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Специальная рубрика:   
Международные культурные связи 

в современном мире

Специальную тему очередного номера нашего журнала составили вопросы, свя-
занные с научным анализом международных культурных связей в современном 
мире. Подобная проблематика представляется достаточно актуальной в свете 
вызовов, с которыми пришлось столкнуться человечеству  в последние годы. На-
растание глобализационных тенденций и усиление связанных с ними противо-
речий, усложнение геополитической ситуации и углубление экономического не-
равенства между странами – вот далеко не полный перечень ключевых позиций, 
составляющих глобальную повестку дня. Существенной и совершенно новой в 
современных условиях угрозой явилась пандемия коронавируса COVID-19, ущерб 
от которой затронул все сферы человеческой жизни, в том числе и культуру. По-
страдали контакты между людьми: гуманитарные, спортивные, туристические, 
сложная социальная реакция на связанные с пандемией ограничения вызвала се-
рьезные изменения в общественном сознании населения многих стран. 

Между тем пандемия, в целом негативно отразившись на культурной жизни, 
отнюдь не вызвала значительных проблем в сфере культурной коммуникации, 
поскольку развитие высоких технологий позволило создать каналы дистанци-
онного общения и явилось инструментом популяризации культурных ценностей, 
обеспечивающим свободный обмена информацией о достижениях в этой сфере. 

Без преувеличения можно сказать, что именно культура во всем своем национальном, этниче-
ском и локальном многообразии является в настоящее время фактором, объединяющим человече-
ство и способным сохранить мир и взаимопонимание между народами. 

В таких условиях возрастает особая значимость сотрудничества в области культуры, развития 
международного диалога, способствующего сохранению мирового культурного наследия и предо-
ставляющего каждому государству возможность представить свои достижения в этой сфере. Для 
нашей страны этот процесс имеет большое значение не только в плане ознакомления российской 
общественности с зарубежным культурным наследием и культурными ценностями, но и в аспекте 
формирования устойчивой репутации России как государства, открытого для других культур.  

Важным направлением участия России в международном культурно-гуманитарном сотрудни-
честве являются культурные связи, при этом отличительной чертой российской политики в этой 
области является ее сбалансированность и многовекторность. Именно поэтому тематический диа-
пазон авторских материалов специальной рубрики охватывает достаточно широкий круг вопросов, 
касающихся  российско-индийского культурно-гуманитарного сотрудничества, опыта в сфере регу-
лирования памятникоохранительной деятельности, накопленного в Индонезии, а также практики 
реализации в США и Франции различных волонтерских проектов, направленных на сохранение на-
следия в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 

Ознакомление с результатами исследований, представленными в очередном номере нашего 
журнала, еще раз убеждает: несмотря на всю сложность проблем, преодолеваемых человечеством, 
научное познание остается не только универсальным способом их решения, но и фундаментальным 
основанием для осознания человеком гуманистического содержания культуры и в конечном счете 
самого себя как ее творца и хранителя. 

Редакторы специальной рубрики О. И. Бычкова, А. А. Гуцалов

Special Section:
International cultural ties 

in the modern world
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1       Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Южного филиала ФГБНИУ «Российский на-
учно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева» по теме «Региональная 
культура и культурная политика: стратегии развития и опыт позитивных практик Юга России».
2       This article was prepared as part of the state assignment by the Southern Branch of the Russian Research Institute for 
Cultural and Natural Heritage, research theme “Regional Сulture and Сultural Policy: development strategies and experience of 
positive practices in the South of Russia”.

На высшем уровне межгосударственных отношений культурные связи России и Индии рас-
сматриваются не только как одно из стратегических направлений сотрудничества, но и как его 
основа, проявляющаяся во взаимном осознании общности фундаментальных ценностей наро-
дов двух стран. Для культурной политики государств характерны сходные задачи: сохранение 
культурного наследия, национальной культуры и языка в условиях культурной интеграции и 
глобализации, защита культурных ценностей, поиск эффективных форм  взаимодействия в сфе-
ре культуры. Свидетельством устойчивости, эффективности и востребованности такого фор-
мата взаимодействия даже в условиях неблагоприятной политической конъюнктуры является 
его временнáя преемственность, представленная в данной работе в контексте исторического 
опыта формирования культурных связей между Россией и Индией в разные периоды, начиная с 
XV в. Цель написания статьи – типологизация этого опыта вплоть до настоящего времени. В цен-
тре теоретического внимания оказались такие предметные области, как межгосударственное 
культурное сотрудничество, культурные обмены, культурная дипломатия. Источниками при 
этом явились российские и индийские официальные документы, результаты научных исследо-
ваний. Впервые на примере российско-индийских отношений были обобщены представления 
о механизмах международного культурного сотрудничества, практиках культурных обменов 
и культурной дипломатии, взаимодействии национальных культур. Значимость изучения рас-
сматриваемой проблемы усиливается своей органичной связью с перспективами повышения 
статуса национальных культур, расширения возможностей их включения в контекст мировой 
культуры и с перспективами общественного развития в целом. Анализ документов, научных 
работ, посвященных межгосударственным отношениям России и Индии позволяет сделать 
вывод, что именно культурная сфера с ее устойчивыми смысловыми кодами лежит в основе 
российско-индийских политических и экономических отношений. Результаты изучения  куль-
турного взаимодействия могут использоваться в совершенствовании научно-методического 
обеспечения деятельности государственных органов по обмену культурными ценностями, для 
дальнейшего изучения взаимодействия культур, в деятельности организаций, учреждений, ве-
домств, дипломатических служб, занимающихся вопросами межгосударственного культурного 
сотрудничества, разработки научно-обоснованных программ обмена культурными ценностя-
ми и их использования в деятельности учреждений культуры разных стран.

Ключевые слова: Индия, Россия, Культурный центр им. Дж. Неру, Центр российской науки 
и культуры, Россотрудничество, Индийский Совет по культурным отношениям, культурный 
обмен, культурная дипломатия, международное культурное сотрудничество, стратегическое 
партнерство.

Cultural Interaction 
between Russia and India:  

Historical Experience 
and Current State1

Культурное взаимодействие 
России и Индии: 

исторический опыт 
и современное состояние2
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International Cultural Cooperation be-
tween Russia and India: A Historical Excur-
sion. The fundamental principles of Interna-
tional Cultural Cooperation are enshrined in 
the relevant UN Declaration adopted in Paris in 
1966 [47]. The basic documents for building in-
ternational cooperation in the field of science, 
culture and education have been adopted in al-
most all state subjects of international law, in-
cluding India and Russia. As a follow-up to these 
documents in 2008, Russia adopted the Main Di-
rections of the Policy of the Russian Federation 
in the Field of International Cultural and Hu-
manitarian Cooperation [37]. In India, the docu-
ment regulating the conclusion of international 
treaties and agreements, including in the field of 
international cultural cooperation, is the Guide-
lines/SoP on the Conclusion of International 
Treaties in India [32].

The topic of international cultural coop-
eration has been raised in research works by 
P. Chacko, S. Ganguly, R. Guha, A. Kapur, S. Kon-
wer, S. Mansingh, S. Singh, S. N. Pavlov, A. A. Alex-
androv, K. Z. Hakobyan, V. I. Tolstykh, A. S. Kapto, 
A. S. Skachkov, T. V. Bogoyarkov, and others.

Indian- Russian relations, including from 
a cultural perspective, have been the focus of re-
search attention of a number of Indian and Rus-
sian scholars: P. L. Dash [5], [6], [7]; A. Sengupta, 
M. Bakhadirov, A. Nazarkin [8], [9]; R. S. Kumar, 
A. Mokhanthi [34], B. N. Kuzyk, T. L. Shaumyan 
[25]; E. Yu. Petrova [35]; O. G. Ultsiferov [46]; 
T. N. Zagorodnikova [52]; E. P. Chelyshev, D. P. Chel-
yshev, I. P. Chelysheva, and others.

Studying the history of cultural relations 
between India and Russia, it should be noted that 
these countries are not just large national commu-
nities, they are cultural and historical civilizations. 
Their religious, cultural and spiritual heritage em-
bodies the principles of peace, coexistence and 
pluralism, and demonstrates a steady adherence 
to the concept of a multipolar world.

The evidence of the first Russian traveler in 
India dates back to the 15th century. The Russian 
merchant Athanasius Nikitin was one of the first 
Europeans (after the Venetian Niccolo de Conti, 
1419–1420, and in the 1430s to 1435) to travel to 
India (1468–1472) and document his visit. He de-
scribed his journey in a narrative known as A Jour-
ney beyond the Three Seas.

Attempts to develop trade and establish 
political ties with India were made repeatedly 
and further in the 17th and 18th centuries. This 
stage can be called the first one in the history of 
the formation of relations between Russia and In-
dia; however, this path was thorny. For example, 
the embassies sent from Russia to the court of 
the ruler of India, Shah Jahan, in 1646 and 1651 
were never able to reach India; the embassy un-
der the leadership of Muhammad Yusuf Qasimov, 
who arrived in Delhi in 1675, was not allowed 
to reach the ruler of Aurangzeb because of the 
great uprising of Afghan tribes and the decision to 
close the border in the northwest. The following 
embassy, under the leadership of the merchant 
Semyon Maly, managed to get an audience with 
Aurangzeb in 1696, which resulted in a decision 
on duty-free trade. The book Russian- Indian Rela-
tions in the 17th Century presents 260 documents 
that indicate a fairly active Russian- Indian trade 
and embassy communication of the 17th century 
(from 1615 to 1716) [26]. The embassy order on 
relations between Russia and India of 1695 said: 
“In the letter of the great sovereign to the Indian 
Shah Jahan, it is written that he, the great sover-
eign, His Royal Majesty, wishes to be in strong fra-
ternal friendship and love with his Majesty Shah 
Jahan of the Indians from this time and on with-
out any interruption, and that this pleases him in 
the Moscow state, and he would like the shah to 
inform the ambassadors or envoys about this and 
agree on everything with them, and the great sov-
ereign will be grateful for this” 1 [51].

