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Специальная рубрика:   
Чувство Родины: 

к 150-летию И.А. Бунина 

Озаглавившая основной раздел данного номера журнала тема «Чувство Родины» затра-
гивает многосоставный узел проблем духовного бытия и развития художественной дея-
тельности. Хотя проводники идеологии глобализма называют эту тему старой и ненужной, 
именно о ней задумываются все, кто объективно признает необходимость найти достойные 
альтернативы вызовам техницизма и потребительского массового искусства.

Где искать? В ориентире на чью гражданскую и творческую позицию?
Юбилей И. А. Бунина дает хорошую подсказку, тем более что 150-летие со дня рождения 

особым образом подчеркнуло споры вокруг этой далеко не во всем разгаданной ХХ веком 
творческой личности.

Европейский интеллектуальный бомонд присудил Бунину в 1933 г. Нобелевскую пре-
мию за мастерство, «с которым он развивает традиции русской классической прозы». Однако сам Иван Алексе-
евич всю жизнь считал себя преимущественно поэтом. Не приняв большевистские нововведения, он до конца 
своих дней, без малого 35 лет, прожил за границей. При этом остался самим собой и воплотил нечто абсолютно 
целое и противоположное культурному отступничеству (декадентству, постмодернизму и проч.).

Из-за своего отъезда и публицистических статей, основанных на дневниковых записях 1918−1919 гг., Бунин 
чуть ли не возглавил список «запрещенных авторов», решительно неприемлемых для Советской России. С 1920-
х его произведения на родине не печатались. С середины 1950-х железные запреты ослабли и ведущие отече-
ственные писатели (К. Федин, Ю. Казаков, Ю. Трифонов, В. Белов, А. Приставкин, В. Быков, Ю. Нагибин, В. Боков, 
Н. Рыленков и др.) в один голос заговорили о том, что эти произведения органичны пушкинской традиции, а 
бунинская школа бесценна для будущих прозаиков и поэтов.

При ответе на вопрос, почему Бунин-художник стал для соотечественников квинтэссенцией, чистейшим 
образцом родного национального типа личности, нет смысла ограничиваться сугубо литературоведческим 
анализом текстов. Публикуемая нами панорама воплощений поэзии И. А. Бунина в русской вокальной лирике, 
созданных за 120 лет, показывает, что камерные и хоровые сочинения на бунинские стихи были и в творче-
стве многих композиторов дореволюционной поры. Благодаря им постепенно окрепла и сконцентрировалась 
известность его поэтических шедевров: увеличивая число поклонников, музыканты пролагали пути, понятные 
широкому кругу почитателей русского искусства. Об этом свидетельствуют академическая музыка, современная 
бардовская и православная песенная культура. Из общего ряда произведений XX − начала XXI столетий для му-
зыковедческого анализа взяты вершинные точки – романсы С. Рахманинова, Р. Глиэра, С. Василенко, хоровые и 
вокально-инструментальные циклы, написанные в 1970−2010-х гг. Г. П. Дмитриевым, переложившим на музыку 
более 30 стихотворных текстов Бунина.

Глубокие и верные по сути наблюдения и выводы о роли книги в зримом осознании и передаче чувства 
Родины содержит статья о книге Э. Ф. Голлербаха «Город Муз Царское село в поэзии» (1993). Этот интересный 
и вполне оправданный поворот темы «Отечество нам – Царское село» касается сути культурных процессов как 
рефлексии. Цель статьи − актуализировать напластования художественных впечатлений, структурируемых ми-
фом родной культуры и способами его отражений в памяти разных поколений. За основу взят инструментарий, 
обычный для человека современного, с присущей ему доминантой визуального восприятия. Но при разборе ил-
люстративного ряда книги Голлербаха автор статьи тщательно и умело вплетает в ткань текста важнейшие 
нити и средоточия культурной памяти, которыми напитана притягательная атмосфера Царского села, это гар-
моническое сочетание блистательных достижений Екатерининской эпохи, Золотого и Серебряного века.

В условиях открытых границ благодаря технологиям XХ века и резко возросшему числу каналов взаимо-
действия требует к себе пристального внимания и этнонациональная грань − вопрос о путях культурного са-
моопределения народов. Сможет ли современное искусство стать прочной скрепой времен и судеб, основой 
сближения соотечественников, не забывающих корни своих предков? Не к простым и однозначным выводам, а 
к пониманию комплекса социокультурных проблем, которые встают на пути упрочения контактов и дальнейше-
го сближения, ведет сопоставительный анализ творчества черкесских художников Адыгеи и черкесов Турции, 
предложенный автором статьи, знаковой и важной для осмысления культурной действительности Юга России 
и Северного Кавказа.

Редактор специальной рубрики Е. Ю. Третьякова
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To the 150th Anniversary of the Birth of Ivan Bunin
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Поэзия И. А. Бунина в русской 
вокальной лирике

Ivan Bunin’s Poetry 
in Russian Vocal Lyrics

Статья призвана определить характер и степень влияния музыки русских композиторов XX−
XXI вв. на постижение своеобразия поэзии И. А. Бунина. Материалами послужили поэтические 
произведения И. Бунина, музыка русских композиторов, сведения нотных библиографических 
справочников, результаты исследований отечественных филологов и музыковедов. 
Установлено, что с достаточной полнотой до сих пор учтены лишь ранние (1900−1910-е гг.) 
переложения поэзии И. Бунина на музыку. Проведен музыковедческий анализ вокальных 
циклов Г. Дмитриева, создавшего более 30 сочинений на стихи И. Бунина. Изучен созданный 
русскими композиторами «бунинский пласт» отечественной вокальной музыки. Диапазон 
творческих стимулов коллективного творческого процесса был соотнесен с бунинской 
поэтикой, выделены произведения, родственные поэзии И. А.  Бунина по художественному 
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В когорту музыкальных художников, 
вдохновленных бунинской поэзией, вошло 
много ярких имен: С. В. Рахманинов, Р. М. Гли-
эр, А. Т. Гречанинов, Вик. С. Калинников, 
С. Н. Василенко, Ю. А. Шапорин, Ю. А. Фалик, 
А. В. Свешников, Г. П. Дмитриев. Почему стать 
по-настоящему «бунинским композитором» 
дано отнюдь не каждому, объяснить непро-
сто и даже невозможно, пока наблюдения над 
столь важным корпусом музыкальных произ-
ведений существуют в россыпи. Назрела, мы 
полагаем, необходимость не только перечи-
тать статьи на тему «Музыка в творчестве Бу-
нина» [6] [11] [22] и страницы работ о Рахма-
нинове [1] [7] [21], Глиэре [20], Дмитриеве [17] 
[18], но и предложить подход, позволяющий 
свести мысли, высказанные по разным пово-
дам и в отдельности друг от друга, в единую 
целостную картину. Комплексное рассмотре-
ние темы «Поэзия Ивана Бунина в русской во-
кальной музыке» актуально ещё и потому, что 
позволит точнее выверить ориентиры лите-
ратуроведческих подходов к творческому ме-
тоду Бунина-поэта.

Рассмотрение наиболее ярких вокаль-
ных произведений на стихи Бунина поможет 
отдать не поверхностную дань полутораве-
ковому юбилею классика русской литерату-
ры: высказать и утвердить теоретические 
положения, которые значимы для понимания 
взаимосвязи разных отраслей искусства; под-
черкнуть наличие в пестром массиве разноо-
бразного по уровню музыкального материала 
феномены, наиболее близкие по уровню к бу-
нинской поэзии; объяснить нечто кардиналь-
но важное для русского гения как такового.

В качестве предварительного шага к ре-
шению перечисленного комплекса задач про-
листаем имеющиеся библиографические по-
собия нотных изданий. Они, к сожалению, сла-
бо отражают реальный состав музыкальных 
воплощений бунинской поэзии и ничего не 

говорят об особенностях художественного ме-
тода Бунина-поэта и конгениальных ему ком-
позиторов. Несправедливо упрекать в этом 
именно библиотекарей. Неполнота сведений, 
механическая фиксация книг, нотных публи-
каций, аудиозаписей в имеющихся подборках 
− сигнал об отсутствии работ, которые на про-
фессиональном искусствоведческом уровне 
разъяснили бы и суть творческого метода, и 
масштабы творческих величин, рождаемых, 
как написал сам Иван Алексеевич Бунин в 
1925 г., богатством русской натуры. Разносто-
ронность этой натуры не следует путать с ис-
кусственной и бездушной «многогранностью» 
модернистов.

Известно, что росшие в довоенные и пер-
вые послевоенные годы поколения советских 
читателей «не знали Бунина, так как его не 
издавали» [14]. Потом имя Бунина вывели из 
списка запрещенных писателей. Это позволи-
ло Георгию Константиновичу Иванову вклю-
чить в первую часть справочника «Русская 
поэзия в отечественной музыке (до 1917 г.)» 
[13] достаточно представительный список му-
зыкальных интерпретаций, созданных до ре-
волюции, и дать некоторые свои замечания о 
них.

Среди сегодняшних библиографических 
пособий наиболее основательной попыткой 
зафиксировать музыкальные произведе-
ния на стихи И. А. Бунина является справоч-
ник «Бунин и музыка» (2008), составленный 
Л. С. Кулаковой [16, с. 7–10]. Перечислено око-
ло 30 композиторских имен, и перечень этот 
с двумя-тремя добавлениями вошел в пакет 
юбилейных материалов 2020 г., размещенных 
на сайте Орловской областной научной библи-
отеки им. И. А. Бунина (свыше 30 имен) [12]. 
Как признать этот перечень удовлетворитель-
ным, если в нем отсутствуют сведения о таких 
значительных музыкантах, как Георгий Дми-
триев, Эдисон Денисов? Между тем итогом 

методу. Сделан вывод, что отпечаток православного мировоззрения позволил композиторам 
воплотить черты, кардинально важные для русского гения как такового.

Ключевые  слова: поэзия И. А. Бунина, творческий метод, православная картина мира, 
камерная и хоровая музыка, русские композиторы конца XIX – начала XXI века, С. В. Рахманинов, 
С. Н. Василенко, Р. М. Глиэр, Г. П. Дмитриев.
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нескольких десятилетий работы Г. П. Дмитри-
ева с бунинским материалом стало почти 30 
сочинений, а Э. В. Денисов переложил на му-
зыку тексты «Сумерки» и «Осень» (цикл для 
сопрано и фортепиано «Две песни на стихи 
И. Бунина», 1970).

Информация не полна, если механиче-
ски фиксируется статистика. Отслеживая ре-
троспективу, важно установить: в какие годы 
музыканты наиболее активно обращались 
к стихам Бунина, какие именно тексты вы-
бирали, что менялось в восприятии поэзии 
Бунина с 1890-х гг. вплоть до ближайшего к 
нам времени. Устойчивый интерес музыкан-
тов к бунинской поэзии растет и усиливается 
по мере того, как мы, его соотечественники, 
выходим из-под диктата бурных перипетий 
XX столетия. 

В этом кроется некий объективный 
фактор взаимодействия литературной и му-
зыкальной традиций − некая составляющая 
эмоционального фона и философско-рели-
гиозного содержания стихотворных текстов 
И. А. Бунина, которая вошла в орбиту наибо-
лее крупных «планет» нашей музыкальной 
культуры конца XIX – начала XXI столетия.

Чтобы выявить эту составляющую, ну-
жен философско-культурологический под-
ход к особенностям национальной картины 
мира, комплекс методов, раскрывающих един-
ство смыслов, в котором через произведения 
лучших представителей литературной и му-
зыкальной традиций являет себя органика 
русской культуры. Этим мы и будем руковод-
ствоваться при анализе музыкальных и поэ-
тических текстов с учетом возможностей раз-
личных видов искусства и их взаимодействия.

Противоречивые гражданские коллизии 
ХХ столетия разбросали соотечественников по 
разным странам и континентам. Это, конечно 
же, влияло на собственную эволюцию Буни-
на-художника и на восприятие его творчества, 
пока несходство политических установок раз-
деляло носителей русской культуры на остро 
враждующие лагеря. Но интерес к большому 
таланту – вещь объективная: «незаслуженная 
слава и популярность быстро проходят, зато 
слава по достоинству растет медленно, но вер-
но», − сказал о Бунине поэт Виктор Боков [14], 
не знавший о существовании такого автора до 

тех пор, пока в 14 лет не попал в дом Пришви-
на, взявшего мальчика на воспитание.

Медленный, но верный «рост славы по 
достоинству», значимость для многих поколе-
ний обеспечены совпадением составляющих 
картины мира, в которой главенствует общее 
для соотечественников чувство Родины. Вот 
главный критерий оценки наследия Бунина и 
тех наиболее значительных представителей 
отечественной культуры, чьи творения уси-
ливают «гравитационное поле» ее фундамен-
тальных смыслов.

Г. К. Иванов проницательно заметил 
в предисловии к своей книге «Русская по-
эзия в отечественной музыке (до 1917 г.)»: 
«К сожалению, Бунин как поэт не встретил 
тогда заслуженного отклика, хотя и стал од-
ним из сравнительно популярных в вокаль-
ной лирике авторов (более 50 названий). На 
его тексты особенно много писал Ребиков, 
охотно брал их Глиэр, но наибольший успех 
имели Рахманинов („Ночь печальна“) и Ва-
силенко, которому удалось создать яркую и 
экспрессивную миниатюру „Я простая девка 
на баштане“, эффектно-смелую по своему вре-
мени и модную в репертуаре певиц вплоть 
 до 1920-х гг.» [13, с. 25].

Стихи Бунина перелагали на музыку 
Ю. А. Шапорин («Кондор»), В. И. Садовников 
(«Я опять одинок»), М. А. Остроглазов («Чашу 
с темным вином»), П. А. Богданов («Снова сон 
стремительный и сладкий», «Родина», «Месяц 
задумчивый, полночь глубокая»), С. Лаппо-Да-
нилевский («Иерусалим»), Ю. С. Сахновский 
(«Как светла, как нарядна весна», «Ковыль»), 
С. Н. Василенко («Метель», «Неугасимая лам-
пада», «Вирь» и др.), А. Т. Гречанинов («На рас-
путье»), А. Архангельский («На диких скалах, 
среди развалин»), В. К. Нагибин «(Гроза про-
шла над лесом стороной») и другие компози-
торы. Для жителей Кубани небезынтересно 
встретить среди этих имен екатеринодарско-
го музыканта В. Акинина, автора пяти песен 
для детей на слова Бунина: «Догорал апрель-
ский вечер», «На пруде» («Ясным утром на 
тихом пруде») и три двухголосные – «Первый 
снег» («Зимним холодом пахнуло»), «Октябрь-
ский рассвет» («Ночь побледнела, и месяц са-
дится»), «Туча растаяла». Сегодня они практи-
чески не исполняются.
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Активно работавший с поэзией Бунина 
В. И. Ребиков написал два десятка вокальных 
миниатюр на тексты книги «Под открытым 
небом» (1898). Стихотворный сборник был 
адресован детям (вышел в серии «Библиотека 
для детского чтения»), однако тонкость описа-
ния природы, музыкальность и философская 
насыщенность словесной ткани бунинского 
стиха влекла к себе взрослую аудиторию.

Одно и то же произведение Бунина за-
частую становилось предметом интереса 
сразу нескольких музыкантов. О том, какие 
творческие возможности соавторства с Буни-
ным привлекли Глиэра и Рахманинова, когда 
те в свое время обратились к стихотворению 
«Ночь печальна», можно судить по замечанию 
Б. В. Асафьева о «выразительнейших, глубоко 
бунинских интонациях» [7, т. 2 с. 385]. Их на-
шел русский гений Сергей Васильевич Рахма-
нинов, который, в отличие от других совре-
менников, считавших, что Бунин близок им 
чувством трагизма, передал отнюдь не безыс-
ходность и мрачные тона одиночества.

Бунина и Рахманинова, на самом деле, 
многое объединяло. Почти ровесники (Сергей 
Васильевич родился в 1873 г.), они сразу по-
чувствовали расположение и живой интерес 
друг к другу. «При моей первой встрече с ним в 
Ялте, – вспоминал Бунин, – произошло между 
нами нечто подобное тому, что бывало толь-
ко в романтические годы молодости Герцена, 
Тургенева, когда люди могли проводить це-
лые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, 
о высоком искусстве… он обнял меня и сказал: 
„Будем друзьями навсегда!“ <…> в ту ночь мы 
были еще молоды, были далеки от сдержанно-
сти, как-то внезапно сблизились чуть не с пер-
вых слов… и говорили, говорили все горячей 
и радостнее уже о том чудесном, что вспоми-
налось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 
Фета, Майкова» [7, т. 2, с. 25].

Рахманинов создал на стихи Ивана Бу-
нина два романса: «Ночь печальна» и «Я опять 
одинок». Оба они написаны в 1906 г., один за 
другим, 3 и 4 сентября, в чрезвычайно пло-
дотворный период работы над опусом 26 (эти 
15 жемчужин вокального жанра Рахманинов 
точно датировал, и мы имеем возможность 
видеть всплеск гениальных озарений, случив-
шийся между 14 августа и 17 сентября).

«Ночь печальна» С. В. Рахманинова за-
служенно вошла в ряд бесспорных образцов 
слияния слов и музыки, таких как пушкинские 
романсы М. И. Глинки («Я помню чудное мгно-
венье») и Н. А. Римского-Корсакова («Редеет 
облаков летучая гряда»). В подобных шедев-
рах ритмизованная стихотворная речь обре-
тает ауру, насыщенную переливами света.

Вокальная партия романса «Ночь пе-
чальна» неспешно развивается широкой, гиб-
кой, красивой мелодией. Характер темы пре-
дельно сдержан, лишь одно восклицание «Но 
кому и как расскажешь ты» дано экспрессив-
но, на f.

Инструментальная партия многопла-
нова, полифонична, ее не назовешь аккомпа-
нементом в обычном смысле этого понятия. 
Сергей Рахманинов говорил по этому поводу: 
«Петь должен не только певец, но и пианист». 
Вокальная и фортепианная партии не уступа-
ют друг другу в выразительности и значимо-
сти, представляя равноправный дуэт.

Первая фраза – «Ночь печальна, как меч-
ты мои…», – парадоксальная и загадочная, 
вдохновила композитора на весьма редкую 
и необычную для фактуры аккомпанемента 
ритмическую фигуру. Квинтольный аккомпа-
немент создает колышущийся, движущийся 
фон широким раздольным мелодиям в парти-
ях певца и фортепиано: в воображении слуша-
теля рисуется напоенная степными ветрами 
даль. Это сопровождение звучит на протяже-
нии всего романса, кроме средней части («Но 
кому и как расскажешь ты, / Что зовет тебя, 
чем сердце полно?»). Этим ритмическим ри-
сунком композитор точно передает многопла-
новость и лаконичность бунинского образа 
ночного  пути  в  степи. Более того, по-своему 
его дополняет.

Поэт закольцевал пространство чувств 
одинокого человека в зрительный ряд, сосре-
доточил нас на ощущениях путника, который 
один на один с далеким мерцанием огонька 
в степи. Композитор, не нарушая цельности, 
обогатил высказывание выразительными 
средствами, которые передают дыхание степ-
ного простора и потоки уносящегося в бес-
крайнюю степь воздуха. Добавилось нечто 
важное к одиночеству лирического героя, к 
его мыслям и «печальным мечтам», которым 
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суждено утонуть в ночной глубине. В окон-
чании романса восходящий к третьей октаве 
ход квинтолей в убывающей степени громко-
сти от mf (не слишком громко) к p (тихо) – ри-
сует исчезающего, как бы растворяющегося в 
степной дали путника.

Романс «Я опять одинок» назван компо-
зитором по последней строке стихотворения, 
написанного И. А. Буниным в 1899 г. (поэт оста-
вил этот стихотворный текст без названия).

Надо отметить, что во многих нотных из-
даниях ХХ в., включая полное собрание роман-
сов С. В. Рахманинова, рядом с именем И. А. Бу-
нина как автора слов давалось в скобках по-
яснение: из Шевченко. Конечно, тем, кто имел 
представление о тональности и характерном 
круге образов поэзии Тараса Шевченко, мало 
верилось в такую атрибуцию темы.

Вчитываясь в тонкую игру чувств героя 
романса, мы также испытывали сомнения по 
поводу того, что это стихотворение Бунина 
являлось переложением какого-либо текста 
из «Кобзаря» или было как-то связано с этим 
первоисточником; сомнения приходилось за-
глушать доводами о «свободном переводе». 
Воронежские исследователи творчества Буни-
на [23] выяснили причину ошибки. В одном из 
первых изданий стихотворение «Как светла, 
как нарядна весна!..» (текст романса Рахмани-
нова «Я опять одинок») было помещено рядом 
с переводами нескольких стихов Шевченко и – 
вследствие такого соседства – оказалось при-
числено к ним.

Романс «Я опять одинок» отличается 
предельной для Рахманинова темповой пере-
менчивостью. Частое изменение темпа, гиб-
кий мелодический рисунок, паузы в вокаль-
ной партии, «повисание» на длинных, залиго-
ванных нотах характеризуют смятение чувств 
героя, его задумчивость, разочарование. И все 
же побеждает глубокий философский под-
текст первой строки стихотворения. Именно 
он уловлен композитором и развит, расширен 
в фортепианной постлюдии. Пафос первых 
слов стиха: «Как светла, как нарядна весна!..» – 
сопровождается бурно-взволнованной восхо-
дящей темой. Аккомпанемент первой фразы 
охватывает почти весь диапазон рояля. Автор-
ские указания динамики – форте с акцентами 
и tenuto (подчеркнуто) – придают характеру 

музыки торжественность и силу как неотъем-
лемое свойство молодых чувств.

Постлюдия романса так же светла, одна-
ко она совершенно иная по характеру. Протяж-
ная, нежная тема сопровождается быстрыми 
триолями: набегающие волны растворяют-
ся в pianissimo подобно порыву ветра, кото-
рый уносит вдаль все печали и горести героя. 
Действительность открыта, как широкий 
прекрасный простор. Последний тонический 
ре-минорный аккорд, звучащий в piano, несет 
в себе отнюдь не отчаяние. Композитор дает 
нам осознать христианскую идею смирения: 
«На все воля Божья».

Из достаточно большого числа вокаль-
ных произведений на слова Бунина, создан-
ных в дореволюционный период, часть закре-
пилась в репертуаре певцов и хоровых кол-
лективов («Веет утро прохладой» В. Ребикова, 
«Я простая девка на баштане» С. Василенко и 
– в первую очередь – романсы Р. Глиэра [8] и С. 
Рахманинова [19]), отдельные произведения 
прочно вошли в учебный материал.

Романс «Я простая девка на баштане», 
написанный Сергеем Никифоровичем Васи-
ленко в 1914 г., обрел огромную известность, 
как и само стихотворение, впервые опублико-
ванное в сборнике «Знание» в 1906 г.

С. Н. Василенко [5] удалось скупыми, точ-
ными средствами передать экспрессию и объ-
ективную природу стихий земли и моря, несо-
вместимость которых заложена в глубинный 
конфликт стихотворения. Аккомпанемент 
чутко следует за вокальной партией, в кото-
рой раскрывается драматизм эмоциональ-
ного состояния героини, но в фортепианной 
партии неотступно присутствуют элементы 
звукописи, отражающие состояние природы. 
Аккордовая фактура арпеджиато вызывает ас-
социации с колыханием и плеском волн. Тема 
моря глубже и тревожнее, чем шорох волн у бе-
рега, на котором ждет своего возлюбленного 
девушка. Привычная к батрацкой доле «про-
стая девка на баштане» – целиком дочь земли; 
ее избранник весь из другой стихии, которой 
свойственно непостоянство. Взволнованность 
и недобрые предчувствия героини подчерки-
вают нисходящие хроматизмы, задумчивые 
«зависания» на ферматах как в фортепиан-
ной, так и в вокальной партиях. Столкновение 
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стихий дает возможность предугадать траги-
ческий исход событий – крушение девичьих 
надежд.

Романсы Р. М. Глиэра на слова Бунина 
принадлежат к наиболее удачным страницам 
творчества композитора и вносят свою лепту 
в раскрытие глубинных тем поэта. Произведе-
ния очень популярны, поскольку мелодии их 
красивы, напевны, легко воспринимаются и 
запоминаются слушателями. Тут проявились 
особый дар мелодиста и присущие Глиэру яс-
ность, здоровое мироощущение. 

Особенно безмятежный и легкий харак-
тер свойствен романсу «Звезды ночью весен-
ней» (1906), музыкальное решение которого 
по-своему лиризует и делает понятнее фило-
софский смысл стихотворения. Глиэр придал 
трехчастное композиционное воплощение 
тому, что в стихотворении Бунина имело ха-
рактер двухчастный: сопоставление сказан-
ного в семи начальных строках (1–7-я) и пяти 
завершающих (8–12-я). 

Звезды ночью весенней нежнее, (1)
Соловьи осторожней поют... (2)
Я люблю эти темные ночи, (3)
Эти звезды, и клены, и пруд. (4)

Ты, как звезды, чиста и прекрасна... (5)
Радость жизни во всем я ловлю –(6)
В звездном небе, в цветах, в ароматах... 

(7)
Но тебя я нежнее люблю. (8)

Лишь с тобою одною я счастлив, (9)
И тебя не заменит никто: (10)
Ты одна меня знаешь и любишь, (11)
И одна понимаешь – за что! (12)

Строка «Но тебя я нежнее люблю» соот-
ветствует моменту, когда тема любви к миро-
зданию превращается в высказывание о сча-
стье и нежности целиком разделенного чув-
ства. Такова двухчастная композиция смысла, 
она важнее строфического ритма. В музы-
кальном решении романса Глиэр предпочел 
акцент на строфику – подчеркнул три шага в 
развитии темы. Подвижный темп, мажорная 
тональность (E dur), пленительной красоты 
нежная мелодия нарисовали картину счастья 

разделенной любви. При этом почти не пре-
рывающиеся фигурации шестнадцатыми в 
аккомпанементе – то восходящие, то колышу-
щиеся (в средней части) – усилили связь меж-
ду двумя частями стихотворения, трактуемую 
как трепет чувств. А тягу к высоте мироздания 
передало восходящее движение аккомпане-
мента в 1-й и 3-й частях.

Более тревожны «ночные» романсы 
«Ночь идет» и «Ночь печальна»: Глиэр чутко 
передал настроения грусти и одиночества. Од-
нако и тут не находим драматизма, надрыва, 
безысходности. Мелодии песенного склада 
придают лиризм и мягкость.

«Сила Бунина еще и в том, что ему нель-
зя подражать. И, если можно у него учиться, то 
только любви к родной земле, познанию при-
роды, удивительной способности не повто-
рять никого и не перепевать себя», − отметил 
писатель Сергей Воронин; «естественность и 
простоту», «глубокий психологизм, близость 
к природе и вообще к естеству человека» на-
звал основными чертами бунинской школы 
Анатолий Приставкин [14]. Время привело в 
ряды почитателей и сторонников этой шко-
лы наиболее зрелых литераторов и музыкан-
тов второй половины столетия. Стало вполне 
очевидно, что, при всей точности сиюминут-
ных описаний пейзажа, при всей конкретике 
чувств лирического героя, Бунину-поэту свой-
ственно воссоздавать через «мгновенные чер-
ты» одну устойчивую реалию бытия – беско-
нечно глубокое и богатое проявлениями наше 
общее чувство Родины.

Попытки трактовать это в противо-
положном ключе продолжаются поныне. К 
150-летию Бунина портал prosodia.ru поме-
стил под заголовком «Эволюция Ивана Буни-
на как поэта» репост собственного материала, 
напечатанного тремя годами ранее, в 2017-м. 
Статья В. Козлова «Идиллическая революция 
Ивана Бунина» была написана в качестве ре-
цензии на полное собрание стихов Бунина 
(двухтомник из серии «Новая библиотека по-
эта», 2014). 

По излагаемой в этой статье версии Вла-
димира Козлова, поэзия И. А. Бунина анто-
логична и в точности следует европейскому 
«идиллическому жанру» пасторали. Автора, 
говорит Козлов, «ругали за описательность и 
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прозаичность, не понимая, что характерное 
для него острое переживание безмятежной 
красоты требует картин, схваченных во всех 
мелочах предметной и внутренней жизни. Чья 
именно это внутренняя жизнь – человека или 
природы? – не разобрать, да и не нужен ответ 
на этот вопрос. Нужно заметить, что русская 
поэзия вообще почти пропустила время пас-
торали, характерное для европейских литера-
тур. В зачет можно поставить лишь краткий 
период карамзинизма с его приятностями уе-
динения. Этот язык с началом XIX в. был сме-
тен элегической чувствительностью, выходом 
на первый план лирического субъекта с его 
собственным внутренним миром и заведомо 
трагической судьбой» [15]. 

Свой тезис о том, что поэзии Бунина 
«безразлично общество» и что Бунин отрица-
ет историческое время, критик подкрепляет 
безапелляционным утверждением, что преем-
ственность поколений Бунина не интересует, 
в плоскости его поэзии есть только природа и 
человек, внимательно вслушивающиеся друг 
в друга:

И упиваясь красотой,
Лишь в ней дыша полней и шире,
Я знаю, – все живое в мире
Живет в одной любви со мной.

Однако гипотеза не устоит, рассыплется, 
если не укорачивать высказывания Бунина и 
не прятаться за чужие слова, как сделал кри-
тик, сославшись на предисловие Т. М. Двиня-
тиной к составленному ею двухтомнику 2014 
г. [4]. В хорошо известной статье «Инония 
и Китеж» (1825) Иван Алексеевич сказал: в 
крови нашей есть то, что «тайно связует нас 
с десятками и сотнями поколений наших от-
цов, живших, а не только существовавших», − 
«воспоминание это, религиозно звучащее во 
всем нашем существе, и есть поэзия, священ-
нейшее наследие наше, и оно-то и делает по-
этов, сновидцев, священнослужителей слова, 
приобщающих нас к великой церкви живших 
и умерших» [2]. «Инония и Китеж» написана 
к 50-летию со дня смерти гр. А. К. Толстого. 
Бунин подчеркивает, что благодарен Алексею 
Константиновичу Толстому за «религиозно 
звучащее во всем нашем существе» «насле-
дие наше». Оно близко тем, кто не приемлет 

«насильственных ломок священно растущего 
древа жизни».

Вспоминая самохарактеристики 
А. К. Толстого: «Коль любить, так без рассуд-
ку…», «Господь, меня готовя к бою, / Мне душу 
пылкую вложил, / Но непреклонным и суро-
вым / Меня Господь не сотворил…», – Бунин 
называет их прямым доказательством ис-
тинного богатства натуры. И выдержками из 
дневников и писем А. К. Толстого показывает, 
насколько «разносторонность» таких натур 
«отлична от искусственной и бездушной „мно-
гогранности“ наших современников».

