART трудятся ежегодно в среднем на 40 
памятниках в 18 странах — от Северной Аме-
рики до Китая, от Швеции до Туниса. Поли-

тика организации до сих пор предполагает, 
что REMPART не должен открывать филиалы 
за границей, оставаясь национальной фран-
цузской организацией. При этом, благодаря 
тренингам, опыту, накопленному местными 
членами организации, и способности мобили-
зовать волонтеров, REMPART может помогать 
другим странам организовывать волонтер-
ские реставрационные проекты.

Для нас научный интерес представ-
ляют результаты исследования мотивации 
двух категорий респондентов — французских 
и иностранных волонтеров, участвующих 
в проектах REMPART [2]. Что же вызывает 
у волонтеров наибольший интерес и желание 
принимать участие в реставрационных проек-
тах? На вопрос: «Зачем волонтеры приезжают 
в реставрационные кампусы?» –71% интер-
вьюируемых из числа французских волон-
теров ответили: «Принять участие в важном 
проекте реставрации наследия», 65% хотят 
познакомиться с новыми друзьями и 64% пла-
нируют быть полезными. Волонтеры также 
готовы заниматься добровольческой деятель-
ностью, чтобы «увидеть и узнать регион, стра-
ну» — это 43% от общего числа респондентов. 
42% волонтеров отдали предпочтение отве-
ту: «Приобрести новые умения (реставрация, 
раскопки)». 24% французских волонтеров 
хотят интересно «провести каникулы». Как 
оказалось, только 7% респондентов заинте-
ресованы в изучении языка или в языковой 
практике.

Обратимся к результатам опроса ино-
странных волонтеров. Отвечая на вопрос ис-
следования, вполне ожидаемо, по нашему 
мнению, наибольшее количество предпочте-
ний набрал вариант «познакомиться с новы-
ми друзьями». Его выбрали 49% участников 
опроса. Вторым по популярности стал вариант 
ответа:«Принять участие в важном проекте 
реставрации наследия» (46%). Зачастую уча-
стие в реставрационных проектах привлека-
ет большое внимание волонтеров по причине 
возможности приобрести уникальные умения 
и навыки. Подтверждение тому — достаточно 
высокий процент предпочтений (41%) вари-
анта «приобрести новые умения (реставра-
ция, раскопки)». На четвертом месте (38%) 
расположился ответ: «Увидеть и узнать реги-
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он, страну». 37% респондентов хотят быть по-
лезными, 35% планируют попрактиковаться 
и усовершенствовать свой французский как 
иностранный.

Следует отметить, что для нас как для 
исследователей высокие проценты выбора 
наиболее распространенного варианта ответа 
двух групп респондентов внушают оптимизм 
и надежду, что данные направления добро-
вольчества в сфере сохранения культурно-и-
сторического наследия будут только крепнуть 
и привлекать все новых и новых и волонтеров.

Примечательно, что во Франции 
REMPART старается предоставить возмож-
ность участия в волонтерской деятельности 
людям и с ограниченными экономическими 
возможностями, и с проблемами социально-
го плана. Недостаток денег, нужда не должны 
быть препятствием для участия в доброволь-
честве. Волонтерские кампусы как организа-
ции являются уникальным местом социально-
го многообразия.

Анализ работы волонтерских кампусов 
показывает, что здесь существует четкая орга-
низация деятельности. В кампусах всегда есть 
два координатора. Один отвечает за социаль-
ную жизнь группы, решение и профилактику 
конфликтов, комфортное сосуществование 
и пр. Второй — технический координатор, ко-
торый является специалистом по тем рабо-
там, которые предстоят на памятнике (по кам-
ню, дереву и т. п.) Данный специалист все вре-
мя находится рядом с волонтерами и следит 
за качеством работ и их безопасностью для 
памятника.

Как правило, работа кампуса длится две 
недели. Волонтёры трудятся с раннего утра 
по четыре–шесть часов в день пять дней в не-
делю. Всего в неделю они работают 35 часов. 
Два дня полностью отведены на культурную 
программу и отдых (экскурсии, развлечения, 
знакомство с традициями региона и т. д.). Кро-
ме того, в волонтерских лагерях организуются 
специальные занятия для тех, кто хочет боль-
ше узнать и большему научиться (например, 
обрабатывать камни, класть кладку, плотни-
чать и др.). Волонтерские лагеря организуют-
ся во время летних студенческих каникул.

Организация свободного времени рас-
пределяется между аниматором (старший 

на стройке), самими волонтерами и местны-
ми жителями, принимающими волонтеров. 
Инициатива волонтеров при этом не ограни-
чивается; например, доброй традицией стали 
интернациональные вечера, на которых во-
лонтеры представляют свою страну, пригла-
шают гостей и угощают их национальными 
блюдами.

180 ассоциаций, которые входят 
в REMPART, ежегодно проводят,

от 300 до 350 сессий кампусов. В 2017 г. 
работали порядка 3500 волонтеров. Соотно-
шение девушек и юношей — 52% на 48% со-
ответственно. Около половины волонтеров 
REMPART — в возрасте от 18 до 24 лет; стар-
ше 50 лет — только 4%. Социальный состав: 
школьники и студенты — 69%, работающие — 
17%, безработные — 8%, пенсионеры — 2%, 
остальные — 4% [2].

В целом за все время существования 
союза, по данным представителя REMPART, 
к организации присоединилось 50 тысяч до-
бровольцев. Ежегодно Союз организует ра-
боты на 300 объектах. Миссия REMPART еще 
и в координации деятельности ассоциаций, 
что выражается в проведении образователь-
ных курсов, которые дают возможность даль-
нейшего развития в рамках Союза (карьерный 
рост от волонтера до участника администра-
тивного совета). Помимо движения на уровне 
ассоциаций есть интерес и отдельных граж-
дан, в том числе иностранных. Из 3500 до-
бровольцев в 2017 г. в волонтерских проектах 
REMPART участвовало 700 иностранцев.

В Великобритании восстановительные 
и реставрационные работы, ремонт и переу-
стройство памятников истории и культуры 
строго регламентируются законами, а так как 
большая часть таких памятников этой страны 
принадлежит частным лицам, то всегда стоит 
вопрос о сохранности их в хорошем состоянии. 
На помощь владельцам приходят некоммерче-
ские негосударственные организации, такие 
как Национальный траст (NT) или Британская 
государственная комиссия по историческим 
зданиям и памятникам Англии.

Национальный фонд (National Trust) — 
одна из старейших, крупнейших и авторитет-
нейших организаций, основанная в 1895 г. для 
охраны «берегов, сельской местности и зда-
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ний Англии, Уэльса и Северной Ирландии». 
На территории Шотландии аналогичную дея-
тельность осуществляет отдельная независи-
мая организация — Национальный фонд Шот-
ландии, образованная в 1931 г.

Это не только бизнес, но и широкое во-
лонтерское, благотворительное и просве-
тительское движение в области сохранения 
культурных ценностей. Деятельность National 
Trust регулируется актами британского пар-
ламента 1907 и 1937 гг. Британская неправи-
тельственная благотворительная организа-
ция National Trust — единственная в Европе 
успешно сохраняющая наследие без государ-
ственного финансирования. Сегодня она кон-
тролирует и защищает 93% всего побережья 
Великобритании (1250 км), в ее активе 255 
га земли, 57 деревень, 160 исторических са-
дов, 40 замков, 50 старинных заводов, фабрик 
и мельниц, 250 загородных домов, 45 тысяч 
мест археологического наследия, 62 традици-
онных паба и 24 маяка [1].

Базовой идеей National Trust стало 
не просто спасение старинных зданий или 
ландшафтов ради них самих — важно было 
сделать так, чтобы они служили людям, по-
могали сделать их жизнь комфортной и на-
полненной. «Продвигать идеи сохранения — 
на благо народа, земли, исторических зданий 
и красоты природы» — эти слова, нашедшие 
отражение и в регулирующих деятельность 
NT актах британского парламента, стали де-
визом организации на все времена. Вот эта де-
ятельность во имя других всегда была и оста-
ется частью философии организации.

На бесплатной основе организации по-
могает целая армия волонтеров — свыше 
60 тысяч человек. Они привлекаются к сбору 
пожертвований, распространению лотерей-
ных билетов и издаваемой трастом просвети-
тельской литературы, помогают в подготовке 
выставок, организации различных меропри-
ятий и проведении археологических раско-
пок, в обустройстве природных территорий 
и не требующих специальной квалификации 
работах на памятниках.

По данным ежегодного отчета органи-
зации, в 2017–2018 гг. более 61 тысячи добро-
вольцев пожертвовали почти 4,6 млн. часов 
своего времени в поддержку National Trust [4].

На сайте организации можно найти три 
главные причины, по которым люди прихо-
дят в волонтерство. Они хотят «заводить но-
вых друзей, работать в удивительных местах 
и знать, что они помогают великому делу» 
[6]. Для многих, возможно, волонтерство — 
это именно то, что сможет придать нужный 
импульс их карьере или успешному трудоу-
стройству в будущем. И речь, прежде всего, 
идет о карьерном портфолио с включением 
разделов об объеме и формах выполнения во-
лонтёрской работы.

Интересно, что в этой организации ос-
новная концентрация волонтеров приходится 
на группу граждан пожилого возраста, рас-
сматривающих добровольческие практики 
как инструмент социализации и интеграции, 
преодоления дефицита активных отношений 
в обществе, удовлетворения потребностей 
в общении, а также организации культурно-до-
суговой деятельности. Благодаря социальной 
активности пожилых людей формируется «со-
циальный эталон» участия в общественной 
жизни для остальной части населения. Так, 
стаж некоторых волонтеров варьируется от 5 
до 20 лет. Типичным примером является дея-
тельность семейной пары Кита и Сью Уилсон, 
которые вот уже 23 года (начиная с 1996 г.) ра-
ботают комнатными гидами в замке Penrhyn 
(Северный Уэльс).

Для студентов, задействованных на до-
бровольных работах, это уникальный шанс 
приобрести ценный опыт, прежде чем трудо-
устроиться и стать сотрудником National Trust 
или других организаций.

Кроме того, National Trust активно разви-
вает такие программы, как семейное и корпо-
ративное волонтерство. На сайте организации 
указывается: «У нас есть семейные доброволь-
цы, где старшие дети иногда присоединяют-
ся к своим родителям-волонтерам. Многие 
из этих родителей считают, что несколько ча-
сов волонтерской работы в середине недели 
идеально вписываются в школьные часы де-
тей» [6]. Как отмечает руководство организа-
ции, с каждым годом заметна положительная 
динамика участия семей в мероприятиях по со-
хранению культурно-исторического наследия.

Благодаря отдельной рубрике «Во-
лонтерские истории», размещенной на сай-
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те National Trust, мы можем познакомиться 
с уникальными историями волонтеров орга-
низации, понять основные мотивы и движу-
щие силы участников волонтерских проектов, 
систематизировать представления о широ-
ком поле деятельности и выполняемых видах 
работ.

Перечень видов работ, предлагаемых 
National Trust потенциальным кандидатам-у-
частникам проектов организации, отличается 
разнообразием — от участия в исследователь-
ских группах до восстановительных и консер-
вационных работ на объектах культурно-и-
сторического наследия страны, от проведения 
учебных семинаров и садоводства до исследо-
ваний и приветствия гостей мероприятий.

Важнейшей частью волонтерской про-
граммы National Trust является мотивация 
участников проектов организации. Для по-
стоянных волонтеров (отработавших 50 и бо-
лее часов) предусматривается гибкая систе-
ма скидок в магазинах и ресторанах National 
Trust, бесплатное посещение мероприятий 
и местных музеев.

За последние несколько лет Trust запу-
стил новую базу данных для управления волон-
терами. Эта база называется «Your volunteering» 
(пер. с англ. — твое волонтерство), в ней хра-
нятся все данные о добровольцах организации, 
что позволяет лучше осуществлять процессы 
коммуникации, привлекать новых доброволь-
цев, учитывать количество отработанных во-
лонтерочасов в течение года и др.

Значительный интерес представляют 
результаты ежегодного опроса добровольцев. 
Согласно результатам исследования, органи-
зованного National Trust в 2018 г., 97% респон-
дентов получили удовольствие от работы 
в качестве волонтеров. Кроме того, 94% зая-
вили, что будут рекомендовать волонтерство 
при Национальном фонде, причем 61% его 
«настоятельно рекомендуют».

Не менее интересен опыт Historic 
Building and Monuments Commission for 
England, или English Heritage («Английское 
наследие»), — одной из самых влиятельных 
независимых организаций, занимающихся со-
хранением историко-культурных ценностей 
в Англии. Она была образована согласно Зако-
ну 1983 г. о национальном наследии. Органи-

зация осуществляет управление значимыми 
историческими памятниками страны (от Сто-
унхенджа до Первого металлического моста), 
содержит Национальный архив памятников 
(National Monuments Record) в Суиндоне и за-
нимается отнесением памятников старины 
к той или иной категории. Имеет разветвлен-
ную сеть филиалов по всей стране. Ее сотруд-
ники проводят ежедневную кропотливую ра-
боту по мониторингу объектов культурного 
наследия, оказывают юридическую и консуль-
тационную помощь частным владельцам не-
движимых памятников и памятных мест. Ана-
логичные организации существуют и в других 
частях Великобритании и на коронных терри-
ториях — «Историческая Шотландия» (Historic 
Scotland) в Шотландии, Cadw в Уэльсе, Мэнское 
национальное наследие на острове Мэн.

Главной силой «Английского наследия» 
в деле сохранения культурных памятников 
являются волонтеры. Грамотное позициони-
рование волонтерства как всеобщего дела, 
систематичная и регулярная работа по при-
влечению волонтеров помогли за несколько 
десятков лет создать мощное движение, объе-
динившее вокруг задачи по сохранению куль-
турного наследия страны людей всех возрас-
тов и социальных групп.

По данным ежегодных отчетов English 
Heritage, на безвозмездной основе в 2015 г. 
работало 1 872 волонтера, что на 399 человек 
больше, чем в 2014 г. (1473 чел.). В 2013 г. эта 
цифра составляла 1 026 человек, в 2012 г. — 
830 [3].

Волонтером может стать любой жи-
тель Великобритании. Каждый найдет рабо-
ту по силам и интересам. Поле деятельности 
максимально широкое и интересное: не обя-
зательно копать и строить, можно поработать 
экскурсоводом или садовником, принять уча-
стие в исследованиях. Вот выдержка из об-
ращения на сайте организации: «Есть много 
способов, которыми вы можете помочь забо-
титься о нашем наследии: стать доброволь-
цем в „Английском наследии“, взять на себя 
ответственность и заботиться о конкретном 
историческом месте. Вы можете даже запла-
нировать будущее этого места и проводить 
работу уже с новыми полномочиями, которые 
правительство предоставляет сообществам. 
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Много ли у вас свободного времени или всего 
лишь несколько часов в месяц, всегда есть что-
то, что вы можете сделать, чтобы реально из-
менить ситуацию». И это не просто призывы 
к действию, это полная информация об объ-
екте, требования о необходимых навыках, 
условия работы (например, оговаривается 
бесплатный проезд, спецодежда и другие мо-
менты). База данных постоянно обновляется. 
Поисковая система проста — можно вести по-
иск по территориальному признаку, по кон-
кретному памятнику истории, типу и месту 
деятельности: сад, парк, офис, магазин, обра-
зовательная деятельность, помощь в подго-
товке мероприятий и др.

Волонтёрская деятельность в English 
Heritage осуществляется по нескольким на-
правлениям, в соответствии с которыми до-
бровольцы делятся на группы:

волонтеры, реализующие просвети-
тельские проекты и программы организации 
(проводят мастер-классы, туры для школь-
ников, непосредственно посещают учеб-
ные заведения и рассказывают школьникам 
об историческом наследии, необходимости 
его сохранения);

волонтеры, задействованные в работе 
с посетителями (встреча, приветствие, нави-
гация, информационная поддержка, проведе-
ние экскурсий и мастер-классов);

волонтеры, выполняющие работы, 
связанные с садоводством (весенняя и осен-
няя уборка сада, обрезка, подкормка, защита 
от болезней и вредителей, подготовка расте-
ний к зиме и др.);

волонтеры, занятые на работах непо-
средственно на самом объекте культурного 
наследия.

За долгие годы существования в органи-
зации выработались свои стандарты и прави-
ла. English Heritage обещает оправдать следу-
ющие ожидания волонтера:

— вы будете радушно приняты 
организацией;

— у вас будут равные возможности;
— вас будут ценить и признавать за ваш 

вклад в English Heritage;
— вам предоставят обучение и под-

держку, чтобы вы смогли выполнить вашу 
миссию добровольца;

— вам оплатят медицинскую страховку;
— будут возмещены все расходы, свя-

занные с деятельностью в качестве волонтера;
— вам будут обеспечены безопасные 

для здоровья условия труда;
— English Heritage поможет вам решить 

любые проблемы, которые возникают;
— у вас будет персональный менеджер, 

с которым можно будет обсудить вашу работу;
— вы будете добровольно работать для 

организации, которая выступает против всех 
форм незаконной дискриминации;

— вам будут предоставлены рекомен-
дательные письма (свидетельства) для буду-
щих работодателей.

В популяризации самой идеи благотво-
рительности «Английское наследие» делает 
упор на нематериальные стимулы поощрения 
добровольцев. Человек, решивший стать во-
лонтером, должен понимать и видеть, что он 
не просто затрачивает свои усилия на сохране-
ние объектов культурного наследия, но и не-
мало приобретает от такой деятельности.

«Английское наследие» разработало 
специальный документ — сертификат, кото-
рый волонтер получает, работая безвозмездно 
на объектах культурного наследия. Еще один 
способ поощрения — пропуск на исторические 
объекты, которые находятся под патронажем 
English Heritage (их более 400, и их посещают 
11 млн. человек в год). Он вручается волонте-
рам, проработавшим 4 месяца или 60 часов. 
Сертификат и пропуск способствуют повы-
шению лояльности и притоку новых участни-
ков-волонтеров, а прежде всего дают ощуще-
ние принадлежности к сообществу.

С волонтерского движения многие начи-
нают свою карьеру в сфере сохранения памят-
ников культуры, кому-то это помогает в выбо-
ре профессии. Студенты профильных учебных 
заведений — будущие реставраторы, археоло-
ги — считают просто необходимым для себя 
принять участие в благотворительных проек-
тах English Heritage, причем эта деятельность 
засчитывается как стажировка.

Учитывая необыкновенную популяр-
ность и массовость волонтерского движе-
ния, «Английское наследие» учредило в июне 
2011 г. специальную премию — «The English 
Heritage Angel Awards», которая присуждает-

Культурное наследие за рубежом...

Наследие Веков                 
2020 № 1                                    www.heritage-magazine.com                                                                                        

20



ся частным лицам, организациям и фондам 
за выдающийся вклад в спасение провинци-
альных памятников истории и культуры. Ини-
циатором и соучредителем премии выступил 
композитор и благотворитель Эндрю Ллойд 
Уэббер. Премия присуждается:

— за вклад в спасение или сохранение 
культовых мест или сооружений;

— за вклад в спасение объектов англий-
ского промышленного наследия;

— за уникальное мастерство, проявлен-
ное во время спасения памятника культурно-
го наследия;

— за лучший вклад в спасение дру-
гих памятников, включенных в список «Ан-
глийского наследия» (исторические зда-
ния и монументы, объекты садово-парко-
вого искусства, культурные ландшафты, 
поля сражений, памятники археологии 
и кораблекрушений).

Из всех присланных заявок отбирают 
16 проектов, по четыре в каждой номинации, 
и затем уже определяют победителей. Меро-
приятия по награждению торжественно про-
ходят в Лондоне, в Palace Theatre, и широко 
освещаются СМИ.

Общество «Национальный Траст Шот-
ландии» является крупнейшей благотвори-
тельной организацией, цель которой — за-
щита культурного наследия Шотландии для 
будущих поколений. В обращении на сайте 
организации можно прочитать: «Мы несем от-
ветственность за сохранение наших природ-
ных ландшафтов, сохранение наших потряса-
ющих островов, поддержку нашей богатой ди-
кой природы, заботу о наших прекрасных са-
дах, сохранение наших великолепных замков 
и сохранение многочисленных национальных 
сокровищ» [5].

«Траст» насчитывает почти 4000 волон-
теров, которые отдают свое время и усилия, 
чтобы поддержать общество и его работу. 
«Волонтерство не должно быть утомитель-
ным — у нас есть широкий спектр проектов 
по всей Шотландии, которые подходят для 
всех возрастов. Вот почему у нас есть добро-
вольцы в возрасте от 4 до 94 лет!» — именно 
с такими словами обращаются организаторы 
к потенциальным участникам волонтерских 
проектов [7]. Занятость волонтеров может ва-

рьироваться от двух часов в неделю до полно-
го рабочего дня.

Работа с волонтерами строится по прин-
ципу формирования профильных отрядов 
по возрастам и соответствующим видам дея-
тельности для участников.

Для детей в возрасте 11–15 лет органи-
зуются специальные поездки в пригороды. 
Вместе со своими учителями ребята посещают 
местные достопримечательности, общаются 
с местными жителями и изучают особенности 
их образа жизни.

Молодым людям в возрасте 16–17 лет 
подходят «Рабочие каникулы». В данную про-
грамму наряду с ежедневными заданиями 
входят развлекательные мероприятия. Под-
ростки находятся под присмотром, что обе-
спечивает им дополнительную безопасность 
и спокойствие их родителям.

Волонтерам в возрасте до 25 лет подхо-
дит более серьезный вид деятельности. Они 
относятся к делу реставрации с большим по-
ниманием и ответственностью, поэтому помо-
гают в работе с историческими зданиями и па-
мятниками архитектуры. Во время такой ра-
боты молодые люди получают определенные 
навыки, которые в дальнейшем могут помочь 
им в выборе профессии.

Общество привлекает для работы во-
лонтеров как из Шотландии, так и из других 
стран: Алжира, Албании, Сомали, Бангладе-
ша, Зимбабве и России. Ежегодно около трех 
тысяч добровольцев помогают в реализации 
проектов общества, в проведении мероприя-
тий. Основное требование для иностранных 
волонтеров — высокий уровень разговорного 
английского языка.

Значительная часть информации, рас-
крывающая основные принципы работы ор-
ганизации с субъектами добровольческого 
труда, содержится в разработанном National 
Trust for Scotland «Справочнике по работе с во-
лонтерами» — это своего рода руководящий 
документ, в котором прописываются все дета-
ли этой работы.

В соответствии с п. 3 «Справочника», 
организация ожидает от волонтеров продви-
жения ценностей и политики «Траста», вы-
полнения возложенных на них обязанностей, 
демонстрации высоких стандартов работы, 
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поддержания хороших отношений с другими 
волонтерами, сотрудниками и членами фонда, 
участия в обучающих сессиях, а также сохра-
нения конфиденциальности.

Большое значение National Trust for 
Scotland придает системе поощрения своих 
волонтеров с помощью специально разрабо-
танных карт лояльности, действительных 
в течение года с момента выдачи. «Волонтер-
ские карточки» — это способ не только под-
держать волонтеров, но и сказать им спасибо. 
Эту карту может получить каждый активный 
зарегистрированный волонтер, отработав-
ший в целом более 40 волонтерочасов. В ходе 
исследования системы мотивации волонтеров 
представляется возможным выделить ряд ме-
тодов нематериального стимулирования. Оно 
может быть практическим, информационным 
и привилегированным.

Первая группа методов стимулирова-
ние делает возможным участие волонтера 
в образовательных программах организации, 
приобретение им опыта работы в различных 
направлениях, дополнительных знаний, на-
выков и т. д., а также предоставление отчета 
об участии в проектах организации, который 
значительно улучшит его резюме.

Вторая группа открывает доступ к ин-
формационным источникам и материалам, та-
ким как библиотечная система, научно-иссле-
довательские разработки, новые технологии 
и др.

Третья — предоставляет волонтерам 
возможность организации досуга, например, 
бесплатно посещать все объекты National 
Trust for Scotland, National Trust (Англия, 
Уэльс и Северная Ирландия); получать скид-
ки (20%) на розничные покупки во всех ма-
газинах «Траста» (за исключением алкоголя, 
подарочных ваучеров и марок), на недельное 
проживание по полной цене (50%) и на корот-
кие промежутки (25%)в апартаментах типа 
«Траст-Холидей». Предусматривается награж-
дение волонтеров «за выслугу лет»: 3 года, 
5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет и 25 лет.

Неоспоримый вклад в дело сохранения 
культурного наследия Европы и страны вно-
сит Немецкий фонд охраны памятников, ко-
торый является крупнейшей частной инициа-
тивой по сохранению памятников в Германии 

(cайт: https://www.denkmalschutz.de/aktuelles.
html). «Дать прошлому будущее!» — таков де-
виз Германского фонда охраны памятников, 
созданного в 1985 г. под покровительством 
федерального президента. Этот девиз полно-
стью отражает идеологию фонда — сохране-
ние особо ценных историко-архитектурных 
объектов, если они в состоянии опасного раз-
рушения, и всемерную популяризацию идеи 
сохранности историко-архитектурного насле-
дия Германии. Свои задачи фонд осуществляет 
через взаимодействие со множеством людей 
и организаций, волонтерами. Фонд поддер-
живает около 400 проектов в год, в основном 
благодаря активной помощи и пожертвовани-
ям более чем 200 тыс. сторонников.

Германским фондом охраны историче-
ских памятников создана сеть организаций 
«Jugendbauhütten». Она охватывает всю стра-
ну. Данная организация обучает молодых 
людей в возрасте от 16 до 26 лет теоретиче-
ским и практическим принципам сохранения 
памятников культурного наследия Европы. 
В рамках волонтерской программы участ-
ники не только знакомятся с теоретически-
ми аспектами охраны памятников, но и сами 
воплощают свои знания на практике. Таким 
образом они поддерживают цели Междуна-
родного совета по памятникам и местам (ИКО-
МОС), учредившего в 1982 г. Международный 
день памятников и мест в сотрудничестве 
с Организацией Объединенных Наций по об-
разованию, науке и культуре (ЮНЕСКО).

Значительный интерес представля-
ют добровольческие практики по сохране-
нию историко-культурного наследия страны 
в рамках реализации Социального года в Гер-
мании (Freiwilliges Soziales Jahr, или сокра-
щенно FSJ). Это государственная программа, 
которая позволяет заниматься волонтерской 
работой на территории страны как гражданам 
Германии, так и иностранцам. Это прекрасная 
возможность для молодых людей посвятить 
год добровольческой деятельности, а для 
иностранной молодежи — еще и существенно 
повысить уровень немецкого и интегриро-
ваться в немецкое общество. Программа была 
запущена правительством Германии в 1964 г. 
За более чем 50 лет участие в ней приняло 
порядка полумиллиона человек, и, что инте-
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ресно, большую часть составляют девушки — 
около 75%. FSJ пользуется большой популяр-
ностью среди немецкой молодежи, а ее слоган 
звучит так: «Für mich — und für andere!» («Для 
меня и для других!»).

Добровольный социальный год сохра-
нения памятников обычно начинается в сен-
тябре и длится один год. Участниками со-
циального года могут стать молодые люди 
в возрасте от 16 до 26 лет с хорошим знанием 
немецкого языка. Кандидатам не обязатель-
но иметь высшее образование, достаточно 
общего среднего. Однако профильная про-
фессиональная подготовка и релевантный 
опыт работы (включая волонтерский) будут 
существенным преимуществом. Принимаю-
щая сторона бесплатно предоставляет участ-
никам питание и проживание на все время 
программы либо ежемесячно компенсирует 
эти расходы. Помимо этого каждый месяц 
выдаются карманные деньги (минимум 165 
евро). FSJ также обеспечивает полное меди-
цинское страхование. А вот транспортные 
расходы берут на себя волонтеры.

В общей сложности участники работают 
не более 40 часов в неделю, при этом за год 
доброволец имеет право на 24 отпускных дня. 
После завершения проекта молодым людям 
выдается сертификат, в котором отмечены их 
успехи и полученные знания.

Подводя итог краткому обзору истори-
ческого развития и современного состояния 
волонтерства в сфере сохранения истори-
ко-культурного наследия, необходимо под-
черкнуть, что волонтерская среда в европей-
ских странах является прочно институцио-
нализированным общественным феноменом, 
обладающим легитимностью и надежностью 
как в глазах общественности, так и в глазах 
органов государственной власти.

Анализ волонтерских практик Европы 
показал, что диапазон задач и направлений 
деятельности добровольческого движения 
в деле сохранения культурного наследия раз-
ных стран гораздо шире, чем у собственно 
реставраторов, выполняющих государствен-
ные заказы по сохранению исторического 
облика культурного объекта. Так, много вни-
мания волонтерами уделяется просветитель-
ской деятельности среди местных жителей, 

демонстрации личного примера отношения 
к объектам культурного наследия. Обеспече-
ние дальнейшей жизни замка, храма или ча-
совни после реставрации напрямую связано 
с возбуждением у местных жителей интереса 
к памятнику и к его первоначальным функ-
циям: например, совершению церковных та-
инств, богослужений, созданию вокруг него 
общины.

Благодаря усилиям волонтеров уже вос-
становлены тысячи памятников архитекту-
ры. Мы видим, что современное реставраци-
онное волонтерство энергично развивается: 
в волонтерских проектах в сфере сохранения 
и восстановления культурных ценностей еже-
годно участвует значительное количество во-
лонтеров — как жителей указанных стран, так 
и иностранных волонтеров.

Обобщая исследовательский материал 
по развитию реставрационного волонтерства 
за рубежом, можно заключить, что доброволь-
цы играли и продолжают играть значитель-
ную роль в деле сохранения культурного на-
следия, развития прогресса, демократизации 
общества и укрепления мира. На идеях до-
бровольной помощи основана деятельность 
многих неправительственных организации, 
профессиональных ассоциаций, профсоюзов 
и других гражданских организаций. Многие 
кампании по защите окружающей среды, вос-
становлению исторических объектов в зна-
чительной степени зависят от усилий, пред-
принимаемых добровольцами. Вовлеченность 
в добровольчество не имеет религиозных, 
расовых, возрастных и даже политических 
границ. Многочисленные транснациональные 
платформы и сети добровольческих неком-
мерческих организаций привлекают в свои 
проекты и программы свыше сотни миллио-
нов человек ежегодно.

В этой связи отрадно заметить, что 
и в России наблюдается рост волонтерских 
инициатив среди населения, идет активная 
консолидация усилий волонтерских объе-
динений, исполнительных органов государ-
ственной власти, бизнес-компаний, средств 
массовой информации, общественности, что 
позволяет говорить об актуальности развития 
институционального подхода к волонтерству 
в целях содействия эффективной реализации 
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социальной политики. Это стало очевидно, 
когда Президент России объявил 2018 г. Годом 
добровольца (волонтера). Итоги Года добро-
вольца были подведены на заседании Государ-
ственного совета, посвященном волонтерству 
в нашей стране. Была утверждена «Концепция 
развития добровольчества в Российской Фе-
дерации до 2025 года» и внесены изменения 
в Федеральные законы «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и «О бла-
готворительной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)», в соответствии с кото-
рыми был разрешен допуск волонтеров к ра-
ботам по сохранению объектов культурного 
наследия. Ранее пункт о поддержке волон-
терства был внесен в национальный проект 
«Культура».

Abstract. The article discusses the international experience of the volunteer movement in the 
field of preservation of cultural monuments as a kind of educational activity, of a person’s inclusion 
in an active public life. It was volunteer work that predetermined the formation of a special social 
niche for proactive citizens united by common interests, needs, and values. The leading approach 
used in the study is structural and functional, which allows identifying the features of the develop-
ment of volunteering and its goals. This approach, combined with theoretical (analysis, comparison, 
generalization) and applied methods (empirical data collection, analysis of the results of volunteer 
practices), substantiates the aim of the study: a system-historical analysis of the development of 
the volunteer movement to preserve the cultural and historical heritage abroad. In the course of 
the study, a review analysis of the sources on the stated problem was carried out: annual reports of 
non-profit charitable organizations, guidelines for working with volunteers, educational programs 
for training volunteers, laws and regulations governing the scope of volunteer work. The leading 
foreign volunteer practices implemented on the basis of models of intersectoral social interaction 
were studied; the main directions for the development and popularization of restoration volunteer-
ing abroad were identified; the activities of international organizations for the protection of cultural 
monuments in the context of assistance in organizing volunteer projects for voluntary assistance 
to activists in restoration and emergency operations were analyzed. The conclusions drawn from 
the analysis of the sources helped to form a general idea of the features of volunteering, voluntary 
practices in the field of cultural heritage protection in each of the studied countries. The thesis is 
substantiated that from the moment of its formation to the present, restoration volunteering has 
gone from local initiatives to a social phenomenon supported at the government level. The volun-
teer environment in European countries is a strongly institutionalized social phenomenon that has 
legitimacy and reliability, both in the eyes of the public and in the eyes of public authorities. Based 
on the analysis of the characteristics of the volunteer movement, as well as the attraction of empiri-
cal data, it is established that modern volunteering abroad, playing a significant role in preserving 
the cultural and historical heritage, developing progress, democratizing society, includes global and 
national-regional components, in which a special role is given to the effective system of interac-
tion between state structures and civil society, shows optimally effective forms and technologies 
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of preserving historical heritage based on economic, social, historical, and cultural features of the 
country’s development in general and a specific region in particular.
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Морское и подводное культурное насле-
дие (далее — МПКН) — предмет активных на-
учных дискуссий в современном мире, особен-
но в последние десятилетия. В связи с очевид-
ной необходимостью изучения и сохранения 

МПКН как части всемирного наследия возник 
общественный и государственный запрос 
на формирование подходов к управлению 
наследием, подготовку профильных специа-
листов в этой области. Разработка программ 

Морское культурное наследие: 
история становления 
и развития понятия 

на примере Великобритании

Maritime Cultural Heritage: 
The History of the Formation 

and Development of the Concept 
on the Example of Great Britain

Статья посвящена исследованию истории формирования и функционирования понятия 
«морское и подводное культурное наследие», а также анализу эволюции ценностей, вкладыва-
емых в объекты наследия, связанные с морской культурой. Цель работы – определение этапов 
системного научного осмысления морского и подводного культурного наследия в Великобри-
тании и процесса становления соответствующего понятия. Базой для научных изысканий ав-
тора явились исследования британских ученых, охватывающие период с середины XVII в. по 
настоящее время. В ходе исследования выделены три основных периода в истории формиро-
вания представлений о морском культурном наследии Великобритании, предложен вариант 
трактовки рассматриваемого понятия, которое определяется как совокупность объектов мате-
риального и нематериального культурного наследия, связанных со всеми аспектами морепла-
вания и освоения человеком водных пространств.

Ключевые  слова:  морское наследие, подводное культурное наследие, Великобритания, 
морская культура, кораблекрушение, палеоландшафт, Кит Макелрой, морская археология.
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подготовки международного уровня требует 
изучения зарубежного опыта.

Великобритания — страна с многовеко-
вой морской культурой и значительным вкла-
дом в формирование подходов к изучению 
и сохранению МПКН. В англоязычной научной 
среде подводное культурное наследие вклю-
чают в понятие «Maritime heritage», переводи-
мое на русский язык как «морское наследие». 
Подобный прямой перевод нельзя назвать 
полностью верным, так как слово «maritime» 
означает «морской», «судовой», «относящийся 
к морю». В связи с этим к «маритимному» на-
следию относят объекты, находящиеся в мо-
рях, реках и иных водоемах, на их побережье, 
а также нематериальное культурное наследие, 
связанное с освоением человеком водных про-
странств. В связи с этим далее в работе поня-
тие «Maritime heritage» будет употребляться 
как «морское культурное наследие» и приме-
няться в комплексе МПКН.

Морское культурное наследие в Велико-
британии не имеет однозначного или утверж-
денного законом определения, но активно ис-
пользуется в научной среде. К этому понятию 
обращаются преимущественно для интер-
претации объектов под водой, но с учетом их 
морского контекста. История изучения МПКН 
в Великобритании представляет особенный 
интерес, так как британская практика изуче-
ния МПКН развивалась совместно с европей-
ской (и с практикой стран европейского типа).

Исследование этого вопроса имеет те-
оретическую значимость применительно 
к формированию знаний об истории изуче-
ния МПКН в мире. Практическое применение 
данная работа может найти в ходе разработ-
ки рабочих программ дисциплин, связанных 
с изучением морского наследия и культурно-
го наследия в целом, при подготовке специа-
листов в области культурологии, археологии, 
музеологии.

Цель исследования — определение ос-
новных этапов становления научного взгляда 
на изучение МПКН в Великобритании и фор-
мирование понятия, способного комплексно 
охарактеризовать его. Задачи — выявление 
причин применения понятия «морское куль-
турное наследие» взамен подводного и ана-
лиз процесса вовлечения в исследования зато-

пленных объектов аспектов, связанных с изу-
чением наземного, нематериального и иного 
морского культурного наследия, не погру-
женного под воду. Характер исследования 
обусловил применения исторического под-
хода и, в частности, историко-генетического 
и историко-системного методов.

Вопрос истории формирования взглядов 
на МПКН как на отдельную часть культурного 
наследия исследователи ранее не поднимали. 
Существующие работы рассматривают исто-
рию археологических исследований, особое 
внимание уделяя морской или подводной ар-
хеологии. Крупнейшие статьи, посвященные 
истории международных археологических ис-
следований за рубежом написаны пионером 
подводной археологии Джорджем Бассом [4] 
и американским исследователем Чарльзом 
Мейде [29]. Аналогичное исследование в отно-
шении отечественной подводной археологии 
проводил А. В. Окороков [2]. Автор подробно 
рассмотрел наиболее важные вехи в становле-
нии гидроархеологии в России, описав знако-
вые находки и археологические экспедиции, 
выделив ключевые персоналии.

Первые исследования объектов насле-
дия под водой стоит рассматривать со второй 
половины XVII в., в разгар эпохи антиквариа-
низма. Находки редко вызывали исследова-
тельский интерес и предполагали извлечение 
финансовой выгоды из найденного. Яркий 
пример — деятельность сэра Уильяма Фиппса, 
мореплавателя, который прославился как 
охотник за сокровищами «постоянно находя-
щий затонувшие корабли [17, p. 125]». Основ-
ные поиски капитан вел в Карибском бассей-
не, начиная с 1643 г. В 1687 г. он нашел зато-
нувшее судно испанского серебряного флота 
«Нуэстра Сеньора де ла Консепсьон». Общий 
вес найденных ценностей превысил 34 тонны, 
что было эквивалентно 205 536 фунтов стер-
лингов [17, p. 201].

Возможность обогатиться долгое время 
была основным импульсом к поиску культур-
ного наследия под водой. Одним из ключевых 
событий для истории изучения МПКН в Ве-
ликобритании стало обнаружение рыбаками 
из Солента в 1836 году потерпевшего круше-
ние корабля. Судно идентифицировали как 
«Мэри Роуз» в начале августа того же года 
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[35, p. 556]. Раскопки во многом стали граби-
тельскими, однако нанятые водолазы Джон 
и Чарльз Дин заказали акварельные рисунки 
предметов, добытых с корабля, что определя-
ется британскими исследователями как мо-
мент возникновения интереса к исторической 
ценности предмета [6, p. 108–118; 24, p. 26–29].

Развитие исторического интереса 
к МПКН выделяется в работах второй поло-
вины XIX — начала XX в. В этот период кон-
цепция морского культурного наследия ещё 
не сформировалась, но исследователями был 
написан ряд знаковых работ, посвященных его 
объектам. Приоритет оставался за кораблями 
и историей судостроения.

В 1874 г. этнограф и археолог Огастес 
Питт Риверс написал большую статью «Ранние 
способы навигации» [37], в которой рассма-
тривал методы судостроения и судоходства 
древних Австралии и Тасмании. В 1895 году 
британский археолог Сесил Торр посвятил ко-
раблям Средиземноморья монографию «Древ-
ние корабли» [42]. Одной из наиболее всеобъ-
емлющих можно считать работу английского 
ученого Джеймса Хорнелла «Водный транс-
порт: происхождение и эволюция», посвящен-
ную возникновению плавательных средств 
и их развитию в целом [22].

Набирающей интерес темой стало изу-
чение палеоландшафтов. Британские иссле-
дователи одними из первых в мире обратили 
внимание на необходимость изучения доисто-
рических останков на дне, однако издаваемые 
научные работы не вызывали интереса широ-
ких масс.

В 1839 г. английский геолог Генри 
де ла Беш впервые описал видимую часть 
затопленного леса у берегов западного Со-
мерсета. Его исследование развил Роберт 
Годвин-Остин в 1865 г., выступив с докладом 
о результатах в Лондонском Геологическом 
Обществе [16, pp. 141–142]. Одной из наибо-
лее ценных находок для того времени ста-
ло обнаружение Уильямом Бойдом-Докинсом 
остатков кремня со следами обработки чело-
веком в 1861 и 1869 гг. [16, p. 142]. Находка 
подтвердила представления ученых о преж-
ней обитаемости затопленной ныне суши, 
однако в широком научном поле не снискала 
популярности.

Начало XX в. выделяется рядом научных 
работ, признанно оказавших влияние на даль-
нейшее развитие изучения палеоландшафтов. 
В 1913 г. палеобиолог Клемент Рид издал на-
учную работу «Затопленные леса», в кото-
рой говорил о существовании затонувшего 
сухопутного моста между восточной Англи-
ей и материковой Европой и даже изобразил 
на концептуальной карте границы, схожие 
с выделяемыми сейчас [39, p. 40]. В 1927 году 
в учреждавшемся тогда журнале «Антич-
ность» была опубликована статья Осберта 
Кроуфорда, посвященная затопленным дои-
сторическим ландшафтам. Сам автор выразил 
надежду на дальнейшее развитие темы и уве-
личение внимания к направлению в целом 
[15, p. 14].

1930-е гг. можно назвать поворотными. 
В 1931 г. в районе Доггер-банки обнаружили 
рыболовный гарпун эпохи мезолита в сорока 
километрах от ближайшего берега [9], что ста-
ло уверенным указанием на необходимость 
изучать доисторические ландшафты на дне. 
Эта находка повлияла на последующие круп-
ные публикации пионеров изучения палео-
истории — Гарри Годвина и Грэхема Кларка. 
Оба автора опирались на работу Рида. В 1932-
м они приняли активное участие в формиро-
вании Исследовательского комитета Фенлен-
да в и в составе этого объединения провели 
исследования региона [12]. В дальнейшем оба 
исследователя продолжили свою работу как 
по одиночке [13; 20], так и совместно, на ком-
плексе Стар-Карр [18].

Примечательным становится тот факт, 
что не только академические исследователи 
меняют привычный взгляд на подводные ар-
хеологические находки. В 1909–1910-х гг. шот-
ландский монах Одо Бланделл провел иссле-
дования доисторических свайных поселений, 
называемых кранногами. Целью погружений 
было изучение истории Шотландии и строи-
тельных подходов. Бланделл зарисовал чер-
тежи затопленных частей построек и впослед-
ствии сообщал о своих находках [7; 8]. В 1910 г. 
журналист и отставной командующий флотом 
Чарльз Нейпир Робинсон основал Общество 
морских исследований (Society for Nautical 
Research), нацеленное на изучение и сохране-
ние морской истории [34]. В 1911 г. образован-
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ное общество начало выпускать академиче-
ский журнал «Зеркало моряка» (The Mariner’s 
mirror), являющийся одним из самых старых 
научных изданий, посвященных вопросам 
морской и военно-морской истории, и публи-
куемый по сей день.

В 1937 г. энтузиасты Тед и Вильям Райт 
обнаружили останки лодки на берегах реки 
Хамбер на северо-востоке Англии. Братья Райт 
не были археологами, но осознавали истори-
ческую и исследовательскую ценность наход-
ки, в дальнейшем участвуя в раскопках [45; 
46].

Изобретение акваланга Эмилем Ганья-
ном и Жаком-Ивом Кусто в 1942–1943 гг., 
сделало подводный мир доступнее, привело 
к возникновению ряда пионерных исследова-
ний в области подводной археологии, но об-
щие взгляды на значение морского и под-
водного культурного наследия разительно 
не изменились.

Среди известных британских пионеров 
подводной археологии следует отметить Хо-
нор Фрост, киприотку, изучавшую археологию 
в Лондоне. Её первые исследования проходи-
ли в 1959 г. совместно с Фредериком Дюма, 
одним из дайверов Кусто, а также с амери-
канским журналистом и археологом Питером 
Трокмортоном вблизи мыса Гелидония в Тур-
ции [36, p. 235].

Позднее Хонор Фрост предложила стать 
содиректором раскопок шотландской иссле-
довательнице Джоан дю Плат Тейлор, которую 
встретила в Институте археологии в Лондоне, 
а Трокмортон привлек еще одного американ-
ского исследователя, на тот момент аспиран-
та, — Джорджа Басса. Раскопки у мыса Гелидо-
ния стали одним из первых прецедентов, ког-
да археологи обучались дайвингу, а не были 
дайверами, проводящими работу по инструк-
ции с поверхности [5].

Внимание к изучению кораблекруше-
ний достигло пика во второй половине XX в., 
благодаря обнаружению останков Непобеди-
мой армады у берегов Ирландии и Шотлан-
дии в конце 60-х гг. В 1967 г. бельгиец Робер 
Стенюи нашел галеас «Хирона» у графства 
Антрим в Северной Ирландии [41]. В 1968 г., 
валиец Сидней Вигнал нашел корабль «Санта 
Мария де ла Роса» рядом с островами Бласкет 

[25]. Корабль «Ла Тринидад Валенсера» был 
обнаружен близ Киннаго Бэй группой спор-
тивных дайверов во главе с шотландцем Ко-
лином Мартином в 1971 г. [26; 27]. Интерес же 
к подводной палеоистории в районе Северного 
моря, поддерживаемый, в основном, Кларком 
и Годвином, напротив, значительно снизился.

Исследователь Джонатан Адамс отме-
чает, что в 1970-е годы подводная археология 
уже была популярна, «однако новое направле-
ние часто интерпретировалось как нечто не-
научное, в большей степени связанное с охотой 
на сокровища» [3, p. 8]. Большинство исследова-
телей того времени, несмотря на выраженный 
интерес к исследованиям, не имели профиль-
ного образования. Из двадцати одного автора 
в изданной в 1972 г. работы «Археология под 
водой: зарождающаяся дисциплина» больше 
пятнадцати не были археологами [20; 43].

Зарождение дисциплины и самостоя-
тельного научного направления требовало 
как создания методологии касательно плани-
рования и проведения исследований, так и об-
щетеоретических работ, призванных сформи-
ровать академический понятийный аппарат.

Прорывной и новаторский взгляд на ис-
следовательские подходы внёс шотландец 
Кит Макелрой [22]. Большое влияние на его 
работу оказали взгляды британских архео-
логов Грэма Кларка и Дэвида Кларка, у кото-
рых он учился в Кембридже. Под влиянием 
изученных принципов доисторической, ана-
литической, горячо обсуждаемой в то время 
процессуальной археологии и собственного 
исследовательского опыта Макелрой написал 
ряд теоретических трудов в области морской 
археологии [29–33].

В 1976 г. он опубликовал статью о про-
цессах формирования археологического па-
мятника. В ней он предложил первую систе-
матическую модель для характеристики и ин-
терпретации археологии кораблекрушений 
[33].Модель, переведенная на русский язык, 
представлена на рисунке 1.

По мысли Макелроя, для интерпретации 
судна в его изначальном социально-культур-
ном контексте требуется трехчастная система:

• корабль как машина, предназначенная 
для использования в качестве транс-
портного средства;
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• корабль как элемент военной или эко-
номической системы;

• корабль как закрытое сообщество, 
со своей иерархией, обычаями и культу-
рой [32, p. 216].

Труды Макелроя отражают переход 
от изучения кораблей к изучению людей 
и культур, строящих корабли. Центральным 
результатом его работы становится моногра-
фия «Морская археология», вводящая термин 
«Maritime archaeology», определяющийся сле-
дующим образом: «Морская археология — это 
научное изучение, посредством сохранившихся 
материальных  свидетельств,  всех  аспектов 
мореплавания: судов, лодок и их оборудования; 
грузов,  уловов  или  пассажиров,  перевозимых 
на  них,  и  экономических  систем,  в  рамках  ко-
торых они действовали; их офицеров и членов 
экипажа,  особенно  посуды  и  другого  имуще-
ства,  отражающего  их  специализированный 
образ жизни» [32, p. 6].

Преждевременная смерть Кита Ма-
келроя в 1980 г. не позволила ему полностью 
раскрыть свои идеи, но реализованная часть 

продвинула как подводно-архе-
ологические исследования, так 
и изучение морского культур-
ного наследия. Смещение фо-
куса внимания с затопленных 
объектов на сопутствующую им 
культуру позволила охватить 
объекты наследия, находящи-
еся на поверхности и связан-
ные общим контекстом. То есть 
с нарочито подводного внима-
ние перешло к более широко-
му — морскому.

Контекстуализация и на-
растание символизма в изуче-
нии морского наследия прохо-
дило следом за этими же про-
цессами в наземной археологии, 
сформировав новые течения 
в морских и подводных иссле-
дованиях в 1980-х гг. Среди них 
концепция прибрежного куль-
турного ландшафта, предло-
женная Кристером Вестердалем 
в Скандинавии [44], постпро-
цессуальное течение в назем-
ной археологии, основанное Иэ-

ном Ходдером в Великобритании [21].
Эти движения усиливаются к 1990-м 

гг. В морские исследования начинают прони-
кать подходы, направленные на критический 
анализ современности. В 1995 г. Энтони Ферт 
опубликовал в Интернете документ под на-
званием «Теоретические достижения в мор-
ской археологии», представленный ранее 
на конференции Группы теоретической архе-
ологии (TAG) в Дареме [19]. Ферт стал одним 
из первых, кто обратился к морским археоло-
гам с призывом критически рассмотреть та-
кие вопросы, как колониализм, консумеризм, 
капитализм и современность, приобретавшие 
все большее значение для исторической архе-
ологии. Среди актуальных критических тем, 
изучаемых в настоящее время, стоит отметить 
исследования посвященные тематике гендер-
ности, роли ЛГБТ в морской истории [38; 40].

Наконец, значительное влияние на пред-
ставления о морском и подводном культурном 
наследии оказали международные дискуссии, 
поднимающие вопросы сохранения наследия. 

Рис. 1. Блок-схема, отражающая развитие комплекса
 кораблекрушения. Кит Макелрой, 1978 [33, p. 282]
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Термин «подводное культурное наследие» 
впервые прозвучал в Софийской хартии ИКО-
МОС 1996 г. [11, p. 122], где стал развитием 
термина «археологическое наследие» из Ло-
заннской хартии ИКОМОС 1990 г., которое ха-
рактеризует «все  следы  человеческого  обита-
ния и состоит из мест, фиксирующих все прояв-
ления деятельности человека, в том числе по-
кинутых строений и руин всех видов (включая 
подземные и  подводные) вместе со  всем подъ-
ёмным культурным материалом» [10, p. 104].

Широкое распространение и развитие 
«подводного культурного наследия» как по-
нятия принесла Конвенция ЮНЕСКО 2001 г. 
«Об охране подводного культурного насле-
дия». Она оказала большое влияние на разви-
тие подходов к защите подводного культур-
ного наследия, повысила уровень осведом-
ленности общественности и продвигает идею 
международного сотрудничества [1, с. 56–57].

Определение морского наследия как на-
учного понятия в Великобритании не сформи-
ровано, несмотря на регулярное применение 
в научных работах. Историческая Англия, вне-
ведомственный государственный орган, рабо-
тающий в сфере сохранения национального 
наследия, разделяет понятия морского и под-
водного наследия, в то же время понимая под 
морским — подводное культурное наследие.

В качестве морского наследия применя-
ют определение, данное Софийской хартией 
ИКОМОС: «Под подводным культурным насле-
дием  понимается  археологическое  наследие, 
которое находится в подводной среде или уда-
лено из нее. Оно включает затопленные участ-
ки  и  сооружения,  места  крушения  и  обломки, 
а также их археологический и природный кон-
текст» [11, p. 122].

Под подводным культурным наследием 
понимают определенное Конвенцией 2001 г. 
значение: «все следы человеческого существо-
вания,  имеющие  культурный,  исторический 
или  археологический  характер,  которые  ча-
стично  или  полностью,  периодически  или  по-
стоянно находятся под водой на протяжении 
не менее 100 лет, такие, как:  i) объекты, соо-
ружения,  здания,  артефакты  и  человеческие 
останки  вместе  с  их  археологическим  и  при-
родным окружением; ii) суда, летательные ап-
параты,  другие  транспортные  средства  или 

любые  их  части,  их  груз  или  другое  содержи-
мое, вместе с их археологическим и природным 
окружением; и iii) предметы доисторического 
характера» [14, p. 1–2].

Иная позиция выражена в одном из до-
кладов Комитета по культуре, СМИ и спорту 
Палате общин. В 2004–2005 гг. одними из цен-
тральных вопросов, стоявших перед Комите-
том, были морское наследие и исторические 
корабли. Доклад не дает определения мор-
скому наследию, но отмечает, что сотрудники 
«сосредоточили наши исследования на надво-
дных, исторических судах и рассматривали их 
как музеи и / или экспонаты, а не как археоло-
гические памятники» [23, p. 4], что также ука-
зывает на преимущественную подводно-архе-
ологическую трактовку понятия.

Рассмотренные позиции не противо-
речат пониманию морского культурного на-
следия исследователями, но отражают лишь 
часть, связанную с материальными аспекта-
ми, в частности, флотскими. Научные работы 
расширяют понятие, уделяя внимание не-
материальным аспектам наследия, морской 
культуре и истории практик освоения челове-
ком водных пространств.

Процесс формирования представлений 
о морском культурном наследии позволяет 
выделить три периода в его истории. Первый 
период (вторая половина XVII в. — 1836 г.) от-
личается преимущественно коммерческой ин-
терпретацией объектов наследия, свойствен-
ной эпохе антикварианизма. Второй период 
(1836 г. — 1976 г.) отражает развитие интереса 
к изучению исторических аспектов наследия, 
плодотворных, но бессистемных. Третий пе-
риод (1976 г. — настоящее время) выделяется 
возникновением и развитием методов изуче-
ния МПКН, контекстуализацией, отмечает не-
обходимость изучения морской культуры для 
понимания подводного культурного наследия.

Наиболее важное изменение в интер-
претации МПКН — смещение центра внима-
ния с предмета на человека и культуру, к ко-
торой принадлежит предмет. Это же обусло-
вило переход от исключительно подводного 
к морскому, «маритимному», культурному 
наследию. Основываясь на выявленной исто-
рии формирования понятия и его текущем 
смысловом наполнении, возможно определе-
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ние морского культурного наследия как сово-
купности объектов материального и немате-
риального  культурного  наследия,  связанных 
со всеми аспектами мореплавания и освоения 
человеком водных пространств.

Основное направление дальнейших ис-
следований в отношении истории изучения 
МПКН подразумевает раскрытие националь-
ного опыта иных государств, в особенности 
относящихся к романским странам, стра-
нам Восточной Европы, Ближнего Востока, 

Азии и др. Интерпретация морского культур-
ного наследия в большинстве стран европей-
ского типа схожа, так как развитие научно-
го направления включало тесные контакты 
между исследователями разных стран, а так-
же присутствие британских ученых за преде-
лами государства, в частности, на Средизем-
ном море [4; 5; 30]. В то же время практика 
азиатских и африканских стран во многом яв-
ляется «белым пятном» в истории изучения 
МПКН.