Excerpts from the Astrakhan customs, peti-
tions of merchants, letters of governors, the tsar 
and the shah, orders from the Prikaz, speeches 
of the embassy, memoirs from the Ambassado-
rial Prikaz, tales (reports), and other documents 
of that time show intensive Russian- Indian trade 
contacts [26]. The plan of an armed campaign to 
India for its liberation from the power of the Brit-
ish, conceived at the end of the 18th century, but 

1 In Russian: «В грамоте великого государя с ними 
к индейскому шаху Джагану писано, что желает он, 
великий государь его царское величество, с его шах- 
Джагановым величеством индейским с сего времяни 
быти в крепкой братцкой дружбе и любви и в любитель-
ной ссылке без урыву, и что ему в Московском государ-
стве годно, и ему б, шаху, о том обослаться послы или по-
сланники и о всем с ними отписати, а великий государь 
за то не постоит» [51].
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never implemented by Emperor Paul I because of 
his death, is also known. This period of time with 
attempts to establish official relations and con-
clude international treaties can be called the sec-
ond stage in the development of Russian- Indian 
cooperation [45].

Gerasim Stepanovich Lebedev (1749–1817) 
conducted innovative work in the field of Indology 
and contributed to the establishment of close cul-
tural contacts between India and Russia. Living in 
India from 1785 to 1797, he became a real catalyst 
for the study of Indian culture and customs in Rus-
sia and the religions common in India. He opened 
a printing house, first in Russia and Europe to use 
machines with the Bengali alphabet. He was also 
first in creating the national drama theater of Ben-
gal on the European model. He is also considered 
a pioneer of Bengali drama. These facts are often 
mentioned in the speeches of the leaders of India.

At the same time, Russian researchers be-
gan to show an increased interest in Sanskritology 
and linguistics, and Indians had the opportunity to 
learn about European drama and theater. In 1788, 
A. A. Petrov translated the famous part of the Ma-
habharata epic “Bhagavad Gita” into Russian, and 
N. I. Novikov published it. This happened a year 
after its French translation by the abbot J. P. Par-
raud was published in Paris. The translation into 
French, in turn, was made from the English trans-
lation by C. Wilkins, published in 1785.

In 1792, excerpts from the classical drama 
Abhijnanashakuntala by Kalidasa, the great Indi-
an playwright and poet of the 4th and 5th centu-
ries, which are a free presentation of one of the 
episodes of the Mahabharata, were translated into 
Russian and published by N. M. Karamzin. Prior 
to it, J. G. A. Forster made a German translation 
(1791) on the basis of the English translation by 
J. Johnson (1789). At that time, the Indian theme 
was becoming very popular in Russia. By the 
middle of the 19th century, literary arrangements 
based on the Mahabharata were published (“Nal 
and Damayanti” by V. Zhukovsky (1837–1841), 
“Sund and Upasund” by N. Berg (1851)). Moscow 
and St. Petersburg Universities opened Depart-
ments of Sanskrit in 1851and 1855, respectively.

The first War of Independence in India 
(1857) aroused deep sympathy among the Rus-
sians. Russian artists, in their canvases, reflected 
the difficulties the Indian people were faced with. 

For instance, Vasily Vereshchagin depicts the sad-
ness of this event in the painting The Suppression of 
the Indian Uprising by the British (1884) (it is also 
called Blowing from Guns in British India, the fate 
of this canvas after 1891 is unknown). The com-
mon interests of the authors and artists of Russia 
and India, the countries on the path of the national 
liberation movement, became a source of strength 
for each other. The actual cultural contacts, trans-
lation activities, and academic study of Indian cul-
ture in Russia at that time can be defined as the 
third stage of Russian- Indian relations.

An event in the history of relations between 
the two countries was the opening of the Russian 
Imperial Consulate General in Bombay in Decem-
ber 1900 1. The Russian leadership nourished the 
very idea of opening an embassy in this British 
colony for a long time. Official correspondence 
with the United Kingdom on this subject began 
in 1858 after the conclusion of a trade treaty be-
tween Russia and Great Britain in 1856. The pe-
riod of official relations between the imperial Rus-
sia and the British India (1858–1920), with the 
increasing role of the cultural component in them, 
is the fourth stage in the development of Russian- 
Indian cooperation.

The names of Maxim Gorky, Leo Tolstoy, and 
Anton Chekhov became popular among the In-
dian intelligentsia. The correspondence between 
Tolstoy and Mahatma Gandhi served as an impor-
tant link in the crystallization of cultural process-
es between the countries. The poetry of the first 
non- European Nobel Prize winner Rabindranath 
Tagore was also of great interest in pre-revolu-
tionary Russia. In 1915, a 10-volume collection of 
his works was published in Moscow [41]. Its first 
volume presents the poetic collection Gitanjali 
(edited by Yu. Baltrushaitis), for which the author 
received the Prize. By 1918, four separate reprints 
of the collection were published in Moscow [42].

The mutual desire for cooperation between 
the peoples of India and Russia became more pro-
nounced after the October Revolution of 1917. 
The visits to the USSR of Jawaharlal Nehru, the 
future first Prime Minister of independent India, 

1  The Russian Imperial Consulate General was locat-
ed in Calcutta since 1911, was greatly reduced in 1917 and 
closed in 1920. The Soviet Consulate in Calcutta was opened 
only in 1956 and transformed into a Consulate General in 
1957 — Authors’ note.
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in 1927 1, and of the Bengali poets Rabindranath 
Tagore and Amiya Chandra Chakravarty in 1930 
were important milestones in the development of 
Indian- Soviet cultural relations. Nehru, impressed 
by the experience of building a just socialist soci-
ety, reasonably considered the USSR as a strategi-
cally important partner of the free India. Tagore, 
in his Letters from Russia [44], talked about life 
in the Soviet Union, about the aspirations of its 
people, their joys and sorrows. He admired their 
seriousness and care, their efforts to eradicate il-
literacy, and their commitment to achieving lofty 
goals. The letters were written in the USSR in the 
period from 20 September to 28 October 1930.

In Russia, Tagore was called the Indian Leo 
Tolstoy (in 1923, the Krasnaya Niva magazine 
even published an article by A. V. Lunacharsky 
under the title “The Indian Tolstoy” [27]; in 1926, 
the Soviet government decided to publish Tago-
re’s collected works). The Russian translation of 
Tagore’s words became widely known: “I would 
not consider the goal of my life fully achieved if 
I had not come here [to Russia]” [43, p. 16]. Aca-
demician S. F. Oldenburg eloquently expressed 
this attitude: “And when we meet a great Hindu 
poet, we will meet a man who in Bengali words 
said what we all understand and feel” [16]. In 
1939, at the initiative of Academician A. P. Baran-
nikov, the founder of the school of modern Indian 
languages in the USSR, work was started on a full 
academic Russian translation of the Mahabharata; 
the first translator was V. I. Kalyanov. Barannikov 
also became a pioneer in the formulation and de-
velopment of reseach issues of New Indian liter-
ary studies and linguistics in the 1920s, and in the 
1930s. For the first time, he organized the study 
of a number of New Indian languages in the USSR 
(Punjabi, Hindi, Bengali, Marathi, and Urdu). This 
stage of cooperation without the official establish-
ment of relations between the USSR and British 
India is an important milestone in interstate rela-
tions with a clearly expressed cultural dominant 
in them.

Since the liberation of the Indians from co-
lonial rule in August 1947, relations between the 
Soviet Union and the independent democratic In-
dia became closer, as they were based on mutual 

1 Nehru visited the USSR again in 1955 as the Prime 
Minister of the Republic of India — Authors’ note.

respect and equality. This is evidenced by the fact 
that diplomatic relations between them were of-
ficially established on 13 April 1947, four months 
before India’s declaration of independence (15 
August 1947). The first Minister of Education, 
Maulana Abul Kalam Muhiyuddin Ahmed (1888–
1958), established the Indian Council for Cultural 
Relations (ICCR), whose role was to develop and 
implement programs for external cultural inter-
action, develop cultural exchanges and relations 
with other countries.

Extensive educational contacts between the 
USSR and India were established in accordance 
with the Agreement Concerning Cultural, Scien-
tific and Technological Co- Operation of 1960 [12]. 
In 1971, a bilateral Treaty of Peace, Friendship 
and Cooperation was signed [17]. These docu-
ments have become the normative and legal basis 
for the full development of interstate cooperation, 
including in the field of culture.

In 1965, a representative office of the Union 
of Soviet Societies for Friendship and Cultural Re-
lations with Foreign Countries (SSOD) was opened 
in Delhi 2. This intensified cross- cultural interac-
tion and opened the way for a large number of In-
dian students to receive an education in the USSR. 
Currently, its successor — the Rossotrudnichestvo 
mission — has five centers (in New Delhi, Chen-
nai, Mumbai, Calcutta and Trivandrum), being the 
largest representation of this organization among 
Russian missions in other countries. The Jawaha-
rlal Nehru Cultural Center at the Indian Embassy 
in Moscow was opened in March 1989. Despite 
the fact that, in the following years, the Consulates 
General of India were opened in Vladivostok (9 
September 1992), in St. Petersburg (15 February 
1993), India is represented by only one cultural 
center in Russia (from 1989 to the present).

Since the establishment of official relations 
between the USSR and the first British and then 

2  The SSOD was founded in 1958 on the basis of the 
All- Union Society for Cultural Relations with Foreign Coun-
tries, which was formed in 1925. The Russian Agency for In-
ternational Cooperation and Development was established 
on the basis of the Union in 1992. In 1994, on the basis of 
the Aqgency, the Russian Center for International Scientific 
and Cultural Cooperation (Roszarubezhtsentr) was formed, 
which, in turn, was transformed into the current Federal 
Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, 
Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian 
Cooperation (Rossotrudnichestvo) — Authors’ note.
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independent India, a new chapter in the develop-
ment of relations between the countries began. 
S. I. Lunev divides the history of the relations af-
ter India’s independence and to the present day 
into eight stages: 1) 1947–1955; 2) 1955–1971; 
3) 1971–1979; 4) 1979–1988; 5) 1988–1991; 
6) 1991–1996; 7) 1996–2000; 8) since 2000 [28, 
p. 25].

According to Lunev’s approach, a period of 
significant warming was observed since 1955, af-
ter the exchange of state visits by Jawaharlal Ne-
hru to the USSR and Nikita Khrushchev to India, 
reaching the peak of its development in the 1970s. 
Of course, taking into account the current reali-
ties, this gradation should be supplemented.

After the collapse of the Soviet Union, the 
treaty framework was revised and updated. Since 
1991, more than 250 new bilateral agreements 
have been concluded. The basic document for in-
terstate relations was the Treaty of Friendship and 
Cooperation between the Russian Federation and 
the Republic of India, signed on 28 January 1993 
[19], as well as the Declaration on the Further 
Development and Strengthening of Cooperation 
between the Russian Federation and the Republic 
of India of 30 June 1994. An important document 
for the development of scientific and cultural rela-
tions between the countries was signed in 1993. 
An agreement between the Government of the 
Russian Federation and the Government of the 
Republic of India on Cultural and Scientific Coop-
eration [18] replacing the previous Agreement on 
Cultural, Scientific and Technical Cooperation be-
tween the Union of Soviet Socialist Republics and 
the Republic of India was signed on 12 February 
1960) [12].