«Я верю в Бога всецело и безгранич-
но… Нам, быть может, еще много лет жить на 
этой земле − будем же стараться быть лучше 
и достойнее…»; «Я не хозяин… Я уже давно 
утратил чувство собственности, если только 
я когда-нибудь имел его…»; «У меня чувство 
роскоши очень развито. Я люблю, чтобы были 
великолепные дворцы, художественные ше-
девры, но сам я не люблю их иметь. Я их лю-
блю, я ужасно страдаю, когда их портят, когда 
ими пренебрегают, но сам я ни за что не со-
гласился бы жить в роскошном дворце» − эти 
приведенные в статье фразы из переписки 
А. К. Толстого с женой похожи на то, как Бунин 
видел самого себя, в чем признавался Вере Ни-
колаевне Муромцевой: «Ты для меня больше 
(чем жена), ты для меня родная, и никого в 
мире нет ближе тебя и не может быть. Это Бог 
послал мне тебя» (запись в ее дневнике от 21 
декабря 1925 г.). И в 1924 г. в речи о миссии 
русской эмиграции специально подчеркнул: 
«В дикой и ныне мертвой русской степи, где 
почиет белый ратник, тьма и пустота. Но знает 
Господь, что творит. Где те врата, где то пла-
мя, что были бы достойны этой могилы? Ибо 
там гроб Христовой России. И только ей одной 
поклонюсь я в день, когда Ангел отвалит ка-
мень от гроба ее. Будем же ждать этого дня. А 
до того да будет нашей миссией не сдаваться 
ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно, 
и вообще – для неправедного времени сего, и 
для будущих праведных путей самой же Рос-
сии» [3].

Вернемся к разговору о собирательном 
образе России, который воплощают музы-
кальные произведения на стихи Ивана Буни-
на. Со временем, по мере расширения круга 
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романсов, вдохновленных бунинским осмыс-
лением темы природы (произведения С. Васи-
ленко, А. Свешникова, Э. Денисова и др.), тему 
зимней осиротелости, осеннего тумана смени-
ли вариации мотивов летнего тепла и плодо-
родия, в философском плане неразрывные с 
темой богосыновства. Этому способствовали 
сочинения Г. Дмитриева − около 30 опусов, по-
явившихся в 1970−2010-е гг.

В 1985 г. Георгий Петрович Дмитриев 
закончил начатую в 1970 г. работу над во-
кальным циклом для тенора, скрипки, альта 
и виолончели «Последний шмель» [9]. Семь 
частей произведения составили: 1. Прелюдия, 
2. «Ранний, чуть видный рассвет», 3. Вальс 
(«Похолодели лепестки…»), 4. В горах («Поэ-
зия темна, в словах невыразима…»), 5. Послед-
ний шмель, 6. «И цветы, и шмели, и трава, и 
колосья», 7. Вечер («О счастье мы всегда лишь 
вспоминаем…»). Все части идут attaca, то есть 
без перерыва.

Открывается произведение Прелюди-
ей в исполнении струнного трио. Эпиграфом 
служит тонкое заключительное четверости-
шие стихотворения Бунина «Еще и холоден и 
сыр…», написанное в 1901 г., которое солист 
читает ad libitum:

Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

В ткани прелюдии концентрированно 
представлены музыкальные идеи всего цик-
ла: первую тему (1−4 тт.) мы еще дважды ус-
лышим в несколько варьированном виде в по-
следнем номере, монотонность ритмического 
рисунка следующей фразы отсылает нас к 
теме второго номера, повторяющаяся репети-
циями, «шелестящая» музыка третьей фразы 
предвосхищает альтовую партию (жужжание 
шмеля) пятого номера, в ритмоинтонациях 
шестого номера мы вспомним заключитель-
ные такты прелюдии.

При некотором интонационном сход-
стве всех номеров каждый из них самобытен 
и воплощает оригинальные композиторские 
находки. Тишину рассвета чутко рисует стак-
като струнных вкрадчивым, повторяющим-
ся, неизменным на протяжении всего номера 

четырехзвучным мотивом. Примечательно 
ритмическое сочетание вокальной партии с 
аккомпанементом: находясь как бы в своем 
ритмическом пространстве (солист, отчасти, 
– в трехдольном, струнное трио – в четырех-
дольном), партии не контрастируют друг с 
другом, а находятся в полном согласии.

Мелодия «Вальса» аллюзивно связана 
с темой Вальса Сергея Прокофьева из балета 
«Золушка». Музыка номера также хрупка и 
нежна. На истаивании слова «опахал» компо-
зитор применил колоритную звукопись – тре-
ли струнных рисуют мелкое дрожание липо-
вых соцветий.

Этот номер интонационно тесно связан 
со следующим – «В горах». Музыка четвертого 
номера самоуглубленна, лишена всего внеш-
него, экстравертного. Вокальная партия раз-
ворачивается в основном ровными восьмы-
ми длительностями. Линию аккомпанемента 
можно разделить на три пласта: динамичные 
вступление и заключение, мерное, монотон-
ное сопровождение (тт. 5−8 и 37−40) и весь-
ма выделяющиеся своей необычностью, при-
влекающие внимание эпизоды с квартовыми 
глиссандо струнных на переходах от ноты к 
ноте.

Следующий, пятый, номер является ли-
рическим центром цикла. Красивая кружаща-
яся вокальная мелодия сопровождается мело-
дико-ритмическим остинато у альта. Альто-
вый тембр удачно выбран композитором для 
озвучивания бархатного шмелиного жужжа-
ния. Мелодия солиста трижды повторяется и 
каждый раз звучит в неизменном виде, как и 
партия виолончели. Привлекательна партия 
скрипки, ее аккомпанемент несет важную 
смысловую функцию. При втором проведе-
нии вокальной темы скрипичная партия по-
лифонизирует музыкальную ткань, каноном 
повторяя мелодию, только на октаву выше. 
При третьем проведении вокальной темы у 
скрипки появляется оригинальный штрихо-
вой прием – аритмичное, сбивчатое тремо-
лирование большой септимы (крайне диссо-
нирующего интервала) на динамическом ню-
ансе рр. Это композиторское озарение дает 
слушателям зримо представить неровность 
трепета крыльев последнего полета угасаю-
щего, засыпающего шмеля. Остинато альта 
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в конце также постепенно останавливается, 
замирает.

В шестом номере композитор «разрыва-
ет» ритмическую основу мелодии, используя 
оригинальный прием звучания частей слова 
через паузы. От исполнителей здесь требует-
ся большое ансамблевое мастерство: изощ-
ренная ритмическая организация мелодии 
звучит сразу во всех голосах – и у солиста, и у 
трио. Отсутствие четкого ритмического пуль-
са, «пуантилизм» мелодии соответствуют пе-
реходу от субъективной реакции индивида на 
мир к объективной реальности, в которой рас-
творяются и соединяются индивидуальности, 
принявшие целостное смиренное понимание 
действительности.

Высвечивая философскую подоплеку 
стиха «Вечер» композитор минимизирует му-
зыкальное оформление.

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно – 
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано…

Первая строка звучит соло, без сопрово-
ждения, вторая – на фоне длинных нот струн-
ных. При звучании следующих вокальных 
фраз этот фон дополняют «шуршащие» 16-е у 
виолончели, а затем скрипки. Творческие ре-
шения Г. П.Дмитриева всегда основаны на бе-
режном отношении к поэтическому тексту. Он 
не допускает сокращений и изъятий, доносит 
слушателю текст Бунина целиком. Ключевую 
значимость наиболее важных фраз иногда 
подчеркивает их повтором. В данном случае 
мы имеем такой повтор. Последняя фраза – 
«Все во мне» – у солиста звучит дважды и при 
повторе окрашена редким штрихом sussurando 
(шепот наподобие шелеста листьев).

В 1987 г. последовало второе обширное 
музыкальное полотно – симфония-концерт 
«Старорусские сказания» для солистов и сме-
шанного хора без сопровождения. Оно имеет 
шесть номеров: 1. Святогор и Илья, 2. «Что ты 
мутный, светел-месяц?..», 3. Казнь («Туманно 

утро красное, туманно…»), 4. «Мне вечор, мла-
дой…», 5. Петров день («Девушки-русалочки, 
Нынче наш последний день!»), 6. Сказание о 
деве Алисафии и храбром Егории. Этому со-
чинению, можно сказать, повезло: оно стало 
предметом вдумчивого, основательного раз-
бора в одной из глав книги замечательного 
музыковеда Ю. И. Паисова «Хоровое творче-
ство Георгия Дмитриева» (2008) [18, с. 60−79].

Юрий Иванович Паисов является также 
автором верных и глубоких наблюдений над 
вокально-фортепианным циклом «Картинки 
из старинной книжки» (2008). Содержание 
объемного цикла составила перекличка семи 
частей, написанных только для инструмен-
та (Заставка-запев, «Цветок засохший, безу-
ханный…», Листая страницы, Смех русалки, 
Страница за страницей, Апофеоз, Выцветши-
ми чернилами), и десяти частей для меццо-со-
прано, в которых звучат стихотворные тексты 
(«Сорока», «Слепой», «Ты, светлая ночь, пол-
нолунная высь!», «Уж как нá море, нá море», 
«Мимо острова в полночь фрегат проходил», 
«Отрава», «Скоморохи», «После битвы», «Ба-
ба-яга», «Сиротка»). Ю. И. Паисовым прослеже-
ны диалогические связи между циклом «Кар-
тинки из старинной книжки» и «Картинками с 
выставки» М. П. Мусоргского. Справедливо по-
лагая, что символический образ не ограничен 
в уровнях обобщения, Паисов как «хороший 
повод для исторических раздумий о нашей 
„почве и судьбе“» отметил полярность фина-
лов. У Мусоргского («Богатырские ворота») 
− «объективность, позитивность, народность 
и мощь», подобные гоголевской птице-трой-
ке. У Дмитриева – «идеальность, соборность и 
психологизм»; оптимизму историческому про-
тивостоит оптимизм духовный [17, с. 9].

По нашему мнению, внимания заслу-
живает и цикл Г. П. Дмитриева для тенора и 
фортепиано «Четыре романса на стихи Ивана 
Алексеевича Бунина» (2000) [10], объединяю-
щий произведения: 1. «Смотрит месяц ненаст-
ный…», 2. Хризантемы («На окне, серебряном 
от инея»), 3. «Лес шумит невнятным, ровным 
шумом…», 4. «Настанет день – исчезну я…». 
Этот тетраптих ярко свидетельствует о том, 
какое важное место среди общих свойств ком-
позиторского стиля Георгия Петровича Дми-
триева занимает звукоизобразительность. 
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Музыка не только рисует картины природы и 
раскрывает взволнованное состояние героя. 
Выбранные стихотворения, контрастные по 
содержанию и настроению, вобрали основ-
ные философские мотивы «русского космоса». 
Композитору удалось возвысить слушателя к 
тому, что кардинально важно в целостном ду-
ховном настрое бунинской поэзии.

Лирический герой, согласно православ-
ной концепции соборного сознания, не может 
быть более значим, чем образ мира, объемлю-
щего людей во всеединстве, установленного 
Богом. Дмитриев, как и Бунин, глубоко пони-
мает и принимает это. Поэтому первые два но-
мера цикла-тетраптиха воплощают объектив-
ные данности мира в их неустройстве (№ 1) и 
идеальном совершенстве (№ 2).

В первом номере – «Смотрит месяц не-
настный…» – гнетущее настроение усилива-
ют хроматические, секундовые интонации и в 
партии солиста, и в фортепианной партии. Эти 
интонации доминируют в мелодике всего ро-
манса. Секундовые интервалы пронизывают и 
аккордовую фактуру, усиливая диссонансами 
смятение и тревогу. Эти настроения подчер-
кивает и триольный ритм, который не пре-
рывается на всем протяжении номера. Триоли 
рокочут в аккомпанементе, достигая почти 
предельно низкого диапазона фортепиано.

Второй номер – «Хризантемы» – погру-
жает нас в атмосферу зимнего и, как это ни 
парадоксально, насквозь пронизанного све-
том мира. В параллель бунинским строкам 
встают пушкинские строки: «Мороз и солнце, 
день чудесный». Композитор достигает глубо-
кого эмоционального воздействия скупыми, 
но емкими средствами. «Воздушная» фактура 
и интересный тембровый «разброс» в акком-
панементе, где партии правой и левой рук 
звучат в крайних регистрах рояля, создают 
эффект «заиндевелости» – прозрачности све-
та, умноженного многочисленными гранями 
невидимых кристаллов. Движение параллель-
ных квинт (тт.) создает ощущение чистоты и 
разреженного пространства. В данном случае 
этот музыкальный эффект передает невесо-
мость снежной пыли: малейшее движение 
воздуха сдувает со стрехи дома, из-под крыши 
крупинки измороси, искрящиеся на ярко-го-
лубом фоне неба.

Крайние регистры ощутимо раздвигают 
пространство. Постоянное присутствие хру-
стальных звуков самого верхнего регистра 
есть то главное в музыкальной ткани романса, 
что усиливает эффект отдаленности от всего 
искусственно яркого, броского. В разрежен-
ном морозном воздухе сама природа обнов-
ляет наше чувство окружающего мира. Рус-
ским людям особенно знакома эта радость от 
чистоты и свежести морозного дня, насквозь 
просвеченного солнцем.

Гармонический язык романса перепле-
тается с предыдущим произведением: в ак-
кордовых комплексах также нанизаны секун-
довые интервалы, усиливающие заворожен-
ное оцепенение от близости с миром, острое 
чувство присутствия в нем, радость от его се-
ребряного звучания.

В этом романсе интересен редко встре-
чающийся прием, когда арпеджированные 
аккорды в партии правой руки исполняются 
не снизу вверх, как обычно, а сверху вниз, под-
черкивая нисходящее движение в партии ле-
вой руки.

Важной для человека Нового време-
ни репликой двум первым частям цикла-те-
траптиха являются часть третья – «Лес шумит 
невнятным, ровным шумом…» и четвертая – 
«Настанет день – исчезну я…». Здесь решает-
ся вопрос о месте индивида с его чувствами и 
судьбой в общих судьбах мира.

Музыка аккомпанемента третьего но-
мера, представленная бурными 32-ми, чутко 
следует за словом. В пространном фортепиан-
ном проигрыше как будто колотится сердце 
(всплески лаконичных интонаций, короткие 
паузы). В дружном шуме майской рощи слы-
шен лепет молодой листвы, такой же бурный 
и безотчетный, как радость в душе молодого 
героя.

Лес шумит невнятным, тихим шумом…
Хорошо и беззаботно мне
На траве, среди берез зеленых, 
В тихой и безвестной стороне!

Так привык я к горю и заботам,
Что мне странен этот ясный день,
Точно должен упрекнуть себя я
И за эту радость, и за лень.
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Но укор в улыбке замирает…
Лес шумит, дрожит узор теней…
Убегает светлый лепет листьев, 
Тихий лепет светлых детских дней! 
Эта коллизия примечательна тем, что в 

ней есть человек как субъект, иными словами 
– как зеркало, концентрирующее и посылаю-
щее вовне блики солнечных зайчиков.

В последнем, самом емком произведении 
этого цикла музыкальное движение стано-
вится мерным и величественным. В октавных 
ходах в партии правой руки слышна поступь 
времени. Ровные, спокойные арпеджио в пар-
тии левой руки дополняют картину мерным 
движением морских волн. В этом великом веч-
ном измерении Бытия появляется и раство-
ряется в квинтольном размере трепещущая 
квартовая интонация (порхание бабочки у 
голубого потолка и блики света на волнах при 
повторе этой оригинальной ритмической фи-
гуры). Обратим внимание на то, что первое по-
явление квартовой интонации сопровождает-
ся ремаркой композитора «пустынно», второе 
появление ее соответствует финалу фразы: «И 
море ровной синевой/ манить в простор пу-
стынный свой». В гармонизации романса так-
же присутствуют диссонирующие интервалы 
секунды в каждом аккордовом комплексе. 
Мастерство и своеобразие композиторского 
языка проявляется и в том, что, используя по-
литональные решения, автор достигает насы-
щенного и (как ни парадоксально) согласного, 
стройного звучания.

Заканчивается произведение восходя-
щей мелодической линией, растворяющейся в 
ррр (тише, чем пианиссимо). И поэту, и компо-
зитору в данном случае удается передать им-
ператив православного смирения как высшее 
духовное состояние личности. Оба мастера 
подводят нас к одной и той же мысли. Чтобы 
ее наиболее внятно передать, мы снова вспом-
ним о зеркале и посылаемых им солнечных 
зайчиках. Художник слова и композитор уби-
рают блики, рождаемые «зеркалом» частного, 
индивидуального видения мира. Ничто не за-
стит свет Мироздания, постигаемого как выс-
шая цель и высшая мудрость человека.

Важно и то, что тетраптих «Четыре ро-
манса на стихи Бунина» стоит в ряду циклов 
«Времена года» (Вивальди, Гайдн, Чайковский 

и др.), но воплощает древнерусский церков-
ный вариант годового круга, который, как 
известно, начинался 1 сентября. Первый но-
мер рисует картину осени («Смотрит месяц 
ненастный, / Как сыплются желтые листья»), 
второй – зимы («Утро тихо, радостно и моло-
до. / Белым снегом все запушено»), третий – 
молодой весны («Петухи в далекой караулке 
/ Распевают про весенний день»), четвертый 
номер знаменует собой вовсе не конец, а выход 
к высшей зрелости, открытости и беспредель-
ности человеческого сознания в этом мире.

Глубокая, духовно насыщенная музыка 
предполагает раздумья и дальнейшие раз-
мышления о прослушанном. Г. П. Дмитриев 
далек от желания развлечь публику. Его цель 
− заставить думать и сопереживать, проник-
нуть в смысл высокой поэзии. Слова и строки 
стихов, проинтонированные певцами, в сво-
еобразной новой ритмической организации 
зачастую раскрываются с особыми смысло-
выми акцентами. Внимательный слушатель 
получает возможность уловить в медитатив-
ном подтексте православно-христианское 
содержание.

Подводя итог представленному анали-
зу музыкального и стихотворного материала, 
отметим, что певческие сочинения, камер-
ные и хоровые, на стихи Ивана Алексеевича 
Бунина обрели достойное место в творчестве 
композиторов дореволюционной поры. После 
перерыва в несколько десятилетий создание 
таких произведений возобновилось с конца 
1950-х гг. Ныне оно продолжается в большей 
степени за счет современной бардовской и 
православной песенной культуры. Вершин-
ной точкой этого процесса на заре XX столетия 
стали романсы Сергея Рахманинова; конгени-
альные бунинской лирике музыкальные про-
изведения создал в 1970−2010-х гг. Георгий 
Дмитриев.

После того, как Шведская Академия 
увенчала лаврами Нобелевской премии (1933) 
Бунина-прозаика за «правдивый артистич-
ный талант», известность этой части его на-
следия шла впереди. Но есть все основания 
утверждать, что известность Бунина-стихот-
ворца за век окрепла и сконцентрировалась 
благодаря композиторам, которые обраща-
лись к его поэтическим шедеврам. Расширяя 
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число поклонников, музыканты пролагали 
пути, понятные широкому кругу почитателей 
русского искусства. Музыка подтверждала ис-
тинную глубину и брала в первую очередь то, 
что помогает не распыляться на мелочи. Это 
и раскрыло истинный потенциал поэзии как 
камертона бунинского творчества, приблизи-
ло к осознанию места поэзии Бунина в «рус-
ской Вселенной».

Сам Иван Алексеевич считал себя в пер-
вую очередь поэтом и на закате жизни тоже 
писал стихи. Типично русский характер и при-
сущее соотечественникам чувство Родины 
убедительно отразились в комплексе устой-
чивых мотивов, в красках, которыми он насы-
щал картину природы, в православном пони-
мании мира, которым пронизаны поэтические 
строки.

Проблему метода, который свойствен 
художникам, уловившим и воплотившим в 

искусстве специфику «русского гения», мы 
держали в центре внимания при взгляде на 
панораму созданных за 120 лет музыкальных 
трактовок поэзии И. А. Бунина. Отечественная 
музыкальная культура в лице ее лучших пред-
ставителей раскрыла в Бунине именно такого 
художника.

Приведенные в статье высказывания 
мастеров слова (Василий Белов, Виктор Бо-
ков, Сергей Воронин, Анатолий Приставкин) 
подтверждают, что и литераторов не остав-
ляла равнодушными исповедь писателя о со-
кровенном − неразрывной связи человека с 
родной землей, верой и культурой своей Ро-
дины. Данный аспект выводит литературо-
ведов к признанию эпичности стихотворных 
текстов И. А. Бунина. Они скрепляют взаимо-
понимание поколений на уровне, объективно 
передающем в слове суть русского гения как 
такового.
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Ivan Bunin’s Poetry in Russian Vocal Lyrics

Abstract. The aim of the article is to determine the nature and influence of the music of Russian 
composers of the 20th and 21st centuries on the comprehension of the artistic originality of Ivan 
Bunin’s poetry. This will make it possible to come closer to the formulation of the creative method that 
unites such prominent persons as Ivan Bunin, Sergey Rachmaninoff and Georgy Dmitriyev. The materi-
als of the research were the poetic works of Bunin, the music of Russian composers, information from 
music and bibliographic reference books, the results of studies by Soviet and Russian philologists and 
musicologists. The research methodology combines musicological and literary analysis with methods 
of comparative study of various types of art and a systemic cultural approach to the national world-
view. The authors point out that the first romances to Bunin’s poems were written almost 120 years 
ago, and since then the panorama of musical incarnations of his poetry has been expanding, every 
year growing due to academic genres, works of contemporary authorial and Orthodox songs. At the 
first stage of the research, when summarizing the music and bibliographic reference books published 
in the 1960s−2010s, the authors found that only the early (1900s−1910s) transcriptions of Bunin’s 
poetry to music were taken into account with sufficient completeness. Lists of works of the academic 
genre, written in the 1970s−2010s, are extremely incomplete. The second stage of the research was to 
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eliminate the existing gaps, starting with the most significant works. The authors carried out a musico-
logical analysis of the vocal cycles of Georgy Dmitriyev, who created more than 30 compositions based 
on Bunin’s poems. With a detailed analysis of Dmitriyev’s vocal-instrumental cycles, the authors of the 
article supplement the musicological analysis of the choral cycle Old Russian Legends (1987) and the 
polyptych Pictures from an Old Book (2008), which Yury Paisov, a well-known Russian musicologist, 
performed in 2007−2018. The authors of the article also included romances by Sergey Rachmaninoff, 
Reinhold Gliere, and Sergei Vasilenko in the musicological analysis and comparison. The research re-
sulted in the study of the “Bunin layer” of Russian vocal music created by Russian composers. The range 
of creative incentives of the rather wide collective creative process was correlated with Bunin’s poetics 
proper. The works related to Bunin’s poetry by the artistic method were determined. The authors of 
the article came to the conclusion that the method they were analyzing was generated by the Orthodox 
worldview and reflects features that are fundamentally important for the Russian genius as such.

Keywords: poetry of Ivan Bunin, creative method, Orthodox worldview, chamber and choral music, 
Russian composers of late 19th – early 21st centuries, Sergey Rachmaninoff, Sergei Vasilenko, Reinhold 
Gliere, Georgy Dmitriyev.
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В современной науке всё большее значе-
ние приобретает исследование визуального 
и медийного элементов в повествовательных 
произведениях. Особенно это важно, когда 
мы имеем дело с памятниками книгоиздания, 
которые не просто были предназначены для 

чтения, а моделировали восприятие русской 
культуры, сами выглядя как достижения раз-
вития этой культуры — книжной и художе-
ственной. Такие книги могут оказываться сла-
быми и не достигать своей цели — достаточно 
указать на многочисленные подарочные из-
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дания, стилистика исполнения которых, при 
всем ее богатстве, вступает в противоречие 
с аналитическим содержанием, с вниманием 
к деталям. Показная роскошь с трудом ужива-
ется с тщательным рассмотрением памятни-
ков культуры и ее закономерностей. А книги, 
которые кажутся скромными на вид, напри-
мер, карманные иллюстрированные издания, 
зачастую проходя мимо внимания коллекци-
онеров и исследователей, могут выражать 
самую суть культурных процессов как реф-
лексии над памятью. Выглядя как записные 
книжки с иллюстрациями, они и оказываются 
теми средоточиями культурной памяти, после 
чтения которых нельзя уже ограничиваться 
отдельными мифами и эмоциональными впе-
чатлениями от памятников, но необходимо 
узнать, как эти впечатления стали возможны 
именно здесь, именно сейчас, как пробуж-
денные описанными и воспроизведенными 
в книге памятниками чувства оказались свя-
заны с неотменимым чувством родины.

Книга Э. Ф. Голлербаха «Город Муз» [2] 
представляет собой одну из самых продуман-
ных по оформлению книг в истории русского 
книгоиздания: все иллюстрации, включая за-
ставки, буквицы и концовки, делал сам автор. 
Задача книги — интеллектуальная история 
Царского Села как места особого поэтического 
и творческого вдохновения — должна была ре-
шаться не только неспешным, диалогическим 
и компетентным изложением, но и рассмотре-
нием иллюстраций, передававших узнавае-
мые и не очень объекты. Конечно, проще всего 
было бы видеть в этой книге механику отбора 
читателей: кто лучше знает Царское Село, тот 
узна́ет большее количество изображенных ве-
щей, в соответствии с линиями поэтического 
мифа [7] или создания поэтической памяти 
для будущих поколений поэтов [8]. Но книга 
Голлербаха устроена сложнее: это не просто 
рассказ знатока о разных достижениях искус-
ства, но повествование о посвященных, людях 
Царского Села, которые обязаны своим вдох-
новением и неожиданными образами атмос-
фере места и непрерывным традициям, чув-
ству Царского Села как духовной родины. Эта 
книга как памятник полиграфического искус-
ства и мысли о культуре и стала материалом 
исследования в данной статье.

В конце книги Голлербах дает полный 
список иллюстраций1, включая даже самые 
простые концовки. И хотя на первый взгляд 
этот список полностью соответствует книж-
ным требованиям, он кажется немного стран-
ным уже на второй взгляд. Так, иногда автор 
называет концовки, в том числе поэтическими 
цитатами, которые должен узнать читатель, 
а иногда пишет просто «концовка», хотя изо-
бражен не менее почтенный предмет. Кроме 
того, иллюстрации отличаются манерой: на-
пример, первый поезд царскосельской дороги 
[2, с. 101] показан почти карикатурно, тогда 
как в других иллюстрациях неоклассицизм 
становится структурным принципом, и ка-
ждое изображение архитектурного объекта 
получает обрамление из деревьев — с целью 
удержать мысль об английском парке при та-
кой стройности архитектуры. В некоторых 
подписях указываются прототипы изображе-
ний, другие представляют собой собственные 
композиции Голлербаха- художника, где под-
пись, при всей незатейливости, явно стремит-
ся вступать в некоторую игру с необычным 
художественным решением. Вот эту сложную 
игру мы и будем разгадывать — как ощущение 
Царского Села родиной обусловило новый, ро-
манный, подход к иллюстрированию, когда 
иллюстрации не столько позволяют глубже 
пережить отдельные эпизоды, сколько скла-
дываются в особый сюжет душевных событий. 
Примеры такой расшифровки уже есть в науке 
(например [3]), только мы больше держимся 
иконологического метода.

Существующая научная литература 
о Голлербахе как исследователе русской куль-
туры достаточна для понимания специфики 
этого писателя, но недостаточна для рассмо-
трения его метода — каким образом он соз-
дает новый взгляд на литературу и на иллю-
страции как способы запечатлеть мгновения 
дальнейшей осмысленной жизни. Так, наибо-
лее подробное рассмотрение воображаемой 
прогулки Ахматовой в книге Голлербаха [5] 
соотносит эту воображаемую прогулку с поэ-
тической топикой, но не с иллюстративными 
репрезентациями. Также в статье, посвящен-
1 Иллюстрации см. в электронном воспроизведении кни-
ги Голлербаха [2] по ссылке: https://imwerden.de/pdf/
gollerbach_gorod_muz_1993__ocr.pdf.
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ной Царскому Селу в поэзии [1], книга Голлер-
баха рассматривается прежде всего как жанро-
вый канон высказываний о Царском Селе как 
месте культуры в позднейшей поэзии, но при 
этом как именно царскосельский парк стал 
восприниматься обителью культуры, статья 
не поясняет. И иконология как раз могла бы 
ответить на вопрос, как одни и те же топосы 
оказываются носителями разных, но одина-
ково амбициозных смыслов. Ближе всего к за-
дачам иконологического анализа оказывает-
ся статья [4], в которой исследуется графика 
Голлербаха как наследующая традициям ан-
глийского силуэта, но при этом остается во-
просом, можно ли соотнести, например, миф 
английского пейзажа с мифом Царского Села 
в русской культуре? Какие для этого требуют-
ся соответствия. В ходе работы мы опирались 
также на замечательные воспоминания сына 
художника [3], позволяющие уточнить, как 
именно Царское Село стало одним из мифов 
о петербургской аристократической культуре 
и пушкинской литературной культуре в со-
ветское время. Но в целом исследования о том, 
как оригинальное мифотворчество (напри-
мер, создание А. А. Ахматовой биографическо-
го мифа о себе как человеке, принадлежащем 
царскосельской культуре) соотносится с теми 
социальными практиками, которые и создают 
мифы о содержании русской культуры, чер-
пая для этого материал и из английского пей-
зажа, и из книжной культуры с ее силуэтами,  
пока нет.

Иконологический метод, если охаракте-
ризовать его кратко, не обращаясь к частно-
стям классических трудов А. Варбурга, Э. Па-
нофского и др., представляет собой изучение 
визуальных образов, изображений, которые 
не просто яркие и выразительные, но запоми-
нающиеся, входящие как в индивидуальную, 
так и в культурную память. Этот метод исхо-
дит из двух предпосылок: 1) отдельные визу-
альные образы могут стать символами, носи-
телями больших идей, причем один и тот же 
образ может быть наделен разными идейны-
ми содержаниями, актуализуемыми в зависи-
мости от культурного контекста, 2) визуаль-
ный образ является носителем культурной 
памяти, но при этом в полную силу он рабо-
тает не сам по себе, не в зависимости от своих 

выразительных особенностей, но благодаря 
особой контекстуализации, в которой он ста-
новится загадочным, не до конца понятным, 
но тем более привлекающим внимание. Поэ-
тому такие литературные жанры, как «роман 
с ключом», если в них используются изобра-
жения, например, загадочные иллюстрации, 
вполне подлежат изучению иконологическим 
методом, который тогда работает лучше, чем 
более привычные литературоведческие и ис-
кусствоведческие подходы, позволяя понять, 
как именно было в этом произведении актуа-
лизовано то содержание, которое внешним на-
блюдателем характеризуется как культурный 
миф, но лучше может быть описано как смыс-
ловая структура культуры. Этим и определя-
ется значимость данного исследования — по-
нимание, как образ Царского села в качестве 
места рождения пушкинской литературной 
культуры стал предметом аналитического 
рассмотрения в рамках той культуры чувств, 
которую подразумевает книга Голлербаха, не-
обходимо, просто чтобы разобраться, где пе-
ред нами культурный миф, а где — настоящее 
культурное знание. Это более всего согласу-
ется с возрастающим в современной культу-
ре вниманием к эмоциональной культуре ка-
ждой эпохи, без учета которой трудно понять 
и ее смысловые приоритеты.