Abstract. The article is devoted to the study of the history of the formation and functioning of 
the concept “maritime and underwater cultural heritage”, as well as to the analysis of the evolution 
of values invested in heritage objects related to maritime culture. The study is based on materials re-
flecting the history of the study of maritime heritage in the UK. The aim of the work is to determine 
the stages in the formation of a systematic scientific understanding of the maritime and underwater 
cultural heritage in the UK and the process of establishing the corresponding scientific concept. The 
basis for the author’s research was the study of British scientists, covering the period from the mid-
17th century until now. The main attention is paid to underwater cultural heritage as one of the 
main components of maritime heritage. The author identifies three main periods in the history of 
the formation of ideas about the maritime cultural heritage of Great Britain. The middle of the 17th 
century was taken as a starting point, which was the heyday of the era of antiquarianism. Thanks 
to the active colonial policy and the wars accompanying it, many ships were wrecked, and subse-
quently a large number of sailors searched for sunken treasures. The reason for this search was by 
no means a desire to preserve history, but a commercial gain. The milestone that determined the 
emergence of historical interest in maritime heritage sites is 1836: the year the ship Mary Rose was 
discovered. The subsequent period (up to the second half of the 20th century) is characterized by 
the development of historical research in relation to the underwater cultural heritage, but without 
a sound scientific-methodological component. The third period begins in 1976 after a publication 
of Keith Muckelroy, a maritime archaeologist, about the formation of an underwater archaeological 
complex, and after further developments, including the creation of the term “maritime archaeology”. 
The development of the methodology, the conceptualization and updating of critical approaches 
to historical phenomena have led to the formation of a modern scientific view on the problems of 
interpretation of maritime cultural heritage. The revealed characteristics of the analyzed concept 
allowed the author to propose a version of its interpretation, characteristic of European countries. 
Maritime cultural heritage is defined as a combination of objects of tangible and intangible cultural 
heritage associated with all aspects of navigation and human development of water spaces.
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С конца ХХ в. содержание науки меняет-
ся в сторону интеграции лингвофилософии 
(языковая картина мира) и культурологии 
(новый диалогический тип культуры), взаи-
мопроникновения и взаимообогащения при-
сущих им систем познания. В современных 
условиях гуманитарная теория и практика 
неуклонно повышают свое внимание к этно-
культурной стороне проблем существования 
и развития общества, в частности к лингви-
стическим и культурным контактам этносов, 
обусловленным долгим совместным прожива-
нием на одной территории. Их исторические 
взаимодействия, взаимовлияния отражаются 
в зеркале языка и накладывают на языки от-
печаток не механический, внешний, в виде 
различного рода заимствований, но более глу-
бокий, внутренний [3].

Современная культурологическая па-
радигма гуманитарных наук актуализирует 
изучение и описание человека культуры как 
личности, стремящейся к взаимопониманию 
с представителями других этносов, способной 
осуществлять межличностное и межкультур-
ное общение, в том числе и посредством меж-
дународных языков. Как показывает мировой 
опыт, в стратегиях аккультурации личности 
наряду с овладением культурой других этно-
сов важно и сохранение собственной культур-
ной идентичности. «С этим багажом каждый 
народ, регион входит в новую мировую семью 
человечества… в будущей семье народов будет 
цениться не то, что мы как все, а то, что мы осо-
бенные. То есть мы одновременно находимся 
в русле цивилизованного развития, но при 
этом должны сохранить свою самобытность» 
[5, с. 3].

В контексте нашего исследования поня-
тие «культура» (исторически формирующаяся 

и развивающаяся система духовных образова-
ний, которой определены основные черты по-
ведения человека, доминанты его отношения 
к миру) целесообразно сочетать с понятием 
«поликультурность» (выраженное как спектр, 
не стертое многообразие, одновременная 
представленность разных самобытных и уни-
кальных культур) [2].

Современная личность включена в мир 
родной и общечеловеческой культуры, готова 
к сотрудничеству, толерантности и уважению 
к другим национальным культурам. Форми-
рование такой личности предполагает высо-
кий уровень коммуникативной культуры, что 
в межкультурном измерении включает в себя 
приверженность ценностям общечеловече-
ским, понимание важнейших особенностей 
культуры национальной и мировой, а также 
учет культурологического базиса социальных 
явлений и традиций. Говоря об общечелове-
ческих ценностях, мы, прежде всего, имеем 
в виду ценности нравственные: труд, красоту, 
добро, справедливость, любовь, жизнь, истину, 
родину, семью, свободу, человека. Эти ценно-
сти, одинаково важные для всех, объединяют 
нас, живущих на Земле, в единое человече-
ство и обеспечивают мосты взаимопонима-
ния между представителями разных языков 
и культур. В своем отборе контента мы руко-
водствовались необходимостью включения 
тех лингвокультурем и того культурно значи-
мого материала, которые, будучи известны-
ми всем носителям языка, помогают, с одной 
стороны, усвоить черты национального об-
раза жизни, с другой — обеспечить его пол-
ноценную репрезентацию в межкультурной 
коммуникации.

Интенсивность современного межкуль-
турного общения обязывает заботиться о под-

важнейших этнокультурных реалий узбекского быта. Национальные языки дают ключ к пони-
манию особенностей этнического самосознания, однако в лингвокультурном плане полноцен-
ное вхождение каждого языка и каждого народа в мировую культуру есть звено, упрочивающее 
взаимопонимание между представителями различных этносов.

Ключевые  слова:  этнос, особенности быта, человек культуры, культурологическая па-
радигма, реалии культуры, межкультурное взаимодействие, общечеловеческие ценности, 
менталитет.
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держке и сохранении традиций всех без исклю-
чения народов, больших и малочисленных.

Богатый и интересный материал пред-
ставляет собой своеобразный уклад жизни 
башкир и узбеков, веками формировавшийся 
на границе Европы и Азии, в условиях пересе-
чения культур оседлых с культурами кочевы-
ми и под влиянием различных вероисповеда-
ний — в частности, ислама и православного 
христианства. Он находит отражение в текстах 
национальных и русских писателей. Помимо 
свадебного празднества (туй) известны му-
сульманские религиозные праздники: ура-
за-байрам,  курбан-байрам,  мавлид и другие. 
По окончании весенне-полевых работ от-
мечаются сабантуй  и  каргатуй («грачиный 
праздник»). Праздничные ритуалы сформиро-
вались в результате сложного процесса слия-
ния культурных навыков и традиций. Яркие 
и многообразные самобытные традиции за-
креплены в обрядах, сопровождающих семей-
ную жизнь, — свадебные ритуалы, события, 
связанные с рождением и воспитанием детей 
(бешик-туйи, хатна-килиш, фатиха-туй). Они 
зародились еще в лоне родоплеменных патри-
архальных отношений, поэтому, как правило, 
исламская обрядность дополнена в них более 
древними формами, тесно переплетена с ма-
гическими практиками.

Группы концептов культурно-тематиче-
ского микрополя «узбекский  быт»,  «башкир-
ский быт» подтверждают близость комплекса 
доминант, того, что являет собой непреходя-
щие ценности в культуре этих родственных 
народов. Черты глубинного исторического 
пласта — многовекового жизненного опыта, 
сохраненного народной памятью до сегодняш-
него дня, играют ключевую роль в осмыслении 
понятий  «дом», «домашний  очаг» и соответ-
ствующего им круга традиционных семейных 
нравственных норм.

Надо подчеркнуть, что националь-
но-культурные особенности быта узбеков, 
башкир и других тюркоязычных народов ха-
рактеризует лексика безэквивалентная (ма-
халля,  хашар,  сумалак,  улок — узб.; улус,  кош, 
корот — башк.), либо неполноэквивалент-
ная, то есть слова, обозначающие предметы 
и реалии, не совпадающие в разных культу-
рах по предметно-понятийному значению, 

однако поддающиеся переводу на другие язы-
ки. В пример неполноэквивалентной лексики 
можно привести слова кишлак (узб. кишлок) 
и  аул (башк. ауыл) — названия селений, име-
ющие неполным своим эквивалентом русские 
слова «селение», «деревня».

Приведем еще ряд примеров.
— Чувал (башк. сыуал) — глинобитный 

очаг с вмазанным котлом, род азиатского ка-
мина, очаг (узб. учок) — глинобитный очаг. Ко-
тел служил для приготовления пищи, однако 
в нем же башкиры кипятили воду для стирки, 
зачастую и стирали. Чувал (сыуал) сооружали 
посредине коша (юрты, избы) так, чтобы очаг 
не чадил: дым поднимался прямо в отверстие, 
расположенное на потолке. Этот очаг обо-
гревал помещение, и около него проходила 
большая часть домашней жизни башкирского 
семейства. Очаг был также связан с обычая-
ми гостеприимства: собравшись вокруг сыу-
ал, башкиры (только мужчины) пили кумыс 
и слушали песни.

— Кошма — войлок из скатанной овечь-
ей или верблюжьей шерсти (русский эквива-
лент — ковер).

— Уй (узб., башк.) — бревенчатое стро-
ение, крытое дранкой (русский эквивалент — 
изба, дом).

— Казан (узб. козон) — чугунный ко-
тел, который выпускали российские заводы 
специально для кочевых народов (русский эк-
вивалент — котел), но с исторических времен 
тюркоязычные народы и племена использо-
вали такие котлы, изготовленные местными 
мастерами-литейщиками.

Жилище — зеркало, отражающее жизнь 
народа, которому оно принадлежит. На 
устройстве и убранстве жилища прочитыва-
ется природная среда, развитие производи-
тельных сил и характер общественного строя, 
тип и уровень цивилизации, этнические и на-
циональные черты, духовные качества, ве-
рования, таланты и наклонности каждого 
народа. Как локус оно отражает структуру 
и особенности жизни различных слоев насе-
ления, нравы, привычки, вкусы — определяет  
менталитет [4].

Сформировавшаяся в народном жилище 
среда является результатом материальных 
и духовных устремлений человека. Предмет-
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ный мир аккумулирует традиции ремесел. Важ-
но также то, что среда эта создается не только 
руками талантливых мастеров-ремесленников, 
одаренных художников из народа, но и личным 
участием самих членов семьи. Навыки переда-
ются от одного поколения к другому.

В каждом доме женщины были не толь-
ко хранительницами очага, но и обязатель-
ными проводниками — передатчицами, ак-
тивными носительницами знаний и навыков 
традиционной культуры. В этом смысле вся 
атмосфера дома — характер, образ жизни — 
выступали своеобразной школой и трудового, 
и нравственного, и эстетического воспитания 
в духе народных национальных традиций, ло-
ном органичного вхождения в свою родную 
культуру [6].

Предметы интерьера, их неразрывная 
связь с окружающей средой и с человеком 
формируют эту целостность. Метод систем-
ного комплексного анализа, разработанный 
Л. Н. Гумилевым, считавшим, что «…реально 
существующим фактором системы являются 
не предметы, а связи между ними» [1 с. 209], 
позволяет рассматривать среду бытования на-
родного искусства в единстве с природно-кли-
матическими и хозяйственно-экономически-
ми условиями, сферой культурной, духовной 
жизни, самим человеком — творцом и созида-
телем, представляющим данный этнос.

Приведем и более развернуто охарак-
теризуем примеры наиболее значимых этно-
культурных реалий узбекского народа.

Махалля — объединение людей, соеди-
ненных незримыми узами общности террито-
рии, на которой они проживают. Дать достой-
ный эквивалент понятию «махалля» жителю 
западных стран практически невозможно, ибо 
там его просто нет. А для личности местно-
го типа махалля, как правило, выступает не-
отъемлемой частью человеческого бытия от 
рождения и до смерти. Это уникальное явле-
ние узбекского этноса соединяет с реалиями 
современного города патриархальные осо-
бенности сельской жизни, когда все жители 
кишлака знают друг друга. Это и своеобразная 
форма восточной демократии, которая дает 
человеку возможность выработать методы 
взаимодействия с обществом и государством. 
Здесь зарождаются первые узы дружбы, кото-

рые потом проходят через всю жизнь. Здесь 
все вместе отмечают праздники, печалятся го-
рестям и невзгодам.

С понятием «махалля» неразрывно свя-
зано понятие «хашар». Когда люди, объеди-
нившись по зову сердца и соседского долга, 
строят дом, играют свадьбу, провожают в по-
следний путь, это называется хашар. При-
надлежность к махалле как некой целостно-
сти придает человеку силы, делает его более 
устойчивым в бурном море житейских про-
блем и забот. Сегодня роль махалли как одно-
го из гарантов стабильности всего общества 
в Узбекистане вновь существенно возрастает. 
Неслучайно 2003 г. указом первого президен-
та Республики Узбекистана Ислама Каримова 
был объявлен Годом махалли.

Узбекский народ за свою историю нако-
пил немало удивительных традиций и обы-
чаев. Одна из них — приготовление нацио-
нального блюда сумалак  (сумаляк). Без него 
не обходится весенний праздник Навруз: «Сто 
казанов сумаляка готовят в кишлаках древне-
го Вуодиля» (Правда Востока. 2009. 21 мар.). 
Его рецепт бережно передается из поколения 
в поколение.

Он прост и в то же время необычен. Зерна 
пшеницы тщательно промывают и влажными 
складывают в холщовый мешок, который хра-
нят в теплом месте. Ежедневно в течение че-
тырех дней мешок обливают водой, после чего 
набухшую пшеницу вынимают, раскладывают 
на чистых досках и поливают водой четыре 
раза в день. После того как пшеница прорастет 
на 4–5 см, ростки мелко рубят, а затем толкут 
в деревянной ступе. Полученную массу — май-
су — процеживают через сито. Образовавшу-
юся жидкость сохраняют, а оставшуюся гущу 
несколько раз тщательно промывают в боль-
шом количестве воды и процеживают. Затем 
эту массу выливают в большой казан, туда же 
засыпают муку, добавляют топленое сливоч-
ное масло. Эту смесь (атала) долго, подчас 
с вечера до утра, варят, постоянно перемеши-
вая. В кипящем котле можно различить стран-
ный звук, как будто по дну перекатываются 
камешки. Да, это действительно так. Камешки 
кладут, чтобы устранить опасность подгора-
ния. А чтобы облегчить ночное бдение у кот-
ла, монотонное и весьма утомительное, исста-
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ри заведен такой обычай. Женщины, а варка 
сумалака только их прерогатива, играют на 
музыкальных инструментах, поют, танцуют. 
Под утро, после десятичасовой варки, в котел 
добавляют оставшуюся от первого процежи-
вания жидкость — тонг  суви (вода восхода, 
рассветная вода) и дают еще раз закипеть 
плотной коричневого цвета и неповторимого 
вкуса смеси. После этого огонь из-под казана 
убирают, котел, плотно закрытый крышкой, 
оставляют еще на 3–4 часа.

Результат огромного терпения и кули-
нарного искусства  сумалак — одно из самых 
витаминизированных блюд узбекской кухни. 
Оно готовится раз в год, ранней весной, когда 
организм человека особенно нуждается в под-
питке силами. Готовый сумалак распределяют 
так, чтобы он достался всем, кто участвовал 
в приготовлении блюда или внес свою долю 
продуктов — пшеницу, муку, масло. Эти люди, 
в свою очередь, угощают праздничным блю-
дом родственников и знакомых, разнося су-
малак по домам в пиалах или другой красивой 
посуде.

Туморы. Среди немногих атрибутов 
быта, прошедших с человеком сквозь мно-
гие века, дошли до нас туморы — амуле-
ты, которым приписывалась способность 
оберегать владельца от болезней, бедствий, 
враждебных чар. Амулеты издревле были 
известны народам, населявшим территорию 
современного Узбекистана. Археологические 
находки показывают, что ими пользовались 
еще до нашей эры, во времена язычества. 
Модницы прежних веков украшали руки 
амулетами в виде змей-браслетов, носили 
амулеты на груди, использовали в виде на-
лобных и подвисочных украшений, вплетали 
в косы, нашивали на детскую одежду, укра-
шали ими стены жилищ. Из чего только ни 
делали амулеты: из металла, керамики, де-
рева, дорогой материи, из косточек фрукто-
вых деревьев. Очень часто на них наноси-
лись изображения животных и птиц. Туморы 
наиболее древнего, первоначального вида 
сейчас можно встретить лишь в музеях, да 
еще в коллекциях художников, возрождаю-
щих забытое искусство.

Обычай наносить рисунки живых су-
ществ с приходом в Среднюю Азию ислама 

исчез. Появились строгие канонизированные 
туморы. В наши дни это чаще всего неболь-
шие по размеру треугольные подушечки из 
бархата, парчи, тафты с вшитыми внутрь зер-
нами растения (седана) или же с изречениями 
из Корана. Их украшают бисером и как оберег 
подвешивают на стенах внутри дома, в авто-
машинах, прикрепляют к одежде ребенка.

Улак  (улок) — козлодрание. По отмаш-
ке судьи всадники срываются с места и под 
неистовые крики болельщиков наперегонки 
скачут вперед. Тот, кому удалось опередить со-
перников и вырваться из лавины, подхваты-
вает на скаку тушу козла. Остальные всадники 
пытаются отнять поднятый с земли трофей. 
За их борьбой наблюдают многочисленные 
зрители: узбекский улак еще называется куп-
кари — буквально «дело многих людей».

Этот вид конного спорта популярен не 
только у узбеков, его считают «своим» также 
и соседние народы — казахи, кыргызы, аф-
ганцы, таджики, каракалпаки. У каждого из 
перечисленных народов это традиционное 
соревнование в лихости и умении наездни-
ков именуется по-своему. Однако суть и цель 
состязания, при некотором различии правил, 
одинакова: надо на скаку поднять тушу коз-
ла с земли и, не дав соперникам перехватить 
инициативу, доставить добычу к финишу.

Улак — праздник степняков-конево-
дов — стал традиционным в Центральной 
Азии с незапамятных времен: лошадей здесь 
разводят не один век и не одно тысячелетие. 
Еще китайские императоры до нашей эры от-
ряжали экспедиции в Ферганскую долину за 
породистыми конями. 3арафшанский оазис 
(Самарканд, Ургут, Каттакурган) славен как 
один из древних районов коневодства. Хотя 
разводили разные породы, наиболее знамени-
той была карабаирская.

И приемы отбора, подготовка лошадей 
к соревнованиям также несут отпечаток тра-
диции. Как коней для улака молодняк отбира-
ют и готовят с четырех-пяти лет.

Наиболее яркий и массовый улак — сва-
дебный. На него съезжаются жители со всей 
округи, родственники из ближайших и от-
даленных мест. Время свадеб в основном на-
чинается со второй половины осени, когда 
уже собрали урожай, и продолжается всю 
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зиму, вплоть до ранней весны (до начала 
сельхозработ).

Помимо лошадей к улаку требуется за-
ранее приготовить жертвенных животных — 
козлов или бычков. Непременно нужны и на-
грады победителям. Помимо живых призов, 
таких как верблюды, лошади, быки, козы, 
победителей награждают коврами, отрезами 
ткани, мастерски изготовленными и украшен-
ными предметами быта.

Начало улака также имеет свою особен-
ность. Гостей созывает глашатай, который от 
имени хозяев свадьбы просит отведать празд-
ничного плова или шурпы. Когда трапеза за-
вершена, старейшина-аксакал должен от име-
ни всех собравшихся дать благословение игре. 
Седокам нельзя садиться на коня, не совершив 
ритуальное омовение и молитву. Одеждой 
всадникам служит широкий чапан (халат) из 
очень плотной хлопковой ткани и такие же 
плотные шаровары. Главное, чтобы наряд се-
дока не сковывал движения. Прежде чем на-
деть сапоги с широкими голенищами, ноги об-
матывают тканью — во избежание травм при 
возможном падении с лошади. На голову седо-
кам надевают меховые шапки (иногда, особен-
но в последнее время, кожаные шлемы). Есть 
и другое современное дополнение — на оде-
жду игроков нашивают номера (как на майки 
футболистов).

При экипировке лошадей используются 
уздечки без металлических деталей, гладкие 
стремена. Нельзя участвовать в соревновании 
коням с шипованными подковами.

Для проведения улака выбирают широ-
кую равнинную местность, позволяющую раз-
местить в полутора километрах друг от друга 
две круговые площадки. Это финишные от-
метки марра — круг, в который всадник-побе-
дитель вбросит тушу козла. Периметр кругов 
(по диаметру около 20 м) выкладывают кам-
нями или большими пучками соломы. Так же 
отмечают и черту, разделяющую игровое про-
странство надвое: на этой границе располага-
ются главный судья и его помощники.

Каковы правила игры? Наездникам за-
прещено заезжать за границы игрового поя 

и наезжать на зрителей. Ни один болельщик 
не должен притрагиваться к туше козла, пе-
ремещать ее или подавать с земли всаднику. 
Если наездник нагнулся за тушей, другие игро-
ки не имеют право наезжать лошадью на него. 
Тушу отнимают только на полном скаку. При 
этом соперник должен заехать лицом к лицу 
к тому, кто в данный момент захватил трофей. 
При заезде со спины игрок должен догнать, 
опередить и только потом вступать в борьбу 
за тушу козла. И сваливать с лошади того, кто 
держит в руках трофей, тоже запрещено.

Интерес к этой древней игре, ее воз-
рождение наблюдается примерно с 1990-х гг. 
Учреждена Международная спортивная феде-
рация, членами которой являются республики 
Центральной Азии, Пакистан, Турция, Китай, 
Франция. И в международных соревновани-
ях, проходящих по командному принципу, на 
данный момент утвержден определенный 
свод правил: игра продолжительностью 60 
минут включает в себя три периода по 20 ми-
нут. Побеждает та команда, которая большее 
число раз забросит тушу козла в той-казан со-
перника (спортивный вариант оборудования 
финиша). Игрока-наездника, персонально ли-
дировавшего в победившей команде, призна-
ют абсолютным победителем. Хотелось бы, 
чтобы со временем эту игру включили в число 
олимпийских дисциплин.

Все приведенные этнокультурные ре-
алии важны как имманентные данности на-
ционально-культурного быта. Описание, из-
учение, полноценная реставрация их особен-
ностей — фактор сохранности этнических 
культур в современном мире. В языке народа 
живут и воздействуют на него духовное содер-
жание и знание. Язык отражает менталитет, 
традиции и историю каждого народа, стано-
вится носителем культуры. Как отражение 
и копилки национального опыта языки несут 
и содержат в себе ключ к самоидентичности 
народов. Но в плане лингвокультурном полно-
ценное вхождение каждого языка и каждого 
народа в мировую культуру есть звено, упро-
чивающее взаимопонимание между предста-
вителями различных этносов.
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Abstract. The aim of the article is to identify and comprehensively describe the key realities and 
concepts of the cultural and thematic microfield “Uzbek Domestic Life”. The methodology is based on a 
systematic generalization and comparison of the semantics of ethnocultural realities expressed through 
nonequivalent lexical units. The research materials were ethnographic data on the culture of the Uzbek 
and Bashkir peoples, studies of culturologists and linguists. Domestic life is interpreted as a historically 
formed, evolving system of spiritual education that defines the characteristics of the behavior of a person 
of culture and their attitude to basic life values. The authors proceed from the fact that a reference to 
universal values and an understanding of the significance of the heritage of the past (not only of one’s own 
people, but also the peoples of other countries) create mutual understanding between representatives 
of different ethnic groups and promote intercultural communication. At the same time, centuries-old 
linguistic and cultural contacts between representatives of different ethnic groups living in the same 
territory are usually reflected in the language fund. The key to uncovering the value layer of the most 
capacious ethnocultural realities is the nonequivalent and incompletely equivalent vocabulary of related 
languages. To achieve the aim of the research, the lexical units of the Uzbek and Bashkir languages 
were analyzed. It is shown how the studied lexical layer affects the understanding of fundamental life 
concepts: “family hearth”, “house”, and associated traditional moral standards. An array of the most 
important ethnocultural realities has been singled out, which immanently reflects the social structure, 
the peculiarities of Uzbek life, which determine the mentality, mores, customs, habits, and tastes of the 
people. This array consists of: mahallah (a union of people connected by the invisible bonds of good 
neighborliness and the community of the territory in which they live); hashar (joint activity of people); 
sumalak (a national dish of sprouted wheat grains); tumor (an amulet attributed to the ability to protect 
the owner from evil); ulak (“goat pulling”, an ancient folk game, revived to the level of international 
competition). The authors conclude that languages as a reflection of national experience provide the 
key to understanding the characteristics of ethnic identity. At the same time, in linguistic and cultural 
terms, the full integration of every language and every nation into world culture is a link that strengthens 
mutual understanding between representatives of different ethnic groups.

Tatyana B. MIKHEEVA 
Dr. Sci. (Theory and Methodology of Vocational Education), Prof.,  Don State Technical University,

Rostov-on-Don, Russian Federation,
mitata.m@yandex.ru

 Davlatbek S. SADULLAYEV
Cand. Sci. (Philology), Prof., Nizami Tashkent State Pedagogical University, 

Tashkent, Republic of Uzbekistan,
uz-samizade@mail.ru

Personality in the World of Culture of Origin and Universal Values

Keywords: ethnos, lifestyle peculiarities, person of culture, culturological paradigm, cultural 
realities, cross-cultural interaction, universal values, mentality.

References: 
1. Gumilyov, L.N. (2013) Drevnie  tyurki [Ancient Turks]. 

Moscow: Ayris-press.
2. Dmitriev, G.D. (1999) Mnogokul’turnoe obrazovanie 

[Multicultural Education]. Moscow: Narodnoe 
obrazovanie. 

3. Mlechko, T.P. (2012) Individual Cognitive Space of the 
Russian-Speaking Personality in the New Identity Abroad. 
Russkiy yazyk za rubezhom – Russian Language Abroad. 1. pp. 
58–64. (In Russian).

Использованная литература: 
1. Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М.: Айрис-пресс, 

2013.
2. Дмитриев Г. Д. Многокультурное образование. 

М.: Народное образование, 1999. 
3. Млечко Т. П. Индивидуальное когнитивное про-

странство русской языковой личности в новом зарубе-
жье // Русский язык за рубежом. 2012. № 1. С. 58–64.

4. Спегальский С. П. Жилище Северо-Западной 
Руси IX–XIII вв. Л.: Наука, 1972.

Наследие Веков                 
2020 № 1                                    www.heritage-magazine.com                                                                                        

42

Культурное наследие за рубежом...



Полная библиографическая ссылка на статью:
Михеева, Т. Б. Личность в мире родной культуры и общечеловеческих ценностей / Т. Б. Михеева, Д. С. Саъдуллаев // 
Наследие веков. – 2020. – № 1. – С. 36–43. DOI: 10.36343/SB.2020.21.1.003

Full bibliographic reference to the article:
Mikheeva, T. B. & Sadullaev, D. S.  (2020) Personality in the World of Culture of Origin and Universal Values. Nasledie vekov – 
Heritage of Centuries. 1. pp. 36–43. (In Russian). DOI: 10.36343/SB.2020.21.1.003

4. Spegal’skiy, S.P. (1972) Zhilishche Severo-Zapadnoy Rusi 
IX–XIII vv. [Dwelling in North-Western Russia of the 9th–13th 
centuries] Leningrad: Nauka.

5. Stepin, V.S. (1996) Epokha  peremen  i  stsenarii 
budushchego [The Era of Change and Future Scenarios]. 
Moscow: Institute of Philosophy, RAS.

6. Yanbukhtina, A.G. (1993) Narodnye traditsii v ubranstve 
Bashkirskogo doma [Folk Traditions in the Decoration of the 
Bashkir House]. Ufa: Kitap.

5. Степин В. С. Эпоха перемен и сценарии будуще-
го. М.: Ин-т философии Рос. акад. наук, 1996.

6. Янбухтина А. Г. Народные традиции в убранстве 
башкирского дома. Уфа: Китап, 1993.

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2020 № 1

43

Т. Б. Михеева, Д. С. Саъдуллаев = Личность в мире родной культуры...



Биографика: 
памяти А. И. Слуцкого

Из цикла «Прогулки и диалоги 
с Владимиром Глуховцевым» 

Публикация подготовлена О. В. Кирьяновой 
Под редакцией О. В. Кирьяновой

From the Series “Walks and Dialogues 
with Vladimir Glukhovtsev” 

The publication was prepared by O. V. Kiryanova
Edited by O. V. Kiryanova

СЛУЦКИЙ Аркадий Иосифович
кандидат педагогических наук, профессор,

ассоциированный научный сотрудник 
Южного филиала Российского института культурного и природного 

наследия имени Д. С. Лихачева, 
Атланта, Соединенные Штаты Америки

Arkady I. SLUTSKY
Cand. Sci. (Library Sciences, Bibliography and Bibliology), 

Prof., Associate Researcher, 
Southern Branch of the 

Likhachev Russian Research Institute 
for Cultural and Natural Heritage, 
Atlanta, United States of America,

ekhlakova@yandex.com

УДК 929:76(470.620)“19”
ГРНТИ 18.31.41
ВАК РФ 24.00.01

DOI: 10.36343/SB.2020.21.1.004

Статья посвящена реконструкции особенностей творческого мировоззрения художника и 
книжного графика Владимира Глуховцева. Публикуемые материалы созданы ученым и поэтом 
Аркадием Слуцким, который был близким другом художника на протяжении тридцати лет. Ав-
тором использован историко-биографический метод, при этом материалами, помимо автор-
ских воспоминаний, послужили произведения классиков русской литературы. Представлен-
ные микросюжеты в постмодернистском ключе раскрывают различные события и особенно-
сти творческой биографии художника. Эстетические поиски Глуховцева как книжного графика 
были обращены к структуре книги. Своей главной задачей он видел не интерпретацию лите-
ратурных образов, а организацию книжного пространства и читательского восприятия текста. 
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Наследие Веков                 
2020 № 1                                    www.heritage-magazine.com                                                                                        

44



Художника Владимира Александровича 
Глуховцева я знаю (знал) 1 давно и долго. Мно-
го раз хотел написать о нем, но всякий раз 
меня что-то останавливало. Оказалось, что 

1 Так было в последней редакции этой статьи — 
от 04.11.2018.

рассказывать о людях, с которыми общался 
достаточно близко, с которыми встречался 
регулярно, в совершенно различных обсто-
ятельствах, — сложно… Хронология, логика, 
перспектива воспоминаний выстраиваются 
непредсказуемо. С чего начинать, что можно, 

О. В. Кирьянова 
От редактора

Свои воспоминания о друге, ровеснике, художнике, книжном графике В. А. Глуховцеве (1940-
2010)  Аркадий  Иосифович  Слуцкий  (1940-2019)  писал  на  протяжении  нескольких  последних 
лет  своей жизни,  и  повествование  было  прервано  смертью  автора.  Благодаря  участию  и  хо-
датайству жены Риммы Алексеевны Боковой и дочери Софьи Аркадьевны Слуцкой его текст и 
черновики  попали  в  Краснодар.  Профессор  готовил  публикацию  в журнале  «Наследие  веков»  к 
80-летию художника. Процесс рождения текста воспоминаний мне частично известен из писем 
Аркадия Иосифовича,  особенно  его  волновал вопрос жанровой определенности  («что я  сегодня 
пишу?»), а также − «не много ли самого автора в тексте», хронология выстраивалась непред-
сказуемо,  сложно пересказать как единое целое период 30-летней дружбы и т. д. Общая канва 
повествования была намечена еще в  его публикации 1999 г. и частично повторилась черновой 
редакции 2018-го, но фрагменты о династии Глуховцевых и архиве Александра Ерофеевича (110 
лет  со  дня  его  рождения  исполняется  в  этом  году),  о  работе  над  «Алисой  в  Стране  Чудес», 
«Путешествие  с Пушкиным»,  «Путешествие в Прагу»  (название дано редактором) остались в 
файлах-заготовках,  учитывая  содержательную  значимость  микросюжетов,  мы  включили  их 
в  презентуемый текст. Название якобы предполагает цикл  статей. Получилась публикация в 
постмодернистском стиле. Собственно и сам материал подсказывал это решение. Эксперимен-
ты В. А. Глуховцева в области оформления книги, Слуцкого в педагогической деятельности, мир 
фантазий  художника  и  поэта  такую  сформулировали  концепцию  изложения.  Здесь  основную 
роль играет фактография, устная история, живая речь художника, воспроизведенная тексто-
логически по расшифрованным Аркадием Иосифовичем фонограммам разговоров с Владимиром 
Александровичем, повествование, по большому счету, не сдерживают жесткие хронологические 
рамки, а вот память места важна до мелких деталей. 

Публикацию  нельзя  назвать  строго  научной,  это  страницы  из  истории  книжного  дела 
на  Кубани,  подробно  рассказывая  о  деятельности  одного  из  ярких  книжных  графиков  Красно-
дара, Слуцкий описывает и его культурное окружение, и интеллектуальные запросы общества 
рубежа  XX-XXI  вв.  Ценной  частью  содержания  статьи  являются,  так  называемые,  философ-
ско-лирические отступления, попытка осмыслить все происходившее с автором и героем в про-
странстве и времени. В этих воспоминаниях они живы, нет отпечатка смерти, а есть дакти-
лоскопический отпечаток пальца Глуховцева как живое присутствие его на земле. И текст как 
продолжение Слуцкого.

Начав свой творческий путь как продолжатель традиций русской графики, В. А. Глуховцев со 
временем выработал собственный подход к художественному творчеству, при этом сумев со-
хранить постоянную и живую связь с академической традицией.

Ключевые слова: Глуховцев В. А., Глуховцев А. Е., книжный график, Екатеринодар, Краснодар, 
Кэрролл Л., Пушкин А. С., Казицын Е., Мигачёв В., архив, лекции, Пташинский В. А., история рус-
ской книги, книжное дело, оформление книг, культура, ксилография, монотипия.

А. И . Слуцкий = Из цикла «Прогулки и диалоги с Владимиром Глуховцевым»...
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а чего нельзя забыть? Какие-то обстоятель-
ства помнил всегда, какие-то припоминал, 
если тому был повод, о каких-то сохранялись 
прямые документальные свидетельства.

Русскую культуру он знал блестяще, был 
внимательным читателем, иногда помню его 
играющим на фортепьяно, естественно, по-
стоянным посетителем художественных вы-
ставок. Наши взгляды на культуру и искусство 
были близки. Одно время я активно писал 
о краснодарских художниках и готовил о них 
передачи на местном телевидении. По этому 
поводу мы часто беседовали, иногда после 
публикации (передачи), а случалось и до. Не-
сколько передач мы вообще готовили вместе. 
Остались рабочие фонограммы и видеокассе-
ты. Вообще свидетельств осталось много… За-
писки, несколько шуточных писем, автографы 
на книгах. Однажды он оформил мою поэтиче-
скую книжку 1. Долго и горячась мы обсужда-
ли роль и судьбы «личных архивов». Большое 

1 Имеется в виду сборник «Пересечения» (Крас-
нодар, 1995).

место в нашем общении занимали разговоры 
(на прогулках по Красной, в мастерской Евге-
ния Казицына, в домашнем застолье) о кубан-
ских художниках, об искусстве оформления 
книги, об организации выставок. В общении 
он был монологичен, его монологи всегда 
бывали неторопливы. Свое повествование он 
разворачивал медленно, с деталями, отсту-
плениями в область культуры, воспоминания-
ми из собственного культурного опыта. Я лю-
бил его монологи. Что-то из перечисленного 
представляется сегодня случайным. Но со-
вершенно непонятно, что такое случайность 
в человеческой жизни… До сих пор (когда речь 
идет о Володе) в моем сознании не укладыва-
ется ретроспекция «прошедшего времени». 
Оттого, наверное, в этих заметках и не получа-
ется «жанра», не выстраивается композиция. 
Я так и не могу понять, что я сегодня пишу: 
«воспоминания», «очерк» или просто прислу-
шиваюсь к сохранившимся фонограммам раз-
говоров с художником?

* * *
Так сложились обстоятельства, что 

я знал его отца — художника, книжного графи-
ка Александра Ерофеевича Глуховцева. И сына 
его –Максима Владимировича, графика, книж-
ного дизайнера, — тоже знаю. Я сейчас созна-
тельно избегаю эпитетов. Главное, что все 
они профессионалы. Мне нравится преем-
ственность поколений в профессии и творче-
стве. Мне кажется, что такая преемственность 
формирует глубинную культуру общества. 
Я словно слышу эхо. В современном искусстве 
вообще эхо слышится постоянно. Его нельзя 
не слышать. И это не хорошо и не плохо, это 
качество современных культуры и искусства. 
Но когда профессия передается в одной се-
мье из поколения в поколение, по-моему, это 
прекрасно.

* * *
Однажды происходит регулярно… Если 

не сказать всегда… Так вот однажды сно-
ва позвонил Володя (если я не ошибаюсь, 
в 1995 году) и попросил меня зайти. Он по-
знакомил меня со своим отцом Александром 
Ерофеевичем. Отец жил в Нальчике, но срав-
нительно регулярно приезжал в Краснодар. 
Останавливался он, естественно, у Володи… 

Владимир Александрович Глуховцев
(1940-2010)
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В очередной его приезд разговоры крутились 
вокруг личного архива Александра Ерофееви-
ча, который художник начал оформлять. Он 
систематизировал хронологически и тема-
тически сохранившиеся документы (и дело-
производственные, и личные), укладывал их 
в большие картоны. Мысль о том, что архив 
нужно передать в государственное хранилище, 
была для него бесспорной, так же бесспорно 
для него было то, что архив должен остаться 
в Краснодаре, в фондах Краснодарского госу-
дарственного художественного музея 1. Слиш-
ком много в жизни Александра Ерофеевича 
было связано с ним. Вот тогда-то и вспомнили 
о Слуцком. Володя сказал, что есть, мол, чело-
век, любящий архивы, понимающий приро-
ду архива, много работавший в них, который 
может посоветовать. Время начала работы 
над «организацией» архива отец и сын опре-
деляют однозначно: 1985–1987 годы, когда 
у Александра Ерофеевича начало ослабевать 
зрение, столь необходимое граверу и книжно-
му графику. Я несколько раз пытался загово-
рить о целях, мотивации в собирании архива, 
оба моих собеседника игнорировали (микши-
ровали) эту тему, они ограничились попыткой 
определить его значимость.

Владимир Александрович удивлялся: 
«Во-первых, далеко не каждый художник соби-
рает архив, это должно быть заложено в харак-
тере. Я вот никогда не собирал и, скорее всего, 
так и не буду собирать. Что касается Алексан-
дра Ерофеевича, то он удивил меня не тем, что 
собирал архив, а тем, что делал это методично, 
точно и ясно. Внутри была какая-то методика, 
какая-то программа, заложенная, не знаю уж, 
чем и как, — видимо, характером…»

Сам Александр Ерофеевич был более ла-
коничен: «…Для меня архив — это как бы от-
ражение, свидетельство уже пережитого. Я не 
задавался целью собирательства, коллекци-
онирования каких-то событий, ведь бывают 
и такие цели. Нет, все шло от жизни, которая 
обязывала какой-то документ, какое-то пись-
мо, газетную вырезку положить в папку до 
поры до времени. Это было собирательство 
без программы, просто по жизни…»

«Любой архив — это ценность, — гово-
рил Владимир Александрович. — А уж архив 
1 Имеется в виду сборник «Пересечения» (Крас-
нодар, 1995).

художника — ценность вдвойне. В отличие от 
литератора, у которого работы почти всегда 
тиражированы, художник достаточно часто 
расстается со своими работами: иногда они 
уходят от него сами, иногда просто теряют-
ся, не возвращаются с выставок. Вместе с ка-
ждой работой уходит целый период челове-
ческой жизни, целый период художественной 
жизни, спроецированный в личность и твор-
чество художника. Все это может оказаться 
невосполнимым. Утеря отдельной работы, 
забвение какого-либо обстоятельства пре-
вращаются в невозможность восстановить 
целое. Вместе с утерей понимания теряется 
ощущение непрерывности времени, теряется 
жизнь художника, внутренний смысл жизни, 
стержень… А вот в архиве Александра Ерофе-
евича не только пропусков не образуется, но 
до какой-то степени даже наполняется куль-
турное пространство: я просмотрел картоны 
отца и убежден, что многие из этих фактов 
(о которых там рассказано) никак не отраже-
ны на уровне знания художественной жизни 
края у нас.

…Ценность этого архива заключается 
в том, что художник не только его собрал (вы-
резки, эскизы, письма), но еще он ввел туда 
осмысление времени. И что совершенно неве-
роятно для архива (я-то с архивами мало стал-
кивался) — он вводит в корпус документов 
свои работы, графику, репродукции или, реже, 
оригиналы, которые тут же, перекликаясь 
с какими-то вырезками, документами, вдруг 
направляют мысль исследователя в русло точ-
ного и ясного изучения этого среза. Вот так 
мне это кажется».

* * *
Дороги никогда не повторяются — ис-

тина общеизвестная. Разговоры тоже. За пол-
ночь. Мы шли по дороге из Криницы в Бетту. 
Сезон ливней и оползней отошел. Тот год был 
тревожным и бурным, и проселочная дорога, 
по которой мы двигались, все время застав-
ляла что-то обходить и куда-то сворачивать… 
Пейзажи тоже никогда не повторяются, осо-
бенно ночные и предрассветные. Едва уло-
вимые скоро меняющиеся запахи, влажный 
воздух, мгновенно возникающие (и исчезаю-
щие) в ночном горизонте сполохи — зеленые, 
красные, желтые, едва угадываемый очерк 
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дороги (или тропы), иллюзорные метамор-
фозы горизонта и ландшафта… Причудли-
вость названий звезд и планет… Все так зна-
комо и так загадочно… Мой спутник — знаток 
расположения светил: Большая Медведица, 
Волосы Виктории, Возничий, Персей, Касси-
опея, Андромеда… Его речь, повторяюсь, мне 
всегда слышится медленной и неторопливой. 
Я прислушиваюсь к его рассказу… Он мне рас-
сказывает о жимолости, кусты которой вре-
менами обступают нашу дорогу. Они еще без 
ягод, не сезон… Вообще-то, я люблю слова… 
В этом нашем (почти домашнем) странствии 
меня завораживает слово «жимолость»… Эхо 
искажает звучание — мне слышится «жило-
мость»… …Мне больше нравится псковское 
звучание — «жиломость»… Нравится вот эта 
удивительная постоянная способность рус-
ского языка (другого не знаю) наслаждаться 
игрой звуков… Тогда мы говорили о звездах 
и жимолости…

* * *
С Володей я познакомился в 1980 году. 

Конкретные даты запоминаются редко, но 
этому знакомству предшествовали грустные 
обстоятельства. Умер общий знакомый — ху-
дожник и коллекционер экслибрисов — Вла-
димир Александрович Пташинский. Ему ис-
полнялось ровно 60 лет. Он готовил в художе-
ственном музее 1 экспозицию своей юбилей-
ной выставки. В. А. Глуховцев по его просьбе 
делал афишу. Они дружили. Но так сложилось, 
что Пташинский свою юбилейную выставку 
увидеть не успел. Вместе с Ириной Николаев-
ной Путилиной мы задумали издать неболь-
шую книжицу, посвященную памяти худож-
ника (а еще точнее — его экслибрисам). Мне 
сразу вспомнилась мелькавшая на городских 
улицах, понравившаяся афиша выставки, за-
хотелось, чтобы обложку книжки сделал не-
знакомый мне ее автор. Как всегда, денег на 
издание не было. Кто-то сразу меня преду-
предил: «Глуховцев, мол, художник дорогой…» 
Вечером с чувством неловкости я ему все-таки 
позвонил… Он изданием заинтересовался, мне 
показалось, в силу своего доброго отношения 
к Пташинскому. Поиронизировал над слухами 
о своей якобы «дороговизне», за работу взял-
1 Имеется в виду Краснодарский краевой художе-
ственный музей им. Ф. А. Коваленко.

ся с желанием. Мы несколько раз встретились, 
обсудили издание… Сразу могу сказать, что 
не был Володя ни дорогим, ни скупым — если 
проект его интересовал, брался за него в охот-
ку, не требуя вознаграждения… Так началось 
наше знакомство, которое постепенно пере-
росло в дружеские отношения, продлившиеся 
тридцать лет… Мы встречались дома и дома-
ми, ездили вместе (редко) в командировки, хо-
ронили отцов, сделали несколько общих про-
ектов, вдоволь наговорились… Тридцать лет 
по человеческим меркам срок долгий…

* * *
За свою жизнь Володя проиллюстриро-

вал много книг: детских и взрослых, умных 
и не очень, ученых и развлекательных, про 
путешествия и про любовь, ради заработка 
и просто ради интереса… В начале творческо-
го пути с заказами (насколько представляю 
я) ему везло. Не берусь уточнять обстоятель-
ства. Он сравнительно часто оформлял севе-
рокавказские издания русской классической 
литературы, а это обязывает. А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, А. П. Чехов, Б. К. Зайцев — вот 
далеко не полный список. Можно ли объяс-
нить перечень имен только обстоятельствами 
и везением? Не думаю. В этом, прежде всего, 
отражались отношение художника к лите-
ратуре, искусству, его понимание культуры. 
Иллюстрировал он и иностранную класси-
ку — Сервантеса, сонеты Витезслава Незвала. 
Много было оформлено книг по краеведению, 
по истории Северного Кавказа. Впрочем, что 
перечислять?

Пока он оформлял издания, протекала 
его человеческая жизнь, которая, как у каждо-
го из нас, складывается из находок и потерь, 
воспоминаний и обстоятельств, приятностей 
и неприятностей, долгов и встреч с друзьями. 
Наверное, нужно было бы поподробнее расска-
зать его биографию. Но я этого делать не могу, 
не хочу и не буду. Во-первых, потому что под-
робно его биографии я не знаю. Не сложно пе-
ресказать «листок по учету кадров»: родился 
(в Геленджике), учился (в Краснодаре: художе-
ственное училище), еще раз учился (в Москве: 
полиграфический институт), наследственных 
и благоприобретенных владений не имел, же-
нат, имеет сына, должностями отягощен не 
был (не очень долго числился художествен-
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но-техническим редактором в музее Ф. А. Ко-
валенко и доцентом худграфа Кубанского го-
сударственного университета), член Союза 
художников, участник большого количества 
коллективных выставок, победитель конкур-
сов, член коллегии краевого департамента 
культуры, награждался за… и так далее. Но, по 
большому же счету, всю жизнь оставался толь-
ко художником, книжным графиком.

Главные поступки художника — это 
созданные им произведения. А вот о них рас-
сказывать сложно, потому что совершенно 
непонятно, как рассказывать словами о визу-
альных искусствах, тем более не искусствове-
ду. Впрочем, сразу говорю, что искусствовед-
ческого текста мне совершенно не хочется. 
Еще я бы обратил внимание на то, что Володя 
умел мечтать, фантазировать, охотно задумы-
вал проекты, мог говорить о них бесконечно, 
предлагал возможные решения, но далеко не 
всегда доводил дело до реализации…

* * *
Я больше всего люблю его гравюры 

(в том числе ксилографии) и поздние моно-
типии. Мне нравятся его офорты (их сравни-
тельно немного). Не помню ни одной линогра-
вюры. Техника (верность технике), в которой 
художник работает, предпочтение какой-либо 
одной в ущерб остальным, преданность жан-
ру — это, прежде всего, отражение личности, 
характера, темперамента, так мне кажется. 
Впрочем, Володя и сам признавался, что гра-
вюра и монотипия — его любимые техники. 
Гравюра (может, это предвзятое представле-
ние дилетанта) предполагает особое взаимо-
отношение с материалом, который не терпит 
ни небрежной вольности, ни излишней осто-
рожности… Художник в этих отношениях всег-
да оставался очень тактичным.

Не знаю, общение ли с отцом-художни-
ком, особенности гравирования, необходи-
мость постоянно прислушиваться к матери-
алам, а скорее всего — Московский полигра-
фический институт определили не только его 
высокую профессиональную выучку, школу, 
стиль, но и наложили на его ранние работы 
определенную степень «культурной» несвобо-
ды. В разговорах он постоянно называл име-
на «полиграфических» учителей — Гончарова, 
Куприанова… но, мне думается, исповедовал 

Фаворского… В искусстве книги, в «архитек-
турности» ее пространства, вслед за Фавор-
ским, он видел некий синтез, «объединяющий 
объемные моменты, почти скульптуру, с изо-
бразительными шрифтами и < графическими 
элементами>» [3, с. 93]. Володя ни в коем слу-
чае не был иллюстратором. Я практически не 
помню его иллюстраций.

Эстетические поиски Глуховцева были 
обращены, в первую очередь, к структуре 
книги и к книжному пространству. Было бы 
неверно сказать, что его не интересовали 
содержание и сами по себе литературные 
образы, меньше всего художник был занят 
их интерпретацией. Он занимался организа-
цией книжного пространства и читательско-
го восприятия текста. В наших разговорах, 
в своих монологах он к этому возвращался 
постоянно. Оформляя книги, он в лучших 
своих работах акцентировал внимание, кон-
струировал панорамные, воздушные форза-
цы, авантитулы, многополосные титульные 
листы и шмуцтитулы, заставки, концовки. 
Как раз то, что организует пространство 
книги. Ко мне могут придраться: как могут 
быть форзацы панорамными? Впрочем, все 
зависит от того, какое функциональное зна-
чение мы вкладываем в понятие «форзац»? 
Помню однажды (это пресловутое «однаж-
ды» преследует и будет меня преследовать 
на протяжении всего повествования) я при-
гласил на телепередачу Володю Глуховцева 
и петербургского архитектора Валентина 
Гаврилова. Мне показалось интересным по-
рассуждать, сравнить в прямом эфире осо-
бенности «входа» в книгу (в текст книги) 
и входа в музейное пространство. Так вот, их 
монологи во многом звучали эхом по отно-
шению друг к другу.

О том, как Владимир Александрович за-
нимался организацией книжного простран-
ства, красноречиво свидетельствует следую-
щая история. К 125-летию со дня рождения 
Антона Павловича Чехова Ростовское изда-
тельство задумало издать книгу ««…Таганрога 
я не миную»: Чехов в Таганроге» [2]. Написать 
предисловие ростовчане уговорили Владими-
ра Яковлевича Лакшина, известного россий-
ского литературоведа и критика. Глуховцеву 
предложили сделать макет. По Володиному 
замыслу в оформлении книги широко ис-
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пользовались автографы писателя, архивные 
материалы, неизвестные фотодокументы. Не 
буду подробно описывать издание, уточню 
только одну деталь. На обложку он вынес 
автограф писателя. Каждую главку опять-та-
ки начинал автографом Чехова и небольшой 
рисованной заставкой… Ему показался на-
рушением логики тот факт, что предисло-
вие Лакшина расположилось в пространстве 
чеховских автографов. Он предложил изда-
телям вынести текст Владимира Яковлеви-
ча послесловием. Естественно, предисловие 
и послесловие по своей природе — разные 
вещи, и в текст следовало внести определен-
ную редактуру. Нужно было звонить Лакши-
ну и просить его об этом. Издатели отказыва-
лись, не из принципа — им казалось нелов-
ко беспокоить знаменитого литературоведа 
и просить его перередактировать предисло-
вие в послесловие. А для Володи это было 
принципиально важным. И он сам позвонил 
Владимиру Яковлевичу. Рассказывая мне об 
этом, Глуховцев не вдавался в подробности, 
но, судя по всему, Лакшин был доброжела-
телен, он тотчас понял замысел художника 
и согласился выполнить просьбу. Так Володя 
выстраивал пространство книги, и там (где 
было возможно) организовывал архитектуру 
текста… Кстати, он подарил мне экземпляр 
с дарственной надписью «Глубокоуважаемо-
му Аркадию Слуцкому с надеждой на твор-
ческую встречу. Глуховцев. 10 января 1987 г. 
Краснодар». Тут мне хотелось бы обратить 
внимание на одну деталь — дарственную он 
сделал не на форзаце или титульном листе 
(там, где такие надписи делаются традици-
онно), а на последнем листе, под учетно-из-
дательскими данными, вслед за указанием 
имени художника. Это я все к тому же.

Так вот, о культуре и несвободе… Школа 
(традиция) — обязательный элемент куль-
туры, без него культура не существует, но 
(я опять-таки субъективен) всякое творчество 
начинается либо с преодоления, либо с даль-
нейшего развития школы… Мне представля-
ется, что путь Володи был от «школы» к «сво-
боде», которую я острее всего почувствовал 
в его конструкции «…Таганрога я не миную», 
ксилографиях к «Алисе в Стране Чудес», позд-
них монотипиях.

* * *
В жизни каждого художника (как во вся-

кой человеческой жизни) происходят события. 
Однажды Глуховцеву позвонили из издатель-
ства «Соло» (говорят, что после телефонного 
звонка никто об этом издательстве никогда 
больше не слышал) и предложили оформить 
книгу прекрасного английского писателя (не-
которые утверждают, что и ученого) Льюиса 
Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чу-
дес», и еще одну — «Сквозь зеркало, и Что там 
нашла Алиса, или Алиса в Зазеркалье». Почему 
предложили именно ему, не уточнили. Отка-
заться он не мог: не каждый день и не каждо-
му художнику предлагают такую интересную 
и необычную работу.

Почему заказ интересный, интригую-
щий и необычный? Может быть, потому что 
«Алиса» — одна из самых загадочных книг 
в истории литературы. Книга детская, но ее 
взахлеб читают взрослые. Фантастическая 
и неправдоподобная, но ее комментируют 
философы и математики, структуралисты 
и постмодернисты, спорят о том, чему книж-
ка посвящена, доказывают, что нонсенсы ради 
нонсенсов могут стать предметом высокой 
логики (Г. Честертон, М. Гарднер, Ж. Делез). 
Всем понятно, что каждый читатель читает, 
а художник оформляет книжки по-своему, об-
ращает внимание, прежде всего, на то, что ему 
близко. Меня (Слуцкого. — О. К.), например, 
в «Алисе» завораживают странные метамор-
фозы времени и физическая неправдоподоб-
ность пространства. Сама Алиса регулярно 
повторяет самый нелепый для этой книжки 
вопрос: «А разве такое бывает?»

Оказывается, бывает. Но сначала… Если 
о чем-то много пишут, неизбежно скатывают-
ся к банальностям. Грешен, хотя бы несколько 
слов… Всякое сотворенное человеком, масте-
ром произведение — это, как настаивал Воло-
дя, путешествие в страну, которая называется 
Искусством. …Сложней всего путешествовать 
книжным графикам — они должны пересту-
пить границу собственного «я», вступить на 
чужую территорию, заговорить (не исклю-
чаю) на чужом языке… Случается, что мастер 
норовит назвать страну как-нибудь по-дру-
гому. Можно, например, ее назвать Швам-
бранией, Гринландией. Как у всякой страны, 
у Искусства есть свои границы, ее подданные 
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живут по своим законам, ее жители пользу-
ются особым языком общения. Всевозможные 
образы, метафоры, метонимии, сравнения, 
ямбы или хореи и т. д. — это и есть язык (и, 
одновременно, законы существования) искус-
ства… (Придумали их вроде бы люди, а законы 
совсем не похожи ни на русские законы, ни на 
американские, ни на лапландские.) Гёте, есте-
ственно, не мог знать или писать о Кэрролле, 
но, пожалуй, ни одна страна (а он придумал 
две страны — Страну Чудес и Зазеркалье) на-
столько не отвечает тысячекратно растира-
жированной фразе этого немецкого писателя: 
«Кто хочет понять поэта (художника), должен 
идти в его страну…» 1

Кроме того, однажды французский фи-
лософ Жиль Делез, который любил оттачи-
вать свои парадоксальные умозаключения 

1 У И. В. Гете так: «Тот, кто хочет понять поэта, 
должен идти в страну поэта».