Despite active efforts to streamline the leg-
islative framework, the 1990s were characterized 
by a cooling of interstate relations between Rus-
sia and India. Anuradha Chenoy, professor at the 
Jawaharlal Nehru University of Delhi, believes that 
this was due to the desire of both countries at this 
time to reorient the center of their activity to es-
tablish “the friendliest relations with the sole su-
perpower, the United States” [4, p. 435]. But still, 
“the natural preference in both countries to work 
for multipolarity in world politics helped in re-
pairing the relationship” [4, p. 435]. Chenoy quali-
fies Russia as “a natural partner in India’s past 
developments, current realities and future ambi-

tions” [4, p. 437]. However, the vector of prefer-
ences of the Indian official press and the elite, ac-
cording to Chenoy, continues to lean towards the 
United States, and “long-term relations with Rus-
sia are backed by popular sentiment and political 
consensus in India, as long as it is perceived not to 
be hurting India’s relations with the US” [3, p. 59].

Similar processes took place in Russia in 
the 1990s. A striking change can be observed in 
the foreign policy strategy of the new Russia from 
1992 to 2000. In 1992, in the Concept of Russian 
Foreign Policy, the defining emphasis in building 
relations with India was placed on “economic in-
centives”, which is why relations with India’s long-
time enemy Pakistan and other countries were 
to be balanced and equalized on the basis of eco-
nomic interests. Then, in the year 2000, the Rus-
sian National Security Doctrine declared a para-
digm shift and a reorientation of the defining in-
terest from the West to the Third- World countries, 
particularly India.

The concept of a multipolar world has 
played an important role in the significant rap-
prochement between Russia and India. Multipo-
larity means recognizing not only the need for 
different centers of world politics, but, above all, 
for different cultural paradigms as having a deci-
sive significance for different regions of the world, 
including those that do not imply economic in-
terests as the main and fundamental factor in 
building the state’s foreign policy activity. Chenoy 
believes: “Our argument is that a common politi-
cal understanding is a basis for India–Russia rela-
tions” [8, p. 440]. We propose to deepen this posi-
tion: this very common political vision is based on 
the historically rooted common cultural attitudes 
of the peoples of India and Russia, and it is these 
peoples who have gradually given their relations 
the status of the now declared “particularly privi-
leged strategic partnership”.

This was evidenced by a significant increase 
in the interest in India of Russian citizens, who 
flocked to different parts of the country with tour-
ist flows, which obviously played an important role 
in changing the paradigm of interstate relations. 
The “cooling-off period” of official relations with 
India in the 1990s was another stage in building 
a new configuration of relations between the new 
Russia and the Republic of India; it is character-
ized by a simultaneous increase in the role of pub-
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lic cultural diplomacy with an increased interest 
of Russian citizens in the study of Indian culture.

A new stage in relations between the coun-
tries, which has been developing steadily up to the 
present time, began in 2000. In the Concept of the 
Foreign Policy of the Russian Federation (2000), 
the intention was stated “to deepen the traditional 
partnership with India” [21]. With the awareness 
of the danger of strengthening the tendencies to 
create a unipolar structure of the world under 
the economic and power dominance of the United 
States, the status of the cultural factor in foreign 
policy activities has significantly increased. This 
was manifested in the fact that, on the eve of the 
adoption of the Concept of Foreign Policy (2000), 
the “Foreign Cultural Policy of Russia — The Year 
2000” theses were published in the Russian Dip-
lomatic Journal. For the first time in the history of 
the new Russia, the theses presented an official 
analysis of international cultural relations in the 
light of interstate relations [10]. They emphasized 
the special role of culture in the implementation 
of Russia’s foreign policy strategy.

In 2000, during the state visit of Russia’s 
President Vladimir Putin to Delhi, a Declaration 
on Strategic Partnership between the Russian 
Federation and the Republic of India was signed 
[20]. In 2008, the parties adopted a Joint Decla-
ration [22], which expressed the need to expand 
bilateral cooperation between the countries in all 
branches of government. In 2009, the adopted in-
terstate document announced the achievement of 
the level of strategic partnership and the need to 
deepen and intensify it [23]. During the state visit 
of Russia’s President Dmitry Medvedev in 2010, 
relations between Russia and India were brought 
to a new level of “particularly privileged strategic 
partnership”. In fact, Russia and India, according 
to Alexander Kadakin, the then Ambassador Ex-
traordinary and Plenipotentiary of Russia to the 
Republic of India, were “pioneers in introducing 
the concept of strategic partnership into the inter-
national legal field” [15]. Since the Declaration of 
2000, relations between the two countries have 
become “deeply confidential”. In this regard, it 
was announced the countries had a “truly privi-
leged strategic partnership”. This term can also 
“supplement the international diplomatic lexi-
con” [36]. The introduction of these new terms in 
the diplomatic lexicon (declarative statement on 

strategic partnership (2000), achievement (2009) 
and bringing it to the “privileged” (2010) and the 
“truly privileged” (2019) level) fixes new stages in 
the development of interstate relations between 
Russia and India.

Over the past 20 years, 20 Russian- Indian 
summits have been held. During the last summit in 
Vladivostok (September 2019), a large statement, 
Reaching New Heights of Cooperation through 
Trust and Partnership, was adopted; it consists 
of 81 items. It emphasizes the “unique, trusting 
and mutually beneficial nature” of relations be-
tween the countries, which are based “on similar 
civilizational values, friendship, mutual under-
standing, trust, common interests, and proximity 
of approaches to fundamental issues of develop-
ment and economic progress”. The development 
of comprehensive relations between Russia and 
India, independent of external influence, is called 
the “foreign policy priority of the two countries”. 
This statement again referred to the “particularly 
privileged nature” of the “strategic partnership” 
[24]. At the highest diplomatic level, this position 
is emphasized every time [11]. The intensity of 
official relations at the highest level is high. For 
example, in 2018, the President of Russia and the 
Prime Minister of India held five official meetings, 
in the year 2019 three official meetings. From 
2014 to 2019, a total of 22 meetings were held.

Formation of the mechanism of cultural 
exchanges between Russia and India. At the 
highest level of interstate relations, cultural rela-
tions between the new Russia and India are con-
sidered not only as one of the strategic directions 
of cooperation, but also as its basis, manifested in 
the mutual awareness of the common fundamen-
tal values of the peoples of Russia and India. Ac-
cording to Narendra Modi, the Prime Minister of 
the Republic of India, relations between Russia 
and India “extend far beyond the last 70 years. 
They go deep into history and are not limited to 
contacts at the state level” [38].

Undoubtedly, these circumstances, together 
with regulatory and institutional activities, have 
intensified cross- cultural interaction between the 
countries. The main practice of its implementation 
is cultural exchanges. They promote the humani-
tarian cooperation of the states with their diverse 
cultural traditions. Cultural ties and the exchange 
of cultural values are factors in the humanization 
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of interstate interaction and the development of 
national cultures. In this regard, an important is-
sue is the search for mechanisms and improve-
ment of algorithms for their promotion.

Conceptual approaches in the works of 
international cultural exchange researchers 
(F. Boas, D. J. Smith, G. Vico, J. G. Herder, Grebner, 
N. Ya. Danilevsky, R. J. McGee, G. Morgan, C. Levi- 
Strauss, F. Ratzel, P. Sorokin, A. J. Toynbee, E. B. Ty-
lor, L. Frobenius, W. H. Homes, O. Spengler) have 
been reviewed. This contributed to the identifi-
cation of interdisciplinary and comparative ap-
proaches as a methodological basis for a com-
parative analysis of concepts. The study of the 
anthropological, social, cultural and economic 
theories of exchange allows us to conclude that 
the basic principle of the functioning of human 
society — the idea of reciprocity — is at the heart 
of the issues of cultural exchange. The modeling 
of the mechanism of cultural exchange takes place 
within the framework of the type of exchange that 
dominates in society at a certain stage of its de-
velopment and determines the algorithm for its 
promotion in the format of local cultures.

In the context of the COVID-19 pandemic 
and the increasing degree of tension in interna-
tional relations, it is urgent to search for tools that 
ensure mutual respect and mutual understanding 
of people from different cultures. Therefore, the 
analysis of modern forms of international cultural 
exchange development is of particular importance 
today. There is no doubt that the existing theoreti-
cal discussions in this area determine the need to 
strengthen research and serious discussion on the 
theoretical foundations of cultural exchange in 
various practical aspects.

A. M. Khodkaev introduced the concept 
“cultural exchange” into academic discourse and 
explained it through the comprehension of the 
category of continuity. For a broader consider-
ation of the concept of cultural exchange, the in-
terrelationship of the categories of succession 
and inheritance is taken into account, since the 
inheritance and exchange of cultural values are 
strongly connected with the manifestation of con-
tinuity. This is not only a critical identification of 
positive aspects in the culture of the past, but also 
a kind of a transfer of these aspects to the attitude 
to national cultural values created and exchanged 
in modern conditions. Many authors understand 

cultural exchange as the interaction of different 
cultures, on the one hand, and as their impact on 
each other, on the other. M. M. Bakhtin, T. P. Grig-
orieva, N. I. Konrad, analyzing examples of differ-
ent types of interaction of cultures, designated 
dialogue as a specific type of cultural interaction, 
which is the fundamental basis for the implemen-
tation of cultural exchanges. In the existing con-
ceptual framework, cultural exchange is freely 
replaced by the terms “cultural communication”, 
“cultural relations”, “cultural cooperation”, “cul-
tural dialogue”. Works in the field of science and 
journalism are periodically dedicated to the topic 
of modern intercultural Russian- Indian interac-
tion (see, for instance, [2, pp. 318–330]).

In our work, we consider the cultural ex-
change between India and Russia as a historical 
and cultural pattern, built on cultural interaction 
within the sociocultural context of the state cul-
tural policy, which affects the formation of a dia-
logue of cultures and the development of interna-
tional cultural cooperation.