Следует сразу заметить, что Голлербах 
полностью принадлежал культуре «романа 
с ключом», как он представлен, например, 
у Константина Вагинова, и связанного с этим 
выстраивания своей судьбы (достаточно 
указать на символическое соперничество 
с Н. Н. Пуниным за Ахматову, сложные отно-
шения с официальной культурной полити-
кой, выстраивание мифологии петербургской 
поэзии, тоже в переплетении личных судеб 
и культурных программ, связанных с ката-
логизированием, систематизацией и класси-
фикацией искусств, с музейными заказами, 
деятельностью комиссий и одновременно 
собственной культурной позицией). Все те пе-
рипетии личного самоопределения при систе-
матизации культурных артефактов, которые 
мы знаем по прозе Вагинова, — от аскетизма 
сотрудников искусствоведческого учрежде-
ния в «Монастыре господа нашего Аполлона» 
до собирания китча в «Козлиной песне» — 
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вполне проявлялись и в деятельности Гол-
лербаха, хотя он был и не похож на героев Ва-
гинова, просто потому что всё делал своими 
силами, не опираясь на готовые обыкновения. 
Он сам был и автором, и дизайнером своих 
книг, и поэтому скорее запускал механизмы 
живой традиции, чем переживал их ломку или 
трансформацию.

Внимательное изучение иллюстратив-
ной программы книги «Город Муз», по сути, 
памятника русской интеллектуальной исто-
рии 1920-х гг., показывает наличие в ней 
сквозных сюжетов даже на поверхностном 
уровне. Так, одна из концовок [2, с. 63] под-
писана неназванной цитатой из лицейского 
стихотворения Пушкина «Роза, подруга зари». 
Но как одну из заставок ниже [2, с. 87] мы ви-
дим Пушкина и А. О. Смирнову- Россет беседу-
ющими за круглым столом, на котором стоит 
букет, судя по всему, лилии. Но эти лилии — 
прямое продолжение лицейского стихотворе-
ния «Где наша роза?..»: «Так вянет радость, / 
В душе скажи: / Прости! Жалею… / И на лилею 
/ Нам укажи». Таким образом, юность Пушки-
на сменилась зрелостью, роза — лилией, сим-
волом белоснежной груди, а значит, и менее 
страстного, любующегося романа, влюблен-
ность — сдержанной мудростью. Отдельной 
проблемой является то, может ли изображе-
ние батареи «превосходнейших» вин быть на-
меком на такое внимание к груди, из-за самой 
формы бутылок [2, с. 83] и цитаты современ-
ника Пушкина о том, как вино стимулирует 
кровообращение в груди. Но насколько этот 
дополнительный подтекст значим, трудно 
сказать прежде исследования возможных 
фрейдистских подтекстов. Зато точно можно 
сказать, что этот шифр подтверждается сво-
еобразным панно [2, с. 111] с изображением 
бородатого странника и подписью: «может 
быть, Вл. С. Соловьев». Эта ирония оправда-
на тем, что именно Соловьев ввел в русскую 
лирику сопоставление роз и лилий уже как 
выражения мистического и посмертного опы-
та («У царицы моей есть высокий дворец…» 
и многое другое), а не просто аксессуаров лю-
бовной встречи.

Для нас важнее другой подтекст, светлый 
и искусствоведческий: розами украшены цар-
скосельские гостиные, обои и обивка (напри-

мер, обе китайские гостиные); похожи на ги-
бискусы и цветы голубой гостиной. И концов-
ка одной из глав [2, с. 160] напоминает как 
раз такой узор по шелку, розовую гирлянду. 
Тем самым текст оказывается еще сложнее: 
пока гости Царского Села находятся на месте, 
цветут розы, а расставание с Царским Селом 
удаляет от роз — к белому цвету лилий или 
свечей. Изображая знаменитую чернильницу 
Пушкина, подаренную ему П. В. Нащокиным 
(арап с двумя тюками), Голлербах поставил 
в подсвечники две возвышающиеся над тю-
ками белые свечи. Вообще, символика белого 
оказывается очень важной, потому что это 
имитация еще и краснофигурной вазописи, 
которая получает особый смысл в рассказе 
об Иннокентии Анненском.

Перед этим рассказом о великом цар-
скосельском поэте, искусный профиль кото-
рого тоже дан в книге [2, с. 130], изображена 
условная краснофигурная ваза [2, с. 125], па-
родирующая известный эрмитажный кратер 
с волютами мастера Дария из Апулии, со сце-
ной жертвоприношения (340–330 г. до н. э.). 
Дальнейшая серия из дискобола Мирона [2, 
с. 134], боргезского бойца [2, с. 135], Геракла 
Фарнезского [2, с. 140] и Аполлона Бельведер-
ского [2, с. 141] кажется просто курьезным на-
бором антиков, но Геракл и Аполлон — не си-
луэты, а обратные силуэты, белые на черном 
фоне. Тогда иконическая программа оказыва-
ется еще сложной, но ясной: Геракл должен 
разделить аполлинизм, общий замысел Цар-
ского Села — переход от спортивного, сорев-
новательного успеха к такому посмертному 
спокойствию, к апофеозу. Поэтому изображе-
ние спортивных удовольствий, таких как ка-
тание на коньках и санях по льду [2, с. 120], где 
встречаются увлечения старых и новых эпох, 
выполняется как черные силуэты. В то же вре-
мя благородная белизна оставляется за обра-
зами аполлинического спокойствия и оконча-
тельного исцеления.

Это подтверждает воспроизведение 
в названной стилистике краснофигурной ва-
зописи барельефа «Эскулап и три грации» [2, 
с. 164] из музея Пио Клементино. Хотя подпись 
ничего не поясняет о смысле этого сюжета, 
он оказывается весьма прям в оригинальном 
произведении: Гермес (предприниматель-
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ство) поддерживает купца, который прекло-
нил одно колено перед Асклепием, и хотя Ас-
клепий смотрит на него, телом он указывает 
на Харит — на собственные законы здоровья. 
Здоровье за деньги не купишь, и тогда апол-
линическое ассоциируется с особым приятием 
и жизни, и смерти. Перед нами живописный 
пересказ эстетической программы Иннокен-
тия Анненского, его «Трактира жизни», где бе-
леющая статуя Психеи организует вокруг себя 
и одурманивающий мир жизненной суеты, 
и собственные законы мироздания, где «Сче-
ты сводит гробовщик».

Символом души, как это было часто 
в ту эпоху, становится птичка: современникам 
Голлербаха не требовалось объяснять, что оз-
начает, например, «Слепая ласточка в чертог 
теней вернется» Мандельштама, или «Я ла-
сточка твоя — Психея» Цветаевой, или посмер-
тно (в 1923 г.) опубликованная тайнопись Ин-
нокентия Анненского («Миг»):

Чу… над самой головой
Из листвы вспорхнула птица:
Миг ушёл — ещё живой,
Но ему уж не светиться.

Птичку мы видим над головой изображе-
ния в вытянутом горизонтальном медальоне 
статуи «Молочница» А. Бетанкура и П. Соколо-
ва [2, с. 157], в необычном ракурсе, парковая 
лавочка оказывается среди деревьев, напо-
минает скорее мостик, и не бывавший в цар-
скосельском парке не опознает в ней лавочку. 
Но только что речь шла об Ахматовой и Гуми-
леве, их двой ной медальон был дан в тексте 
[2, с. 155], и на этой же странице цитируется 
знаменитое стихотворение Ахматовой о Пуш-
кине «Смуглый отрок бродил по аллеям…». 
В «Молочнице», сидящей в профиль, мы по-
неволе узнаем Ахматову. Для Голлербаха изо-
бражение Ахматовой и ахматовский профиль 
были почти тождественны, но текст книги — 
несколько страниц, описывающих вообража-
емую прогулку Гумилева и Ахматовой по пар-
ку, — не дает достаточных оснований для это-
го тождества, кроме того, что Ахматова тоже 
вспоминала о Пушкине, как и все посетители 
царскосельского парка. Наоборот, говорится, 
что Ахматова перед этой статуей «испытывает 
 что-то похожее на ревность» и что «Свершатся 

сроки, и станет она такой же бронзой или мра-
мором, такою же прекрасной и бездушной ве-
щью» [2, с. 158]. Но становится понятнее идея: 
Ахматову вдохновили строки про треуголку 
и растрепанный том Парни, когда она присе-
ла на лавочку. Об этом нельзя сказать в тексте, 
чтобы случайно не рассердить Гумилева — ре-
шительного, который хотел гулять («В садах 
Екатерины он мечтал о бегемотах и крокоди-
лах») [2, с. 154] и за которого о Царском Селе 
писала Ахматова: «Он был слишком воспитан 
для того, чтобы не уважать традиций. В его 
памяти стоял небольшой томик, посвящен-
ный Царскому Селу, он брал его, когда нужно, 
перелистывал пожелтевшие листы длинными 
своими, тонкими пальцами и пробегал холод-
ным взглядом раскосых глаз, но сам не вписал 
туда ни одной строки (если не считать стихов 
об Анненском). За него писала о Царском дру-
гая» [2, с. 155]. Гумилев как бы стал ревновать 
к Пушкину, потому что именно Пушкин сидит 
на лавочке в лицейском саду. И вот мы нахо-
дим подтверждение: на медальоне- заставке 
ко всей книге, тоже овальном, но по вертика-
ли, Пушкин на лавочке, и над ним две птички. 
Два овала крест- накрест образуют как бы по-
смертную судьбу русской поэзии: поколения 
Пушкина и поколения Гумилева- Ахматовой, 
и птица души- Ахматовой присоединяется 
к птице Пушкина.

Но сюжет жертвоприношения, появля-
ющийся уже в вазе мастера Дария, как тесно 
связанный с судьбой Иннокентия Анненско-
го, мы встречаем и в той самой Голубой го-
стиной, о которой мы говорили. Николай I 
потребовал расписать плафон этой гостиной 
в ампирном помпейском духе, и действитель-
но, там появились многочисленные сцены 
жертвоприношений у алтарей. Усредненную 
пародию на эти прямоугольники мы встре-
чаем в виде «античного мотива» (по подписи 
Голлербаха) в качестве концовки предисловия 
[2, с. 43]: это изображение гермы посередине, 
перед которой стоят двое одетых, вероятно, 
жрецов, а после двое обнаженных или экс-
прессивно двигающихся — попытка передать 
«краснофигурным» аполлиническим стилем 
ту экспрессию и формулы пафоса, которые 
встречаются на этих прямоугольниках. Тем 
самым оказывается, что пушкинская эпоха за-
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канчивается уходом лирики в вечность, и это-
го требует монументальный стиль николаев-
ского времени, как и новая советская культура 
требует ухода в вечность старой утонченной 
культуры Царского Села. Голлербах не решает 
этот конфликт в пользу  какой-то из сторон, 
что правильнее. Тихая лирика или громкий 
новый эпос — всё оказывается частью общего 
чувства родины.

Это подтверждается и общим тоном 
предисловия, мягко- ироническим рассказом 
о новых советских реалиях, который был тог-
да цензурно допустим как художественное 
многомерное изображение действительности, 
и еще больше, опять же, иконической програм-
мой иллюстраций. В буквицах с изображением 
сооружений николаевской эпохи — Арсенала 
[2, с. 58] и Турецкой бани [2, с. 113] — эти соо-
ружения даны без окон и в искусственном ра-
курсе, например, минарет Турецкой бани ока-
зывается по центру. Рядом с Арсеналом есть 
почти карикатурная заставка: придворная 
карета начала XVIII в. проезжает полосатый 
пост, намекающий на культ полицейского по-
рядка уже николаевского времени, а изобра-
женные рядом с Турецкой баней на заставке 
ворота «Любезным моим сослуживцам» В. Ста-
сова оказываются открытыми, что опять же 
противопоставляет открытость культуры 
времен молодости Пушкина ее позднейшей 
закрытости.

При этом следует заметить, что для 
Голлербаха не существует простого противо-
поставления надежд александровской эпохи 
и дисциплины николаевских лет, потому что 
обе эти эпохи противопоставлены  чему-то 
третьему, что можно назвать изначальным 
замыслом Царского Села. Так, буквицы с Ор-
ловской колонной [2, с. 33] и «Большим ка-
призом» [2, с. 44] дают объект в лоб, и немного 
снизу, так что видны, например, только четы-
ре колонны китайской беседки «Каприза». Обе 
буквицы сопровождаются в качестве заставок 
каминными решетками Камерона, как бы сим-
волическим созданием правильной перспек-
тивы, но с уровня решеток, а не нашего зре-
ния — стоящих людей. Как простая решетка 
даны и Московские ворота [2, с. 161], при этом 
екатерининское время дано как бы немного 
снизу, в несколько искаженной перспективе: 

таковы памятник Ланскому [2, с. 86], церковь 
Знамения на буквице [2, с. 161], да и прори-
совка Екатерины II Боровиковского — пер-
спектива сада дана так, что мы тоже видим 
эту картину, как и памятник Ланскому, как бы 
не стоя, а сидя, присев на скамейку в парке. 
Получается, что мы должны воспринять ве-
личие царскосельского парка, екатеринин-
ского времени, его монументальность, присев 
на скамейку вместе с Пушкиным и Ахматовой, 
и только тогда ощутить эту единичность исто-
рического мига, создавшего Царское Село как 
культурное явление, а не смену эпох в нем.

На смену эпох намекают два иконологи-
ческих шифра в книге: треножник и лебедь. 
Так, одна из концовок [2, с. 45] названа просто 
«концовка», но на самом деле это чугунный 
треножник с чашами для цветов того же са-
мого В. Стасова, но поставленный на Пандусе 
в 1826 г., уже при новом императоре, как из-
делие казенного завода, торжество метал-
лургической промышленности. При этом сам 
Пандус и две бронзовые вазы в его начале, 
выходе в парк, изображены на заставке следу-
ющей главы [2, с. 46] и подписаны просто как 
«ворота и вазы» Пандуса. Только посетитель 
Царского Села знает, что это выход с Пандуса 
в парк. Но именно в предыдущей главе Гол-
лербах объяснял, что нас должны интересо-
вать не цари, а «обаяние литературного под-
вига» [2, с. 44], иначе говоря, что мы должны 
скорее перейти в парк, где поэтов и посещало 
вдохновение, а вся новая глава представля-
ет собой лирический гимн Большому дворцу, 
с опорой на Державина, его иллюзиям, его 
небывалой роскоши. Тем самым утверждает-
ся не просто ценность дворца для культуры, 
как мы бы подумали, если бы читали только 
текст, но что для поэтов это был и образ рая, 
образ особого духовного опыта и посмертного 
существования.

И как раз здесь появляется выход са-
мой карикатурно изображенной Екатерины 
в парк: «Ланской подает руку и, тяжело опи-
раясь на эту твердую, сильную руку, Екатери-
на спускается в парк. Они идут к пруду, туда, 
где нагромождены ящики, недавно получен-
ные из Афин. Рабочие вынимают из стружек 
драгоценные паросские мраморы. За рабо-
той надзирает неуклюжий, лобастый человек 
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с огромным широким носом и оттопыренны-
ми ушами — сам знаменитый Кваренги» [2, 
с. 57]. То есть проза может изображать проис-
ходящее только гротескно и двигаться сверху, 
вместе с Екатериной, тогда как правильный 
взгляд — это взгляд снизу, как на бронзовые 
вазы Пандуса, и он позволяет увидеть в па-
росских мраморах не очередную роскошь, 
а метафизический символ. Заканчивается 
эта глава концовкой с изображением белос-
нежного лебедя, возможно, скопированного 
с памятника Жуковскому в Остафьево, «Рус-
ский Парнас», но в любом случае он вводит 
двой ную перспективу: превращение самой 
Екатерины в лебедя по слову Иннокентия Ан-
ненского и взгляд лирика- лебедя, взгляд не-
много снизу, лебединая песнь Царскому Селу. 
Стихотворение Анненского «Л. И. Микулич» 
оказывается ключевым для всех этих образов: 
бронзовый Пушкин на лавочке, Екатерина- 
Фелица, лебедь, розы, ушедшие в прошлое, 
взгляд сидя на поток времени, уносящий розы 
в прошлое, — они и оказываются объединены 
в узел лирического высказывания, которое 
Голлербах расшифровывает:

Там на портретах строги лица,
И тонок там туман седой,
Великолепье небылицы
Там нежно веет резедой.
Там нимфа с таицкой водой,
Водой, которой не разлиться,
Там стала лебедем Фелица
И бронзой Пушкин молодой.

Там воды зыблются светло
И гордо царствуют березы,
Там были розы, были розы,
Пускай в поток их унесло.
Там всё, что навсегда ушло,
Чтоб навевать сиреням грезы.
………………………………………….
Скажите: «Царское Село» —
И улыбнемся мы сквозь слезы.

Таким образом, Голлербах создал в сво-
ем путеводителе по важнейшему урочищу рус-
ской культуры особый образ Царского Села, 
которое переживается как родина, телесно 
и духовно, где надо присесть на лавочку и ока-
заться среди античного мира трагических 

жертвоприношений. Благодаря иллюстраци-
ям мы знакомимся с Царским Селом не как лю-
бознательные туристы, а как обитатели своей 
родины, видя, как трансформируются лири-
ческие формы и как знакомые образы оказы-
ваются ключами к архетипическим символам 
вечности и вечного бытия искусства. Такими 
ключами оказываются самые неожиданные 
иконологические программы. Например, дета-
ли ампира николаевской эпохи продуктивно 
соотносятся с трагическим античным насле-
дием. Вписывание позиции Голлербаха в дис-
куссии его времени, от идей Ницше и Фрейда 
до поисков Бахтина, Пунина или Пумпянско-
го, — дело будущего, дело интеллектуальной 
истории. В нашей статье мы только показали, 
сколь неожиданной вдруг становится интел-
лектуальная история, когда речь в ней идет 
об особой ностальгии, вызванной чувством 
родины. Удалось отметить многочисленые па-
раллели между иллюстрациями Голлербаха 
и топикой русской поэзии. Проведенное ис-
следование позволило сделать важные выво-
ды о рецепции аристократической культуры 
в ХХ в. и о миссии русской поэзии как способа 
систематизировать эмоции при встрече с па-
мятниками культуры. Голлербах, будучи лите-
ратором и искусствоведом, создал новый тип 
иллюстрированного романа, который исполь-
зует культурные мифы как материал, а в ре-
зультате порождает знание об аналитическом 
потенциале поэзии.

Таким образом, цель исследования до-
стигнута — мы показали, как книга Голлерба-
ха не просто отражает определенные взгля-
ды на культуру, существовавшие в его эпоху, 
но сама оказывается лабораторией, в которой 
благодаря грамотному и продуманному книж-
ному дизайну и иллюстративной программе 
постигается связь литературной культуры 
эпохи с ее эмоциональными составляющи-
ми, теми эмоциями, которые провоцируются 
отдельными изобразительными решениями. 
Книга Голлербаха, оказываясь таким средо-
точием эмоций, при этом не теряет в своем 
критическом достоинстве: она анализирует 
сами акты постижения человеком культу-
ры, и изображения в книге представляют со-
бой не столько памятники, сколько действия 
по отношению к ним. Поэтому эта книга, укре-
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пляя культурный миф Царского Села как одно-
го из центров русской культуры, одновремен-
но показывает, как этот миф созидается в поэ-
зии, парковом архитектурно- художественном 
творчестве и социальных практиках посеще-
ния парка, и тем самым позволяет сознатель-
нее относиться к эмоциям, которые не могут 

не охватить любого посетителя Царского Села. 
Автор достигает того особого равновесия, 
в котором только и можно говорить об эпохах 
не только как о причинах или местах роковых 
событий, но и как о символах преодоления 
рока в пользу простого чувства.

Abstract. The article deals with Erich Gollerbakh’s book The Town of Muses, one of the monuments 
of Russian book culture. This book is formally a guide, but in practice it is a holistic artifact that 
combines an art album, an artist’s book, and a notebook. The author uses the iconological method, 
which proves that such a complex structure allows the book to analytically consider the cultural myths 
of the Russian intelligentsia, the Pushkin myth, the myth of Tsarskoye Selo, and the myth of aristocratic 
Russian culture, turning them into a resource of national identity. It is determined that Gollerbakh’s 
book is a “novel with a key”, comparable to the novels of Konstantin Vaginov, and fits well into the 
traditions of perception of Tsarskoye Selo, created by Innokenty Annensky, Nikolai Gumilyov, and Anna 
Akhmatova. Gollerbakh does not follow the poets he looks up to, but, on the contrary, seeks to fit them 
into the overall picture of Tsarskoye Selo. The graphics in the book serve to understand some of the 
hidden plots, plots of personal relationships of poets and the actions of the royal authorities in different 
eras, which add up into a novel about culture. Such a novel tells how the successful actions of the 
authorities formed the public’s emotional reactions, which turned out to be the inspiration for poets 
from Pushkin for Akhmatova. Thus, Gollerbakh seeks to overcome the reduction of Tsarskoye Selo only 
to aristocratic customs or views of the intelligentsia and presents it as the property of the entire Russian 
culture, as an object of public attitude to culture. Tsarskoye Selo turns out to be not just a place of 
delight, but a laboratory of Russian culture, and Gollerbakh’s iconological decisions are comparable to 
experiments. In the initial letters, Gollerbakh conveyed a symbolic reading of various eras: Catherine’s, 
Alexander’s, Nicholas’s; the position that allows one to feel the unity of Tsarskoye Selo as a place of 
memories becomes important. Images of a tripod and a swan turn out to be an iconological cipher of 
poetic topics and philosophy of life and death, in connection with the aesthetics of symbolism; and 
individual real landscapes of the park and sculptures acquire symbolic meanings that indicate not only 
a different world, like in symbolism, but also modes of culture existence. Thus, Gollerbakh acts both as 
a guide and as an interpreter of Tsarskoye Selo, and requires interactivity from the reader: the reader 
must decipher the secret writing of the book the way they decipher the characters of the heroes of the 
novel, though these characters are represented by the design of illustrations rather than by literary 
descriptions.
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Общее и особенное 
в творчестве черкесских 

художников Адыгеи 
и черкесов Турции1

Similarities аnd Differences 
in Oeuvre of Circassian Artists 

of Adygea and Circassians of Turkey2

Исследование призвано выявить и проанализировать общие и особенные характеристики 
творчества черкесских художников Адыгеи их коллег из адыгской диаспоры Турции. Источ-
никами послужили произведения изобразительного искусства, результаты исследований оте-
чественных и турецких искусствоведов, критиков, социологов и историков. Методология опи-
рается на сочетание компаративных приемов, применяемых в искусствоведении для анализа 
художественных объектов и систем  (синхронный и диахронный методы, микро- и макросрав-
нение). Изучена общественная функция мастеров живописи, живущих в разных социокультур-
ных условиях,  выявлены цели их творчества, проанализированы приоритетные жанры и при-
емы. Подчеркнуто значение адыгских художников, живших и живущих на Северном Кавказе, 
как представителей художественной элиты этноса, при этом их творчество направлено на со-
хранение мифопоэтических образов и этнической идентичности. Иные тенденции выявлены в 
творческом опыте черкесских художников Турции, которые стремились не только и не столько 
раскрывать культуру своего народа, сколько обращались к универсальным ценностям, пытаясь 
интегрироваться в систему европейского и мирового искусства. Автор выделяет два периода 
развития изобразительного искусства черкесских  художников России и Турции: до распада 
СССР и после него.  Выявляются характерные черты творчества представителей обеих групп 
художников на протяжении выделенных периодов. Особо выделена деятельность современ-
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Introduction. The artwork of the Circas-
sian artists of Russia and of the Adyghe diaspora 
of Turkey is a poorly studied phenomenon. Nei-
ther roles of the artists nor functions of their art, 
nor basic artistic rules and styles predominant in 
their oeuvre are determined. The world, as well as 
Russia, does not have a sufficiently complete idea 
about artistic processes taking place in the North 
Caucasus. Equally closed to the Russian public is 
knowledge about artistic processes taking place 
in the environment of the multi-million Adyghe 
diaspora in Turkey. This raises the questions of 
practical and theoretical planes. Some of them 
are related to the topic of the article indirectly, 
but without discussing them the issue cannot be 
explored. Does modern regional art exist? What 
criteria is it measured by? Does modern ethnic art 
exist in the conditions of globalization and post-
modernity? Do the Circassians, land-wise sepa-
rated and living in different cultural environment 
in different economic, ideological and political 
circumstances, preserve a similar worldview re-
flected in the artistic consciousness of the creative 
elite? What is the content of the concept “regional 
aesthetics”?

The outlined array of questions character-
izes the issue in the investigation of the modern 
art of not only the Circassians (Adyghes), but also 
many other North Caucasian peoples, which up-
dates the ongoing research supported by the Rus-
sian Foundation for Basic Research.

The aim of the research is to identify simi-
larities and differences inherent in the oeuvre of 
the Adyghe artists of the Caucasus and of Turkey 
by analyzing the subject areas and artistic images, 
social functions of artists that live in different so-
ciocultural conditions, their creative goals, pre-
ferred genres and artistic techniques.

The research uses the results of studies by 
Russian (including North Caucasian) and Turk-
ish art critics and historians, paintings by Adyghe 
artists.

The methodological basis of the research 
was a set of comparative techniques used in art 
criticism and art history to study the development 
of art objects and systems (synchronic and dia-
chronic methods, micro- and macro-comparison).

Research in the fields of understanding the 
processes occurring in society and nature, of so-
cial relations, of establishment and development 
of artistic values and aesthetic dominants is inter-
esting not only separately but also with regard to 
the understanding of the extent to which culture 
is permeable to external influence and of what the 
impermeable in the history of the culture core is 
that allows ethnic groups to preserve themselves 
even in unfavorable conditions.

Excerpts on the history of the establish-
ment of professional pictorial art. It is com-
monly known that pictorial art was not introduced 
in the traditional culture of the Adyghes (Circas-
sians). Some scholars explain the lack of fine art 

ных художников-рецептуалистов адыгского  происхождения (Р. Цримова и А. Гучапшева и др.). 
Приведены основные художественные  принципы рецептуализма, и в сравнительном аспекте 
выявлена степень известности этого направления в Кабардино-Балкарии и Адыгее. Делается 
вывод, что различия между адыгскими художниками  России и Турции проявлялись в несколь-
ких аспектах: в моменте формирования адыгских художественных сообществ  в Турции и в 
России;  в особенностях сформировавшейся и поддерживавшейся художественной традиции; в 
неравных условиях получения профессионального образования  мастерами Кавказа и  Турции; 
в социально-экономических обстоятельствах, определявших  творческую деятельность и кос-
венно повлиявших на  ценностные ориентации художников. Точки творческого пересечения 
лежат в плоскости этнических ценностей, знаков и символов, одинаково расшифрованных чер-
кесами Северного Кавказа и диаспоры, а также в оценках  исторического прошлого, особенно 
Кавказской войны, в особо почитаемом отношении к природе и красотам Кавказа.

Ключевые слова: адыги, черкесы, столичные художники, диаспора, картина мира, роли ху-
дожников, знаки и символы искусства, эстетические доминанты, приоритетные жанры, сход-
ство и различие в творчестве черкесских художников.
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among the Adyghes in the pre-Soviet period by the 
confession of Islam or the specificity of the artistic 
thinking of the highlanders, who embodied art in 
a decorative form [2] [5]. The professional art of 
painting among the Russian Circassians appeared 
in Soviet times on the basis of applied arts and fi-
nally took shape by the middle of the 20th century, 
when artists with professional degrees in art re-
ceived in the capital cities of the USSR (Moscow, 
Leningrad, Tbilisi) appeared in the republics of the 
North Caucasus and, in particular, in Adygea. The 
policy of the Soviet state to represent each major 
ethnic group through artistic culture “pushed” 
the leadership of the republics and autonomies to 
organize creative unions, form artistic elites, se-
lect talented young people and train them in the 
best creative universities in the country. Thus, in 
1957 more than ten young people with beautiful 
voices were selected from auls of Krasnodar Krai 
and sent to study in Leningrad Conservatory (G. 
Samogova, R. Panesh, R. Sheozhev, K. Kheyshkho, 
Sh. Akhidzhak, and others).

Davlet Meretukov (1929–2000), after his 
military service in the Soviet Army, entered Mos-
cow Art College n.a. 1905, after that he studied at 
the Surikov Art Institute in Moscow. Felix Petuvash 
(born in 1948), at the age of 12, went to Moscow 
to study in a secondary school at the Surikov Art 
Institute, and then he entered the Stroganov Mos-
cow State Academy of Arts and Industry. Abdullah 
Bersirov (born in 1947) graduated from the Ar-
chitecture Faculty of the Ilya Repin St. Petersburg 
State Academic Institute of Fine Arts, Sculpture 
and Architecture. Nurbiy Didichev (1950–2001) 
and Teuchezh Kat (born in 1945) graduated from 
Tbilisi Art Academy. Almost all painters, profes-
sionally educated, had state orders for monumen-
tal works on a regular basis; were members of 
the professional Artists Trade Union of the USSR; 
and were given corresponding social and creative 
advantages. These artists were not only provided 
with work but also given vouchers to the House of 
Creativity, studios and materials for work. Natu-
rally, the orders made by professional artists pur-
sued the interests of the authorities and the state.

The fate of the artistic elite of the Circas-
sians in Turkey was quite different. First of all, 
the national policy of Kemalists did not allow 
ethnic determination of the people. All people 
living in Turkey claimed to be Turkish with cor-

responding names and surnames. Secondly, the 
secular state paradigm demanded the authori-
ties to build up the artistic elite correspondingly. 
In the late 19th and early 20th centuries, Turk-
ish youth received an opportunity to study at the 
best universities and academies of Europe; that is 
why many talented artists of Circassian origin in 
Turkey received education in Paris, Rome, and in 
other European cities. Namık İsmail (1890–1935) 
studied at Cormon’s studio in Paris (1912–1914); 
Ihsan Shurdom (born in 1930) studied in Rome’s 
Central University of Restoration with a scholar-
ship of the Government of Italy; Cihat Aral (born 
in 1940) had a state scholarship for studying in 
France; Mustafa Şener (born in 1945) lived and 
worked in the Netherlands for a long time and 
performed orders of the municipality of Amster-
dam; Ahmet Özel (born in 1960) also had a state 
scholarship for studying in Rome and Florence; 
Feride Benigioğlu (born in1963) studied at Zalz-
burg Summer Academy and had a scholarship of 
Austrian government, etc. There is no doubt that 
talented youth had an opportunity to acquire a 
sound academic background at educational in-
stitutions of the USSR, though the possibilities of 
Turkish students in art institutions were much 
wider. They traveled; became acquainted with 
original masterpieces of world art, not their rep-
licas; met with “necessary people”, and received 
interesting proposals. In the conditions of the Iron 
Curtain, the USSR artists were deprived of such 
opportunities.

Thus, the starting conditions for the learn-
ing environment of Circassian artists in Russia 
and in Turkey are strikingly different. It is natural 
that the place, type and conditions of learning af-
fected the topics, images, genre and style Turkish 
and Russian artists chose.