на тексте Льюиса Кэрролла в книге «Крити-
ка и клиника», заметил, что «Алиса» творит 
поверхности и плоскости. На плоскости, по 
утверждению Делеза, меньше бессмыслицы, 
чем в глубине, «бессмыслица на плоскости — 
это своего рода „светимость“»… Разнообразия 
<линии>, абстракции вполне достаточно, что-
бы охватить мир, рассказать о бесконечности, 
«охватить вселенную, ее ужасы и ее славу: 
глубину, поверхность, объем или свернутую 
плоскость» [1, с. 38]. Книжная страница — 
это всегда плоскость, а художник всегда с ней 
экспериментирует.

Можно, конечно, назвать воображение 
Кэрролла хаосом в понятии времени, можно 
назвать нонсенсом или абсурдом. В своем со-
держании, сюжете и конструкции текст «Али-
сы» никак не укладывается в наши реальные 
представления о времени и пространстве. 
Сюжет держится на апориях Зенона, время со-
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стоит из отдельных «теперь», все происходит 
«здесь» и «сейчас», а все «теперь», «после», 
«до того, как» перетасованы, как колода карт… 
Даже Кэрролл вынужден был оправдываться:

…Но ключ фантазии иссяк —
Не бьет его струя.
— Конец я после расскажу,
Даю вам слово я!
— Настало после! — мне кричит
Компания моя.
Впрочем, кто-то, походя, утверждал, что 

«Алиса» была написана от скуки…

* * *
«Первоначально, с точки зрения зака-

за на работу, „Алиса“ вроде бы представляла 
собой заурядный заказ. Прислали договор по 
почте, вполне достойный договор… Подписал, 
отправил…», — так Володя мне рассказывал. 
Работу он выполнил, издательство с ним сра-
зу рассчиталось (что было несколько необыч-
но, но приятно). Книжку отдельным изданием 
так никто и не напечатал. Подготовленные 
гравюры художник регулярно демонстриро-
вал на выставках.

Как Володя работал над «Алисой», рас-
сказывать сложно. На правах старого знако-
мого я много раз встречался с художником 
и попытался его разговорить. Каждому по-
нятно, что устные рассказы никогда не звучат 
абсолютно одинаково. Они — импровизация 
(особенно в деталях), то умалчивают о чем-то, 
то дополняют друг друга, то даже противоре-
чат себе. Не только Алиса, но и его рассказы 
вели себя непредсказуемо… Вместо ответов 
(вполне в манере Володи) в рассказе чаще 
звучали вопросы. Он, как Алиса, умел зада-
вать их самым неожиданным образом. Но что 
меня, безусловно, радовало — на свои вопро-
сы он тут же сам неторопливо и обстоятельно 
(по-глуховцевски) начинал отвечать. А может 
быть, доверие к Володиным рассказам — это 
очередная метафора… А в рассказе об «Алисе» 
всякая метафора звучит органично.

«Мне заказали оформление, — расска-
зывал Володя. — Издавалась „Алиса“ не раз, 
ее оформление тоже уже имеет историю. И об 
этом написаны книги. Можно нанизывать 
вереницу имен художников, которые иллю-
стрировали книгу и, естественно, вспомнить 
Сальвадора Дали… Можно… Еще при жизни 
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Кэрролла „Алису“иллюстрировал английский 
художник Джон Тенниел. Эти иллюстрации 
давно стали классическими, они нравились 
даже ворчливому Кэрроллу. Вообще-то Тен-
ниел был карикатуристом, сотрудничал с ан-
глийским (популярным) иллюстрированным 
юмористическим журналом „Punch“. Его ри-
сунки к „Алисе“ тяготели к стилистике жур-
нальной карикатуры ХIХ века, в некоторых 
персонажах сквозили черты узнаваемых ан-
глийских политиков. Естественно, сквозили 
для того времени и для читателей той эпохи. 
Современный читатель, понятное дело, совер-
шенно равнодушен к историческим аллюзиям 
Тенниела, к сходству героев Кэрролла (в его 
оформлении) с английскими политиками… 
Текст писателя и рисунки художника объеди-
няет ирония над Викторианской эпохой… Ду-
маю, ирония и инверсия — характерные (если 
не доминирующие) качества „Алисы“. Так вот, 
на первый взгляд, самый что ни на есть тра-
диционный заказ. Если честно признаться, то 
сначала я просто искал образ внешней оболоч-
ки, так сказать, „потребительский образ“, для 

продажи: обложка, может быть, суперобложка 
(если денег у издательства хватит), титуль-
ный лист, не исключаю, несколько шмуцти-
тулов, необходимые заставки… Но заставки, 
концовки особой воли не дают, разве что су-
перобложка и шмуцтитулы… Иллюстраций 
я сразу делать не собирался. Я решил в книге 
сохранить иллюстрации Тенниела, но одеть их 
в новую обложку.

„Алиса“ — сложный текст, ее нельзя чи-
тать между делом… Читая „Алису“, хочешь ду-
мать, что она понятна… Но захотеть понять не 
всегда достаточно, чтоб понять. Как только 
я приступил к работе, Алиса повела себя, как ей 
и полагается, неожиданно… Алиса есть Алиса, 
почему не быть чудесам? Прежде всего, она по-
требовала не перового рисунка, а материала — 
она захотела, чтоб ее гравировали на дереве. 
Эскиз, которым я начинал работу, не пошел. Он 
был подготовлен для туши, для пера. Дерево 
его не приняло. Материал, особенно дерево, 
сам подсказывает решение. Он может позво-
лить тебе что-то сделать, а может и не позво-
лить. По мере того, как я гравировал, работа 
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для меня становилась все ближе, интересней, 
я почувствовал, что дело уже не только в вы-
полнении издательского заказа, дело во мне 
и моем отношении к „Алисе“. Начали получать-
ся выставочные листы. Работать становилось 
все интересней. Художник-гравер традицион-
но сначала наносит на материал (будь то ме-
талл, будь то дерево) линию, а потом работает 
штихелем (так называется наш инструмент), 
но когда я увлекся, то начал прямо рисовать 
штихелем, то есть сразу рельефно вырезать 
форму. Один из лучших русских книжных гра-
фиков В. Фаворский сравнивал работу ксило-
графа с работой скульптора, вырубающего свое 
произведение в камне. Рука дрогнет, собьется, 
и уже ничего исправить невозможно — доска, 
на которой гравируешь, пропала. Сложность 
еще в том, что когда режешь, не видно, что по-
лучается. Остается только доверять интуиции. 
Поковыряешься штихелем, проведешь штрих, 
припудришь, чтобы стало понятней, что полу-
чилось, — а там бабочки — не бабочки, цветоч-
ки — не цветочки… бог весть какие фигурки.

Выполнил заказ. Рассчитался с изда-
тельством. А „Алиса“ не отпускает. Еще чего-то 
хочется. Мне вдруг стала интересна не только 
сама „Алиса“, существующая как литератур-
ный текст. Мне эстетически стали интересны 
научные и литературные комментарии к тек-
сту этого произведения, в том числе Г. Честер-
тона, М. Гарднера, Ж. Делеза. Некоторые из 
этих комментариев уже сами по себе приобре-
ли популярность. И вдруг я подумал: а почему 
не попробовать графически прокомментиро-
вать комментарий, проиллюстрировать его?

Или еще один подход. Он пришел от пре-
красного нашего краснодарского художника — 
каллиграфа Леонида Иванович Проненко. Мне 
захотелось в „Алисе“ поработать со шрифтами. 
Сделать цикл листов, где доминирует шрифт. 
Один лист уже сделан. Он экспонировался на 
зональной выставке. Помнишь, там есть такие 
стихи:

Папа Вильям, — сказал 
любопытный малыш, —

Голова твоя белого цвета.
Между тем ты всегда 

вверх ногами стоишь,
Как ты думаешь, правильно это? 1

1 Кэрролл, Л. Баллада о старом Вильяме (пер. 
С. Маршака) [Электронный ресурс] // Papaland (Па-

Я там награвировал рисунок и награви-
ровал стишки, которые не читаются сверху 
вниз и не читаются слева направо, а читаются 
справа налево и снизу вверх. Это игра, но она 
доставила мне и эстетическую радость.

Тут важнее другое — настоящий лите-
ратурный текст таит бесконечное количе-
ство возможных прочтений. И графических 
тоже. Внешне работа закончена, я имею вви-
ду издательский заказ, а продолжать ее мож-
но и хочется до бесконечности. Тем более что 
Кэрролл изначально предполагает возможно-
сти совершенно разных фантазий, которые 
имеют право на собственное существование 
и понимание».

Но игра обязательно остается игрой, 
и каждая эпоха, каждое поколение играют 
в свои игры и свои символы… Иногда они по-
вторяются. Повторяемость типов идеалов 
в веках тоже довольно удивительна, вместе 
с их ограниченным количеством в истории 
и взаимопревращением. Плюс это взаимо-
превращение, если растянуть его во време-
ни. Можно ли «квантовать» сюжет, «замысел» 
(«Алисы»), можно ли события обозначить как 
явления дискретные…

Колодец воображения дна не имеет. Он 
весь в сослагательном наклонении. Алиса мо-
жет падать медленно и бесконечно. Сквозь 
землю, поперек земли и даже дальше… Мед-
ленного времени падения у нее было доста-
точно для того, чтобы успевать пофантазиро-
вать. Вслед за ней падали автор, иллюстратор, 
переводчик (я и Володя могли читать только 
русский перевод) и читатель… Этакое коллек-
тивное (не исключаю, что с разной скоростью) 
падение. Стены колодца могли быть (или 
были) загромождены чем угодно. Полками 
с викторианской посудой, книгами о квантова-
нии пространства-времени, шкафами с молот-
ками для крокета. Могли быть увешаны гравю-
рами Тенниела. Мелькали на полках и банки 
с апельсиновым вареньем, Володя его попро-
бовал, я же ˂…˃ предпочел пролететь мимо… 
А вот за книжные полки взглядом я все-таки 
зацепился. Кого там только не было: от Зено-
на до Делеза… Алиса в падении чувствовала 
себя прекрасно, примеривала на себя всякие 
метафоры и метонимии. Девочкой она была 

палэнд). URL: https://papaland.ru/library/lyrics/54.html 
(дата обращения: 28.02.20).
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настолько рассудительной, что успевала пред-
положить, а что же с ней произойдет «в буду-
щем» и когда же наконец ее пригласят на пяти-
часовое чаепитие? Тем временем переводчик 
(и вслед за ним и мы) развлекались разруше-
нием метафор и в зависимости от прихотливо-
сти воображения пытались взаимноприспосо-
бить понятия «нонсенс», «абсурд» и «квант».

* * *
Почему-то общение с Володей мне все 

больше помнится летним. Время жарко и мед-
ленно. В июльской мозаике все время припо-
минается какая-нибудь деталь… Вслед за Кэр-
роллом тянет прервать собеседника «сто раз 
в одно мгновенье»?

Да, Володя любил куртки без рукавов, но 
с накладными карманами. У Кролика из «Али-
сы», тоже был жилет с накладными кармана-
ми. У Глуховцева в этом кармане лежали очки, 
у Кролика — карманные часы… Никак сейчас 
не вспомню, были ли у художника карманные 
часы… Вроде были, но могу ошибаться… Вооб-
ще, в доме Глуховцевых было много старин-
ных (не говорю странных) вещей. Вот по об-
ложке (суперобложке) «Алисы» раскинулась 
вполне знакомая колода старинных карт… Но, 
оказывается, они вовсе не старинные, а недав-
но подаренные Володе каким-то англичани-
ном. Настоящие «английские» карты. ˂…˃

С чеширским котом и Диной (кошка 
Алисы) все понятно (они действующие лица), 
но откуда на Володином шмуцтитуле, спра-
шивается, появился котенок? Белый или чер-
ный? «Вспомнил, — шепотом признается ху-
дожник, — мне хотелось взять в путешествие 
свою жену Наталью, но она ничего не умеет 
рисовать, кроме кошки, которая сидит к тебе 
задом. Простенький алгоритм: ушко — ушко, 
квадратик, второй квадратик и длинненький 
хвостик. Я его тоже использовал в гравюре». 
Это вполне в духе Алисы.

И, кстати, в доме Глуховцевых (насколь-
ко я помню) почти всегда жили кошки. Нашу 
общую любимицу звали Агафья Тихоновна. 
Она, как утверждал Проненко (наш с Володей 
приятель), была лечебной…

* * *
Пожалуй, я поторопился, начинать нуж-

но с другого. Володя был прирожденным пе-

дагогом. В двухтысячные годы он на профес-
сиональной основе занялся преподаватель-
ской деятельностью. На худграфе Кубанского 
государственного университета читал курс по 
дизайну книги.

Однажды в университете культуры мы 
с ним вместе провели занятие с моими студен-
тами. Я читал курс «История русской книги». 
И, как правило, во вступительной (пропедев-
тической) его части одну-две лекции посвящал 
оформлению книги. Мне показалось интерес-
ным (важным) дать возможность студентам 
пообщаться с работающим хорошим книжным 
графиком. И я пригласил Глуховцева. Его мане-
ра читать лекции мне была очень симпатична: 
я уже писал, он не торопил свою речь, практи-
чески никогда не предлагал студентам закон-
ченных суждений и окончательных выводов. 
<…> Создавалось впечатление, что он вслух 
размышлял, что-то оспаривал, предлагал для 
обсуждения возможные творческие решения 
(если речь шла об оформлении конкретного 
произведения), делился своим опытом чтения 
и оформительской работы. Было ощущение, 
что его рассказ — это проговаривание процес-
са творчества. К доверию располагали ритм 
его речи, тембр и модуляции голоса. (Его голос 
любили телевизионщики, к нему с удоволь-
ствием прислушивались в радиопередачах.)

Работали мы в два голоса. Перед лекци-
ей условно обозначили, о чем и кто будет го-
ворить. Я выступал в роли противника иллю-
стрирования (подчеркиваю, не оформления, 
а иллюстрирования) художественной литера-
туры. Володя — защитником. Понятное дело, 
в практике все сложней, не так однозначно… 
На самом же деле во многом мы были едино-
мышленниками. Повторяюсь, мы исповедова-
ли философию оформления книги незабвен-
ного Владимира Андреевича Фаворского. Для 
меня Гоголь Агина и Лермонтов Врубеля ни 
в коем случае не иллюстрации, это то самое эхо 
культуры, о котором уже говорилось, это когда 
один художник захлебнулся впечатлением от 
другого и должен это впечатление выразить…

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару 1.

1 Пастернак Б. Л. Памяти демона [Электрон-
ный ресурс] // Русская поэзия. URL: https://rupoem.
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Разве это иллюстрация к Лермонтову 
или Врубелю… Не только береза или женская 
ножка могут стать предметом вдохновения. 
Скольких художников, поэтов, композиторов 
вдохновляют уже созданные человеком про-
изведения искусства? Стихи Пушкина, Гете, 
Лермонтова, Тютчева …

В ходе лекции мы вдруг заспорили о том, 
насколько органично оформлять «Евгения 
Онегина» в ксилографии. Мне пушкинская 
поэтика «Онегина» «ксилографической» не 
казалась:

— «Домик в Коломне» я могу предста-
вить в этой технике, а вот «Онегина» нет.

Володя показывал прекрасные кси-
лографии Константинова (он делал очень 
красивого «Онегина» в дереве), но меня не 
убедил.

— Вот у Фаворского есть статья, как бы 
он иллюстрировал то, что в жизни он не иллю-
стрировал (в том числе «Евгения Онегина»), — 
говорил он.

Перед авторитетом Фаворского я, не спо-
ря, ретируюсь. Мы даже несколько горячимся. 
Студенты не совсем понимают содержание 
нашего спора, растерянно переводят взгляд 
то на Владимира Александровича, то на меня. 
Сейчас я скажу фразу, за которую на меня об-
рушатся педагоги… Мне кажется, что в каждой 
лекции для студента должна оставаться толи-
ка чуть-чуть тайного (непонятого) обещания, 
интриги.

Студенты слушали Глуховцева заворо-
женно. К моим лекциям, к моему голосу, к моим 
аргументам они привыкли, а тут человек но-
вый, импозантный, (студенты библиотечного 
факультета все больше девушки) с довери-
тельным, привораживающим тембром голоса. 
Кроме того, Володя принес на лекцию целый 
груз всяких плашек, штихелей, пробных от-
тисков, различных «граверных» инструмен-
тов… Согласитесь, это заведомо должно было 
привлекать…

Впрочем, как у всякого преподавате-
ля, в его голосе всегда звучала пояснитель-
ная, объясняющая, настаивающая нотка. Она 
была характерна для Глуховцева и во время 
общения со студентами, и во время общения 
с коллегами-художниками. Это не мешало 

ru/pasternak/prixodil-po-nocham.aspx (дата обращения 
28.02.20).

ему позволять студентам прямо на парах ор-
ганизовывать выставки-обсуждения своих 
проектов. Однажды я присутствовал на таком 
мероприятии и, честно говоря, удивлялся, на-
сколько он (скажем так, при некотором своем 
консерватизме) был демократичен и сколь-
ко свободы студентам позволял… Впрочем, 
это не мешало ему в оценках их работ бывать 
и достаточно критичным. Часто он бывал кри-
тичен и в оценках произведений признанных 
кубанских художников. Но и признавать успе-
хи других был искренне готов. Помню, с какой 
теплотой Володя говорил о Викторе Василье-
виче Каменеве как о мастере этюда и «бы-
строго чувства». Я не искусствовед и не готов 
судить, всегда ли и насколько были справед-
ливы или субъективны его замечания. Но его 
анализ творчества Каменева на меня произ-
вел впечатление.

Авторитет Володи в кругу художников, 
которых я знал, был очевидно высок, к его 
замечаниям прислушивались и на них редко 
обижались. Всегда авторитетно и взвешенно 
звучали его выступления на заседаниях кол-
легии департамента культуры… Но вот что 
обращало на себя внимание, в этих оценках 
практически всегда чувствовалась «школа», 
от того они иногда звучали несколько орто-
доксально и академично…

«А когда в следующий раз придет Вла-
димир Александрович?» — вновь и вновь 
спрашивали меня студенты спустя несколько 
лекций.

* * *
Время лекций обязательно когда-нибудь 

заканчивается. Но чему бы ни был посвящен 
разговор с Володей или его лекция, они всегда 
выводили на пушкинскую тропинку. Пушкин-
ская тема — тема обязательная.

«Иногда, — говорил Глуховцев, — я чув-
ствую, будто Пушкинское наследие — это 
такой большой шар, в котором заключены 
и выражены все, какие только возможно, 
человеческие чувства, эмоции, страсти, пе-
реживания и обстоятельства. В пушкинских 
текстах можно увидеть начало любого сю-
жета, которым будет жить русская лите-
ратура последующие два века. Пониманию 
отдельного человека пушкинский шар не-
доступен, мы все (в лучшем случае) позна-
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ем только крупицу Пушкина, и оттого так 
много в литературе „моих Пушкиных“, есть 
Пушкин-государственник, а есть „декабрист“, 
есть влюбчивый повеса.

И если Алисин шар может все время 
расти, шар Пушкина расти не может, потому 
что все уже таится внутри самого Пушкина 
и его творчества. Поэтому мне постоянно хо-
чется общаться с Пушкиным, я и новых пару 
вещей задумал, но вот не складывается, по 
разным причинам. Но я наметил, что сделаю 
в дальнейшем, или, может быть, сделаю. Мне 
хочется сделать в монотипии. Есть один ход, 
который я в монотипии еще не использую. 
Монотипия позволяет сделать удар, прочер-
тить по цветовому тону чем-то, и тогда обна-
жится основа, которая пропечатается белым. 
Это невозможно сделать в живописи, там не-
обходим мазок живописный, это невозможно 
создать в акварели, это можно создать только 
в дереве, если ты владеешь резцом… Но там 
совершенно другая природа… А тут на живо-
писном фоне можно сделать жесткий графи-
ческий ход. Не хочу делать иллюстрации. Су-

ществует целый ряд портретов его лицейских 
друзей, и если на живописной основе вдруг 
резко выбранные белые контуры, в которые 
можно вкрапить какой-то цвет, черный цвет, 
то это уже графическая форма. И еще, я мало 
использовал, а отец и вовсе не использовал, 
если монотипия делается жидко и карандаш 
жирный ложится, то карандаш, как ни стран-
но, переходит с доски монотипной на отпеча-
ток. Жесткий карандаш не переходит. И вот 
мне хочется… Карандашный рисунок, по нему 
ложится общее цветовое пятно, по которому 
прорабатываются белые жесткие штуки… Та-
ким образом, три ипостаси: карандаш, кото-
рый отпечатался, но мягко, живописная фор-
ма, по которой графическая линия. Не знаю, 
что из этого получится. Но в этой технике 
я еще буду работать.

Общался я с Александром Сергеевичем 
в технике монотипии. В биографии „моего 
Пушкина“ и моей биографии такой факт есть. 
Делал триптих к „Пиковой даме“. Если чест-
но, триптих получился случайно. Две работы 
непосредственно связаны между собой — 
„Московская Венера“ и „Старая графиня Анна 
Федотовна“. Я их готовил как листы к пуш-
кинской „Пиковой даме“. А монотипию „Цветы 
промелькнувшего лета…“ я оттиснул многи-
ми годами раньше. Но однажды на выставке 
я ее экспонировал между молодостью и ста-
ростью, и она очень хорошо прозвучала. Как 
бы организовала триптих. Такое тоже бывает. 
С тех пор я их выставляю вместе. Но в этой тех-
нике я еще буду работать с Пушкиным. Очень 
надеюсь…»

«Мне привелось оформлять два изда-
ния Александра Сергеевича, — рассказывал 
Володя. — О первом опыте мне и говорить не 
хочется, он мне не удался… Сначала мне по-
казалось, что это несложная работа. Пушкин-
ские образы, на первый взгляд, до такой сте-
пени прозрачны, узнаваемы, читаются легко, 
что кажется, будто все его образы, мысли, 
ассоциации — это твои образы, мысли и ас-
социации. Нужно просто найти средства (на-
пример, графические), чтобы их выразить. 
Но только начинаешь работать, вчитываться 
в пушкинский текст — видимость легкости 
тотчас исчезает, остается одна сложность. 
Наступает даже растерянность. Вроде все 
знакомо, но только присмотришься, оказы-

В. А. Глуховцев. «Московская Венера» 
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вается, что твои образы вовсе не пушкин-
ские, что они бедны и скучны, что достойно 
оформить издание поэта практически невоз-
можно. И до пушкинского берега, до пушкин-
ского мира-шара тебе ох как далеко. Ничего 
к нему добавить невозможно — ни простоты, 
ни сложности. Не нуждается он ни в каких 
иллюстрациях.

Второе издание планировалось ростов-
ским издательством как юбилейное, сувенир-
ное. Заказ был заманчивый. Издатели (редкий 
случай) мне ограничений и условий не ста-
вили. Естественно, я остановился на текстах, 
связанных с Кавказом. Решил сделать в одной 
папочке два тома произведений периода юж-
ной ссылки: первый — стихи, второй — поэмы. 
Вообще, следует не забывать, что выпуск кни-
ги — процесс сложный. Он зависит не только 
от художника, конструктора книги, но еще 
и от финансирования, от типографа. Денег, 
конечно, как всегда, не хватило. Мне предло-
жили объединить два задуманных издания 
в одно и дать общее название — „Близ дивных 

берегов“ 1. А первоначальные названия ушли 
в шмуцтитулы. Путь наметился сразу одно-
значный. Опять-таки, я не собирался делать 
иллюстраций, тем более графическими сред-
ствами пересказывать пушкинский поэтиче-
ский текст. Мне важно было просто обозначить 
(структурировать) книжное пространство 
текста, сделать его легко воспринимаемым 
для читателя, графически обозначить среду, 
деталь, воздух, которые окружали (вдохнов-
ляли) Пушкина в период южной ссылки, или 
графически проявить те обстоятельства, ко-
торые так или иначе были связаны с историей 
создания текстов. Не иллюстрации, а обложка, 
шмуцтитульные развороты, заставки, органи-
зующие книжное пространство, отделяющие 
один текст от другого. Для них я использовал 
небольшие и ни в коем случае не сюжетные 
гравюры, а над ними короткие фразы авто-
графов из писем или самого Пушкина, или 

1 Пушкин А. С. Близ дивных берегов: Юж. ссылка. 
Кавказ; [худож. В. А. Глуховцев]. Ростов на-Дону: Кн. изд-
во, 1988.

В. А. Глуховцев. 
«Старая графиня Анна Федотовна» 

В. А. Глуховцев. 
«Цветы промелькнувшего лета…» 
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воспоминаний его современников, копии по-
дорожных, рисунки художников того времени, 
изображение того, что сопутствовало поэту. 
Все больше в деталях. Это был вариант графи-
ческого комментария. Например, перед „Кав-
казским пленником“ на развороте (шмуцтиту-
ле) — сторожевая казачья вышка и гряда гор 
вдалеке. А над гравюрой — текст из знамени-
того письма Александра Сергеевича: „Видел 
я брега Кубани…“ Вроде бы иллюстративный 
момент, но он не иллюстрация, он не объяс-
няет Пушкина, не навязывает правила или 
принципы прочтения поэмы, не рассказывает 
о героях…»

В целом в оформлении Пушкина это был 
ход не новый. Прекрасный книжный график 
Николай Кузьмин, работая над «Евгением 
Онегиным», не пытался иллюстрировать — он 
создавал пространство обитания пушкинских 
героев, да и самого поэта. Иногда возникало 
ощущение, что какой-нибудь анонимный чи-
татель листал книгу, подчеркивал, размыш-
лял, все же остальное — просто прихоти ка-
рандаша, фокусы пушкинского обаяния…

К иллюстративному решению иногда 
подталкивали поэмы, их сюжетность. Есте-
ственно, что-то удавалось лучше, что-то не 
удалось. Ну вот, скажем, — «Цыгане». Опять-та-
ки, разворот — два темных графических пят-
нышка на полях. Слева и справа — две малень-
кие гравюрки. Слева — шатры, а справа — уже 
костры разожгли, кто-то с медведем, кто-то на 
бубне… Не иллюстрация, а сценка, построен-
ная по законам обычной жанровой картинки.

Путешествие с Пушкиным
Однажды я по случаю зашел в его ма-

стерскую на Суворова. Кстати, практически 
никогда у Володи не было достойной мастер-
ской. Хотя право на нее он имел, как член Со-
юза художников, заслуженный художник РФ, 
член коллегии департамента культуры. Но, 
имея право, чаще хлопотал о коллегах-худож-
никах. Помню его хлопоты о мастерской для 
Леонида Ивановича Проненко. Да и на Суво-
рова, по большому счету, была не мастерская, 
а квартира в старом жилом фонде, но он пы-
тался ее приспособить и благоустроить под 
мастерскую.

Еще мы с ним ругались по поводу… Он 
был участником огромного количества кол-

лективных выставок самых престижных уров-
ней, но у него так и не состоялось ни одной 
персональной. На выставку (глубоко убежден) 
он тоже имел право… Художественный музей 
относился к нему очень хорошо, и получить 
«добро» на выставку Володе не составило бы 
труда… Я не берусь воспроизводить его аргу-
менты, какие-то из них звучали убедительно, 
какие-то нет. Только через год после его смер-
ти, в 2011-м, музей экспонировал прекрасную 
выставку Глуховцевых — Александра Ерофее-
вича и Владимира Александровича…

Тогда мы сидели вдвоем на «суворов-
ской» кухоньке. Помнится, была газовая 
(а может, электрическая) плита. Варили кар-
тошку… и как-то душевно разговаривали. Он 
в то время работал над монотипией «Заблу-
дившийся божок». Работал с удовольствием. 
Говорили о Гёте… А потом опять заговорили 
о Пушкине.

Суворова — улица шумная. Совсем близ-
ко от вокзала. Чадили, разворачиваясь, тяже-
лые междугородние автобусы и грузовики, ис-
крили троллейбусы, торопилась бездна всяко-
го транспорта… Двери мастерской выходили 
прямо на улицу…

Однажды (в 1820 году) совсем недалеко 
от улицы Суворова по Ставропольскому шля-
ху, минуя Екатеринодар, проезжал Пушкин 
с семьей генерала Раевского. Транспорт был, 
конечно, иной. Совсем не важно, на чем ехал. 
Может быть, верхом (нет, точно, не верхом он 
ехал), может быть, в пролетке, карете, бричке, 
кибитке или вовсе на перекладных? Пушкин 
бубнил себе по нос:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком? 1
Я постоянно ловлю себя на нарушении 

хронологии. Это, наверное, прихоти вообра-
жения и памяти. Вовсе не в 20-м году Пушкин 
бубнил «Дорожные жалобы», а спустя девять 
лет, после того как Бекендорф отказал ему 
в праве поехать в Италию и Францию.

— А может, он все-таки съездил в Ита-
лию? — ностальгически спрашивал Володя…

1 Пушкин А. С. Дорожные жалобы [Электронный 
ресурс] // Интернет-библиотека Алексея Комарова. URL: 
https://ilibrary.ru/text/721/p.1/index.html (дата обраще-
ния 28.02.20).
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— Ты говорил, что мечтаешь сделать 
монотипию «Пушкин в Италии», — настырно 
допрашивал я. — Но ведь ни Пушкин, ни ты 
в Италии не были… Как изображать в деталях 
«не существовавшую», не «осуществившую-
ся» реальность… Искусство такими играми, 
конечно, развлекается. Особенно по части 
Пушкина… Куда его только не посылали Ан-
дрей Битов и Реваз Габриадзе? Впрочем, по-
дожди, сначала скажи мне, а где, собственно, 
бывал ты?

— Ну, в Москве, я там учился, в Петер-
бурге, в Краснодаре, в Ростове, в Геленджике, 
Нальчике… Еще я был на Соловецких остро-
вах и в Кринице… впрочем, где я еще не бы-
вал? Ведь когда я читаю или оформляю ка-
кого-нибудь автора, что, собственно, делаю? 
Я путешествую… Недавно был в Таганроге, 
общался с Антоном Павловичем, изъездил 
практически весь Северный Кавказ, в Екате-
ринодаре ХIХ века оказывался не раз. Кстати, 
бывал в Венеции (у Глуховцева есть моноти-
пия «Карнавал в Венеции». — А. С.)… У меня 
есть одна дурная мысль. Она родилась бла-
годаря московскому приятелю — Дмитрюку. 
Я хочу Пушкина послать в Италию. Там он 
должен встретиться с Амалией Ризнич. И вот 
в этом же цикле монотипий — такая — «Пуш-
кин и Амалия Ризнич в Неаполе». С Ризнич 
устроить свидание в технике монотипии про-
ще, хотя бы потому, что она в пушкиноведе-
нии осталась тайной, полузагадкой. Техника 
изящная, романтическая, в ней доминирует 

настроение, обещание, тайна, она не обя-
зательно обращена к правде. Это к вопросу 
о материале: сам материал толкает в неправ-
ду, в пространство воображения. Печатная 
форма, но ускользающая, оттиск, а существу-
ет только в одном экземпляре. Это не Керн 
и не Воронцова… Ничего, ни одного портре-
та (кроме пушкинского рисунка), ни одного 
письма или документального свидетельства… 
˂…˃ Известно, что итальянка… жена сербско-
го коммерсанта… Посвящение остается полу-
тайной, полудомыслом… Исследователи до 
сих пор спорят: ей ли посвящены пушкинские 
строки?..»

Образ Италии (для Глуховцева, впро-
чем, как и для Пушкина), образ Венеции 
вовсе не связаны с реальной встречей со 
страной или с городом, в первую очередь, 
они — знак культуры, эхо — отражают от-
раженное литературное знание, восприятие 
образа Италии европейской (Т. Тассо, Ф Пе-
трарка, А. Шенье, м-м де Сталь, И. В. фон 
Гёте, Д. Байрон) и русской (К. Н. Батюшков, 

В. А. Глуховцев. 
«Карнавал в Венеции» 

В. А. Глуховцев. 
«Заблудившийся божок меж двух раковин» 
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И. И. Козлов, Д. В. Веневитинов, Е. А. Баратын-
ский) культурой.

Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви… 1
Италия — как некий общекультурный 

образ начала ХIХ века, на фоне пейзажей ко-
торого можно наслаждаться свободой, вдох-
новением и любовью. Но почему в Володи-
ном представлении встреча ревнующего 
Пушкина и Ризнич должна состояться там? 
В стихах на это даже нет намека… Мне лично 
проще представить встречу в одесском опер-
ном театре:

А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам… 2
Фантазии могут быть какими угод-

но (хорошо бы оставаться в границах такта 
и вкуса)… Они все заложены в пушкинском 
мышлении, языке, образе… Но ни он — Володя 
Глуховцев, ни я — Аркадий Слуцкий в Италии 
никогда не были…

«В этом же цикле (в монотипии) Пуш-
кин ну прямо-таки обязан побывать в Испа-
нии, — добавляет Володя, он никак не может 
или не хочет закончить разговор о Пушки-
не. — Он ведь очень хорошо Испанию знал, 
знал ее культуру и литературу. Он ведь бы-
вал в Испании, там Александр Сергеевич на-
писал не одно произведение. Просто нам об 
этом почему-то не говорят. И Цявловский 
в своей книжке забыл об этом написать. По-
чему-то это скрывают. Уехал же Пушкин, ни-
кого не спросясь, не получив официального 

1 Пушкин А. С. Евгений Онегин: Гл. I, стр. XLIX // 
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 5 / 
ред. и примеч. Б. В. Томашевского. 4-е изд. Ленинград: 
Наука, 1977. C. 25.

2 Пушкин А. С. Отрывки из путешествия Онегина 
// Пушкин А. С. Пушкин А. С. Полное собрание сочине-
ний: в 10 т. Т. 5 / ред. и примеч. Б. В. Томашевского. 4-е 
изд. Ленинград: Наука, 1977. С. 178.

разрешения, во вторую кавказскую поездку… 
Бенкендорф же как возмущался. Просто раз-
гневанные письма о поездке в Испанию где-
то затерялись. А серию монотипий мне сде-
лать хочется: имею я на это право? И я знаю, 
что это должно быть в монотипии. Эта форма 
„легковесная“, она не должна быть правдой. 
Впрочем, в Испании Пушкин, в моем пред-
ставлении, — это уже скорее ксилография.

А в монотипии еще хочу сделать цикл 
портретов пушкинских друзей, особенно 
Дельвига. Прямо-таки просится. Это для меня 
чисто эстетический ход, во-вторых, это ход 
в монотипии, который может позволить себе 
то, чего другой техникой и не добьешься. А мо-
жет быть, и не так.

Блажен, кто за рубеж 
наследственных полей

Ногою не шагнет, мечтой не унесется… 3
В этой фразе можно услышать иронию, 

и насмешку судьбы, и горечь за судьбу поко-
ления… Ах, этот пленительный Дельвиг с его 
„Тихой жизнью“… Он как бы предвидел судьбу 
поколения Лермонтовых…»

В разговорах мы почему-то в окружении 
Пушкина чаще всего поминали его…

[Путешествие в Прагу]
В начале двухтысячных мы с Володей 

чуть не доехали до Праги. Но не сложилось. 
Пришлось мне ехать самому. Я до сих пор жа-
лею. Во-первых, оказавшись без него, я горо-
да так и не увидел. Неделю просидел в архи-
ве и библиотеке, разыскивая и ксерокопируя 
всякие документы о кубанской эмиграции. 
Если бы он поехал, убежден, что все проис-
ходило бы по-другому, в другой перспективе 
и в другом времени. Не исключаю, что мы бы 
вспомнили его полночный (увы, не средне-
вековый) фронтиспис (в технике меццо-тин-
то) к сонетам чешского Незвала. <…> Глав-
ное, я убежден, мы бы бесконечно блуждали 
по удивительной старой Праге. Смешение 
барокко, готики, классицизма, хаотичное пе-
ресечением вертикалей и горизонталей, эпох 
и культур. Бесконечное количество цифер-
блатов, остановившихся часов, торопящихся 
мгновений по фасадам пражских костелов. 

3 Дельвиг А. А. Тихая жизнь [Электронный ре-
сурс] // Русская поэзия. URL: https://rupoem.ru/delvig/
blazhen-kto-za.aspx (дата обращения: 28.02.20.).
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…Изменчивая перспектива времени и эфе-
мерная попытка его измерения… Огромные 
окна костелов с многоцветными витража-
ми. Лица верующих и туристов, на которых 
эти витражи отражались самыми невероят-
ными фантазиями. Ряженые зазывалы под 
оперным театром. Толпы студентов, уютно 
рассыпанных на траве вокруг всевозможных 
памятников.

Кто-то говорит, что без воспомина-
ний о Праге вполне можно обойтись, но 
в этих пражских перепутанных улицах и пе-

реулках я чувствовал присутствие Володи. 
Модальность обстоятельств (не упрекайте 
меня в том, что это только грамматическая 
реальность) ничего не исключала. Не знаю, 
в чем могла бы воплотиться его поездка 
в Прагу — может быть, в Володиной ксило-
графии или монотипии. Может быть, в моих 
стихах. Наконец, могла просто остаться об-
разом в памяти. Что поделаешь, люди куль-
туры живут ее эхом, образами, мифологи-
ей. Если Глуховцев мог представить себе 
Пушкина в Италии, то почему я не могу 

увидеть и почувствовать Глу-
ховцева в Праге… Несколько 
раз по вечерам из пражских 
переулков я звонил Володе 
в Краснодар. Теперь все это 
осталось моей фантазией, 
без которой, не исключаю, 
вполне можно обойтись…

* * *
Однажды (в мой день 

рождения) Володя Мигачёв 
подарил мне маленький жи-
вописный этюдик (пейзаж) 
«Октябрь». Он очевидно был 
только написан, краска не 
успела еще высохнуть… Сиде-
ли мы в мастерской Евгения 
Казицына… Глуховцев начал 
его пристально рассматри-
вать и прикоснулся пальцами 
к живой краске. Так у меня 
и остались на «Октябре» ав-
тограф Мигачева и дактило-
скопический оттиск пальца 
Глуховцева.Владимир Александрович Глуховцев (фото А. Е. Рябко)

Arkady I. SLUTSKY
Cand. Sci. (Library Sciences, Bibliography and Bibliology), Prof., Associate Researcher,  
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From the Series “Walks and Dialogues with Vladimir Glukhovtsev”

Abstract. The article is devoted to the reconstruction of the biography and features of the creative 
worldview of Vladimir Glukhovtsev, an artist and book illustrator. The published materials were created 
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by the scholar and poet Arkady Slutsky, who had been a close friend of the artist for thirty years. The 
methodological basis of the publication was the historical-biographical method, which allows revealing 
the features of the historical process through the analysis of various situations and micro-plots that 
arise in human life. Slutsky’s memoirs that he wrote over the last years of his life constituted the main 
factual outline of this article. The materials of the article were works of Russian and foreign philosophers 
and theorists of fine art, works of the classics of Russian literature. Consistently presented micro-plots 
(about the Glukhovtsev dynasty and the archive of Alexander Glukhovtsev (the artist’s father), about 
working on illustrations for “Alice in Wonderland”, “Traveling with Pushkin”, “Traveling to Prague”) 
reveal various features and events of the artist’s creative biography in a postmodern way. The research 
focuses on Glukhovtsev’s experiments in the field of book design, on his pedagogical activity and inner 
imaginative world. Slutsky describes and analyzes Glukhovtsev’s cultural environment in the context of 
the intellectual demands of Russian society at the turn of the 21st century, rich in turbulent sociopolitical 
events. The concept of factual presentation of the material is supplemented by oral history, the artist’s 
live speech, reproduced textologically from the phonograms of conversations with Glukhovtsev that 
Slutsky transcribed. A valuable part of the content of the article is the so-called philosophical and lyrical 
digressions, an attempt to comprehend everything that happened to the author and the character in 
space and time. The author concludes that the aesthetic searches of Glukhovtsev as a book graphic 
artist were focused on the structure of a book. The main task of the artist was the organization of the 
book space and the reading perception of the text rather than the interpretation of literary images. 
The artist sought to focus the reader’s attention in a special way, and for this he masterfully used a set 
of techniques for designing printing elements in his own authorial style. Having begun his career as 
a successor of the traditions laid down by the luminaries of the Russian graphics of the 20th century 
(Vladimir Favorsky, Andrey Goncharov, Mikhail Kupriyanov), Glukhovtsev eventually developed his 
own approach to artistic creativity, while being able to maintain a constant and lively connection with 
the academic tradition.

Keywords: Vladimir Glukhovtsev, Alexander Glukhovtsev, book illustrator, Ekaterinodar, Krasnodar, 
Lewis Carroll, Alexander Pushkin, Evgeniy Kazitsyn, Vladimir Migachev, archive, lectures, Vladimir 
Ptashinsky, history of Russian books, book business, book design, culture, woodcut, monotyping.
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А. И . Слуцкий = Из цикла «Прогулки и диалоги с Владимиром Глуховцевым»...



«Я уловил мгновенный 
привкус правды»:

о поэзии Аркадия Слуцкого

“I Caught the Instant Hint of Truth”:
About the Poetry 
of Arkady Slutsky

Цель статьи – осмысление научного мировоззрения и творческого пути Аркадия Иосифови-
ча Слуцкого (1940–2019), ученого, историка книги, поэта и педагога. Методология основана на 
историко-биографическом подходе. Материалами послужили поэтические сборники и научные 
статьи А. И. Слуцкого, исследования историков и культурологов, которые помогли раскрыть 
биографический контекст основных поэтических циклов и жанрово-стилевую палитру лирики 
А. И. Слуцкого. Творчество поэта рассмотрено в тесной связи с событиями его жизни и с осо-
бенностями динамики литературного процесса в российской провинции второй половины XX 
– начала XXI в. Автор статьи обосновывает свою версию подхода к поэтическому миру Аркадия 
Слуцкого. Проанализирована выработанная А. И. Слуцким концепция культурных взаимодей-
ствий между столицей и провинцией. Сделан вывод о том, что качественную поэзию отличает 
«мгновенный привкус правды». Эта черта является сущностным свойством поэзии, свойством 
провиденциальным, а не провинциальным.

Ключевые  слова:  современный литературный процесс, столица и провинция, литература 
Кубани, биография, поэтическое творчество, Аркадий Иосифович Слуцкий, история книжного 
дела Юга России, художественная жизнь Краснодара.
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Шесть десятилетий активной творче-
ской жизни — путь немалый, тем более что 
пройден он на стрежне культурного потока, 
отнюдь не в тихих заводях. Все знавшие Арка-
дия Иосифовича Слуцкого засвидетельству-
ют: поэт шел в ногу со временем, разве что 
не поторопился воспользоваться правом на 
авторский сборник. Первая его книга стихов 
«Пересечения» [10] вышла, когда автору ис-
полнилось 55 лет. В ней есть стихотворение:

Живу не медленно и не сказать,
что споро —

В шелку, в долгу, бездомно и в дому.
Стараюсь не ввязаться в разговоры.
Ни замыслов, ни планов не пойму.

Откуда что и как оно берется?
Как зайчик солнечный, словцо произойдет,
Прозрачным лбом в предмет

и плоть толкнется,
В грамматике пространство обретет…

И будет жить, уже не мной ведомо,
По собственным законам бытия…
Не разобрать: всерьез или шутя?
В шелку, в долгу, в дому, помимо дома…
Это автопортрет в координатах обсто-

ятельств, пространство и время которых не 
продиктованы извне. «Бездомно и в дому», 
«не медленно и не сказать чтоб споро»… Так 
жил, так собеседовал с музой и с современни-
ками этот обаятельный и цельный человек, 
в судьбе которого соединилось не просто мно-
гое — пожалуй, самое главное, что происходи-
ло с соотечественниками и страной на протя-
жение трех четвертей века.

Аркадий Слуцкий родился 11 октября 
1940 г. Город его детства — Киев. Учился он 
в мужской школе № 25 и параллельно освое-
нию рабочей специальности занимался лите-
ратурой в студии при журнале «Молодь».

В 1962 г. сбылась его мечта поступить 
в вуз. Филфак Воронежского университета стал 
первым пунктом нестандартно складывавшей-
ся судьбы. Начало учебы пришлось на разгар 
«борьбы с „формализмом“». Юношу разобрали 
по комсомольской линии за его оригинальные, 
отнюдь не барабанные стихи, и «вычистили» 
с курса. Пришлось возвращаться в Киев, снова 
работать слесарем-сборщиком на военном за-

воде. Однако зигзаг судьбы сделал потерю об-
ретением. Вернуться и закончить учебу заочно 
(диплом защитил в 1968 г.) удалось благодаря 
заступничеству Натальи Евгеньевны Штем-
пель. Под кровом ее дома семья несправедливо 
обиженного поэта (Аркадий и его жена Рим-
ма) нашла поддержку. Тогда, в 1965 г., Слуц-
кий впервые увидел записи «Воронежской 
тетради» и других стихов Осипа Эмильевича 
Мандельштама, созданных в 1832–1934 гг. 
Три толстых голубых блокнота, на первом из 
которых рукою Надежды Яковлевны написано 
«Наташина книга», были главной реликвией, 
оставшейся от времен воронежской ссылки 
поэта. Наталья Евгеньевна Штемпель, рискуя 
многим, сберегла во время войны и сохранила 
ценнейший архив писем и документов.

У Аркадия Иосифовича есть стихи, по-
священные Наталье Евгеньевне, и автобио-
графический очерк, где Слуцкий рассказыва-
ет: «Последний раз мы виделись с Натальей 
Евгеньевной летом 1968 года на платформе 
воронежского вокзала. Я уезжал из Воронежа 
в Краснодар на красно-синем экспрессе „Ку-
бань“, а провожали меня Наталья Евгеньевна 
и Александр Иосифович Немировский. Гово-
рили какие-то теплые слова, по праву возрас-
та в чем-то убеждали и наставляли. Меня мно-
го лет мучил и мучает вопрос: почему Наталья 
Евгеньевна отнеслась ко мне так хорошо? Че-
ловек, близко знавший О. Мандельштама, дру-
живший с ним, отличавшийся безупречным 
поэтическим вкусом, встречавшийся с А. А. Ах-
матовой… Почему?..» [14].

Наталья Евгеньевна умерла в 1988 г. 
А стихи — дань благодарной памяти длиною 
в 45 лет — возникли в 2001-м. Этот диптих 
в сборнике «Пока я странник» [11, с. 8–9] на-
чинается строкой стихотворения «Есть жен-
щины, сырой земле родные» (1937), которое 
Осип Эмильевич адресовал Наталье Евге-
ньевне и просил после смерти считать его 
завещанием.

И расставаться с ними непосильно.
О. Мандельштам

Я часто вспоминаю этот дом,
Я забываю этот дом с трудом –
Странноприимный дом моих стихов

и странствий, —
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Мне хочется с хозяйкой поболтать,
Прочесть стихи, но лучше помолчать.
Ведь за окном октябрь,

и скоро быть ненастью.

Как нас меняет этот долгий мир,
Как вечность медленна,

как быстротечен миг…
Как с каждым днем грустнее наши лета.
Но наступает ненароком час
Любви и верности… Тогда спасает нас
До боли памятный зеленый томик Фета.

* * *
Я читал Мандельштама. Но падал

на решку пятак –
Бирюзовый учитель, сверчок,

попрыгунчик, дурак.
По чужим общежитьям.

На старых и рваных матрацах
Я зачем-то учил свою душу

летать и смеяться.

Я читал Мандельштама.
И пил за Воронеж вино.

Проворонишь сегодня — а завтра
вернуть не дано.

Ни Армения охрой, ни привкус,
ни злой шепоток

Предварительных камер,
ни синего неба глоток

Не спасут от матрацев, от запахов,
от кутерьмы –

От опальной и южной, сырой,
тонкогубой зимы.

Что сплошной Петербург от некрополя
и до Невы? –

Ни словца в кулачок, ни хулы, ни любви,
ни молвы –

Там сквозняк переводов, озноб
ненаписанных строк —

Там сверчок ненароком — а может быть,
просто урок.

Повторенье азов, понизовье
азовских станиц –

Там кочевья поэтов, зимовье
встревоженных птиц.

Я сюда не хотел. Ни строкою,
ни временем вспять –

Возвращают из ссылок,
чтоб снова однажды сослать.

Он туда не хотел. Там не пахнет
жильем и жилым —

Мимо времени вспять. Только
как возвратиться живым?

Молодым участникам художественного 
процесса шестидесятых еще, как главное ме-
рило, была дана возможность таких личных 
встреч… При вести об уходе Анны Ахматовой 
Давид Самойлов с горечью обронил «…Нету их 
и все разрешено!» — в предчувствии того, что, 
утеряв соразмерность классике, литератур-
ный процесс окажется игрушкой случайных 
поветрий:

Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса

[3, с. 64].
В шестидесятые — семидесятые — вось-

мидесятые именно так и случилось под жест-
ким напором факторов, навязывавших извне 
правила игры. Критики твердили, что смена 
стилевых «волн» придает динамику, «энергию 
творческих противоречий», а вне принадлеж-
ности к течениям и группам творческая инди-
видуальность «легко лишается своего особо-
го места в литературном процессе», идейно 
и эстетически «обобществляется и усредняет-
ся» [15, с. 151].

Почему с конкретно взятым поэтом Арка-
дием Слуцким никакой «утраты места» не про-
изошло? Как возникла справедливо отмечен-
ная в предисловии к сборнику «Пересечения» 
(1995) Юрием Гречко свобода передвижения 
в океане поэзии, откровенную и естественную 
принадлежность водам которого выдает вы-
пуклость горизонта в строфе, строке?

Поэзия обретает артистизм вместе со 
стремлением мыслить и говорить на языке 
великих предшественников.

Не это ли кристаллизовало изнутри са-
мобытную поэтическую личность, позволяло 
сопротивляться внешнему напору? Подобный 
вопрос поставили авторы статей «Поэт иных 
оснований» и «Мир в кристалле провинци-
ального времени», напечатанных в сборнике 

Наследие Веков                 
2020 № 1                                    www.heritage-magazine.com                                                                                        

66

Биографика: памяти А. И. Слуцкого



«Среди текстов» [12], которым Краснодарский 
государственный университет культуры и ис-
кусств (КГУКИ) ознаменовал 65-летие Арка-
дия Иосифовича.

Помещенная в сборнике библиография 
публикаций Аркадия Иосифовича Слуцкого за 
40 лет (1966–2006) поражала обилием статей, 
заметок и эссе о собратьях по поэтическому ре-
меслу (В. М. Поляков, И. А. Зубенко, В. И. Дми-
триева, Б. Н. Бойчук, В. М. Жилин, Ю. С. Гречко 
и др.) и о друзьях-художниках (В. А. Пташин-
ский, А. Е. и В. А. Глуховцевы, М. М. Горлов, 
Е. Е. Казицын, М. В. Архангельский, Л. И. и О. М. 
и Ковтун, А. П. Карнаев, В. В. Каменев, С. Н. Дем-
кина, П. В. Мартыненко, В. М. Мигачев и др.). 
Коллеги по научной и педагогической дея-
тельности с искренним уважением к таланту 
и глубоким знаниям А. И. Слуцкого рассказы-
вали о гранях одаренности человека, который 
посвятил университету более трех десятиле-
тий своей жизни. Подчеркивали, что культур-
ное сообщество Кубани [2] обрело в его лице 
одного из самых ярких и деятельных предста-
вителей, замечательного ученого-социолога 
и историка культуры, книговеда, популяриза-
тора искусств. Названия статей красноречиво 
говорили об этом: «Слуцкий на телевидении», 
«А. И. Слуцкий — историк книжного дела Ку-
бани», «„Дорогу дарующий“: Аркадий Иосифо-
вич Слуцкий — источниковед».

Пожалуй, и в нашей статье уместно 
вкратце напомнить об основных моментах его 
биографии и о его послужном списке.

Переехав в Краснодар в 1968 г., Аркадий 
Иосифович сначала сотрудничал с Краснодар-
ской краевой библиотекой им. А. С. Пушкина 
(до 1970), потом работал в Кубанском госуни-
верситете (1970–1978) социологом и, по окон-
чании библиотечного факультета Краснодар-
ского государственного института культуры 
в 1975 г., главным библиографом. С 1978 г. был 
тесно связан с Краснодарским государствен-
ным институтом культуры, где заведовал ка-
федрой общего библиографоведения и книго-
ведения, был начальником отдела комплекс-
ных исследований книжного дела Северного 
Кавказа.

Качества высококлассного специалиста 
намного опережали его статусные показате-
ли: защита кандидатской диссертации (2000), 

членство в Союзе российских писателей 
(2004), профессорская должность, почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Респу-
блики Адыгея» — все это просто пополняло 
строчки «Личного листка по учету кадров».

В 2012 г. А. И. Слуцкий вошел в коллек-
тив Южного филиала Российского института 
культурологии (ныне Южный филиал Рос-
сийского научно-исследовательского инсти-
тута культурного и природного наследия им. 
Д. С. Лихачева), ассоциированным сотрудни-
ком которого оставался до последних дней. 
Его жизнь оборвалась 27 декабря 2019 г. По-
хоронен Аркадий Иосифович в Атланте (США), 
куда переехал к семье своей дочери в 2015 г.

К опубликованным в нашем журнале 
«Наследие веков» работам А. И. Слуцкого [4; 
5] ныне прибавится еще одна — мемуары о за-
служенном художнике РФ Владимире Алек-
сандровиче Глуховцеве, соратнике по культур-
ным начинаниям, по любви к книге и одном из 
самых близких друзей Слуцкого.

Аркадий Иосифович за свою жизнь на-
писал более двух сотен работ по социоло-
гии культуры и истории книжного дела Юга 
России, был бессменным редактором-соста-
вителем серии сборников научных статей 
«Книжное дело на Северном Кавказе» — дол-
госрочного исследовательского проекта Крас-
нодарского института культуры, который 
с 2009 г. осуществляется под эгидой Донской 
государственной публичной библиотеки 
(Ростов-на-Дону).

И все же стихотворство — дело особое. 
К моменту напечатания книги «Среди тек-
стов» (2006) на счету у Аркадия Слуцкого было 
три книги лирики («Пересечения», «Концепту-
альные апологии», «Время верлибра»), книга 
переводов с украинского (Б. Бойчук «Стихот-
ворения избранные и предпоследние»), кни-
ги, появившиеся в соавторстве с Ольгой Ко-
втун («В мастерской Евгения Казицына», 1997 
и «Два дискурса времени», 2003) десятки сти-
хотворных подборок в литературных журна-
лах и альманахах, выходивших на Юге и в Цен-
тральной России, на Украине. После 2006 г. 
вышли «Пока я странник» (2008), «Из укра-
инской поэзии XX века: избранные переводы 
и переложения» (2011), «Две тетради черно-
виков: стихотворения и переводы» (2012). Это 
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в совокупности составило по самым строгим 
меркам солидный поэтический багаж.

Примечательно, что внешний облик 
сборников Аркадия Слуцкого, как правило, 
незауряден и тоже работает на раскрытие по-
этической идеи. В этом отношении его стихот-
ворные книги сами собой распределились на 
два противоположных друг другу ряда — чер-
но-белый и цветной; иными словами, на сбор-
ники, составленные по принципу антиномиче-
ских притяжений-отталкиваний, и сборники, 
в которых никто не дирижирует цветными 
гранями мира. В цветной ряд встали «Пере-
сечения», «Пока я странник», «Из украинской 
поэзии…», « Две тетради черновиков»; в чер-
но-белый — «Концептуальные апологии», 
«Время верлибра», «Стихотворения избранные 
и предпоследние», «Два дискурса времени».