The coordinator of bilateral relations in the 
humanitarian sphere is the Working Group on 
Culture and Tourism of the Intergovernmental 
Russian- Indian Commission on Trade, Economic, 
Scientific, Technical and Cultural Cooperation, 
whose meetings are regularly held alternately in 
Russia and India. The direct guides and perform-
ers are the Centers of Russian Science and Culture 
in India at the Embassy and Consulates General of 
Russia in India and the Jawaharlal Nehru Center 
for Indian Culture at the Embassy of India in Rus-
sia. As already mentioned, the first representative 
office of the SSOD (now Rossotrudnichestvo) was 
opened in New Delhi (1965) at the peak of the de-
velopment of Soviet- Indian friendship. The open-
ing of the Jawaharlal Nehru Cultural Center at the 
Embassy of India in Russia (Moscow) (Jawaha-
rlal Nehru Cultural Center, JNCC, 1989) followed 
the “phenomenal success” of the 1988 festival of 
India in the USSR [48]. In India and Russia, five 
Rossotrudnichestvo missions in India and one 
representative office of the Indian Council for Cul-
tural Relations (ICCR) in Moscow are engaged in 
bilateral cultural exchanges. In Trivandrum and 
at each Russian Consulate General (in Calcutta, 
Chennai and Mumbai), there are missions of Ros-
sotrudnichestvo. There are no missions of the In-
dian Council for Cultural Relations (ICCR) under 
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the Consulates General of India in Vladivostok 
(founded on 9 September 1992) and St. Peters-
burg (opened on 15 February 1993). The cultural 
advisers of the Embassies of Russia and India are 
responsible for fundamental and political issues 
in the field of cultural interaction, and the Russian 
and Indian cultural centers are engaged in their 
practical implementation, focusing on the imple-
mentation of programs and projects adopted, as 
a rule, on a bilateral basis.

During the joint celebration of the 65th an-
niversary of the establishment of diplomatic rela-
tions between the Russian Federation and India 
(2012), both sides supported the continuation of 
the annual mutual cultural festivals alternately in 
India and in Russia. At the interstate level, cultural 
exchange programs are adopted (usually for two 
to three years). They are the formal basis for the 
development of circus, theater, ballet, exhibition, 
cinema, vocal, choreographic, museum, library 
and archive exchanges. In recent years, such pro-
grams were adopted for 2010–2012 [29], 2013–
2015 [30], and 2017–2019 [31], [33].

These programs provide regular cultural 
exchanges between Russia and India. Although 
the coronovirus pandemic has made adjustments 
to the interaction between the countries, already 
in September 2020, the plans for cultural coop-
eration for 2021 were discussed at the ministerial 
level. The main projects are expected to be imple-
mented in the field of library, museum, cultural 
education; various creative contacts are also ex-
pected to be resumed after the pandemic.

Russian- Indian cultural cooperation cov-
ers a wide range of areas: cultural exchanges are 
carried out by music, dance, and theater groups; 
film festivals are organized; art and photo exhibi-
tions, various thematic seminars and conferences 
are held. For example, from 30 November 2020 to 
28 February 2021, the National Museum of India 
hosted an exhibition dedicated to the Buddhist art 
of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
member states, in which the State Museum of Ori-
ental Art participated from the Russian side.

Student exchange programs allow one to 
receive education in Russian and Indian univer-
sities. Currently, more than 15 thousand Indian 
students study at various universities in Russia 
[49]. In recent years, school and youth exchang-
es have begun to be practiced. Their success 

shows the relevance and significance of this form  
of interaction.

“Cultural Diplomacy” in Russian- Indian 
relations. The researchers emphasize that cultur-
al diplomacy in modern relations between Russia 
and India is becoming increasingly important. It 
is reasonable to consider culture as an essential 
factor of international politics and the “soft pow-
er” of states that seek to play an important role 
in international relations. E. V. Vasilenko identifies 
the following factors that shape the cultural diplo-
macy of any state: foreign policy priorities, a posi-
tive state image, the spread of the state language 
of the country in the world. The instruments of 
cultural diplomacy include: theater, cinema, mu-
sic, dance, painting, sculpture, international ex-
hibitions, educational programs, academic and 
scientific exchange programs, language programs 
abroad, the creation of libraries abroad, the trans-
lation of national works into foreign languages, 
the broadcasting of news and cultural programs 
abroad, religious diplomacy, including initiatives 
of interreligious dialogue [50].

Strengthening the role of cultural diplomacy 
sets a proper rhythm for relations through the an-
nual Days of Russian and Indian Culture, the Years 
of Russia in India and India in Russia, the Days of 
Russian and Indian Cinema, the announcement of 
the Year of Tourism (2018), the expansion of re-
gional contacts (the Days of Moscow in New Delhi 
in 2012 and 2019, the Days of Mumbai in St. Pe-
tersburg in 2017, the Days of India in Siberia in 
2017, the annual Indian Festival in Moscow, the 
Days of Indian Culture in Astrakhan Oblast, etc.). 
Vainakh (the Chechen state dance ensemble), the 
Moscow Musical Theater with its production Re-
verse, and the New Life Brass Band named after 
T. Dokshitser made performances for the Indian 
audience. Young representatives of the public, po-
litical, business and scientific circles of India also 
visit Russia as part of the programs of short-term 
study trips (New Generation) and educational 
trips to historical places (Hello, Russia!).

Over the past few years, the need for Russian 
as a foreign language has increased enormously. 
The capabilities of Russian intermediary organi-
zations are clearly insufficient. Therefore, the cor-
responding departments and centers have been 
opened in Indian universities. Russian is taught in 
more than 30 universities and 16 schools, as well 
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as in various language centers and at numerous 
special courses [1]. For example, the School of In-
ternational Studies, the Centre of Russian Studies, 
the Centre for Russian and Central Asian Studies 
at the Jawaharlal Nehru University (Delhi) offer 
courses in the Russian language and literature 
and carry out educational and research work. In 
addition, more than two dozen Indian universities 
have requested cooperation with Russian univer-
sities and the provision of Russian teachers of the 
Russian language. Indian regional languages are 
taught in Russia at the departments of Indology in 
20 Russian universities, which is not enough given 
the special status of interstate relations declared 
at the highest official level. There are also not 
enough courses on the mutual study of modern 
India and Russia.

From year to year, the representative office 
of Rossotrudnichestvo organizes performances of 
creative vocal, choreographic, musical, and the-
ater groups within the framework of various fes-
tivals, as well as programs to celebrate the Days 
of Russia, Slavic Writing and Culture, etc. In the 
year of Russian Cinema in India (2016), an annual 
series of events was held in all Russian centers 
of science and culture, including film screenings, 
a children’s film festival, thematic seminars, meet-
ings, and a five-day Russian film festival.

The creation of the film club India in Mos-
cow (2013) with the support of the Jawaharlal 
Nehru Cultural Center at the Embassy of India in 
Russia opened a new chapter in the progressive 
strengthening of the Indo- Russian cultural com-
munity. This club was opened at the Museum of 
Cinema in Moscow with the aim of promoting In-
dian feature films, starting from the first years of 
the history of film production in the independent 
India. At one time, Satyajit Ray (1921–1992), the 
largest film director of Bengali origin, the first 
winner of the prestigious Academy Award for out-
standing services to cinema from India (1992), 
opened a film club in Calcutta, named after the 
great Russian film director Sergei Eisenstein, to 
promote Soviet films. However, it is still worth 
noting that the imbalance in the representation 
and popularity of Russian (and Soviet) cinema in 
India and Indian in Russia is clearly not in favor of 
the former.

In the book world, there is a growing inter-
est in Indian literature, especially after the Mos-

cow International Book Fair in 2006, at which In-
dia was presented as the “guest of honor”. In India, 
books in Russian have recently been published.

The Indian government plans to intensify 
cooperation in the field of culture through Bud-
dhist centers of learning and philosophy, Ayurve-
da, yoga, Indian cuisine, choreographic schools, 
cinema, support for Indological research in Rus-
sia, and the continuation of the Ganga- Volga 
civilizational dialogue (held in Delhi in January 
2020).

Numerous groups of Russian citizens from 
different regions of Russia visit almost all regions 
of India for acquaintance with and research on 
history and culture. They meet with ordinary peo-
ple, spiritual gurus, artists, enjoy Indian food and 
hospitality outside of any diplomatic ties, which 
strengthens the interpersonal relations of citizens. 
On 17 February 2021, at a meeting with the staff 
and students of the Russian Diplomatic Academy, 
Harsha Vardhan Sringla, the First Deputy Minister 
of Foreign Affairs of India, said: “Perhaps the most 
important bonds of friendship, however, are the 
people-to-people contacts between our two coun-
tries. The strong political will to have closer rela-
tions is equally matched by a strong public senti-
ment in both countries” [49].

In the past decade, a lot of well-known con-
temporary Russian writers (Eduard Uspensky, 
Lyudmila Ulitskaya, Maria Arbatova) visited India 
and participated in various programs. Maria Ar-
batova published her book Tasting India (2006), 
in which she shared her fresh cultural impres-
sions of visiting India and which found a wide 
audience of readers and became a bestseller in 
Russia.

Russian and Indian public organizations 
and federations with their educational and cul-
tural programs are an excellent tool for the devel-
opment of Russian- Indian relations. The Interna-
tional Federation of Indian- Russian Youth Clubs 
(President Purnima Anand), the International 
Association of Children’s Foundations (Chair-
man A. A. Likhanov), Nehru Bal Samiti (Director 
Shri S. P. Govil), and other organizations have been 
doing great work for decades.

In addition, certain groups of people are ac-
tive in establishing intercultural interaction. With 
the support of Indian and Russian cultural centers 
and diplomatic structures, they organize perfor-
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mances of various creative groups from Russian 
regions in India and Indian ones in Russia. Thanks 
to this activity, in 2011 and 2013, leading Indian 
scholars and artists came to Krasnodar State Uni-
versity of Culture and Arts (now Krasnodar State 
Institute of Culture) to participate in cultural pro-
grams and academic conferences. With choreo-
graphic and vocal programs, the Cossack creative 
groups Stanitsa (Fig. 1) and Slavitsa from Kras-
nodar visited India three times, performing even 
in the Himalayan foothills in Kullu and Naggar, as 
well as in New Delhi and Mumbai. Once, at the end 
of the 18th century, Cossack military units could 
not reach India. For the first time, the Cossacks 
reached India with cultural programs. We see this 
as a special symbolism: culture is sometimes even 
a more stable tool and a powerful force than po-
litical and military resources. The result of these 
cultural landings was the appearance of Cossack 
groups and Indian dances in the choreographic 
repertoire.