Pictorial art content. For the Circassian 
artists of the USSR, the Soviet ideology aiming at 
creating art “national in form and international in 
content” unambiguously directed artists to create 
national art, to form associations with a “national 
face”. Reliance on folklore, ethnic mythology and 
epic, traditional values were recommended and 
encouraged. Perhaps, that is why, with all the 
difference in artistic style, techniques, choice of 
genres and stylistic orientation, all the artists of 
Adygea were realists. Almost all of them, in vary-
ing degrees, used Nart epic characters [10] [11]. 
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Denying socialist realism as an ideologically im-
posed stylistic trend, the Circassian artists ad-
opted its important feature – the idealization of 
the depicted. For many of them, the past was an 
ideal picture representing адыгагъэ  (Adyghean-
ship) and its main characteristics – адыгэ  хабзэ 
(Adyghe etiquette), адыгэ нэмыс (Adyghe honor), 
адыгэ напэ (Adyghe conscience), and others.

While it was considered reprehensible to 
put the national above the Soviet and socialist and 
the country declared the formation of a new iden-
tity – the Soviet people, it was the artists in graph-
ics, book illustrations, mosaics and, less often, in 
paintings that reminded of the original Adyghe 
values: traditions of respect for the elders, special 
reverence for women, and of the norms of ritual 
behavior as rigid values and laws, the observance 
of which builds up the Adyghe person.

Hence, images of the past or mythological 
subjects prevail in the art of Russian Circassians 
in comparison with images of the present or the 
future. The authorities in every possible way en-
couraged works related to national themes. Felix 
Petuvash was awarded a State Prize for a series 
of graphic sheets devoted to Nart epic (the series 
was created in the 1970s; the Prize was awarded 
in 2007); Davlet Meretukov illustrated seven vol-
umes of the Adyghe epic Narts (1970s).

The so-called Adyghe Calendar of Ablullah 
Bersirov, G. Abredzh, A. Kuanov, M. Tuguz, T. Kat 
got a wide response; the majority of Adyghe art-
ists and graphic artists turned to the images of 
the mythological or historical past as to an ideal 
picture of their ancestors’ life. They all too often 
perceived the future as a return to traditional val-
ues, which were gradually forgotten or replaced 
by new Soviet ones.

The special influence of mythology and folk-
lore spread not only through pictorial art, but al-
most through all modern art processes. It is suffice 
to mention the concert program Nart Symphony 
of the composer Aslan Nekhay, gobelin tapestries 
of Mukharbiy Gogunokov, symbolic dresses of Yuri 
Stash and others. The artists try to tell about all 
Nart epic heroes in different art genres, to illus-
trate their achievements, to convey visually their 
valuable characteristics and perception of the 
world [3]. 

The geography of origin and residence in 
the Caucasus penetrates so deeply into the artistic 

consciousness of creative people that the poetiza-
tion of the nature of the North Caucasian region, 
the appeal to mythological and fairy-tale charac-
ters of Adyghe folklore become the norm not only 
for ethnic Adyghes, but also for artists of other na-
tionalities: “Almost all the artists living in the Re-
public of Adygea think through ‘Caucasian’ images, 
they use Adyghe traditional plots, plastics, typical 
range of colors. They start to present themselves 
as people of this region, directly or indirectly asso-
ciated with Adyghe (Circassian) culture, creating 
for the contemporaries, meeting their demands in 
line with their values” [13, p. 256]. 

Ideology of the Circassian artists of Tur-
key. On the contrary, the ideology of the Circassian 
artists of Turkey was dominated by the motive of 
individualization, the search for their own self, the 
desire to integrate in a certain way into the system 
of values of Turkey and Europe.

The Turkish artist of Circassian origin Ah-
met Özel believes that it is not possible to speak 
about the Circassian diaspora’s art that is based 
on shared ethnicity exclusively [9, p. 197]. He is 
convinced that the origin of the artists was not 
and cannot be the reason for their artistic and 
stylistic unity. Özel believes that “an artist should 
reflect not only cultural and mythological wealth 
of his peoples, but also should reflect the values of 
the place he was born in” [9, p. 198]. He forewarns 
that “the art works reflecting only the grief and 
the dream about the Caucasus have the reverse 
side. They involve involuntary act of hammering 
against the society in which they exist. Such art-
works do not find their addressee in the country 
of residence” [9, p. 198]. Özel, who organized 18 
personal exhibitions, has his own studios in Istan-
bul and in Spain, and is a practicing teacher, ac-
tually reflects the opinion of the whole Circassian 
artistic elite of Turkey. 

In the opinion of the artist, whose paintings 
were exhibited at art venues of Moscow, Tokyo, 
Madrid (in seven countries totally), contempo-
rary artists, regardless of their ethnic background, 
must send their messages to the world and there-
fore speak a universal language: “The language 
and expression towards the historical homeland 
serve only to reduce our connection with the out-
side world and strengthen the walls between us 
and outside world. To be visible and to be able to 
assert our existence in a universal dimension, we 
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must share our unique values that exist within us 
with art and artists in other regions” [9, p. 198].

The question of national art school for-
mation. Perhaps, not everyone will agree with 
Ahmet Özel’s statement. The history of the USSR 
was associated with the idea of national cultural 
development. Even now the issue of national art 
school existence is still pending. For example, 
the art expert Nurbiy Lovpache recognizes the 
existence of such a school, and its feature is sets 
of three colors (“tricolor”), different for each art-
ist. However, when Lovpache turns to proofs, he 
constantly makes a reservation that this or that 
artist is not limited to only three colors [6]. F. Su-
leymanova is looking for things in common in the 
works of the Circassians of the metropolis and the 
diaspora through the use of images of the Cauca-
sian mountains [12].

Despite the fact that researchers have long 
and repeatedly used the terms “ethnic painting”, 
“national painting”, “national art school”, their un-
ambiguous definitions do not exist. It is indisput-
able that “ethnic painting” is to a certain extent 
opposed to “contemporary art” whose general 
focus is the struggle against canons and classi-
cal techniques. Hence comes its fundamental un-
systematic character and deliberate eclecticism. 
“Ethnic painting” is fundamentally humanistic, 
and contemporary art in its essence opposes hu-
manistic ideals and generates dehumanization of 
art [8]. 

Could ethnic art be contemporary? The an-
swer to the question is not simple. As soon as the 
traditional is presented in a complex encrypted or 
transformed version, it ceases to be called “ethnic” 
and is immediately renamed into “conceptual” or 
“receptive”. Artists that move away from tradition-
al ethnic topics and images cease to provide infor-
mation through “ethnic text”, do not fit into the 
“ethnic picture of the world”. Probably, in order for 
a new artistic language to become “ethnic”, time 
is required so that large groups of the population 
start perceiving such a language as “their own”.

Considering regional specific features 
of fine art in the North Caucasus, I.M. Aganov 
writes: “. . . ethnic features are especially vividly 
represented in the style and less in conceptual-
figurative models that underlie the artistic think-
ing of representatives of different ethnic groups, 
in genre structures and compositional schemes, 

which, nevertheless, have a supra-ethnic, regional 
character” [1, p. 206]. We cannot but agree with it. 
Indeed, living in the same country, in the foothills 
and mountains of the Caucasus, having similar 
weather conditions, types of economic activities, 
similar rituals, norms of behavior, costumes, musi-
cal instruments, etc., which have been established 
for centuries, the Circassians, the Balkars, the Ka-
rachay, the Ingush, etc. have a lot in common in 
the fine arts. This is all the more understandable 
since the culture of painting developed among the 
peoples of the North Caucasus at approximately 
the same Soviet time (mid-20th century) with the 
same tasks and ideological attitudes. In Turkey, 
artistic communities with the inclusion of the Cir-
cassians appeared at the turn of the 20th century, 
and until recently the Caucasian theme did not ap-
pear at all or was marginal.

Periodization of pictorial art. The art of 
Circassian artists of Russia and Turkey can be 
conveniently classified into two periods: before 
the collapse of the USSR and after it. For the Rus-
sian artists, the first period could be conceptual-
ized as “national”, the second period is focused on 
universal human and world values. For the Circas-
sians of Turkey, contrariwise, the second period is 
characterized by a strong interest in the themes of 
the Adyghe past, in the embodiment of the nature 
of the North Caucasus, folk dances, traditional 
dress, etiquette forms of behavior, illustration of 
the Nart epic, etc.

Comparing the characters of the Circassian 
artists of the metropolis and of the diaspora, at the 
first stage of pictorial art development, we find 
more differences than similarities. The métier of 
the Circassian artists of Adygea is to serve their 
people and country. The métier of the Circassian 
artists of Turkey is self-expression, representa-
tion of their country in the world art space. At the 
second (post-Soviet) stage, the artists of the me-
tropolis and of the diaspora develop an interest 
in each other, get acquainted in person or via cor-
respondence, want to learn more about works of 
each other, thematic roll-overs and intersections 
appear. The paintings of the artists of Adygea be-
gan not only to be exhibited in Turkey, but also to 
be sold there.

At the first stage, the function of Adyghe art-
ists in the Republic of Adygea is to preserve mem-
ory about the past of the ethnic group, to dem-
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onstrate ideal features of the peoples, to provide 
their transmission in the future. The function of 
the art of Circassian artists of Turkey is to repre-
sent the country at the international exhibitions, 
to demonstrate inclusion of Turkish artists into 
the European and world art space, to prove the 
commercial value of art products.

Standing for participation in international 
art master classes and art symposia, Ahmet Özel 
believes that in this way it will be possible to “real-
ize your own existence, show your presence to the 
world around you”. At the same time, he points out 
that forming cultural exchange with the Caucasus 
will help “to perceive our hidden treasures, con-
cealed in our DNA and to understand our inner 
cultural background” [9, p. 198]. 

One may object that Felix Petuvash and Teu-
chezh Kat do not fit into the general portrait of 
the artists of Adygea. Petuvash’s paintings were 
exhibited in Turkey, Jordan, Bulgaria, the Czech 
Republic; Kat’s personal exhibitions were held in 
Turkey, Jordan, Israel, Georgia. Petuvash’s works 
are characterized by a multi-genre nature and 
multiplicity of meanings. He is interested in philo-
sophical and psychological topics. Kat travels a lot 
around different cities and countries. In his works, 
he reconstructs the colorful image of what he has 
seen, transferring the atmosphere and unique col-
oring of the new countries on the canvases (se-
ries “Hungary”, “Bulgaria”, “Yugoslavia”, ‘Turkey”, 
“Jordan”). But these artists are the exception to 
the rule rather than the rule itself. And the main 
part of their oeuvre representation abroad fell on 
the post-Soviet period. Most of the Circassian art-
ists received education in the USSR (Russia); their 
significance, reputation, popularity were formed 
within the country, which gave them an opportu-
nity to realize their artistic potential and satisfy 
their personal ambitions, and formed their indi-
vidual view of the world. It goes without saying 
that, after the collapse of the USSR and establish-
ment of firm contacts with the Circassian diaspora 
in Turkey, Jordan and Syria, the Circassian artists 
received new demands and opportunities. Qualita-
tive changes in the content and subjects of the pic-
torial art of Turkish Adyghes were also observed 
in the post-Soviet period. However, the differences 
of life worlds and religious practices of the Circas-
sians of the metropolis and of the diaspora could 
not but affect the realization of seemingly similar 

topics and images. The head-on approach through 
the two hundred years of developing culture in 
different conditions is a very complicated process. 

It stands to reason that the Turkish soci-
ologist of Circassian origin Jemre Jade notes that 
the Circassians who returned to their historical 
homeland in Adygea are still called “Turkish Ady-
ghes” in the host community and they try to main-
tain everyday contacts not with the local popu-
lation, but with the same “returnees” and from 
the places in Turkey from which they themselves  
returned [4]. 

Re-Ceptualists. Speaking about the art of 
the Circassian artists of Russia, one cannot ignore 
the oeuvre of a group of artists, Re-Ceptualists 
(the term of Slava Len), whose prominent repre-
sentatives are Ruslan Tsrimov and Arsen Guchap-
shev. Being the author of the new term, Slava Len 
also proposed a Manifesto of Re-Ceptualists. The 
new direction is proclaimed as the art of the Third 
Millennium. It declares the idea not to imitate any-
thing or reflect anything, to reject art “in artistic 
images”, and to assert semiotic art in signs and 
symbols (the language of signatures, symbols and 
hieratures); principles of non-linearity, holism, 
mythology, and sacredness [7]. In the Kabardino-
Balkarian Republic, followers of Ruslan Tsrimov 
appeared. In Adygea, on the contrary, the art of 
this trend remained not only outside the wide in-
terest of the masses, but also outside the active 
museum interest. For all the time, in Adygea, there 
were only three Tsrimov and his students’ exhibi-
tions in the North Caucasian Branch of the State 
Museum of Oriental Art and one in the Picture 
Gallery.

In the oeuvre of the Circassian artists of Tur-
key in the last 20 to 30 years, one can find themes 
and plots related to the Nart topic, to images of 
traditional culture. A special place is given to the 
theme of the Caucasian War, which caused peo-
ple’s outflow to the territory of the Ottoman Em-
pire. Such storylines are typical not only for Dug 
Aytek, who was born in Turkey and received edu-
cation in Maykop, but also for other artists, who 
ever visited their historical homeland (see, for 
example, works “Azhagafa”, “Ubykh” by Zayna El-
Said from Jordan; sculptures by Bezroko Kerame-
tin; book illustrations by Farouk Kutlu and Zeynep 
Bezroko). However, we are still quite little familiar 
with the oeuvre of all Circassian authors in Turkey 
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in order to draw final conclusions, but the inter-
mediate result of the study is the following.

Conclusions. The obvious time difference 
between the formation of artists and Circassian 
artistic communities in Russia and in Turkey is 
about 50 years. For the art of the Circassian art-
ists of the diaspora, it is the end of the 19th and 
early 20th centuries; for the Circassians of Rus-
sia, it is the middle of the 20th century. The art-
ists of the North Caucasus are characterized by 
reliance on traditions, realistic images, desire to 
retain their roots, Nart legends, and focus on the 
heroes of the epic as ethnic ideals. The Adyghe 
artistic tradition established as a realistic school 
basing on traditional topics, storylines, images, 
traditional coloring, and sign symbolism. Artists 
were brought up and developed on pieces of So-
viet and world art, presented in museums in Mos-
cow, Leningrad and other large cities of the USSR 
and on replicas of world artworks. United in trade 
unions, the Circassian artists were protected by 
the state with orders, materials and certain social 
benefits.

Their compatriots in the diaspora, contrari-
wise, are characterized by a desire for constant 
novelty, a different vision of the world through 
characteristic sociocultural needs and attitudes 
towards global world trends. Study in European 
capitals, inclusion into language and artistic en-
vironment of Europe and America allowed many 
artists to do global exhibition activities, to find a 
stable financial position, to clearly focus on world 
artistic and consumer values. It is obvious that 
the collapse of the USSR changed the paradigm of 
artistic activity of the Circassians not only in their 
historical homeland but also in the diaspora.

In recent years, integration processes be-
tween the Circassian artistic communities of Ady-
gea (Russia) and of Turkey have become more no-
ticeable. These processes are based on ethnic his-
tory, mythology, folklore, customs and traditions. 
The work on the project “Cultural Diffusion of the 
Circassians of Russia and Turkey: Art History and 
Socio-Cultural Analysis” has just begun, and an-
swers to the questions posed at the beginning of 
this article are yet to be found.

Alla N. SOKOLOVA
Dr. Sci. (Musical Art), Prof., 

Institute of Arts, Adyghe State University,
Maykop, Russian Federation,
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Similarities аnd Differences in Oeuvre 
of Circassian Artists of Adygea and Circassians of Turkey

Abstract. The study aims to identify and analyze the general and special characteristics of the 
works of the Circassian artists of Adygea and their colleagues from the Adyghe diaspora in Turkey. The 
sources were works of fine art, the results of research by domestic and Turkish art historians, critics, 
sociologists, and historians. The methodology is based on a combination of comparative techniques 
used in art history to analyze artistic objects and systems (synchronic and diachronic methods, micro- 
and macro-comparison). The social function of masters of painting living in different sociocultural 
conditions is studied, the goals of their work are revealed, priority genres and techniques are analyzed. 
The importance of the Adyghe artists who lived and live in the North Caucasus, as representatives of the 
artistic elite of the ethnic group, is emphasized; their work is aimed at preserving mythopoetic images 
and ethnic identity. Other tendencies are revealed in the creative experience of the Circassian artists of 
Turkey, who seek not only and not so much to reveal the culture of their people, but to turn to universal 
values, trying to integrate into the system of European and world art. The author identifies two periods 
in the development of the fine arts of Circassian artists in Russia and Turkey: before the collapse of 
the USSR and after it. The characteristic features of the oeuvre of representatives of both groups of 
artists during the periods identified are revealed. The activity of contemporary artists-receptivists of 
Adyghe origin (R. Tsrimov and A. Guchapshev and others) is especially highlighted. The basic artistic 
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principles of receptivism are given, and, in a comparative aspect, the degree of popularity of this trend 
in Kabardino-Balkaria and Adygea is revealed. It is concluded that the differences between the Adyghe 
artists of Russia and Turkey are manifested in several aspects: at the moment of the formation of the 
Adyghe art communities in Turkey and in Russia; in the peculiarities of the formed and maintained 
artistic tradition; in unequal conditions of obtaining professional education by masters of the Caucasus 
and Turkey; in the socioeconomic circumstances that determined the creative activity and indirectly 
influenced the value orientations of artists. The points of creative intersection lie in the plane of 
ethnic values, signs and symbols, equally deciphered by the Circassians of the North Caucasus and the 
diaspora, as well as in assessments of the historical past, especially the Caucasian War, in a particularly 
revered attitude towards the nature and beauty of the Caucasus.

Keywords: the Adyghes, the Circasssians, metropolitan artists, diaspora, worldview, roles of artists, 
signs and symbols of art, aesthetic dominants, priority genres, similarity and difference in oeuvre of 
Circassian artists.
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В современной культурологии суждение 
о том, что человек является продуктом куль-
туры, относится к числу общеизвестных, на-
ряду с пониманием культуры как результата 
совокупной творческой деятельности многих 
поколений людей. Таким образом, культура 
формирует человека, который, в свою оче-
редь, вносит свой вклад в развитие культуры. 
Может ли из этой последовательности быть 
исключен человек? На первый взгляд, такая 
постановка вопроса кажется парадоксальной, 
однако на деле вопрос состоит в том, какова 
мера формирующего воздействия культуры на 
человека, какова роль личности в творческом 
процессе и, наконец, каким образом внешние 
социальная и культурная ситуации влияют 
на востребованность результатов творческой 
деятельности. В отечественном философском 
дискурсе эти вопросы были в той или иной 
степени поставлены С. Б. Баглюком [1] (хотя, 
безусловно, отдельные их аспекты рассматри-
вались и ранее другими авторами). Между тем 
сложность и противоречивость наблюдаемого 
социокультурного ландшафта и возрастаю-
щая актуальность научного осмысления твор-
чества требуют более тщательного анализа 
перечисленной совокупности проблем.

История хранит имена гениев, внесших 
свой уникальный вклад в развитие культуры. 
Шекспир, Леонардо да Винчи, Моцарт… Спи-
сок, который, безусловно, можно продолжить, 
обширен и убедителен. И на первый взгляд су-
ществование этих творцов опровергает пред-

положение о том, что культура «творит сама 
себя». Вместе с тем несложно отыскать куль-
турные предпосылки, мотивы, побудившие в 
свое время названных авторов к творчеству. 
Наконец, сама их известность в наши дни яв-
ляется прямым следствием того, что на мо-
мент представления общественности резуль-
татов их творческих трудов общество было 
готово к их восприятию. Следует подчеркнуть, 
что знаковые личности, навсегда вписавшие 
свои имена в историю мировой культуры, 
скорее рассматриваются как исключение из 
общего правила, при этом справедливо будет 
отметить, что культура творится не только 
исключительно ими. Таким образом (пока 
лишь гипотетически), можно предположить 
наличие культурного среза, в котором общие 
аспекты преобладают над частными и имеет 
место прямая реализация заложенных в куль-
туру смыслов и идей.

Настоящая статья ориентирована на 
рассмотрение и аналитическое соотнесение 
концепций культурного творчества и само-
воспроизводства, с последующим распростра-
нением полученных выводов на современную 
социокультурную ситуацию. Суть обозначен-
ной проблемы состоит в том, каково соотно-
шение между индивидуальными и культурно 
предзаданными аспектами творческой дея-
тельности и, в частности, подлежит ли данное 
соотношение динамическому изменению в 
зависимости от характеристик культурных и 
социальных процессов. В работе рассматри-

Рассмотрена культурная определенность творческой деятельности в аспекте отношения 
между творчеством как созданием чего-то принципиально нового и воспроизводством куль-
туры, основанным на экспликации заложенных в нее смыслов. Материалами послужили ре-
зультаты исследований философов и культурологов, изучавших проблемы социокультурной 
обусловленности творчества. Проводится аналитическое рассмотрение основных концепций, 
связанных с трактовкой творчества, изучены подходы к определению творческого статуса от-
дельных продуктов культуры, затронуты проблемы соотношения содержания и формы в твор-
ческой деятельности, охарактеризованы современные условия ее осуществления. Выделены 
варианты творческой деятельности по критерию характера выражаемых смыслов. Сделан вы-
вод, что в настоящее время присутствуют социальные и технологические предпосылки как для 
множественной проработки уже известных мейнстримовых направлений, так и для формиро-
вания уникальных по форме и содержанию смысловых конструкций.
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ваются вопросы преобладающих в культур-
ном пространстве смыслов и проблем, а так-
же существующих методов их исследования и 
выражения. Мы опираемся на гипотезу о том, 
что в творческой сфере также присутствуют 
механизмы «проработки» отдельных идей, 
сходные по своим принципам с развитием 
парадигм в куновском значении термина [2]. 
Источниками научного поиска послужили ма-
териалы и результаты исследований филосо-
фов и культурологов, занимавшихся научной 
разработкой проблемы социокультурной обу-
словленности творчества. 

Прежде всего, зададимся вопросом: ка-
ков статус творчества в современной иссле-
довательской мысли? Здесь следует отметить 
крайнюю широту присутствующих позиций – 
от изучения творчества в религиозно-онто-
логическом ключе до его гносеологического 
или постмодернистского рассмотрения, как 
игры смыслов. При этом следует указать на 
некоторые общие моменты, применимые в 
настоящем исследовании, с учетом исходного 
контекста рассмотрения творчества как осно-
вания культурного развития.

Во-первых, творчество представляет со-
бой процесс создания принципиально новых 
объектов культуры, либо такого их преобра-
зования, при котором они предстают в новых 
формах или приобретают дополнительную 
смысловую нагрузку. Именно этот аспект 
продуктивности творческой деятельности и 
определяет ее рассмотрение в качестве источ-
ника культурного развития.

Во-вторых, творческие способности (в 
широком смысле) применяются как в раз-
личных продуктивных сферах, где мы можем 
наблюдать конечный уникальный результат 
(область искусства, изобретательская дея-
тельность и т. д.), так и в области познания, 
где продуктом творческих способностей че-
ловека становятся формы интерпретации 
действительности [3], а также различного 
рода смыслы, организующие индивидуальное 
мировоззрение.

В-третьих, несмотря на статус творче-
ской деятельности как процесса, ориентиро-
ванного на создание нового, в своем органи-
зационном аспекте она базируется на уже су-
ществующих формах выражения смысла, ме-

тодах, примерах. Иными словами, мы наблю-
даем культурную обусловленность – с одной 
стороны, на уровне используемого набора на-
правлений творческой деятельности, с другой 
стороны, на уровне тематических факторов ее 
осуществления. И, наконец, нельзя оставлять 
без внимания такой аспект, как готовность 
либо неготовность общества к принятию тех 
или иных форм творческой активности. Здесь 
также следует принимать во внимание куль-
турную обусловленность аудитории.

Одно из основных противоречий теории 
культурной обусловленности творчества со-
стоит в том, что все смыслы, формы и способы 
выражения замысла, все направления творче-
ской деятельности когда-то возникли впер-
вые, то есть стали результатом творческой 
активности. Таким образом, мы должны либо 
предполагать некий экспликативный харак-
тер развития культуры, либо рассматривать 
возможность возникновения принципиально 
новых ее форм в результате творческой актив-
ности. Последнее ставит творчество вне пол-
ной культурной обусловленности, поскольку в 
противном случае невозможно было бы пред-
ставить развитие культуры, ее обогащение 
новыми формами и смыслами. Однако нельзя 
отбрасывать и такой аспект творческой дея-
тельности, как наличие ее культурных пред-
посылок и прямых факторов, в значительной 
степени влияющих на конечный результат.

Дилемма трактовки обусловленности 
и свободы творчества состоит в том, что мы 
выбираем парадигму рассмотрения, руковод-
ствуясь одним из двух альтернативных прин-
ципов – свободы и определенности. Тем не 
менее выбор любого из представленных кон-
цептуальных подходов, сопряженный с отбра-
сыванием другого, в конечном итоге приво-
дит к значимым противоречиям и неполноте 
формируемого знания. Это наводит на мысль 
о том, что, применительно к тематике творче-
ства в культуре рассмотренные выше принци-
пы находят приложение различными способа-
ми, не вступая друг с другом в прямое противо-
речие. В таком случае необходимо помыслить 
такую модель, в которой моменты творческой 
свободы и вариативности могли бы сочетать-
ся с моментами внешней определенности, что 
предполагает либо их приложение к различ-
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ным аспектам творческой деятельности, либо 
возможность суждения о степени уникально-
сти и новизны того или иного продукта твор-
ческой деятельности. Рассмотрим подробнее 
специфику категорий свободы и обусловлен-
ности в контексте проблематики творческой 
активности. В качестве примера возьмем та-
кую сферу творческой деятельности, как му-
зыка, некоторые из аспектов которой подда-
ются математическому исчислению. 

Широко применяемая для записи нотная 
система – это своеобразный язык музыки, в 
котором присутствуют двенадцать исходных 
символов: семь нот и пять тонов. Комбинаций 
звуков ограниченное количество: так, мож-
но насчитать 144 сочетания из двух звуков и 
1728 сочетаний из трех звуков. Это определя-
ет повторяемость отдельных элементов музы-
кальных произведений и (на коротких интер-
валах) ограниченность набора вариантов. В то 
же время, сочетание длительности звучания 
отдельных нот и их вариативности обуслов-
ливает на порядок большее число возможных 
мелодий. Нотная система, как язык музыки, 
задает исходную (пусть и исчисляемую огром-
ными числами) ограниченность вариантов, 
вместе с тем именно эта ограниченность вы-
ступает одновременно в качестве определен-
ности. Это – та отправная точка, которая за-
дает возможность творческой деятельности, 
ее среду приложения и «пространство для 
маневра». Достаточно сложно представить 
литературного деятеля, который для выраже-
ния доступного ему замысла изобретает язык. 
Иными словами, одним из аспектов новизны 
творческой активности является то, что она не 
является абсолютной: сталкиваясь с продук-
том творческой деятельности, мы наблюдаем 
«неизвестное в известном». В данном случае 
момент исходной определенности творческой 
деятельности связан с уже существующими 
элементами культуры, выступающими для 
творчества средствами построения новых 
смысловых конструкций. По этой причине, го-
воря о творческой деятельности, мы не можем 
полагать новизну формируемого культурно-
го продукта в качестве абсолютной – всякое 
творчество есть создание нового, составля-
ющими элементами которого являются уже 
известные явления. Именно это позволяет 

судить об отдельных результатах творческой 
деятельности с точки зрения качественной 
оценки меры их новизны и уникальности, ко-
торые могут варьироваться в зависимости от 
личных характеристик творческого деятеля, 
степени уникальности выражаемого им смыс-
ла, характера выбранной методологии и т. д. 
Условно можно выделить как минимум четы-
ре варианта творческой деятельности по кри-
терию характера выражаемых смыслов и при-
меняемых для этого средств (новизна формы 
и содержания):

- уникальные идеи, выражаемые посред-
ством уже существующих средств передачи 
смысла;

- новые идеи, выражаемые принципи-
ально отличными от уже представленных в 
культуре способами;

- интерпретация уже известных смыслов 
в новых формах выражения;

- передача уже известных смыслов при 
помощи средств выражения, также имеющих 
широкую представленность в культуре.

Все обозначенные варианты в той или 
иной степени можно причислить к творческой 
деятельности, включая последний, наиболее 
близкий к механизму самовоспроизводства 
культуры. Несмотря на то, что он представля-
ет собой выражение известных смыслов из-
вестными средствами, здесь также могут при-
сутствовать элементы новизны, связанные с 
новыми конфигурациями формируемых куль-
турных продуктов (хотя следует отметить, что 
в ряде случаев имеет место практически копи-
рование уже известных произведений). Таким 
образом, принятая нами установка, отрицаю-
щая абсолютный характер творчества, имеет 
и обратную сторону – мы не можем, анализи-
руя возникающие продукты культуры, пол-
ностью отрицать наличие в них сколь-нибудь 
ощутимого элемента новизны, поскольку в 
противном случае было бы необходимо отме-
тить их тождественность какому-либо из уже 
существующих продуктов культуры.

Здесь мы, собственно говоря, возвраща-
емся к исходной идее настоящей работы, свя-
занной с соотнесением коллективного аспекта 
культурной коммуникации и индивидуально-
го аспекта творческой деятельности. На наш 
взгляд, степень вариативности творческой 
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деятельности в значительной степени зави-
сит от того, насколько в обществе считается 
допустимым привнесение нового в уже суще-
ствующее. Соответственно, и творческая де-
ятельность может варьироваться от «интер-
претации в репрезентации», что имело место, 
например, в процессе трансформации народ-
ных сказок и преданий, до открытого полета 
фантазии. В данном случае такие моменты, 
как социальная востребованность продукта 
творческой деятельности и одобрение в отно-
шении творца, имеют одновременно стимули-
рующее и культурно-репрезентативное зна-
чение. От того, насколько общество готово к 
конкретным идеям и формам их выражения, в 
значительной степени зависит то, оставят они 
существенный отпечаток в культуре или же 
канут в безвестность. В этом плане ситуация 
сходна с описанной Т. Куном спецификой при-
нятия или неприятия новой теории в научном 
сообществе: независимо от самостоятельной 
ценности теории ее востребованность опре-
деляется внешними факторами, определяю-
щими готовность или неготовность научного 
сообщества к ее принятию, которая может 
формироваться в течение длительного пери-
ода времени [4].

Наряду с этим присутствует и еще один 
чрезвычайно важный момент: несмотря на то, 
что творчество в большинстве случаев пред-
ставляется как индивидуальная активность, 
аспект творческой деятельности, связанный с 
«обращением к известному» определяет связь 
творческих личностей в процессе формирова-
ния ими культурного наследия. Культура фор-
мируется благодаря творческой активности 
человека, вместе с тем следует различать тот 
вклад в культуру, который люди совершают по 
отдельности, и коллективные факторы куль-
турно-творческого взаимодействия людей, 
связанные с их объединением в сообщества. 
Последнее представляет собой крайне про-
дуктивный фактор развития культуры, вне 
зависимости от того, о какого рода сообще-
ствах идет речь – научных, творческих, спор-
тивных, социально-политических и т. д. [5, с. 
166]. Фактически может возникнуть ситуация, 
при которой один человек привносит в куль-

туру определенный смысл, другой впервые 
применяет конкретное средство выражения, а 
третий объединяет их в единое целое, причем 
в каждом случае мы можем судить о том, что 
имел место факт творческой активности.