Судите сами.
Идею сборника «Пересечения» (1995) 

оформлявший его художник Владимир Глу-
ховцев передал, нарисовав на белой облож-
ке неширокую неровную полосу как фон для 
двух тонких светлых нитей — то ли дождинок, 
то ли лучиков, пересекающих тучу. На форзаце 
и титульном листе полосы не было. Был пор-
трет автора. Обычный человек в шапке-ушан-
ке и незамысловатой фуфайке. Но смотрится 
приподнято — потому что удивленно, при-
стально и светло смотрит в чистое небо, туда, 
откуда и дождинки и лучи.

Об оформлении второго сборника — 
«Концептуальные апологии» –Виктор Чума-
ченко сказал в рецензии «Поэзия иных осно-
ваний» следующее: «на черном пористом фоне 
… квадратный луч выхватывает голову чело-
века с закрытыми глазами. Левая рука, подпи-
рая подбородок, закрывает почти пол-лица. 
Нет, человек (он же — автор) не умер, он то ли 
задумался, то ли получил сокрушающий удар 
в челюсть. Что запросто могли убить (душу, 
талант, поэтическое призвание), говорит ко-
лючая проволока, безжалостно прорезающая 
все четыре страницы обложки. Уж автор-то 
знает, как может убивать Провинция, которой 
ты отдал всего себя, не смея ничего требовать 
в ответ! … И все же книга не об этом, она о ра-
достях жизни, которые были, есть и еще будут, 
и обо всем говорится без всякого сожаления, 
потому что у автора весьма необычная манера 

общения со временем. Кажется, он ценит ка-
ждое прожитое и прочувствованное мгнове-
ние … сверяется по „часам без циферблата“ … 
„бессмертие“ и „мгновение“ оказываются для 
него единственными формами отсчета време-
ни, середины нет». Оформление книги рецен-
зент назвал важной частью замысла, раскры-
вающего, что творчество для автора является 
«способом жизни в мире абсолютной, тоталь-
ной несвободы. Эта несвобода имеет имя — 
Провинция. Она же — и конкретный адрес, где 
живет автор, и место издания» [12, с. 33–34].

Мне и самой доводилось беседовать 
с Аркадием Иосифовичем о том, почему на ти-
тульном листе «Концептуальных апологий» 
стоит слово Провинция. На кафедре истории 
русской и зарубежной журналистики КубГУ, 
где мы оба тогда работали, было что-то вро-
де презентации сборника. Говорили о поэзии, 
пили чай, Аркадий Иосифович читал стихи 
и вместе с новой книжкой стихов подарил со-
бравшимся более раннюю — «Пересечения». 
Перевернув обложку «Концептуальных апо-
логий» и увидев надпись «Провинция 2000», 
я спросила: «Что за издательство?» Аркадий 
Иосифович ответил улыбчиво, как бы мягко 
извиняясь: «Это не название издательства. 
Провинция мы написали от себя».

От себя. При ненавязчивости подачи тут 
было вполне четко обозначенное собственное 
отношение поэта к вопросу о провинциально-
сти / столичности. Творческое кредо, много-
кратно подтвержденное строками посланий 
к друзьям, — взять хотя бы «записку», адре-
сованную в станицу Тбилисскую художнику 
А. Соснину («Живем во времени… Внимаем 
ремеслу / И сути смысла всякого столетья…»).

Оно проявлено и в философских 
ламентациях:

Маленький мальчик: ему что ни мир,
то Рим

(что циферблат, когда время
уже «ничто»)…

Мимо безмолвных, печально
летящих рыб

Окна зашторить прозрачной
прохладой штор…

Руку протянешь — и тотчас лес рук…
Слово промолвишь — и тотчас вал слов…
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Мертвому времени, что
метроном, звук…

Кто-то целует тебя в ледяной лоб…

Облаком где-то прольется
однажды путь,

Слово ударится в небо и умрет…
Привкус желтого станет

бесцветным вдруг…
«Вдруг…» (это когда уже

не находишь рифм –
Украденных, ассоциативных,

гниющих рифм)…
[9, с. 47]

Отторгая счет на тысячи, «тысячи лю-
дей, закомплексованных на страхе одиноче-
ства», поэт безусловно верит в покаяние ты-
сяча первого. «Что же ты хочешь, тысяча пер-
вый, в своей гордыне? — Хочу всего, Господи». 
И знает, что в пульсе одного человеческого 
сердца присутствует биение тысяч сердец.

Виктору Чумаченко «Концептуальные 
апологии» показались диалогом о жизни / 
смерти, начатым в 2002 г. как издание тринад-
цати переводов из поэзии Богдана Бойчука. 
Можно отчасти согласиться с этим, ведь в ав-
торском предисловии Слуцкий процитировал 
слова Бойчука о том, что поэзия — путь поэ-
та к себе, то есть путь возвращения. А можно 
и поспорить, поскольку оттолкнувшись от 
этой мысли, Слуцкий, уже сам от себя, добавил: 
путь становится более абсурдным и трагич-
ным, игры, в которые играют люди, — более 
бесчеловечными, сами люди — более цинич-
ными: «С каждым днем мы не приближаемся 
к дому, а отдаляемся от него. И как в этом гро-
хочущем пространстве понять: какова мера 
ответственности каждого из нас?» [9, с. 5].

Вообще Аркадий Слуцкий никогда не из-
менял установке на то, чтобы во всей полноте 
смыслов и оттенков передать речь, жизнен-
ную позицию собеседника. Не случайно его 
так любили художники — так ценили в каче-
стве эссеиста, составителя текстов к букле-
там выставок. Он в высшей степени обладал 
даром понять, словесно выхватить из плана 
восприятия то, что кажется стихией не выра-
зимого в речи.

Такие поэты тем уникальны, что не 
растворены во «множестве других». И толь-

ко им дана магия превращать лирику в эпос. 
Имея собственную речь, никак не намерева-
ясь скрыть свою жизненную позицию, они ка-
жутся вездесущими протеями, воплощают не 
материю, а энергию гармоничного сочетания 
волн. Об этом скажем, когда перейдем к разго-
вору о сборниках цветных.

Сборник «Время верлибра» (2005) мы 
отнесли к черно-белым. В нем ощутимо эхо 
«жестких разборок социальных, профессио-
нальных, метафизических», как назвал прения 
о литературных течениях писатель Виктор 
Ерофеев. У Богдана Бойчука есть эссе о Слуц-
ком «Слово о поэте», где сказано: «…со вре-
менем верлибр в его поэзии становится рав-
ноправным, все более взыскательным и при-
хотливым», при этом Слуцкий «не полагается 
на абстрактные или образные средства», а «с 
большим удовольствием использует неожи-
данную особенность мысли или уникальный 
поворот фразы… Даже в тех случаях, когда он 
использует образы (например, «Часы песоч-
ные уже который год / текут в тебя»), в них 
передается концепция» [12, с. 28].

Что в данном случае означает слово кон-
цепция? На данный вопрос ответил сборник 
«Время верлибра», по крайней мере, одно из 
его стихотворений — «Диахронные команди-
ровки в Москву». Обратимся к нему, посмо-
трим, сдвинули ли с места концепцию Слуц-
кого «метареализм», «концептуализм» и иные 
всплески нововведений, из-за которых «лите-
ратура обвалилась», «упал ее престиж и статус 
писателя… на „жизнь после жизни“ перешли 
„толстые“ журналы, пресловутый литератур-
ный процесс исчез, как не было, сбилась на… 
бессовестное взаимоопыление критика, испи-
сались прозаики и поэты» [13, с. 193].

В «Диахронных командировках…» [6, 
с. 18–19] есть фраза «Слишком много трасси-
рующих муз» и текст разрознен на части. Хао-
тично летят то ироничная стилизация, в кото-
рой легко узнать Пригова («Над вехами цезур, 
цензур и вер / торчал Харон — пригой милица-
нер»), то террористически разорванные куски 
слов:

…пойти, что ли, в «Проект ОГИ»,
стихи послушать?
Пурги, тайги, шуги, мги,
ги
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пер
(с)
трофированная Европа
пер
форма
(н)
сом
гендерной антропологии…
Вкрапления полуфраз намекают на нес-

ходство лет  (`годов`) с единой рекой времен 
под названием Лета. Хаос заканчивается сло-
вом «Отправление…». Но это не конец. В кон-
це автор от себя добавил рифмованную часть 
диалога:

Кресты вдоль насыпи, погосты у дорог,
Таков наш Бог. И только осень ропщет,
Сады эдемские — березовые рощи.
В багрянце ямб, заиндевел порог…
Составы тянутся за всяким годом год,
Не то чтоб вспять, скорее, в недолет.
Деревня Биркино (придумать же такое!),
Или разъезд с названьем «Номерное»,
Не считаны, не кляты, не смешны –
Живот намордником жиреет от мошны,
С Лубянкой рядом книжные развалы,
Бомжи, мешочники, бичи,

менты, вокзалы,
Кресты вдоль насыпи, погосты у дорог…
Октябрь и Пушкин. Вот и весь наш Бог…
«Волна волну торопит… / Все осталь-

ное — / случайные фрагменты…», — это напи-
санное верлибром стихотворение Слуцкий как 
будто бы оборвал: «Что я могу еще сказать?» 
Или закончил всем нам известной классиче-
ской цитатой, которую мы помним со школь-
ных лет и столько раз в жизни произносили от 
себя.

Вот тут и следует искать концепцию-ан-
титезу ударам «трассирующих муз», единый 
почерк наиболее гармоничных и точных сти-
хотворных этюдов «Времени верлибра». По 
крайней мере, из этой книги мы более му-
дро воспринимаем оксюморон, открывающий 
«Концептуальные апологии»:

Живу в традиционном государстве,
Где экономикой управляют

сюрреалисты,
А политики тиражируют искусство…

Живу в удивительной стране,
которая могла позволить

себе убеждение,
что красота спасет мир.
Конечно, несоединимое мчит и гибнет. 

Неразбериху иллюзорно промелькнувших лет 
покрывают и уносят воды Леты. Что остает-
ся, выражено в сборнике «Пока я странник» 
(2008) как молитва за друзей.

В рисунках сердца — тайные желанья
И искушенье долгого пути,
Который предстоит еще пройти,
А всякий путь — уже воспоминанье.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Дубрав языческих, вааловых щедрот
Прервется речь на самом первом слоге…
Усталый ворон хлеба принесет
И весть о Боге.

И если покаянье — это путь
Молитв и верности, любви и всепрощенья,
То дай нам Бог в минуту возвращенья
Молитвой чью-то душу помянуть

[11, с. 27].
Это вовсе не черно-белое письмо. И оно 

возвращает наш взгляд к лейтмотивам сбор-
ника «Пересечения», с его трепетными забо-
тами, «Как умостить на одном листке / Жилу 
живую, чтоб не отворять, / Веру слепую, чтоб 
не предавать, / Странника странствующего 
налегке…» [10, с. 6]. Вдобавок к мысли о проте-
изме мы бы подчеркнули именно радужность, 
нечто высокое, позволяющее делиться светом 
дня с теми, кому его подчас недостает. Как 
в стихотворении «Сон памяти», посвященном 
врачу Александру Паршикову:

Все чаще в тишине ночной,
Наедине с самим собой,
Неслышно говорю с друзьями.
Я молча спрашиваю их,
Не мертвых, но уже ночных:
— А что же дальше будет с нами?
. . . . . . . . . . . . . . .
И в темноте, и в немоте
Я разливаю по стаканам:
Кто безусловно жив — за тех,
Еще за тех, кого не стало,
Мы пьем, не отворяя уст,
Все наши тосты — наизусть,
А жесты — как кино немое.
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Вот-вот я громко закричу,
Я задохнусь, если смолчу,
И все друзья мои со мною [10, с. 44].
Включенное в сборник «Пересечения» 

стихотворение «Пока я странник» дало на-
звание книге стихов, выпущенной в 2008-
м. В послесловии, которое мне довелось 
написать, я назвала эту согретую теплом 
сердца книгу опытом сентиментального 
путешествия.

Среди самых моих любимых в этом 
сборнике — диптих о большом и маленьком 
Париже «Памяти Василия Золотаренко».

Мой город, мой кордон,
он мне давно родня

Опалой южных зим, осенними дождями…
На Графской пьют друзья,

не дождались меня…
На Длинной банный день…

Чадит октябрь дымами…

К базару потянулся говорок…
Скрипят возы, домашний дух витает…
Отец Василий рифмы подбирает…
Сложить бы в строфы

хоть десяток строк.
Где тот Париж —
Ему не угодишь.
А вот в Васюринке — племянник,

сват, природа –
Предмет поэзии… И сторожит свободу
В дозоре аист на гнездовьях крыш

[11, с. 34].
Среди самых масштабных по мысли — 

воронежский цикл, в котором время отцен-
тровано обращением к «Комедии» Данте 
и «Евангелию от Иоанна» («Безвременья 
провинциален вид. / Что Иоанн об этом гово-
рит?»), приближением к мандельштамовской 
теме: «Воздух как женские губы „О“»… «Мимо 
безмолвных, печально летящих рыб»… «Обла-
ко — синему небу боль — / Выстирать, чтобы 
до черных дыр»… «Ну что актер — птенец, ще-
гол, повеса»…

Сквозняк оседлости… Воронеж…
нежность… нож…

Рисунок речи… Литографский росчерк,
Зернистый карандаш. И время к ночи…
Где речь, где линия, уже не разберешь.

Три дня стояли, словно на подбор,
Мороз казнил верхушки детских легких.
И птицы, не успевшие к отлету,
Как нотный текст, легли на косогор.

Грел костерок копальщиков могил.
И кто-то молчаливо водку пил…
В рабочей робе молодой Вергилий
Мостками вывел нас

к заброшенной могиле.

Графичен пригород. Зимой графично все.
Времянка у крутого косогора,
Две темные штакетины забора,
Забытый семафор. И смутное родство
с провинцией <без места и названья>,
Земная ось, холмы — воспоминанья,
Тень сумерек, скупая проза лиц,
Обманчивая суета столиц.

Графична похвала, когда она без лести,
Легка которая. Она уже легла
Чернеющей проталиной крыла
На мерзлый наст декабрьских известий…

Графично время (чей-то силуэт)
На плоскости давно прошедших лет…

[11, с. 29]
Одна из наиболее точных автохарак-

теристик Слуцкого-поэта: «Приговорен к не-
писаным стихам». В неписаной поэзии все 
темы молчаливо сходятся, как грани души. 
Сборники «Пока я странник» и «Две тетра-
ди черновиков» сильны возвратом к ред-
кому ныне типу книжной образованности, 
пронизанному линиями единого свечения 
сути. Автор не зачеркивает ничьего опы-
та, но гармонично уравновешивает воспри-
ятие смысла психологически близких тебе 
и неблизких, случившихся «с кем-то, где-то 
и когда-то» событий.

И тут пророческими становятся пони-
мание неразрывности («времена глаголов 
вечны», «Станет родиной над разлукой / Горь-
ко-русская эта речь»), центростремительная 
сила смыслов.

В стихотворении «Ностальгия» все 
было сказано заранее, задолго до отъезда за 
границу:
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Безумьем беженцев скитались поезда…
В чужую полночь падала звезда
Через блокады, выстрелы,

безвестность…
Черты людей перенимала вечность…
И вид на жительство

вдали родных могил
Кочующим спасенья не сулил.
Впрочем, вернемся на нашу сторону 

земного шара. Слуцкому особенно хорошо 
удавались художественные переводы тек-
стов цветных, пронизанных радугой, как эти 
стихи Максима Рыльского о весеннем ливне:

После теплых дождей погружаются ноги
В теплоту и сыпучесть песчаной дороги…
Звери, люди, густое стремленье лозы
Ловят острую трепетность

быстрой грозы…
Все горстями разбросано

вдоль этой влаги,
Тополя разбрелись от веселой ватаги,
Разлетелись грачи, растревожив росу…

Не собьюсь ли и верно ли я донесу
Эту легкость минут —

непростительно юных –
Это хрупкое слово

на трепетных струнах
[7, с. 26].

Текстов, в которых не выцветает память, 
как в этом переводе из стихов Марии Голод:

Старое зеркало в золоченой раме
чуть потускнело,
Большое старинное зеркало –
от прабабушки…
А напротив,
за плечами –
зеленое поле ковра
с розовыми цветами.
Никто не знает,
куда оно делось:
старинное зеркало
в золоченой раме.
Там хранилось отражение молодости
(на зеленом поле с розовыми цветами)
старинное зеркало от прабабушки,
где отражалась красота и молодость
четырех поколений

[8, с. 54].

Аркадий Слуцкий понимал, что в кри-
сталле провинциального времени отстаи-
вается, по-своему концентрируется воспри-
ятие очертаний далекого — близкого. Этот 
кристалл, тоже отчасти «магический», свя-
зан со способом авторского присутствия 
в мире, опровергающим нелепые слухи об 
уходе от нас покойного Ивана Петровича 
Белкина.

Жаль, первая книга лирики А. Слуцкого 
«Пересечения» (1995) не попалась на глаза 
публицисту Александру Генису, издавшему 
в 1999 г. свою книгу «Иван Петрович умер», 
чтобы протрубить о «поражении той культур-
ной модели, которая несколько поколений 
господствовала над одной шестой частью 
суши», и о том, что теперь «литератор может 
говорить правду о себе или правду о литера-
туре, но не правду о жизни — нет ее больше, 
универсальной, одной на всех, большой прав-
ды» [1].

Не она ли, эта одна на всех большая 
правда, выражена в итоговом этюде сборника 
«Пересечения»?

Отживем, отпразднуем сиесту,
А потом умрем совсем не к месту
Или не ко времени умрем…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Но пока я жив еще случайно,
Выпейте со мною чашку чая,
Выкурите «Приму» на двоих.
Дай нам Бог не обижать живых.
Как естественна и хороша здесь харак-

терная для Аркадия Слуцкого разговорная 
интонация…

В присущем ему поэтическом такте 
и чувстве меры важны и звук и тишина.

Прикосновенье к звуку тактильно. Так-
тичность — трогательность, что верно, а не 
вычурно в его рассказах о музыке. Вот «с хри-
потцой старинный клавесин», «минуя страх 
и прихоть преисподней», твердит «пассажи 
следствий и причин». Вот виолончель выво-
дит что-то теплым человеческим голосом, 
«И миру не грешно // Принять и женщину, 
и милосердье Бога / В порыв души…». А вот 
мучительная скрипка — «Звук? Одиночество? 
Растерянность? Испуг!» (а в рифму «виноватая 
улыбка», «сверчком и мятой переполненная 
ночь»).
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Оттенки тишины важны для понимания. 
«И времени не слышно… Лишь объем / Мер-
цающей зимы… И разговор вдвоем. / И стран-
ный счет минут, бесцельный и напрасный…/ 
И дальний лай собак… и леность легких снов». 
Мир до гулкого удивления просторен изнутри, 
когда рядом тот, кто занят творчеством, и на 
твоих глазах возникает именно то, что ты хо-
тел бы создать сам:

Есть мастерские — в них легко молчать,
Есть тишина — синоним «пониманью»,
Есть удивление, точнее узнаванье
Себя в другом,
Есть просто крепкий чай
И за окном мелодия вползвука
О чем-то нынешнем…
Проводник ритмичного пульса значи-

мых вещей, в которые верил и которые высве-
тил через кристалл провинциального време-
ни, поэт не принял странную свободу «писать 
стихи темно и наугад». Он видел чуточку даль-
ше туманной полосы.

Времена ненастоящей свободы прихо-
дят и уходят, но если ты думал и жил искренне, 
листы с пометами вчерашних дум не зачадят, 
как прелая листва. Стихотворение об этом ста-
ло идеей сборника «Две тетради черновиков» 
(2012).

Времен безвременья собрав черновики,
Среди случайных фраз

и торопливой правки,
Резонам умников и смыслу вопреки
Я уловил мгновенный привкус правды.

Быть может, был он чуть солоноват,
Косноязычен, чуть смешон,

быть может…
Сквер опустел. Грозился мелкий дождик.
На убыль осень шла…

Кто в этом виноват?

Костры и дворники на свой особый лад
Определяли это время года.
И наступала странная свобода —
Писать стихи темно и наугад.

Но надо же… Собрав черновики,
Я не исправил ни одной строки,
Не обозначил время именами…
Что именам и призракам пенять?
Уже дождит… И чудится опять,
Безвременье совсем не за горами

[10, с. 13].
Мгновенный привкус правды — не он ли 

отличает качественную поэзию как сущност-
ное свойство, свойство провиденциальное, а не 
«провинциальное»? Провинция, в отличие от 
столиц, более природным образом ответствует 
всему, что легло на душу, что перешло в народ, 
стало не поветриями, а поверьями. Интуитивно 
будучи срединным человеком родной культу-
ры, Аркадий Слуцкий пронес сквозь перипетии 
литературного процесса, сохранил нечто очень 
важное. Шестьдесят лет, дистанцию поистине 
олимпийского марафона, он прошел достой-
но — взгляд вверх помогал не споткнуться на 
обломках под ногами.

Abstract.  The aim of the article is to comprehend the scientific worldview and career of Arkady 
Slutsky (1940–2019), a scholar, book historian, poet and teacher who left a bright mark in the history 
of the artistic life of the South of Russia. The research methodology is based on a historical and 
biographical approach, through which the influence of life circumstances on the worldview, attitudes, 
creative and professional achievements of the person studied is revealed. The materials were poetry 
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Conceptual Apologies (2000), Selected and Penultimate Poems (2002), The Time of Vers Libre (2005), 
While I Am a Wanderer (2008), From the Ukrainian Poetry of the 20th Century (2011). During the study, 
the biographical context of the main poetic cycles (Voronezh poems, “provincial sketches”, dedication 
verses to friends, “diachronic business trips to the capital”, etc.) and the genre-style palette of lyrics by 
Slutsky are determined. Treating the palette as a revealing and outstanding phenomenon, the author 
of the article substantiates her version of the approach to the poetic world created by Slutsky. This 
version takes into account the nature of his relationship with his predecessors (poets of the Silver 
Age), the features of dialogue with fellow poets, versatile interactions with fellow artists, and Slutsky’s 
understanding of sound and silence. The poet’s work is considered in close connection with the events 
of his life, as well as with the features that distinguished the dynamics of the literary process in the 
Russian province of the second half of the 20th – beginning of the 21st centuries. As a result of the 
study, Slutsky’s concept of cultural interactions between the capital and the province was analyzed. 
Based on the poet’s statements about this concept, as well as its stable manifestations in poetic texts, 
by analyzing the relevant keynotes, the author concludes that high-quality poetry is distinguished 
by an “instant hint of truth”. This trait is an essential property of poetry, a providential property, not 
a provincial one. The article proves that the “crystal of provincial time” as a poetic seed of artistic 
generalizations allowed Slutsky, a charming and vibrant person, to educate in himself, to capture in his 
poetic world the qualities of a person of his native culture.
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Антропология 
культуры

Граница как паракатегория 
современной культуры

The Border as a Paracategory 
of Modern Culture

В статье дан анализ проблемы границы в актуальном контексте формирования категори-
ального аппарата культурологии. Материал исследования – работы М. М. Бахтина, В. В. Кан-
динского, М. Хайдеггера, в которых граница анализируется с философских позиций. Автор 
понимает границу как смысловую единицу – «паракатегорию» (В. В. Бычков), фиксирующую 
изменчивость современной культуры. Определение границы как становящейся паракатегории 
позволяет выделить ее специфические моменты: пространственность (граница – «место-то-
пос» соприкосновения мира и человека); антиномичность (разделение/объединение Своего 
и Другого, Я и Не-Я, внутреннего и внешнего, чуждости и близости); ценностную доминанту 
(интенциональная напряженность выражения границы как определенного смысла); функцио-
нальность, определяющую ее смысловое разнообразие в зависимости от культурного контек-
ста; антропологизм в понимании человеком своего места в мире, в котором современное искус-
ство находит новые формы мировосприятия и способы выражения.

Ключевые  слова:  граница, категория, онтология, паракатегория, современная культура, 
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Современный философско-культуро-
логический дискурс стремится к созданию 
новых смыслов. Объединяя различные пара-
дигмы, направленные на поиск иных способов 
смыслообразования, он нарушает существую-
щие и устанавливает новые грани познания, 
акцентируя тем самым значение проблемы 
«граница» для исследователей. В различных 
аспектах изучения данная проблема отра-
жена в работах А. Н. Быстровой [3], Ю. Н. Ги-
рина [5], Т. А. Денисовой [6], Т. В. Куликовой 
[8], Ю. М. Лотмана [9], О. А. Ханзен-Леве [11], 
С. В. Чебанова [12]. Новизна нашего исследо-
вания заключается, во-первых, в акценте на 
становящемся характере рассматриваемой ка-
тегории и, во-вторых, в выделении основных 
ее признаков.

Сложность изучения и понимания со-
временной культуры заключается в ее про-
цессуальности, незаконченности; «со-времен-
ность» объединяет временность, изменчи-
вость, ситуационность и «вневременность» 
в сущностное измерение бытия культуры, ко-
торое не делится на непроницаемые времен-
ные модусы прошлого, настоящего и будуще-
го. М. М. Бахтин отмечает, что «внутренней 
территории у культурной области нет: она 
вся расположена на границах, границы прохо-
дят повсюду, через каждый момент ее…» [1, 
с. 44]. Подчеркивая важность понимания из-
меняющегося характера культуры, философ 
далее определяет ее как «автономную при-
частность — или причастную автономность». 
В этом заключается особенность современ-
ной культуры, относящейся к области станов-
ления, процессуальности.

В название статьи вынесено понятие «па-
ракатегория», которое использует В. В. Быч-
ков для объяснения неклассической эстетики, 
феноменов «пост-культуры». Использование 
паракатегории «граница» обусловлено стано-
вящимся характером современной культуры 
и применимо для разработки тех смысловых 
единиц, которые «… еще не категории… как 
и обозначаемые ими смысловые образова-
ния, не ставшие еще достаточно стабильными 
универсалиями культуры» [4, c. 469]. На взаи-
мосвязь гуманитарного мышления и нового 
языка науки указывает создатель проектного 
словаря М. Н. Эпштейн. «Проектные терми-

ны, — пишет он, — предвосхищают концепту-
альную структуру тех объектов, которую они 
обозначают, а порой и вызывают их к жизни 
или определяют пути их использования» [13, 
с. 17]. Граница рассматривается нами как ста-
новящаяся паракатегория, тяготеющая к обо-
снованию своего категориального статуса 
и активно используемая в гуманитарном зна-
нии XX–XXI вв.

Выделим важный момент для понима-
ния сущности границы как паракатегории. 
Речь идет о диалектическом единстве пере-
сечения в границе двух планов — движения 
и покоя. Граница одновременно есть некий 
результат, связывающий и разъединяющий 
феномены культурного бытия, и процесс вза-
имосвязи этих феноменов. Потеря границ ве-
дет, с точки зрения М. М. Бахтина, к тому, что 
культурный акт «теряет свою почву, становит-
ся пустым, заносчивым, вырождается и умира-
ет» [1, с. 44]. Важно понять глубину бахтинской 
мысли относительно того, что культурное 
бытие заключено в границах определенных 
смыслов, а на границах формируются новые 
смыслы.

В начале ХХ в. апологет теории и прак-
тики «чистого искусства» В. В. Кандинский ак-
тивно изучал процесс создания новых форм, 
первоэлементами которого являются точка 
и линия. Слияние элементов в единое художе-
ственное произведение, обоснование нового 
языка искусства — таковы вопросы, постав-
ленные художником в контексте авангардного 
искусства, но имеющие особое теоретико-ме-
тодологическое значение для фундирования 
специфики паракатегории границы.

Для Кандинского точка и линия имеют 
метафизическое значение, определяющее ар-
хетипические формы выражения культурного 
бытия. Он пишет: «Геометрическая линия — 
невидимое существо. Она — след движущей-
ся точки, ее производная, возникающая из 
движения в результате уничтожения высше-
го, замкнутого в себе спокойствия точки» [7, 
с. 135]. Он выделяет «внутреннюю» и «внеш-
нюю» силу, приводящие точку в движение, 
рождающие новый миропорядок.

В. В. Кандинский обозначил важную 
проблему процессуальности в искусстве, его 
трансформации во времени и пространстве на 
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примере архетипических знаков, приводящих 
к изменению содержания современного ис-
кусства и культуры. В метафизическом плане 
именно точка является творческим началом 
как встреча человека и мира, из нее, по неопла-
тоновскому принципу эманации, рождается 
все богатство смыслов, а формы приобретают 
новое содержание. Продолжая мысль Кандин-
ского, можно утверждать, что граница как раз-
витие точки (линия) имеет свою форму, очер-
чена в пространстве и является «местом-топо-
сом» соприкосновения мира и человека.

Обозначим первый признак паракате-
гории «граница» как динамическое/процес-
суальное выражение бытия, данное чело-
веку посредством взаимодействия с миром 
(«про-явленность»). В этом состоит простран-
ственный характер границы.

Пространственный характер определя-
ет антиномичность границ, заключающуюся 
в том, что они разделяют/объединяют Свое 
и Другое. Обозначить границы Я возможно 
только при встрече с Другим/Иным. Эта про-
блема изначально была обозначена Ф. Фихте 
как диалектика Я и Не-Я и получила дальней-
шее развитие в концепции М. М. Бахтина как 
проблема диалога, в философствовании М. Бу-
бера как проблема отношения Я и Ты и др.

Принцип «пограничности» как «ка-
липтики»1 применяет в своем исследовании 
О. А. Ханзен-Лёве, определяя «дионисийство/
аполлинство» как границу интермедиально-
сти в русской культуре [11]. Обращение к Дру-
гому, Иному для данных концепций при всей 
вариативности взглядов и выводов характе-
ризует то, что граница устанавливает отноше-
ния, без которых невозможно становление/
развитие смысла.

Что же означает определение себя, своей 
культуры, ценностей? Установление границ, 
о-предел-ение собственных возможностей, 
своего места в этом бытии означает понима-
ние антиномичного  характера границы как 
паракатегории, которую мы выделяем для 

1 Ханзен-Лёве пишет о древнегреческой нимфе Калип-
со, живущей на границе между водой/морем и землей. Этот ми-
фологический образ определяет общую модель калиптической 
эстетики, выраженной в творчестве Набокова, Мандельштама, 
Бродского. Ведущими признаками калиптической эстетики 
являются притворство, иносказание, обман, игра, видимость, 
скрывающие подлинное содержание.

обозначения ее содержания в качестве второй 
характеристики.

Граница принадлежит двум простран-
ствам (внутреннему и внешнему), обнаружи-
вая свое феноменальное содержание только 
через диалектику этих понятий. Граница спо-
собна не только обнаружить феномен, опре-
делить его, но и «вскрыть» его глубинные ха-
рактеристики. Происходит своеобразная ме-
таморфоза от феномена к явлению. На грани 
диалектики феномена и явления происходит 
формирование границы как нераздельного/
неслиянного тождества/различия. Внешние 
черты границы очерчивают, выражают ее, 
а внутренние — устанавливают «смысловое 
напряжение», когда обозначается некий пре-
дел. В широком смысле предел означает осоз-
нание возможностей, через которые он и бу-
дет преодолен.

М. Хайдеггер точно определил динамику 
соотношения понятий внутреннего и внешне-
го в работе «Бытие и время» через категорию 
Dasein, подчеркивая ее становящийся харак-
тер между уже и еще, что также является гра-
ницей. Бытие Dasein в его концепции предста-
ет как открытый исследовательский проект.

Для обозначения двойственности (вну-
треннего и внешнего) Хайдеггер использует 
понятие «зазор», имеющее пространственное 
значение: «Мы должны дать выступить пол-
ной загадочности этого бытия, пусть лишь 
чтобы суметь честным образом провалиться 
на ее „разгадке“ и заново поставить вопрос 
о бытии брошенно-набрасывающего быти-
я-в-мире» [10, с. 148]. Категорически отказы-
ваясь от понятия «между», философ отмеча-
ет: «Между осмысливается уже как результат 
convenientia двух наличных. Их предваряю-
щее введение однако уже взрывает феномен, 
и бесперспективно всякий раз снова склады-
вать его из разорванных кусков… Онтологи-
чески решающее лежит в том, чтобы заранее 
предотвратить взрывание феномена, то есть 
обеспечить его позитивное феноменальное 
состояние» [10, с. 132].

Опосредованно на временной характер 
«зазора» указывает и М. М. Бахтин через кате-
гории «нераздельное»/«неслиянное», «данно-
е»/«заданное». У Хайдеггера в «зазоре» звучит 
этический вопрос совести и искушения (что 
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зазорного?). Бахтин отвечает на него филосо-
фией поступка. Феномен сообщения у Хайдег-
гера понимается «… в онтологически широком 
смысле. Высказывающее „сообщение“… есть 
частный случай в принципе экзистенциаль-
но взятого сообщения. В последнем консти-
туируется артикуляция понимающего быти-
я-друг-с-другом» [10, с. 162]. Пограничность 
«чуждости» и «близости» порождает в культу-
ре возможности интерпретации смыслов без 
преодоления временной дистанции.

При условии сохранения своего Я куль-
тура должна установить границы, которые на 
определенное время оставляют ее «в покое» 
от воздействия Другого. В функциональном 
плане это дает возможность сохранить соб-
ственную идентичность. Здесь мы должны 
указать на сложную диалектическую связь по-
нятий «самость» и «иное». Именно самость как 
основа идентичности заботится о своих пре-
делах, сохраняя свою уникальность. В случае 
взаимодействия самости и иного последнее 
становится пространственно внешним, зада-
вая формы объективности, в том числе и фор-
мы осознания. Самость постоянно заботится 
о своих границах, лишение которых приведет 
ее к потере собственной значимости. Относи-
тельно встречи с иным отметим, что именно 
иное оформляет и обозначает самость.

Именно отношение способно форми-
ровать границу как постоянный процесс вза-
имодействия самости и иного, приводящий 
к тому, что отношение существует лишь как 
проникновение через границу. В начале об-
щения самости и иного границы разомкнуты 
и прозрачны, но самость культуры не позво-
ляет ей раствориться в ином. В этом и состоит 
стягивающий и размыкающий характер гра-
ницы. В этом отношении граница есть край 
(возможностей, амбиций и пр.).

При этом границы не имеют локального 
характера, они существуют в определенном 
контексте культуры и потому являются под-
вижными. Линия (В. В. Кандинский) как гра-
ница определяет тот самый предел, служащий 
ценностным маркером культуры. Ценностная 
доминанта границы — это ее третий признак 
как паракатегории. «В каждом акте, — пишет 
Бахтин, —внутреннем и внешнем, своей жиз-
ненной предметной направленности я исхожу 

из себя, я не встречаю ценностно  значимой, 
положительно завершающей меня границы, 
я иду вперед себя и перехожу свои границы, 
я могу изнутри воспринимать их как препят-
ствие, но вовсе не как завершение; эстетиче-
ски пережитая граница другого завершает его 
положительно, стягивает его всего, всю его ак-
тивность, замыкает ее» [2, с. 86–87].

Ценностный аспект границы как парака-
тегории выражен во внутреннем напряжении 
определения. При осознании своего предела 
культурой в ней изначально содержится ин-
тенциональная установка на возможность его 
преодоления.

Четвертым признаком рассмотрения 
границы является ее функциональность. 
В аспекте паракатегориального определения 
граница может быть определена как онтоло-
гическая функция культуры, определяющая 
ее смысловое разнообразие. Онтологическая 
природа культуры, заключающаяся в феноме-
не ее присутствия Dasein (М. Хайдеггер) как 
факте наличествующего бытия, должна быть 
учтена при рассмотрении современной куль-
туры, совершающейся «здесь» и «сейчас».

В современной культуре можно выде-
лить множество «функционалов» границы: 
человеческое и Божественное, сакральное 
и земное, мужское и женское, популярное 
и элитарное и др. Множественность примеров 
только доказывает важность данной парака-
тегории. Один из авторов коллективной мо-
нографии по теории культурологии как раз 
и определяет границу в контексте пробле-
мы формы как «фрагмент фигуры, который 
является реализацией части, выступающей 
как различающее в реализованной форме» 
[12, с. 556]. Данное определение изначально 
исходит из понимания границы как формы, 
имеющей структуру и функции. Подчеркнем, 
что именно из этой установки (сознательно 
и неосознанно) исходили новаторы искусства 
и культуры ХХ в., определяя новые, становя-
щиеся смыслы.

Здесь мы приходим к антропологиче-
ской характеристике границы, являющейся 
пятой, как нам кажется, важнейшей, чертой 
данной паракатегории. Противопоставление 
телесности и разумности, души и плоти к эпо-
хе Нового времени достигло онтологического 
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дуализма. Дуализм по своей природе четко 
обозначил границы человека и мира и одно-
временно разрушил эти границы, показав 
диалектическое единство бытия. Философ-
ская антропология Нового времени не только 
расшатала привычные границы понимания 
человеком своего места в мире, но и поста-
вила под сомнение внутреннее пространство 
человеческого бытия, из которого современ-
ное искусство явило новые способы жизнен-
ных укладов и соответствующие им формы 
мировосприятия.

Таким образом, мы делаем вывод о ста-
новящемся характере границы как онтоло-
гической категории, которая, без сомнения, 
актуальна для анализа современной культу-
ры. Граница как нераздельно-делимая основа 
оформления культурного бытия в различных 
формах (искусство, философия, религия и др.), 
по сути, становится предметом поиска смыс-
лов, поскольку современный человек эмоци-
онально чутко воспринимает по-граничность 
своего существования как определенную ин-
тенциональную напряженность.

Abstract.  The article analyzes the problem of the border in the modern philosophical and cultural 
context. The main feature of the 21st-century culture is its being in the field of formation, processuality. 
Consequently, the explanation of the meaning of modern culture is impossible without defining its 
categorical apparatus, which is formed in the comprehension of relevant art processes and, therefore, 
is also in formation. Studying the processes of the meaning-making of culture and the formation of its 
conceptual field are among the urgent tasks for cultural studies, emphasizing thereby the significance of 
the “border” problem for researchers. The research material is works by M.M. Bakhtin, V.V. Kandinsky, 
M. Heidegger, in which the border is analyzed from philosophical positions in various aspects of its 
problems. The use of ontological, dialectical, axiological, dialogical, philosophical, anthropological, 
historical and culturological methodological approaches in the course of the study contributed to 
the formation of the theoretical understanding of the essence of the border, as well as its specific 
features. The author understands the border as a semantic unit, “paracategory” (V.V. Bychkov), which 
fixes the changing existence of modern culture. In the research, the border is considered as a forming 
paracategory which gravitates to the substantiation of its categorical status and is actively used in the 
humanitarian knowledge of the 20th–21st centuries. The established definition of the border made 
it possible to single out a number of specific points, such as: spatiality (the border as a “place/topos” 
of contact between the world and man); antinomicity (separation/unification) of   self and other, me 
and not-me, internal and external, alien and close); value dominant (intentional tension of expressing 
the border as a definite meaning); functionality (the semantic diversity of the border is determined 
depending on the cultural context); anthropologism in man’s understanding of their place in the world, 
in which contemporary art finds new forms of perception of the world and the corresponding ways of 
expression. As a result, the author draws the conclusion about the emerging nature of the border as an 
ontological category, which, no doubt, is relevant for the analysis of modern culture. The border as an 
inseparably divisible basis for the design of cultural being in its various forms (art, philosophy, religion, 
etc.), in essence, becomes the subject of a search for meanings, since a modern person perceives the 
extremeness of their existence in an emotionally sensitive way, as a certain intentional tension.
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Знаменитое «Поучение» Владимира Мо-
номаха привлекает внимание исследователей 
начиная с XIX в. Наиболее авторитетное ис-
следование текста «Поучения» в отечествен-
ной дореволюционной науке принадлежит 
Н. В. Шлякову [8]. В советский период иссле-

дование Шлякова, обратившего особое внима-
ние на связь сочинения Мономаха и богослу-
жебных текстов Великого поста, по известным 
причинам не получило продолжения. В поле 
зрения таких ученых, как А. С. Орлов, Н. В. По-
нырко, Д. С. Лихачев, В. В. Кусков, находились, 

«Поучение» Владимира 
Мономаха в контексте духовного 

содержания Великого поста

Vladimir Monomakh’s “Homily” 
in the Context of the Spiritual Content 

of Great Lent

Статья посвящена анализу «Поучения» князя Владимира Мономаха и, в частности, его пись-
ма к Олегу Святославичу Черниговскому, завершающего «Поучение». Последовательно проана-
лизированы концепты, отраженные в тексте этого послания. Опираясь на двоякость толкова-
ния слова «исповедь» в древнерусском языке, исследователь отмечает, что письмо Мономаха 
– это одновременно поучение и покаяние. Идейный стержень всего сочинения при этом состав-
ляет нравственный выбор князя. В послании выделено пять смысловых моментов: определе-
ние нравственного выбора, апелляция к концепту семьи, обращение к опыту предшествующих 
поколений, покаяние и утверждение надежды на спасение души. Изучение фрагмента, с кото-
рого начинает свое «Поучение» Мономах, предпринятое на основе метода структурно-семанти-
ческого анализа, показывает, что основу произведения определило великопостное богослуже-
ние. Литературный памятник обладает универсальными характеристиками служебного текста 
– соборностью (публичностью) и эсхатологизмом.

Ключевые  слова:  Владимир Мономах, «Поучение», служебный текст, богослужение, 
семантическая структура, соборность, эсхатологизм, нравственный выбор.
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прежде всего, проблемы жанровой природы 
текста и морально-этическая идея князя Вла-
димира Мономаха. В современном научном 
дискурсе не утрачивают актуальности иссле-
дования поэтики «Поучения» и его истори-
ко-культурного контекста [7; 4]. Настоящее 
исследование ставит перед собой цель, опи-
раясь на разработанный в современной науке 
метод структурно-семантического анализа 
текста, вернуться к идее Н. В. Шлякова о вну-
тренней связи «Поучения» с великопостным 
богослужением и определить основные смыс-
ловые составляющие в текстовой структуре 
изучаемого литературного памятника.

Великий киевский князь Владимир Мо-
номах начинает «Поучение» (если не брать во 
внимание вступление) цитатами из Давидо-
вых псалмов: «собрах словца си любая, и скла-
дохъ по ряду» [4, с. 215]. Компилирование сти-
хов Псалтири свойственно в целом древнерус-
ской книжности и заимствовано из византий-
ской традиции, восходящей к трудам Отцов 
Церкви. По словам Е. Б. Рогачевской, возмож-
ность сокращений отрывков из Св. Писания, 
их перестановок, объединения отдельных ци-
тат в большие смысловые фрагменты «во мно-
гом определялось бытованием Священных 
текстов в церковной практике и в служебных 
книгах, где они приводились не в порядке их 
следования в Ветхом и Новом Заветах, а тема-
тически» [5, с. 195].

Как убедительно показал в детальном 
исследовании «Поучения» Н. В. Шляков, Вла-
димир Мономах был не вполне самостоятелен 
в выборе текстов Псалтири: для цитатного 
фрагмента, открывающего «Поучение», он от-
бирает псалмы, входящие в состав служб 1-й 
недели Великого поста [8]. С этим выводом 
соглашаются В. Л. Комарович и Д. С. Лихачев. 
Н. В. Шляков выдвигает предположение, что 
«Поучение» князь Владимир писал «на этой 
(1-й) неделе после повечерья четверга или 
утрени пятницы и, вероятнее, готовился в это 
время к Причащению», занимаясь «духовны-
ми предметами» перед принятием Святых 
Тайн, в соответствии с наставлениями Св. От-
цов [8, с. 68]. Ученый подчеркивает, что, без-
условно, «не первая неделя вложила в него 
идеи, заключенные в его Поучении, но Бого-
служение в течение ее вызвало их на поверх-

ность сознания и дало возможность привести 
их в некоторую систему» [8, с. 92]. Время Ве-
ликого поста — период наиболее напряженно-
го духовного делания, покаяния и труда ради 
спасения души [2]. Можно предположить, что 
князь Владимир решил «въ время се» все им 
пережитое и не единожды передуманное вло-
жить в «поучение детям». Собственно говоря, 
Мономах желает тому же научить детей и чи-
тателей, к чему призвано привести человека 
воздержание, самоограничение, аскеза, а Ве-
ликий пост — в особенности. Поэтому наряду 
с цитатами из ветхозаветных пророчеств, со-
чинений Св. Отцов, покаянных молитв он об-
ращается к тексту псалмов, входящих в состав 
великопостных служб, то есть ориентируется 
на литургический опыт Православной Церкви. 
Сила русского духа измеряется продолжитель-
ностью великопостной службы, в которой бо-
гослужебный текст, соединяясь с мелодией 
церковного пения, становится «конденсиро-
ванной поэзией» (Н. С. Гумилев). Псалмопение 
и Богослужение Великого поста определили 
эмоциональную, смысловую и структурную 
основу произведения Мономаха.

На близость Владимиру Мономаху идей 
и настроений Великого поста указывает на-
писанное еще в 1096 г. письмо к князю Олегу 
Святославичу Черниговскому, завершающее 
«Поучение»1. К древнерусской книжности, на 
наш взгляд, применима формула, с помощью 
которой С. С. Аверинцев определяет древнеев-
рейскую книжность: «мышление-не-о-мире», 
а «мышление-в-мире» и «слово-не-о-жизни», 
а «слово-в-жизни» (мудрость, а не философия, 
словесность, а не литература в современном 
понимании) [1]. Для древнерусской книжно-
сти не вполне адекватно определение «лите-
ратура», а тем более «художественная лите-
ратура», именно потому, что она генетически 
вырастает из библейской традиции. Духовная 
словесность Нового времени, церковная книж-
ность вплоть до настоящего времени типоло-
гически остается тем же явлением. Однако 
историческая конкретность и ситуативная об-
условленность текста оставляют возможность 
поэтико-семиотического подхода к анализу.
1 Мы не затрагиваем вопрос о составе “Поучения”, 
о том, является письмо частью “Поучения” или нет. Обоб-
щение этого вопроса см. в [4, с. 276–279].
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Письмо к Олегу Святославичу — князю, 
убившему в междоусобной войне сына Вла-
димира Мономаха, — наиболее полно вопло-
щает идею покаяния и прощения, «милости» 
(в качестве примера для подражания князь 
Владимир приводит покаяние царя Давида: 
«Не крове дѣля пролитья помазаникъ Божии 
Давыдъ, прелюбодѣянье створи(въ), посыпа 
главy свою и плакася горко — во тъ час отда 
емy согрѣшенья его Богъ» [4, с. 271]). В раз-
рез с общей эпистолярной традицией письмо 
начинается не с традиционного вводного ри-
торического топоса самоуничижения автора, 
а с его самоопределения, обозначения соб-
ственной нравственной позиции: «О, много-
страстныи и печальны азъ! Много борешися 
сердцемь, и одолѣвши, душе, сердцю моему, 
зане тлѣньнѣ сущи. Помышляю, како стати 
пред Страшным Судьею, каянья и смѣренья не 
приимши межю собою» [4, с. 269].

Нравственное самоопределение Влади-
мира Мономаха отсылает адресата письма к их 
общей с автором экзистенциальной природе 
(«Ибо я человек», — пишет Мономах) и пре-
допределяет систему координат: Бог — чело-
век — враг, в которой осмысливаются произо-
шедшие трагические события.

Найдя духовную опору в Св. Писании, 
Владимир Мономах поднимается над «много-
страстностью» отцовского чувства: «Молвитъ 
бо иже: „Бога люблю, а брата своего не лю-
блю“ — ложь есть. И пакы: „Аще не отпустите 
прегрѣшении брату, ни вам отпустить Отець 
вашь Небесныи“. Пророкъ глаголетъ: „Не рев-
нуи лукавнующим, ни завиди творящим без-
аконье“; „что есть добро и красно, [еже жити] 
братья вкупѣ“. Но все дьяволе наученье» [4, 
с. 269]. Кровный и политический враг в преде-
лах земной жизни в эсхатологической системе 
координат перестает им быть, но становится 
братом во Христе, причем братом, с которым 
великий князь соединен и родственными 
узами.

Центральная идея письма в контексте 
всего «Поучения» — идея Божьего Суда, что 
обусловлено православным эсхатологиче-
ским мироощущением автора, а также тра-
гизмом кризисной эпохи (раздробленности 
Руси конца XI — начала XII в.) и трагизмом 
жизненной ситуации князя. Владимир Моно-

мах и в 1096 г., когда было написано письмо, 
и во время составления и редактирования 
«Поучения» (до 1117 г. или 1123 г. [4, с. 249]) 
живет с ощущением близкой смерти — либо 
во время битвы, либо по своему преклонному 
возрасту.

Границы земного существования в пред-
ставлениях средневекового человека соотно-
сятся со знакомым и обжитым географиче-
ским пространством. Выход за пределы ойку-
мены в инобытийную пространственную или 
трансцендентную область предполагает об-
новление истории, возможность для человека 
начать ее заново в новом качестве. В букваль-
ном переводе с греческого языка «покаяние» 
(«метанойя») — «перемена ума»: преобразо-
вание человека, предполагающее его переход 
в новое качество. Ожидание личного суда, эс-
хатологическая перспектива, заставляет ав-
тора двигаться «по кругу» в ценностно-смыс-
ловой системе координат, совпадающей с про-
странственно-временной системой: от про-
шлого к настоящему и будущему (за пределы 
земной жизни) и обратно. В целом создается 
ощущение многократного повторения, несмо-
тря на малый объем текста. Это «круговое» 
движение мысли психологически объяснимо 
трагической ситуацией и многокомпонентно-
стью авторских задач:

— Утверждение невиновности, оправ-
дание перед человеком (братом): «…нѣсмь ти 
ворожбить, ни местьникъ. Не хотѣхъ бо крови 
твоея видѣти у Стародуба (…ни враг я тебе, ни 
мститель. Не хотел ведь я видеть крови твоей 
у Стародуба)» [4, с. 272].

— Исповедь, покаяние и перед челове-
ком, и перед Богом: «Оли то буду грѣх ство-
рилъ, оже на тя шедъ к Чернигову поганых 
дѣля, ли того с якаю, да то языком братьи 
пожаловахъ, и паки е повѣдах, зане человѣкъ 
есмь (Если же в том состоит грех мой, что на 
тебя пошел к Чернигову из-за язычников, 
я в том каюсь, о том я не раз братии своей го-
ворил и еще им поведал, потому что я чело-
век)» [4, с. 272].

В церковнославянском языке слово 
«исповедать» имело и имеет два смысловых 
оттенка:

— объявлять, открыто признавать свои 
грехи;
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— открыто прославлять Бога, свиде-
тельствовать веру, а также пострадать за та-
кое признание веры [3, с. 228].

Слово «грех» в буквальном переводе 
с греческого означает «промах». Промах воз-
можен, когда есть цель, в духовном смысле — 
Идеал. Покаяние и утверждение веры — два 
взаимообусловленных процесса, потому что 
один без другого не может быть осуществлен. 
Поэтому и покаянное письмо Владимира Мо-
номаха органично становится поучением и ис-
поведническим деланием. Жанровый синтез 
исповеди и поучения находит выражение во 
всем тексте «Поучения» в том, что примеры из 
Священной или отечественной истории, обра-
щение к авторитету Св. Писания сопряжены 
с поучением, основанным на личном примере 
сложнейшего нравственного выбора самого 
автора [6, с. 9–10; 7, с. 148].

Идея нравственного выбора — смысло-
вой стержень всего сочинения Владимира Мо-
номаха. В письме эта идея объясняет компози-
цию и внутреннюю логику текста, где, на наш 
взгляд, могут быть выделены пять смысловых 
фрагментов:

1. Определение нравственного вопро-
са, выбора, стоящего перед автором письма, 
и двух возможных вариантов его разреше-
ния — истинного и ложного. Цитатами из 
Св. Писания Владимир Мономах обозначает 
традиционную бинарную оппозицию «правед-
ник — грешник»: «Не соревнуйся лукавству-
ющим, не завидуй творящим беззаконие…».

2. Во второй, трагически напряженной, 
наиболее эмоциональной части письма опре-
делены семейные связи между Изяславом 
(убитым сыном Мономаха), Олегом Чернигов-
ским (крестным отцом Изяслава) и самим кня-
зем Владимиром. Мономах отсылает адреса-
та/слушателя/читателя не только к книжным 
текстам (цитаты из покаянных псалмов), но 
и к фольклорной традиции — к обрядам жиз-
ненного цикла (традиционное для похоронно-
го плача «Увы, мне!», образ снохи как горлицы, 
плачущей на дереве). Именно в концепте се-
мьи воплощена сложность выбора, стоящего 
перед автором.

3. По контрасту далее Мономах сдер-
жанно и сурово вспоминает исторический 
опыт Руси и обращается к событиям, предше-

ствовавшим смерти сына: «Тѣм бо путем шли 
дѣди и отци наши. Судъ от Бога ему пришелъ, 
а (не) от тебе <…> Дивно ли, оже мужь умерлъ 
в полку? Ти лѣпше суть измерли и роди наши» 
(Тем ведь путем шли деды и отцы наши. Суд от 
Бога пришел ему, а не от тебя <…> Дивно ли, 
если муж пал на войне? Умирали так лучшие 
из предков наших) [4, с. 271–272]. Опыт отцов 
дает психологическую опору Мономаху в его 
выборе, эсхатологическая перспектива — ду-
ховную опору.

4. Преодоление «многострастности» 
потерявшего сына отца приводит в четвер-
той части письма к покаянию и утверждению 
в принятом решении: «Понеже не хочю я лиха, 
но добра хочю братьи и Русьскѣи земли (Ибо 
не хочу я зла, но добра хочу братии и Русской 
земле)» [4, с. 272].

5. Наконец, итоговое обращение: «Не 
по нужи ти молвлю, ни бѣда ми которая по 
Бозѣ, сам услышишь. Но душа ми своя лутши 
всего свѣта сего (Не от нужды говорю я это, 
ни от беды какой-нибудь, посланной Богом, 
сам поймешь, но душа своя мне дороже всего 
света сего)» [4, с. 272]. Внутренне определяю-
щая логику всего текста надежда на спасение 
души открыто звучит только здесь (спасение 
как результат нравственного выбора).

Единство настроения письма и предше-
ствующего текста «Поучения», созвучность 
выписок из Псалтири, которые и в первом, 
и во втором случае открывают текст, не 
вызывает сомнения. Письмо и наставления 
Владимира Мономаха о поведении, обязан-
ностях человека-христианина, и князя-хри-
стианина в особенности (по отношению пра-
вителя к подданным и подданных — к друг 
другу, каждого — к самому себе и к Богу), 
есть конкретное применение к повседнев-
ной жизни идей, заложенных в избранных 
стихах из Псалтири и определяемых логикой 
Богослужения. Это необходимость «тружа-
тися» для спасения души, покаяние, упова-
ние на Бога, прошение о помощи и радость 
Его прославления. Если Священное Писание 
отвечает на все вопросы, которые ставит 
перед человеком его историческое бытие, 
особое значение приобретает поиск злобо-
дневных поучений, изъятых из апофатиче-
ского контекста.
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Письмо к Олегу Святославичу, вошедшее 
в состав поучения детям и всем, «кто слышавъ 
сю грамотицю», обращенное к политическо-
му противнику, но не содержащее ни одного 
политического требования, отражает общие 
характеристики православного служебного 

текста — соборность и эсхатологизм («Дyша 
ми своя лyтши всего свѣта сего»). В жанро-
вом синтезе «Поучения» чрезвычайно важен 
литургический опыт Богообщения, когда пу-
бличное пространство послания заставляет 
автора говорить «как пред Богом».