In this regard, we can also give an ex-
ample related to the activities of the Moscow 
theater group Author’s Creative Association 
(ATO, directed by Yu. S. Mekhtieva). In 2015, the 
group presented its cultural and educational 
program — The Sun from India! The program 
included participation in the 23rd India Theater 
Olympiad (Cuttack, Orissa, 2015) (Fig. 2), a per-
formance at the Rossotrudnichestvo mission in 
New Delhi, a master class and a creative work-
shop at Satyug Darshan Vidyalaya, the largest 
college in northern India (Faridabad, Haryana, 
India). After that, the ATO launched the first 
joint Russian- Indian theater project More than 
a Dream together with the South Indian team of 
Theater Combines (directed by Jafindas Savidas, 
Trivandrum, Kerala, India) with the organiza-
tional support of the International Federation of 
Youth Clubs of Russia and India (New Delhi, In-
dia), the Centers of Russian Science and Culture 
(New Delhi and Trivandrum, India), the Russian 

Fig. 1. Members of the Cossack creative group “Stanitsa” at the N. Roerich House-Museum in Naggar Kullu 
(Himachal Pradesh, India, 2014) 
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Embassy in the Republic of India, the Southern 
Branch of the Russian Institute for Cultural and 
Natural Heritage (Krasnodar, Russia). Unfortu-
nately, due to the premature death of the Mos-
cow director Yu. S. Mekhtieva (2020), this idea 
was not implemented, although it was already 
planned to show the play on the theater stages 
of India and Russia.

Further, such projects can become a new 
stage of cultural and educational cooperation 
between the two countries, put into practice the 
idea of the unity of friendly peoples, and serve as 
a basis for the development of programs for cre-
ative interaction between the peoples of India and 
Russia. F. A. Rozovsky, head of the Rossotrudnich-
estvo Mission in India, sees the development of 
joint cultural projects as an opportunity to further 
develop cross- cultural interaction between Rus-
sia and India, including the organization of joint 
folk music concerts, the issuance of joint postage 
stamps, presidential exchange programs for youth 
delegations within the framework of the New 
Generation project, international festivals in India 
and Russia, etc. [1].

The India- Russia cultural diplomacy is 
people- centric. The roots of cultural diplomacy 

firmly embedded in eternal values. Thus, its suste-
nance and strength is more lasting and it is vested 
with people’s power. It is a laudatory goal that 
needs to be pursued with all humility, selflessness 
and empathy.

Indians and Russians feel that they are 
endowed with common spiritual and cultural 
values that could help in promoting civilization 
dialogue among peoples and nations to connect 
with one another in the true sprite of friendship 
and brotherhood. Cultural diplomacy becomes 
a force for civilization dialogue in the 21st cen-
tury to spread its core message of love, peace 
and compassion.

Cultural diplomacy is not about crossing 
boundaries, it is about crossing barriers that have 
been created in our minds that stand partitioned. 
Cultural diplomacy is about openness, it is like 
wind that blows fearlessly in many directions.

Conclusion. Cultural cooperation between 
Russia and India is based on the commonality of 
their interests. The cultural policy of the states is 
characterized by similar tasks: the preservation of 
cultural heritage, national culture and language in 
the context of cultural integration and globaliza-
tion, the protection of cultural values, the search 

Fig. 2. Moscow Theater Group Author’s Creative Association at the 23rd India Theater Olympiad 
(Cuttack, Orissa, 2015)
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for effective forms of cultural interaction. The evi-
dence of the stability, effectiveness and relevance 
of this format of interaction, even in an unfavor-
able political environment, is its temporal conti-
nuity, presented in this article.

The conducted research allows us to typolo-
gize the historical aspects of intercultural interac-
tion between Russia and India by identifying the 
following stages in their development:

1) beginning and development of trade rela-
tions (15th-17th centuries);

2) attempts to establish official political re-
lations through the opening of embassies and the 
conclusion of interstate treaties (17th century);

3) increase of cultural and academic inter-
est (visits to India by artists, scientists, develop-
ment of Indological research, translation and pub-
lication activities) in the 18th-19th centuries;

4) establishment of official political rela-
tions, opening of the Consulate General of the 
Imperial Russia in the British India, which led to 
a significant increase in the mutual interest in 
the cultures of the peoples of Russia and India 
(1900–1920);

5) development of cultural contacts be-
tween the Soviet Union and the British India with 
the formation of the Indological School of the 
USSR (1920–1947);

6) official relations between the USSR and 
India (1947–1991); this stage can be divided 
into several sub-stages: formation of official rela-
tions with a minimum of cultural contacts (1947–
1955); activation of cultural contacts after visits 
to the USSR and India by Jawaharlal Nehru and 
Nikita Khrushchev (1955–1965); development 
of systematic full-fledged cultural cooperation 
through the opening of the mission of the SSOD 
in New Delhi (1965) and the mission of the Indian 
Council for Cultural Relations (ICCR) in Moscow 
(1989) (1965–1991);

7) period of cooling and regulatory settling 
of interstate relations between Russia and India 
(1991–1999);

8) formation of the strategic partnership 
(2000–2010);

9) active particularly privileged strategic 
partnership (2010–present).

The recent stages of the development of in-
tercultural relations are caused by the steady and 
systematic rapprochement of the countries with-
in a number of interstate associations, such as 
BRICS, SCO, etc.; a more active use of the resourc-
es of cultural exchanges, cultural diplomacy; and 
joint cultural interaction. The established forms of 
cultural cooperation should be involved in build-
ing relations between the countries. Cultural ties 
at the official level should be combined with the 
states’ active promotion of intercultural commu-
nication at the interpersonal level, supporting the 
development of cultural diplomacy.

The analysis of documents, research works, 
the level of interstate relations between Russia 
and India, the quality of intercultural commu-
nication allows us to conclude that it is the cul-
tural sphere with its stable semantic codes that 
underlies Russian- Indian political and economic 
relations, making them stable, strong and dynam-
ically developing, despite periods of recession 
and crises. The results of the study of the devel-
opment of intercultural interaction can be used 
in improving the academic and methodological 
support for the activities of state bodies for the 
exchange of cultural values, for further studies 
of the interaction of cultures, in the activities of 
organizations, institutions, departments, diplo-
matic services dealing with interstate cultural 
cooperation, the development of research- based 
programs for the exchange of cultural values and 
their use in the activities of cultural institutions 
in different countries.
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Abstract. At the highest level of interstate relations, cultural relations between Russia and India are 
considered not only as one of the strategic areas of cooperation, but also as its basis, which is manifested 
in the mutual awareness of the common fundamental values of the peoples of Russia and India. The 
cultural policy of the two states is characterized by similar tasks: the preservation of cultural heritage, 
national culture and language in the context of cultural integration and globalization, the protection of 
cultural values, and the search for effective forms of cultural interaction. The evidence of the stability, 
effectiveness and relevance of this format of interaction, even in an unfavorable political environment, is 
its temporal continuity, presented in this work in the context of the historical experience of the formation 
of cultural ties between Russia and India in different periods of time, starting from the 15th century. The 
aim of this article is to typologize this experience up to the present time. The theoretical focus was on 
such subject areas as interstate cultural cooperation, cultural exchanges, and cultural diplomacy. The 
sources were Russian and Indian official documents, as well as relevant research works. The authors 
used the ideographic (descriptive-narrative), comparative-historical, and retrospective methods, as 
well as the periodization method in the study. The novelty of the research consists in the generalization 
of ideas about the mechanisms of international cultural cooperation, the practices of cultural exchanges 
and cultural diplomacy, the interaction of national cultures on the example of Russian-Indian relations. 
The actual significance of studying this issue is enhanced by its organic connection with the prospects 
of improving the status of national cultures, expanding the possibilities of their inclusion in the context 
of world culture, and with the prospects of social development in general. The analysis of documents, 
research works, and the level of interstate relations between Russia and India allows us to conclude 
that it is the cultural sphere with its stable semantic codes that underlies Russian-Indian political and 
economic relations. The results of the study of the development of cultural interaction can be used 
for a further investigation of the interaction of cultures, in the activities of organizations, institutions, 
departments, diplomatic services dealing with interstate cultural cooperation, for the development of 
research-based programs for the exchange of cultural values and their use in the activities of cultural 
institutions in different countries.
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В этом году исполняется 20 лет со дня 
торжественного открытия в Индии первого 
и пока единственного за рубежом памятника 
русскому первопроходцу ― тверскому купцу 
Афанасию Никитину. Точную хронологию его 

знаменитого «Хождения за три моря» опреде-
лить невозможно: с учетом разброса дат, при-
водимых различными исследователями, счи-
тается, что он совершил его в период с 1466 
по 1472 г. Цель данной статьи заключена 

Афанасий Никитин в Индии:
историческая ретроспектива 

легендарного путешествия

Afanasy Nikitin in India:
A Historical Retrospective 
of the Legendary Journey

В статье определено историческое значение  путешествия тверского купца Афанасия Ники-
тина в аспекте его влияния на последующее развитие культурных контактов между Россией и 
Индией, а также выявлен ряд обстоятельств, связанных с установкой в Индии единственного 
памятника путешественнику. Проанализирован  текст  литературного памятника XV в. «Хоже-
ние за три моря», использованы результаты исследований индийских и российских ученых, ряд 
англоязычных источников. Подчеркивается историческая ценность путевых заметок А. Ники-
тина как единственного свидетельства о реалиях жизни индийского общества в государстве 
Бахманидов, что позволило автору обоснованно внести ряд корректив в исторические данные. 
Подвергнута критике концепция ориентализма в оценке значимости и мотивов деятельности 
известных российских путешественников и исследователей Востока. Сооружение памятника А. 
Никитину в 2001 г. трактуется как событие, придавшее новый импульс развитию и расшире-
нию российско-индийского сотрудничества.

Ключевые  слова: Афанасий Никитин, И. П. Минаев, «Хожение за три моря», государство 
Бахманидов, Индия, ориентализм, культурное наследие.
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в изложении истории открытия единствен-
ного памятника А. Никитину в Индии, а также 
в научном обосновании историко- культурной 
значимости фигуры знаменитого путеше-
ственника на основе авторского анализа его 
путевых заметок. Актуальность темы связана 
с необходимостью активизации российско- 
индийских культурных отношений, в чем по-
добные памятники играют немаловажную 
роль. Исследование было осуществлено с по-
мощью исторического, логического методов, 
теоретического анализа, эмпирического на-
блюдения, сопоставительного анализа полу-
ченных данных.