Исходная постановка вопроса о том, 
можно ли считать развитие культуры ее фак-
тическим самовоспроизводством, в котором 
внешняя обусловленность творческого деяте-
ля определяет его незначительность, на наш 
взгляд, представляет собой издержку некор-
ректного понимания смысла творчества, осно-
ванного на категоричном его рассмотрении. 
Воспроизводство культуры как экспликация 
присутствующих в ней смыслов может либо 
иметь логический характер (что предполага-
ет не возрастание числа смыслов, но их дедук-
тивное развертывание), либо указывать на 
привлечение интерпретативных и творческих 
способностей человека, что уже не позволяет 
рассматривать культуру как саморазвиваю-
щийся механизм, полностью предопределяю-
щий деятельность включенных в него людей. 
Кроме всего прочего, нельзя отрицать и ту 
сторону проблематики творчества, которая 
связана с коллективным участием людей в 
создании чего-то нового. И в данном случае 
важно учитывать специфику формы, содержа-
ния и их соотношения в формируемой куль-
турной продукции.

Анализируя современную ситуацию 
в культуре, следует отметить, что уровень 
внешних ограничений культурной деятель-
ности (тех самых «границ творчества») в 
значительной мере снизился, что определяет 
широчайшие перспективы ее развития. При 
этом в настоящее время весьма активно раз-
виваются механизмы информационной ком-
муникации, что определяет выход обратной 
связи между творцами и аудиторией на но-
вый уровень. И в этом смысле присутствуют 
предпосылки как для множественной про-
работки уже известных, мейнстримовых на-
правлений (что представляет собой яркий 
пример культурно и социально обусловлен-
ного творчества), так и для формирования 
уникальных по своей форме и содержанию 
смысловых конструкций.
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Abstract. The main problem of the study is to identify the relationship between the individual and 
culturally predetermined aspects of creative activity with the subsequent extension of the findings to 
the modern sociocultural situation. The sources were materials and research results of philosophers 
and culturologists studying the problem of the sociocultural conditioning of creativity. The authors 
proceed from a methodological premise that implies that, in the creative sphere, there are mechanisms 
for the “elaboration” of individual ideas, similar in their principles to the development of paradigms 
in the meaning that Thomas Kuhn attached to this term. The authors ask themselves the question 
of what the status of creativity is in modern research thought and determine the general points that 
are characteristic of almost all philosophical systems when considering creativity. The contradictions 
inherent in the problem of the cultural conditioning of creativity are analyzed. On the one hand, 
creativity is conditioned by the influence of culture and its development; on the other, it is the product 
of the free activity of an individual. The authors argue that a simple explication of culture is impossible, 
but one cannot reject the presence of direct objective factors that, to one degree or another, affect the 
creative process. Trying to determine the degree of conditionality of the creative process, the authors 
turn to the analysis of musical notation as a universal language of music. The conclusion is made 
about the limited (albeit calculated in huge numbers) options for expressing sound combinations. At 
the same time, this limitation acts simultaneously as determinacy, the so-called “field for maneuver”. 
Abstracting from this observation, the authors argue that the novelty of creative activity is not absolute: 
when faced with its product, we observe “the unknown in the known”. It is this aspect that determines 
the connection between creative individuals when they are forming cultural heritage. Four variants of 
creative activity are distinguished according to the criterion of the nature of the meanings expressed 
and the means used for this. The authors argue that the degree of variability of creative activity largely 
depends on how much society considers it permissible to introduce something new into the existing. 
They conclude that at present there are social and technological prerequisites both for the multiple 
elaboration of already known, mainstream areas and for the formation of semantic structures that are 
unique in their form and content.
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Основные принципы 
смысловыражения 

в декоративно-прикладном 
искусстве древней Монголии1

Basic Principles 
of Meaning Expression 

in the Applied Arts
of Ancient Mongolia2

В статье рассматривается проблема влияния концептов сознания, разделявшихся 
творцами древней культуры Монголии на образы, заложенные в произведениях декоративно-
прикладного творчества. В качестве стержневой идеи такого смысловыражения принято учение 
арга билиг. Материалами послужили произведения древнего искусства Монголии и результаты 
исследований монгольских и российских археологов, искусствоведов и культурологов. Изучены 
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Введение. Перед исследователями 
каждого поколения стоит задача поиска 
сущности взаимозависимых связей, воз-
никающих при создании художественного 
образа как результата отражения реально-
сти. При этом анализ и обобщение явле-
ний культуры, созданной человечеством, 
предполагает необходимость выявления 
средств и способов образного выражения 
произведений искусства. Последние не яв-
ляются прямым отражением реальной жиз-
ни. Суть явлений искусства и их происхож-
дение следует искать во внутренней скры-
той сущности каждого реального предмета 
или явления, проецируемой в сферу мыш-
ления древнего человека, которое одухот-
воряет видимые и невидимые факты ре-
альности через призму мифологического 
мировидения [1, с. 47–64]. 

Монгольский народ многое внес в со-
кровищницу мировой и евразийской куль-
туры, о чем имеются многочисленные сви-
детельства, отраженные в научных иссле-
дованиях, посвященных культуре оленных 
камней [8] [5], образам животных в древнем 
искусстве [7], культуре печатей и знаков, 
гуннскому искусству [11] и т. д. Большой 
интерес представляет изучение символиче-
ского значения древних памятников и изо-
бражений на них, ставших объектом при-
стального внимания монгольских и россий-
ских ученых сравнительно недавно [1] [3] 
[4] [7]. Данная проблема прежде всего под-
разумевает научное изучение особенностей 
мифологического сознания с целью выявле-
ния его основных (осевых) концептов. При-
менительно к древней культуре Монголии 
и ее создателям роль такой осевой концеп-
ции играет учение арга  билиг, предполага-

ющее существование Вселенной в условиях 
постоянной борьбы, равновесия и единства 
двух упомянутых противоположных начал.

Цель настоящего исследования за-
ключается в том, чтобы выявить основные 
проявления влияния учения арга  билиг на 
смысловыражение в древнем монгольском 
искусстве, охарактеризовав принципы изо-
бражения символических мотивов. 

Древнее искусство Монголии заро-
дилось 3200 лет тому назад, основными 
материалами для его изучения являются 
произведения народного декоративно-при-
кладного творчества. В методологическом 
аспекте исследование этих произведений 
с точки зрения выявления их смыслово-
го содержания обеспечивается использо-
ванием принципов и приемов, присущих 
семиотике пространства, в частности, уче-
нию о «символических формах», разрабо-
танному Э. Кассирером [6]. Эта концепция 
предполагает, во-первых, наличие связей 
между пространством и смыслом, во-вто-
рых, первичность символической (смысло-
выражающей) функции пространственных 
объектов и, в-третьих, постулирование 
мифологического пространства, пронизан-
ного собственными качествами и смысла-
ми, каждый объект которого (вещь, место, 
идея, направление движения и т. д.) обла-
дает своим значением, а само это простран-
ство – устойчивой системой связей между 
элементами [6, с. 99–100]. Именно эти по-
ложения методологической схемы Э. Кас-
сирера представляются приемлемыми для 
научного описания семантики монгольско-
го традиционного искусства как системы, 
рожденной мифологическим сознанием, в 
контексте концепции арга билиг. 

традиционные принципы и символика монгольского декоративно-прикладного искусства. На 
многочисленных примерах (оленные камни, гуннское литье, печати ханов, стеганый войлок 
и т. д.) показаны основные образы, свойственные искусству древней Монголии, определены 
принципы создания символического изображения. Сделан вывод, что благодаря сочетанию 
принципов «арга» и «билиг» монгольское искусство во все времена являет собой органическое 
единство взаимосвязанных частей, сплетенное из элементов, по смыслу своему принадлежащих 
одному из двух противоположных полюсов мироздания.

Ключевые  слова:  смысловыражение, арга билиг, Монголия, декоративно-прикладное 
искусство, оленные камни, звериный стиль, гуннское литье, орнамент.
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Между тем вопросы методологиче-
ского характера применительно к иссле-
дованию древнего искусства Монголии 
еще требуют глубокого изучения и в на-
стоящее время только начинают разраба-
тываться, при этом постоянно уточняют-
ся методы исследования художественных 
образов. 

Изучение и установление принципов 
смысловыражения как наследия челове-
чества в истории культуры подготовлено 
многовековым путем развития гуманитар-
ного знания. Раскрытие их, на наш взгляд, 
может дать ответы на многие актуальные 
вопросы, связанные с реконструкцией ос-
новополагающей идеи национальной куль-
туры монголов, скрытой «под пылью вре-
мен», и выявить роль различных внешних 
влияний, вносивших свою лепту в данный 
процесс. Научно обоснованное понимание 
культуры необходимо в современных ус-
ловиях господства общества потребления 
со свойственными ему постоянными из-
менениями, вызванными развитием ком-
пьютерных технологий и модернизацией 
производительных сил человечества. Труд-
но переоценить его значение для форми-
рования аксиологических установок моло-
дого поколения, а также в процессе соз-
дания культурного иммунитета и защиты 
наследия от волн глобализации. В свою 
очередь, сохранение культурного наследия 
также является особо актуальной пробле-
мой, ожидающей оптимального решения 
в обществе, заинтересованном в будущем 
своей культуры. Как уже было подчеркну-
то, в настоящей работе основное внимание 
уделяется такой яркой составляющей на-
следия монгольских народов, как народное 
декоративно-прикладное искусство. 

При создании любого произведения 
монгольского народного декоративного 
искусства мастера прежде всего опирают-
ся на взаимозависимость «единодушных» 
свойств арга и билиг – коренных основ ми-
ровоззрения кочевников. Они несут в своей 
структуре принципы смысловыражения ху-
дожественного образа, и их постижение ос-
новывается на обязательном соотнесении с 
образами, представляющими «три матери-
ка» духовности,  сотворяющими макропро-
странство кочевой культуры. 

Огромное количество взаимосвязей 
между идеями, существующими в про-
странстве макромира культуры, обуслов-
ливает характер мышления кочевников, 
более обширного и даже необъятного, кар-
динально отличающегося от других форм 
пространственного мышления. Необходимо 
заметить, что создание образа человеком 
является двусторонним, реально и абстрак-
тно взаимозависимым процессом. Даже са-
мый небольшой уклон в сторону одной из 
двух противоположных сторон творчества 
приводит к потере художественного каче-
ства творческого труда [10, с. 325]. В рам-
ках мировидения, воплощенного в народ-
ном искусстве, образ имеет форму, взятую 
из реальной действительности. Таковы, в 
частности, пространственные формы суще-
ствующей природы. В результате взаимос-
вязей этих явлений и форм, отражающих 
реальный мир и мировоззрение данного 
народа, согласно принципам смысловыра-
жения создается художественный образ [2]. 

Метод смысловыражения в данном ис-
следовании рассматривается лишь приме-
нительно к сфере народного искусства. Это 
художественное мышление творца, основы-
вающееся на принципах, унаследованных 
многими поколениями. Установленные ве-
ками принципы творчества, пронизанные 
глубокой народностью, традициями куль-
туры, обусловливают своеобразие форм 
культуры человечества, различных по сво-
ему происхождению и внешним качествам. 

Историко-культурные памятники: 
традиционные принципы и символика в 
монгольском декоративно-прикладном 
искусстве. Монголия – это страна, сохра-
нившая мечты и деяния человека в памят-
никах культуры, самые ранние из которых 
относятся к эпохе палеолита и значение 
которых не расшифровано до настоящего 
времени. Исследователи отмечают, что «в 
географическом положении страна явля-
ется местом возникновения и пересечения 
центральных и важных направлений, опре-
делявших процесс формирования древних 
племен и этносов, их передвижение с до-
исторических времен и распространение 
культурных достижений, одной из немно-
гих стран, богатых галереями петрогли-
фов» [9, с. 103]. Невозможно в рамках одной 
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статьи рассмотреть «долгосрочный истори-
ческий путь культурной идеи», эволюцию 
ее формирования и развитие принципов 
ее создания, поэтому в исследовании при-
ходится ограничиваться периодом так на-
зываемых оленных камней1, созданных в 
эпоху позднего бронзового и раннего же-
лезного века. В работе мы обращаемся к 
трудам, посвященным зооморфному искус-
ству гуннской государственности, развива-
ющему принципы традиционного смысло-
выражения в монгольском искусстве. 

Оленные камни определяют время за-
рождения идеи «о трех материках», сохра-
няемой монголами по сей день. Характер 
изображений на них доказывает, что к мо-
менту появления этих памятников принци-
пы смысловыражения в монгольском искус-
стве были уже достаточно глубоко разрабо-
таны. Именно начиная с эпохи оленных кам-
ней макромир древнего искусства разделя-
ется на три материка: верхний, средний и 
нижний. Среди них главенствуют верхний 
и нижний миры, рассматриваемые в свете 
упомянутых взаимосвязей арга и билиг. Их 
взаимозависимость определяет существо-
вание пространства среднего мира – мира 
людей, придающего гармонию двум другим 
мирам, которые создают «единодушную» 
внутреннюю структуру макромира. Данная 
идея была воплощена в каменных галере-
ях под открытым небом и оставлена нам в 
наследство, являясь главной осью развития 
кочевого бытия, пронизывающей все фор-
мы монгольской культуры.

Исследовательский коллектив во гла-
ве с археологом Ц. Турбатом, итоги работы 
которого были отражены в труде «Монго-
лия и региональная культура оленных кам-
ней», изучил 1241 памятник, тем самым ос-
мыслив достижения кочевой культуры, со-
зданной якобы на западной окраине степей 
Евразии. Между тем в настоящее время су-
ществует точка зрения о том, что культура 
оленных камней была создана в Монголии, 
потом распространившись на территорию 

1 Оленные  камни – древние памятники мону-
ментального искусства, представляющие собой стелы 
с выбитыми или нанесенными охрой стилизованными 
изображениями животных (чаще всего оленей), рас-
пространенные в Монголии, Тыве, Забайкалье, Китае  
(прим. ред.).

Восточной Европы. Данная точка зрения 
вновь получила свое подтверждение в све-
те последних археологических открытий: 
«Культура оленных камней, возникшая 
3200 лет тому назад, бытовала более шести 
столетий, оставив глубокий след в генези-
се кочевников, в их истории и культуре. 
Не ограничиваясь этим, возможно делать 
смелые выводы о том, что народы, создав-
шие первую государственность, сотворили 
и оленные камни. Культура оленных кам-
ней и керексуров2, распространявшаяся от 
Хэнтэйского нагорья до Кыргызстана и гор 
Тяньшаня, занимавшая 1,8 млрд квадрат-
ных километров, была первой по времени 
возникновения великой культурой кочев-
ников Центральной Азии. Звериный стиль 
искусства кочевников, созданный творца-
ми оленных камней, считается самостоя-
тельным жанром, занявшим прочное место 
в сокровищнице культуры и искусства че-
ловечества. На материале оленных камней 
можно восстановить систему представле-
ний о мире кочевников конца бронзового 
века» [8, с. 9–10]. 

Колесообразный круг, берущий свое 
начало от эпохи оленных камней, представ-
ляет собой небо, землю и человека, то есть 
верхний, средний и нижний материки-ми-
ры. Представление о мире вошло в обще-
ственное сознание и утвердилось, транс-
формировавшись в изображение круга и 
чандмань  (орнамент, состоящий из трех 
каплевидных знаков: один сверху и два 
внизу). В колесообразном круге – вечное 
синее небо ханов. В таком виде изображе-
ние колеса дошло до нашего времени, не 
изменяя своего смысла за весь последую-
щий период существования монгольской 
культуры. Кратко характеризуя его, следу-
ет упомянуть оленные камни и литье, от-
носящееся к творениям звериного стиля 
искусства гуннов. Сюда необходимо отне-
сти гуннский стеганый войлок, найденный 
при раскопках горы Ноён-Ула, тамги и пе-
чати больших и малых ханов, гэрэгэ (знак 
2 Керексуры (от монг. Хиргисүүр – киргизская мо-
гила) – древние погребальные сооружения, курганные 
насыпи из грунта и камней, окруженные каменной огра-
дой; иногда включали расходяшиеся от центра к огра-
де каменные вымостки-«лучи». Памятники этого типа 
расположены в Монголии, Тыве, Алтае и Забайкалье  
(прим. ред.).
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посланца Чингисхана), отличительные зна-
ки на правом и левом плечах Богдохана  
(рисунок 1). 

Из них следует выделить колесоо-
бразный круг яшмового изделия, найден-
ного в 1-ом кургане местности Гол-Мод-2 и 
представляющий собой пример звериного 
стиля, свойственного искусству гуннов. Об 
этом, в частности, свидетельствует описа-
ние предмета: «В верхней части яшмового 
изделия (ширина 15 см, высота 4,5 см) изо-
бражены два диких животных рода ирбис. 
Снежные барсы держат зубами с двух сто-
рон колесо диаметром в два сантиметра. В 
центре яшмового изделия рельефно сделан 
круг диаметром 11,5 см, на этом круге вы-
резаны девять диких животных. Изобра-
жение их будто проколото насквозь по обе 
стороны» [5, с. 14–19]. 

Изображения животных – ирбиса, 
снежного барса, объемлющих колесообраз-
ный круг с двух сторон, – появляется в 
верхней части гэрэгэ Чингисхана. Девять 
диких животных на яшмовом изделии со-
ответствуют традиции выражения верх-
него «материка» этим числом; животные, 
расположенные среди облаков в сказоч-
но-мифологической призме изображения, 
и другие сюжеты точно совпадают с тра-
дициями образного смысловыражения, 

символически представляющими ханов. 
Изображения колесообразного круга позже 
станут отличительными плечевыми знака-
ми Богдохана. 

В гуннскую эпоху искусство зверино-
го стиля получило новый виток творческо-
го развития. Это доказано историческими 
фактами, подтверждаемыми данными ар-
хеологических исследований [5, с. 14–19]. 
Памятники гуннов, найденные в г. Ноён-У-
ла, Тахилтын-Хотгор, Гол-Мод, р. Эгийн-Гол, 
долине р. Туул, Морин-Толгой, Бага Газрын 
Чулуу, Балгасын-Тал и др., были созданы в 
символике художественных образов, свиде-
тельствующих о высоком развитии искус-
ства изготовления золотых и серебряных 
изделий. В частности, несомненный инте-
рес представляют находки, обнаруженные 
в ходе работ по проекту Гол-Мод-2 в степи 
Балгасын-Тал (сомон Ундур-Улаан Архан-
гайского аймака) под руководством док-
тора Д. Эрдэнэбаатара. Среди них особенно 
выделяются фигуры единорогов (самца и 
самки) на подгруднике и подхвостнике – 
снаряжении для лошадей, запрягаемых в 
карету, на которой ездили гуннские аристо-
краты. На золотых и серебряных круглых 
и овальных деталях изображены ферзь, 
белый снежный барс и рельефные украше-
ния – детали пояса с изображением Золо-
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того Дракона, принадлежности гуннского 
властителя Шаньюя (рисунок 2). 

По ним можно получить полное пред-
ставление о находке – «бронзовой подпорке, 
украшенной рельефными изображениями и 
линией облачного орнамента, беспрерывно 
продолжающегося с одной стороны на дру-
гую на расстоянии 12,3–12,5 см. На каждой 
стороне изображено символическое живот-
ное с одним рогом, головой тигра, шеей 
дракона с четырьмя ногами, с маленькими 
крылышками в верхней части передних 
ног – среди облаков в четырех различных 
композициях [3, с. 138]. По этому предмету, 
изготовленному методом чеканки тонкой 
металлической пластины, можно опреде-
лить отправную точку искусства звериного 
стиля, каковой можно считать разработку 
однорогого образа, представителя верхнего 
мира, созданного в качестве ханского сим-
вола. Идею и принципы его развития в изо-
бражении облачного верхнего мира пред-
ставляет мотив, определяемый как арга  и 
проявившийся уже в этот период. 

Одним из наиболее сильных мифиче-
ских однорогих животных является дракон. 
Доктор Д. Эрдэнэбаатар, научный руково-
дитель проектов Гол-Мод-1 и Гол-Мод-2, 
особо подчеркивал, что «из однорогих 
животных дракон – это ханский символ» 
[11, c. 138]. Одинокое дерево, растущее в 
степях, на перевалах и холмах, называют 
«единственное верхнее дерево <…>развеси-
стое дерево», что также связано с древним 

мифологическим мышлением. В образном 
смысловыражении отражен древний культ, 
бытовавший в течение того долгого вре-
мени, когда монголы обладали властью, 
определяя развитие исторического процес-
са на огромных пространствах. Таковы па-
мятники культуры, созданные в традициях 
образного смысловыражения, к которым 
мы вернемся при исследовании принципов 
создания образа. 

Принципы создания символическо-
го изображения. В монгольском народном 
декоративно-прикладном искусстве образы 
выражаются в формах, как правило, выпол-
ненных в технике резьбы. Орнамент, пе-
чати и знаки, сакральные знамена, песни, 
хореография, пластичные танцы, обряды и 
игры – все это содержит и выражает скры-
тый смысл, базируясь на идее о взаимо-
действии арга и билиг – принципов смыс-
ловыражения, рассматриваемых в качестве 
причин и следствий тех или иных явлений. 
Процесс искусного создания произведения 
является выражением и выявлением след-
ствия в связи с материальной средой и ее 
производительными силами, выступающи-
ми в этом процессе как действующие при-
чины. Деятельность по созданию образа и 
включению его в пространство микроми-
ра народного декоративно-прикладного 
искусства образует три следующие тесно 
взаимосвязанные в соответствии с данной 
схемой части (рисунок 3): 

Первая часть схемы (по вертикали) 

Антропология культуры

Наследие Веков                 
2020 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

58



представляет собой выражение вселенско-
го пространства (макромира) в трех мирах; 
вторая – процесс разработки образов по 
принципам смысловыражения через взаи-
модействие арга и билиг,  третья  –  введе-
ние полученных образов (художественных 
форм) в систему культуры  в качестве сим-
волов [3, с. 83]. 

Символика (или смысл изображения) 
как фактор создания образа в монгольском 
народном декоративно-прикладном искус-
стве определена тремя принципами. 

Смысловыражение мотивов типа 
арга. Изображения подобных образов соот-
ветствуют верхнему неорганическому миру, 
одному из главных факторов в системе трех 
материков макромира. В зависимости от 
того, какая часть макромира (совокупности 
трех миров) выступает в качестве вспомо-
гательного образа, символика мотивов типа 
арга подразделяется на две части. Главный 
смысл содержания образа верхнего мира за-
фиксирован в мотивах типа арга (рисунок 

4). Образы, содержащие 
главный смысл верхне-
го мира, получают раз-
витие в образе нижнего 
мира с пространствен-
ным началом во взаим-
ной связи, что образует 
мотив типа билиг по арга 
(рисунок 5). 

При создании мо-
тивов типа арга в мон-
гольсоком народном де-
коративно-прикладном 
искусстве соблюдается 
следующий общий прин-
цип представления об-
разов, олицетворяющих 
верхний мир в южном, 
юго-западном, западном, 
северо-западном направ-
лениях: «Небо определя-

ет направление движения по солнечному 
кругу и выше, стремящиеся (к небу) на-
правления, южные склоны, мужской образ 
с коренными свойствами, далее не распа-
дающийся на формы и объемы, созданные 
силой (однорогие животные, посвященные 
верхнему миру), облака, колесообразный 
круг, четверо сильнейших, пернатые, дикие 
животные, мужчина). Образы в цветовом 
отношении: белый и красный, число – 9, 
ритм неравный, нечетный, выражаемый 
числами 3, 5, 7, 9, 13» [4, с. 170].

Принцип изображения символиче-
ских мотивов типа билиг. Данные обра-
зы принадлежат нижнему (органическому) 
миру, одной из основ макромира. В своем 
значении они взаимосвязаны с образами, 
выбранными как из верхнего (неорганиче-
ского), так и из нижнего (органического) 
миров. В зависимости от того, как сотворен 
главный образ, его развитие вспомогатель-
ными образами, относящимися к верхнему 
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и нижнему материкам макромира, опреде-
лено принципом  смысловыражения моти-
вов типа билиг (рисунок 6). 

Таким образом, выражение главно-
го смысла из нижнего материка следует 
развивать образом того же пространства, 
поставив их во взаимную связь, что будет 
являться принципом смысловыражения 
мотивов типа билиг по билиг (рисунок 7). 

При создании символического смыс-
ловыражения в народном декоративно-при-
кладном искусстве «придерживаются прин-
ципа, согласно которому общие формы и 
объемы данного предмета или вещей даль-
ше распадаются, разделяются на образы 
спокойствия (пять видов скота, травоядные 
животные, цветы и листья, травы, кусти-
стые и древесные растения, цветы, бабочки, 
змея, водные орнаменты). Для них харак-
терны повторы сюжетов в ритме и движе-
нии с четными числами (2, 4, 6, 8, 10, 12), 
вращения против часовой стрелки, цвето-
вая символика: черный, зеленый, желтый; 
направления: север, северо-восток, восток, 
юго-восток. Общая форма изображения: в 
земных пропорциях, положение горизон-
тальное, представляющее нижний мир» [7, 

с. 188]. 
Принцип изображения сим-

волики образов во взаимосвязях 
арга и билиг. Взаимные связи верх-
него и нижнего материков опреде-
ляют символическую значимость 
изображения. Пространство средне-
го материка закономерно взаимоза-
висимо с представляющими его об-
разами [11, с. 89]. Главными произ-
ведениями,  выполненными по прин-
ципу  изображения  взаимной  связи 
арга  и  билиг, являются предметы 

бронзового  литья  с  мотивами  звериного 
стиля, а также орнаментальные изображе-
ния. Среди этих культурных форм – произве-
дения, созданные в эпоху звериного стиля 
и являющиеся образами, представляющи-
ми верхний и нижний материки: это про-
изведение с изображением борьбы дикого 
зверя с травоядным домашним животным, 
что можно считать выражением взаимоза-
висимых закономерностей  существования 
верхнего  и  нижнего  материков  макромира. 
Мотивы единоборства  животных с эпохи 
господства звериного стиля становятся од-
ним из главных принципов декорации ма-
кропространства нашей кочевой культуры 
(рисунок 8). 

Изображение реальных животных в 
дальнейшем обогащается более искусными 
и абстрактными формами. Это, в частности, 
отображение животного с украшением его 
задней части маленькими полусферами; 
изображение звериных тел со временем 
становится более изощренным, с переходом 
в орнаментальный сюжет, иногда с потерей 
в узорных деталях оригинального образа 
– таким представляется процесс развития 
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искусства, унаследованный от предков. Не-
смотря на дальнейшую эволюцию произ-
водительных сил и повышение творческих 
способностей при создании любых продук-
тов труда (в том числе и произведений ис-
кусства), подобная традиция не прерывает-
ся и сегодня, находя продолжение в мон-
гольском народном декоративно-приклад-
ном искусстве, выражаясь в беспрерывном 
процессе его современного развития.

Выводы. Гармоничное существование 
в целостной системе макромира является 
осевой идеей кочевой культуры. Все фор-
мы монгольской художественной культу-
ры, возникшие и развивающие принципы 
смысловыражения в народном декоратив-

но-прикладном искусстве, дошли до наших 
дней в тесном взаимодействии между со-
бой. В монгольском народном искусстве эта 
закономерность выводится из двух факто-
ров, обусловливающих попарные изобра-
жения во взаимной зависимости, – мотивов 
типа арга  и  мотивов типа билиг, а также 
взаимосвязанных арга и билиг. Эти факто-
ры возникли в ходе исторической эволю-
ции кочевой культуры в пространстве де-
коративно-прикладного искусства и стали 
принципами ее смысловыражения. Их фор-
мирование на протяжении многих тысяч 
лет обрело форму художественных тради-
ций народного декоративно-прикладного 
искусства.

Abstract. The authors consider the problem of the influence of the concepts  of Mongolian ancient 
culture creators’ consciousness on the images inherent in the works of applied arts they created. The 
doctrine arga bilig, which proceeds from the understanding that harmony in the world is determined 
by the struggle and unity of two opposing principles, is accepted as the core idea of such meaning 
expression. The materials for the study were the works of Mongolia’s ancient art and the results 
of research by Mongolian and Russian archaeologists, art historians and cultural scientists. The 
methodology of the work was formed by the approaches adopted in the semiotics of space and the 
concept of “symbolic forms” developed by Ernst Cassirer and reflecting the properties of mythological 
consciousness. The essence of the concepts arga and bilig as the fundamental foundations of the 
worldview of ancient Mongolia’s nomads is revealed. The traditional principles and symbols of 
Mongolian arts and crafts are studied. The authors examine the symbolism of the deer stone culture, 
noting that it originated in Mongolia, and then spread to the territory of Eastern Europe. In the aspect 
of analyzing the symbolic meaning, the works of Hun casting (animal style), khans’ seals, quilted felt 
are studied. The main images inherent in the ancient and medieval art of Mongolia are shown, the 
principles of creating a symbolic image are determined. The principles that determine the meaning 
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Keywords: meaning expression, arga bilig, Mongolia, applied arts, deer stones, animal style, Hun 
casting, ornament.

expression of the motives of the arga type (its images correspond to the Upper World in the structure 
of the Mongols’ mythological consciousness) are revealed. The principle of depicting symbolic motifs of 
the bilig type (according to the views of representatives of the nomadic culture, it belongs to the Lower 
World) is revealed. The mutual connections of the Upper and Lower Worlds, embodied in symbols, 
determine the semantic fullness and significance of the image. The authors point out that the main 
works, made according to the principle of depicting the mutual connection of arga and bilig, are bronze 
casting objects with animal style motives, as well as ornamental compositions. The authors conclude 
that, due to the combination of the principles of arga and bilig, Mongolian art at all times represents an 
organic unity of interconnected parts, woven from elements that, in their meaning, belong to one of the 
two opposite poles of the universe. This unity is the pivotal idea of the nomadic culture and determines 
its harmonious existence in the integral system of the macrocosm.

References: 
1. Batchuluun, L. (1989) Mongol  geriin  modny  khee 

ugalz,  öngö  togtoltsoony  ulamjlal,  shinechleliin  asuudald 
[Wooden Ornaments of Mongolian Heroes: Traditions and 
Innovations of the Color System]. Ulaanbaatar: [s.n.]. pp. 47–
64. (In Mongolian).

2. Batyreva, S. G. (2018) Voylok v muzeynom sobranii 
Gosudarstvennogo Ermitazha: k voprosu obraznogo 
myshleniya nomadov Tsentral’noy Azii [Samples of Felt in 
the Collection of the State Hermitage Museum: The Issue 
of Central Asian Nomads’ Figurative Thinking]. Vestnik 
Kalmytskogo universiteta – Bulletin of Kalmyk University. 39.  
pp.  6–13. (In Russian)

3. Gantulga, D. (2017) Mongolchuud ülemj yertöntsiin 
oron  zaid  [Mongolians in the Vast World]. Ulaanbaatar: 
Golden legion. (In Mongolian).