Abstract. The aim of the study is to return to N.V. Shlyakov’s idea on the inner connection of Vladimir 
Monomakh’s “Homily” with the Lenten Liturgy and to determine the main semantic components in the 
text of this literary monument, which was the main source of the research. The study uses the method 
of structural-semantic analysis of the text. Monomakh selected quotes from the Psalms on the basis 
of the psalms that are part of the services of the first week of Great Lent, so the author suggests that 
the “Homily” was written around this period of the liturgical cycle. The author points to Monomakh’s 
closeness to the ideas and moods of Great Lent, which is manifested, in particular, in a letter to Oleg 
Svyatoslavich of Chernigov, the prince who killed Monomakh’s son in an internecine war. The concepts 
laid down in the text of this letter, which concludes Monomakh’s Homily and relates to moral self-
determination, Christian fraternity, and God’s judgment, are successively analyzed. The dominance of 
eschatological ideas is explained by Monomakh’s Orthodox worldview, the sociopolitical situation in 
Russia (the collapse of a single state, the strife of the princes, etc.), and the tragic life situation Monomakh 
found himself. The expectation of a judgment on his soul makes him move “in a circle” from the past to 
the present and future (beyond the limits of earthly existence) and back when presenting his thoughts. 
The goals Monomakh achieved in a letter to Prince Oleg are revealed: the justification and assertion 
of innocence before his brother (man). Based on the double interpretation of the word “confession” in 
Old Russian, the author of the article notes that Monomakh’s letter is both a homily and a repentance. 
The semantic core of the entire composition is the moral choice of the prince. The author singled out 
five semantic points in Monomakh’s letter: the definition of a moral choice and its two options, an 
appeal to the concept of a family, an appeal to the experience of previous generations, repentance and 
expression of hope for the salvation of the soul. The author comes to the conclusion that the semantic, 
structural and emotional core of Monomakh’s work consisted in the ideas underlying Great Lent, the 
corresponding psalms and church services. Vladimir Monomakh’s letter to Oleg Svyatoslavich reflects 
the general characteristics of the Orthodox liturgical text: sobornost and eschatology, while the semantic 
space of the message is identified with the space of communication with God.
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Наименее изученный период нацио-
нально-освободительного движения народов 
Северного Кавказа приходится на конец XIX — 
начало XX в. Именно тогда, в эпоху укрепле-
ния в регионе русского царизма, здесь стало 
широко распространяться такое явление, как 
абречество, первоначально возникшее еще 

в глубокой древности в недрах этнических 
сообществ Кавказа на почве кровной мести 
и конфликта с обществом из-за нарушения со-
циальных и нравственных устоев его отдель-
ными членами с последующим их изгнанием. 
Этому социально-бытовому явлению сопут-
ствовал целый комплекс социальных, быто-

Абречество как одна из форм 
социального протеста

Abrechestvo as a Form 
of Social Protest

Феномен абречества исследуется в русле комплекса проблем, связанных с историей наци-
онально-освободительной борьбы народов Северного Кавказа. Методологической основой 
явился принцип эволюционного развития, примененный к анализу социальных процессов. 
Материалами стали архивные источники, исследования историков, данные толковых и энци-
клопедических словарей. Прослежена эволюция значения термина «абрек», изучено развитие 
самого абречества как формы социального протеста, привлечен фактографический материал, 
касающийся жизни одного из самых известных абреков Ингушетии – Зелимхана Гушмазукаева. 
Термин «абрек», первоначально означавший разбойника и изгоя, постепенно изменил смысл, 
приобретя значение борца за свободу против царских войск и администрации. Суть и внутрен-
нее содержание абречества со временем эволюционировали аналогичным образом. Наличие у 
абречества социальной опоры обусловило вывод о том, что оно было ответом горского обще-
ства на политическое бесправие и экономические проблемы.

Ключевые слова: Северный Кавказ, Ингушетия, абрек, революция, царизм, кровная месть, 
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вых и экономических проблем, обусловлен-
ных особенностями процесса исторического 
развития этноса. Формирование абречества 
в условиях аграрно-общинного быта можно 
связать также с долгим отсутствием государ-
ственности в обществе, необходимостью за-
щиты рода и членов семьи от нападения со 
стороны.

Историк и публицист Р. Х. Агуажба отме-
чал: «…одной из форм сопротивления царизму 
было абречество: на карательные экспедиции 
царских генералов, даже после покорения Кав-
каза, горцы отвечали стремительными и дерз-
кими акциями, приводившими в трепет воен-
ную администрацию Кавказа» [5, с. 130–134].

Многие становились абреками по траги-
ческому стечению обстоятельств. Исследова-
тели считают, что это были беглецы, уходящие 
в горы от возмездия, или, напротив, для того, 
чтобы совершить это возмездие. Очень часто 
они делились похищенным с бедняками, семь-
ями без кормильцев. В абреки уходили даже 
князья, проштрафившиеся в своем обществе. 
Абречество было настолько емким понятием, 
что, объясняя его, каждый мог предлагать свой 
ракурс, придавая нужную направленность.

Приход России в регион в XVI в. и за-
тяжная Кавказская война XIX в. добавили об-
разу разбойников еще более страшные чер-

ты — военных преступников, 
разорявших и сжигавших крепо-
сти и станицы, сеявших смерть. 
Именно такими предстают абре-
ки во многих трудах российских 
военных и интеллектуалов, по-
священных событиям на Кавка-
зе [4, с. 29; 23]. Даже в середине 
1930-х гг. А. М. Горький, оцени-
вая в том числе и историогра-
фическую ситуацию, сложив-
шуюся к тому времени, говорил 
о нехватке объективной инфор-
мации, связанной, в частности, 
с социальными потрясениями: 
«…что эти явления у нас еще не 
исследованы, — не знаем ни ар-
хивов старых, мы не знаем вооб-
ще того, что делалось. Судебные 
архивы того времени могли бы 
показать нам очень многое… 
В этом разбойничестве были 

элементы бунта социального» [6, с. 497].
Термин «абрек» был распространен на 

Северном Кавказе: в Ингушетии — «эбарг», 
в Чечне — «обарг», в Грузии — «абраг», в Осе-
тии — «абыраег», в Абхазии — «абрагъ», в Азер-
байджане — «гачаг», у адыгов — «хеджрет». 
О первых абреках стало известно XVI в.

Само слово «абрек» восходит к иран-
скому «бродяга, грабитель» (перс. aparak — 
«бродяга») [22, с. 17] и, вероятно, изначально 
имело лишь незначительный отрицательный 
оттенок. Негативную коннотацию оно приоб-
рело уже в XIX в., во время Кавказской войны, 
когда через черкесский язык попало в рус-
ский. Судя по схожим определениям, приве-
денным в словаре Ф.-Э. Г. Толля (1863) [19, с. 9], 
и второму изданию словаря В. И. Даля (1880), 
слово «абрек» практически утратило свое 
«благородное» значение. В частности, в «Тол-
ковом словаре живого великорусского языка» 
абрек определяется как «отчаянный горец, 
давший срочный обет или зарок не щадить го-
ловы своей и драться неистово, также беглец, 
приставший для грабежа к первой шайке» [9, 
с. 2]. Автор статьи в словаре Брокгауза и Ефро-
на утверждает, что «у кавказских горцев этим 
именем называют человека, принимающего 
на себя обет избегать всяких жизненных удо-

Верховой горец в бурке, с кавалерийским карабином системы 
Мосина-Нагана в руке. Именно так в начале XX столетия 

выглядели кавказские абреки
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вольствий и быть неустрашимым во всех боях 
и столкновениях с людьми». [3, с. 2]. Немного 
позднее, в XX в., значение слова «абрек» опять 
меняется, на этот раз в сторону романтиза-
ции: абреками стали называть «благородных 
кавказских разбойников» [2, с. 7].

Дореволюционный специалист в обла-
сти обычного права Ф. И. Леонтович, исследуя 
адаты горских народов Северного Кавказа, 
следующим образом охарактеризовал соци-
альный статус абреков: «По своему положе-
нию абреки были бездомные бродяги. Юри-
дическое положение абрека выказывалось 
в полной его беззащитности и бесправности» 
[12, с. 360].

Словарь русского языка С. И. Ожего-
ва, первое издание которого увидело свет 
в 1949 г., содержит совершенно иную дефини-
цию понятия «абрек»: «…в период присоеди-
нения Кавказа к России: горец, участвующий 
в борьбе против царских войск и администра-
ции» [18, с. 18]. Наконец, в Большой Советской 
энциклопедии (3-е издание, 1970 г.) указыва-
ется, что в эпоху обоснования русского цариз-
ма на Северном Кавказе абреками стали на-
зывать и всех тех, кто вел одиночную борьбу 
против царизма и установленного им режима. 
Среди последних известны: Зелимхан Гуш-
мазукаев из Харочоя, Саламбек Гороводжев из 
Сагопши и др. [1, с. 29].

В этой связи Ю. В. Хоруев утверждает, 
что во всех толкованиях термина «абрек» на-
блюдается смысловое сходство и расхожде-
ния; подчеркиваются какие-то новые черты 
и оттенки, что значительно обогащает его се-
мантику и делает феномен более многогран-
ным и разноплановым. В разных трактовках 
понятия ясно прослеживается их связь с исто-
рическим временем, в котором жили и дей-
ствовали абреки. Менялись эпохи, а с ними 
и поведение этих людей. Неизменным после 
завоевания Кавказа оставалось одно — борьба 
с русской властью, ее администрацией и режи-
мом [20, с. 114]. Словом, абреками стали назы-
вать всех тех, кто самостоятельно вел борьбу 
против установившегося на Кавказе царского 
режима.

Изначально возникнув как результат на-
рушения норм обычного права теми или ины-
ми членами общины, племени, семьи и т. д., ин-

ститут абречества претерпел на протяжении 
веков определенные изменения и приобрел 
новое содержание. Первоначально абрек (инг. 
«эбарг») был изгоем этого сообщества и вел 
жизнь одинокого бездомного бродяги. Есте-
ственно, целью его жизни, главным образом, 
было воровство, и ему необходимо было вы-
жить в одиночестве. Настоящие абреки — из-
гнанники и отшельники, ставшие таковыми 
в силу самых разных причин и обстоятельств, 
в число которых могли входит кровная месть 
или оговор в совершении тяжкого преступле-
ния, что влекло за собой незаслуженную кару 
властей.

Впоследствии абреки являлись активно 
протестующей частью местного населения, 
не принявшей власть царизма, считавшей ее 
чужой для себя, — властью, с которой с само-
го начала ее появления в крае, представите-
ли этой части общества связывали все свои 
беды и страдания из-за ограничения ею их 
прав и свобод. Все другие преступавшие закон 
лица — просто воры, грабители и разбойни-
ки, на которых механически было перенесено 
название абреков. Главное различие между 
настоящими абреками и разбойниками со-
стоит в несхожести мотивов поведения. Раз-
бойники для достижения корыстной цели не 
останавливались ни перед чем: грабили, уби-
вали, насиловали. Абреки — борцы за спра-
ведливость — должны были также прибегать 
к насилию и грабить, не имея других источни-
ков к существованию. Ограбление у абреков 
носило избирательный характер, и средства, 
приобретенные криминальным путем, шли, 
главным образом, на приобретение оружия, 
боеприпасов к нему, на покупку одежды, еды; 
остальное раздавали нуждающимся, особенно 
тем семьям, чьи кормильцы отбывали сроки 
в тюрьме. В отличие от бандитских вылазок, 
это были грабежи, силовые отъемы имуще-
ства без покушения на жизнь, если можно 
было обойтись без этого, если ничто не угро-
жало собственной жизни абреков и не сопро-
вождалось отчаянным сопротивлением со 
стороны жертвы.

Автор книги «Разбои на Кавказе» В. Ко-
зачковский, прослуживший более трех деся-
тилетий в тюремной администрации и над-
зорных ведомствах Терской области, считал, 
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что «разбои на Кавказе берут свое начало со 
времени его покорения» и называл одну из 
причин абречества или разбойничества — ка-
зенное, бездушное отношение власти к тем, 
кто без всякого умысла, а то и совершенно слу-
чайно совершил противоправное действие. 
В. Козачковский также считал, что «разбой-
ников-злодеев, рецидивистов немного: боль-
шинство же случайные; разбойники нередко 
даже поневоле. Одни из них жертвы темпера-
мента, другие аффекта, третьи жертвы народ-
ных обычаев, а нередко и людской несправед-
ливости» [11, с. 3].

К первому десятилетию XX в. «разбои» 
на Кавказе приняли столь угрожающие мас-
штабы, что феноменом, присущим только 
горцам, — абреками — заинтересовались 
даже в Государственной Думе. На одном из 
заседаний был заслушан доклад начальни-
ка Терской области, в котором, в частности, 
утверждалось: «Создалось положение, при ко-
тором промышленность и сельское хозяйство 
начали приходить в упадок, так как работать 
спокойно и последовательно не представля-
ется возможным». На правительство России 
начался массированный прессинг. Депутаты 
Думы, политические деятели разного масшта-
ба, центральные газеты, с умилением писав-
шие ранее об абреках, дружно стали требовать 
«навести должный порядок на Кавказе». Было 
принято решение ужесточить действия кав-
казской администрации путем увеличения во-
енного присутствия, снятия с должностей чи-
новников-либералов, проведения каратель-
ных операций в наиболее «разбойничьем» 
регионе — Терской области.

Вместе с тем в глазах большинства 
представителей северокавказских сообществ 
абреки были, прежде всего, борцами про-
тив притеснений, чинимых царской админи-
страцией. Слово «абрек» «стало почетным 
именем и этим именем народ награждал не 
всякого», — писал Асламбек Шерипов, извест-
ный революционный и общественный дея-
тель Чечено-Ингушетии. Он также указывал 
на несоответствие требований, предъявляе-
мых судебными органами Российской импе-
рии, и норм обычного права горцев, отмечая: 
«Преступная администрация на Кавказе и об-
щая политика притеснения заставили многих 

сильных личностей из чеченцев (и вообще 
кавказцев) становиться на нелегальное по-
ложение. Их продолжали преследовать и для 
успешной борьбы с вредными элементами 
ввели систему „круговой поруки“. От этого 
возмутительного акта страдали уже лица, 
имевшие несчастье быть родными или просто 
односельчанами „преступника“. Это создавало 
новые кадры озлобленных людей, решавших-
ся на все\. … И вот начиналась месть началь-
ству: абреки убивали административных лиц, 
грабили почту, казначейства и другие прави-
тельственные учреждения. А власть еще боль-
ше налегала на мирное население…  Власть 
терроризировала местное население, а абреки 
терроризировали эту власть» [21, с. 47].

Ф. И. Леонтович, изучив происхождение 
абречества, утверждал, в частности, что абре-
ком становился чаще всего тот, кто был вино-
вен в убийстве невинного, или же совершил 
это преступление настолько бесчестно, что 
его собственный род отказывался выплатить 
за него «цену крови» (аналог виры) и защи-
щать его. Нормы обычного права предпола-
гали единственным возможным исходом для 
такого человека изгнание из общества, уход 
в горы и, по сути, бродяжничество. Такой об-
раз жизни мог быть прерван, лишь если абрек 
заручался поддержкой кунака, который согла-
шался выполнять посредническую функцию 
в деле примирения изгоя и изгнавшего его 
рода.

Кроме того, для изгнания из общины 
будущему абреку было необязательно со-
вершать тяжкое преступление — стойкое не-
повиновение общественным нормам также 
считалось причиной для подобного вердик-
та. Ф. И. Леонтович, в частности, указывает: 
«…абреком делалось лицо, лишенное наслед-
ства и изгнанное из своей семьи и рода за не-
повиновение отцу и вообще старшему в роде 
и другие поступки, влекшие для рода необхо-
димость частой уплаты пеней за своего беспо-
койного члена, который в таких случаях обык-
новенно изгонялся из рода» [13, с. 359–360].

Очень характерным в этом отношении 
является пример жителей аула Кок (Кек) в Гор-
ной Ингушетии в начале XX в. Из этого аула 
ведет свое начало род Кокурхоевых. Абрек 
Зелимхан Харачоевский был принят с семьей 
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по всем законам кавказского гостеприимства 
в этом ауле, при этом принимающая сторона 
осознавала, чем это грозит. Со временем вла-
сти узнали, что Кокурхоевы приютили у себя 
абрека Зелимхана и объявили им: «Лучше вам 
будет, если вы добровольно его выдадите, 
иначе мы ваш аул разорим и вас всех сошлем 
в Сибирь». Мудрые старики решили перенести 
все тяготы и ссылку, чем позор.

Действительно, если бы этот род посту-
пил иначе, до сих пор народ их называл бы 
«Хьаьша вехка Кукурхой» — «Кокурхоевцы, пре-
давшие гостя». Они как один стали на защиту 
Зелимхана и его семьи, за что и были взор-
ваны аулы Кек и Нилх. Кроме того, 360 пред-
ставителей рода Кокурхоевых были сосланы 
в Енисейскую губернию. Этот аул до сих пор 
заброшен, но род Кокурхоевых сохранил свою 

честь. Этот достойный для под-
ражания пример характеризует 
принципы гостеприимства, где 
страх «позора» отодвигает на 
второй план все иные страхи 
и опасения. Властям приходи-
лось считаться с обстоятель-
ством, что абреков население 
никогда не выдавало ни добро-
вольно, ни по принуждению.

Деятельность абрека Зе-
лимхана, мстившего царской 
администрации за насилие, уг-
нетение, грабеж народа, способ-
ствовало выселению в Сибирь 
людей, подозреваемых в связях 
с ним. Дважды выселяли гор-
ных ингушей и их семейства 
в Сибирь за содействие Зелим-
хану и его друзьям, при этом 
особо отличился командир 3-й 
сотни 2-го Кубанского пластун-
ского батальона есаул Василен-
ко. Много известных шейхов 
и мулл подозревались в сочув-
ствии и связях с Зелимханом 
Харачоевским. По причинам, 
связанным с его деятельно-
стью, были отправлены в ссыл-
ку (в Калугу) более 30 человек.

В 1910 г. военные власти 
на Кавказе организовали боль-

Абрек Зелимхан Харачоевский (сидит) 
со своими товарищами

Копия с копии официального заявления 
Зелимхана Харачоевского 7 марта 1912 г.
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шую экспедицию для поимки абреков и, глав-
ным образом, Зелимхана. На его поимку и лик-
видацию было снаряжено в поход более двух 
тысяч солдат и казаков. За голову знаменито-
го абрека была назначена награда в 18 тысяч 
рублей. Рассказывают, что даже вражье ружье 
не стреляло, если оно было направлено на Зе-
лимхана. По народной легенде, Зелимхан и его 
оружие обладали чудодейственной силой, 
что помогало герою долгое время оставаться 
неуловимым.

1913 г. стал последним годом похожде-
ний Зелимхана. Есть основания полагать, что 
появление такого рода абречьих легенд свя-
зано с исключительностью этого уникально-
го явления. Несомненно, Зелимхан Гашмазу-
каев, Суламбек Гараводжев и другие — это 
незаурядные личности из народа со своими 

достоинствами и слабостями. Трагически 
оборвалась жизнь этих замечательных людей, 
вобравших в себя по воле обстоятельств той 
жестокой и противоречивой эпохи черты об-
щественных героев, народных мстителей. Вот 
какую оценку дал таким героям-абрекам гене-
рал Ольшевский: «Теперь, когда умолкли шум 
и азарт отчаянной борьбы, когда наша власть 
на Кавказе вполне упрочена, мы можем спо-
койно отдать дань удивления героизму и без-
заветной отваге побежденного врага, честно 
защищавшего свою родину и свою свободу до 
полного истощения сил» (цит. по [17]). Такие 
люди действительно делали жизнь народа 
бессмертной. Про них ингуши говорили: «до-
стойные мужчины — опора народа», то есть 
«Дика къонахий — мехка боагIий».

Подчеркиваемая отличительная чер-
та абреков — защита бедных, обездоленных 
людей. Так, в преданиях повествуется, как 

Взятое в плен семейство Зелимхана 
(почтовая карточка, 14 х 8.8 см. [не позднее 

1912 г.]). Издание книжного магазина 
А. В. Дейкарханянца, г. Владикавказ

Абрек Суламбек Гараводжев (Сагопшинский)  
(Соламбек Гороводжев). Фото из газеты 
с пояснительной надписью («Кавказская 
копейка» (Баку) 1911 г., 25 августа) [?]
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Зелимхан со своими сподвижниками ограбил 
Кизлярский банк и деньги (золото) раздал 
бедным людям. Доказательством тому явля-
ется «Прошение», которое абрек направил 
15 января 1909 г. на имя председателя III Госу-
дарственной Думы октябриста Н. А. Хомякова: 
«Хозяйства, как сосланных, так и заключен-
ных, совершенно разорились, жены, и дети их 
живут подаянием добрых людей, да тем, что 
я иногда уделю им из своего добра после удач-
ного набега» [7, с. 138].

В преданиях о Зелимхане внимание кон-
центрируется на том, что он отнюдь не граби-
тель, не разбойник и не вор. Показано это с по-
мощью сопоставления подлинного Зелимхана 
с лжезелимханами, которые, прикрываясь 
именем знаменитого абрека, обирали бедных 
людей. Завершаются эти предания тем, что Зе-
лимхан восстанавливает причиненный ущерб, 
а грабителей нещадно избивает. Справедли-
вость становится основной чертой характера 
любимых народных героев. Следует также за-
метить, что прежде чем учинить расправу над 
противником, Зелимхан, как правило, писал 

ему письмо, в котором требовал прекратить 
всякое насилие, предупреждая в противном 
случае о печальных для него последствиях, 
вплоть до убийства. Каждое письмо Зелимхан 
скреплял собственной печатью, на которой 
было выгравировано его имя [8, с. 251].

Архивные документы сохранили для нас 
некоторые имена ингушских всадников-абре-
ков, это: Дрис Сапралиев, Ума Оздоев, Бек-Сул-
тан Мальсагов, Егор Аушев, Баади Шибилов, 
Саит Манкиев, Юха Хаматханов, Таштемир 
Султанов, Албаст-Хаджи Антошкиев, Эльбузд-
ко Муцольгов, Бекмурза Бахтиев, Хуни Гарако-
ев, Исак Арчаков, Саварби Даутов, Нагомурза 
Нальгиев, Тиса Бахтиев, Охруж Дарбазанов, 
Мида Аушев, Юнус Вдоев, Буряж Гамурзиев, 
Кажи Сагов, Эсмурза Арапиев, Сарали Гуражев, 
Исак Матиев, Алхас Медов, Атаби Картоев, Су-
лейман Баркинхоев, Инос Парчиев, Эдо Арса-
маков, Сулейман Ведзижев, Хаджи-Мурат Бе-
ков, Абдул Парчиев, Тотре Богатырев, Хакяш 
Евлоев, Казбек Абиев, Заур Евлоев, Соси Га-
саров, Исбаа Аушев, Пасто Богатырев, Алихан 
Гатиев, Гайри Арапиев, Товмурза Беков, Ар-

Убитый абрек Зелимхан и его семейство (почтовая карточка, 14 х 8.8 см 
[Шали (Терская область), 26 сентября 1913 г.]).
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таган Дакиев, Косум Мациев, Артаган Абир-
гов, Янырс Гарданов, Хасан Картоев и многие 
другие [10; 14, л. 644–645 об.; 15, л. 142; 16, л. 
151–151 об.]. Ингушский конный полк явил-
ся единственным соединением в дивизии, 
в штате которого находились пять конных 
сотен. Исходя из этого необходимо отличать 
истинных народных заступников от обычных 
грабителей.

Абречество — сложное социальное яв-
ление в жизни кавказских народов. Менялись 
исторические эпохи, изменялась и природа 
абречества, его характерные признаки, мо-
дифицировалось даже само понятие, каждый 
раз вбирая в себя новые черты, тем более что 
причин и источников у этого явления на всех 

стадиях развития общества было предоста-
точно. Абреки — это не только изгнанники 
общества за вину. Для большинства абреков 
их жизнь — это яростный протест против 
социальной несправедливости, по причине 
которой они оказались вне общества, до-
бровольно отказались от всех мирских благ 
и вступили в конфликт с ним, а затем и с бес-
церемонным вторжением в жизнь горцев цар-
ской администрации и ее государственного 
аппарата. Таким образом, следует подчер-
кнуть, что абречество явилось ответом гор-
ского общества на политическое бесправие 
и тяготы экономической ситуации, сопрово-
ждавшие социальное развитие горцев Север-
ного Кавказа в досоветский период.

Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of abrechestvo in line with a 
complex of scientific problems related to the history of the national liberation struggle of the peoples 
of the North Caucasus against the colonialist policy of the tsarist administration. The methodological 
basis was the principle of evolutionary development applied to social processes. The author used a set 
of methods inherent in historical science (historical-chronological, historical-comparative, diachronic, 
and others), as well as methods related to the interpretation of texts and concepts. The materials for 
the research were archival sources, studies of historians and data from explanatory and encyclopedic 
dictionaries. The term abrek is analyzed in detail, its variations in the languages of different peoples of 
the North Caucasus are given. Further, the author traces the evolution of the meaning of this concept 
in the Russian language for more than 120 years—from the dictionaries of the mid-19th century to 
the last edition of the Great Soviet Encyclopedia. The development of abrechestvo as a phenomenon of 
social life is investigated. The factual material relating to the activities of one of the most famous abreks 
of Mountain Ingushetia, Zelimkhan Gushmazukaev, is involved. The author comes to the conclusion 
that the term abrek, originally meaning a robber and an outcast, changed its meaning over the century, 
acquiring, in addition to a romantic connotation, the meaning of a freedom fighter against the tsarist 
troops and administration. Similarly, over time, the essence and inner content of abrechestvo evolved: 
from a forced exile and vagrancy to activities of social protest and of fighting for justice. These ideals 
were supported by the majority of representatives of the North Caucasian ethnic communities, who 
openly supported abreks, not fearing the possible reprisals from the authorities. At the same time, 
public consciousness quite clearly separated true abreks from those who did evil under their name and 
authority. The author claims that abreks resorted to robberies only selectively and avoided murders. 
They used the stolen property for buying weapons, for helping the needy and families who lost their 
breadwinners. Abreks had society’s support, which led the author to the conclusion that it was a 
response of the highlanders’ society to political lawlessness and economic problems that constantly 
accompanied its development during the pre-Soviet period.
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Апофатика русского языка  
и культуры в творчестве  

Н. С. Гумилева 
(на примере стихотворения 

«Жираф»)

The Apophatics of the Russian 
Language and Culture

in the Works of Nikolay Gumilyov
(On the Example of the Poem  

“The Giraffe”)

Апофатика русского языка и культуры, проявляющаяся на концептуальном уровне языка, 
составила проблемное поле исследования, цель которого заключается в выявлении апофа-
тических идей, заключенных в стихотворении Н. С. Гумилева «Жираф». Материалом для ис-
следования послужил текст данного произведения, а также работы российских и зарубежных 
культурологов и литературоведов. Методология сводится к целостному анализу художествен-
ного текста с применением структурно-типологического и сравнительно-сопоставительного 
методов исследования. Автор отмечает присутствие в стихотворном тексте двух топосов: мира, 
в котором пребывают герои, и далекого мира Африки. Этот мир создает в произведении фоль-
клорную сакральную реальность, которая не может быть описана иначе, чем через отрицание 
категорий реального мира. Идеальная африканская страна света, «иное царство», доступна 
только при абсолютном доверии, вере в ее существование, и в этом проявляется апофатич-
ность описанной поэтом ситуации.

Ключевые  слова:  традиционная народная культура, апофатика, поэтика, фольклор, миф, 
символ, «иное царство», Гумилев, африканская культура.
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Введение
В русском языке есть лексические еди-

ницы, заставляющие задуматься не только 
иностранца, который знакомится с русской 
литературой и культурой, но и самого носи-
теля языка. «Невыразимый», «несказанный», 
«необъяснимый», «немыслимый», «неведо-
мый» — эти и другие прилагательные с при-
ставкой «не» несут в себе семантику необъ-
яснимого, того, что с трудом поддается лек-
сическому описанию. Такие единицы связаны 
не с языковой, а с концептуальной картиной 
мира, с особенностями национального кос-
мо-психо-логоса [4, с. 37–40]. Стоит отметить, 
что подобных единиц достаточно много в рус-
ской литературе, особенно в поэзии, так как 
поэзия метафорична. Метафору не всегда про-
сто расшифровать — она, по мысли О. М. Фрей-
денберг, представляет собой осколок мифа, то 
есть ее можно и следует понимать через миф, 
а литература перенимает силу мифа и фоль-
клора, образуя с ними сложную диалектиче-
скую триаду [19, с. 118–119].
Материалы и методы

В некоторых исследованиях отечествен-
ных авторов последних десяти лет эти лек-
семы связывают с апофатической традицией 
в языке и культуре [10, с. 472–476]. Конечно, 
сегодня понятия «апофатика», «апофатиче-
ский», пришедшие из богословской сферы, 
используются лингвистами и литературове-
дами в широком смысле. В богословии под 
апофатическим методом подразумевается не-
возможность объяснения сущности Бога, бо-
жественного начала, а также постижение Бога 
через любое отрицание определений Бога. Од-
нако в филологических работах понятие «апо-
фатика» распространяется уже на далекие от 
богословия, теологии вещи и связано с такими 
моментами в художественном тексте, которые 
сопряжены с Абсолютом, Танатосом, Эросом, 
Красотой. Перечисленные категории, име-
ющие философский подтекст, всегда трудно 
комментировать. Особенно это касается мор-
тальной проблематики в тексте, так как тема 
смерти по своей природе табуирована. Однако 
обращение к традиционной народной культу-
ре, фольклору в его широком понимании (учи-
тывая формы обряда, ритуала), мифу позво-
ляет расширить взгляд на проблему Танатоса 

в культуре, потому что человек архаических 
представлений несколько иначе относился 
к смерти, воспринимая ее не как конечную ин-
станцию, а как точку перехода, важнейшее со-
бытие, подготавливающее к новой жизни.

В народной антропологии представле-
ния о душе и о жизни после смерти отлича-
ются от принятых в светской культуре, в секу-
лярном обществе. В статьях современных рос-
сийских ученых-гуманитариев, посвященных 
антропологии смерти, подробно освещены во-
просы отношения западного человека к смер-
ти, особенностей реакции западной культуры 
на факт смерти [14] [9]. Исследователи наблю-
дают десакрализацию смерти, ее «отторже-
ние» обществом, происходящее за счет раз-
вития медицины, продлевающей жизнь, об-
легчающей предсмертные страдания тяжело-
больных, формирования похоронных инсти-
тутов, моргов, крематориев. В отечественной 
истории тоже был период (1920-ее гг.), когда 
к теме смерти относились с иронией. Однако 
«отторжение» смерти русскими все-таки име-
ет свои особенности.

По справедливому замечанию Н. Осипо-
вой, смерть находится в парадигме со смехом, 
эти два явления не вытесняют друг друга, 
а сосуществуют в пределах одной культуры, 
создавая феномен «прирученной» смерти 
[13, с. 25]. Подтверждение этому мы нахо-
дим в работах этнографов и фольклористов. 
Ученые приводят в пример известную «игру 
в покойника», распространенную на свадьбах. 
И. А. Морозов в статье «Переживание смерти 
в игре как аспект становления личности» при-
ходит к выводу, что «именно игра и сопутству-
ющее ей веселье являются самым эффектив-
ным средством нейтрализации смерти» [12, 
с. 94]. Таким образом, смерть вступает в ам-
бивалентные отношения со смехом, и в теоре-
тическом, культурфилософском, осмыслении 
дела обстоят гораздо сложнее, чем кажется на 
первый взгляд.

Подобное отношение к тому  свету 
выражено и в русской сказке, где герою не-
обходимо преодолеть «иное царство», что-
бы добыть сакральные знания, волшебный 
предмет, вещую невесту и т. д. Кроме того, по 
словам философа Е. Н. Трубецкого, у русского 
человека есть даже скрытая необходимость 
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в «ином царстве», солнечной земле [18, с. 19]. 
В фольклоре топосы, связанные с тем светом, 
нередко имеют статус неведомых, лежащих за 
пределами данного. Оный мир вообще отли-
чается по ряду признаков, в первую очередь, 
тем, что он оборотен, имеет другой коррелят: 
«Все, что характерно для земного мира, мира 
жизни, имеет свой обратный коррелят в мире 
потустороннем, который фигурирует в заго-
ворах и заклинаниях как локус, куда изгоня-
ются болезни и прочие злые силы» [17, с. 345].

Исходя из представленных культурфи-
лософских замечаний рассмотрим такие лек-
семы, как «несказанный», «неведомый», «не-
выразимый», «немыслимый», в фольклорном 
аспекте, а также проанализируем в этом кон-
тексте ставшее уже классическим, программ-
ным для акмеизма, стихотворение Н. Гумиле-
ва «Жираф», в котором поэтом употреблено 
словосочетание «запах немыслимых трав», 
дающее перспективу для фольклористиче-
ского комментария. С этой целью обратимся 
к историко-типологическому методу и фоль-
клористическому комментированию текста. 
Последнее предполагает, что исследователем 
будут учтены разные типы фольклоризма, ре-
гистрирующие формы и латентные проявле-
ния фольклорной традиции в поэтике.
Результаты

Стихотворение Гумилева «Жираф» мно-
гие исследователи анализировали преиму-
щественно в контексте африканской темы 
и в неразрывной связи с образами, топогра-
фией Африки в творчестве акмеиста. Конеч-
но, это правомерно, поскольку образ жирафа 
эмблематичен (это животное является сим-
волом Африки и ключом к разгадке полного 
тайн континента). Однако литературоведы 
давно обратили внимание на то, что в сти-
хотворении представлены два топоса — дано 
пространство собственно героя и загадочный, 
волшебный, далекий мир Африки, который, по 
замечанию М. Баскера, написавшего один из 
самых развернутых комментариев к стихот-
ворению, представляется грезой, вымыслом 
рассказывающего [2, с. 132]. Проблему двух 
хронотопов «Жирафа» продолжает исследо-
вать уже в метафизическом ключе И. Видуги-
рите в статье «Стихотворение „Жираф“ и аф-
риканская тема Н. Гумилева». Исследователь 

указывает на амбивалентную природу афри-
канского мира в тексте: «С одной стороны, он 
подчёркнуто искусственен. Как и его эмблема-
тический представитель, „изысканный“ Жи-
раф, он — порождение творческой фантазии. 
Но одновременно ему присущи черты объек-
тивной реальности — „я знаю, что много чу-
десного видит земля“» [5]. И в этом контексте 
очевидной становится проблема веры и дове-
рия между рассказывающим о жирафе и слу-
шателем, в данном случае женщиной. Исходя 
из этого ученый делает вывод, что главным 
скрытым смыслом стихотворения являют-
ся взаимоотношения двух людей, между ко-
торыми происходит коммуникация. В таком 
случае гумилевский текст вовсе не об Африке, 
а об отношениях этих двоих. Это весьма убе-
дительно, и мы соглашаемся с тем, что личная 
тема — одна из основных в стихотворении, но, 
тем не менее, африканский контекст и хроно-
топ воссоздают и фольклорную реальность 
в «Жирафе».

С одной стороны, правы М. Баскер 
и И. Видугирите, пишущие об идеальной со-
ставляющей стихотворения, заключающейся 
в топографии Африки. С другой стороны, лю-
бая коммуникация имеет определенную цель. 
Зачем лирический герой рассказывает своей, 
по всей видимости, подруге о жирафе, таин-
ственной далекой стране? Девушка находится 
здесь, то есть вместе с рассказчиком, но она по-
гружена в свою грусть, сосредоточена на себе, 
о чем говорит и ее поза:

Сегодня, я вижу, особенно грустен 
твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв 
[7, с. 142].

На психофизическое состояние героини 
исследователи также обращали внимание. Со-
беседник же пытается как бы вытащить ее из 
этого состояния, рассказывая о чудесной да-
лекой стране. Но дело здесь не только в психо-
логизме момента. Во-первых, стоит отметить, 
что жираф — не сам по себе. Сама луна стара-
ется сравниться в красоте с его шкурой:

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
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С которым равняться осмелится 
только луна,

Дробясь и качаясь на влаге широких озер 
[7, с. 142]. 

Обращаясь к мифологическим представ-
лениям народов Африки, мы обнаруживаем, 
что Луна занимает одно из главных мест в их 
космогонической системе координат. Кроме 
того, Луна на определенном этапе культурно-
го мышления была главнее Солнца [16, с. 175]. 
Гумилев же уподобляет главное светило жи-
рафу. И это тоже представляется не поэтиче-
ской вольностью. Исследователи, анализи-
рующие «африканские» мотивы, зарисовки 
в творчестве поэта, обращают внимание на 
то, что Гумилев перерабатывал, проживал эту 
тему, и Африка является не вымышленной 
в его поэтике, она органична для художествен-
ного мира акмеиста: «Гумилев видит мир ска-
зочным и экзотическим, опираясь на личные 
впечатления, которые одновременно вымыш-
лены и, безусловно, прожиты, вычитаны из 
книг и пройдены буквально сотнями дорог» 
[8, с. 79].

В африканской мифологии животные 
занимают одно из ведущих мест, и многие из 
них (змея, птица, рысь) наделены онтологи-
ческим смыслом, они сакральны для народа. 
Конечно, мы не подводим поэта к «присяге на 
верность» фольклорной традиции или этно-
графической реальности, поскольку художник 
слова всегда вступает в поэтический диалог 
с мифом, фольклором, осмысливая и обыгры-
вая их по-своему. Но аналогия со славянским 
фольклором оказывается продуктивной: мо-
тив оборачивания светила в шкуру животно-
го, например, свиньи, волка, связан со сменой 
космического годового цикла, солярными 
культами. А. Н. Афанасьев, с работами которо-
го были знакомы многие представители Сере-
бряного века, подробно описывает оборачива-
ние в шкуру животного Солнца, показывает, 
как воспринимали это люди. Тучи, облака, ту-
ман им виделись животными, заслоняющи-
ми светило и его свет. Снять шкуру означало 
выйти из тумана и холода, совершить прорыв 
из тьмы к свету [1, с. 167]. Случайно ли то, 
что Луна уподобляется жирафу, а лирическая 
героиня пребывает как бы в печали, грусти 

и тумане? Сутью рассказа о жирафе является 
представление, имагинация о солнечной зем-
ле, которая лежит за пределами данного:

Сегодня, я вижу, особенно грустен 
твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф [7, с. 142].

И озеро Чад, и сам жираф находятся да-
леко. И чем отдаленнее этот топос, тем больше 
он связан с тем светом, «иным царством». Рас-
сказчик словно заклинает, заговаривает свою 
слушательницу, чтобы вывести ее из тумана, 
из пограничного состояния, на что указывает 
и кольцевая композиция стихотворения, ко-
торое будто не имеет конца, по справедливо-
му замечанию И. Видугирите. Таким образом, 
жираф становится символом прорыва из тьмы 
к свету. Само рассказывание представляется 
имагинацией африканской идеальной земли 
(имагинацию, вслед за Я. Э. Голосовкером, мы 
понимаем как высший образ [6]). Рассказы-
вающий не просто верит и знает, что все рас-
сказанное — правда, но и видит это словно 
наяву. Обращение к стихотворению «Жираф» 
можно встретить в статьях, посвященных про-
блеме классификации героя в ранней лирике 
Гумилева [15]. В данном случае можно гово-
рить о мифологеме героя-мага/жреца, кото-
рый создает и открывает особую сакральную 
реальность.

В описании африканской земли в «Жи-
рафе» все вроде бы просто и реально, но упо-
добление Луны, одного из доминантных об-
разов и кодов культуры Африки, животному 
важно в ритуальном — фольклорном — кон-
тексте и косвенно указывает на выстраивание 
мировой оси в произведении (Луна и на небе, 
и, отраженная в водах озер, на земле) и на по-
тенциальную сопричастность лирического 
героя этой мировой оси. На иномирную приро-
ду африканского мира указывает также запах 
немыслимых трав, который нередко и сбива-
ет с толку исследователей. В этом сочетании 
кроется апофатичность момента — рассказ-
чик не знает, как донести до своей молчаливой 
собеседницы представления о другой земле, 
о существовании другого — метафизическо-
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го — в жизни (и здесь не так важно, африкан-
ский или славянский это мир). Речь идет об 
апофатичности самой ситуации, невозможно-
сти передать словами доступного языка то, 
что неведомо.

На достижение апофатического эффекта 
«работает» и употребляемое в стихотворении 
местоимение «что-нибудь». Как и любое дру-
гое неопределённое местоимение, оно добав-
ляет тексту завуалированности, делает значе-
ния амбивалентными [3, с. 67].
Выводы

Таким образом, в «Жирафе» ситуация 
приобретает пограничный характер. Собесед-
ница не хочет верить не столько в изыскан-
ного жирафа, сколько в собственную возмож-
ность выхода из своего лиминального положе-
ния. Однако катарсис все-таки случается — де-
вушка плачет. Слезы являются ответной пси-
хофизической реакцией на рассказ о чудесной 
земле, озере Чад, жирафе. Слезы в мировой 
культуре связаны с сакральным, с открытием 
сакрального [11]. Если даже косвенно учиты-
вать тот факт, что слезы в ритуальном про-

странстве сопровождают плач, то перед нами 
в стихотворении разворачивается некое про-
странство смерти. В этом случае следует го-
ворить уже не о топосе двух героев (условно 
комнате, в которой они находятся), а о топи-
ке. Рассказчик не только повествует об афри-
канском рае, но и невольно (или сознательно) 
вовлекает читателя в эту имагинацию. Ли-
рический герой открывает перед своей слу-
шательницей «иное царство», царство света, 
в противовес царству тумана и дождя. На его 
иномирную природу указывают и типологи-
чески схожий со славянскими представлени-
ями о солнце и шкурах животных, в которые 
оборачивается светило, сюжет уподобления 
Луны жирафу, и некоторые языковые момен-
ты в тексте: «немыслимые травы», неопреде-
ленное местоимение «что-нибудь». Фолькло-
ристический комментарий к стихотворению, 
анализ апофатической реальности, возникаю-
щей в тексте, позволяют глубже понять и за-
главный образ, и смысл коммуникации, кото-
рая осуществляется между рассказчиком и его 
адресатом.

Abstract. The article considers the problem of the apophatics of the Russian language and culture, 
which manifests itself at the conceptual level of the language. The aim of the study is to identify apophatic 
ideas contained in Gumilyov’s poem “The Giraffe”. The material for the study was the text of this work, 
as well as the works of Russian and foreign cultural scientists and literary scholars. The methodology 
is reduced to a holistic analysis of a literary text using structural, typological and comparative methods 
of research. These methods allow studying the features of the penetration of the folklore tradition (and 
with it the tanatological complex) into a work of art. The author points out the connection of adjectives 
bearing the semantics of the inexplicable with the apophatic picture of the world, which finds expression 
in philological studies, especially those related to mortal problems. In popular culture, ideas related to 
the “other world” acquire the status of the unknown, and this world appears as the “inverse correlate” 
of the real world. In close connection with this, two topoi in the text of the studied poem are noted: the 
world in which the characters live and the distant world of Africa. The latter world creates a folklore 
reality in the work. The poet compares the image of a giraffe with the Moon, which occupied one of the 
main places in the traditional cosmogony of the peoples of Africa. Mythological consciousness often 
identifies animals with celestial objects, so it can be assumed that Gumilyov rethought the plot about 
the Moon disguised in the skin of an animal. The far Lake Chad is an image of the “other world”, an ideal 
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land, and the image of a giraffe symbolizes a breakthrough from darkness to light. In this context, the 
narrator of the poem, turning to his beloved, appears as a priest prophesying about the sacred reality. 
He cannot describe this reality to the heroine other than by denying the categories of the real world, 
and this manifests the apophaticity of the situation. The heroine’s crying is perceived as catharsis, also 
revealing the sacred sphere. The folkloristic commentary and analysis of the lexical units of the text led 
to the conclusion that the heroes of the poem (the narrator and his silent listener) are physically in one 
space, but metaphysically belong to different worlds. The paradox of the space is that the ideal African 
country of the light, “another kingdom”, is accessible only with absolute trust, faith in its existence. This 
is the apophatic effect in Gumilyov’s poem “The Giraffe”.
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Культурная жизнь: 
история и современность

В поисках смыслов: 
актуализация невербального 

опыта средствами 
изобразительного искусства

Searching for Meanings: 
Actualization of Non-Verbal 
Experience through Fine Art

В статье рассмотрено взаимодействие человека с объектами искусства как возможность для 
проявления качеств неповторимого актора социокультурного поля. Методология основана на 
концепциях символическо-интерпретативной антропологии, семиотического структурализма 
и теории эмотивности В. И. Шаховского. Виртуальная реальность понимается как потенциаль-
но возможная реальность, требующая от индивида актуализации. Утверждается подобие тек-
ста и человеческого сознания по критерию изоморфизма, что позволяет изучать внешний для 
человека мир сообразно с его внутренним миром. Практическую часть исследования составил 
анализ творческих работ студентов-юристов, в которых концепт права выражен средствами 
художественных образов. Подобный опыт позволяет преодолеть внутриличностные противо-
речия, возникающие вследствие деятельности индивидуума в современной социальной среде. 
Взаимодействие с художественными образами актуализирует познавательную работу, приво-
дящую к постижению ценностной сущности вещей и явлений.

Ключевые слова: изоморфизм, эмотивность, виртуальность, искусство, смыслообразование, 
интерсубъективность, рефлексия, коммуникация.
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Одной из особенностей коммуникатив-
ных взаимодействий в информационном об-
ществе является обусловленное технически-
ми возможностями совмещение разных типов 
реальности. Более того, сама социальная ре-
альность под воздействием Интернета при-
обрела параметры виртуального простран-
ства, в рамках которого формируется некое 
информационное поле, оказывающее влияние 
на способы реализации и актуализации че-
ловеком социальных коммуникаций. Можно 
допустить, что в данном контексте происхо-
дит смешение правил коммуникации вирту-
ального мира и реального. В этой связи важно 
понять, насколько виртуальное пространство 
способно заполнить собой интерактивную 
среду, а может даже вытеснить реальные со-
циальные взаимодействия. Отдавая себе отчет 
в том, что проблема виртуальных (возможных, 
потенциальных) миров и механизмов (логи-
ки) возникновения и пребывания в них имеет 
давнюю традицию, подчеркнем следующее. 
Наша исследовательская оптика сосредоточе-
на на виртуальности как потенциальной ре-
альности, которая требует от индивида своей 
актуализации. Вне искомой актуализации та-
кая виртуальность не утрачивает своей реаль-
ности, оставаясь при этом лишь потенциаль-
но возможной. Подобного рода виртуальные 
миры сокрыты в художественных образах как 
эмотивы аксиологического порядка.

В художественных текстах содержатся 
действительные (первичные) и возможные 
(вторичные) посылы, связать и схватить кото-
рые сумеет только культурно бодрствующий 
человек. Если учесть, что мышление человека 
имеет виртуальный характер, то создание и ос-
мысление виртуальных миров — это встреча 
человека с самим собой. В частности, Аристо-
тель в диалоге «Софист» различает два вида 
изобразительного искусства: «один — творя-
щий образы, другой — призраки» [8, с. 339]. 
Относительно нашего исследования предпо-
ложим, что «интернет-пространство» — это 
среда, производящая «призраки» (симуля-
ции коммуникации, мышления, предметно-
го мира, чувств). Напротив, текст культуры 
выступает образной средой, так называемым 
«творческим искусством», реализуя в себе 
«способность, которая является причиной 

возникновения того, чего раньше не было» [8, 
с. 341]. В силу изоморфизма человека и текста 
методологически возможно изучать внешний 
для человека мир в подобии с его внутренним 
миром.

Правомерность подобного опыта об-
условлена тем, что человек и текст имеют 
много общего как по содержанию, так и по 
структуре: эмоциональность, виртуальность, 
эстетичность, этичность, рефлексию, транс-
цендентализм, стремление к истине и идеалу. 
Центральная роль в этом методе принадле-
жит эмотивности как языковому феномену, 
представленному виртуальными эмотива-
ми, которые служат «пусковым механизмом» 
процесса смыслообразования, и актуальными 
эмотивами, обеспечивающими верное направ-
ление обозначенному процессу. В целом эмо-
тивность оказывается точкой отсчета в фор-
мировании опыта рефлексии, противостояще-
го реализуемому на уровне познавательной 
активности индивида языковому рефлексу. 
Подобный опыт освобождает языкового носи-
теля из-под власти природного безличностно-
го механизма, открывая доступ в надприрод-
ный мир [2].

Возвращаясь к понятию изоморфно-
сти, предположим, что культурный текст от-
ражает и продолжает человека. С этой точки 
зрения нельзя не признать, что исследование 
произведений современного искусства по-
может нам увидеть, что происходит сегодня 
с людьми, показать нам, какие мы, открыть 
нам то, в чем мы боимся себе признаться, за-
тормаживая процесс осознания и принятия 
своих пороков и деформаций, без чего невоз-
можно осуществлять «работу над ошибками». 
Совершать смыслообразование в отношении 
современного искусства, представленного, 
например, творчеством Маурицио Каттелана, 
Аннет Мессаже, Жана-Мишеля Баския, доволь-
но сложно: авторское видение современного 
человека подчас кардинально отличается от 
нашего представления о самих себе. Однако 
работа с такими художественными образами 
необходима по ряду причин.

Во-первых, анализируя реалистическое 
искусство, мы, как правило, следуем задан-
ным шаблонам, что затрудняет процесс пе-
ревыражения невербальных (визуальных) 
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образов вербальными знаками, призванны-
ми не столько фиксировать содержание худо-
жественного творения, сколько раскрывать 
смысл картины. Подобная ситуация нередко 
порождает множество вопросов, в числе кото-
рых такие, как: «Зачем ходить в музей?», «За-
чем смотреть на одну и туже картину несколь-
ко раз?», «Как можно посещать музей только 
для встречи с одной картиной?». Другими 
словами, современный человек, пребываю-
щий в пространстве «мозаичной культуры» 
(А. Моль), все более утрачивает способность 
творчески перерабатывать художественную 
информацию, воспринимая ее как данность, 
не умея извлекать из нее смыслы, столь необ-
ходимые для самостановления.

Во-вторых, именно во взаимодействии 
человека с объектами культуры проявляются 
его личностные качества как неповторимо-
го актора социокультурного поля. Благода-
ря бесконечному многообразию уникальных 
комбинаций смыслов и контекстов исполь-
зования культурного продукта каждая лич-
ность создает свой микромир бытия. Из чего 
он будет соткан и как оформлен — зависит от 
культурной наполненности личности, круго-
зора, степени вовлеченности в событийность 
социокультурного пространства. Благодаря 
иносказательности, аллегоричности и мета-
форичности искусства привычные отношения 
и предметы возможно рассмотреть боле де-
тально, углубить и нюансировать исследова-
тельский поиск.

Наконец, в-третьих, там, где наука 
в жестких логических структурах объясняет 
понятия «общество», «коммуникация», «созна-
ние», искусство, выходя за рамки вербального, 
наукообразного характера мысли, генерирует 
в себе новое поле человеческих возможностей. 
Выражение через художественные образы 
различных сфер человеческой деятельности 
реализует попытку «понять и объяснить куль-
турное поле нашего обитания, а значит, нау-
читься принимать его и жить в нем» [5, с. 86].

Проблематичность существования в со-
временном социокультурном пространстве 
опознается в том, что выстраиваемые в насто-
ящее время коммуникативные связи предо-
пределены сетевым способом общения, мгно-
венным обменом информацией, симуляцией 

важности определенных действий, готовыми 
шаблонами и зависимостью от Интернета. Ви-
деть мир через призму Сети — это новое ощу-
щение реальности для человека. Человечество 
столкнулось  с  проблемой  способа трактовки 
предмета. Учитывая специфику виртуально-
го киберпространства, отмеченную исчезно-
вением географических и временных границ, 
бездействием физических законов, гибкую 
структурированность Сети («отсутствующая 
структура» У. Эко), кажущуюся свободу твор-
чества и построение личного социального 
пространства, нельзя не заметить, что такое 
пространство не поддается познанию в опо-
ре на традиционные методы гуманитарной 
науки. Здесь мы полностью разделяем пози-
цию американского ученого Питера Ладлоу, 
который констатирует, что «львиная доля 
академической писанины, посвященной ки-
берпространству, просто ужасна: либо она от-
дает постмодернистской фразеологией, либо 
представляет собой некачественную социоло-
гию…» [4, с. 14]. В связи с этим ученый предла-
гает задуматься о способе расширить возмож-
ности языка науки с тем, чтобы сделать его 
менее сухим, более доступным для объясне-
ния современного социального пространства. 
Как заметил М. Маклюэн: «Мы живем мифи-
чески, но продолжаем мыслить фрагментарно 
и однобоко» [6, с. 31].

Исходя из того, что современность 
принципиально коммуникативна, средства, 
обеспечивающие эту коммуникативность, 
приобретают роль фетиша. Если значитель-
ное количество людей владеет техническим 
средством интерактивной коммуникации, она 
становится всеобъемлющей и начинает мани-
пулировать человеком. Власть информацион-
ного поля трудно осознать и описать в рамках 
сложившейся парадигмы мышления. Совре-
менная интеракция, имеющая своим компо-
нентом виртуальный тип взаимоотношений, 
безусловно, будет терять прежние смысловые 
позиции, выстраивая новые. Однако нельзя 
исключать и отличное развитие сценария на-
шего будущего, когда вновь созданные смыс-
лы окажутся невостребованными, что обусло-
вит нулевой контекст коммуникации.

Думается, что подобное положение дел 
вряд ли допустимо отнести к области науч-
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ной фантастики. Сегодня уже не вызывает 
сомнения тот факт, что при большом объеме 
транслируемой и принимаемой информации 
включается принцип потери смысловой на-
грузки, так как невозможным становится от-
слеживание исторического поля информации, 
географического ракурса, персонифицирован-
ной авторской составляющей. Складывается 
впечатление, что информационное простран-
ство общее и что возможности использовать 
сетевой ландшафт безграничны. Создается 
иллюзия, что человек управляет сетью, хотя 
на самом деле сеть считывает наши запросы, 
получая тем самым возможность манипули-
ровать нами. В итоге продуктивная, смысло-
образующая коммуникация обретает статус 
симулякра.

Опираясь на научные традиции фило-
софии и культурологии в исследовании вир-
туальной реальности, обратим внимание на 
следующее обстоятельство. Если философия 
обладает мощным методологическим и теоре-
тическим аппаратом, то культурология — вос-
требованной сегодня прикладной направлен-
ностью. При этом само по себе философское 
знание также имеет виртуальный характер, 
поскольку ничего не изобретает, а отражает 
картину мира, выходя за рамки возможно-
го. Другими словами, когда мы имеем дело 
с гиперреальностью, виртуальным простран-
ством, Всемирной паутиной, необходимо 
включать воображение и идти впереди тех-
нологий, потому что опыт идет по следам во-
ображения. Однако если современная филосо-
фия мало отвечает представлению о пределах 
возможного, то современное искусство, наце-
ленное на освоение новой социальной среды, 
напротив, занимает авангардные позиции. 
Могут ли эти две науки предложить сегодня 
более и менее сильную версию идеала?