Начиная с середины XIX в. о путешествии 
Никитина в Индии было написано немало ста-
тей и книг. Первая исследовательская работа, 
специально посвященная этому памятнику ли-
тературы, появилась в 1856 г. и принадлежала 
перу академика Петербургской Академии наук 
И. И. Срезневского [19]. В 1881 г. вышла работа 
известного востоковеда И. П. Минаева, специ-
ально ей посвященная [10]. Отдельные труды 
появлялись в печати и позже. Например, князь 
Н. С. Трубецкой, находясь в эмиграции в Праге, 
в 1926 г. опубликовал в издававшемся в Пари-
же журнале «Версты» статью об этом древнем 
произведении [16]. Интерес к рукописи возрос 
в послевоенное время прошлого века. Можно 
назвать историческую повесть К. Кунина [8], 
исследования В. А. Кучкина [9], М. Виташев-
ской [2], Л. С. Семенова [13] и др.

Большое количество работ появи-
лось и в новой России уже в текущем веке [5, 
с. 152―155] [6, с. 140―145] [1, с. 14―17] [17, 
с. 98―99] [20, с. 24―36] [12, с. 518―532] [15, 
с. 30―36] [3, с. 25―29]. Сочинение А. Никити-
на становилось и темой диссертационного 
исследования [14]. Краткая точная информа-
ция об этом памятнике содержится в академи-
ческой статье И. Л. Галинской «Афанасий Ни-
китин» [4, с. 141―142]. Сам текст небольшой, 
на современном литературном русском языке 
он занимает 15 стр.

Не секрет, что уникальность путеше-
ствия Никитина состоит не только и даже 
не столько в том, что он оказался первым 
из числа доныне известных русских путеше-
ственников, достигших индийских берегов 
в далеком XV в. Может быть, со временем мы 

узнаем новые имена тех, кому довелось по-
сетить Индию до легендарного тверичани-
на. Гораздо важнее другое: до наших дней 
 каким-то чудом дошел дневник, который он 
вел во время своего путешествия. Это обстоя-
тельство делает его смелое предприятие зна-
ковым, имеющим немного аналогов в научном 
и историческом планах. Документ представ-
ляет собой ценнейший источник информации 
об историческом периоде развития Индии, ко-
торый до сих пор изучен поверхностно ввиду 
отсутствия достаточного объема достоверных 
данных и источников.

«Сравнение записок Аф. Никитина с за-
падными географическими памятниками XV 
и XVI веков не окажется к невыгоде русского 
путешественника, — отмечал в своем фунда-
ментальном труде „Старая Индия. Заметки 
на хожение за три моря Афанасия Никитина“, 
изданном в Санкт- Петербурге в 1881 г., из-
вестный русский индолог И. П. Минаев. — Усту-
пая им часто в красоте изложения и богатстве 
фактических подробностей, тверич Никитин 
превосходит весьма многих беспристрасти-
ем, наблюдательностью и толковостью; трез-
вость, отличающая все его сообщения, и вер-
ность наблюдения дают право сравнивать его 
заметки с самыми выдающимися из старин-
ных путешествий» [10, с. 2].

Скрупулезный научный анализ текста 
записок тверского купца и сопоставление со-
держащихся в нем наблюдений с известными 
историческими фактами и гипотезами под-
тверждает этот вывод.

Впервые внимание на эти записки обра-
тил Н. М. Карамзин (1817), а первое издание 
было осуществлено в Москве академиком Пе-
тербургской Академии наук П. М. Строевым 
(в «Софийском временнике») в 1821 г. Вто-
рой раз они были изданы в Санкт- Петербурге 
в 1849 г. в «Сказании Русского народа» (сост. 
И. П. Сахаров). Отдельным изданием «Хож-
дение за три моря» вышло только в 1948 г. 
(в серии «Литературные памятники») [11]. 
За ним последовало большое количество 
переизданий.

На английский они были переведены 
секретарем русской миссии при дворе свято-
го Иоанна в Ватикане графом Виельгорским. 
Он воспользовался для этого так называемым 
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«Троицким списком», в состав которого был 
включен текст «Хождения» Афанасия Никити-
на. Аутентичная копия древнего манускрипта 
была получена благодаря ходатайству россий-
ского посла при британском королевском дво-
ре барона Брунова.

Позже этот перевод был включен в сбор-
ник исторических хроник и документов под 
общим заголовком «Индия в пятнадцатом 
веке. Собрание рассказов о путешествиях 
в Индию из латинских, персидских, русских 
и итальянских источников, впервые переве-
денных на английский язык», опубликован-
ный по инициативе известного английско-
го научно- просветительского благотвори-
тельного общества «Хэклют» под редакцией 
Р. Х. Мэйджора в 1857 г. [27, pp. 198–223].

Именно благодаря публикации перевода 
графа Виельгорского дневник Афанасия Ни-
китина вновь оказался в той стране, по кото-
рой он странствовал почти 400 лет тому на-
зад. О первом переводчике «Хождения» на ан-
глийский язык известно очень немногое. Его 
современники отзывались о нем как о смелом 
и талантливом молодом человеке и истинном 
патриоте России. В последнем, наверное, они 
не ошибались, так как подающий большие на-
дежды молодой дипломат предпочел на деле 
доказывать свою преданность родине и в ито-
ге погиб в ходе крымской кампании в декабре 
1855 г.

Книга с его переводом дневника Афана-
сия Никитина вышла в свет спустя два года 
после его смерти. Очень скоро, оказавшись 
в поле зрения индийских, а также проживав-
ших в те годы на территории Индии порту-
гальских и британских авторов и исследова-
телей, текст «Хождения за три моря» в бук-
вальном смысле слова обрел вторую жизнь 
и вызвал множество публикаций, посвящен-
ных как самому путешествию Никитина, так 
и сопоставлению описываемых в его записках 
событий и реалий с имевшимися научными 
данными о социально- экономическом разви-
тии тех областей, которые довелось посетить 
русскому купцу во второй трети XV в., о куль-
туре, традициях и обычаях народов и племен, 
населявших в те времена эти регионы.

Дневники русского путешественника 
оказались подлинной сенсацией, опровергнув 

хрестоматийные представления о пальме пер-
венства в «открытии» Индии для европейцев. 
«В то время как Васко да Гама единственно 
мыслил о возможности найти путь от Африки 
к Индостану, ― писал в своих комментариях 
по поводу дневников Афанасия Никитина об-
наруживший эту рукопись известный русский 
историк Н. М. Карамзин, ― наш Тверитянин 
уже купечествовал на берегу Малабара и бе-
седовал с жителями о догматах их веры» [7, 
с. 226].

Публикация дневников русского путе-
шественника послужила мощным стимулом 
для пробуждения в Индии интереса и вкуса 
к изучению собственной истории. Рукопись 
Афанасия Никитина оказалась предметом 
пристального изучения лучших историков, эт-
нографов, религиоведов и политологов того 
времени, хотя сам текст его дневников и гово-
рил о том, что уровень образованности и эру-
диции автора были не очень высоки. Но от ис-
следователей не ускользнула одна важная 
деталь: благодаря природной остроте ума, 
смекалке и проницательности Никитин су-
мел подметить многие особенности быта тех 
народностей, которые населяли в те годы за-
падное побережье Индии, уловить некоторые 
черты характерной для них культуры и обы-
чаев. В поле зрения исследователей вновь по-
пал небольшой городок Чаул, расположенный 
приблизительно в 130 км к югу от Бомбея, где 
впервые ступил на индийскую землю русский 
первопроходец.

К тому периоду, когда дневники твер-
ского купца были опубликованы в Индии, уже 
была достаточно освоена знаменитая бомбей-
ская гавань, быстрыми темпами шло строи-
тельство портовых сооружений, автомобиль-
ных и железных дорог и прочей необходимой 
инфраструктуры для функционирования 
большого порта, и поэтому та часть малабар-
ского побережья, где высадился русский ку-
пец, уже практически полностью утратила бы-
лое экономическое и хозяйственное значение 
для жизни страны.

Для многих явилось подлинным откро-
вением, что захолустные южные окрестности 
Бомбея в далеком XV в., оказывается, играли 
исключительно важную роль в торговом со-
общении между Индией и заморскими тер-
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риториями, о чем, в частности, отталкиваясь 
от дневников А. Никитина, подробно написал 
в своей книге «Записки об истории и древно-
сти Чаула и Бессейна» известный португаль-
ский историк Гереон де Кунья. Симптоматич-
но, что эта книга была опубликована в 1876 г. 
[21], то есть спустя всего лишь год после того, 
как английский перевод дневников русского 
торговца начал распространяться в Индии.

Подробное описание известного индий-
ского портового города XV в. Чаула, которое 
дает в своем исследовании португальский уче-
ный, представляет большой научный интерес. 
Но ценность исследования де Куньи не огра-
ничивается только лишь этим аспектом. Бла-
годаря предпринятому им подробному исто-
рическому экскурсу мы имеем сегодня воз-
можность лучше понять и оценить смысл и со-

держание путевых заметок 
тверичанина, представить 
себе ту атмосферу, в кото-
рой он оказался, впервые 
ступив на неизведанную 
землю, попытаться вообра-
зить, что мог чувствовать 
обычный купец из средне-
вековой русской глубинки, 
очутившись в «сказочном» 
и «фантастическом» для 
него мире. В этом смыс-
ле работа португальского 
автора представляет не-
малый интерес, органич-
но дополняя тот бытовой 
и исторический контекст, 
который присутствует 
в дневниках самого Ники-
тина в весьма фрагментар-
ном и эпизодическом виде.

Порт Чаул, в райо-
не которого высадился 
на берег Афанасий Ники-
тин, был известен начиная 
с I―II вв. н. э. — в качестве 
одной из главных торго-
вых артерий Индии. Одно-
именная полноводная река 
(в прошлом известная как 
Кондулика, а ныне превра-
тившаяся в едва заметный 
ручеек) образовывала при 

впадении в Аравийское море удобную и доста-
точно обширную гавань, в которой швартова-
лись суда, прибывавшие с товарами в Индию 
из многих частей света. В исторических хро-
никах и географических атласах многих стран, 
как отмечает в своем исследовании Гереон 
де Кунья, этот известный порт на западном по-
бережье Индии был известен под разными на-
званиями. Древние греки нарекли его Симил-
ла, арабы именовали Саймур, в мусульманских 
средневековых текстах он упоминается как 
Чивел, а в маратхских источниках как Ченвал.