4. Gantulga, D. (2010) [The Mentality of Associating 
Methods and Wisdom of the Image of Mongolians]. Khel, 
soyol,  soyol  khoorondyn  khariltsaa [Language, Culture and 
Intercultural Relations]. Proceedings of the 2nd International 
Conference. Khovd: Soembo printing. (In Mongolian).

5. Gantulga, D. (2017) Artistic expressiveness of deer 
stones. Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia. 2 (5) pp. 14–19. 
(In Russian). DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.02.002

6. Cassirer, E. (2002) Filosofiya  simvolicheskikh 
form [Philosophy of Symbolic Forms]. Translated from 
German by S.A. Romashko. Vol. 2. Moscow; Saint Petersburg: 
Universitetskaya kniga.

7. Shishin, M.Yu. & Makarova, E.V. (eds) (2010) 
Konstanty  kul’tury  Rossii  i  Mongolii:  ocherki  istorii  i  teorii 
[Constants of Culture of Russia and Mongolia: Essays on 
History and Theory]. Barnaul: Altayskiy dom pechati. 
pp. 144–148.

8. Törbat, Ts. (ed.) (2018) Mongol ba büs nutgiin 
bugan khöshöönii soyol. Erdem shinjilgeenii katalog 
[Mongolian and Regional Culture of Deer Stones. Research 
Catalog]. Vol. 1. Ulaanbaatar: Institute of History and 
Archeology of the Mongolian Academy of Sciences. 
pp. 9–10. (In Mongolian).

9. Okladnikov, A.P. (1972) Tsentral’no-Aziatskiy ochag 
pervobytnogo iskusstva [The Central Asian Center of Primitive 
Art]. Moscow: Nauka.

Использованная литература: 
1. Батчулуун Л. Монгол гэрийн модны хээ угалз, 

өнгө тогтолцооны уламжлал, шинэчлэлийн асуудалд 
[Деревянные орнаменты монгольских гер: традиции 
и нововведения цветовой системы]. Улаанбаатар: б. и., 
1989. Х. 47–64.

2. Батырева С.Г. Войлок в музейном собрании Го-
сударственного Эрмитажа: к вопросу образного мышле-
ния номадов Центральной Азии // Вестник Калмыцкого 
университета. 2018. № 3 (39). С. 6-13.

3. Гантулга Д. Монголчууд үлэмж ертөнцийн орон 
зайд [Монголы в огромном мире]. Улаанбаатар: Голден 
легион, 2017. 

4. Гантулга Д. Монголчуудын дүр, дүрсэнд арга, 
билгийг шүтэлцүүлэх сэтгэлгээ [Менталитет ассоции-
рующих приемов и мудрость образа монголов] // «Хэл, 
соёл, соёл хоорондын харилцаа»: Олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурал №2. [2-я Международная научная 
конференция «Язык, культура и межкультурные отно-
шения]. Ховд: Соёмбо принтинг, 2010. Х. 170.

5. Гантулга Д. Художественная выразительность 
оленных камней // Искусство Евразии. Международный 
научный журнал. № 2 (5) 2017. С. 14–19.

6. Кассирер Э. Философия символических форм. 
Т. 2. Мифологическое мышление. М.; СПб.: Университет-
ская книга, 2002.

7. Константы культуры России и Монголии: очер-
ки истории и теории. Барнаул: Алтайский дом печати, 
2010. С. 144–148.

8. Монгол ба бүс нутгийн буган хөшөөний соёл. 
Эрдэм шинжилгээний каталог. Тэргүүн боть. [Монголь-
ская и региональная культура оленных камней. Каталог 
исследований. Первый том.] / Ц. Төрбат (Ред.). Улаанба-
атар: ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн [Институт 
истории и археологии Академии наук Монголии], 2018. 
Х. 9–10.

9. Окладников А. П. Центрально-Азиатский очаг 
первобытного искусства. М.: Наука, 1972. 

10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. 
М.: Учпедгиз, 1946. 

11. Эрдэнэбаатар Д., Идэрхангай Т. Балгасын тал 
дахь Гол-Мод-2-ын Хүннүгийн язгууртны булшны судал-

Наследие Веков                 
2020 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

62

Антропология культуры



Полная библиографическая ссылка на статью:
Гантулга Д.  Основные принципы смысловыражения в декоративно-прикладном искусстве древней Монголии / 
Д. Гантулга, С. Г. Батырева,  // Наследие веков. – 2020. – № 4 – С. 53–63. DOI: 10.36343/SB.2020.24.4.005

Full bibliographic reference to the article:
Gantulga, D. & Batyreva, S.G. (2020) Basic Principles of Meaning Expression in the Applied Arts of Ancient Mongolia. Nasledie 
vekov – Heritage of Centuries. 4. pp. 53–63. (In Russian). DOI: 10.36343/SB.2020.24.4.005

10. Rubinshteyn, S.L. (1946) Osnovy  obshchey 
psikhologii [Fundamentals of General Psychology]. Moscow: 
Uchpedgiz.

11. Erdenebaatar, D. & Iderkhangay, T. (2015) 
Balgasyn  tal  dakhi  Gol  mod-2-yn  Khünnügiin  yazguurtny 
bulshny sudalgaa [Survey of the Mound of the Xiongnu Elite 
at Gol Mod 2 in the Balgas Steppe]. Ulaanbaatar: Mönkhiin 
üseg KhKhK. (In Mongolian).

гаа [Исследование кургана гуннской знати Гол-Мод-2 
в Балгасских степях]. Улаанбаатар: Мөнхийн үсэг ХХК, 
2015. X. 138.

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2020 № 4

63

Д. Гантулга,  С. Г. Батырева = Основные принципы смысловыражения...



Общесистемным направлением транс-
формации образования и воспитания в Рос-
сийской Федерации является их гуманизация 
в культурологическом дискурсе. Гуманизация 
предполагает отражение в содержании обра-

зовательных практик культурных феноменов, 
таких как объекты социокультурного и при-
родного наследия, которые несут в себе ре-
зультат совместного творчества индивидуума 
и природы.

Методические ориентиры 
использования культурного 

и природного наследия 
в школьных программах

Methodological Guidelines 
for the Use of Cultural 
and Natural Heritage 

in School Curricula

Цель исследования – в разработке методических основ изучения природного и культурного 
наследия путем интеграции урочной, внеурочной, проектной деятельности школ, реализую-
щей потенциал наследия в образовательных программах. Исследование выполнено на мате-
риалах российского законодательства с учетом результатов научных изысканий отечествен-
ных педагогов и методических разработок по школьным предметам, связанным с изучением 
культурного наследия. Анализ актуальных методик и программ школьных курсов показал, что 
потенциал внеурочной и проектной деятельности школьных программ почти не используется. 
Предложена уровневая методическая система, включающая интеграцию урочной, внеурочной, 
проектной деятельности, корректировку системы предметных олимпиад и конкурсов. Это по-
зволит образовательным организациям сформировать качественно новое школьное обучаю-
щее и воспитательное пространство, предполагающее развитие духовной, патриотической и 
гражданственной составляющих современного образования.

Ключевые  слова: культурологический подход, методика, культурное наследие, школьные 
предметы, образование,  воспитание.
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В поправках к Конституции Российской 
Федерации 2020 года устанавливается посту-
лат единой системы образования и воспита-
ния в России, где на государство возлагается 
ответственность за формирование условий, 
способствующих воспитанию в молодежи па-
триотизма, нравственности и гражданствен-
ности [9].

Главным правовым документом, ре-
гламентирующим основы образовательного 
процесса, является «Закон об образовании 
в РФ», в котором статья 3 одним из принци-
пов государственной образовательной поли-
тики называет защиту и развитие традиций  
народов РФ.

Новая редакция Закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 31 июля 
2020 года вносит определение понятия «вос-
питание» и раскрывает формат организации 
воспитательного процесса, который с 1 сен-
тября 2021 года должен стать имманентной 
частью всех образовательных программ. Зако-
ном предлагается построить воспитательную 
работу с обучающимися в русле «…бережного 
отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Россий-
ской Федерации, к природе и окружающей  
среде…» [19].

Отмеченная законодательная база акту-
ализирует вопросы воспроизведения концеп-
туальной основы культурологического подхо-
да при включении вопросов отражения при-
родного и культурного наследия в методиче-
ских разработках школьных предметов. Зада-
ча такого рода ставится впервые. Оценочный 
анализ школьных практик показал, что чаще 
всего у обучающихся несистематизированные 
«мозаичные» знания о наследии и нейтраль-
ное отношение к нему. Экспертами отмечается 
отсутствие интереса у учащихся к пониманию 
техники изучения наследия, к его сохранению. 
У преподавателей школьных предметов от-
сутствуют специальные методики включения 
вопросов наследия в предметные программы, 
способствующие развитию культуры лично-
сти учащихся. Актуальность проблемы иссле-
дования определена сложившимся противо-
речием между огромным потенциалом куль-
турного наследия в формировании со школь-
ной скамьи «человека культуры» и непрорабо-

танностью методической базы, реализующей 
данный потенциал в школьных программах.

Указанное противоречие определило 
цель работы, которая заключается в разработ-
ке методических основ изучения природного 
и культурного наследия путем интеграции 
урочной, внеурочной, проектной деятельно-
сти школ, реализующей потенциал наследия в 
образовательных программах. 

Научная новизна исследования заклю-
чается в использовании культурологического 
подхода для конструирования методических 
ориентиров в изучении природного и куль-
турного наследия в школьных курсах, отве-
чающих задачам формирования «человека 
культуры». 

Сложность методической поддержки 
при изучении использования культурного и 
природного наследия в школьных програм-
мах заключается в разнородности подходов к 
пониманию такого использования, имеюще-
го многофункциональную природу. Данное 
разнообразие обусловило необходимость в их 
систематизации применительно к целям на-
шего исследования и определило выбор наи-
более адекватных методов их аналитической 
оценки.

В общем случае оценочный анализ вклю-
ченности культурного и природного наследия 
в школьный предметный контекст представ-
ляет собой систему теоретических подходов и 
методических приемов, принятых в качестве 
базисных положений личностно ориентиро-
ванного образования в культурологическом 
аспекте.

При выполнении этой работы был сде-
лан обзор личностно ориентированных на-
правлений и культурно ориентированных 
концепций современного образования. В ре-
зультате анализа существующих методик и 
программ школьных курсов установлено, что 
теоретико-методические идеи, связанные с 
использованием культурно-экологического 
подхода в школьном образовании, находят от-
ражение в методиках, разработанных И. И. Ба-
риновой, C. B. Васильевым, С. Н. Глазачевым, 
Д. С. Ермаковым, В. В. Николиной [2] [5] [6] [8] 
[12]. Выявлено, что реализация культурно-ан-
тропологического подхода через исследова-
ние культурного потенциала объектов при-
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родного и культурного наследия в личностно 
ориентированном образовании представлена 
в работах Е. В. Бондаревской, Н. В. Проскури-
ной, Е. Е. Тихомировой [3] [15] [18]. В ряде ме-
тодических исследований в рамках культур-
но-исторического и краеведческого подходов 
отмечается образовательная и воспитатель-
ная ценность природного и культурного на-
следия в формировании культурной лично-
сти (В. М. Басов, А. П. Валицкая, Г. И. Данилова, 
В. Н. Кудрявцев, Г. А. Никитин, Т. Б. Румянцева) 
[1] [4] [7] [10] [11] [17]. 

Главной выявленной проблемой разра-
ботанных методик является изучение насле-
дия только в рамках уроков школьных курсов. 
Однако образовательное учреждение имеет 
право на организацию различных видов за-
нятий, как урочных, так и внеурочных, соот-
ношение между которыми устанавливается 
самим учреждением. Важно отметить, что го-
ворить о современном качестве образования, 
строя процесс изучения наследия в школе 
только на урочной форме, нецелесообразно. 
Развивая методическую основу данного во-
проса необходимо учитывать потенциал внеу-
рочной и проектной деятельности школьных 
программ.

Вследствие этого научная работа про-
должает исследования в указанном направ-
лении с точки зрения разработки новой ме-
тодики изучения природного и культурного 
наследия на основе интеграции урочной, вне-
урочной, проектной деятельности образова-
тельного учреждения.

Заметим, что единых методологических 
принципов для решения данного вопроса пока 
не выработано. Разные исследователи пред-
лагают собственные классификации. Каждая 
из вышеназванных методик отражает только 
одно из направлений общего культурологиче-
ского подхода, который включает элементы 
следующих подходов: культурно-экологиче-
ского, культурно-антропологического, куль-
турно-исторического, краеведческого. Поэто-
му методологической базой разрабатываемой 
методики в исследовании является культуро-
логический подход, который имеет авторскую 
интерпретацию. Культурологический подход 
предполагает изучение наследия в эволюци-
онном единстве культуры, наследия и инди-

видуума. Данный подход формирует методо-
логический уровень дифференцированного 
(личностно ориентированного) образования, 
основанного на принципах создания и совер-
шенствования культурно значимого образо-
вательного пространства.

В Государственных образовательных 
стандартах и концепциях преподавания пред-
метов школьного цикла [13] [14] [16] обозна-
чено разностороннее изучение природного и 
культурного наследия в целях развития куль-
турных качеств личности учащихся образо-
вательными и  воспитательными средствами 
школьных предметов. Отдельная – централь-
ная – роль в изучении наследия принадлежит 
школьным курсам «История России» и «Гео-
графия России». Данные курсы имеют высо-
кую значимость в формировании культуры 
личности, таких ее качеств, как гордость за 
уникальную природу Родины, чувство любви 
к ней и уважения к многовековым традициям 
и культурному сотворчеству предков.

Без сомнения, уроки истории и геогра-
фии формируют культурно-ценностные ос-
новы личности учащегося. Но в то же время 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт общего образования (ФГОС 
ООО) подчеркивает, что изучение культуры 
собственного народа, мировой культуры на 
уроках литературы обеспечивает культурную 
самоидентификацию учащихся. В изучении 
школьного предмета «Искусство» необходи-
мо поддерживать уважительное отношение к 
культурному наследию, к ценностям мировой 
цивилизации и народов России, а в предмет-
ном поле программы «Музыка» – способство-
вать формированию устойчивого интереса к 
музыкальному наследию. Содержание образо-
вательных программ по предмету «Искусство» 
и «Мировая художественная культура» не в 
полном объеме отражает региональные этно-
национальные особенности, а во внеурочной 
деятельности не всегда используется потен-
циал школьных музыкальных, танцевальных, 
драматических кружков и конкурсов, а также 
региональных музеев, библиотек, театров.

В базовых положениях «Историко-куль-
турного стандарта» отражено особое внима-
ние к фактам биографий исторических лично-
стей, духовной и культурной жизни народов 
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Российской Федерации. Исторические темы, 
сформированные с учетом этнокультурного 
компонента, репрезентированы перечнями 
для регионов РФ. Но одновременно необхо-
димо отметить, что в разделе, связанном с 
культурой, совершенно неохваченными ока-
зываются былины и декоративно-приклад-
ное искусство. С одной стороны, в содержании 
«Историко-культурного стандарта» широко 
представлен культурологический материал, с 
другой стороны, невозможно освоение всего 
указанного объема только на школьных уро-
ках истории.

Следовательно, методической задачей 
становится сквозная интеграция изучения 
наследия в урочной, внеурочной и проектной 
деятельности, сопровождение учебной и ме-
тодической литературой школьных предме-
тов и других видов образовательной деятель-
ности, формирование эффективных моделей 
взаимодействия региональных учреждений 
культуры и школ.

Разработанная в исследовании методи-
ка приобщения школьников к культурным 
мировым и отечественным ценностям через 
интеграцию всех видов образовательной де-
ятельности в культурно-образовательную 
среду позволяет решить вышеперечисленные 
проблемы. 

Методически система включает не-
сколько уровней: 

1) образовательную предметную дея-
тельность школ; 

2) проектную деятельность учащихся;
3) проведение олимпиад и конкурсов; 
4) внеурочную школьную деятельность. 
Предлагаемая система учитывает не-

сколько форматов изучения культурного на-
следия в урочной и внеурочной деятельности:

- Мировое наследие – наследие страны 
или всего человечества. Материалы по миро-
вому наследию могут включаться в предмет-
ные курсы обществознания, географии, исто-
рии, изобразительного искусства, музыки, ми-
ровой художественной культуры.

- Региональное наследие – наследие 
городов, поселений, территорий. Материа-
лы регионального наследия могут изучать-
ся в курсах: регионоведение (краеведение), 
история, география, биология; быть основой 

тестирования в конкурсных и олимпиадных 
проектах.

- Наследие конкретного сообщества, че-
ловека. Например, родословное древо, пред-
меты, переданные по наследству. Данная ин-
формация может быть включена в проектную 
деятельность школьника.

Уровень образовательной предметной 
деятельности школ предполагает изучение 
культурного и природного наследия через 
связь традиций и современности, через «диа-
лог культур», уникальность и специфику кон-
кретных региональных культурно-истори-
ческих основ наследия. Использование куль-
турологического контекста формирует исто-
рическое означивание культурного наследия 
путем включения в содержание школьных 
предметов биографических данных персона-
лий, топонимов. Культурологический подход 
обеспечивает развитие механизмов культур-
ного саморазвития учащихся путем изучении 
особенностей регионального природного и 
культурного наследия, предполагает раскры-
тие этого наследия как совокупности матери-
альных и духовных ценностей. Важную роль в 
изучении наследия в школьных предметах на 
данном уровне играет становление у учащих-
ся этических и эстетических отношений, граж-
данских и патриотических чувств. При этом 
природное и культурное наследие выступает 
субъектом индивидуального духовно-нрав-
ственного развития школьников.

На уровне проектной деятельности уча-
щихся важной задачей является превращение 
культурологического знания через трансля-
цию системы местных традиций, памятников, 
персоналий в совокупность проектов о насле-
дии, востребованных территориальным сооб-
ществом. В такой деятельности актуализиру-
ется культурное и природное наследие, значи-
мое для того региона, ценности которого оно 
отражает.

Уровень, связанный с проведением 
олимпиад и конкурсов, представляет собой 
сегодня систему олимпиад по предметам «Ли-
тература», «География», «История» и «Искус-
ство», где конкурсные вопросы не в полной 
мере учитывают знания, полученные при из-
учении природного и культурного наследия. 
В перечне не представлены олимпиады, ко-
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торые бы могли охватить вопросы наследия 
в рамках школьных курсов «Мировая худо-
жественная культура», «Музыка», «Изобрази-
тельное искусство».

На уровне внеурочной школьной дея-
тельности изучение объектов наследия по-
строено на посещении различных учреждений 
культуры, выездных краеведческих экскурси-
ях. Материал, сформированный в ходе крае-
ведческой экскурсии, учащиеся используют 
не только на уроках истории, но и русского 
языка, литературы, биологии и пр. Приобще-
ние к региональным культурным ценностям 
также может проводиться в рамках различных 
внеклассных мероприятий. Особое значение в 
изучении наследия приобретают региональ-
ные краеведческие и школьные музеи, в кото-
рых проводятся уроки истории и географии, 
экспонируются предметы быта, материаль-
ной культуры территории. Развитие системы 
межведомственного взаимодействия обра-
зовательных организаций с учреждениями 
культуры региона расширяет возможности 
изучения предметной области «Искусство». 

Реализация представленной системы 
методических ориентиров возможна в рам-
ках пилотного Всероссийского проекта Ми-
нистерства культуры РФ «Культурный нор-
матив школьника». Его цель – вовлечение 
учащихся в культурно-образовательную сре-
ду, сформированную в рамках программы 
посещений учреждений культуры. Участие в 
проекте позволяет обучающимся осваивать 
культурологические знания, в том числе в 
сфере наследия, и формировать дополни-
тельные метапредметные навыки. Проект 
создает базу для реализации образователь-
ной и воспитательной составляющей куль-
турного наследия России.

В разработанной методической системе 
обозначена позиция относительно того, что 
в школьном обучении недостаточно исполь-
зуется потенциал культурного и природного 
наследия в воспитании и образовании школь-
ника как современного «человека культуры».

Изучение культурного и природного на-
следия в школе в каждом конкретном случае 
должно происходить через трансформацию 
типичных методик, их эффективное объеди-
нение в рамках разных предметных курсов. 
Данному требованию может соответствовать 
использование в качестве методологической 
основы культурологического подхода, соеди-
няющего воедино узкоспециализированные 
подходы в личностно ориентированном обра-
зовании школьника.

Предлагаемая методическая уровневая 
система, включающая урочную, внеурочную, 
проектную деятельность, корректировку си-
стемы предметных олимпиад и конкурсов, 
участие в Проекте «Культурный норматив 
школьника», позволит региональным обра-
зовательным организациям сформировать 
школьное обучающее и воспитательное про-
странство в соответствии с учебно-методиче-
скими требованиями, диктуемыми временем 
и предполагающими развитие духовной, па-
триотической и гражданственной составляю-
щих современного образования.

Предполагается, что дальнейшее иссле-
дование методических основ изучения куль-
турного и природного наследия в школьных 
программах должно включать комплексный 
междисциплинарный анализ с определени-
ем критериев отбора объектов культурного 
и природного наследия в предметные курсы 
«Мировая художественная культура», «Изо-
бразительное искусство», «Музыка».
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Abstract. The aim of the study was to develop methodological foundations for the analysis of natural 
and cultural heritage by integrating schools’ in-class, extracurricular and project activities that realize 
the potential of the heritage in educational programs. The study was carried out on the materials of 
Russian legislation, taking into account the results of Russian educators’ research and methodological 
developments in school subjects related to the study of cultural heritage. As a methodological basis, 
a culturological approach was used, combining highly specialized approaches in student-centered 
education. The author notes that currently there is a contradiction between the potential of cultural 
heritage in the formation of a “person of culture” and the lack of elaboration of the methodological 
basis that implements this potential in school curricula. In the course of the study, personality-oriented 
directions and culture-oriented concepts of modern Russian education were overviewed. It has been 
revealed that the complexity of methodological support in the study of the use of cultural and natural 
heritage in school curricula consists in the heterogeneity of approaches to understanding such use, 
multifunctional in nature. As a result of the analysis of the existing methods and programs of school 
subjects, it has been revealed that the main problem of the developed approaches is the study of 
heritage only at lessons. The potential of schools’ extracurricular and project activities is practically not 
used. It has been determined that the study of cultural and natural heritage at lessons in each specific 
case should take place through the transformation of typical methods, their effective combination 
within the framework of different subjects. The methodology for studying cultural and natural heritage 
developed in the study includes several levels: 1) schools’ educational subject-oriented activity; 2) 
students’ project activities; 3) holding of contests and competitions; 4) extracurricular school activities. 
Each level has its own formats for studying heritage in the framework of in-class, extracurricular and 
project educational activities. Such a model will allow educational organizations to form a qualitatively 
new school teaching and educational space, involving the development of the spiritual, patriotic and 
civic components of modern education. A further study of the methodological foundations of studying 
heritage in school curricula should include the definition of criteria for selecting objects of cultural and 
natural heritage in school subjects.

Keywords: culturological approach, methodology, cultural heritage, school subjects, education, 
upbringing.
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Возрождение духовно- нравственных 
ценностей, столь актуальное для нашей стра-
ны в настоящее время, невозможно без обра-
щения к национальным традициям, обрядам 
и обычаям, несущим глубокий внутренний 
смысл и социальное значение. К таким тради-
циям без сомнения, следует отнести и свадеб-
ный обряд, являющийся одним из важнейших 
событий в жизни представителей любой эт-
нической культуры. Данное исследование, по-
священное изучению главным образом совре-
менных свадебных обрядов мордвы с опорой 
на местный полевой материал, представля-
ется значимым в аспекте полной реконструк-
ции мордовского свадебно- обрядового ком-
плекса во всем многообразии его локальных 
вариантов.

Повышенный интерес к традиционной 
культуре в современном мордовском обще-
стве актуализирует необходимость глубокого 
изучения национальных традиций, обычаев, 
обрядов. Именно они, являясь средоточием 
и выражением этнического самосознания, на-
сыщают жизнь этноса подлинным смыслом 
и глубоким внутренним содержанием.

Мордовская традиционная свадьба всег-
да вызывала интерес со стороны исследова-
телей: историков, этнографов, путешествен-
ников. Первые сведения, относящиеся к опи-
санию свадебно- обрядового комплекса морд-
вы, были получены в результате экспедиций, 
проводившихся в XVIII в. под эгидой Россий-
ской академии наук (И. Г. Георги, К. В. Миллер, 

И. И. Лепехин, П. С. Паллас, И. П. Фальк и др.). 
В работах перечисленных авторов указыва-
ется на родительскую власть, распространяв-
шуюся над детьми в вопросах женитьбы, от-
ражены сведения о сватовстве, размере брач-
ного выкупа, свадебном договоре, издержкам 
и срокам; имеются описания основных об-
рядовых этапов свадьбы, охарактеризованы 
песнопения, описан обычай имянаречения 
невесты.

Количество опубликованных матери-
алов по этнографии мордвыи, в частности, 
по свадебной обрядности, существенно воз-
росло в XIX в. после учреждения местных пе-
риодических изданий. Достаточно большой 
объем материала размещался и в централь-
ных изданиях («Русский вестник», «Этногра-
фическое обозрение»). По исследуемой теме 
в этот период были опубликованы работы 
М. Попова и некоторых анонимных авторов 
(судя по всему, местных священнослужите-
лей). В конце столетия были изданы исследо-
вания П. И. Мельникова (Печерского) («Очерки 
мордвы», «Эрзянская свадьба» «Мокшанская 
свадьба»), включающие достаточно содер-
жательные описания мордовской свадебной 
обрядности.

В первой четверти XX в., этнография 
мордвы стала объектом интенсивного изу-
чения для целого ряда авторов, уделявших 
внимание в том числе и свадебно- обрядовой 
тематике (В. Ауновский, П. Варламов, В. Ис-
синский, А. Леонтьев, И. Кронтовский, Г. Мар-

Цель статьи – изучить современные формы мордовской свадебной обрядности, выявить 
степень их соответствия традиционным обрядовым практикам прошлого и показать основные 
тенденции их эволюции (на полевом материале села Адашево Кадошкинского района Респу-
блики Мордовия). В качестве источников использованы этнографические факты, отраженные 
в собранных авторами полевых материалах, архивные документы, результаты исследований 
российских этнографов. Особенностью исследования является личное участие авторов в свя-
занных со свадьбой событиях (праздничной процессии и православно-обрядовой части). Боль-
шинство выявленных и использованных материалов вводится в научный оборот впервые. 
Проведенные изыскания позволяют сделать вывод о том, что в прошлом мордовская свадьба 
заключала в себе сакральный смысл, однако в современном обществе обряды и традиции со-
храняются лишь частично и являются скорее «театрализованной» постановкой.

Ключевые  слова:  этнография, этнос, мордва, венчание, свадьба, брак, обычай, традиции, 
обряд, ритуал, атрибутика.
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тынов, К. Митропольский, А. Можаровский, 
А. Терновский, и др.).

Таким образом, традиционная мордов-
ская свадьба имеет достаточно глубокую 
историю изучения, однако опубликованные 
материалы по большей части отличаются 
описательностью. Специальных же работ, ох-
ватывающих все компоненты и обрядности 
свадьбы села Адашево, практически нет. Неко-
торым исключением можно считать изыска-
ния Т. И. Янгайкиной, посвященные свадебной 
обрядности и национальному костюму села 
Адашево [14] [15].

Таким образом, цель исследования ис-
ходит из степени изученности проблемы и за-
ключается в определении изучения современ-
ных форм мордовской свадебной обрядности, 
распространенных в селе Адашево, а также 
в оценке степени их соответствия 
традиционным обрядовым практи-
кам прошлого и выявлении основ-
ных тенденций их эволюции.

В качестве источников данно-
го исследования были использова-
ны этнографические факты (аудио-
записи, фотоснимки), отраженные 
в собранных автором полевых ма-
териалах (записи односельчан, ан-
кетирование, интервью); архивные 
документы (метрические книги); ре-
зультаты исследований российских 
этнографов.

Для более полной характери-
стики рассматриваемой темы про-
тоиереем Павлом (Назиным) были 
изучены метрические книги села 
Адашево, тщательно исследован 
вопрос гражданского и церковного 
брака. Однозначно большой вклад 
Павла Николаевича состоит в совер-
шенном им таинстве венчания моло-
дой пары Кистеневых. Протоиерей 
изначально подготовил их к этому 
серьезному шагу. Свадебные обряды 
совершались в присутствии Т. И. Ян-
гайкиной, наблюдавшей за участни-
ками свадьбы, делавшей аудиозапи-
си и фотоотчеты, собиравшей другие 
этнографические факты. В результа-
те совместной плодотворной работы 

в распоряжении авторов оказался богатый 
полевой материал. Перспективы дальнейше-
го исследования видятся в расширении гео-
графии изучаемого вопроса и сопоставитель-
ном анализе свадебной обрядности разных 
населенных пунктов.

В рамках историко- этнографического 
подхода в исследовании использовались 
различные методы: историографический, 
сравнительно- сопоставительный, логиче-
ский, метод системного анализа, эмпириче-
ский метод (беседа, интервью, анкетирова-
ние, посещение обрядов), которые дали воз-
можность собрать необходимую информацию 
в архивных и полевых условиях.

Постановкой цели предопределена ме-
тодологическая основа исследования, в ка-
честве которой выступает этнологический 

Фото № 1. Троицкий храм с. Адашево Кадошкинского района 
Республики Мордовия.
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эволюционизм, предполагающий поступа-
тельное развитие социокультурных явлений 
от простых форм к сложным.

Прежде чем приступить к обсуждению 
главной проблемы, уместно будет дать исто-
рическую справку о селе Адашево. Мордовское 
Адашево (Никольское) казенное из 203 дворов 
село Инсарского уезда. Название- антропоним 
Адаш часто встречается в актовых документах 
XVI–XVIII вв. [10, с. 214, 216]. На сегодняшний 
день в селе функционирует Троицкий храм 
(фото № 1), конкретная дата возведения ко-
торого не установлена. Несмотря на то что 
в клировых ведомостях Никольской церкви 
за XIX в. постройка первого деревянного хра-
ма датируется 1782 г. [12, л. 36], эти сведения 
являются ошибочными, так как начало запи-
сей в метрических книгах ведется с 1759 г. [12, 
л. 36] (следовательно, построенный в 1782 г. 
храм был вторым по счету). В 1868 г. в с. Ада-
шево возвели новый храм (третий по счету. — 
Авт.), в 1869 г. состоялось его освящение [12, 
с. 37]. Церковь получила официальное назва-
ние — Троицкая, однако прихожане продол-
жали именовать ее Никольской или Троицко- 
Никольской. В церковных документах исполь-
зуется юридическое название — Троицкий 
храм. В «Книге записей Инсарской десятины 
села Никольского, Адашева тож» первым на-
стоятелем указан иерей Михаил Артемьев 
[3, л. 74]. В настоящее время в Божьем храме 
службу несет протоиерей Павел.