Осмысление мира в его целостности 
и взаимосвязи — имманентное свойство фи-
лософии. Оно может быть востребовано в со-
временном дискретном мире, инициируя 
методологию возрождения его целостной 
картины. В свою очередь культурология обе-
спечит наглядность этого процесса. При этом 
в ситуации, когда философия призвана акту-
ализировать смыслообразы, запечатленное 
в текстах культуры, искусство акцентирует 

внимание на смыслообразах [3, с. 135]. Имен-
но последние обеспечивают успешное дости-
жение цели работы с художественными обра-
зами — запуск мыслительных функций мозга, 
знаменующих собой переход от его адаптив-
ной и познавательной работы к смыслообра-
зованию и высвобождению надприродных, 
виртуально содержащихся в человеке способ-
ностей схватывать этот мир в его единстве 
и уникальности.

Знаменательно, что такая работа может 
осуществляться как с готовыми художествен-
ными образами, так и при попытке создания 
новых. В частности, вот уже третий год на за-
нятиях по дисциплине «культурология» сту-
дентам Кубанского государственного аграр-
ного университета, обучающимся по специ-
альности 40.03.01 «Юриспруденция», предла-
гается продемонстрировать свое понимание 
такого феномена, как «право», посредством 
визуальности. Будущие юристы с большим 
энтузиазмом относятся к этому творческому 
заданию, хотя вынуждены осваивать большой 
объем специальной нормативно-правовой 
литературы и испытывают соответствующие 
затруднения, находясь под гнетом вербаль-
ности (рациональности). В данном контексте 
актуализация невербального (иррациональ-
ного, или, иначе, эмоционального) опыта 
становится одновременно и закреплением 
пройденного материала, и своего рода арт-те-
рапией [5]. В качестве аргумента предлагаем 
обратить внимание на работы, выполненные 
студентами первого курса во втором семестре 
2017/2018 учебного года.

Картина Анны Чубатовой (ЮФ 1709) 
«Игры разума» (рис. 1) — отсылка к игровой 
концепции культуры нидерландского культу-
ролога Й. Хейзинги, по мысли которого миро-
вая культура есть бесконечно развивающийся 
и усложняющийся принцип игрового начала 
[9]. Игровой принцип свойственен и правовой 
сфере, например, судопроизводству, в котором 
присутствует компонент состязательности 
и театральности. Даже в наши дни судьи наде-
вают парик и мантию. Установление правовой 
справедливости — не что иное, как поиск ис-
тины, которую юристы пытаются зафиксиро-
вать посредством строго вербализированных 
правовых норм. Анна пытается показать в сво-
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ей работе, что за жесткой вербализацией скры-
вается живая материя, вступающая в связь 
с установками и нормами правовой системы. 
Данное произведение перекликается с карти-
ной Дениса Середы (ЮФ 1709) «Право должно 
быть живым» (рис. 2), в которой прогляды-

вается, по сути, та же логика рас-
суждения — сквозь жесткие фор-
мы пробивается росток, который 
корнями связывает, удерживает 
расколотый мир правил и предпи-
саний, так необходимый обществу 
для выживания. Фактически здесь 
осмысливается проблема фикса-
ции неохватного, бесконечного 
разнообразия человеческого про-
явления в правовом поле. На при-
мере работы Аксаны Велиметовой 
(ЮФ 1711) (рис. 3) мы можем на-
блюдать утверждение незыблемо-
го авторитета права, которое спо-
собно обеспечить справедливость, 
гуманность и верховенство закона. 
Многослойный, разноплановый со-

циокультурный контекст, прописанный в до-
статочно экспрессивной манере, уходит на 
второй план, все внимание приковано к впеча-
танным словам, белый цвет которых освещает 
и умиротворяет это произведение. 

На наш взгляд, оправданность такого 
методического приема зиждется на том осно-
вании, что способности к рисованию, пению 
и танцам у индивида врожденные, это исклю-
чает возможность квалифицировать попытку 
выхода в сферу смыслообразования посред-
ством создания визуального художественно-
го текста, насильственного и чужеродного 
для человеческой природы. Пожалуй, именно 
в этом случае нам предоставляется возмож-
ность осуществить гармонизирующий диалог 

Рис. 1. Чубатова Анна «Игры разума» (1918 г.)

Рис. 2. Середа Денис 
«Право должно быть живым» (1918 г.)

Рис. 3. Велиметова Аксана (1918 г.)
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сознаний как диалог вербального и невер-
бального, рационального и иррационального 
(эмоционального), дискретного и контину-
ального, в том числе искусственного и при-
родного, избегая тем самым когнитивного 
диссонанса.

То обстоятельство, что «качество меж-
личностной коммуникации обусловлено пре-
дельной банализацией речевого поведения, 
представленного триадой „передающая / 
кодирующая инстанция — сообщение — при-
нимающая / декодирующая инстанция“» [10, 
с. 132], делает актуальной и необходимость 
перехода от рационального (кодированного 
знания) в сферу иррационального (декодиро-
ванного знания) с целью его последующего 
кодирования. Важность обозначенных мыс-
лительных операций определяется тем, что, 
с одной стороны, происходит субъективация 
объективно накопленной индивидом инфор-
мации, а с другой — объективация его субъек-
тивного опыта, и это обеспечивает возмож-
ность несколько отстраниться от себя самого 

[1, с. 18]. Предположительно, таким образом 
актуализируется не только личностный опыт 
постижения смысла художественного текста, 
но и межличностный, реализуемый в процессе 
общения с искусством. Другими словами, об-
ретаемая в процессе работы с текстами куль-
туры интерсубъективность служит гарантом 
от оперирования культурными штампами 
и художественными стереотипами, а также 
бесконечным цитированием как возможно-
стью спрятаться за авторитетным мнением, 
что в целом порождает симуляцию и форма-
лизацию мыслительной деятельности [7].

В качестве примера проведем культу-
рологический анализ работы Василия Перо-
ва «Христос в Гефсиманском саду» (1878 г.), 
написанной в несвойственной портрети-
сту манере. Мы обратились к этой картине 
в связи с изучением темы «Культура и лич-
ность» в рамках дисциплины «культуроло-
гия» (рис. 4). Лицо центрального персонажа 
картины скрыто. Но можем ли мы по фигу-
ре Спасителя и ночному пейзажу услышать 

Рис. 4. Василий Перов «Христос в Гефсиманском саду» (1878 г.) 
Холст, масло. Третьяковская Галерея, Москва, Россия.
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вибрации той минуты, ощутить борение че-
ловеческого и божественного в Христе. Эта 
картина-размышление дает нам простор для 
трансценденции. За счет отсутствия большо-
го количества предметов достигается глубо-
кая сакральность происходящего, как будто 
художник пытается стереть границу между 
фигуративным и абстрактным искусством. 
И хотя мы понимаем сюжет полотна, нас не 
покидает ощущение, что Христос ведет разго-
вор не только с Богом, но и со всем человече-
ством, обращаясь конкретно к каждому (это 
может служить примером архетипической па-
мяти, когда ветхозаветный Бог напрямую об-
щается с людьми). Размер и положение карти-
ны на стене в Третьяковской галерее играют 
свою роль. Подходя к полотну, невольно всту-
паешь в диалог с происходящим. Фигура Хри-
ста как бы выпадает из заданного ситуацией 
и художником пространства и потенциально 
входит в нашу реальность. Спаситель принял 
свое предназначение, и это далось ему нелег-
ко, что видно по измученной, смиренной позе. 
Происходила трудная работа самопознания 
и осмысление неотвратимости и благости Бо-
жественного замысла. Спаситель простирает 
руки, ладони разжаты — это энергетический 
канал связи со зрителем. Именно положение 
рук создает эмоциональное напряжение, ко-
торое сконцентрировано на кончиках паль-
цев. То ли он просит о помощи, то ли сам про-

тягивает руку помощи и спасения. Христос 
отодвигает руками тьму, и как будто фигура 
не освещена, а сама является светом и хочет 
распространить этот свет. Тьма отступает, не 
может приблизиться к нему, на что указы-
вает тень дерева перед фигурой Спасителя. 
Виртуальные эмотивы этой работы В. Перо-
ва создают эффект присутствия, но только 
через ментальные, эмоциональные, умозри-
тельные каналы и только когда мы уходим от 
известной трактовки заданного сюжета. Уби-
рая вербально заданные, жесткие структуры 
прочтения данного художественного образа, 
мы выходим в сферу актуализации личност-
ных архитепических, эмоциональных, знако-
во-символических переживаний, виртуально 
присутствующих в гносеологических потен-
циях человека.

Таким образом, обозначенный вектор 
смыслообразования и актуализации челове-
ка посредством метода эмотивности как де-
вербализации культурных текстов и художе-
ственных образов способствует преодолению 
диалоговой дисфункциональности реально-
стей различного порядка. Предполагается, 
что взаимодействие с художественными об-
разами и текстами, изоморфными человеку, 
запускает мыслительные функции мозга, пре-
одолевающие его адаптивные задачи, актуа-
лизируя познавательную работу, приводящую 
к смыслообразованию.

Abstract. The article discusses the interaction of a person with objects of art as an opportunity 
to show their personal qualities of a unique acting subject of a sociocultural field. The research 
methodology is based on the concepts of symbolic-interpretative anthropology, the ideas of semiotic 
structuralism and the principles of the theory of emotiveness proposed by the Russian scholar V.I. 
Shakhovsky. The author understands virtual reality as a potential reality, requiring an individual to 
be updated. The text of culture as an environment producing images is opposed to the Internet as 
an environment that produces “ghosts” (that is, simulations of communication, thinking, the objective 
world, feelings). The similarity of the text and human consciousness by the criterion of isomorphism 
is affirmed. Such an analogy allows studying the world, external for a person, as similar with their 
inner world. This method is based on the phenomenon of emotiveness, represented by virtual and real 
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emotives (lexical units used to express emotional states). This phenomenon allows comprehending the 
works of modern art from new methodological positions since a modern person traditionally perceives 
the art of realism in accordance with given patterns, without trying to interpret it creatively. At the 
same time, contemporary art goes beyond verbal and scientific-like perception; it concentrates new 
human opportunities. This is extremely relevant since modern social practices are often not amenable 
to cognition based on traditional methods of the humanities. The practical part of the study is reflected 
in the analysis of the creative work of law students who received a creative task to express their 
understanding of law through artistic images. Such an actualization of non-verbal (irrational, emotional) 
experience has demonstrated the possibility of an internal dialogue of the rational and the irrational, 
the discrete and the continuous, the artificial and the natural without a cognitive dissonance. The 
figurative visualization of verbal signs actualized not only the personal experience of comprehending 
the meaning of a literary text, but also the interpersonal one, realized in the communication with art. 
Such an experience allows overcoming various intra-personal contradictions that arise as a result of 
the activities of an individual in the modern social environment. Interaction with artistic images and 
texts launches the mental functions of the brain that overcome the brain’s adaptive tasks and actualizes 
cognitive work that leads to the comprehension of the value essence of things and phenomena.
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Введение
Рассмотрение вопроса о культурном на-

следии отдельных регионов становится весь-
ма актуальным в современном – глобализиру-

ющемся – мире, характеризующемся процесса-
ми экономической, социальной, политической 
и культурной интеграции в единое мировое 
пространство. Одну из решающих ролей в этих 

Культурное наследие региона 
в медиакультурном пространстве 

постсоветской России 
(на примере Астраханской области)

The Cultural Heritage of a Region 
in the Mediacultural Space 

of Post-Soviet Russia (On the Example 
of Astrakhan Oblast)

Статья посвящена проблеме сохранения культурного наследия региона в эпоху глобализа-
ции. Целью исследования является определение степени полноты отражения проблем сохра-
нения культурного наследия в массмедиа постсоветской России на примере Астраханского ре-
гиона. Материалами явились исследования культурологов и историков, а также публикации в 
региональных СМИ. Реконструкция процессов развития астраханских СМИ в социокультурной 
динамике и проведение контент-анализа современного медиакультурного пространства ре-
гиона обусловили вывод о том, что массмедиа Астраханской области уделяют значительное 
внимание проблематике культурного наследия во многом благодаря серьезной поддержке 
местных властей, активно использующих СМИ в целях привлечения общественного внимания 
к сохранению культурного наследия. Указано на необходимость  дальнейшего исследования 
данной проблематики средствами различных областей научного знания – от истории, культу-
рологии и философии до мультимедийной журналистики и политики.
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интеграционных процессах играют медиа, ко-
торые, благодаря развитию технологий, стре-
мятся переструктурировать такие категории 
нашего бытия, как время и пространство. По-
следние, в свою очередь, «сжимаются», сбли-
жая акторов коммуникации. Ярким примером 
этого может служить электронная почта, ко-
торая уже интегрировалась в наши мобиль-
ные телефоны. Этот инструмент изначально 
предназначался для облегчения нашей жизни, 
но в итоге загнал субъекта в состояние перма-
нентной коммуникации. Если в XIX или XX вв. 
человек получал корреспонденцию, у него не 
было потребности отвечать на письма сразу. 
Порой это могло затянуться на месяцы и счи-
талось нормой. Сегодня же человек ежедневно 
получает на электронную почту порядка 50, а 
то и больше, писем, на которые ему необходи-
мо ответить сию же минуту. Это держит его в 
состоянии постоянного стресса (зачастую не-
заметного ни ему, ни окружающим), вызван-
ного непрерывной коммуникацией. Таким 
образом медиа современного мира, или новые 
медиа, и способствуют перестройке нашего 
бытия, образа жизни человека, заставляя его 
интегрироваться в мировое социокультурное 
пространство.

С другой стороны, глобализация, подоб-
но огромному лайнеру, плывущему по океану 
повседневности, размывает культурные гра-
ницы, оставляя за бортом человеческого вни-
мания многие элементы локальных культур. 
И если случившаяся совсем недавно трагедия 
с известным на весь мир собором Парижской 
Богоматери [4], благодаря глобальному ме-
диапространству приковала внимание всего 
человечества, то многие не менее важные па-
мятники культурного наследия остаются без 
внимания даже местных жителей отдельных 
стран, поскольку связанные с ними проблемы 
мало освещаются в средствах массовой ин-
формации и коммуникации. 

Таким образом, целью данного исследо-
вания является анализ отражения культур-
ного наследия в медиакультурном простран-
стве региона. Иными словами, нам необходи-
мо узнать, как локальное медиапространство 
того или иного региона способствует сохра-
нению культурной памяти и культурного 
наследия. 

Культурное наследие и культурная память
Два понятия, которые мы вынесли в 

подзаголовок статьи, являются важными для 
объекта нашего исследования и идут в связке 
друг с другом. Прежде чем мы перейдем к ана-
лизу состояния медиакультурного простран-
ства отдельного региона (Астраханской обла-
сти) и отражения в нем культурного наследия, 
нам необходимо разобраться с терминологией 
данного вопроса.

Период, охватывающий последнее деся-
тилетие прошедшего века и первое десятиле-
тие века наступившего, отмечен повышенным 
интересом к теме памяти, занявшей значи-
тельное место в ряду других тем современно-
го социально-философского и гуманитарного 
дискурсов. Для того чтобы сохранить культуру 
во времени (в истории), необходима память, 
но понятие «культурная память» не может 
рассматриваться оторванно от истории. Впер-
вые термин «культурная память» был исполь-
зован немецким египтологом Я. Ассманом [2]. 
В своей монографии «Культурная память. 
Письмо, память о прошлом и политическая 
идентичность в высоких культурах древно-
сти» он выделяет четыре вида памяти.

1. «Миметическая память» – память дей-
ствия, которую постигают путем подражания.

2. «Предметная память» – память, свя-
занная с культурой повседневности. Пред-
меты, окружающие человека в обычной жиз-
ни, являются частью не только личного, но 
и единого общечеловеческого культурного 
прошлого. Каждый предмет отражает ту или 
иную эпоху, то есть несет отпечаток времени.

3. «Коммуникативная память» – это па-
мять, установленная как в процессе общения 
людей, так и в их языке. Коммуникативная па-
мять социальна. Исследователи считают, что 
информация передается по принципу «из рук 
в руки». То есть она «живет» на протяжении 
жизни нескольких поколений. Но, как прави-
ло, такая память недолговечна (80–100 лет).

4. «Культурная память», будучи также 
социальной по своей сути, представляется од-
новременно как «способ сохранения прошло-
го в настоящем и как условие преемственно-
сти исторического процесса» [2, с. 63]. 

Важно понимать, что культура и исто-
рия – это не разные категории, а единое целое, 
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определяемое понятием «культурная память», 
– свойство целостности сформировавшего-
ся во времени социокультурного организма. 
Культурная память стала предметом исследо-
вания как в историографии [14, с. 103], [10], 
так и отдельно в культурологии [22]. Данные 
направления акцентируют внимание на про-
цессе формировании памяти (историография) 
и ее смысле и объекте (культурология). Поя-
вились две научные школы, первая из которых 
доказывает, что «настоящее определяет осоз-
нание прошлого», вторая – что «прошлое име-
ет влияние на поведение людей в настоящем».

Все вышеперечисленные виды памяти 
относятся к коллективной памяти. Понятие 
«коллективной памяти» впервые выдвинул М. 
Хальбвакс в труде «Социальные рамки памя-
ти» [23]. Исследователь считал, что абсолютно 
любая память является социальной и коллек-
тивно обусловлена. Для Хальбвакса коллек-
тивная память – это «фактор, объединяющий 
группу, она всегда социальна и дифференци-
рована. Каждая социальная группа (семейная, 
религиозная) имеет свою память. Хотя каждая 
из форм коллективной памяти имеет свою 
специфику, но все они, даже, казалось бы, та-
кая специфическая, как религиозная память, 
подчиняются общим законам коллективной 
памяти. Она реконструирует прошлое с помо-
щью настоящего» [23, с. 35]. Культурная па-
мять формируется символическим наследием, 
воплощенным в материальных и нематери-
альных объектах – текстах, произведениях 
искусства, памятниках, обрядах, праздниках 
и пр., – которые служат проводником между 
прошлым и настоящим. 

Культурная память является не кладе-
зем ценной информации, а постоянно раз-
вивающейся и меняющейся субстанцией. Ю. 
М. Лотман считал, что «память культуры не 
только едина, но и внутренне разнообразна… 
и смыслы в памяти культуры не „хранятся“, а 
„растут“» [15, с. 185]. Я. Ассман утверждал, что 
культурная память – непрекращающийся про-
цесс, в котором определенный социальный 
пласт накапливает и преобразовывает знание 
о себе и своей идентичности в форме культур-
ной памяти» [2, с. 94]. 

Таким образом, культурная память со-
храняет символическое наследие, к которо-

му люди прибегают в процессе создания соб-
ственной идентичности и утверждению себя в 
составе группы.

Культурное же наследие – это наследие 
физических артефактов и нематериальных 
атрибутов группы или общества, унаследо-
ванных от прошлых поколений. Культурное 
наследие включает материальную культуру 
(например, здания, памятники, пейзажи, кни-
ги, произведения искусства и артефакты), 
нематериальную культуру (например, фоль-
клор, традиции, язык и знания) и природное 
наследие (включая культурно значимые ланд-
шафты и биоразнообразие) [24]. Объекты 
культурного наследия являются частью изу-
чения истории человечества, потому что они 
обеспечивают конкретную основу для идей и 
могут подтвердить их. Их сохранение демон-
стрирует признание необходимости прошлого 
и вещей, которые рассказывают его историю 
[25]. Но то, что одно поколение считает «куль-
турным наследием», может быть отвергнуто 
следующим поколением только для того, что-
бы его возродило следующее поколение.

Специфика развития региональных СМИ 
(на примере Астраханской области)

Обращаясь к истории астраханских ме-
диа, следует сказать о том, что задолго до по-
явления в регионе периодических изданий 
проживавшими на данной территории пере-
селенцами из Армении была предпринята по-
пытка издательской деятельности, связанная 
с выпуском ежегодных армянских календарей, 
которые печатали в астраханской армянской 
типографии. Первая же газета появилась в об-
ласти после того как в 1812 г. учитель немец-
кого языка Астраханской гимназии Иосиф фон 
Вейскгонфен получил государственное разре-
шение на открытие здесь издательства «Вос-
точные известия». А 29 января 1813 г. увидел 
свет первый номер одноименного периодиче-
ского издания. Оно публиковалось на русском 
и армянском языках. Статьи были посвящены 
торговле, последним новостям в регионе и т. д. 
Но 2 июля 1816 г. в связи со смертью издателя 
выпуск газеты был прекращен [1, с. 23–24].

Следующим региональным изданием 
был «Азиатский музыкальный журнал». Ос-
новал его Иван Добровольский, работавший 
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в тот момент учителем музыки в Астраханкой 
гимназии. Издание было посвящено фолькло-
ру, причем не только астраханского региона, 
но и Средней Азии, Кавказа и т. Д [11, с. 74].

1860 г. стал для астраханских издателей 
довольно значимым, так как был ознаменован 
появлением не только официальной прессы, 
например, «Астраханских губернских ведомо-
стей», но и частных изданий («Астраханский 
справочный листок» и «Восток»). «Восток», 
являясь одновременно литературной и ком-
мерческой газетой, начал свое существование 
1 июля 1866 г. и выходил еженедельно под ре-
дакцией П. Кашперова. Газета была закрыта в 
1868 г. Другая частная газета, «Астраханский 
справочный листок», публикуемая с 1866 г. 
ежедневно под редакцией Н. Попова, в 1897 г. 
была переименована и до 1918 г. выходила под 
названием «Астраханский листок» [11, с. 85]. 

После Октябрьской революции все 
астраханские типографии были объединены 
и национализированы, а самыми популярны-
ми периодическими изданиями того периода 
были газета «Коммунист» (орган Астраханско-
го городского комитета РКП), выходившая в 
типографии бывшего «Астраханского листка», 
«Пролетарская мысль», «Астраханская бедно-
та», «Голос трудового мусульманства», «Крас-
ный воин» [11, с. 42]. 

Несмотря на то что большинство астра-
ханских газет и журналов первых лет Совет-
ской власти были общественно-политически-
ми, постепенно свою нишу начали здесь зани-
мать и различные специализированные из-
дания. Первым из них стал журнал «Известия 
Общества астраханских врачей» [8, с. 97–98], 
адресовавшийся ученым-медикам. 

Продолжила свое развитие экономиче-
ская периодика, ориентировавшаяся, в связи 
со спецификой региона, в основном на сель-
скохозяйственный сектор и имевшая очень 
прочную профессиональную базу в прошлом. 
Так, например, журнал «Труды Вольного эко-
номического общества», появившийся в 1765 
г., просуществовал 150 лет, вплоть до начала 
революционных событий в России [8, с.98–99].

С наступлением новой – социалистиче-
ской – эпохи влияние периодической печати 
на формирование общественного мнения не 
только не ослабевало, но и, напротив, росло. 

Соответственно, росло и количество новых 
наименований в астраханской прессе. В 1960-
х гг. открылась типография В. Е. Лесникова, 
выпускавшая газету «Волга» под редакцией 
В. А. Бенземана [19, с. 17]. В 1965 г. в образо-
вавшемся в результате административно-тер-
риториального деления Астраханской обла-
сти Володарском районе была создана газета 
«Заря Каспия». Она освещала не только район-
ные события, но также регулярно публикова-
ла материалы о жизни в области, стране и за 
рубежом. Надо отметить, что эта астраханская 
газета-долгожитель выходит и по сей день, с 
периодичностью раз в неделю, а с 2001 г. еще 
и онлайн [17]. 

Особенностью данной газеты являет-
ся наличие редкой сегодня в СМИ обратной 
связи, посредством колонки, в которой раз-
мещаются письма читателей и ответы на них 
от редакции и экспертов. В газете также ча-
сто публикуются присылаемые читателями 
авторские рассказы и стихотворения. Все это, 
естественно, без ущерба для официальной ин-
формации, с которой издание знакомит ауди-
торию в полном объеме [17]. 

В 1996 г. МУ «Редакция газеты „Заря Ка-
спия“» стала выпускать еще и телевизионную 
программу с вещанием на территории Воло-
дарского района, осуществляя по вторникам и 
четвергам (в вечернее время) прямую транс-
ляцию [17].

Второй по значимости районкой обла-
сти стала образованная 11 февраля 1981 г. га-
зета «Коммунист Приволжья» (Приволжский 
район). После целого ряда реорганизацион-
ных мероприятий 31 августа 1991 г. она полу-
чила хорошо знакомое нам и сегодня название 
– «Приволжская газета» [18].

Обратим внимание на другую немало-
важную составляющую медиапространства 
Астраханской области – радио. Радио Астраха-
ни начало свое вещание в 1926 г. (на тот мо-
мент это была единственная радиостанция в 
регионе) [6, с. 138] и не прекращало его даже 
в годы Великой Отечественной войны, донося 
до астраханцев вести с фронта, поддерживая 
их веру в победу над врагом. И несмотря на 
все обилие в современной России различных 
радиостанций для жителей Астраханской об-
ласти наиболее значимыми являются именно 
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региональные [3, с. 21]. Они не только растут 
количественно, но и меняются качественно, 
расширяя тематический спектр передач, со-
вершенствуя характер вещания. 

Особого внимания заслуживает и коло-
ритная региональная реклама, отражающая 
особенности местного менталитета.

Что касается астраханского телевидения 
– периодом его становления можно считать 
1956 г. В этом году было закончено строитель-
ство малого телецентра (ТЦ), расположивше-
гося в правом крыле звонницы Астраханского 
Кремля. Высота башни, на макушке которой 
была установлена телевизионная турникет-
ная антенна 4-го канала, достигала 75 м [9]. 

Астраханцы теперь могли смотреть ки-
нофильмы (художественные и документаль-
ные), концертные программы, которые транс-
лировались из Москвы, различные телепере-
дачи. А в 1957 г. на Привокзальной площади 
был построен типовой ТЦ с однопрограммным 
телевизионным вещанием по первому частно-
му каналу, который впоследствии стал област-
ной редакцией радиовещания и телевидения 
(ОРРТ) [10]. 

Как мы видим, от момента появления 
первой газеты до сегодняшнего дня астра-
ханские СМИ прошли долгий путь развития, 
в чем-то не выходящий за рамки общих для 
любых отечественных средств массовой ин-
формации «схем», а в чем-то имеющий свою 
специфику, но так или иначе приведший к 
формированию единого современного медиа-
культурного пространства. 

Отражение специфики культурного насле-
дия в медиакультурном пространстве по-
стсоветской России (на примере Астрахан-
ской области)

За время, прошедшее после распада СССР, 
Россия изменилась до неузнаваемости, но ин-
терес к истории и культуре нашего прошлого, 
в том числе недавнего, не только не ослабева-
ет, но даже возрастает. В соответствии с Фе-
деральным законом от 25.06.2002 г. №83-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия народов 
РФ», одной из первоочередных государствен-
ных задач является обеспечение сохранности 
объектов культурного наследия всех видов и 
категорий. 

Существовавшая ранее система госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия была сформирована на основе прин-
ципов, определенных в 60-х–70-х годах про-
шлого века и обеспечивала приемлемое состо-
яние важнейших памятников. Но колоссаль-
ные экономические и социальные изменения 
в России, произошедшие за последние 20 лет, 
потребовали коренной модернизации этой 
системы, и принятие указанного закона «Об 
объектах культурного наследия народов РФ» 
стало важным шагом в этом направлении. Он 
ввел ряд новых важных понятий и норм, ре-
гламентирующих условия и способы охраны, 
сохранения и использования объектов куль-
турного наследия.

Принятие нового закона – это бесспор-
ная победа научной общественности, так как 
именно по инициативе ученых – историков, 
архитекторов, реставраторов – ведется интен-
сивная работа по подготовке, переработке и 
дополнению пакета законодательных актов, 
касающихся охраны культурного наследия.

В связи с этим стоит сказать, что с 1990-
х гг. в Астрахани существует прочная законо-
дательная база, четко определяющая ответ-
ственность властей в сфере сохранения памят-
ников культурного наследия. Так, например, 
в 1999 г. было создано Государственное ав-
тономное учреждение Астраханской области 
«Научно-производственное учреждение „На-
следие“», главной задачей которого является 
учет и сохранение памятников культурного 
наследия региона [21]. В частности, учрежде-
ние составило «Список объектов культурного 
наследия регионального значения» и «Список 
объектов культурного наследия федерально-
го значения» [20].

Заметную роль в этом непростом деле 
играет и медиакультурное пространство, в ко-
тором, как в зеркале, отражается отношение 
астраханцев к проблеме культурного насле-
дия. Медиа «воздействуют на чувства, настро-
ения, ценностные ориентации, социальные 
установки, усваиваемые людьми, а также на 
выбор формы и возможности распростране-
ния их в обществе. Благодаря оперативности 
и динамичности пресса эффективно влияет 
на духовную жизнь общества, сознание масс» 
[12, с. 249]. Е. У. Байдаров и ряд других иссле-
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дователей отмечают: «Передача сообщений 
посредством слов не является единственным 
элементом информационной деятельности, 
особенно аудиовизуальных массмедиа. Поток 
образов, символов, сигналов, адресуемых по-
требителю, существенно воздействует на вос-
приятие сведений людьми, вследствие этого 
снижается значимость слова как элемента 
культуры современной эпохи» [10, с. 249]. Сле-
дует обратить внимание и на то, что в своей 
функциональной природе медиа не содержат 
целеполагающего компонента и при всей сво-
ей силе они лишь ретранслятор задаваемых 
образцов в зависимости от целей, которые 
закладываются в них извне. По мнению О. Н. 
Ленивихиной и В. В. Власовой, «инструменты 
коммуникации и знания массмедиа являются 
одновременно и инструментами власти. Они 
способны склонить общественное мнение к 

поддержке организаторов конкретных кам-
паний, того или иного политического курса; 
содействуют восприятию и усвоению людьми 
господствующих ценностей, идеалов; стан-
дартизируют однородную культуру; унифици-
руют поведенческие ориентиры» [13, с. 52].

Таким образом, мы видим, что в фор-
мирующемся с 1990-ых гг. медиакультурном 
пространстве России значительное место от-
ведено проблеме сохранения культурного 
наследия региона, в частности Астраханской 
области. Используя средства массовой инфор-
мации и коммуникации, власти региона по-
стоянно обращают на эту проблему внимание 
общественности, что, тем не менее, не явля-
ется поводом для прекращения исследования 
данного вопроса в различных областях науки 
– от истории, культурологии и философии до 
мультимедийной журналистики и политики. 

Abstract. The article is devoted to the issues of reflecting activities to preserve the cultural heritage 
of a region in the mediacultural space of post-Soviet Russia using the example of Astrakhan Oblast. The 
aim of the study is to determine the degree of coverage of the problems of preserving cultural heritage 
in the mass media of post-Soviet Russia, based on the study of the evolution of the mediacultural space 
of Astrakhan. The research materials were the studies of culturologists and historians, as well as 
publications in regional media. The methodology is based on a system-historical approach and the ideas 
of the followers of the French sociological school (Emile Durkheim). The analysis of the concept “cultural 
memory” showed that objects of cultural heritage are an integral part of the history of humankind 
since they provide a factual basis for the development of ideas that arise in the field of humanitarian 
knowledge and can confirm them. Such objects’ preservation reflects the recognition of the need to 
study the past; however, the specific content of the concept “cultural heritage” varies from generation 
to generation. The author used these ideas in the subsequent review of the media development in 
Astrakhan Oblast. This process began in the pre-revolutionary period with the appearance of the first 
sociopolitical newspapers and periodicals on economics. The study of the history of regional media in 
the Soviet times showed that the number of printed periodicals grew, their influence on the formation 
of public opinion increased, new media communication technologies (broadcasting and television) 
appeared. It is noted that the regional features of the media formed in the 20th century contributed 
to the formation of a single modern mediacultural space. The development of the media sphere of 
Astrakhan in the post-Soviet period was characterized by intense dynamics. Skillfully using modern 
communication capabilities, the regional authorities were able to draw public attention to the problems 
of preserving the objects of cultural heritage of Astrakhan. This became possible due to the nature of 
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Museion: 
выставки, фонды, коллекции

Способы и этапы комплектования 
музейного фонда: законная 
экспроприация в Советской 
России (1917 – 1920-е годы)

Methods and Stages 
of Museum Fund Acquisition: 

Legal Expropriation 
in the Soviet Russia (1917–1920s)

Статья посвящена особенностям комплектования государственного музейного фонда в первые годы 
советской власти. Методологию составили историко-правовой, формально-юридический методы, метод 
юридического толкования. Материалами явились нормативные акты советской власти, архивные доку-
менты, исследования юристов и историков права. Изучены национализация банковской сферы, переда-
ча культурных ценностей Украине, Польше и Литве. Исследованы вопросы комплектования музеев за 
счет изъятого церковного имущества. Проанализированы отдельные нормативные акты о национали-
зации крупных собраний культурных ценностей и уникальных произведений искусства. Рассмотрены 
полномочия Наркомпроса, связанные с обращением культурных ценностей в пользу государства. Сде-
лан вывод о том, что массовый экспорт этих ценностей, производившийся после 1922 г., способствовал 
возникновению лакун в собраниях музеев, что привело к перераспределению ценностей по структуре 
музейной сети, которое продолжалось в 1930-е гг. и позднее.

Ключевые  слова:  музейный фонд, экспроприация, конфискация, реквизиция, национализация, 
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В истории развития советских музеев 
можно выделить несколько периодов, когда 
в музейные хранилища страны за небольшое 
время поступало или выбывало из них зна-
чительное количество музейных предметов. 

В нижеследующей таблице приведены этапы 
и способы изменения объема и структуры 
музейного фонда страны за относительно не-
большие (для цикла существования государ-
ства) периоды.

Таблица 1
Этапы и способы изменения объема 

и структуры музейного фонда СССР (1917-настоящее время)

К
ом

пл
ек

то
ва

ни
е 

м
уз

ей
но

го
 ф

он
да

Экспроприация культурных ценностей 
(1917–1922 гг.)

Передача культурных ценностей Украине, 
Польше и Литве (декабрь 1917– октябрь 
1920 гг.)
Исполнение российской стороной требова-
ний «Русско-германского добавочного до-
говора к Мирному договору между Россией, 
с одной стороны, и Германией, Австро-Вен-
грией, Болгарией и Турцией с – другой» от 
27.08.1918 г.1  
Реализация культурных ценностей из числа 
национализированных за границу (1921 г. – 
начало 1930-х гг.)

Перераспределение музейных предметов 
по собраниям музеев страны (1920-е гг.  –  
1941 г.)
Межграничное перемещение культурных ценностей в ходе и по итогам Второй мировой 
войны (1941–1945 гг.)

Перемещение культурных ценностей в по-
рядке осуществления компенсаторной ре-
ституции с территорий бывших неприятель-
ских государств на территорию Союза ССР

Разграбление и незаконный вывоз бывшими 
неприятельскими государствами2 с террито-
рии СССР

Передача ГДР произведений из Дрезденской 
картинной галереи (1955 г.)

Отдельные крупные поступления культур-
ных ценностей в государственные музейные 
собрания (1960–1980-е гг.)
Передача культурных ценностей бывшим неприятельским государствами, заинтересован-
ным государствам, Австрийской Республике (в развитие Федерального закона №64-ФЗ от 
15.04.1998 г. «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 
мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации») и возвращение в 
Российскую Федерацию культурных ценностей, которые были похищены из российских 
музеев, архивов и библиотек (с 1992 г. по настоящее время)

1 По этому договору Россия должна была пе-
редать Германии 245 546 кг чистого золота. Факти-
чески было передано 42 860 кг. После аннулирования 
Брест-Литовского договора и дополнительных соглаше-
ний к нему, золото подлежало возврату России, но оно 
оказалось во Франции. Статус этого золота был зафик-
сирован в Версальском мирном договоре как конфиско-
ванный на временной основе» Францией  [48, с.160]. 

2 Германия и ее бывшие военные союзники – 
Болгария, Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия. 

Информация таблицы свидетельству-
ет, что с Октябрьской революции 1917 г. ком-
плектование Музейного фонда, понимаемое 
как увеличение во времени количества храни-
мых в российских музеях ценностей, в опреде-
ленные периоды сопровождалось встречным 
процессом разукомплектования собраний му-
зеев путем перераспределения ценностей из 
одних музеев в другие, а также изъятием из 
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музеев ценностей без восстановления целост-
ности собраний (распродажи 1920–1930-гг., 
разграбление советских музеев бывшими не-
приятельскими государствами в ходе Второй 
мировой войны).

Механизмы комплектования музеев ре-
ализуются путем совершения правомерных 
юридических действий. В данном исследо-
вании не будут рассматриваться известные 
способы «точечного» комплектования (по-
полнения) музейного фонда, такие как на-
учные экспедиции и командировки по сбо-
ру экспонатов, покупка и принятие в дар от 
государственных и общественных предприя-
тий, учреждений и организаций, а также от 
частных лиц материалов, имеющих музей-
ное значение; заказ произведений изобра-
зительного и прикладного искусства за счет 
ассигнований, предусмотренных и утверж-
денных для музея по смете; обмен дублет-
ными и непрофильными материалами с дру-
гими музеями 1.

Для рассмотрения первого этапа (с ок-
тября 1917 г. по 1922 г.), основным содержа-
нием которого была экспроприация культур-
ных ценностей, сначала следует определиться 
с терминами.

1. Экспроприация — изъятие, лишение, 
отнятие «имущества из (частного) обладания 
лица без определенного указания: почему, для 
чего и как обладатель лишается имущества». 
В обыденной речи экспроприацией именуется 
кража, грабеж и т. д. Экспроприацией призна-
валось также допускаемое законом «отобра-
ние имущества у частных лиц, как родовое 
понятие» при этом предполагалось, что оно 
«определенного содержания не имеет, и для 
практической жизни непригодно». Закон-
ной экспроприацией является конфискация, 
реквизиция, национализация, социализация 
и муниципализация. Последние три вида экс-
проприации исходят по постановлению за-
конодательной власти и не направлены на 
наказание граждан, а используются для обе-
спечения «насущных, жизненных интересов 

1 См. пункт 36 «Инструкции по учету и хра-
нению музейных ценностей музеев системы Ми-
нистерства культуры СССР (кроме художествен-
ных)», утвержденной Министерством культуры СССР 
02.04.1968 г. [42].

человеческого общежития, запросов социаль-
ной жизни» 2.

2. Конфискация — «безвозмездное 
принудительное отчуждение государством 
имущества, применяемое как наказание по 
приговорам народных судов, революцион-
ных трибуналов и чрезвычайных комиссий 
по делам, по коим последним предоставле-
но право вынесения приговоров, а равно по 
распоряжению административных властей 
в случаях, указанных в Декрете Совета На-
родных Комиссаров (СНК) от 17.10.1921» 3. 
Подобные определения содержались в Граж-
данском кодексе РСФСР (ст. 70) и Уголовном 
кодексе РСФСР (ст. 38). Все движимое имуще-
ство бежавших за пределы РСФСР или скры-
вавшихся граждан объявлялось собствен-
ностью государства (ст. 1 Декрета СНК от 
19.11.1920) 4. При этом в циркуляре Наркомю-
2 При описании терминов «конфискация», «рек-
визиция», «национализация», «социализация» и «муни-
ципализация» использованы материалы исследования 
А. С. Невзорова [49, с. 3, 28–29].
3 Цит. по Декрету СНК от 17.10.1921 г. [38] 
(этим Декретом СНК были отменены Декрет СНК от 
16.04.1920 г. [33], Постановление СНК от 25.07.1920 г. 
[53]и отчасти Декрет СНК от 03.01.1921 г. [36]).
4 Декрет СНК от 19.11.1920 г. «О конфискации 
всего движимого имущества граждан, бежавших за пре-
делы Республики или скрывающихся до настоящего 
времени» [35] был издан в дополнение к Декрету СНК 
«О бесхозяинном имуществе» [34]. Согласно Декрету от 
19.11.1920 г. объявлялось собственностью РСФСР «все 
движимое имущество бежавших за пределы Республи-
ки или скрывающихся до настоящего времени граждан, 
в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. 
Из означенного имущества все предметы искусства 
и старины, имеющие особую художественную и исто-
рическую ценность, передать в музеи, университеты 
и другие просветительные учреждения распоряжением 
Наркомпроса; все остальное имущество таких граждан 
обратить в товарный фонд Республики и передать в рас-
поряжение Наркмовнешторга и других народных комис-
сариатов по принадлежности».

Интересно сравнение норм данного Декрета с по-
ложениями, обозначенными в Декрете СНК «О конфи-
скациях и реквизициях имущества частных лиц в мест-
ностях, освобождённых от неприятеля» [37]. Cогласно 
ст. 1 данного документа, имущество лиц, проживающих 
в местностях РСФСР, которые были временно заняты 
неприятельскими и контрреволюционными войсками, 
и добровольно ушедших с противником при эвакуа-
ции ими означенных местностей, подлежит конфиска-
ции. Имущество оставшихся членов семьи ушедшего, 
совместно с ним не проживающих, конфискации не 
подлежит.
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ста № 65 от 25.11.1921 г. были установлены 
три положения:

1) конфискованное до 16.04.1920 г. не 
подлежало возврату владельцам;

2) подлежало возврату неправильно 
конфискованное после 16.04.1920 г. (то есть 
без соблюдения правил, установленных Де-
кретом СНК от 16.04.1920 г. [33]);

3) если неправильно конфискованное 
находилось в ведении отдельных начальни-
ков учреждений, то они могли своим распоря-
жением осуществлять возврат имущества вла-
дельцам, в остальных случаях такое возвраще-
ние осуществлялось по распоряжению суда 1.

3. Реквизиция — «применяемое в силу 
государственной необходимости возмездное 
отчуждение или временное изъятие государ-
ством имущества, находящегося в обладании 
частных лиц и обществ» (в соответствии со 
ст. 2 Декрета СНК от 17.10.1921 г.). Реквизиция, 
как и конфискация, является принудитель-
ным изъятием имущества, но в случае рекви-
зиции имущество отчуждается на время, пока 
в нем есть надобность у государства, и владе-
лец имущества получает вознаграждение по 
средним рыночным ценам на момент изъятия 
имущества (ср. ст. 69 ГК РСФСР).

4. Национализация 2 — огосударствление 
имущества, обращение его в национальное, 
государственное. При этом имущество посту-
пало в обладание государства как юридиче-
ского лица, само же имущество, в силу его осо-
бого значения и важности для этого юридиче-
ского лица, объявлялось достоянием нации, 

1 По вопросам конфискаций начала 1920-х гг. 
в фондах Государственного архива Российской Федера-
ции отложились многочисленные архивные докумен-
ты, например: «Материалы по выработке инструкции 
и декрета Совнаркома о реквизициях и конфискациях» 
(1920) [12], «Декреты, постановления Совета Народных 
Комиссаров (проекты) и переписка с губернскими от-
делами юстиции о реквизициях и конфискациях, о го-
сударственной кожевенной монополии и с частными 
лицами о возвращении конфискованного имущества» 
(1921) [13], «Дополнение к Декрету СНК от 16 апреля 
1920 г. „О реквизициях и конфискациях“, об осуществле-
нии права реквизиции и конфискации Наркомпросом» 
(1920) [14], «Дело по обвинению Командующего армией 
Петрова, Солонина и других в незаконных реквизициях 
и конфискациях имущества у граждан» (1919) [16].
2 Обратный процесс — денационализация, по 
этой теме см., например, [2; 24; 39].

составляющей государства, государственной 
собственностью. Превращение имущества 
в государственное могло последовать исклю-
чительно по распоряжению высшей власти 
(Всероссийский Съезд Советов), ее высшего 
законодательного органа (ВЦИК) или орга-
на, ведающего общим управлением делами 
(СНК), а также ВСНХ. Национализированное 
имущество могло быть предоставлено в не-
посредственное ведение отдельного учрежде-
ния, однако не могло поступить в распоряже-
ние частных лиц, за исключением временного 
пользование им на правах аренды [49, с. 9, 14].

«Ввиду важного и государственного зна-
чения», «принимая во внимание чрезвычайно 
важное государственное значение сооруже-
ний», «высоко-техническое оборудование», 
«в интересах народного хозяйства», ввиду 
того, что «по своему культурному и художе-
ственному значению [Третьяковская галерея] 
выполняет общегосударственные и прави-
тельственные функции» и по другим, подоб-
ным этим, мотивам в РСФСР в 1917–1921 гг. 
были национализированы, объявлены (Все-
российским центральным исполнительным 
комитетом (ВЦИК), СНК и Высшим советом 
народного хозяйства (ВСНХ)) достоянием, 
собственностью РСФСР, архивы умерших пи-
сателей, композиторов и пр. … музыкальные 
произведения и магазины, Третьяковская га-
лерея, Московский Зоологический сад, «Ясная 
Поляна» [49, с. 9–10] 3.

Фактическое осуществление нацио-
нализации означало выполнение одного из 
перечисленных условий: либо органы вла-
сти принимали предприятие в соответствии 
с приемочным актом или подобным ему доку-
ментом, либо было организовано управление 
предприятием или назначался заведующий, 
либо же деятельность или охрана предпри-
ятия финансировались из государственных 
средств.

Предприятия мелкой промышленности 
и кустарного производства, по факту перешед-
шие под юрисдикцию органов государствен-
ной власти до 23.04.1919 г., признавались соб-
ственностью РСФСР в случае их эксплуатации 
государством в производственных целях или 
3 О национализации аптек в Баку см., например, 
воспоминание Соколовского [25].
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же если производственный процесс усиливал-
ся правительственными структурами посред-
ством нового оборудования или организации 
снабжения (ст. 2 и 4 Декрета ВЦИК и СНК от 
10.12.1921 г.).

В ст. 2 циркуляра Главного управления 
коммунального хозяйства 07.07.1922 г. № 226 
устанавливалось, что «национализированны-
ми домовладениями, составляющими общее 
достояние Республики и находящимися в рас-
поряжении и эксплуатации центральных ор-
ганов Республики, являются: а) домовладения, 
находящиеся на территории промышленных 
предприятий, состоящих в ведении ВСНХ и его 
органов; б) домовладения, имеющие специаль-
ное назначение и притом общегосударствен-
ного, а не местного характера. К таковым отно-
сятся воинские казармы, здания государствен-
ных банков, здания университетов и других 
высших учебных заведений, государственные 
музеи, картинные галереи и академические те-
атры». Бывшие собственники, имущество ко-
торых было экспроприировано на основании 
революционного права или вообще перешло 
во владение трудящихся до 23.05.1922, не име-
ли права требовать возвращения этого иму-
щества (см. примечание № 1 к ст. 59 ГК РСФСР, 
речь идет об истребовании через исковое про-
изводство в суде, путем ходатайств в админи-
стративном порядке это допускалось).

5. Социализация — изъятие из частной 
собственности отдельных лиц или обществ, 
обращение имущества в общенародное до-
стояние. Собственником социализированно-
го (обобществленного) имущества является 
общество, этим имуществом члены общества 
непосредственно пользуются, и в этом состо-
ит предназначение имущества (например, 
леса), собственником национализированного 
(огосударствленного) имущества — государ-
ство, члены государства этим имуществом не-
посредственно не пользуются, поскольку оно 
предназначено для надобностей государства 
как такового, а не его членов [49, c. 15–16]. 
Хотя, так как общество мыслится организо-
ванным в государство, то социализированное 
имущество допустимо называть государствен-
ными (см., например, ст. 21 ГК РСФСР).

Термин «социализация» используется, 
например, в принятой 12 (25) января 1918 г. 

«Декларации о правах трудящегося и эксплу-
атируемого народа», законодательно закре-
пившей завоевания Октябрьской революции 
и провозгласившей основные принципы соци-
алистического государства: «в осуществление 
социализации земли частная собственность 
на землю отменяется и весь земельный фонд 
объявляется общенародным достоянием и пе-
редается трудящимся без всякого выкупа, на 
началах уравнительного землепользования. 
Все леса, недра и воды общегосударственно-
го значения, а равно и весь живой и мертвый 
инвентарь, образцовые поместья и сельско-
хозяйственные предприятия объявляются 
национальным достоянием. Подтверждается 
переход всех банков в собственность рабо-
че-крестьянского государства, как одно из ус-
ловий освобождения трудящихся масс из-под 
ига капитала» [26].

6. Муниципализация — обращение ка-
кого-либо имущества в городское (общинное) 
для обслуживания потребностей города (об-
щины). Отличие муниципализации состоит 
в том, что имущество поступает в собствен-
ность не государства (национализация), не 
общества (всего народа, социализация), а от-
дельного города (общины).

Начало формированию различных фон-
дов («государственный музейный фонд», «об-
щегосударственный золотой фонд», «государ-
ственный запас художественных ценностей 
и предметов роскоши и старины, могущих слу-
жить предметом вывоза за границу», «анти-
кварный экспортный фонд», «фонд Коминтер-
на») было положено действиями по овладе-
нию Государственным банком, изданием Де-
крета от 26.10.1917 г., отменявшего навсегда 
право частной собственности 1, за ним после-
довали декреты, регламентирующие взаимо-
отношения государства, школы и церкви, на-
ционализации банков, конфискации золотых 
запасов, национализации внешней торговли 2, 
отдельных крупных собраний, а также отрас-
лей промышленности и торговли, в которых 
имелись в обороте культурные ценности.

1 Пункт 1 Декрета Съезда Советов рабочих и сол-
датских депутатов «О земле» [43, c. 13].
2 Декрет СНК от 22.04.1918 г. «О национализации 
внешней торговли» [43, c. 45–47].
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Ценности в банках, благородные ме-
таллы и драгоценные камни

Как мы уже упомянули, конец октя-
бря 1917 г. увязывается с началом овладения 
большевиками кредитной системой страны 
(национализация банков), в ходе которого 
было изъято значительное количество ценно-
стей, хранящихся в банках.

Этапы национализации банков заключа-
лись в следующем:

— захват Государственного банка;
— установление рабочего контроля 1 

над частными банками;
— национализация частных банков 

и слияние их с Государственным банком;
— ликвидация банков ипотечного 

кредитования;
— государственная поддержка кредит-

ной кооперации [1, c.69–70].
По балансу на 23.10.1917 г., Государ-

ственный банк имел золота на 1 292 млн. руб. 
и кредитных билетов в кассе на 152 млн. руб.

20.11.1917 г. (по новому стилю) банк был 
захвачен вооруженным отрядом Военно-ре-
волюционного комитета под руководством 
В. Р. Менжинского 2, который потребовал от 
управляющего банком И. П. Шипова 10 млн. 
руб. на покрытие срочных расходов Совнарко-
ма. Шипов сообщил, что предоставит деньги 
в случае, если Совнарком добьется от Депар-
тамента Государственного казначейства при-
каза о переводе на счет Совнаркома 10 млн. 
рублей. Деньги получить не удалось. 24 но-
1 «Мы не декретировали сразу социализма во 
всей нашей промышленности потому, что социализм 
может сложиться и упорядочиться только тогда, ког-
да рабочий класс научится управлять, когда упрочится 
авторитет рабочих масс… Поэтому мы ввели рабочий 
контроль, зная, что это шаг противоречивый, шаг не-
полный, но необходимо, чтобы рабочие сами взялись за 
великое дело строительства промышленного громад-
ной страны без эксплуататоров, против эксплуататоров»  
(В. И. Ленин) [47, c.139–140].
2 О реакции на эти действия см. документы ар-
хивных дел ГАРФ «Ограбление Государственного банка 
„Вчера в Государственный банк явился большевистский 
комиссар Менжинский…“ (Петроград, ноябрь 1917) Под-
пись: комитет спасения родины и революции» [9], «От 
комитета спасения: Комитет спасения родины и револю-
ции опубликовал следующее обращение к населению: 
„Вчера в Государственный банк явился большевист-
ский комиссар Менжинский, потребовал выдачи 10 млн.  
рублей…“» [10].

ября Совнарком уволил Шипова и назначил 
в Государственный банк комиссара, которому 
предоставил право «в виде временной исклю-
чительной меры выдать с текущего счета Де-
партамента государственного казначейства 
краткосрочный аванс Совету Народных Ко-
миссаров в размере 25 млн. руб.3 с отнесением 
их на текущий счет СНК». Высшие и средние 
служащие банка объявили забастовку, однако 
через три дня после объявления забастовки, 
все ключи от денежных касс, сейфов и шкафов 
с документами оказались в руках комиссаров 
банка. Первые 5 млн. из 25 млн. руб. были взя-
ты из кассы банка, несмотря на препятствия, 
учиненные высшим руководством банка, 
и доставлены в одну из комнат, соседних с ка-
бинетом В. И. Ленина (именно там в первые 
дни находилась советская казна) 4. Поскольку 
акционерные банки испытывали острый не-
достаток в денежной наличности, они пошли 
на подписание 14.12.1917 г. соглашения о кон-
троле Государственного банка над частными 
3  А. Г. Мосякин отмечает, что это было не золо-
то, а обесценившиеся рублевые купюры. «Новой власти 
нужен был золотой запас. Началась ленинская „экспро-
приация экспроприаторов“, что и породило последую-
щие декреты о конфискациях и национализациях. Экс-
проприация была главным источником формирования 
финансовых ресурсов и фондов советского государства 
и его вождей. Она прошла двумя волнами: с 1918 г. до 
весны 1922 г. и с 1928-го до середины 1930-х гг.» [48, 
с. 130, 142].

«Попало здесь особенно лозунгу: „грабь награ-
бленное“, лозунгу, в котором, как я к нему ни присма-
триваюсь, я не могу найти что-нибудь неправильное, 
если выступает на сцену история. Если мы употребляем 
слова: экспроприация экспроприаторов, то — почему же 
здесь нельзя обойтись без латинских слов? И я думаю, 
что история нас полностью оправдает, а еще раньше 
истории становятся на нашу сторону трудящиеся массы; 
но если лозунг „грабь награбленное“ проявил себя без 
всяких ограничений в деятельности Советов и если ока-
жется, что в таком практическом и коренном вопросе, 
как голод и безработица, мы натыкаемся на величайшие 
трудности, то тут своевременно сказать, что после слов 
«грабь награбленное» начинается расхождение между 
пролетарской революцией, которая говорит: награблен-
ное сосчитай и врозь его тянуть не давай, а если будут 
тянуть к себе прямо или косвенно, таких нарушителей 
дисциплины расстреливай» (В. И. Ленин) [46, c.269].
4 «Самым большим фондом конфискованных 
драгоценностей обладал В. И. Ленин. Этот фонд, кото-
рый в Кремле называли „кладовкой Ильича“, находился 
в бывшем здании Московской ссудной казны по адресу: 
Москва, Настасьинский перуелок, 3. Им заведовал Якуб 
Ганецкий» [48, c.130].
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банками 1. Оцепление частных банков в Пе-
трограде началось с 7 утра 27.12.1917 г., чтобы 
банки не могли связаться друг с другом, теле-
фонная связь между ними была прервана, к 12 
часам дня все частные банки Петрограда ока-
зались в руках советской власти. 27.12.1917 г. 
был принят Декрет ВЦИК «О национализации 
банков», а также Декрет «О ревизии стальных 
ящиков в банках». Ревизия банковских сейфов 
в Петрограде началась 04.01.1918 г., накануне 
этого события был опубликован приказ нар-
кома финансов Менжинского, которым пред-
лагалось владельцам сейфов явиться на реви-
зию в трехдневный срок под угрозой конфи-
скации всего содержимого сейфов 2. Декретом 

1 Заместитель председателя Комитета акционер-
ных банков Е. М. Эпштейн позже писал: «Мы сидели без 
денег, так как иммобилизовали свои средства в обяза-
тельства госказначейства, выпущенные во время войны, 
а потому вынуждены были принять требования комис-
саров Государственного банка» [59, p. 79].
2 По вопросу изъятия и ревизии сейфовых ячеек 
см. архивные дела фонда 1102 Российского государствен-
ного исторического архива («Документы разных лиц, изъ-
ятые из сейфов частных банков и кредитных обществ») 
[56], а также архивные дела ГАРФ (например: «Переписка 
c Наркомфином по делу изъятия из сейфов материалов 
и литературы», 1921 [11]; «Переписка с банками и кре-
дитными учреждениями о представлении сведений о на-
личии у них сейфов, принадлежащих быв. министрам и др. 
должностным лицам и о прекращении допуска к ним», 
1917 [4]; «Список арендаторов сейфов в Московском бан-
ке (с адресами)», 1918 [5] и «Список арендаторов сейфов 
в бывшем Московском купеческом обществе взаимно-
го кредита с отметкой о вскрытии сейфов», 1917, 1918 
[6]; «Постановление (копии) Малого СНК о просмотре 
рукописей и литературных материалов, изъятых из сей-
фов, доклад о результатах просмотра и переписка с Ма-
лым Совнаркомом и Наркомфином по тому же вопросу», 
1921–1922 [15]; «Акт о конфискации из сейфа серебряных 
и золотых вещей гражданки Иды Ив. Баллод», 1920 [17]; 
«Доклад инспекции НК РКИ РСФСР о результатах реви-
зии сейфов и касс бывших и функционирующих банков, 
справки и акты о выдаче ценностей из Гохрана Наркомфи-
на РСФСР», 1920 [18]; «Дело о деятельности сейфовой ко-
миссии бывшего Русского торгово-промышленного бан-
ка», 1920 [20]; «Материалы о результатах работы сейфо-
вой комиссии Наркомфина РСФСР (протоколы, акты, ве-
домости и другие)», 1922 [19]; «Акты ревизии сейфов тор-
гово-промышленного, коммерческого и других банков», 
1918 [21]; «Акт ревизии сейфа, арендуемого польским гр. 
Вильневчицем А. О. в соединенном банке в г. Москве», 
1918 [22] и другие дела о ревизии сейфов частных лиц из 
упомянутой описи; «Переписка с центральными и мест-
ными учреждениями Наркомфина СССР и губернскими 
архивными бюро о разборке документов, изъятых из сей-
фов», 1923 [23]).