На протяжении многотысячелетней 
истории этому портовому городу не раз до-
водилось переживать периоды небывалого 
расцвета и совершеннейшего упадка, один 
из которых наступил в Средние века, в нача-

Рис. 1. Маршрут путешествия Афанасия Никитина  по Индии [18]
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ле правления династии Бахманидов. Начиная 
с 1347 г. все обширные территории запад-
ного побережья Индии, включая порт Чаул, 
и вплоть до расположенного почти на четыре-
ста километров в глубь материка г. Бидар пе-
решли во владение султана Аляутдина Хусей-
на Бахмани, который к тому времени уже пра-
вил на значительных территориях Деканского 
плоскогорья. Торговля, как свидетельствуют 
исторические хроники, не особенно интере-
совала правителей этой могущественной ди-
настии, и поэтому значение портового г. Чаул 
стало неуклонно понижаться, пока не сошло 
практически до нулевой отметки.

Тем не менее, начиная приблизительно 
с середины XIV в., приоритеты тогдашних пра-
вителей этих территорий претерпели изме-
нения, и портовый город вновь начал возвра-
щаться к своей привычной оживленной тор-
говой жизни. Убедительным подтверждением 
тому могут служить записки Никитина. О том, 
как выглядел этот важнейший в торгово- 
экономическом отношении регион Индии, мы 
можем, по существу, судить лишь по дневнико-
вым записям русского купца и португальско-
го путешественника Людовико де Вертемы, 
который посещал этот порт в период с 1503 
по 1508 г., то есть более чем через 30 лет после 
русского купца.

Судя по этим запискам, можно предпо-
ложить, что любой иноземец, впервые ока-
завшийся здесь, не испытывал психологиче-
ского дискомфорта и сравнительно легко мог 
адаптироваться к окружающей среде: это был 
в полном смысле слова космополитический 
торговый центр, где наряду с доминирующим 
индусским и мусульманским населением про-
живали достаточно многочисленные общины 
евреев, парсов и значительное число выход-
цев из Турции, стран Ближнего Востока и даже 
христиан. Заезжие купцы чувствовали себя 
здесь весьма вольготно — практически всегда 
можно было найти своих соплеменников, го-
товых выступить в качестве посредников и пе-
реводчиков, и, что самое главное, можно было 
не опасаться чересчур сильного религиозного 
давления и всевозможных ограничений, вво-
димых мусульманскими правителями, отчего 
в немалой степени страдали многие торговые 
миссии в других регионах Индии.

В своих дневниках оба путешественника 
рассказывали о том, что порт Чаул в середи-
не XV в. жил насыщенной и полной жизнью. 
На многочисленных базарах и рынках города 
в изобилии торговали зерном, орехами, специ-
ями, всевозможными свежими и сушеными 
овощами и фруктами, а также домоткаными 
тканями из натурального хлопка и шелка.

Тем не менее такое небывалое по тем 
временам изобилие не слишком поразило во-
ображение тверского купца, и он не стал здесь 
особо задерживаться, проведя в этих местах 
ровно столько времени, сколько требовалось 
для своеобразного маркетинга. Целеустрем-
ленность и практичность русского путеше-
ственника не могут не поражать — доволь-
но быстро уяснив для себя, какой интерес 
с точки зрения торговли и коммерции может 
представлять для России династия Бахмани-
дов, он приискал для себя подходящих попут-
чиков и направился дальше в глубь страны, 
в направлении горной гряды Западных Гха-
тов. «По всей вероятности, — отмечал в этой 
связи И. П. Минаев, — Аф. Никитин был одним 
из первых и немногих христиан, проникших 
в XV в. во внутренность Декана. Португальцы 
появились в Индии позднее. Хотя, несомнен-
но, христиане и христианские миссионеры 
бывали в Индии гораздо ранее Аф. Никитина… 
но все известия одинаково относятся к хри-
стианам побережных городов; случайно, быть 
может, христиане решались проникать в глубь 
Декана; но, по всей вероятности, охотников 
на то было немного» [10, с. 34–35].

Выбирая маршруты путешествия, рус-
ский купец руководствовался одному ему 
ведомыми соображениями, о которых мы 
сегодня можем лишь догадываться. В кон-
тексте предпринимаемого исследования го-
раздо важнее другое, а именно тот немалый 
и неподдельный интерес, который описания 
его странствия по индийским просторам про-
будили в самых широких слоях индийской 
общественности после их публикации на ан-
глийском языке. Дневники русского перво-
проходца вызвали целую серию публикаций 
в так называемых газетирах, или, иначе гово-
ря, реферативных справочных изданиях, по-
лучивших широкое распространение в Англии 
и Индии начиная с середины XIX в. Эти работы 
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в немалой степени способствовали оживле-
нию интереса в Индии к собственной истории 
и послужили своего рода стимулом для иссле-
дования до той поры малоизученных ее стра-
ниц. Они же выступили основой для многих 
ценных научных открытий в области истории 
торгово- экономических отношений страны 
с сопредельными государствами.

Индийские и английские авторы этих 
статей подробно реконструировали маршрут 
Афанасия Никитина по тем ссылкам, кото-
рые встречаются в его дневниках, задавались 
вопросом о том, какой именно населенный 
пункт служил промежуточной точкой его пу-
тешествия по Деканскому нагорью с учетом 
разночтений в написании географических на-
званий в древности и в современную им эпоху.

По поводу некоторых гипотез и пред-
положений велись оживленные дискуссии 
и жаркие споры. Так, существовали разные 
интерпретации спорного географического на-
звания, упоминаемого в дневниках Никитина 
[25]. Согласно одной из версий, под названием 
«Пили» в его тексте могли подразумеваться 
пещеры Пулу- Сонале, расположенные у под-
ножья горного хребта, через который пролега-
ет известный перевал Нана. Эта гипотеза при-
надлежит известному индийскому историку 
Пандиту Бхагванлалу Индраджи, который по-
святил много лет исследованию и описанию 
этих пещер, создание которых датируется 
VII–VIII вв. н. э.

Если следовать этой версии, то путь 
русского путешественника в Джуннар, пер-
вый крупный населенный пункт, должен был 
пролегать через этот перевал, распложенный 
приблизительно в 27 км к северо- западу от го-
рода. Этот маршрут был проложен во вре-
мена древней династии Сатваханов с целью 
соединения их столицы (Джуннар) с такими 
важными торговыми центрами, как Кальян 
и Нала-сапора. Вполне возможно, как отмечал 
в 1882 г. автор одной из публикаций в газе-
тирах, что многие торговые миссии из Чаула 
следовали именно этим путем для того, чтобы 
достичь многих влиятельных центров мате-
риковой Индии.

Находились даже энтузиасты, которые 
не жалели времени и сил для того, чтобы 
на практике проверить правильность выска-

зываемых предположений. Так, по итогам экс-
педиции, предпринятой в 1885 г. группой до-
бровольцев, взявшихся пройти пешком от пе-
щер Пуну- Сонале, о которых писал Никитин 
[23, p. 262], до Джуннара через перевал Нана, 
удалось доказать, что на это требуется зна-
чительно меньше, чем 16 дней, как полагали 
сторонники этой версии. Поэтому в итоге она 
была отвергнута. Аналогичные оживленные 
дебаты вызывали и другие маршруты русско-
го купца по Индии.

По ходу странствий Никитину, судя 
по всему, нередко встречались действующие 
или уже заброшенные к тому времени и лежа-
щие в руинах крепости, бастионы и иные фор-
тификационные сооружения, которые обычно 
возводились в древности на вершинах и отро-
гах гор, в непосредственной близости от тра-
диционных мест поклонений; пещеры и скаль-
ные храмы, относящиеся к периоду расцвета 
в Индии раннего буддизма ветви хинаяны.

Ко времени посещения этих мест Аф. Ни-
китиным независимый и самостоятельный 
статус этих центров уже был безвозвратно 
утрачен. Все крепости пали, а буддистские мо-
настыри оказались разоренными приблизи-
тельно в 1436 г., когда эти области оказались 
завоеванными мусульманскими армиями под 
предводительством султана Бахмани.

Первый крупный населенный пункт 
на пути следования Афанасия Никитина — 
г. Джуннар — расположен у подножья высо-
кого холма, венчаемого крепостью Шивнери. 
Он считался в те годы одним из наиболее хо-
рошо защищенных и неприступных центров. 
Исторические хроники свидетельствуют, что 
строительство различного рода фортифи-
кационных сооружений на вершине холма 
Шивнери началось еще в глубокой древно-
сти, во времена правления династии Сатхва-
ханов (30 г. до н. э.) и продолжалось затем 
в годы возвышения Чалукьев (550–642 гг. 
н. э) и Раштракутов (742–973 гг. н. э.). Позже 
укрепленные сооружения на вершине холма 
перешли под контроль династии Ядавов, ко-
торые правили в этих местах с 1170 по 1308 г. 
В 1443 г. крепость после долгой осады пала 
под натиском вой ск Бахманидов, перестроив-
ших и усовершенствовавших ее по собствен-
ному образцу.
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В публикуемых в газетирах материалах 
подробно комментировались те места из за-
меток Афанасия Никитина, в которых он опи-
сывал свое пребывание в Джуннаре и расска-
зывал о неприступной по тем временам кре-
пости Шивнери [23, p. 225]. Так, историки тех 
времен, ссылаясь на свидетельства русского 
купца, заключали, что единственной доступ-
ной дорогой на вершину холма могла служить 
узкая тропинка, восхождение по которой за-
нимало очень много времени и требовало 
больших усилий. «Город Джунир (Джуннар) 
находится на каменном острове, который ни-
кем не устроен, а сотворен Богом, — отмечал 
в своем дневник Никитин. — <…> Один чело-
век поднимается на гору целый день, доро-
га тесна, двоим пройти нельзя» [23, p. 225]. 
И хотя это описание совершенно не походило 
на ту картину, которую представлял собой 
форт Шивнери в конце XIX столетия (англи-
чане, установившие свой контроль над этими 
территориями, начиная с 1818 г., по своему 
обыкновению, перестроили и благоустроили 
подъездные пути к крепости), это ни в коей 
мере не служило поводом для того, чтобы усо-
мниться в достоверности записок русского 
путешественника.

Еще одним городом, который посе-
тил по пути своего странствования Никитин 
и о котором в этой связи подробно писалось 
в газетирах 1880 г., был портовый центр Да-
бул. Комментируя соответствующие места 
из дневников русского путешественника, ав-
торы этих публикаций особо выделяли те ме-
ста из его повествования, где Никитин писал 
о Дабуле как о большом городе, в котором 
сливаются воедино многие нации и народно-
сти, проживающие на океанских побережьях 
от Индии до Эфиопии [18, с. 60].