Вышеизложенное подчеркивает не-
обходимость обстоятельного рассмотрения 
церковных метрических книг. Первые запи-
си в метрических книгах священники сдела-
ли в конце XVIII в.: «27 апреля 1759 г. отрок 
Филипп Максимов поня (взял в жены. — Авт.) 
вдову Салманиду Иванову; 21 ноября того же 
года первым браком Моисей Савельев поня 
девку Ульяну Васильеву» [12, л. 35]. Приме-
чательно, что в пяти из семи венчавшихся 
парах женщины вступали в повторный брак, 
будучи вдовами. В записях за 1761–1763 гг. со-
держатся сведения, согласно которым жени-
хи венчались с невестами из других деревень 
и сел: «15 февраля [1761 г.] новокрещенный 
вдовец Остафий Ермолаев поня вдову дерев-
ни Кочетовки новокрещенную жену Пелагею 
Родионову»; одновременно с ними венчались 

еще две пары: «вдовец Иван Иванов поня вдо-
ву Агафию Петрову», «отрок Василий Лукья-
нов поня девку деревни Алексова новокре-
щенную дочь Евдокию Савельеву»[12, л. 37]. 
Благодаря сохранности церковных записей 
можно установить определенную статистику 
венчанных браков.

Здесь уместно обратить внимание 
на главное преимущество таких браков — 
до Октябрьской революции у крещеной морд-
вы после венчания разрыв был невозможен 
[4, с. 296]. С установлением новой власти 
и принятием советских декретов это пере-
стало играть существенную роль. Государ-
ство признавало лишь гражданские браки. 
Однако советская власть гарантировала всем 
гражданам полную свободу в возможности 
совершать церковные браки и фиксировать 
их в церковных книгах, так как это считалось 
«лишь известной религиозной церемонией 
частного характера» [13, с. 49]. Молодоженам 
разъясняли, что церковный брак или развод 
не будет иметь правовых последствий и вза-
имных обязательств для супругов [4, с. 237–
239]. Несмотря на свободу выбора, количе-
ство церковных браков резко сократилось. 
Тем не менее в с. Адашево в январе 1918 г. 
обвенчались 18 пар, в феврале — 14, в апреле 
и июне — по 1 паре. Далее записи на указан-
ный год прерываются, так как метрические 
книги были переданы в сельский ЗАГС № 30. 
В середине XX в. пары, желавшие венчаться, 
предварительно расписывались в местном 
сельсовете (свидетельство о регистрации бра-
ка предъявлялось в церкви.

В XXI в. актуальность венчания при 
заключении браков не только не утрачена, 
но и продолжает возрастать — люди все чаще 
предпочитают связывать себя узами брака 
перед Богом. Так, в июле 2014 г. в с. Адашево 
прошла оригинальная национальная свадь-
ба — со своеобразными традициями, обыча-
ями и этническим колоритом. Мордовская 
пара — Сергей Геннадьевич Кистенев (мок-
ша, житель с. Адашево) и Мария Валерьевна 
Солдаткина (эрзя, жительница г. Бугуруслана 
Оренбургской области) — решили соединить 
свои судьбы в церкви. По указу патриарха Ки-
рилла и в настоящее время перед таинством 
венчания необходимо зарегистрировать граж-
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данский брак или, в крайнем случае, иметь 
поданное заявление в ЗАГС. Так, супруги Ки-
стеневы вначале венчались и только спустя 
месяц зарегистрировали брак в Оренбургской 
области. Протоиерей Павел был осведомлен 
о поданном заявлении молодых за два месяца 
до таинства.

В этом контексте представляется убе-
дительным поведать любопытные подробно-
сти сватовства (мокш. ладяма) жительницы 
с. Адашево Раисы Андреевны Янгайкиной: 
«В былые времена молодые люди не встреча-
лись, как нынешняя молодежь, а сразу прихо-
дили сватать понравившуюся девушку. Жила 
в нашей деревне Варака (баба Варвара, сосед-
ка), она и подшутила: „…вот, Ваня (будущий 
муж Раи) тебе рьвяня  Чипр 1 Рая (жена), ее 
васенце  куданди  сюлендаф 2“»[9]. Дело в том, 
что у Андрея Ивановича и Анисьи Ивановны 
Курыновых (родители Р. А. Янгайкиной) пер-
вый ребенок умер в девятимесячном возрас-
те, и они долгое время не могли иметь детей. 
В итоге Анисья Ивановна ходила к ворожее 
и только после этого смогла забеременеть. 
Баба Варвара, зная об этом, придумала исто-
рию про обещание родителей в случае рожде-
ния дочери отдать ее замуж первым сватам. 
Раиса Андреевна сетует: «…первый раз, когда 
пришли меня сватать, мои родители спроси-
ли, согласна ли выйти замуж за Ивана, я от-
казалась. По истечении времени они пришли 
вторично свататься, ну я и согласилась» [9]. 
По словам информатора, она поддалась уго-
ворам младшей сестры, так как та не могла 
выйти замуж раньше старшей. Во время опро-
са горечь обиды прозвучала в голосе Раисы 
Андреевны. На сватовстве решили, что свадь-
ба будет проходить два дня в домах близких 
родственников жениха (иногда свадьбы шли 
в двенадцати домах родственников жениха). 
Праздничный стол в селе у невесты накры-
вался для ее родни. Естественно, родня же-
ниха садилась за стол утром, когда шли за мо-
лодой, и вечером, когда провожали родителей 
невесты. Одаривание подарками родителей 
жениха, родных братьев и сестер (в том числе 
1 Рьвяня (мокш.) — невестка. Чипр — мокшанское 
прозвище.
2 Васенце  куданди  сюлендаф — буквально переводится 
с мокшанского языка как «первым сватам обещанная».

снох и зятьев), крестных возлагалось на пле-
чи родителей невесты. Все это оговаривалось 
во время сватовства.

Следует отметить кардинальное отли-
чие сватовства Кистеневых от обряда бабуш-
ки (Сергей Кистенев один из четырнадцати 
внуков Р. А. Янгайкиной. — Авт.). Молодой че-
ловек с мамой и крестным отцом (при потере 
одного из родителей крестные заменяют его 
во всех обрядах свадебной церемонии) на-
правились в г. Бугуруслан свататься: «Доеха-
ли до дома невесты, постучались. В шуточ-
ной форме говорим: „Шумбрата,  шабранте 
мяргсть тинь ярканянте ули, дайка ванцаськ 
ладяй  ли  минденек  од  ървянякс“ („Здрав-
ствуйте, соседи ваши сказали, у вас телочка 
есть, дайте посмотрим, не подойдет ли нам  
невесткой“)» [8].

Гостей пригласили к столу, затем пода-
ли окрошку, лапшу с кусочками мяса на бу-
льоне (окрошка и лапша у мокши села Ада-
шево подается только на поминках), было 
много блюд из мяса, вареные яйца. Во время 
застолья решались все вопросы, связанные 
с регистрацией, венчанием и праздничным 
гулянием, а также с подарками. Таинство вен-
чания решили провести в с. Адашево. Круг 
гостей предстоящего торжества определился 
близкими родственниками жениха (до треть-
его колена), друзьями, крестными, со сто-
роны невесты — родителями, крестными, 
свидетельницей. Гражданскую регистрацию 
брака запланировали провести в г. Бугурусла-
не, в присутствии всех родственников неве-
сты, а также матери, брата и крестного отца 
жениха.

Необходимо отметить, что подготов-
ка к свадьбе — расточительное и хлопотное 
дело, на которое уходит не менее месяца. 
Раньше в назначенный день перед венчанием 
жених со своей родней шли в дом невесты, где 
матка 3 благословляла дочь и будущего зятя 
иконой. Икону украшали вышитым рушни-
ком или полотенцем. Разнообразие рушников, 
использовавшихся на свадьбах, свидетель-
ствует об их значительной этнической роли 
на каждом этапе — от сватовства до венча-
ния. В старину считалось, что невеста обязана 
лично вышить рушники и свадебную одежду. 
3 Матка (мокш.) — обращение зятя к теще.
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В семье Янгайкиных бережно хранится такой 
рушник (фото № 2) — «вафельное» полотни-
ще длиной 240 см, шириной 42 см, по краям 
пришито кружево, вышит узор высотой 30 см 
и шириной 24 см (рушник вышивала крёстнай 
тядя 4 невесты).

На современных свадьбах дань тради-
ции исчерпала свою значимость. И после того, 
как молодые (пара Кистеневых) получили 
благословление от родителей невесты, они 
направились с гостями в церковь. В соответ-
ствии с обычаями впереди свадебной процес-
сии шли мокшанки в национальной одежде, 
играл гармонист, а младшая сноха семьи Ян-
гайкиных звонила в поддужный колокольчик 
(фото № 3).

Колокол до настоящего времени явля-
ется обязательным атрибутом мордовской 
свадьбы. Ранее в церковь молодые ехали зи-
мой на дровнях или санях, запряженных ло-
шадьми, осенью — на телеге. На дугу часто ве-
шали колокольчик, чтобы вся округа слышала, 
как молодые едут (идут) под венец. А. Марты-
нов в статье «Мордва в Нижегородском уез-
де» отмечает: «После венчания невеста едет 

4 Крёстнай тядя (мокш.) — крестная мама.

Фото № 2. Свадебный рушник Р. А. Янгайкиной.

Фото № 3.  Свадебный поезд. Впереди – младшая сноха семьи Янгайкиных 
с поддужным колокольчиком.
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тем же порядком на тройке с бубенчиками 
и песнями»[7, с. 28]. Мордва- мокша бывшего 
Темниковского уезда Тамбовской губернии 
«при возвращении домой свадебного поезда 
с невестой останавливались у кладбища — по-
минать родителей, при этом вино также пили 
из колокольчиков» [5, с. 296]. Колокольчик 
присутствовал у мордвы на второй день свадь-
бы: «Когда пироги испекутся, стряпухи начи-
нают вынимать их. К концу лопаты, которой 
вынимают из печи, привязывают несколько 
колокольчиков или бубенчиков» [5, с. 87].

Опираясь на собранные этнографиче-
ские факты, авторы узнали легенду о под-
дужном колокольчике (фото № 4), являю-
щемся неизменным этническим элементом 
при проведении свадеб в роду Янгайкиных. 
По преданию, свекровь Р. А. Янгайкиной Ксе-

ния Ивановна Янгайкина (в девиче-
стве Кулакова, 1910 г. р.) в молодости 
на свадьбе у родственников сняла этот 
колокольчик с дуги тройки лошадей, 
с тех пор он передавался от поколе-
ния к поколению. Как выяснилось, ко-
локольчик был изготовлен Федором 
Алексеевичем Веденеевым — мастером 
из с. Пурех Балахнинского уезда Ниже-
городской губернии. Коллекционерам 
хорошо были известны изделия с опо-
знавательной надписью «МАСТЕРЪ 
ФЕДОРЪ ВЕДЕНIЪЕВЪ». Согласно ве-
домостям нижегородского губернско-
го статистического комитета о заводах 
Балахнинского уезда за 1895 г., завод 
по литью колокольчиков и бубенчиков 
был основан в 1849 г., находился в с. 
Пурех, заведовал производством сам 
владелец завода — крестьянин Ф. А. Ве-
денеев. Высота колокольчика состав-
ляет 8,5 см, диаметр — 11,5, высота 
юбки — 3,5 см. На тулове выгравирова-
ны одноглавые орлы, на юбке надпись: 
«МАСТЕРЪ ФЕДОРЪ ВЕДЕНIЪЕВЪ. 18… 
(последние две цифры не читаются. — 
Авт.) ГОДА». Надпись на днище заглав-
ными буквами: « М. Ф. А. В.».

Таким образом, поддужный коло-
кольчик в свадебной процессии выпол-
нял несколько функций: атрибутив-
ную — символика праздника, музыкаль-
ную — звучание, бытовую — он мог ис-

пользоваться как емкость для питья.
Но вернемся к свадебному процессу. 

Выше было упомянуто, что протоиерей Павел 
подготовил к таинству венчания брачующих-
ся. Поскольку сам ритуал венчания во всех 
православных храмах идентичен, его опи-
сание здесь мы считаем нецелесообразным. 
Остановимся на том, что следует за ним.

Традиционно после совершения та-
инства венчания молодые шли к родите-
лям мужа, где арьхцява 5 вешала икону.  
Р. А. Янгайкина (фото № 5) вспоминает: «…но-

5 Арьхцява (мокш.) — посаженная мать, молодая женщи-
на из близких родственников невесты (в с. Адашево арь-
хцявой обычно была старшая невестка, т. е. жена старше-
го брата).

Фото № 4. Поддужный колокольчик мастера 
Федора Алексеевича Веденеева из личного архива 

Т. И. Янгайкиной.
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вобрачных кормили, затем ървяня 6 с под-
ругами отправляли к соседям мужа, чтобы 
переодеться в праздничный наряд. Процесс 
одевания проходил под руководством арьх-
цявы. На невесту надевали 5 рубах»[14, с. 94]. 
Далее за молодой женой шел муж с Торонь 
канды 7, который завязывал руки венчан-
ных платком и приводил их в дом родителей 
мужа. Молодую невестку ставили перед пе-
чью, и «дружка» трижды дотрагивался до ее 
головы караваем, нарекал новобрачную Ма-
зей, Вежей или Тезей (Младшая, Средняя, 
Старшая сноха) [6, с. 156].

Обряд наречения разнообразен в этно-
графической литературе: «На другой день по-
сле брака молодых выводили в сени, где все 
гости с песнями и пляскою обходили трижды 
вокруг двух ведер, наполненных водою. Эти 
ведра затем на водоносе молодая вносила 
в избу. Здесь «дружка» ударял ее по голове 
6 Ървяня (мокш.) — невестка.
7 Торонь канды (мокш.) — «дружка» на свадьбе .

караваем хлеба и нарекал собственно мор-
довское имя, которым с того времени и назы-
вали ее все младшие члены семейства» [11, 
с. 236]. В Краснослободском уезде молодую 
нарекали старухи, ударяя каждая по очере-
ди одной и той же ковригой хлеба по голове 
новобрачной и приговаривая: «Да будешь ты 
Мазай (или Тезяй)» и т. д. [12, с. 236]. В. А. Ау-
новский утверждал, что имя, данное «друж-
кой» «служит как бы нравственным атте-
статом для невесты на всю ее замужнюю 
жизнь» [1, с. 320]. Этнограф описывает обы-
чай наречения так: «Введя невесту в избу, 
он ставит ее под кожух (пыльник), слегка 
ударяет ее по голове венчальным хлебом 
и произносит  которое- нибудь из следующих 
слов: м. Парай (добрая), м. Вяжай (злая), м. 
Люкай (дикая), м. Мазай (хорошая) и т. п.»  
[1, с. 320].

После нарекания невестки начинался 
обряд одаривания. Молодая жена накидыва-
ла на плечи крестному отцу и родному брату 
мужа по рубашке. Мать невесты дарила сва-
хе покрывало, та, в свою очередь, вешала ей 
на шею белые бусы. Причем делать это мать 
жениха должна была непременно сама. С чем 
связана эта традиция, жители Бугуруслана 
ответить не смогли.

При сравнении обычая дарения подар-
ков стоит обратить внимание на тот немало-
важный момент, что в старину мать невесты 
также вешала на шею близких родственников 
зятя (в том числе бабушек и дедушек мужа) от-
рез дорогого шелкового материала. Теперь же 

Фото № 6. Шествие мокшанской свадьбы 
по главной улице села Адашево 

(демонстрация обряда «велень шарома»).

Фото № 5. Р. А. Янгайкина – старейшина своего 
рода, благодаря ей сохраняются, возрождаются 

традиции проведения свадеб и венчаний.
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подарки состоят из полотенец, постельного 
белья, покрывал и т. д.

После одаривания сейчас, как и рань-
ше, гости и молодые идут по селу с пляска-
ми и песнями велень  шарома 8 (фото № 6). 
Ни одна адашевская свадьба не обходится 
без традиционного шествия по улицам. Об-
ряд несет в себе показательный элемент, 
обязательной является демонстрация празд-
ничного наряда. Далее совершается обряд 
авозень прафтома 9. Некогда женщины выби-
рали место возле дома, стелили покрывало 
(летом на траву) «валили свекровь на зем-
лю», на нее наваливались другие женщины, 
как бы пряча ее. Новоявленная сноха долж-
на была найти маму мужа, приподнять ее 
и проводить до дома. Этот обряд несет в себе 
дань уважения к родительнице мужа. Здесь 
уместно вспомнить пророческие слова ис-
следователя П. Н. Баранова, который выска-
зал сожаление по поводу недолговечности 
свадебных обрядов: «Сравнивая бывшие 
лет десять назад эти обряды с позднейши-
ми, видишь, что внешне они совершаются 
так же, как и раньше, но чувствуешь, что 
 чего-то не хватает: нет той торжественности, 
того чувства, того подъема духа, что были  
раньше»[2, с. 121].

Примечателен и обычай второго дня 
свадьбы — выпечки блинов невесткой и то-
ронь канды. Р. А. Янгайкина вспоминает: 
«Печь блины начинают утром, когда все го-
сти наедятся ими, к печи подводят моло-
дую с дружкой… Новобрачная закидывала 
в печь первый блин, а дружка доставал его 
уже испеченным, на столе переворачивал 
сковороду с блином перед арьхцявой, тре-
буя выкупа. Обычай в данное время утрачен. 
Следуя традиции, посаженная мать начина-
ла качирендама (в переводе с мокш. означает 
«капризничать». — Авт.), просила принести  
позу 10 в сите. На свадьбе Кистеневых над ка-
8 Велень шарома (мокш.) — хождение по селу. Этот обряд 
предполагает демонстрацию национальных костюмов, 
песнопение под гармошку.
9 Авозень прафтома (мокш.) — в буквальном смысле 
«валить, повалить свекровь».
10  Поза — слабоалкогольный напиток наподобие ква-
са или браги из сахарной свёклы, традиционный для 
мордовской кухни. Приготовляется путем сбражива-
ния сусла, в состав которого входят распаренные в печи 

призной арьхцявой смекалистая сваха решила 
подшутить: постелила на дно сита целлофа-
новый пакет и на него налила позу с само-
гонкой» [9]. В итоге весь напиток пришлось 
выпить арьхцяве. В настоящее время данный 
обряд — постановка, шуточная игры гостей.

Все дни, пока шла свадьба, новобрач-
ные стояли возле печи, не садясь за празд-
ничный стол. Гости утром приходили в дом 
жениха, угощались, плясали, а потом ходили 
по домам родственников жениха, а к вечеру 
шли провожать близких родственников в дом 
невесты. Когда гости отсутствовали (ходили 
с плясками по селу), молодые могли поесть. 
До наших дней эта традиция не дошла, и сей-
час на свадьбе молодые занимают самые по-
четные места.

Исследование, проведенное с опорой 
на собранный полевой материал, позволи-
ло выявить общие и специфические элемен-
ты мордовского свадебно- обрядового ком-
плекса, распространенные в селе Адашево 
Кадошкинского района Республики Мордо-
вия. Мы можем сделать вывод, что боль-
шинство свадебных обрядов и обычаев со-
храняется, а именно: сватовство, венчание, 
одаривание, нарекание невесты, проведение 
свадьбы в национальных костюмах. Однако 
в целом современная мокшанская свадьба 
утрачивает изначальный сакральный смысл 
и становится частью театрализованного 
представления.

Многие обряды воспринимаются не как 
подлинно сакральное действо, а, скорее, явля-
ются простым воспроизведением форм, имев-
ших место в прошлом, своеобразной данью 
традиции, следование которой не сопрово-
ждается глубоким ее осмыслением.

на малом огне в течение суток (иногда нескольких су-
ток), предварительно слегка обжаренные (для придания 
темного цвета напитку) и высушенные корнеплоды са-
харной свёклы, а также ржаная мука, солод, хмель, вода, 
немного сахара и дрожжевая закваска.
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Abstract. The aim of the study is to assess the degree of compliance of the modern forms of Mor-
dovian wedding rituals spread in the village of Adashevo with traditional ritual practices of the past 
and to identify the main trends in their evolution. The sources used were ethnographic facts reflect-
ed in the field materials the authors collected, archival documents, the results of research by Russian 
and Mordovian ethnographers. Within the framework of the historical and ethnographic approach, 
the study used various methods: historiographic, comparative, logical, systemic analysis; empirical 
(conversation, interview, questioning, visiting rituals), which made it possible to collect the necessary 
information in archival and field conditions. An example for studying was the wedding of a young Mor-
dovian couple, which took place in the village of Adashevo. The details of the matchmaking, reproduced 
according to a local informant’s testimony, are considered; the details of the process and the related 
planning of the upcoming wedding are characterized. Archpriest Pavel (Nazin), one of the authors of 
the article, conducted the wedding ceremony in the local Trinity Church. The authors give a detailed 
description of the traditional wedding rituals that follow the church wedding (dressing the bride, nam-
ing, gift-giving rituals). The role of some objects (towels, bells, etc.) in wedding rituals is characterized. 
Special attention is paid to the street procession of guests and to the specific rite of avozen’ praftoma 
[rolling the mother-in-law]. Among the rituals on the second day of the wedding, the custom of making 
pancakes by the daughter-in-law and the toron kandy [groomsman], and ceremonies with the posazhy-
onnaya mat’ [woman giving the bride to the groom], are described. The role and place of newlyweds at 
the wedding table in the past and present are characterized. The general and special elements of the 
Mordovian wedding ritual complex, common in the village of Adashevo, have been identified. It has 
been established that most of the traditional rituals are still preserved: matchmaking, weddings, bride 
complaints, weddings in national costumes. Over time, many rituals lost their original meaning and 
were performed only according to tradition, some received a new understanding, and others acquired 
a comic playful character. Most of the rituals are currently perceived not as a truly sacred act, but rather 
are a simple reproduction of forms that took place in the past, a kind of tribute to tradition, the adher-
ence to which is not accompanied by a deep comprehension.
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Так повелось, что молодоженов в Даге-
стане встречают выстрелами в воздух из пи-
столетов, автоматов и другого огнестрельно-
го оружия. Дагестанцы настолько к этому при-

выкли, что, наверное, даже не задумываются о 
том, какая символика, какие традиции стоят за 
этим и другими действиями свадебного обря-
да. Между тем изучение обычаев проведения 

Стрельба на дагестанских 
свадьбах: традиции прошлого 

и реалии современности

Shooting at Dagestan Weddings:
Traditions of the Past 

and Realities of the Present

Цели исследования состоят в том, чтобы установить происхождение обычая стрельбы из 
огнестрельного оружия на свадьбах у народов Дагестана, определить его состояние в настоя-
щее время и степень связи между историческими и современными характеристиками явления. 
Источниками послужили результаты научных изысканий российских этнографов и сообщения 
из современных российских средств массовой информации. Выявлено, что в прошлом стрель-
ба на свадьбе рассматривалась как оберег от злых сил, придавала торжеству эмоциональный 
колорит. Домусульманский обычай сохранил актуальность и после утверждения ислама. Уста-
новлено отсутствие связи между стрельбой на современных свадьбах и традициями, имевши-
ми место у народов Дагестана в прошлом. Общество признает факты утраты первоначального 
обрядового смысла стрельбы на свадьбах и придания ей развлекательной функции. Среди на-
селения в основном наблюдается осознание нежелательности «экспорта» обычая стрельбы за 
пределы Дагестана или Северного Кавказа.

Ключевые слова: свадьбы, Дагестан, традиции, обычаи, обряды, огнестрельное оружие, шум, 
уголовное преследование.
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свадьбы, претерпевающих в настоящее время 
различные трансформации, представляется 
важным для современного дагестанского об-
щества. Подобные исследования позволяют 
обратить внимание на конкретные формы, ко-
торые приобретают определенные традиции, 
а также избежать возможных негативных по-
следствий от неосторожного проецирования 
некоторых из них в наблюдаемую социальную 
реальность. 

Так в чем же заключался смысл такой 
традиции? Бытовала ли она вообще? На се-
годняшний день существует немало работ, 
затрагивающих особенности современных 
трансформаций старинных свадебных обря-
дов у народов Дагестана [3] [5] [8] [15]. Однако 
отдельных научных изысканий, посвященных 
интересующей нас проблеме, до сих пор нет. 
Многие исследователи мельком касались этой 
темы в своих обобщающих трудах. Так, напри-
мер, известные этнографы С. Ш. Гаджиева [14]  
[15] и А. М. Абдурахманов [1] приводят при-
меры использования оружия у народов Даге-
стана во время сопровождения невесты в день 
свадьбы. О традиции оповещения выстрелом 
при приближении процессии к дому жениха 
или невесты у народов Дагестана упоминают 
А. Г. Булатова [10] и М. Ш. Ризаханова [21]. Дан-
ные об использовании оружия во время игр и 
развлечений на дагестанских свадьбах можно 
найти у А. Г. Булатовой [11], М. А. Дибирова 
[17], С. Н. Попова [20] и др. Исследователи от-
мечают, что такие состязания служили спосо-
бом сплочения семей молодоженов. Г.-М. Ами-
ров [6] и Б. М. Алимова [2] приводят примеры 
использования оружия в обрядах первой брач-
ной ночи. Авторы отмечают, что у некоторых 
народов Дагестана стрельба в воздух в этот 
период могла символизировать нецелому-
дренность невесты. Обычай стрелять во время 
свадебных обрядов был известен и другим на-
родам Северного Кавказа. Некоторые исследо-
ватели традиций и обрядов северокавказских 
народов также касаются этой темы в своих ра-
ботах. Так, например, в труде Я. С. Смирновой 
[24], а также в книге «Свадебная обрядность у 
народов Карачаево-Черкесии: традиционное и 
новое» [22] приводятся примеры использова-
ния оружия в свадебных обрядах у некоторых 
народов Северного Кавказа. Исследователи 

отмечают, что стрельба здесь, скорее всего, 
служила оберегом от действий злых духов, ко-
торые могли навредить молодоженам. Среди 
новых исследований, посвященных трансфор-
мации свадебных обрядов у народов Дагестана 
можно назвать работы М. К. Мусаевой, С. М. Га-
руновой и Р. Ченсинера [19], а также А. К. Амир-
хановой и А. А. Байрамкуловой [7] и др. Вместе 
с тем следует отметить, что в последние годы 
обозначенная проблема вовсе была обойдена 
вниманием исследователей. И настоящая ра-
бота отчасти поможет восполнить имеющий-
ся пробел, при этом научная значимость дан-
ного исследования определяется тем, что его 
результаты позволяют с большей степенью 
полноты и достоверности анализировать про-
цессы, происходящие в современной культуре 
народов Дагестана, а также производить ана-
лиз особенностей интеграции традиционных 
норм и обычаев в существующую систему со-
циальных условий.

Цель исследования состоит в том, что-
бы, опираясь на существующие источники, 
показать генезис данного обычая у народов 
Дагестана, его состояние на современном эта-
пе, а также определить степень связи между 
современным состоянием данного явления 
и теми его характеристиками, которые име-
ли место в прошлом. Источниками для на-
писания представленной работы послужили 
результаты научных изысканий российских 
этнографов, занимавшихся изучением тради-
ционной культуры народов Дагестана, а также 
связанные с темой исследования сообщения 
из современных российских средств массо-
вой информации. При написании статьи автор 
придерживался комплексной методологиче-
ской схемы, в основе которой лежит сочетание 
приемов эволюционного, функционального и 
структурного анализа, применяемых при ис-
следовании этнографических фактов. 

Исследователи, затрагивавшие интере-
сующую нас тему, отмечали, что оружие при-
сутствовало на свадебных торжествах у наро-
дов Дагестана во все времена. Еще в первой 
половине XX в. С. Н. Попов писал о дагестан-
ских свадьбах: «Друзья жениха и сам он воору-
жаются с ног до головы, как будто на родное 
селение готовится вооруженное нападение. 
Пышные свадьбы обычно сопровождаются 
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джигитовками, стрельбою из ружей и всевоз-
можными проявлениями молодечества» [20, с. 
133]. Во время проведения свадебной церемо-
нии, молодоженов всегда старались оберегать. 
Считалось, что нечистая сила может нанести 
им вред, и для их защиты предпринимались 
соответствующие манипуляции. Еще до того, 
как появилось огнестрельное оружие, при по-
мощи разнообразных предметов специально 
издавали шум во время перевоза невесты из 
родительского дома. Предполагалось, что та-
ким способом можно отогнать от новой семьи 
злых духов, которые по поверьям могли нав-
редить молодым, их будущему благополучию. 
То есть громкий шум, стук, выстрелы служили 
своего рода оберегами. Так, например, некото-
рые народы Дагестана в момент перевоза но-
вобрачной в дом жениха «издавали большой 
шум путем ударов в металлические предме-
ты. Эти действия служили магическим сред-
ством для отпугивания от неё злых сил, от-
вращения несчастий и бедствий» [13, с. 105]. 
С появлением огнестрельного оружия народы 
Дагестана стали использовать его и в свадеб-
ных обрядах. У каждого народа существовали 
свои обычаи и традиции, сопровождающиеся 
стрельбой на свадьбах, и часто они кардиналь-
но отличались между собой. У одних народов 
Дагестана стрельба имела магический смысл, 
то есть стреляли в воздух для защиты от злых 
духов, у других она оповещала о приближе-
нии невесты к дому жениха, у третьих так по-
здравляли молодоженов с благополучно про-
шедшей брачной ночью, у четвертых такая 
стрельба, наоборот, символизировала неце-
ломудренность невесты и т. д. Однако что бы 
ни было причиной стрельбы на свадьбе, она 
никогда не несла с собой какой-либо агрессии. 