СНК от 24.01.1918 г. все акционерные капи-
талы бывших частных банков передавались 
Государственному банку на основе полной 
конфискации; Декретом ВЦИК от 03.02.1918 г. 
были аннулированы все государственные 
займы, заключенные царским и временным 
правительствами (к ноябрю 1917 г. госдолг 
составлял 60 млрд. руб., в том числе внешний 
долг — 16 млрд. руб.). Следует отметить, что 
национализация и слияние банков продолжа-
лась более года. Так, только в конце декабря 
1918 г. Наркомфин и Центральное управление 
Народного банка разослали на места инструк-
цию «О порядке национализации частных 
банков» (отметим, что количество отделе-
ний бывших коммерческих банков на совет-
ской территории на 01.10.1919 г. составляло: 
56 — петроградские банки, 46 — московские 
банки и 238 –провинциальные банки; сумма 
сводного ликвидационного баланса состави-
ла 12 669 млн. руб., причем 55% этой суммы 
приходилось на петроградские банки, 39% на 
московские и лишь 6% на провинциальные 
банки). Постановлением СНК от 02.12.1918 г. 
все иностранные банки, действовавшие в пре-
делах РСФСР, подлежали ликвидации, все опе-
рации — прекращению, а денежная налич-
ность — передаче в отделения Народного бан-
ка. Особо сопротивлялось инициативе совет-
ской власти по депонированию в Народном 
банке ценностей петроградское отделение 
«Лионского кредита», существовавшее в Рос-
сии с 1879 г. Дело дошло до опечатывания 
входа в кладовую печатью Датского посоль-
ства и Датского Красного креста. Однако Нар-
коминдел разрешил Народному банку снять 
печати, и в апреле 1919 г. кладовые агентства 
были вскрыты, ценности переданы в Народ-
ный банк, а дело о сопротивлении агентства 
направлено в суд [1, c. 71–74, 87, 91–93, 115, 
186–187; 29; 30].

В соответствии с примечанием к ст. 1 Де-
крета «О ревизии стальных ящиков в банках» 
от 14.12.1917 г., конфискации с последующей 
передачей в государственный золотой фонд 
подлежали золотые монеты и слитки 3. Выпла-
та компенсации в 32 рубля за золотник чисто-
го золота 96-й пробы полагалась владельцам 
3  Примечание к пункту 1 Декрета ЦИК «О реви-
зии стальных ящиков в банках» [43, c.27].
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благородного металла (учреждениям, част-
ным лицам, мастерским, магазинам и т. д.) 
в сыром виде, а также изделий из него весом 
более 16 золотников (или 68,256 г), которые 
переходили в собственность государства. Если 
проба была ниже, то и компенсация, соответ-
ственно, уменьшалась. Та же мера применя-
лась к золоту, находившемуся в банковских 
сейфах. Без компенсации оставались те вла-
дельцы, которые не представили свои ценно-
сти в течение месяца с 15.01.1918 г., однако 
третья часть вознаграждения все же выплачи-
валась гражданам, указавшим властям на факт 
наличия этих ценностей у владельца 1. Описи 
в месячный срок подлежали все золотые изде-
лия весом больше 16 золотников (или 68,256 
г), находившиеся в государственных музеях 
и дворцах, а также в церквях и монастырях. 
Вес каждого изделия указывался в отдельно-
сти, при этом данная опись предоставлялась 
впоследствии в секцию благородных метал-
лов ВСНХ 2.

Нормативное регулирование процес-
са овладения государством запасами благо-
родных металлов, находившихся во владе-
нии частных лиц, продолжалось вплоть до 
1921 г. и завершилось в апреле 1922 г., ког-
да был издан Декрета СНК от 04.04.1922 г. 
«Об обращении золота, серебра, плати-
ны, драгоценных камней и иностранной  
валюты» [43, c. 336].

В соответствии с Декретом СНК от 
03.01.1921 г. «О реквизициях и конфискаци-
ях» (ст. 2), изделия из благородных метал-
лов реквизировались, если их общий вес был 
выше установленных для индивидуального 
употребления норм, составлявших для изде-
лий из золота — 18 золотников (то есть 76,788 
г), для серебряных предметов — 3 фунта (или 
1,2285 кг) 3.

В соответствии с нормами Декрета СНК 
от 04.04.1922 г., население более не было обя-
зано сдавать государству имеющееся благо-
родные металлы, драгоценные камни и ино-
1 Пункты 5 и 2 Постановления ВСНХ от 
12.01.1918 г. «О золоте и платине» [43, c. 31–32].
2 Пункты 5 и 2 Постановления ВСНХ от 
12.01.1918 г. «О золоте и платине» [43, c. 31–32].
3 Статья 2 Декрета СНК от 03.01.1921 г. «О рекви-
зициях и конфискациях» [43, c. 253–262].

странную валюту, при этом гражданам раз-
решалось свободно распоряжаться данными 
ценностями. Вместе с тем Госбанк сохранил за 
собой исключительное право покупки и про-
дажи монет из благородных металлов и валю-
ты иностранных государств 4.

Этот же правовой акт разрешил вывоз 
без особого разрешения благородных метал-
лов, валюты и драгоценных камней на общую 
сумму не более 50 рублей золотом на одно 
выезжающее за рубеж лицо 5. При этом в дан-
ную сумму не включались и, соответственно, 
также разрешались к беспрепятственному вы-
возу на каждого выезжающего одни золотые 
или серебряные часы, одно обручальное коль-
цо и изделия из серебра весом не более одного 
фунта (0,4095 кг) 6.

Несмотря на то что создание «общего-
сударственного золотого фонда» было заяв-
лено в Декрете от 14.12.1917 г., специальная 
организация, которая бы аккумулировала 
запасы драгоценных металлов, была создана 
лишь спустя более чем два года. Такой ор-
ганизацией, основанной в целях централиза-
ции хранения и учета всех принадлежавших 
РСФСР ценностей (золота, платины, серебра 
в слитках и изделиях из них, бриллиантов, 
драгоценных камней и жемчуга), стало Го-
сударственное хранилище ценностей РСФСР 
(Гохран), учрежденное при Центральном 
бюджетно-расчетном управлении.

Следует особо отметить, что сдаче 
в Гохран не подлежал определенный круг 
ценностей, включавший ценные экспонаты, 
находившиеся в музеях или в научных учреж-
дениях и вещи, переданные в пользование ре-
лигиозных общин как предметы культа, а так-
же ценности, находившиеся в распоряжении 
распределительных органов. Определение 
ценностей, остававшихся в их распоряжении, 

4 Статьи 1–3 Декрета СНК от 04.04.1922 г. «Об об-
ращении золота, серебра, платины, драгоценных камней 
и иностранной валюты» [43, c. 336].
5 Статья 5 Декрета СНК от 04.04.1922 г. «Об обра-
щении золота, серебра, платины, драгоценных камней 
и иностранной валюты» [43, c. 336].
6 Декрет СНК «О дополнении пункта 5 Декрета 
СНК от 04.04.1922 г. „Об обращении золота, серебра, пла-
тины, драгоценных камней и иностранной валюты“» [43, 
c.364].
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производилось Наркомфином по согласова-
нию с ВСНХ и Наркомвнешторгом 1.

Все золотые часы всеми Народными ко-
миссариатами и другими учреждениями не-
медленно передавались по описям в Гохран 
для хранения 2.

Завершился этап национализации бла-
городных металлов изданием Декрета СНК 
от 11.10.1922 г., которым устанавливалось, 
что всякие претензии частных лиц к государ-
ству, вытекающие из реквизиций и конфи-
скаций благородных металлов и драгоцен-
ных камней, имевших место до 04.04.1922 г., 
аннулируются 3.

Передача культурных ценностей 
Украине, Польше и Литве 4

В декабре 1917 г. военные трофеи, от-
носящиеся к истории украинского народа 
и полученные властями Российской империи 
главным образом в период правления Екате-
рины II, подлежали передаче украинскому на-
роду 5 «Братья Украинцы! — сообщалось в Де-
крете СНК от 01.12.1917 г. — В хранилищах Пе-
тербурга ваши знамена, пушки и булава сви-
детельствуют о вашем угнетении — именем 
великорусского — угнетателями этого народа. 
Нет больше угнетенных народов в свободной 

1 Статья 1 и 4 Декрета СНК от 03.02.1920 г. «Об 
учреждении государственного хранилища ценностей 
РСФСР» [43, c.183–184].
2 Декрет СНК от 28.02.1921 г. «Инструкция СНК 
по применению Постановления СНК от 18.12.1920 г. о за-
бронировании за Народным комиссариатом внешней 
торговли в качестве экспортного фонда золотых часов, 
находящихся в распоряжении Народного комиссариата 
финансов и всех других учреждений» [43, c.268].
3 Декрет СНК от 11.10.1922 г. «Об аннулировании 
претензий, вытекающих из реквизиций и конфискаций 
благородных металлов и драгоценных камней» [43, 
c.365].
4 Относительно практики конца 1910-х гг. ме-
жгосударственной передачи культурных ценностей, 
а также, например, по Сен-Жерменскому договору 
10.09.1919 г. (мир с Австрией) «Особые права получает 
Италия в смысле требования возврата драгоценностей, 
принадлежавших герцогству Тосканскому, и произведе-
ний искусства, вывезенных в разное время, и особенно 
в 1859 г., австрийскими военными властями Модены 
и в XVIII в. из Палермо и Неаполя» (цит. по [58, с. 90]).
5 Декрет СНК от 01.12.1917 г. «О передаче трофе-
ев украинскому народу» [43, c.24].

России. Центральный Исполнительный Коми-
тет Советов Рабочих, Солдатских и Крестьян-
ских Депутатов возвращает вам трофеи, как 
память о вашей славной борьбе за свободу» 6.

В январе 1918 г. различные предметы, 
относящиеся к истории Польши и польского 
народа (предметы старины и искусства, би-
блиотеки, архивы, картины и предметы, име-
ющие музейное значение) были приняты под 
охрану советского правительства (точнее, Ко-
миссариата по польским делам и «Общества 
охранения древностей») как собственность 
польского народа с целью последующей пере-
дачи польским народным музеям 7.

В октябре 1920 г., согласно постановле-
нию Наркомпроса, польскому народу немед-
ленно возвращались предметы, имевшие 
историческое, художественное или научное 
значение (собрания, художественные полот-
на, архивная документация, церковные при-
надлежности, мебель и т. д.), в военное время 
подвергшиеся эвакуации с территории Поль-
ши 8. Литовскому государству также передава-
лись оказавшиеся в ведении российских госу-
дарственных или общественных организаций 
ценности, которые принадлежали различным 
общественным учреждениям и эвакуирован-
ные в период Первой мировой войны, а также 
культовые предметы всех конфессий 9.

Церковные имущества
Первым шагом в комплектовании музе-

ев страны за счет церковных имуществ ста-
ло издание Комиссариатом народного про-
свещения в декабре 1917 г. Постановления 
«О передаче дела воспитания и образования 
из духовного ведомства в ведение Народного 
комиссариата по просвещению». Затем в янва-

6 Декрет СНК от 01.12.1917 г. «О передаче трофе-
ев украинскому народу» [43, c.24].
7 Пункт 1 Декрета СНК «Об охране предметов ста-
рины и искусства, подлежащих передаче польскому на-
роду» [43, c.34].
8 Постановление Народного комиссариата про-
свещения «О возвращении польскому трудовому народу 
эвакуированного из Польши культурного, художествен-
ного, научного и исторического достояния» [43, c.61].
9 Статья Х Мирного договора между Россией 
и Литвой (обмен ратификационными грамотами состо-
ялся 14.10.1920) [43, c.235–242].
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ре 1918 г. был принят Декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви».

Передаче из духовного ведомства в Ко-
миссариат народного просвещения подлежа-
ли все церковно-приходские школы, с библи-
отеками и учебными пособиями, ценностями, 
капиталами и ценными бумагами 1.

Любые праволишения, связанные с ис-
поведанием какой бы то ни было веры или 
неисповеданием никакой веры, отменялись. 
Преподавание религиозных вероучений во 
всех государственных и общественных, а так-
же частных учебных заведениях, где препода-
вались общеобразовательные предметы, не 
допускалось. Все имущества существующих 
в России церковных и религиозных обществ 
объявлялись народным достоянием 2.

Имущество, имеющее культурно-исто-
рическое значение, употреблявшееся в рели-
гиозно-обрядовых целях и относившееся к ве-
домству православного исповедания на мо-
мент принятия Декрета «Об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви», а так-
же церкви, молитвенные дома, монастыри, 
надгробия и другие сооружения, обрядовое 
и церковное имущество переходили в ведение 
Отдела по делам музеев и охране памятников 
и искусства и старины Народного комиссари-
ата просвещения, его местных подразделений 
и представителей 3. Принимая это имущество, 

1 Постановление Комиссариата по народному 
просвещению от 11.12.1917 г. «О передаче дела воспи-
тания и образования из духовного ведомства в ведение 
Народного комиссариата по просвещению» [43, c.26].
2 Пункты 3, 9 и 13 Декрета СНК от 23.01.1918 «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви». 
[43, c.37–38]. Под действие упомянутого Декрета попа-
дали: а) церкви — православная, старообрядческая, ка-
толическая всех обрядов, армяно-григорианская, проте-
стантская и исповедания — иудейское, магометанское, 
буддийско-ламаистское; б) все иные частные религиоз-
ные общества, образовавшиеся для отправления како-
го-либо культа; в) все общества, которые ограничивали 
круг своих сочленов исключительно лицами одного ве-
роисповедания и, хотя бы под видом благотворитель-
ных, просветительных или иных целей, преследовали 
цели оказания непосредственной помощи и поддержки 
какому бы то ни было религиозному культу. Все эти об-
щества лишались прав юридического лица (цит. Поста-
новление Наркомюста от 24.08.1918 «О порядке прове-
дения в жизнь Декрета «Об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви (Инструкция)». [43, c.86–92].
3 Пункт I Инструкции Наркомюста от 24.08.1918 

данное подразделение должно было подробно 
описать его, установить его художественную 
и историческую ценность, а также классифи-
цировать по нескольким категориям.

В первую из таковых входило «имуще-
ство совершенно исключительной истори-
ко-художественной ценности», которое обра-
зовывало госфонд и в случае необходимости 
могло было быть вывезено для пополнения 
центральных музеев по причине недостаточ-
ных условий хранения и для реализации пла-
на музейного строительства.

Вторую категорию составляло «имуще-
ство высокой историко-художественной цен-
ности, имеющее показательное и музейное 
значение», которое в особых случаях также 
могло изыматься с целью планомерного рас-
пределения по фондам центральных и мест-
ных музеев.

Третья категория — «имущество, имею-
щее незначительную историко-художествен-
ную ценность», — не признавалось имеющим 
музейное значение и относилось к обыден-
ным принадлежностям церковной жизни 4.

Качество и ценность памятников и на-
ходившихся в них предметов производилось 
специальной комиссией, состоявшей из пред-
ставителей местного совета депутатов, членов 
местной коллегии по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины Народного 
комиссариата просвещения и представителей 
рабоче-крестьянской инспекции 5. В функции 
этой комиссии входило также определение 
предметов для изъятия с целью дальнейшей 
передачи в государственный музейный фонд 
и государственное казначейство.

Отделом Наркомюста 15.09.1923 г. было 
сообщено, что взнос эквивалента при изъя-

«Порядок передачи по договорам религиозного имуще-
ства, имеющего историческое, художественное или архе-
ологическое значение» [44, c. 14–20]. Следует обратить 
внимание, что в этой Инструкции Наркомюста впервые 
встречается термин «государственный музейный фонд».
4 Пункты III, IV Инструкции Наркомюста 
от 24.08.1918 «Порядок передачи по договорам 
религиозного имущества, имеющего историческое, 
художественное или археологическое значение» [44, 
c. 14–20].
5 Инструкция Коллегии по делам музеев и ох-
ране памятников искусства и старины Наркомпроса от 
05.10.1918 [44, c. 22–24].
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тии ценностей из храма не создает права соб-
ственности на вещи, оставленные в пользова-
нии группы в данном храме. При ликвидации 
храма судьба вещей определялась в общем по-
рядке ликвидации [44, c. 98–99].

В 1918–1923 гг. было обследовано более 
2350 церквей и монастырей, в которых взято 
на учет свыше 10 тыс. произведений древне-
русской живописи и 25 тыс. предметов древне-
русского прикладного искусства [3; 8, л. 192].

«Точечные» акты о национализации 
крупных собраний культурных ценностей 
и уникальных произведений искусства

В отношении крупных собраний куль-
турных ценностей, принадлежавших част-
ным лицам, на протяжении апреля 1918 г. — 
июня 1921 г. издавались отельные Декреты. 
Например:

— все капиталы и все имущество Акаде-
мии Художеств поступали в собственность Со-
ветской Республики, как фонд, предназначен-
ный для специальных нужд художественной 
культуры 1;

— картина Боттичелли (тондо), при-
надлежавшая Е. П. Мещерской, реквизирова-
лась, признавалась собственностью РСФСР 
и передавалась в один из национальных музе-
ев РСФСР 2;

— Московская государственная художе-
ственная галерея имени П. и С. М. Третьяко-
вых объявлялась государственной собствен-
ностью РСФСР и передавалась в один из наци-
ональных музеев РСФСР 3;

— все движимое и недвижимое имуще-
ство Московского художественного общества 
национализировалось и переходило в ведение 
Наркомпроса 4;
1 Декрет СНК от 14.04.1918 «Об упразднении Ака-
демии Художеств, реорганизации Высшего художествен-
ного училища и передаче в ведение Народного комис-
сариата просвещения Музея Академии Художеств» [43, 
c. 45].
2 Постановление СНК от 30.05.1918 «О запреще-
нии вывоза за границу картины Боттичелли (тондо)» 
[43, c. 56–57]. Речь идет о картине Дж. Боттичелли «Ма-
донна с младенцем», которая сейчас находится в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина.
3 Постановление СНК от 03.06.1918 «О национа-
лизации Третьяковской галереи» [43, c. 57].
4 Пункт 1 Декрета СНК от 12.07.1918 «О закрытии 

— имущество, принадлежавшее низло-
женному революцией российскому императо-
ру Николаю Александровичу Романову, быв-
шим императрицам Александре Федоровне 
и Марии Федоровне Романовым и всем членам 
бывшего российского императорского дома, 
в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни 
находилось, не исключая и вкладов в кредит-
ных учреждениях как в России, так и за грани-
цей, объявлялось достоянием РСФСР 5;

— все имущество и инвентарь Пе-
троградской и Московской консерваторий 
объявлялись народной государственной 
собственностью 6;

— художественная галерея Сергея Ива-
новича Щукина объявлялась государственной 
собственностью РСФСР 7;

— художественные собрания А. И. Мо-
розова, И. С. Остроухова и В. А. Морозова объ-
являлись государственной собственностью 
и передавались в ведение Наркомпроса 8;

— «Дом Льва Толстого» в Москве объ-
являлся государственной собственностью 
РСФСР и переходил в ведение Наркомпроса 9;

— усадьба «Ясная Поляна» с домом и его 
обстановкой, парком, фруктовым садом, ле-
сом, посадками, пахотной, луговой, огородной 
и неудобной землей и надворными построй-
ками объявлялись национальной собственно-
стью РСФСР 10.

В. К. Граданов и Ю. Ф. Кононов в числе 
национализированных за 1918–1919 гг. распо-

Московского художественного общества» [43, c. 66–67].
5 Декрет СНК от 13.07.1918 «О национализа-
ции имущества низложенного российского императора 
и членов бывшего императорского дома» [43, c. 67–68].
6 Декрет СНК от 12.07.1918 «О переходе Петро-
градской и Московской консерваторий в ведение Народ-
ного комиссариата просвещения» [43, c. 67].
7 Декрет СНК от 29.10.1918 «О национализации 
художественной галереи Щукина» [43, c. 120].
8 Постановление СНК от 19.12.1918 «О нацио-
нализации художественных собраний А. М. Морозова, 
И. С. Остроухова и В. А. Морозова» [43, c. 144].
9 Декрет СНК от 06.04.1920 «О национализации 
дома Льва Толстого в Москве» [43, c. 185].
10 Статья 1 Декрета ВЦИК от 13.06.1921 «О наци-
онализации усадьбы «Ясная Поляна» [43, c. 311–313]. 
В этом же Декрете приводятся обязанности хранителя 
усадьбы.

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2020 № 1

133

К. Е. Рыбак = Способы и этапы комплектования музейного фонда...



ряжениями советского правительства указы-
вают также «собрания [в Москве] известных 
коллекционеров — А. А. Брокара (собрание ра-
бот старинных западных мастеров живописи), 
Н. С. Исаджанова (собрание произведений но-
вейших русских художников), Н. М. Соллогуба 
(портреты XVIII и XIX вв.), В. Гиршмана (собра-
ние русской и иностранной мебели), А. Н. Ля-
пунова (картины Левитана) и др. В Петрогра-
де в это же время были национализированы 
исторические и художественные ценности, 
находившиеся в особняках и дворцах крупней-
ших помещиков и капиталистов — Юсупова, 
Долгорукого, Нарышкиных, Строгановых, Шу-
валовых, Шереметевых, Воронцовых-Дашко-
вых, Мятлевых, Горчакова, Лейхтенбергских, 
Паскевича, Рудановского и др.» [3] (см. также 
[7, л. 40; 40, c.2]).

Национализация отраслей производства 
и торговли, в обороте которых были культур-
ные ценности, продолжилась до середины 
1922 г.

В частности, достоянием государства 
были объявлены все аптеки, независимо от 
формы собственности и подчиненности. При 
этом их инвентарь, запасы и соответствующие 
принадлежности, оборотные капиталы, а так-
же лаборатории и складские помещения так-
же переходили в собственность государства. 
Управление национализированными аптека-
ми осуществлялось Наркомздравом РСФСР 
в соответствии с нормативной документа-
цией, издаваемой данным ведомством [32]. 
Также национализировались и передавались 
в ведение Наркомпроса нотные магазины, 
склады, нотопечатни и нотоиздательства [31]. 
Все магазины, склады и мастерские, произво-
дящие и продающие рояли, пианино, фисгар-
монии, фонолы, пианолы и все механические 
музыкальные инструменты, а также сдающие 
их в прокатное пользование, равно как про-
изводящие и продающие духовые, струнные 
и все иные музыкальные инструменты и при-
надлежности к ним, граммофоны, фонографы, 
пластинки, валики и пр., после национализа-
ции передавались в управление Музыкально-
го отдела Наркомпроса 1.
1 Декрет СНК от 20.08.1919 г. «О национализации 
магазинов, складов и мастерских, производящих и про-
дающих клавишные и другие музыкальные инструмен-

Театральное имущество, включая рек-
визит и здания, было объявлено националь-
ным достоянием вследствие своей культур-
ной ценности. При этом личное имущество 
театральных, эстрадных и цирковых арти-
стов, используемое для профессиональной 
деятельности, оставалось их собственно-
стью. Между тем в случае его продажи пре-
имущественное право приобретения имело 
государство или местные Советы 2. Наконец, 
собственностью государства стали принад-
лежащие частным лицам, организациям и уч-
реждениям, а также муниципализированные 
Советами запасы книг и печатных изданий 
(кроме библиотек) 3.

Также стали государственной собствен-
ностью дворцы и дачи частных лиц, включен-
ные в список национализированных курортов 
Крыма и обслуживающих их хозяйств (Декрет 
ВЦИК и СНК от 13.07.1922 г.) 4.

Полномочия, связанные с овладением 
государством культурными ценностями (вы-
работка планов музейного строительства, 
контрольные, регистрационные и учетные 
функции в отношении культурных ценностей, 
права реквизиции и конфискации, реализа-
ции ценностей) были возложены на Нарком-
прос и его органы. Данный комплекс состоял 
из нескольких групп полномочий.

В первую из них входили полномочия, 
связанные с реквизицией, конфискацией и на-
ционализацией. В частности, только с санк-
ции Наркомпроса осуществлялась реквизи-
ция книг, библиотечных собраний, книжных 

ты» [43, c. 156–157]. См. также декрет СНК от 01.12.1923 г. 
«О музыкально-клавишных инструментах, переходящих 
в собственность государства» Музыкально-клавишные 
инструменты передавались в ведение и распоряжения 
Наркомпроса в лице местных органов народного образо-
вания [43, c. 156–157].
2 Пункт 4, примечание к пункту 8 декрета СНК 
от 26.08.1919 «Об объединении театрального дела». [43, 
c. 158–161].
3 Статья 1 Декрета СНК от 20.04.1920 «О нацио-
нализации запасов книг и иных печатных изданий» [43, 
c. 194–195].
4 Декрет ВЦИК и СНК от 14.09.1922 г. «Об утверж-
дении списка национализированных курортов Крыма 
и обслуживающих их хозяйств» [43, c. 344–356].
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магазинов и складов 1. Данный орган в соот-
ветствии с предоставленным ему правом по 
согласованию с ВСНХ производил реквизи-
цию фотографических, кинематографиче-
ских предприятий, соответствующих товаров, 
инструментов и материалов 2. Кроме того, 
Наркомпрос обладал правом реквизировать 
и конфисковывать перемещаемые незаконно 
за границу предметы искусства и старины, 
а также те из них, которые были оставлены их 
владельцами. Подобное же право распростра-
нялось на научные музеи, коллекции, каби-
неты, лаборатории, установки, приборы, би-
блиотеки, наглядные пособия, учебные книги 
и научно-учебные пособия. Аналогичная нор-
ма действовала в отношении театрального 
имущества, обладавшего историко-культур-
ной ценностью (декорации, сценические ко-
стюмы, макеты и т. д.), музыкальных инстру-
ментов и соответствующих принадлежностей, 
а также предметов, связанных с отправлением 
религиозного культа и притом представляю-
щих собой историческую и художественную 
ценность 3.
1 Декрет СНК от 26.11.1918 г. «О порядке рекви-
зиции библиотек, книжных складов и книг вообще» [43, 
c. .121].
2 Декрет СНК от 27.08.1919 «О переходе фотогра-
фической и кинематографической торговли и промыш-
ленности в ведение Наркомпроса» [43, c. 157–158].
3 Статья 9 Декрета СНК от 03.01.1921 г. «О реквизи-
циях и конфискациях» [43, c. 253–262]. В примечании к ст. 9 
указано, что не подлежат реквизиции и конфискации пред-
меты религиозного культа, хотя и имеющие историче-
ское или художественное значение, находящиеся в церк-
вах и молитвенных учреждениях всех вероисповеданий.
Однако, учитывая неотложную необходимость спешно 
мобилизовать все ресурсы страны, могущие служить 
средством борьбы с голодом в Поволжье, декретом ВЦИК 
от 23.02.1922 местным Советам в месячный срок со дня 
опубликования упомянутого декрета было предложено 
изъять из церковных имуществ, переданных в пользова-
ние групп верующих всех религий, по описям и договорам 
все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, 
изъятие коих не могло существенно затронуть интересы 
самого культа, и передать в органы Наркомфина со специ-
альным назначением в Центральной комиссии помощи 
голодающим. Изъятые имущества поступали в особый 
фонд и на особый учет и обращались исключительно на 
нужды помощи голодающим. Информацию обо всех цен-
ностях, поступивших из церковных имуществ, и их рас-
ходовании Центральная комиссия помощи голодающим 
публиковала в периодической печати, причем в местной 
печати публикация должна была содержать перечень 
ценностей, изъятых от местных храмов, молелен, сина-

Предметы старины и искусства, перево-
зимые за границу без разрешения Наркмопро-
са, должны были подвергаться конфискации 
таможенными учреждениями 4. Произведения 
искусства и старины не подлежали обраще-
нию таможенными органами в продажу, а пе-
редавались по оценке в Отдел по делам музеев 
и охране памятников искусства и старины 5. 

гог и т. д., с указанием названий этих храмов. Постановле-
нием Центральной комиссии помощи голодающим и Нар-
комюста от 23.02.1922 была утверждена «Инструкция 
о порядке изъятия церковных ценностей, находящихся 
в пользовании групп верующих», в пункте 2 которой 
предусматривалось, что в первую очередь подлежат изъ-
ятию ценности из наиболее богатых храмов, монастырей, 
синагог, часовен и т. д. Также в пункте 6 Инструкции уста-
навливалось, что в случае, если среди изымаемых ценно-
стей находятся вещи, числящиеся на учете губернских 
отделов по делам музеев и охране памятников искусства 
и старины, или обнаружены вещи бесспорно музейного 
значения, хотя и не числящиеся на учете этих губернских 
отделов, они изымаются из храма под наблюдением пред-
ставителя местного отдела музеев и передаются на хра-
нение в отдел музеев, впредь до особого распоряжения 
Комиссии по изъятию церковных ценностей, находящих-
ся в пользовании групп верующих. Все изъятое церковное 
имущество пересылалось в губернские финансовые от-
делы или уездные финансовые отделы для направления 
в центральный орган Государственного хранилища цен-
ностей на особый счет Центральной комиссии помощи 
голодающим для реализации на продовольствие, семена 
и т. д. для голодающих [43, c. 328–331].

Согласно разъяснению Наркомюста от 
13.04.1925 г. № 98/в/43, поскольку одному из древней-
ших памятников русского искусства — иконе «Свенской 
Богоматери» — грозила опасность из-за перемещения ее 
из одной церкви в другую, Отдел по делам музеев Глав-
науки не только имел право, но и должен был принять 
надлежащие меры по охране этой иконы вплоть до ее 
изъятия из рук верующих для помещения ее в музее [44, 
c. 133–134].

По вопросу учета церковного имущества см. так-
же Постановление ВЦИК от 30.01.1931 г. «Об Инструкции 
Постоянной комиссии при Президиуме ВЦИК по вопро-
сам культов „О порядке проведения в жизнь законода-
тельства о культах“», в том числе пункт 77 упомянутой 
Инструкции, которым признавались утратившими силу 
изданные в 1927–1930 гг. правовые акты в сфере регу-
лирования общественных отношений о религиозных 
культах [50].
4 Статья 15 Декрета СНК от 17.10.1921 «О поряд-
ке реквизиции и конфискации имущества частных лиц 
и обществ» [43, c. 316–319].
5 Статья 19 Декрета СНК от 08.09.1922, которым 
утверждалась «Инструкция по производству таможен-
ными учреждениями продажи с торгов товаров и пред-
метов, признанных контрабандными, и конфискован-
ных» [43, c. 360–363].
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Памятники, коллекции и ценные предметы, 
без необходимого разрешения переданные 
в новое частное или общественное владение, 
также подлежали конфискации 1.

Вторая группа полномочий касалась 
реализации ценностей. Главнауке в преде-
лах постановления СНК РСФСР от 02.03.1924 
принадлежало право реализации находящих-
ся в ее распоряжении предметов церковного 
обихода (ризы, деревянные изделия и т. д.), 
не имеющих музейного значения, изъятых из 
церковных зданий, состоящих в ведении Му-
зейного отдела Главнауки. Упомянутый отдел 
имел право эксплуатации находящегося в его 
распоряжении музейного имущества путем 
предоставления его в пользование групп ве-
рующих при условии внесения эквивалента 
в пользу Главнауки подобно тому, как в 1922 г. 
ВЦИКом [43, c. 328–331] разрешалось верую-
щим путем взноса эквивалента выкупать под-
лежащие изъятию предметы культа 2.

Контроль над процессом торговли ан-
тикварными предметами, имевшими худо-
жественное значение, осуществлялся по пра-
вилам, разработанным Наркомпросом. В со-
ответствии с ними, торговля производилась 
в основном в аукционных залах или специаль-
ных торговых помещениях. В торговые часы 
сотрудники Отдела по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины Главного 
Управления научных учреждений академи-
ческого центра Наркомпроса имели право на 
посещение этих помещений и осмотр соот-
ветствующих предметов для выявления их 
музейного значения. При наличии такого зна-
чения и при отсутствии факта регистрации 
этих предметов в Отделе по делам музеев они 
брались сотрудниками на учет в соответствии 
1 Статья 12 Декрета СНК от 05.10.1918 «О реги-
страции, приеме на учет и охранении памятников искус-
ства и старины, находящихся во владении частных лиц, 
обществ и учреждений» [45, c. 485–487].
2 Разъяснение Наркомюста от 20.10.1924 
№ 1260/3 «О реализации порядка эксплуатации Музей-
ным отделом церковного имущества, как то: ризы, дере-
вянные изделия, иконостасы и т. д.». Отделом Наркомю-
ста 15.09.1923 было сообщено, что взнос эквивалента 
при изъятии ценностей из храма не создает права соб-
ственности на вещи, оставленные в пользовании группы 
в данном храме. При ликвидации храма судьба вещей 
определяется в общем порядке ликвидации [44, c. 226–
127].

с постановлением ВЦИК и СНК от 08.03.1923 г.3 
Постановка на учет сопровождалась выдачей 
свидетельств установленного образца 4.

Третья группа полномочий относилась 
к контролю над вывозом ценностей.

— «воспретить вывоз из всех мест Ре-
спублики и продажу за границу кем бы то ни 
было предметов искусства и старины без раз-
решений, выдаваемых Коллегией по делам 
музеев и охране памятников искусства и ста-
рины в Петрограде и Москве при Наркомпросе 
или органами, коллегией на то уполномочен-
ными. Все магазины, комиссионные конторы 
и отдельные лица, производящие торговлю 
предметами искусства и старины, или по-
средники по торговле ими, а также лица, про-
изводящие платную оценку или экспертизу 
подобных предметов, обязаны зарегистри-
роваться в упомянутых коллегиях, а на ме-
стах — в отделах по Народному просвещению 
при губернских Советах Рабочих и Крестьян-
ских депутатов» 5;

Особое разрешение Наркомпроса тре-
бовалось в каждом конкретном случае при 

3 «Собрания и отдельные памятники искусства, 
старины и народного быта, имеющие музейное значе-
ние, оставленные после перерегистрации на учете му-
зейного отдела, находятся под контролем государства, 
в силу чего:
а) воспрещается вывоз и продажа означенных предме-
тов за границу;
б) переход их от одного владельца к другому и вообще 
всякое их перемещение подлежит обязательной реги-
страции музейного отдела и его органов на местах;
в) при продаже означенных предметов музейному отде-
лу предоставляется право преимущественной покупки 
по ценам, устанавливаемым специальной экспертной 
комиссией музейного отдела (ст. 2);
г) музейному отделу предоставляется право использо-
вания собраний и отдельных предметов для выставок 
и изданий» (цит. статья 4 Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 
08.03.1923 г. «Об учете и регистрации предметов искус-
ства и старины» [28]).
4 Пункты 1, 2 и 5 «Инструкции по проведению 
контроля торговли антикварно-художественными пред-
метами в торговых помещениях, аукционных залах и т. п., 
осуществляемого Отделом по делам музеев и охране па-
мятников искусства и старины Главного управления на-
учных учреждений Академического центра Народного 
комиссариата просвещения», утв. Наркомпросом РСФСР 
27.04.1924 г. [41].
5 Декрет СНК от 19.09.1918 г. «О запрещении вы-
воза за границу предметов искусства и старины» [43, 
c. 105–106].
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вывозе за рубеж музыкальных инструментов 
(на каждый инструмент в отдельности) 1. Так-
же запрещался вывоз за пределы страны изда-
ний технической, медицинской и учебной на-
правленности без индивидуального разреше-
ния Комиссариата народного просвещения 2. 
В свою очередь, к ввозу запрещались «вред-
ные для РСФСР в политическом и экономиче-
ском отношении документы, печатные про-
изведения, клише, фотографические снимки, 
киноленты, рукописи, чертежи и рисунки» 3.

Четвертую группу составляли полно-
мочия по разработке плана музейного стро-
ительства. Органом, контролировавшим всю 
музейную деятельность в стране и, соответ-
ственно, реализовывавшим единый общена-
циональный план музейного строительства, 
являлась Всероссийская коллегия по делам 
музеев и охране памятников искусства и ста-
рины при Наркомпросе в Москве и Петрогра-
де. В круг ее полномочий входили разработка 
общего плана музейного строительства и не-
посредственное управление работой культур-
но-исторических музеев в Москве и Петрогра-
де. В провинции эта деятельность осуществля-
лась через губернские подотделы коллегии, 
издававшей документы, касавшиеся тех или 
иных вопросов организации музейного дела 4.

Пятую группу полномочий составили 
функции учета и охраны культурных ценно-
стей, которые были возложены на научный от-
дел Наркомпроса. Данный орган осуществлял 
эти функции в отношении научных ценностей 
(научных музеев, сооружений, кабинетов, 
лабораторий, а также установок, приборов 
и др.), принимая их в свое ведение или переда-
вая под эгиду научных или научно-образова-
тельных учреждений.

Шестая группа полномочий включала 
в себя функционал, связанный с государствен-

1 Декрет СНК от 05.05.1920 г. «О порядке вывоза 
за границу музыкальных инструментов» [43, c. 191].
2 Декрет СНК от 21.05.1920 г. «О порядке вывоза 
за границу научных пособий и книг» [43, c. 199].
3 Пункт 228 Таможенного тарифа по европейской 
торговле, утвержденного СНК РСФСР 14.02.1922. [57, c. 
98–99].
4 Постановление Наркомпроса (июль 1919 г.) «Об 
объединении деятельности художественных и культур-
но-исторических музеев» [45, c. 134].

ной регистрацией ценностей. СНК РСФСР, пре-
следуя цели сохранения, изучения и ознаком-
ления граждан с произведениями искусства 
и старины в своем Декрете от 05.10.1918 г. за-
крепил ряд правовых норм, отражающих дан-
ные цели.

В частности, предполагалось осуще-
ствить первую общегосударственную ре-
гистрацию 5 всех произведений искусства. 
Такая регистрация затрагивала как целые 
коллекции, так и отдельные объекты, не 
зависимо от формы их собственности. Все 
зарегистрированные памятники, коллекции 
и предметы ставились на учет, при этом 
учитывалось не только их художественное, 
но также научное и историческое значение. 
При этом Коллегия по делам музеев и ох-

5 Повторная регистрация была инициирована 
в 1923 г. Декретом ВЦИК, СНК РСФСР «Об учете и реги-
страции предметов искусства и старины» [29], согласно 
которому:

«Для выделения предметов, имеющих исключи-
тельно музейное значение и подлежащих государствен-
ному охранению, произвести перерегистрацию собра-
ний и отдельных памятников искусства и старины, со-
стоящих на учете Главного управления научных учреж-
дений Академического центра Народного комиссариата 
просвещения по музейному отделу Народного комисса-
риата просвещения, а равно установить для предметов, 
имеющих исключительно музейное значение, посто-
янную государственную регистрацию и учет, в чьем бы 
ведении и обладании такие предметы ни находились» 
(статья 1).

«Предметы, которые после перерегистрации бу-
дут признаны не представляющими музейного значе-
ния, снимаются с учета и предоставляются в распоряже-
ние владельцам» (статья 3).

«Собрания и отдельные памятники искусства, ста-
рины и народного быта, имеющие музейное значение, 
оставленные после перерегистрации на учете музейного 
отдела, находятся под контролем государства, в силу чего:

а) воспрещается вывоз и продажа означенных 
предметов за границу;

б) переход их от одного владельца к другому и во-
обще всякое их перемещение подлежит обязательной 
регистрации музейного отдела и его органов на местах;

в) при продаже означенных предметов музейно-
му отделу предоставляется право преимущественной 
покупки по ценам, устанавливаемым специальной экс-
пертной комиссией музейного отдела;

г) музейному отделу предоставляется право ис-
пользования собраний и отдельных предметов для вы-
ставок и изданий» (статья 4).  «Предметы искусства, 
старины и народного быта, находящиеся в музеях и хра-
нилищах, как вошедшие в музейный фонд и охраняемые 
государственными средствами, признаются государ-
ственным достоянием» (статья 5).
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ране памятников искусств и старины в Пе-
тербурге и Москве являлась единственным 
органом, который мог санкционировать 
отчуждение, изменение формы собствен-
ности произведений искусства (« переход 
из одного частного или общественного 
владения в иное»), разрешить их ремонт, 
реставрацию, переделку или перемещение. 
Государство выдавало охранные грамоты 
владельцам произведений искусства и ста-
рины, поставленных на учет, и оказывало 
содействие этим гражданам в деле охраны 
данных объектов.

Кроме того, произведения искусства 
и старины могли подвергнуться принуди-
тельному отчуждению или передаче госу-
дарственным органам охраны в случае не-
брежного обращения, несоблюдения правил 
хранения или неспособности владельцев 
обеспечить должные меры по охране этих 
объектов. О факте отчуждения или реквизи-
ции произведений искусства осуществляю-
щие эти действия учреждения должны были 
незамедлительно сообщать в Комиссию по 
охране и регистрации памятников искусства 
и старины. Данная комиссия являлась орга-
ном, на который были возложены функции 
регистрации и обследования памятников.

Документ также предписывал владель-
цам памятников искусства предоставить не 
позднее месяца с момента обнародования 
Декрета общие данные об этих объектах 
и их полные перечни в Комиссию по охра-
не и регистрации (для Петербурга и Мо-
сквы). На местах такие сведения владель-
цами предоставлялись в губернские советы 
депутатов, в отделы народного образования. 
В случае невозможности предоставления за-
прашиваемых данных владелец был обязан 
уведомить об этом факте соответствующий 
орган власти.

Памятники и коллекции признава-
лись подлежащими учету, а также могли от-
чуждаться или перемещаться только по до-
кументально оформленному разрешению 
Коллегии по делам музеев и охране памят-
ников искусства и старины при Наркомпросе 
в Петербурге и Москве. При этом Комиссия 
по охране и регистрации памятников искус-
ства и старины могла немедленно ставить на 

временный учет как отдельные объекты, так 
и целые коллекции 1.

Владельцы предприятий торговли и ад-
министрация соответствующих учреждений, 
производивших продажу антиквариата (на-
пример, аукционных залов), наделялись функ-
циями по регистрации и учету реализуемых 
предметов. Для осуществления этой функции 
они должны были вести книгу поступлений, 
куда вносились записи приобретаемых или 
поступающих для продажи предметов. Отдел 
по делам музеев и охране памятников искус-
ства и старины Главного управления научных 
учреждений Академического центра Нар-
компроса устанавливал форму данной книги 
и правила ее ведения, предусматривавшие 
обязательную нумерацию страниц, шнурова-
ние и заверение ее печатью данного отдела. 
Согласно форме, в книгу заносились данные 
о порядковом номере, наименовании пред-
мета, его авторе, материале, из которого он 
был выполнен, технике исполнения, разме-
рах, а также подпись, дата, стоимость или ее 
оценка, данные о лице, передавшем предмет 
для продажи, адрес и время принятия, данные 
о покупателе, его адресе и времени продажи 
и различные дополнительные данные 2.

К 1922 г. работа по первоначальному 
комплектованию собраний музеев путем на-
ционализации культурных ценностей была 
практически завершена. После регистрации 
и учета предметов начался обратный про-
цесс — введение их в гражданский оборот из 
сформированных запасов для последующей 
реализации.

Имущество, сконцентрированное в церк-
вях и монастырских зданиях, обладало исто-
рико-культурной и материальной ценностью 
и подразделялось на три группы в зависимо-
сти от степени и характера своего значения.

К первой группе относилось имущество, 
обладавшее историко-художественной ценно-

1 Декрет СНК от 05.10.1918 г. «О регистрации, 
приеме на учет и охранении памятников искусства и ста-
рины, находящихся во владении частных лиц, обществ 
и учреждений» [45, c. 485–487].
2 Пункт 1 «Правил аукционной продажи и тор-
говли антикварно-художественными предметами», 
утвержден постановлением Наркомпроса РСФСР от 
25.04.1924 г. [55]
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стью (церковная утварь, старинная мебель, 
художественные полотна и т. п.), при этом рас-
поряжение им осуществлялось Отделом по 
делам музеев и охране памятников искусства 
и старины Наркомпроса.

Вторую группу составляли предметы, 
обладавшие лишь материальной ценностью 
и поступавшие в ведение Гохрана.

Наконец, в третью группу было объеди-
нено все еще сохранявшееся в храмах и мона-
стырях «имущество обиходного характера» 1.

Президиумом ВЦИК была признана же-
лательной передача Отделу по делам музеев 
и охране памятников искусства и старины ча-
сти денежных средств, вырученных в помощь 
голодающим в результате реализации музей-
ных ценностей. Данному учреждению было 
также предложено по окончании учета пред-
ставить приблизительную сумму стоимости 
предназначенных к продаже вещей для опре-
деления размера отчисления в распоряжение 
Отдела 2.

Культурные ценности были отнесены 
к предметам роскоши и разделены на две ка-
тегории. Первую составили изделия из дра-
гоценных металлов и камней, вторую — фар-
форовые, хрустальные, каменные, бронзовые, 
кожаные художественные изделия, скульпту-
ра, художественные полотна ручной работы, 
художественные изделия, гравюры, антиква-
риат, стильная мебель (резная или отделан-
ная кожей, а также зеркала площадью более 
48 кв. вершков (213,36 см2) 3.

Народный комиссариат внешней торгов-
ли получал право образования экспертных ко-
миссий на местах для определения запаса ху-
дожественных ценностей, предметов роскоши 
и старины, которые могли быть вывезены за 
рубеж. Эти комиссии действовали в соответ-
ствии с нормативными актами, утверждавши-
1 Статьи 1–3 Декрета ВЦИК от 27.12.1921 г. 
«О ценностях, находящихся в церквах и монастырях» [43, 
c. 326–327].
2 Декрет ВЦИК от 09.02.1922 г. «О передаче От-
делу по делам музеев и охране памятников искусства 
и старины части сумм, вырученных от продажи музей-
ных ценностей» [43, c. 327].
3 Статья 1 Декрета ВЦИК и СНК от 10.02.1922 г., 
утверждающего «Правила о промысловом обложении 
производства предметов роскоши и торговли ими» [43, 
c. 324–326].

мися Наркомвнешторгом согласованно с Нар-
компросом и Наркомфином. Комиссии отбира-
ли, классифицировали, оценивали и ставили 
на учет обладавшие ценностью предметы, 
которые могли в случае необходимости быть 
использованы в экспортных целях. Членами 
комиссий являлись сотрудники отделов На-
родного комиссариата просвещения, в частно-
сти, Главного комитета по делам музеев и изо-
бразительных искусств 4.

Наркомвнешторгу и его органам было 
предоставлено исключительное право на 
образование государственного экспортного 
фонда по филателии для зарубежной торгов-
ли. На межведомственные экспертные ко-
миссии при Наркомвнешторге и его местные 
органы была возложена обязанность произво-
дить отбор соответствующих экземпляров ма-
рок музейного характера для передачи по на-
значению, вводя в их состав по этим вопросам 
представителя Народного комиссариата почт 
и телеграфа 5.

На основании Декрета от 21.09.1922 г. 
было поручено передать в Центральную ко-
миссию по борьбе с последствиями голода 
при ВЦИКе все имеющиеся в государственных 
органах РСФСР запасы по филателии, за ис-
ключением музейного фонда, в необходимом 
количестве и предоставить исключительное 
право для реализации их в пользу голодаю-
щих и на улучшение жизни детей 6.

Вследствие массовых продаж культур-
ных ценностей за границу возникли лакуны 
в собраниях музеев, что привело к необходи-
мости перераспределения ценностей по кол-
лекциям музеев.

Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР 
от 20.08.1928 «О музейном строительстве 
в РСФСР» Наркомпросу предписывалось при-
нять меры к устранению пробелов в коллек-

4 Декрет СНК от 07.02.1921 «О составлении госу-
дарственного фонда ценностей для внешней торговли». 
[43, c. 266–267].
5 Статьи 1 и 3 Декрета СНК от 30.12.1921 «О го-
сударственном экспортном фонде по филателии» [43, 
c. 321]. Отметим, что при Народном комиссариате почти 
и телеграфа действовало Российское бюро филателии.
6 Статья 1 Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 
21.09.1922 «Об использовании филателистического ма-
териала в интересах помощи голодающим» [27].
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циях музеев несколькими способами. В част-
ности, предполагалось перераспределить ос-
новные музейные коллекции, активизировать 
собирательскую работу, осуществлявшуюся 
музеями, а также обеспечить им реализацию 
возможности приобретения недостающих 
экспонатов. Народному комиссариату просве-
щения поручалось представить Совнаркому 
перечень памятников, подлежащих охране, 
куда входили не только объекты, относящи-
еся к искусству и истории, но и памятники 
революционного движения. Эти объекты не 
могли подвергнуться изъятию, уничтожению 
или изменению без соответствующей санкции 
Наркомпроса 1.

Перераспределение предметов по струк-
туре музейной сети продолжилось в 1930-е 
и последующие годы. В частности, в поста-
новлении ВЦИК от 01.01.1934 г. «О состоянии 
и задачах музейного строительства РСФСР» 
нашли свое отражение недостатки в работе 
музейных учреждений, среди которых назы-
валось отсутствие конкретики в постановке 
целей и определения круга своей деятельно-
сти у большинства музеев. При этом указыва-
лось на наличие в центральных музеях неис-
пользуемых экспонатов, которыми могли бы 
быть пополнены местные музейные собра-
ния. На фоне данных тенденций к 01.03.1934 г. 
Наркомпросу поручалось проведение пере-

смотра запасников центральных музеев с це-
лью учета всех неиспользуемых экспонатов 
и материалов, не относящихся к объектам, 
безусловно необходимым в аспекте своего на-
учного значения. Эти экспонаты и материалы 
в дальнейшем предписывалось распределить 
по музейным учреждениям. Предпочтение 
в обеспечении музейными предметами при 
этом отдавалось фондам местных музеев 2.

В 1983 г. Совет Министров РСФСР в сво-
ем постановлении от 11.02.1983 № 77 «О ме-
рах по дальнейшему улучшению работы му-
зеев в РСФСР» обязал Министерство культу-
ры РСФСР, иные министерства и ведомства, 
а также местные власти усовершенствовать 
деятельность музеев, нацеленную на ком-
плектование и использование своих собра-
ний. Во главу угла при этом ставились плано-
вость и целенаправленность работы по сбору 
ценных экспонатов, раскрывающих историю 
советского общества и развитого социализма. 
Методологической основой при этом должны 
были являться достижения исторической нау-
ки и музееведения. Сами же музейные учреж-
дения должны были оказывать содействие 
принятию на государственный учет и в свои 
фонды ценных коллекций, при этом неукосни-
тельно соблюдая правовые нормы, касающи-
еся правил списания экспонатов основного 
фонда 3.

1 Пункты 4 и 7 Постановления ВЦИК, СНК РСФСР 
от 20.08.1928 «О музейном строительстве в РСФСР» [52].

2 Преамбула и подпункт «з» пункта 1 Постановле-
ния ВЦИК от 01.01.1934 «О состоянии и задачах музейно-
го строительства РСФСР» [51].
3 Пункт 1 Постановления Совмина РСФСР от 
11.02.1983 № 77 «О мерах по дальнейшему улучшению 
работы музеев в РСФСР» [54].
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methods, a method of legal interpretation combined with a set of methods used in historical science. 
The materials were the regulatory acts of the Soviet government issued in the period from 1917 to 1922 
and related to the expropriation of cultural and other values, archival materials, studies of lawyers and 
historians of law. The starting point of the study was a detailed analysis of the definitions of forms and 
methods of expropriation of property, common in the early years of Soviet power. The factography of 
the events that make up the stages of the nationalization of the banking sector is disclosed, the actions 
of the Bolshevik leadership aimed at revising banking cells, mastering the reserves of precious metals 
are examined in detail. The transfer of cultural property to Ukraine, Poland, and Lithuania, which took 
place in the first years of Soviet power, was studied, and the range of values subject to such transfer 
was identified. The first steps of the Soviet government related to the acquisition of museums at the 
expense of seized church property are investigated, the categories of this property are determined, 
and the procedure for determining its value is considered. The content of individual regulatory acts on 
the nationalization of large collections of cultural property and unique works of art, in particular, art 
galleries, conservatories, private art collections, estates, individual valuable paintings, etc., has been 
studied in detail. The measures of the Soviet state on the nationalization of musical workshops, theater 
and circus property are described in sequence. Considerable attention is paid to the analysis of the 
powers of the People’s Commissariat for Education in matters related to the turning of cultural property 
into the property of the state. The mechanisms of alienation of objects of art in the case of careless 
treatment or in the absence of proper protection are examined, measures regarding the registration 
of objects of art are analyzed. The actions of the state to identify objects of art that could be used for 
export purposes are analyzed. The author concludes that the massive sale of cultural property abroad, 
done after 1922, led to the appearance of gaps in museum collections. This caused a redistribution of 
values along the structure of the museum network, which continued into the 1930s and beyond.
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Узорная стежка ткани и 
войлока: к вопросу генезиса 

орнаментального декора 
(на материале экспонатов 
Музея имени Зая-пандиты 

Калмыцкого научного центра РАН)1

Patterned Stitching of Fabric and Felt: 
On the Genesis of Ornamental Decor 

(On the Material of the Exhibits 
of the Zaya-Pandita Museum 

of Traditional Culture of the Kalmyk 
Scientific Center of the Russian 

Academy of Sciences)2

Статья посвящена сравнительному анализу орнаментального декора войлока и ткани ой-
ратов Западной Монголии и калмыков России на материале экспонатов Музея традиционной 
культуры им. Зая-пандиты Калмыцкого НЦ РАН и других отечественных музеев. Автор исполь-
зует методы исторической науки, этнологии и искусствознания, применяемые в музеологии. 
В ходе исследования рассмотрены узоры, украшавшие предметы традиционного быта кал-
мыков; описаны типичные приемы их орнаментальной отделки, формы узоров, цветовые и 
композиционные решения; выявлены связи орнаментики с традиционным миропониманием 
номадов; изучена калмыцкая техника вышивки-аппликации «зег»; установлено, что стеганый 
узор войлока ойратов и калмыков – это квинтэссенция  художественной традиции номадов. 
Все это позволяет сделать вывод о «генетической» взаимосвязи калмыцкой вышивки и узор-
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В условиях глобализации культуры и ин-
теграции мирового сообщества наблюдается 
возрастающий интерес к традиционному на-
следию, что обусловлено его востребованно-
стью в современном обществе. Исследования 
отечественных и зарубежных авторов в обла-
сти культурного наследия монгольских наро-
дов, как правило, ограничены ареалом бытия 
того или иного этноса, в том числе ойратов 
и калмыков. Среди них — труды по ремеслам 
калмыков Н. Кочешкова [18], И. Ковалева [16], 
И. Трошина [24], Д. Сычева [31], С. Батыревой 
[5], Д. Пюрвеева [22]. Достаточно обширна 
описательная база художественных традиций 
ойратов и монголов в монгольских исследова-
ниях [25; 28; 35]. Прикладное творчество но-
мадов рассматривается в трудах авторов [32; 
27], дающих общую характеристику народ-
ных ремесел. Иллюстрированная монография 
Л. Батчулуун полностью посвящена войлоко-
валянию и художественной обработке войло-
ка [28], монография «Монгольские ковры» [1] 
Ц. О. Батсайхана, Н. П. Бесчастнова — ковроде-
лию. Орнаментальный декор в народном при-
кладном искусстве описан авторами Б. Батсю-
ке и Ч. Баярмой [34; 29].

В современном монголоведении шагом 
вперед стало сравнительно-сопоставитель-
ное исследование традиций калмыков Рос-
сии и ойратов Монголии калмыцких ученых 
[23], не затрагивающее, однако, проблемы 
изучения прикладного творчества. Как часть 
культурного наследия монголоязычных но-
мадов оно рассматривается В. Кореняко [17] 
на материале центральноазиатского фонда 
Государственного музея Востока. Обращаясь 
в сравнительном анализе к прикладному ис-
кусству монгольских народов, автор указыва-
ет на своеобразие орнаментального наследия 
калмыков в ряду художественных традиций 
монголов, бурят и тувинцев. Исследователь 

задается вопросом происхождения линейной 
выразительности калмыцкого орнамента 
в отсутствие зооморфных форм «звериного 
стиля», свойственных произведениям указан-
ных народов [17, c. 18]. Ремесло монголоязыч-
ных калмыков, предполагает автор, удален-
ное от центральноазиатского очага традиций, 
испытало влияние новой культурной среды 
обитания народа. Параллельно выделяется 
историческая обусловленность этнического 
своеобразия старокалмыцкого буддийского 
искусства, обоснованная С. Батыревой [7; 8, c. 
102–130, 132; 17, c. 19–22].

В данном исследовании мы считаем пра-
вомочным развить это положение в отноше-
нии художественного ремесла калмыков как 
результата трансформации наследия в про-
цессе этнокультурного взаимодействия.

При проведении анализа естественным 
будет обратиться к изначальным традициям 
наследия, сохраняемым, как мы предполагаем, 
в ремеслах номадов. В этом смысле значимы-
ми для исследования представляются труды 
по традиционной культуре ойратов Западной 
Монголии, этнической прародины калмыков 
[26; 25; 33].

Обращаясь к архаическим истокам мон-
гольского искусства, автор Д. Гантулга по-
свящает свой труд художественному декору 
войлочных ковров из раскопок Ноин-Улы 
[10]. Рассматривая искусство в призме ми-
ровидения номадов, он выявляет образное 
художественное мышление предков. Архе-
типы, объясняемые философским учением 
«арга-билиг», запечатлены в орнаменте вой-
лочных изделий, приемах его нанесения [11, 
с. 375–376; 10]. Культурное наследие ойратов 
и калмыков, имеющее общие истоки, дает ос-
нование предполагать древние традиции про-
странственного мировидения. Оно проециру-
емо в прикладном творчестве, и прежде всего, 

ного войлока, прослеживаемой в геометрическом узоре «зег» – своеобразной трансформации 
стеганого узора войлока. При этом становится очевидным, что орнаментальный декор войлока 
сохраняет традиционный код культуры, являющийся художественным наследием номадов.

Ключевые  слова: калмыки, культурное наследие, декоративно-прикладное искусство, 
традиция, войлок, вышивка, орнаментальный декор, этнокультурогенез, музей, экспонат.
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в войлоковалянии. Войлоку в калмыцком ис-
кусстве отведено изначальное место, в связи 
с этим мы предполагаем, что он играл особую 
роль в формирующейся системе ремесел. По-
явление калмыцкой народной вышивки «зег» 
происходило в процессе адаптации традиций, 
во взаимодействии с инновациями в меняю-
щихся условиях бытия этноса.

Актуальность настоящей статьи заклю-
чается в назревшей необходимости теорети-
ческого обобщения отечественных и зарубеж-
ных исследований, посвященных народному 
прикладному творчеству монголоязычных 
народов, их вкладу в мировую художествен-
ную культуру.

Цель исследования — осмысление фе-
номена искусства как специфического регуля-
тивного механизма, координирующего мно-
гоуровневую взаимосвязь человеческой де-
ятельности с разными пластами бытия куль-
туры. Понятая в качестве системы средств 
освоения и трансформации мира в его ото-
бражении художественная культура включа-
ет в себя орнамент, выступающий средоточи-
ем образной памяти и исторического опыта 
предков. Задачей ставится — выявить общее 
и особенное в традициях прикладного искус-
ства ойратов Монголии и калмыков России, 
охарактеризовать орнаментальный декор на 
материале узорного войлоковаляния и вы-
шивки на ткани калмыков в системе ремес-
ленного производства.

Введение
Традиции декоративного оформления 

войлочных изделий монголоязычных ойра-
тов и калмыков складывались очень давно. 
И именно в истории этих родственных наро-
дов, сегодня разделенных обширным рассто-
янием, мы видим причину локального разви-
тия их культуры. Несмотря на общие истоки 
ремесла, войлоковаляние номадов, тем не ме-
нее, имеет этнические особенности. Предпри-
нятое нами сравнительно-сопоставительное 
исследование обозначенных традиций стро-
ится в русле современных тенденций отече-
ственного музееведения, предполагающих де-
тальное описание и анализ материала, в связи 
с чем достигается научный уровень изучения 
прикладного искусства. В таком ракурсе ис-
следование войлоковаляния монгольских на-

родов, предпринимаемое впервые, позволит 
проследить развитие традиций художествен-
ной обработки древнейшего материала жи-
вотноводческого хозяйства номадов.

Калмыцкая культура сформировалась 
в условиях исторически обусловленной сме-
ны горного и лесного природных ландшафтов 
Западной Монголии на засушливые степи Се-
верного Прикаспия. Этот фактор во многом 
объясняет этническое своеобразие народно-
го прикладного творчества, сложившегося, 
дополним, в многообразии этнокультурных 
контактов новой среды обитания. В этой си-
стеме, сохраняющей первородное начало но-
мадических традиций, взаимообусловлено 
развитие видов ремесленного производства. 
В сравнительном изучении возможно высве-
тить проблемные аспекты традиционного на-
следия, несмотря на отсутствие специальных 
обобщающих трудов о культуре монгольских 
номадов. В опоре на российские и зарубежные 
исследования, их теоретическое обобщение, 
уточняется место и роль наследия калмыков 
в историческом процессе социокультурного 
взаимодействия в степях северного Прикас-
пия России.

В исследованиях ремесла номадов, пред-
ставленных трудами ученых России и Монго-
лии [6; 10; 28], сравнительно небольшое место 
отведено художественной обработке войлока. 
Описательный характер изучения исключает 
целенаправленный сравнительный анализ 
этнических традиций. Попытка проследить 
генезис традиций, происходивший в процессе 
адаптации и трансформации наследия, реали-
зуется в последовательном обращении к орна-
ментальному декору войлока и ткани. Здесь, 
предполагаем, сохраняются архетипы образ-
ного мышления предков, позволяющие выя-
вить общее и особенное войлочных изделий 
ойратов и калмыков. В исследовании узорной 
стежки войлока выясняются взаимообуслов-
ленные связи с калмыцкой народной вышив-
кой, художественным явлением не только 
в культуре народа, но и в искусстве монголо-
язычного мира.

Материалы и методы
В сопоставительном ряду артефактов 

войлоковаляния привлекается экспозицион-
ный и фондовый материал Музея традицион-
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ной культуры им. Зая-пандиты КалмНЦ РАН 
(ил. 1, 2) и других музеев России. Музеевед-
ческое описание декорированных изделий из 
войлока и ткани основывается на применении 
междисциплинарной методики (истории, эт-
нокультурологии, искусствоведения) в изуче-
нии народного прикладного творчества. Оно 
рассматривается в процессе трансформации 

наследия в утратах и приобретениях калмыц-
кой культуры, сложившейся в исторических 
параметрах российской государственности.

Войлоковаляние — основополагающее 
ремесло в животноводческом хозяйстве но-
мадов. Валяная шерсть в качестве покрытия 
является строительным материалом в кон-
струкции мобильного жилища. Оно опреде-

ляет первоначало нома-
дического бытия, обу-
славливающее развитие 
иных ремесел. Известна 
сакрализация войлока 
в обрядовой культуре 
калмыков, прослежива-
емая в родовой инициа-
ции, свадебной обрядно-
сти (обряд «мөргмү», бе-
лая кибитка новобрач-
ных, войлок в составе 
приданого невесты). 
Особо значим войлок 
в родинных обрядах, 
сопровождаемых оку-
тыванием новорожден-
ного, ритуалом «первых 
шагов» ребенка (перере-
зание шерстяной нити 
вокруг ножек на белом 
ширдыке), а также в по-
хоронно-поминальных 
обрядах. Знаковый ха-
рактер традиционного 
войлока предполага-
ет бытие архаического 
мировидения народа, 
проецируемого в деко-
ре изделий, образуемом 
орнаментом [4].

Орнамент являет-
ся системообразующим 
зерном художественной 
формы, придающей из-
делию статус артефакта. 
Образная полнота орна-
ментики рождена в еди-
нении человека с окру-
жающей природой. 
В ряду основных форм 
калмыцкого орнамента 

Ил. 1. Кибиточный комплекс экспозиции Музея калмыцкой традиционной 
культуры имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН. 

Фото С.Г. Батыревой

Ил. 2. Войлочный раздел экспозиции музея. Фото С.Г. Батыревой
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(геометрического, растительного и зооморф-
ного) дифференцированы историей и культу-
рой традиционного общества их разновидно-
сти — астральный, культовый и алфавитный, 
именной, мужской (женский) и тамговый (тав-
ровый) [5, с. 85–106]. Взаимосвязанные знако-
вой сутью узоры выражают явления окружаю-
щего мира в соответствии с представлениями 
народа о красоте и гармонии.

Древнейшим космогоническим узором 
на войлоке является спираль, символизи-
рующая мировое пространство, вселенную 
как символ вечного движения. Астральные 
мотивы изображения солнца и неба в виде 
круга, сторон света — крестовиной «цаһрг», 
как правило, — геометрические. В них нашли 
отражение небо, звёзды и планеты, образую-
щие семидневный недельный цикл, имеющий 
и третье — именное, нарицательное значение 
в калмыцкой культуре. Орнаментом обозна-
чены явления природы (облака, ветер, мол-
ния, осадки), а также сезоны года. Осенний 
«намрин зег» в виде облака с косыми линиями 
дождя, встречается на верблюжьей попоне, он 
исполнен в технике аппликации и вышивки. 
С узором «зүнһара зег» 
связаны стороны све-
та и память об исто-
рической прародине 
калмыков Джунгарии. 
Составляемые линией 
узоры в совокупности 
своей представляют 
систему древних кос-
могонических воз-
зрений, «природную» 
основу народного 
мировосприятия.

Линия узорной 
строчки калмыцкого 
войлока во взаимо-
обратимой игре гео-
метрических форм — 
квадратов «дорвлҗн» 
и треугольников 
«һорвлҗн» — объеди-
няет их в композиции 
декора. Его могут до-
полнять узоры «сарни 
зег» (луна в начальной 

фазе) (ил. 3), «солнгин зег» (радуги) или вол-
новой орнамент «дольган зег» астрального 
характера, несущий параллельно тавровую 
(тамговую) функцию [5, с. 91–94; 12, с. 94–98]. 
Очевидна генетическая связь калмыцких зна-
ков собственности и «символического письма» 
монгольских народов, указывающая на синте-
тичность информационно-изобразительной 
структуры орнамента. Данная символика объ-
емлет разновидности мужского или женского, 
именного узора. Знаком собственности может 
быть изображение человека, дополняемое 
зооморфными и растительными мотивами. 
Множественное сочетание видов и разновид-
ностей калмыцкого орнамента образует худо-
жественный декор предметов традиционного 
быта народа.

Характерный геометрический узор не-
сет декор войлочных циновок Музея традици-
онной культуры им. Зая-пандиты КалмНЦ РАН 
[9, с. 143–151]. Центр образует квадратная 
(ромбовидная) форма, переходящая справа 
и слева в усеченные треугольные половинки. 
Узор в сочетании с полукружным меандром 
«зег» может быть развернут в усложненной 

Ил. 3. Орнаментальный декор  калмыцкого войлока.  XX в. 
Музей калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты 

КалмНЦ РАН. Фото С.Г. Батыревой
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композиции с центром из двух-трех квадра-
тов, разветвляющихся треугольными фраг-
ментами. Иногда трехъярусные столбцы полу-
кружного «зүнһара зег» в сочетании 
с узором «сарни зег» линейной стеж-
ки дополнены шести-семилинейной 
строчевой каймой войлочного полот-
на [2, с. 23–31].

Его вариации представляет 
узорный войлок из собрания Нацио-
нального музея РК им. Н. Н. Пальмова, 
дублируемый слоем шерсти темного 
цвета (ил. 4). Полукружная линия 
краев полотна, образуемая входящи-
ми один в другой слоями, подобна 
«пазловому» соединению, скреплен-
ному изнутри швами. Характерно это 
и для экспонатов Войлочной кладо-
вой Российского этнографического 
музея, собранных в 1906 г. у калмы-
ков Донской области Сальского окру-
га. Обшивка полосой из треугольных 

лоскутков красного и черного сукна красочно 
дополняет образец настенного войлока из 
коллекции РЭМ [19, с. 11]. В иллюстративном 
ряду каталога выставки «Мир войлока» Рос-
сийского этнографического музея приведен 
калмыцкий потник на двугорбого верблю-
да, датируемый началом XX в. [14]. Декор его 
составляют круги и квадраты, заполненные 
узорной стежкой крестообразного «цаһрг 
гзег», символизирующего перекрестье дымо-
хода «харач» кибитки. Геометрический узор 
войлочной попоны с надхвостником и ки-
сточкой на конце, недоуздка из собрания РЭМ 
образован ромбами и треугольниками, сое-
диненными параллельными линиями строч-
ки. Таков комплект войлочного снаряжения 
верблюда из «свадебного поезда» невесты, 
дублированный тканью и аппликацией из 
цветного сукна, тесьмой и черной бахромой. 
Орнаментальный мотив сочетает приемы 
стежки цветной шерстяной нитью и тканевой 
аппликации.

Замечательный образец стежки пред-
ставляет собой войлок из экспозиции Ца-
ган-Аманского культурного центра «Алтн 
булг»: квадраты в сочетании с перекресть-
ем «цаһрг» в обрамлении треугольных форм 
(ил.5). Светлая шерсть полотнища является 
фоном строчки, сделанной коричневой нитью. 
Узорной композицией изделия перекликают-
ся с войлоком ойратов Монголии, используе-

Ил. 4. Геометрический узор калмыцкого 
войлока. XX в. Национальный музей 

Республики Калмыкия им. Н.Н.Пальмова. 
Фото С.Г. Батыревой

Ил. 5. Орнамент  «цагрг зег». XX в. Музей культурного цен-
тра «Алтн Булг». Фото В.Б Басанговой. 

Museion: выставки, фонды, коллекции
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мым в качестве полога на 
дверь жилища. Геометри-
ческий узор, усиленный 
параллельными линиями 
строчки, заполняет пря-
моугольной формы полот-
нище, сбитое из овечьей 
и верблюжьей, плотной 
в фактуре, шерсти. Иногда 
композиция включает кру-
ги, данные в движении сле-
ва направо — «по солнцу» 
(калм. «зөв эргәд») (ил. 6), 
в деталях напоминающие 
динамичный «круговой» 
рисунок войлочного ковра 
хуннов из Ноин-Улы (Эрми-
таж) (ил. 7). Белая основа 
может быть дублирована 
«врезным» слоем темно-ко-
ричневого войлока в об-
рамлении витого шнура. 
Подобный декор украшает 
калмыцкий войлок из фон-
дов Национального музея 
РК им. Н. Н. Пальмова, Российского этногра-
фического музея и Астраханского музея-запо-
ведника, Музея джангарчи Ээлян Овла (пос. 

Ики-Бухус Малодербетовского района). Схо-
жи с ним циновки «ширдг» XIX — начала XX в., 
приводимые в альбоме «Хальмг улсин эрдм» 
Д. Сычева [31, с. 77–78].

В целом симметрич-
ной композиции калмыц-
кого войлока свойственны 
строгий геометрический 
рисунок и лаконичное 
сочетание цветов нату-
ральной шерсти в много-
образии тональных от-
ношений. Особенностью 
декора является харак-
терный прием строчевого 
шва «хатхмр», проложен-
ного линейными рядами 
(3, 6 или 7) вокруг центра 
и отличного цветом нити 
от войлочной основы. 
Единый стереотип геоме-
трического рисунка в ука-
занных отношениях «це-
лого» и «частного» варьи-
руется в композиции, не 
сложной лишь на первый 

Ил. 6. Т-образный меандр, круговой  и  растительный 
орнамент ойратов Западной Монголии. Музей калмыцкой 

традиционной культуры имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН.
Фото С.Г. Батыревой

Ил.7. Войлочный ковер (из раскопок Ноин Улы, Монголия).
 I тыс. до н. э. Государственный Эрмитаж. Фото С.Г. Батыревой
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взгляд. В каждом случае мастерицей найден 
свой оригинальный подход в освоении и трак-
товке пространства во взаимообусловленной 
целостности элементов орнаментального де-
кора. Философское утверждение органичной 
взаимосвязи явлений среды прочитывается 
Д. Гантулгой с позиций учения «Арга-билиг», 
где «арга» выступает методом (способом) 
и действием, обозначая мужское начало, в то 
время как «билиг» — это дар (мудрость) и ста-
тика, свойственные женскому началу. Их про-
тивоборствующее взаимодействие, дословно 
выраженное калмыцким выражением «Йирт-
мжин хойр ундсн», образует органичное един-
ство мироздания [10; 3].

Иерархия культурных смыслов трактует 
традиционное миропонимание этноса, опре-
деляя глубоко содержательное наполнение 
формы. Архаика структурирования мира га-
рантирует его сохранность в пространстве во-
йлочной циновки «ширдг», воспроизводящей 
в графике узора ритм кочевого бытия, закоди-
рованный традицией. Образно осмысленную 
систему нанесения декора правомерно рассма-
тривать моделью  освоенного,  то  есть  окуль-
туренного  пространства  бытия  этноса  [6]. 
В геометрии декора, архаического пласта тра-
диционного видения формы ойратов и калмы-
ков, как мы считаем, заложены единые истоки 
войлочной традиции номадов. Таков резуль-
тат структурно-функционального анализа ор-
наментального декора в междисциплинарной 
методике музееведения.

Известно, что народное творчество об-
условлено хозяйственно-культурным типом 
общества, являющимся базой развития худо-
жественных ремесел. Декоративно-приклад-
ное искусство калмыков сложилось в кри-
зисных условиях «перехода» из Центральной 
Азии в европейскую часть России, сопрово-
ждаемого сменой природного ландшафта 
и условий кочевого скотоводства. Сокращение 
пастбищных угодий привело к вынужденному 
переходу калмыков на оседлость в XIX в. Это 
определило дальнейшую судьбу традиций 
в культуре народа. Сокращение объемов шер-
сти, натурального материала скотоводческого 
хозяйства, привело к замене двух- и трехслой-
ных войлочных циновок однослойными без 
обрамления витым шнуром, более экономич-

ными в ремесленном производстве рубежа 
XIX–XX вв. Утрачивающая значимость тради-
ция войлоковаляния в условиях оседания кал-
мыков на земле свернулась, «законсервиро-
вав» таким образом архаический пласт моно-
хромного стеганого декора.

В кочевой культуре ойратов Монго-
лии XX в. войлочный декор получает даль-
нейшее развитие: cтеганый узор исполняется 
цветной нитью в композиции, сочетающей ге-
ометрический, растительный и зооморфный 
мотивы. Например, от стилизованного четы-
рехлепесткового цветка отходят квадраты, 
сложенные из треугольников в дополнении 
цветочных рядов, данных крестообразным 
узором стежков оранжевой и синей нитями 
(ил. 8). Композиция окаймлена орнаментиро-
ванным рядом «гулз» (спиралью рогообразно-
го рисунка) и г–образным меандром в движе-
нии слева направо. Цветной нитью выделены 
центр, внутреннее угловое и внешнее оформ-
ление узорной композиции. Иногда расцвечи-
вание декора, производимое сегодня не рас-

Ил. 8. Цветочный орнамент 
ойратского войлока. Нач. XXI в. 

Музей калмыцкой традиционной культуры име-
ни Зая-пандиты КалмНЦ РАН.

Фото С.Г. Батыревой

Museion: выставки, фонды, коллекции
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тительными, а анилиновыми красителями, 
осуществляется фломастером, заменяющим 
трудоемкое традиционное окрашивание шер-
стяных нитей. Цветная стежка узора, сочетаю-
щего древний геометрический орнамент в до-
полнении растительных и зооморфных моти-
вов — особенность войлока ойратов рубежа 
XX–XXI вв. из фондов Музея им. Зая-пандиты 
КалмНЦ РАН.

Узорный войлок заставляет вспом-
нить строчевой декор женского платья [инв. 
№ ПР-488/1260 ОФ], поступившего в музей из 
местности Хобоксар, расположенной в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе Китая 
(ил. 9). Платье, напоминающее кроем калмыц-
кий «терлг», сшито из черной хлопчатобумаж-
ной, дублированной изнутри ткани. Его укра-
шает узорная полихромная стежка нитью на 
груди — растительный узор в дополнении ге-
ометрической плетеной композиции, покры-
вающей и рукава. Декор помещается на раз-

воротах разреза и полах платья, внизу орна-
ментальные полосы идут по бокам, окаймляя 
вшивные карманы. Поясная вставка украшена 
решетчатым стеганым узором (калм. «терм 
зег»). Стойка воротника украшена сочетанием 
войлочных мотивов полукружного орнамен-
та «зег» и «гулз», вышитых «по ходу и против 
солнца» и на подоле платья.

Строчевой декор ткани, включающий 
узоры ойратского войлока, можно видеть 
на женском платье «тэрлэг» (см. рис. 39 [25, 
с. 41–43.]). Торгудский костюм дополняют во-
йлочные сапоги «тооку» с кожаной подошвой 
и шерстяными шнурами крепления. Очевидно 
сходство стеганого узора «тэрлэг» и женского 
платья ойратов (ПР-488/1260 ОФ) из Хобокса-
ра (Синьцзян-Уйгурский автономный район 
КНР). Рельефной строчкой создан орнамен-
тальный декор, сочетающий геометрический, 
растительный и рогообразный узоры. Мотив 
«гулз» войлочных циновок «ширдг» ойратов 
в украшении одежды дополнен сложными ва-
риациями т-образного меандра и сетчатого 
узора (калм. «терм зег») в выразительном ху-
дожественном облике женского платья.

Обобщим: орнаментальные компози-
ции, прошитые цветной нитью, свидетель-
ствуют о единстве традиций декора ойратов 
Монголии, распространяемых как на ткань, 
так и на войлок. Параллелью может служить 
стеганый узор калмыцких кисетов «түнгр-
цг», выявленных в результате комплексной 
научно-поисковой экспедиции Калмыцкого 
института гуманитарных исследований РАН 
на рубеже 2000–2001 гг. по Кетченеровскому 
району. Декор матерчатых кисетов образован 
ярусными рядами четырехлепесткового узо-
ра «цецгән зег», выполненного цветными ни-
тями на темной ткани. Школьный музей села 
Эвдык бережно хранит вещи традиционного 
быта: деревянную чашу для мяса «тавг» ста-
ринной работы XIX в., кожаную бортху XX в. 
с характерным тисненым узором и эти выши-
тые руками мастериц кисеты. Узор в разных 
вариациях исполнения датируется первой 
половиной XX в. и считается старожилами ло-
кальной традицией селения Эвдык Кетчене-
ровского района Калмыкии [21].

Тканый кисет «түнгрцг» (ПР-75/5/0118 
ОФ) входит в ансамбль калмыцкого мужского 

Ил. 9. Орнаментальный декор 
ойратского платья «терлг» . XX в. 

Музей калмыцкой традиционной культуры
 имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН. 

Фото С.Г. Батыревой
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костюма из собрания Музея им. Зая-пандиты. 
Ярусные ряды перекрываемых кругов жел-
того, оранжевого, зеленого и серого цветов 
с ростками побегов «бетк зег», выполненные 
машинной строчкой, выделяются на черном 
фоне саржи. Края изделия подобно войлоч-
ному обрамлению оформлены двухцветным 
витым шнуром, стягивающим разрез кисета. 
Сравнительно-сопоставительный ряд экспо-
натов позволяет выделить единую техноло-
гию стежки на войлоке и ткани в традици-
онном ремесле монгольских народов. В орга-
ничном синтезе приемов необходимо подчер-
кнуть исходные позиции войлочного декора, 
перенесенные на ткань в целом почти без 
изменений.

Стежка и аппликация войлока с последу-
ющей обшивкой шнуром характеризуют ков-
ры номадов Ноин-Улы. Находки экспедиции 
П. К. Козлова 1923–1926 гг. (Государственный 
Эрмитаж) датируются концом I в. до н. э. — 
I в. н. э. Спиралевидный орнамент выполнен 
путем наложения шнура, свитого из шерстя-
ных нитей и прикрепленного к войлоку сухо-
жильными нитями в технике «иголка вперед», 
нити закреплены узлами. Фрагменты валян-
ных из верблюжьей шерсти ковров хунну, 
простеганных ромбами, устилали полы по-
гребальных камер [30, с. 92–93, 129–132, 173]. 
Они удивительным образом схожи с калмыц-
кими войлочными циновками, украшенными 
ромбовидными узорами, составленными из 
треугольников, что указывает на древность 
орнаментального декора.

Органично сочетание подобных при-
емов в технике исполнения калмыцкой вы-
шивки-аппликации «зег», выделяемой иссле-
дователями в качестве самобытного достиже-
ния художественной культуры монгольских 
народов [18, с. 34; 31, с. 41–42]. Вышитый де-
кор ткани имеет определение «зег», в перево-
де означающее «узор, орнамент, сделанный 
многоцветными шелковыми нитями», нало-
женными в параллельной прошивке, образу-
ющей радужную полихромию узора. Второе 
значение слова «зег» — складка века глаза 
[15, с. 245]. Многозначность термина приме-
нима в описании полукружного джунгарского 
орнамента (калм. «зюнhара зег»), подчерки-
вающем технику наложения шерстяных ни-

тей или шнуров. Комбинированный строй 
вышивки включает приемы аппликации 
в применении нашивок галуна, позумента, 
ленты или канта (калм. «күсм») [15, с. 329], 
обшивку тканью, в том числе и парчой (калм. 
«чимкәр») [15, с. 584]. В исполнении декора 
калмычка умело применяла лицевое шитье 
стежком «хатхмр», выкладывая кайму ор-
наментальной композиции витым шнуром 
«утцн», как на войлоке. Декоративный эф-
фект несет контрастное сочетание цвета 
и фактуры шерстяных нитей, шнура и ткани, 
на которой геометрический узор выстлан 
строчевым швом нити «хатхмр» и акцен-
тирован выкладкой по контуру шерстяным 
шнуром, позументом, тесьмой (ил. 10). Твор-
чески переосмыслена и обогащена исходная 
войлочная традиция, у ойратов расцвеченная 
в нитяной стежке ткани, у калмыков полу-
чившая выражение в вышивке-аппликации. 
Яркое цветовое звучание вышитого декора 

Ил. 10. Калмыцкая народная вышивка «зег» 
на женском костюме. XX в. 

Музей калмыцкой традиционной культуры 
имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН.

Фото С.Г. Батыревой
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образует меандр «зег» как первородное нача-
ло изображения на войлоке и ткани.

Стержнем полихромной композиции яв-
ляется черный контур геометрического орна-
мента, «держащий» спектральную раскладку 
вышивки [5, с. 74–79]. Своеобразие художе-
ственной традиции сложилось в процессе эт-
нокультурогенеза калмыков. Тональная разра-
ботка того или иного цвета нити и шнуров до-
стигалась в применении растительных краси-
телей. Сбор осуществлялся начиная с цветения 
степи весной и заканчивая осенью, то или иное 
растение нужно было собирать в определен-
ное время года [20]. Окрашивание в коричне-
вый и красный цвет получали из лишаев и кор-
ней марены, в зеленый ― из полыни и листьев 
деревьев, в желтый ― из грибов и т. д. Позднее 
появились красители фабричного производ-
ства в окрашивании шерсти, которые в силу 
дешевизны вытеснили растительные на рубе-
же XIX–XX вв. и далее в XXI в. [14, с. 4].

Полихромный декор круглых подголов-
ников «дер» из калмыцкой коллекции РЭМ об-
разует вышивка «түнткин зег», располагаемая 
на тканом торце войлочного изделия. Стежка 
в несколько рядов белой шерстяной нитью по 
окружности расшивалась затем золотой и се-
ребряной нитью. В центре круглой компози-
ции помещался четырехлепестковый цветок, 
оттеняемый нитями розового, темно-крас-
ного, бордового и желтого цветов. Подобным 
образом по золоченому круглому торцу подго-
ловника (из коллекции Музея антропологии 
и этнографии им. Петра Великого) выложен 
орнамент «зег» цветными шерстяными шну-
рами, используемыми в войлочном декоре. Ис-
кусство выделки позументов, витых шнуров, 
шерстяной и шёлковой тесьмы было распро-
странённым ремеслом калмычек-рукодель-
ниц, поставлявших товар, пользовавшийся 
спросом и за пределами степи.

Этническое своеобразие калмыцкой 
вышивки «зег» заключено в контурной выра-
зительности меандра, акцентированной по-
лихромной выкладкой цветными шнурами по 
линии строчевого рисунка. Художественное 
явление калмыцкой вышивки «зег» восприни-
мается своеобразным возмещением и органич-
ным  продолжением  традиций узорного вой-
локоваляния. В сравнительно-сопоставитель-

ном анализе традиции, возникшей в процессе 
формирования культуры калмыков, важно 
подчеркнуть роль орнамента, объединяюще-
го пластическую структуру декора различных 
видов прикладного народного творчества.

Вышивкой «зег» определен художе-
ственный образ калмыцкого народного ко-
стюма. В его ансамбле незначительное место 
уделено ювелирным украшениям из металла, 
превалирующим в декоре костюма этнически 
родственных ойратов. В призме трансформа-
ции культуры видится развитие калмыцкого 
прикладного искусства во взаимообусловлен-
ной связи его видов, генерирующей орнамен-
тальную традицию на ткани. Явление вышив-
ки «зег» в адаптации к новым условиям орга-
нично возмещает позиции художественного 
металла, редуцируемые в декоре народного 
костюма и в целом ремесла.

В традициях декора зримо акцентирова-
ны материальная и художественная составля-
ющие бытия народа. Этническая культура вос-
производится в ремесленном производстве 
кочевого хозяйства. Оформленное обычаями 
и обрядами, оно органично представляет тра-
диционный быт калмыков XIX — начала XX в. 
Образное мировидение, выраженное в декоре 
войлока и ткани, объединяет рациональное 
и духовное, сконцентрированное в орнаменте 
«зег» и передаваемое из поколения в поколе-
ние как значимый код традиционного насле-
дия народа.

Результаты и выводы
На музейном материале рассмотрено 

прикладное искусство монголоязычных ой-
ратов и калмыков в сравнительном анализе 
художественной обработки войлока и ткани. 
Формирование локальных особенностей ху-
дожественного ремесла калмыков обнаружи-
вает и проецирует важную роль традиции. Ею 
определяется образное мировидение, сквозь 
призму которого усваивается новое в жизне-
деятельности этноса, становясь со временем 
традицией культуры. Орнаментальный декор 
войлока и ткани позволяет сделать вывод 
о сохранении архетипа художественного мыш-
ления в орнаменте. Оно питает этническую 
культуру, формирующую явление вышив-
ки-аппликации «зег» в традиционном насле-
дии калмыков.
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В результате проведенного исследова-
ния мы увидели, что:

— орнамент как матричная основа 
декора художественных ремесел калмы-
ков России и ойратов Западной Монголии 
обуславливает трансляцию архетипов об-
разного мышления предков, формирую-
щих этническое своеобразие прикладного 
творчества;

— геометрическая стежка войлока 
и комбинированная калмыцкая вышивка 
«зег» генетически взаимосвязаны в линейном 
узоре «зег» и исходной основе стеганой техни-
ки исполнения, дополняемой и обогащаемой 
в вышивке;

— концентратом трансформированной 
традиции является народная вышивка «зег», 
художественное явление в искусстве мон-
гольских народов;

— вышитый декор калмыцкого костю-
ма возмещает утрачиваемые позиции художе-
ственного металла, превалирующего в эсте-
тике народного костюма ойратов; линейная 
выразительность узора в декоре войлока, тка-

ни и металла взаимообусловлены в процессе 
развития;

— в историческом этнокультурогенезе 
сформировано этническое своеобразие пла-
стического фольклора калмыков.

Процесс формирования калмыцкой 
культуры, органично соединившей традици-
онное и новационное, сопровождается утра-
тами и приобретениями. Преобразования 
происходят в призме этнокультурного взаи-
модействия, определившего самобытную вы-
разительность искусства, сформированного 
в отрыве от монгольского культурного мас-
сива. В трансформации наследия образуется 
новое художественное явление, сохраняющее 
орнаментальную основу узорного войлока. 
Последний выступает традиционным кодом 
культуры номадов, передаваемым в архети-
пах образного мышления. Калмыцкая народ-
ная вышивка «зег» позволяет утверждать: 
инновация со временем становится традици-
ей, обеспечивая этнической культуре даль-
нейшее развитие в меняющихся условиях 
бытия традиционного общества.

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the ornamental decor of felt and fabric 
of the Oirats of Western Mongolia and the Kalmyks of Russia based on the exhibits of the Zaya-Pandita 
Museum of Traditional Culture of the Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 
with the involvement of collections of other museums in Russia. The interdisciplinary study of artistic 
traditions uses the methods of history, ethnology and art studies used in museology. The author 
reveals the significance of felt in the culture of nomadic peoples and describes the ornaments used to 
symbolically designate world space, natural phenomena, and seasons. An analogy is traced between the 
Kalmyk signs of property and the “symbolic writing” of the Mongolian peoples. The patterns decorating 
the objects of traditional life of the Kalmyk people are considered: felt mats, panels, blankets. At the 
same time, typical techniques of ornamental decoration of these products, the most common forms 
of patterns are identified and described, color and compositional solutions are characterized, and 
ornaments are connected with the traditional worldview of nomads. The loss of significance of the 
tradition of felting among the Kalmyks at the turn of the 20th century is noted. Further development 
of this industry among the Oirats of Mongolia is considered up to the beginning of the 21st century. 
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The examples of the decor of women’s clothing items from Hoboksar (Xinjiang Uygur Autonomous 
Region, PRC) revealed the unity of the ornamental tradition of the Oirats, which applies not only to felt, 
but also to fabric. The corresponding parallel is drawn with respect to the Kalmyk cloth pouches. The 
general motifs of the ornamental design of the carpets of the Noin-Ula nomads (end of the 1st century 
BC – 1st century AD) and Kalmyk felt mats are revealed. The Kalmyk technique of application “zeg” is 
considered and described, its significance is established as the formative basis of the folk arts and crafts 
of Kalmykia. It is established that the geometric quilted pattern of felt of the Oirats and the Kalmyks is a 
concentrate of the nomadic artistic tradition. Kalmyk embroidery and patterned felt in the initial basis 
of stitches are genetically interconnected by the geometric pattern “zeg”, which is a transformation 
of the quilted pattern of felt. The embroidered decor of the Kalmyk costume compensates for the lost 
position of the artistic metal that prevails in the aesthetics of the Oirat folk costume. Patterned felt, 
the original material of Kalmyk life, and its ornamental decor preserve the traditional cultural code, 
transmitted as the artistic heritage of the nomads.

Keywords: Kalmyks, cultural heritage, arts and crafts, tradition, felt, embroidery, ornamental decor, 
ethnocultural genesis, museum, exhibit.
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Научная жизнь 
Юга Росии

Александр Грибоедов:
вечный диспут 
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Alexander Griboedov: 
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Статья посвящена формам и способам осмысления идей А. С. Грибоедова, заложенных в его пьесе 
«Горе от ума», на разных этапах истории российской культуры. Автором использован метод ретроспек-
ции, материалами послужили публикации в региональной советской печати второй половины XX в., а 
также авторские описания библиотечной выставки и ее экспонатов. Отправной пункт исследования – 
выставка редких изданий из фонда Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина, организованная к 225-летию Грибоедова. Затем автор обращается к театральным интер-
претациям великой комедии в первой половине XX в. Введен в научный оборот и проанализирован ма-
териал о постановке пьесы на сцене Краснодарского драматического театра имени М. Горького (1937). 
Образы главных героев были изображены в духе очевидной политической наглядности и классового 
противостояния. Провинциальный театр стремился приспособить традиции и метод русского критиче-
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К 225-летию Александра Сергеевича 
Грибоедова в Краснодарской краевой универ-
сальной научной библиотеке им. А. С. Пушки-
на прошла скромная, но с пафосным назва-
нием, выставка — «Ум и дела твои бессмерт-
ны в памяти русской». Она обращает на себя 
внимание в связи с рядом обстоятельств. 
Высокое посвящение поэту, мыслителю, ди-
пломату, музыканту, гражданину, обществен-
ному деятелю, наконец, герою, погибшему за 
Россию, рождает высокий штиль, и он нас не 
должен смущать. В отношении Грибоедова 
все слова выверены и адекватно отражают 
образ бесстрашного героя. Если же говорить 
о собственно содержании юбилейной акции, 
а не о формулировке, то интересна она в двух 
аспектах: убедительная документальная со-
ставляющая и рождение на ее основе сегод-

няшних, по-прежнему острых, размышлений 
о феномене поэта — автора комедии «Горе от 
ума». Комедия озаглавлена словом вовсе не 
комическим, здесь изначальный когнитив-
ный диссонанс, будоражащий почти два века 
воображение исследователей и театрального 
сообщества. Концепт «ум» сразу поставлен 
в контекст горестных авторских раздумий. 
В самом этом факте необъяснимая и манящая 
тайна, и мы периодически к ней подступаем, 
а в дни юбилея тем более. И в свете великой 
литературно-исторической загадки нам не 
кажутся малыми два библиотечных стенда 
с редкими факсимильными изданиями Гри-
боедова. Важен смысловой резонанс, который 
они порождают.

Центром экспозиции стала факсимиль-
ная копия первого издания «Горя от ума» 

(1833 г.), вышедшего 
в типографии Августа 
Семена в Москве, при 
Императорской меди-
ко-хирургической Ака-
демии (Фото 1). Это 
издание не с оригина-
ла, а с театрального 
списка, искажённого 
цензурой. Николай I 
дозволил только та-
кой вариант. Но и это 
прорыв — от этих 
строк «пошла есть» 
великая судьба текста, 
и её ход уже было не 
остановить.

Следующий ра-
ритет — факсимиль-
ное воспроизведение 
«Горя от ума» с иллю-
страциями Д. Н. Кар-
довского, знамени-
той книги, вышедшей 
в 1913 г. в акционер-
ном обществе «Това-
рищество Р. Голике 
и А. Вильборг» (Фото 
2). Художник работал 
над цветными и чер-
но-белыми рисунками 
в 1907–1912 гг. и, как 

Фото 1. Обложка издания «Горя от ума» 
с иллюстрациями Д. Н. Кардовского (фото автора)
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считается, акцентировал социально-психо-
логические стороны пьесы, ее узловые нрав-
ственные моменты. На фронтисписе книги 
можно увидеть портрет молодого Грибоедо-
ва в мундире Иркутского гусарского полка, 
он служил в нем в 1812–1815 гг., за 10 лет до 
написания комедии, в возрасте своего героя 
Чацкого. В этом же издании воспроизводится 
афиша первого представления комедии и 9 
листов факсимильной авторской рукописи ко-
медии и ее списков.

К редким грибоедовским книгам так-
же относятся два издания «Полного со-
брания сочинений» А. С. Грибоедова — под 
ред. И. А. Шляпкина (СПб, 1889) и под ред. 
Н. К. Пиксанова и И. А. Шляпкина (СПб, 1911–
1917). Подборка книг, изданных уже в ХХ в., 
говорит о том, что «Горе от ума» практиче-
ски никогда не уходило из читательского 
обихода и из сферы издательских приори-
тетов. Комедия прирастает комментариями, 
отражающими ход научного познания текста 

с разных сторон и с разными целями. Пред-
ставлены публикация самой комедии (1900); 
работы А. Д. Алферова «Грибоедов и его пье-
са» и «Грибоедов» (обе — 1910); разборы ко-
медии для учащихся, выполненные С. Бура-
ковским (СПб., 1901) и Г. А. Кориком (Одесса, 
1916); известный труд М. О. Гершензона «Гри-
боедовская Москва» (1914 и 3-е изд. 1928); 
том мемуаров «А. С. Грибоедов в воспомина-
ниях современников» (1929); также работы 
Н. Г. Прилуко-Прилуцкого «Грибоедов: жизнь 
и творчество» (СПб, 1911), И. К. Ениколопова 
«А. С. Грибоедов в Грузии и Персии» (Тифлис, 
1929), Л. Д. Киреева «А. С. Грибоедов: жизнь 
и литературная деятельность» (Москва; Ле-
нинград, 1929); учебники, в которые был 
впервые введен очерк о Грибоедове (наравне 
с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Коль-
цовым): «Курс новой русской литературы 
в органически-конструктивном виде» (Виль-
на, 1913) и др. В общей сложности свыше 20 
изданий.

Фото 2. Факсимильное воспроизведение «Горя от ума» 
с иллюстрациями Д. Н. Кардовского (фото автора)
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Оценим работу создателя экспозиции 
зав. отделом редкой книги А. В. Веховой и за-
одно поймем, чем ныне располагает Пушкин-
ская библиотека, фонды которой сильно по-
страдали в исторических катаклизмах, во вре-
мя чистки архивов и библиотечных фондов 
в конце 1930-х гг. и затем в период оккупации 
Краснодара (август 1942 — февраль 1943). Пе-
ред нами, по сути, то, что удалось сохранить 
и что может продолжить работать на науку 
и практику (Фото 3).

Почему это так важно именно по от-
ношению к Грибоедову? Дело в том, что тек-
стоведческие проблемы в данном случае обу-
словлены не только такими факторами, как 
цензурные запреты и наличие разных редак-
ций комедии. К каноническому виду пьесы 
автор пришел не сразу: мы знаем о помар-
ках, заменах, уточнениях, сокращениях. Текст 
печатался с искажениями, изъятиями, долго 
ходил в списках, а театры играли свою вер-
сию, которая им в тот момент была доступна. 

Окончательный, дефинитивный вариант пье-
сы был необходим, требовалось обобщение 
идейно-художественного замысла.

В начале XX в. появилась целая самосто-
ятельная глава в грибоедоведении о разных 
редакциях «Горя от ума». Все это требова-
ло решения вопроса о каноническом тексте. 
В 1903 г. был издан так называемый «Музей-
ный автограф», в 1912-м — «Жандровский 
список» (Фото 4); в 1913-м — Н. К. Пиксанов 
предложил уже серьезное обоснование текста.

В дальнейшем вмешательства в текст 
были скорее частными и не могли повлиять на 
установившийся канон [6, с. 124], хотя в 1970-х 
в научных кругах вновь вспыхнула дискуссия 
о подлинности текста Грибоедова, спровоци-
рованная высказанным в посмертном издании 
книги Н. К. Пиксанова «Творческая история 
“Горя от ума”». (1971) мнением этого знатока 
комедии о том, что «у нас нет настоящего пол-
ного текста комедии». [5, с. 331] Обзор этой 
дискуссии дан А. А. Лебедевым [4, c. 22–24].

Фото 3. Комедия в четырех действиях в стихах «Горе от ума», 
1913 г., Санкт-Петербург  (фото автора)
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Открывая сегодня хрестоматийный 
текст, мало кто из читателей и театральных 
деятелей задумается над тем, сколько деся-
тилетий кропотливого труда потребовалось 
ученым — литературоведам, текстологам, би-
блиотекарям, чтобы получить окончательный 
выверенный вариант комедии «Горе от ума».

Характерно, что проблему подлинности 
текста наравне с учеными осознавали и ака-
демические театры. Так, постановка Малого 
театра 1938 г.1 стала важнейшей для филоло-
гической науки XX в. и отечественного театра, 
совершив немало идейно-художественных 
открытий. После постановки Малого театра 
можно было сказать, что литературный канон 
обретен одновременно наукой и драматиче-
ской сценой. Пьеса теперь равнялась на науч-
ную мысль и с ней считалась.

Мы специально останавливаемся на 
этом моменте. Он подсказан именно выстав-
кой «Ум и дела твои бессмертны в памяти 
русской» — емко представившей историю ос-

1 Премьера состоялась 17 ноября 1938 г.; реж. 
П. М. Садовский, И. Я. Судаков и С. П. Алексеев, худ. 
Е. Е. Лансере.

воения «Горя от ума» как феномена русского 
художественного сознания. И это подводит 
нас к следующему, собственно театрально-
му, аспекту грибоедовской комедии: россий-
ский театр ХХ столетия (будь то столичные, 
или провинциальные труппы разного уровня 
мастерства) в стремлении освоить пьесу ока-
зался сплочен тем, что был един в своем по-
нимании сценической эстетики пьесы и ее 
идейных устремлений. Иногда это единство 
тяготело к политической догматике, но все же 
оно присутствовало.

Из общего фона выбивается только ра-
дикальный спектакль Вс. Мейерхольда (1928, 
2-я ред. 1935). В остальном же театры демон-
стрировали практически полное эстетическое 
и идеологическое совпадение. Периферийные 
театры шли за тенденциями и за лидерами 
театрального процесса. Очень часто в поста-
новке делался акцент на какую-то одну из сто-
рон: социально-критическую, лирическую, во-
девильную, в редких случаях — на условную, 
мейерхольдовскую.

До середины 1930-х гг. вполне репер-
туарная пьеса «Горе от ума» шла повсемест-

Фото 4. Жандровская рукопись (фото автора)
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но, ставилась даже в театре ГУЛАГа, в Медве-
жьегорске. [3, с. 274]. И даже позже ее можно 
было увидеть на сценах разных городов стра-
ны. Об этом говорят материалы библиоте-
ки Союза театральных деятелей Российской 
Федерации. В 1937 г. пьеса шла в Краснодаре, 
Ростове-на-Дону, Челябинске, Ульяновске, Ста-
линграде, Горьком, Владивостоке, Петропав-
ловске; в 1938-м — в Одессе, Рязани, Вологде, 
Новосибирске, Курске, Архангельске, в 1939–
1940 гг. — в Смоленске и Свердловске. Однако 
далее пошел спад. Такая вспышка интереса не 
могла быть просто случайностью. Все это было 
спровоцировано «идеологической рассыл-
кой», не привязанной к биографии Грибоедо-
ва: никаких круглых дат в то время у него не 
было. Постановка Малого театра была приуро-
чена к 150-летию Михаила Семеновича Щепки-
на; некоторые провинциальные театры (г. Эн-
гельса и др.) продублировали это посвящение 
на своих афишах.

Конечно, 1937-й — год двадцатилетия 
Октябрьской революции. В тот год был обра-
зован журнал «Театр», открывались новые те-
атры, а целый ряд уже существовавших был 
окончательно стационирован, обрел постоян-
ные здания (в том числе, Краснодарский театр 
музыкальной комедии). Щедро награждались 
видные деятели музыкального и театрально-
го искусства. В этом же году провокационное 
название постановки «Горе уму» Мейерхольд 
заменил на каноническое «Горе от ума».

Причину столь активного обращения 
к пьесе можно связать и со статьей «Привить 
школьникам любовь к классической литера-
туре» в газете «Правда» от 8 августа 1936 г. 
С одной стороны, здесь справедливо ратовали 
за увеличение количества часов на изучение 
литературы в школе, с другой — давали бой 
вульгарному социологизму в литературоведе-
нии. Под критический удар попал известный 
грибоедовед Н. К. Пиксанов, который как раз 
не отличался вульгаризаторством. Его фраза 
о том, что «Горе от ума» — «самая барственная 
из пьес русского репертуара», была вырвана из 
контекста. Хотя в этой газетной статье не было 
прямых упоминаний о репертуаре театров, 
великая директивная сила партийной печати, 
несомненно, способствовала массовому теа-
тральному признанию актуальности пьесы 

Грибоедова. Отметим только, что в отдельных 
театрах на местах комедия игралась и рань-
ше, без каких-то указаний сверху. Были и ре-
жиссеры, ставившие «Горе от ума» на разных 
театральных площадках: К. Ф. Степанов-Ко-
лосов — в Краснодаре, Ярославле, Костроме; 
В. Энгель-Крон — в Воронеже, Сталинграде.

Рассмотрим постановку «Горя от ума», 
осуществленную Краснодарским драматиче-
ским театром им. М. Горького в 1937 г.1

В Краснодаре выпустили буклет, где де-
кларировалась программа постановщика. Ре-
жиссер К. Ф. Степанов-Колосов писал: «Театр 
ставит своей задачей возможность ярче рас-
крыть законспирированную мысль автора, ко-
торую он в силу цензурных условий того вре-
мени должен был подавать намеками. Наша 
цель подробнее восстановить политическую 
сущность пьесы и приблизить ее к современ-
ному зрителю» [2, c. 3–4].

Взяв ряд расхожих тезисов, театр от-
комментировал их в свете генеральной зада-
чи вскрыть политическую сущность событий 
и конфликтов. Так, например, сентенции «Мо-
сква гордилась своим хлебосольством» со-
путствовал тезис «беззаботная пустая жизнь 
располагает к еде». Основу — традиции и ме-
тод критического реализма, какими они при-
шли из XIX в., — режиссеры приспосабливали 
к ситуации 1930-х гг. В духе очевидной поли-
тической наглядности и классового противо-
стояния были решены образы главных героев. 
На бытовом уровне композитор Ф. Ф. Багрецов 
и художник О. Н. Бузоверов выстраивали кар-
тину нравов чиновничьего мира в соответ-
ствии с принятой концепцией. Появившийся 
в печати единственный отклик на постановку 
не был комплиментарным. Рецензент писал об 
отсутствии ансамбля и единой режиссерской 
идеи, вменял создателям и исполнителям 
в вину искажение жизненной правды характе-
ров. «Комбинаторские приемы режиссуры не 
совместимы с задачей подлинного искусства. 
К сожалению, эти порочные, гнилостные ме-
тоды еще дают себя чувствовать на сцене» 
[7]. Что значат эти определения, не трудно 
догадаться. Скорее всего, имелось в виду ак-
1 Премьера состоялась 24 мая 1937 г.; реж. 
К. Ф. Степанов-Колосов, худ О. Н. Бузоверов, композитор. 
Ф. Ф. Багрецов.
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тивное режиссерское присутствие, приемы, 
которые считались в то время формалистиче-
скими. Вместе с тем автор рецензии говорил, 
что спектакль смотрится с интересом.

«Горе от ума» — пьеса с особой судьбой: 
по сопровождавшим ее постановки дискусси-
ям и конфликтам можно проследить и цепь 
исторических превращений пьесы на десят-
ках театральных сцен, и самую эволюцию на-
шего критического сознания, и научное осво-
ение темы, сопровождавшейся содержатель-
ными диспутами. Автор «Горя от ума» также 
личность с особой судьбой, которая продол-
жает открываться постепенно, со все более 
захватывающим драматизмом. Всплывают 
подробности из дипломатических архивов, 

становится ясней картина гибели Грибоедова, 
его родословная, его мир. Совсем недавно по-
явился содержательный сборник, созданный 
в том числе на основе новых архивных разы-
сканий: «Александр Грибоедов. Неизвестные 
страницы великой судьбы. 225-летию со дня 
рождения великого поэта посвящается…» [1].

Словом, движение литературного произ-
ведения в театральном процессе не заверше-
но. В следующем сезоне Краснодарский театр 
драмы обещает представить зрителям новую 
версию «Горя от ума». Надеемся, она заслужит 
внимания… Круг мыслей, порожденных юби-
лейной книжной выставкой, уводит нас в раз-
мышления о духовном наследии, оживляет го-
лоса истории и национальной культуры.

Abstract. The article is devoted to the forms and ways of understanding the ideas of Alexander 
Griboedov (1795–1829), embedded in his play Woe from Wit, at different stages of the history of Rus-
sian culture. The aim of the study was to trace the evolution of the critical consciousness, the scientific 
and artistic development of issues related to Griboedov’s work by means of exhibition activities, liter-
ary and textual research, and theatrical interpretations using separate examples. The author used the 
retrospection method, which allows one to track the evolution of a phenomenon from its observed 
form through various stages of formation in a chronologically opposite direction. The research materi-
als were the works of literary critics and theater experts, publications in the regional Soviet press of 
the second half of the 20th century, as well as the author’s descriptions of the library exhibition and 
its exhibits. The starting point of the study was the exhibition of rare publications from the fund of 
the Krasnodar Regional Universal Scientific Library named after A.S. Pushkin, which was organized 
on the occasion of Griboedov’s 225th anniversary. Rare copies of books dedicated to Griboedov, in 
their entirety, help to understand the problem of the authenticity of the text of the play, which was 
not immediately brought to the canonical form and existed in different editions. Further, the author 
of the article turns to theatrical interpretations of Griboedov’s comedy in the first half of the 20th 
century when, in parallel, philologists established its final text. Despite the different skill levels of the 
capital and peripheral troupes, they understood Griboedov’s creative plan in the same ideological and 
aesthetic spirit. In the second half of the 1930s, the play was extremely popular; its stage production 
took place in at least seventeen provincial theaters of the RSFSR and Ukraine. Provincial performances 
blended the semantic and stylistic trends set by the leaders of the theatrical process. The conclusion 
is made about the close connections of philological science and theatrical practice in the interpreta-
tion of the play. The author first introduced into scientific discourse and analyzed the material on the 
production of the play on the stage of the Krasnodar Drama Theater named after M. Gorky in 1937. The 
author emphasizes that the images of the main characters were depicted in the spirit of obvious politi-
cal visibility and class opposition. The provincial theater sought to adapt the traditions and method of 
Russian critical realism of the 19th century to the situation of the 1930s.
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