Остановимся немного подробнее на том, 
что же значила стрельба во время праздно-
вания свадьбы в разных районах и у разных 
народов Дагестана в прошлом. У всех даге-
станцев основным актом свадебного торже-
ства был перевоз невесты из родительского 
дома в дом будущего мужа. Шествие обычно 
начиналось ближе к вечеру. В состав участни-
ков процессии входили как женщины, так и 
мужчины. Во время сопровождения невесты 
периодически раздавались звуки выстрелов, 
которые служили оберегами от злых сил. У 

кумыков свадебную процессию сопровожда-
ли всадники, «которые всю дорогу стреляли 
и джигитовали» [14, с. 184]. Свадебный кор-
теж у лакцев также сопровождали всадники, 
«молодые люди, друзья жениха, которые всю 
дорогу джигитовали, стреляли из огнестрель-
ного оружия. Они периодически извещали 
дом жениха о движении свадебного поезда 
и возвращались обратно к кортежу» [10, с. 
276]. «В горных районах женщины, а в ряде 
случаев и мужчины отправлялись, как прави-
ло, пешком. Мужчины в большинстве случаев 
имели при себе огнестрельное оружие и на 
обратном пути, сопровождая невесту в дом 
жениха, стреляли в воздух» [15, с. 224]. У не-
которых аварцев дорога к дому жениха тоже 
сопровождалась выстрелами, «все посланни-
ки за невестой выскакивали с подвод, а род-
ня невесты оставалась на местах» [1, с. 101]. 
У агулов в свадебной процессии помимо род-
ственников со стороны жениха участвовали 
еще и музыканты. Оружие и тут играло свою 
роль. «Подойдя к дому невесты, мужчина вы-
стрелом извещал о своем прибытии, а жен-
щина передавала принесенный с собой пирог 
„къутур“ на ближний годекан для угощения 
собравшихся там мужчин» [9, с. 132]. Пальбой 
из ружей оповещали о приближении свадеб-
ного поезда к дому невесты и у некоторых 
лезгин [21, с. 134]. У табасаранцев мужчины 
«при подъезде к дому невесты давали о себе 
знать выстрелами» [4, с. 149], а позже выводи-
ли невесту из отцовского дома также под вы-
стрелы, при этом «на само ружье, с которого 
стреляли, привязывали платок или какую-ни-
будь материю» [2, с. 39]. Как видно, традиция 
сопровождения свадебной процессии стрель-
бой из огнестрельного оружия была извест-
на почти всем народам Дагестана. Огню, вы-
пускаемому из такого оружия, приписывали 
очистительную и защитную функции. Кроме 
стрельбы такими же очистительными силами 
народы Дагестана в прошлом наделяли и сам 
огонь. Часто по пути следования новобрачной 
со свитой местные жители разжигали костры. 
«Проходу невесты через костер, как уже не 
раз отмечалось в литературе, приписывали 
очистительную силу. В Дагестане считали, что 
таким образом можно оградить невесту от не-
доброжелателей» [15, с. 233].
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Стрельба сопровождала не только пере-
воз новобрачной, она возникала и на других 
этапах свадебного торжества, например, во 
время игр и развлечений. Не случайно иссле-
дователи отмечали, что «стрельба с лошадей 
в надетые на палки горшки – любимейшая из 
игр в Дагестане…» [20, с. 132]. Так, например, у 
агульцев и рутульцев возле дома невесты со-
оружали специальный высокий столб из бре-
вен, на самом верху которого устанавливали 
яблоко или яйцо, рядом с ними привязывали 
красный платок. И вот для того, чтобы невесту 
выпустили из дома, опекун жениха должен был 
стрелять в этот предмет из ружья до тех пор, 
пока не попадет в него. После того, как опекун 
жениха попадал в цель, все столбы снимали и к 
ружью опекуна привязывали красный платок 
[11, с. 92]. У табасаранцев для стороны жениха, 
прибывшей за невестой, тоже придумывали 
своеобразные состязания. В некоторых селах, 
«встречая поезжан, высовывали из дымохода 
на крышу длинный шест с привязанным на 
конце кисетом и все время его крутили. Послы 
жениха должны были выстрелом перебить 
шест в том месте, к которому был прицеплен 
кисет, и только после этого они могли войти в 
дом» [15, с. 225]. У некоторых кумыков подоб-
ные состязания проводили уже после привода 
невесты в дом жениха. Здесь устанавливали 
длинный шест с яйцом или яблоком на конце. 
«Представители жениха и невесты стреляли в 
эту мишень на спор. Победитель получал приз 
от отца жениха… У балхарцев на верхний ко-
нец такого шеста в качестве мишени ставили 
небольшой гончарный кувшин, в Акуша – не-
большую чурку, украшенную бусами, в Унцуку-
ле ставили деревянный кубок, изготовленный 
самим женихом и т. д.» [17, с. 67]. Проведение 
таких состязаний со стрельбой дагестанцы 
связывали с защитной магией, с пожеланиями 
новобрачным скорейшего прибавления в се-
мье. Кроме того, эти состязания должны были 
оградить от вражды, сплотить семьи молодо-
женов. Некоторые исследователи также счита-
ют, что в их основе «могла быть и своего рода 
проверка способностей тех, кто прибыл за не-
вестой, чтобы убедиться в том, что ее отдают 
в достойные „руки“, которые сумеют в целости 
и сохранности доставить, при необходимости 
защитить по дороге» [17, с. 77]. 

Таким образом, использование огне-
стрельного оружия на свадебных торжествах у 
народов Дагестана было связано в основном с 
имитативно-магическими ритуалами, то есть 
оружие служило своего рода оберегом от злых 
сил. Стрельба так же, как и другие традицион-
ные элементы свадьбы, «входившие в религи-
озно-магическую структуру, превратившись в 
обязательный, но не основной ритуал, прида-
вали свадьбе в целом праздничность, эмоцио-
нальную и эстетическую насыщенность» [13, 
с. 111]. Несмотря на то, что все эти действия 
были основаны на домусульманских религи-
озных верованиях, они оказались настолько 
устойчивыми, что продолжали сохраняться и 
после установления ислама в регионе. 

Помимо использования в магических 
целях оружие у многих народов Дагестана 
осуществляло некоторые важные функции и 
в обрядах первой брачной ночи. У некоторых 
табасаранцев, например, «когда жених шел к 
невесте, везде тушили свет. В этот момент тIа-
пIахъан производил три выстрела. Сопрово-
ждающая невесту женщина стелила молодым 
постель…» [2, с. 42]. У даргинцев если в первую 
брачную ночь «жених найдет, что «честь неве-
сты запятнана», то он сейчас же возвещает об 
этом выстрелом из пистолета. Тогда родите-
ли спешат увести опозоренную дочь домой, 
и кинжал отца или брата редко щадит ее» [6, 
с. 32]. Во всех близлежащих селах района, где 
такое практиковалось, во время проведения 
свадьбы старались лишний раз не стрелять во 
избежание недоразумений. 

Стрельбой и язвительными насмешками 
в некоторых районах Дагестана сопровожда-
лась свадьба вдовы или разведенной женщи-
ны. Такие бракосочетания обычно проводи-
лись тихо и скромно, без торжеств, а иногда 
даже скрытно. Но если молодежь аула об этом 
узнавала, то поднимала шум и стрельбу, как 
издевательство над заключенным браком. 
Свидетелем такой истории стал автор произ-
ведения «Среди горцев Северного Дагестана»: 
«Вдруг невдалеке раздался выстрел. За ним и 
другой. Мы схватили оружие и вышли, думая, 
что совершилось убийство. Но мы ошиблись. 
Не успели мы сделать и десяти шагов по на-
правлению выстрелов, как услышали крик: 
„Стреляйте в честь вдовы!“ Мы тотчас верну-
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лись в комнату. Мало-помалу аул начал оглу-
шаться сотнями выстрелов из ружей и писто-
летов. Пальба продолжалась до утра» [6, с. 30]. 
Часто насмешки инициировали близкие род-
ственники первого мужа женщины или отвер-
гнутые ею мужчины [15, с. 257].

У некоторых народов Дагестана стрель-
бой оповещали о своем приезде на свадебное 
торжество и гости. «На выстрел выходил хозя-
ин свадьбы и выяснял причину. Пришедшие 
гости до входа в дом требовали барана, музы-
ку. Все требования гостей беспрекословно ис-
полнялись» [4, с. 145].

Обычай использования огнестрельного 
оружия в свадебных обрядах был известен и 
другим народам Кавказа, что, вероятно, го-
ворит о давних культурных контактах, общ-
ности исторических судеб этих народов. Так, 
например, у адыгов невесту по приезде в дом 
новобрачного «встречали молодые родствен-
ницы жениха, обнимали и под выстрелы вели 
в дом, осыпая на пороге орехами, сухариками, 
конфетами, серебряными монетами» [24, с. 
61]. Здесь стрельба, скорее всего, служила обе-
регом для молодой невесты от действия злых 
духов, которые могли ей навредить. А орехи, 
монеты и т. д. являлись символами плодоро-
дия и пожелания благополучия, изобилия и 
плодовитости молодоженам. У абазин во вре-
мя перевоза невесты из промежуточного дома 
в дом жениха «молодежь устраивала скачки, 
стреляла из ружей, пела» [22, с. 89].

В последнее время на дагестанских 
свадьбах стали стрелять просто так, часто по-
казывая тем самым свое положение, силу и т. п. 
Древняя традиция превратилась в развлече-
ние. Вряд ли кто-то из стреляющих сегодня 
помнит традиционный смысл, заложенный в 
этом обычае. Еще не так давно по центрально-
му телевидению часто мелькали скандальные 
новости о том, как свадебный кортеж передви-
гался по самому центру города, стреляя в воз-
дух и распугивая прохожих. На новостных ин-
тернет-сайтах публиковались новости на эту 
тему, которые вызывали оживленную полеми-
ку и возмущения. Так, на одном из таких сайтов 
под заголовком «Стреляющий свадебный кор-
теж взбудоражил всю Москву» было написано: 
«Уже никто не помнит, когда это началось. В 
недрах Интернета накопилось немало видео: 

там – и стихийное перекрывание Садового 
кольца с лезгинкой, и национальные флаги и 
стрельба на ходу из машины на Новом Арбате, 
и залповый огонь в московском дворе. Самое 
интересное, что нередко всё это происходило 
прямо на глазах у полицейских. Глядя на такие 
кадры, невольно задаешься вопросом: неуже-
ли Москва теперь – свадебный полигон для 
гостей с Кавказа? » [12]. Или еще: «Какие про-
блемы вскрыл скандал с кавказской свадьбой в 
Москве и кто поощряет опасные для общества 
шалости? Почему обычаи и нравы выходят за 
рамки закона и как навести порядок»? [26]. По-
хожий инцидент произошел и в Ставрополе. 
«Правда, там применялось куда более опасное 
оружие. Празднующий гость палил в воздух из 
нарезного охотничьего карабина «Сайга», при-
чем прямо под окнами жилых домов. Впрочем, 
как и участники нашумевшей свадьбы, ставро-
польские стрелки заявили, что следуют «наци-
ональному обычаю» [18]. 

Впервые за стрельбу на свадьбе в Москве 
в 2012 году уголовное наказание последовало 
в отношении 18-летнего молодого человека, 
которого суд признал «виновным в хулиган-
стве по делу о стрельбе из травматического 
пистолета в свадебном кортеже и приговорил 
его к двум годам лишения свободы условно» 
[23]. Позднее, уже в 2016 году, произошел еще 
один инцидент: «До пяти лет лишения свобо-
ды грозит двоим задержанным на юге Москвы 
участникам свадебной процессии, открывшим 
«праздничный» огонь из Porsche Panamera…» 
[25]. Новостей на эту тему можно найти много. 
Но интересно то, что почти все они были посвя-
щены ЧП, которые происходили за пределами 
республики. Однако в самом регионе на такое 
хулиганство никто не обращал внимания, то 
есть для дагестанцев это было обыкновен-
ным делом. Но в последние годы ситуация из-
менилась. Если еще лет 15 назад на подобное 
поведение закрывали глаза даже блюстители 
порядка, то сейчас, после нескольких громких 
дел и многочисленных жалоб от прохожих, 
стрельба из свадебных кортежей слышна на-
много реже. 

В Дагестане стали активно бороться с 
этой проблемой, стараются пресекать такие 
развлечения, не делая скидок на то, что это 
свадьба, веселье и т. д. Сегодня стрельба на 
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свадьбе даже может стать причиной заведе-
ния уголовного дела и стоить человеку свобо-
ды. Это вполне оправданно, поскольку стре-
ляют не всегда холостыми патронами, и такая 
беспорядочная пальба в присутствии много-
численной толпы людей может привести к 
печальному исходу. Неоднократно происходи-
ли чрезвычайные происшествия, которые не 
всегда заканчивались благополучно. Напри-
мер, несколько лет назад стрелявший во дворе 
частного дома во время свадьбы мужчина по-
пал в металлическую сетку, и пуля рикошетом 
задела ухо ребенку, только чудом не попав ему 
в голову. В итоге раненый несовершеннолет-
ний отделался испугом и небольшими царапи-
нами, но ведь могло случиться непоправимое. 

Описание других случаев мы можем най-
ти на сайте «Кавказский узел»: «14 сентября 
2019 г. был задержан по статье „хулиганство“ 
житель Избербаша, стрелявший, высунувшись 
из окна автомобиля. За год до этого суд при-
говорил жителя Кизилюрта, обвиненного в 
стрельбе из огнестрельного оружия у банкет-
ного зала, к 10 месяцам колонии-поселения. В 
2014 г. в Карабудахкенте пьяный гость устро-
ил во время свадьбы стрельбу из охотничьего 
карабина…» [16]. Во многом благодаря распро-
странению социальных сетей подобные дела 
часто не остаются безнаказанными. А сколько 
таких случаев в республике не получило ши-
рокую огласку – вопрос риторический. 

После того, как поведению свадебных 
кортежей на дорогах начали уделять более 
пристальное внимание, эта традиция в Даге-
стане стала пользоваться меньшей популяр-
ностью, хотя и не искоренилась полностью. 
Буквально недавно в соцсетях был опублико-
ван ролик со свадьбы в Махачкале, где один из 
приехавших за невестой гостей стал стрелять 
в воздух во дворе жилого дома. Соседская де-
вушка и ее племянник, стоявшие в это время у 
окна (девушка снимала на телефон красивую 
свадебную процессию и танцующих людей), 
только чудом не пострадали. Пули попали в 
окно и разбили его. В комментариях под ви-
део подписчики возмущались произошедшим 
и отмечали официальную страницу МВД Да-
гестана с просьбами отреагировать на ситуа-
цию. Это говорит о том, что жителям региона 
не нравятся такие развлечения молодежи (и 

не только молодежи), и они понимают, к чему 
эти забавы могут привести. 

Однако возмущены были не все, некото-
рые комментаторы писали: «ничего же страш-
ного не случилось», «ну подумаешь, немного 
развлеклись», «внесли веселье» и т. д. Сотруд-
ники МВД, кстати, отреагировало на этот ро-
лик. В отношении стрелявшего возбуждено 
уголовное дело по статье «хулиганство».

Важно ещё отметить, что параллельно 
со стрельбой из машин по пути следования 
свадебного кортежа на дорогах часто устраи-
ваются гонки, ставшие своеобразной заменой 
джигитовки. Но если традиционные конные 
скачки джигитов были по-настоящему зре-
лищными и безопасными для окружающих, 
то сегодняшние «железные кони» могут при-
нести горе в такой торжественный день. И 
действительно происходит много несчастных 
случаев по вине лихачей на дорогах в эти дни, 
о чем можно судить по роликам, выкладывае-
мым в соцсети. 

Нужно также понимать, что все эти со-
бытия ложатся тяжким грузом и на хозяев 
свадьбы, поэтому, отправляя кортежи за не-
вестой они непременно, как и раньше, делают 
напутствие в дорогу и обязательно включают 
в состав процессии взрослого человека, давая 
молодежи наказ слушаться старшего. Преду-
преждают водителей, чтобы вели себя на до-
рогах аккуратно, не стреляли и не пугали окру-
жающих, во избежание неприятных ситуаций. 
Тем более что сейчас зрелищности и веселья 
можно добиться и при помощи пиротехники, 
огромный ассортимент которой представлен 
в магазинах. Ее используют и во время танцев 
внутри банкетного зала, и на улице, провожая 
молодоженов после свадьбы. 

Таким образом, в результате проведен-
ного исследования были определены основ-
ные функции и сакральное значение стрельбы 
как традиционного элемента свадебной об-
рядности народов Дагестана, имевшего место 
в прошлом; проанализированы материалы 
из средств массовой информации и социаль-
ных сетей, отражающие проявления данного 
обычая в настоящее время; обозначена и оха-
рактеризована социальная реакция на них. 
Все это позволило сделать вывод о том, что 
стрельба из огнестрельного оружия во время 
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свадьбы, издавна сопровождавшая данный 
обряд у дагестанцев и других представителей 
горцев Кавказа, сегодня имеет мало общего с 
традициями. Раньше стрельба служила своего 
рода оберегом или средством оповещения о 
важных событиях в жизни общества. Сегодня 
же, по мнению многих, этот обычай утратил 
свой основной традиционный смыл, а то, что 
происходит на свадьбах в наше время явля-
ется лишь данью современной моде, лихаче-
ством и поводом для привлечения внимания, 
то есть обыкновенным развлечением. Кроме 
того, существуют обычаи и обряды, которые 
понятны и более-менее простительны там, где 
они распространены. И, конечно же, не стоит 

эти полюбившиеся традиции «вывозить» за 
пределы Дагестана или Кавказа. Думается, что 
обыкновение стрелять на свадебных гуляни-
ях, относится именно к таким традициям. 

В данном исследовании впервые было 
проанализировано явление стрельбы из ог-
нестрельного оружия на современных даге-
станских свадьбах в контексте того значения, 
которое соответствующий обычай имел в 
традиционной культуре народов Дагестана. 
Возможное продолжение работы в данном 
направлении может быть связано с анализом 
аналогичных процессов на материале, относя-
щемся к обрядовой культуре других народов 
Северного Кавказа.

Abstract. The study aims to establish the origin of the custom of shooting firearms at weddings 
among the peoples of Dagestan, to determine the state of this custom at present, and to establish the 
degree of connection between the historical and modern characteristics of the phenomenon. The 
materials were the results of research by Russian ethnographers, who studied the traditional culture 
of the peoples of Dagestan, as well as reports from modern Russian media. When working on the study, 
the author adhered to a complex methodological scheme, which is based on a combination of methods 
of evolutionary, functional and structural analysis used in the study of ethnographic facts. It has been 
established that, even before the advent of firearms, sharp loud sounds were used during wedding 
ceremonies to protect newlyweds from evil forces. For example, participants in celebrations, using a 
variety of objects, made a special noise during the transfer of the bride. With the advent of firearms, 
the peoples of Dagestan began to use them in protecting wedding rituals which could have their own 
specific meaning for different peoples. It has been revealed that the studied custom, based on pre-
Muslim beliefs, turned out to be stable enough to remain relevant even after the establishment of Islam. 
The functions of shooting at modern Dagestan weddings have been investigated. Numerous reports 
from the media about cases of the use of firearms during the movement of wedding corteges, including 
outside Dagestan (in Moscow, Stavropol), have been given. The author pays considerable attention to 
the negative reaction of society, which condemns the dangerous entertainment of modern youth at 
weddings, and notes the facts of criminal prosecution of persons who committed such offenses. In 
recent years, shooting at weddings is often replaced by the use of pyrotechnic devices. The author 
concludes that the role of firearms in traditional wedding celebrations among the peoples of Dagestan 
was initially associated mainly with imitative magic rituals. Currently, there is an almost complete lack 
of connection between the traditions that took place among the peoples of Dagestan in the past and the 
shooting at modern weddings. Reacting to shooting at modern weddings, the public acknowledges the 
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loss of its original ritual meaning, characterizes it as entertainment or a manifestation of recklessness. 
People are generally aware of the undesirability of “exporting” the custom of shooting outside Dagestan 
or the North Caucasus.
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Авторы рецензируемого труда — доктор 
биологических наук, академик РАН А. Х. Ше-
уджен и доктор исторических наук А. Н. Ере-
меева — известные исследователи истории 
научной интеллигенции, в том числе регио-
нальной. Их предшествующие работы ([1], [3] 
и др.) дают представление о формировании 
научного сообщества Кубани, деятельности 
научных и образовательных учреждений, от-
дельных ученых. Главный персонаж данной 
книги — агрохимик и биохимик, действитель-
ный член Всесоюзной сельскохозяйственной 
академии им. В. И. Ленина Александр Алексан-
дрович Шмук (1886–1945) — впервые показан 
«крупным планом».

Анализ отечественной и зарубеж-
ной литературы, научных и общественно- 
политических периодических изданий первой 
половины ХХ в., материалов девяти централь-
ных и региональных архивов (среди которых 
Архив РАН, Государственный архив Россий-
ской Федерации, Российский государствен-

ный архив экономики, Государственный архив 
Краснодарского края, Государственный архив 
Ростовской области и др.), личных архивных 
собраний, документов, хранящихся во Все-
российском НИИ табака, махорки и табачных 
изделий, в музее Кубанского аграрного уни-
верситета, данных устной истории позволил 
авторам произвести полноценную рекон-
струкцию биографии ученого. Тщательному 
рассмотрению подверглись деловая перепи-
ска, отчеты, протоколы заседаний научных 
и образовательных учреждений, фотомате-
риалы, автобиографии и анкеты А. А. Шмука, 
воспоминания, письма, в том числе переписка 
героя книги с Д. Н. Прянишниковым, К. К. Ге-
дройцем, Н. И. Вавиловым, А. А. Яриловым, за-
рубежными коллегами, студентами. В фокусе 
внимания оказались научные труды А. А. Шму-
ка, а также вышедшие из-под его пера слу-
жебные записки, очерки истории Института 
табаководства и химического отдела, отчеты 
о командировках, среди которых особенно ин-
тересен отчет об участии ученого в Конгрессе 
почвоведов в США.

По крупицам собрана информация о мо-
сковском детстве и отрочестве А. А. Шмука, 
его студенческих годах в стенах Александрий-
ского и Московского сельскохозяйственных 
институтов, начале научно- педагогической 
деятельности. Показана роль учите-
лей — Н. В. Цингера, Н. Я. Демьянова, А. Г. Доя-
ренко и Д. Н. Прянишникова — в выборе науч-
ной специализации.

Особое внимание уделено краснодарско-
му периоду жизни А. А. Шмука — длительному 
и наиболее плодотворному (глава 2). Описаны 
обстоятельства военных и революционных 
лет, вынудившие молодого ученого — москви-
ча по рождению и образованию — покинуть 
Москву, «скитания по югу» — работа в Став-
рополе, Ростове-на- Дону и, наконец, переезд 
в 1921 г. в Краснодар.

Авторы подробно описали городской на-
учный и образовательный ландшафт в начале 
1920-х гг., роль интеллектуальной миграции 
революционных лет в его формировании, ос-
новные научные центры и вузы, главным об-
разом те, с которыми связана профессиональ-
ная деятельность А. А. Шмука. Тяжелая эконо-
мическая ситуация (страна  только- только пе-
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решла к нэпу), продовольственные трудности 
обусловили работу молодого ученого сразу 
в нескольких учреждениях. Вскоре выбор был 
сделан в пользу двух — Института табако-
водства и Кубанского сельскохозяйственного 
института (КСХИ), где А. А. Шмук проработал 
до окончательного переезда в Москву в 1937 г.

Раздел об А. А. Шмуке — профессоре 
и заведующем кафедрой агрохимии изложен 
в контексте вузовского строительства на Юге 
России, борьбы КСХИ за выживание, в кото-
рой Александр Александрович активно уча-
ствовал. Приведены фрагменты протоколов 
заседания Совета, воспоминания студентов. 
Имеется сюжет о несостоявшемся переезде 
в Ленинград по приглашению Н. И. Вавилова 
и отмечены причины, побудившие молодого 
перспективного ученого остаться в Краснода-
ре [2, с. 49–50]. Кафедра агрохимии, основан-
ная А. А. Шмуком в КСХИ, по сей день суще-
ствует в Кубанском государственном аграр-
ном университете им. И. Т. Трубилина, явля-
ющемся преемником КСХИ. Символично, что 
кафедрой ныне заведует один из соавторов 
книги — А. Х. Шеуджен.

Александр Александрович Шмук проя-
вил себя на Кубани как незаурядный органи-
затор науки. Под его руководством Институт 
табаководства стал признанным форпостом 
научных исследований в области выращива-
ния и биохимии табака и махорки, техноло-
гии их переработки, а также агрохимии почв, 
центром пропаганды агрономических знаний. 
Параллельно с директорством ученый воз-
главлял химический отдел Института. Впер-
вые публикуемые воспоминания сотрудников 
этого отдела, хранящиеся в Российском госу-
дарственном архиве экономики, дают возмож-
ность понять не только научный и организа-
торский потенциал, но и личностные качества 
А. А. Шмука. Колоритны отрывки из газетных 
статей — самого ученого и текстов нем. Ана-
лизируя труды А. А. Шмука 1920-х гг., в том 
числе посвященные исследованию режима 
нитратов в почвах, авторы показывают при-
мер успешного сочетания административной 
и научной деятельности.

Биография А. А. Шмука свидетельству-
ет о том, что, даже живя в провинции, можно 
было добиться международного признания. 

В разделе, посвященном международной дея-
тельности ученого, воспроизведены механиз-
мы международного сотрудничества Инсти-
тута табаководства с зарубежными учрежде-
ниями. Цитируются письма директору Инсти-
тута из США, Японии и других стран. Данные 
контакты, наряду с инициативами советского 
государства, способствовали регулярному об-
мену книгами и опытными образцами семян. 
В итоге краснодарские ученые были осведом-
лены о научных новинках; их труды публи-
ковались или реферировались в зарубежных 
журналах.

Значительное место уделено участию 
А. А. Шмука в Первом международном кон-
грессе почвоведов в США (1927 г.). На основе 
публикаций в журналах «Бюллетени почво-
веда», «Природа», «Plant Physiology» и других, 
материалов архивного фонда А. А. Ярилова, 
детального отчета А. А. Шмука, его перепи-
ски с аспирантом М. И. Поляковым (будущим 
преемником на посту заведующего кафедрой 
агрохимии) даны описания пути за океан че-
рез Германию, Великобританию, Францию, са-
мого Конгресса в Вашингтоне и последующей 
поездки по аграрным штатам США и Канады 
в поезде «Педология». Участие в Конгрес-
се дало возможность еще более расширить 
и упрочить международные контакты, обме-
няться новейшими наработками, воочию по-
знакомиться с передовой агротехнологией.

В разделе «На марше первых пятилеток» 
рассматривается деятельность А. А. Шмука, 
добровольно сложившего с себя обязанности 
директора Института в пользу интенсивных 
занятий наукой. Авторы на наглядных при-
мерах доказали, что А. А. Шмук адаптировал 
«собственные научные интересы к решению 
актуальных в годы первых пятилеток задач 
реконструкции промышленности и сельского 
хозяйства, достижения экономической неза-
висимости СССР» [2, с. 101] и стал авторитет-
ным экспертом в своей области.

Охарактеризованы труды А. А. Шмука 
по химии табака. Особенно важным показа-
телем для качественной характеристики та-
бака оказалось углеводно- белковое соотно-
шение, получившее название «число Шмука». 
Отмечается большое научно- практическое 
значение изучения органических кислот та-
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бака, выделение и идентификация лимон-
ной кислоты, приведшие в итоге А. А. Шмука 
к изобретению получения лимонной кисло-
ты из табачно- махорочного сырья. Учитывая, 
что до этого потребность страны в лимон-
ной кислоте (использовавшейся в пищевой 
и фармацевтической промышленности) удов-
летворялась только экспортом, государство 
оперативно профинансировало завершение 
испытаний в Краснодаре и строительство 
специализированного завода в пригороде 
Москвы. По методу А. А. Шмука в заводских 
условиях стали получать не только лимон-
ную, но и яблочную кислоту [2, с. 118, 122]. 
В 1934 г. ученый получил степень доктора 
сельскохозяйственных наук без защиты дис-
сертации, а в 1935 г. стал действительным 
членом Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук им. В. И. Ленина. В это время 
А. А. Шмук уже фактически жил «на два горо-
да». В книге задокументирован «прощальный 
аккорд» в виде празднования в Краснодаре 
в конце 1936 г. 50-летия ученого и 25-летия 
его научной деятельности.

Возвращению в Москву и последним го-
дам жизни А. А. Шмука посвящена третья глава. 
Показана его успешная адаптация в столичном 
научном сообществе (в Институте генетики 
АН СССР и в Институте биохимии АН СССР), 
выделены направления научной деятельно-
сти в рассматриваемый период — изучение 
закономерностей образования химических ве-
ществ в растениях и наследственных измене-
ний химического состава; выявление химиче-
ской природы веществ, влияющих на процессы 
клеточного деления у растений, и аналогов 
этих явлений, связанных с действием канце-
рогенных веществ; установление изменений 
состава растений, происходящих при их транс-

плантации; исследования в области витами-
нов [2, с. 131].

Деятельность ученого в годы Великой 
Отечественной вой ны доказывает, что эт-
нический немец А. А. Шмук был искренним 
патриотом советской страны. Поиски опти-
мальных способов добычи лимонной кислоты 
(ставшей особенно востребованной в воен-
ные годы) продолжались им несмотря на тя-
желую болезнь, о чем свидетельствуют впер-
вые опубликованные в книге письма ученого 
Наркому пищевой промышленности. В 1942 г. 
А. А. Шмук заслуженно был награжден Ста-
линской премией и орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

В заключении книги осмысливается 
роль и место А. А. Шмука в науке, судьба его 
научного наследия. В приложении дан библи-
ографический список трудов ученого.

Книга проиллюстрирована фотографи-
ями, в том числе редкими. Здесь хотелось бы 
видеть подробные аннотации коллектив-
ных снимков. При переиздании авторам ре-
комендуется по возможности описать всех 
персонажей.

В целом рецензируемое издание о судьбе 
ученого в контексте социально- политических 
и экономических трансформаций заслужива-
ет высокой оценки. Как правильно отмечают 
авторы, «развитие данной тематики перспек-
тивно в познавательном плане и с точки зре-
ния возрождения интереса к науке, популяри-
зации естественнонаучного знания» [2, с. 5]. 
Можно еще добавить, что подобные исследо-
вания способствуют возрождению престижа 
профессии ученого, формируют гордость за от-
ечественные научные достижения, тот самый 
патриотизм, о «дефиците» которого так много 
сейчас  говорится  с  самых  высоких  трибун.
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Russian Academy of Sciences,
Scientific Adviser, All-Russian Research Institute 
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Moscow, Russian Federation,

iab@iab.ac.ru
Life in Science and the Science of Life 
by Aleksandr Shmuk

П. Н. Харченко = Жизнь в науке и наука жизни Александра Шмука... 
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Abstract. The reviewed book by A.N. Eremeeva, Dr. Sci. (History), and by A.Kh. Sheudzhen, Dr. Sci. 
(Biology), academician of the Russian Academy of Sciences, is devoted to the life and scientific work 
of Aleksandr Shmuk (1886–1945), the famous Soviet agrochemist and biochemist, full member of the 
All-Union Academy of Agricultural Sciences named after V. I. Lenin. The analysis of Russian and foreign 
literature, scientific and sociopolitical periodicals of the first half of the twentieth century, documents 
from nine central and regional archives allowed the authors to reconstruct the biography of the scientist 
and consider it in the context of sociopolitical and economic transformations. The authors describe in 
detail Shmuk’s way to science in the New Alexandria and Moscow Agricultural Institutes, and note 
the role of his teachers in choosing a scientific specialization. Special attention is paid to the period in 
Krasnodar, where Shmuk realized himself as an internationally renowned scientist and an organizer 
of science (he headed the All-Union Institute of Tobacco) and education (as the founder and head of 
the Department of Agrochemistry of the Kuban Institute of Agriculture). The authors describe in detail 
Shmuk’s works on the chemical composition of tobacco, soil chemistry, and methods of agrochemical 
research. They note that the methods of obtaining nicotine, citric and malic acids from raw materials, 
which were developed by Schmuk and provided import substitution, were strategically important for 
the Soviet state in the pre-war period and especially during the years of the Great Patriotic War.

Keywords: Aleksandr Shmuk, biography, scientific and pedagogical activity, Institute of Tobacco, 
Kuban Institute of Agriculture, scientific discoveries, agrochemistry, biochemistry.
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