В газетирах обсуждался не только марш-
рут Афанасия Никитина. Так, записки русско-
го путешественника вызвали целую научную 
дискуссию по вопросу о роли и месте прину-
дительного или рабского труда в экономике 
средневековой Индии. В этой связи появилось 
немало публикаций, авторы которых подроб-
но анализировали такой примечательный 
и любопытный факт из истории Индии Сред-
них веков, как массовое привлечение рабской 
силы из Абиссинии для выполнения различ-

ного рода тяжелых и непопулярных среди 
местного населения работ.

Оживленная научная дискуссия об абис-
синских рабах, развернувшаяся на страницах 
научных журналов в конце XIX в., попутно вы-
водила на другую, не менее интересную и важ-
ную проблематику: обсуждение и оценку роли 
религиозного фактора в процессе ассимиля-
ции в Индии различных инонациональных 
и иноэтнических общин и народностей.

Значительная по численности общи-
на выходцев из Абиссинии, проживавшая 
на территории Индии в Средние века, пред-
ставляла в данном случае наглядный пример. 
Дело в том, что дальнейшая судьба выходцев 
из этих североафриканских регионов, которых 
во времена правления в Индии династии Бах-
манидов называли собирательными термина-
ми «хабши» (по всей видимости, от арабско-
го названия Абиссинии «хабаш») или «сиди» 
и которые привлекались тогдашними прави-
телями Индии в качестве физически крепких 
и выносливых рабов и бесстрашных наемных 
воинов, складывалась любопытным образом. 
Зачастую, принимая ислам, бывшие рабы об-
ретали иной социальный статус и быстро под-
нимались по ступеням общественной и поли-
тической иерархии. Путь обращения в новую 
веру сулил во времена правления Бахманидов 
очень выгодные перспективы, на что особен-
но важно обратить внимание в контексте из-
учения записок Афанасия Никитина и анализа 
его странствий по территории Индии.

Можно поэтому предположить, что для 
тверского купца, путь которого по Индии про-
легал в основном по территориям, находя-
щимся под господством Бахманидов, вопрос 
о смене веры часто приобретал не просто 
умозрительный, а совершенно практический 
смысл. Обрести  сколько- нибудь значимый об-
щественный статус (а порой сохранить имуще-
ство и саму жизнь) без этого было делом дале-
ко не простым. Уместно напомнить, что извест-
ный венецианский купец Николо де Конти, 
путешествовавший по Индии почти в то же 
время, что и Никитин, был вынужден принять 
ислам перед лицом реальной угрозы для его 
жизни. Подобные случаи были, судя по всему, 
не так уж редки. Так, И. П. Минаев, ссылаясь 
на книгу английского путешественника Саму-
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эля Пёрчеса «His Pilgrimage or Relation: of the 
World», изданную в Лондоне в 1617 г., упомина-
ет об англичанине Роберте Джонсоне, который 
«ренегатством пробил себе дорогу к почестям 
при дворе Деканских царей, но недолго пользо-
вался им, ибо через восемь дней по обрезании 
умер; другие два — Роберт Клакстон и Роберт 
Тралии… добровольно дали ограбить у себя то, 
чего у них  никогда не было, то есть веру и ре-
лигию, и омусульманились» [24, p. 327].

Многие места дневников Никитина сви-
детельствуют о том, что русскому купцу не-
редко приходилось отстаивать свои религи-
озные убеждения в нелегкой борьбе, из кото-
рой он в конечном итоге вышел победителем. 
Но при этом он потерял в другом — христи-
анская вера, которую так ревностно оберегал 
тверичанин, на всем протяжении его стран-
ствий по индийской земле выступала в каче-
стве главной преграды, препятствовавшей его 
психологической адаптации к окружающей 
действительности. Но он не пожертвовал ей, 
что характеризует его как человека цельного 
и сильного, сумевшего избежать растворения 
в принципиально иной социально- культурной 
и религиозной среде.

Хотя обе основные религии, с которыми 
Никитину пришлось столкнуться в Индии, — 
ислам и индуизм — были для него в равной 
мере неприемлемы, его отношение к ним 
было различным. Свой ственный индуизму по-
литеизм, обряды и специфическая символика 
были совершенно непонятны выходцу из рос-
сийской средневековой глубинки. Несмотря 
на толерантность и пластичность индуизма, 
он оставался «закрытой» религией для ино-
верцев. Ислам же с его центральным принци-
пом единобожия казался ближе и понятнее. 
В дневниках Никитина есть места, где он на-
мекает, что эта религия, в принципе, может 
иметь право на существование. Но, несмотря 
на мощное давление со стороны мусульман-
ского окружения, Никитин посчитал переход 
в иную веру для себя неприемлемым.

Внутренний нравственный и духовный 
выбор русского купца был очень непростым. 
Будучи человеком незаурядным и проница-
тельным, он должен был понимать, что от-
казываясь от принятия ислама, он не сможет 
преуспеть в своей торговой миссии в мусуль-

манской Индии, куда забросила его судьба. 
Так и произошло. «Итак, русские братья хри-
стиане, — отмечал Никитин в своих дневни-
ках в назидание потомкам, — кто из вас хочет 
идти в Индийскую землю, тогда ты оставь 
свою веру на Руси и, призвав Мухаммеда, иди 
в Индостанскую землю» [18, с. 60–61].

Итог «Хождения» Никитина в Индию мог 
быть совершенно иным, выбери он южное, 
а не восточное направление для своих стран-
ствий по индийскому субконтиненту. Во мно-
гих регионах Малабарского побережья, рас-
полагающихся несколько к югу от того места, 
где он впервые ступил на индийскую землю, 
к концу XV в. значительно усилилось присут-
ствие сирийской Православной Церкви, осно-
ванной в Индии в первые века нашей эры апо-
столом Фомой. По свидетельству некоторых 
источников, к началу XVI в. на юго-западном 
побережье Индии проживало свыше 30 тыс. 
православных семей [22, p. 433] — цифра 
по тем временам весьма значительная. Ники-
тин чувствовал бы себя здесь гораздо комфор-
тнее, и результат его отважного предприятия 
мог бы быть весомее.

Некоторые из его впечатлений оказа-
лись единственным источником информации 
о давно исчезнувших с карты местах и важных 
событиях. К таковым можно отнести рассказ 
Никитина о важнейшем центре религиозно-
го паломничества индусов на территории 
Индии, священном месте поклонения под на-
званием «Шрисайлам», с которым связано не-
мало страниц индийского эпоса и мифологии, 
известном еще со времен Махабхараты под 
названием Шри Парваты, или «благословен-
ного холма» («…Их Иерусалим, а по-басурман-
ски Мекка…» [18, с. 64], как характеризует этот 
исторический комплекс Никитин). Располага-
ющийся на вершине невысокого прибрежного 
холма реки Кришны древний храмовый ком-
плекс, в котором главными объектами покло-
нения являются Шива в облике Малликарджу-
ны и его божественная супруга в образе Бхра-
марамбы Дэви, и по сей день является одним 
из двенадцати наиболее почитаемых религи-
озных святынь индуизма. Что же касается са-
мого холма, на котором он расположен, то ему 
присваивается наивысший сакральный статус 
«южного» Кайлаша.
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Не вызывает поэтому особого удивле-
ния тот факт, что заметки Афанасия Никитина 
об этом храмовом комплексе, представляю-
щие собой единственное достоверное свиде-
тельство о том, как выглядела эта святыня 
индуизма во второй половине XV в., вызвали 
огромный интерес научной общественности 
в британской Индии. Сопоставление их с под-
робными записками английского исследовате-
ля капитана Маккэнзи, посетившего эти места 
в марте 1794 г., то есть почти 300 лет спустя, 
предоставляло уникальную возможность про-
следить процесс его развития в исторической 
перспективе, обнаружить и попытаться объ-
яснить перемены, происходившие в окружав-
шей его социально- бытовой и экономической 
инфраструктурах.

В частности, дневниковые записи рус-
ского купца позволяли прийти к заключению, 
что во второй трети XV в. храмовый комплекс 
Шрисайлам все еще сохранялся в своей перво-
зданной красоте и величии, несмотря на то, 
что окружающие его земли уже находились 
под властью династии Бахманидов. На это 
указывает отсутствие в заметках Никитина 
 каких-либо ссылок на имеющиеся разруше-
ния и упадок. Ярким контрастом в этой связи 
служили путевые заметки английского иссле-
дователя, опубликованные в журнале «Ази-
атские исследования, или труды по изучению 
общества», учрежденном в Бенгалии для изу-
чения истории древних искусств, наук и лите-
ратуры Азии.

Ко времени посещения английским пу-
тешественником эта индусская святыня уже 
испытала на себе всю тяжесть религиозной 
нетерпимости и фанатизма мусульманских за-
воевателей и, судя по всему, была уже далека 
от того великолепия, которое довелось уви-
деть русскому первопроходцу. «…Все завоева-
ния мусульман носят на себе характер религи-
озных вой н, — совершенно справедливо отме-
чал И. П. Минаев. — <…> Их полчища не только 
грабили то, что ценно, но и оставляли по себе 
злую память, разрушая святыни или подвер-
гая их поруганию» [10, с. 34].

И все же английскому исследователю 
открылась картина поистине впечатляющая: 
Парвата, по его словам, включала в себя не-
сколько храмов, обнесенных стеною, имев-

шею в длину 660 футов, а в ширину 510 футов, 
в самой ограде находилось несколько храмов 
и других зданий, а также сад и пруд. Ограда, 
как отмечал он, была выстроена из правильно 
обтесанных камней сероватого цвета и имела 
в высоту от 24 до 27 футов, причем сами кам-
ни, которые использовались при строитель-
стве ограды, имели также довольно внуши-
тельные размеры — от шести до семи футов 
в длину и около трех в высоту. На Никитина 
такие небывалые пропорции произвели го-
раздо большее впечатление, чем на более об-
разованного англичанина. «А бутхана весьма 
велика, с пол- Твери, каменная…», — с изумле-
нием записывает он в свой дневник [18, с. 61].

Комментируя это, русский индолог 
И. П. Минаев дает важное пояснение в отноше-
нии терминов «бут» и «бутхана», употребляе-
мых Никитиным при описании мест религиоз-
ного поклонения индусов. Так, он считает, что 
«…Афанасий Никитин употребляет персид-
ские слова — „бут“ и „бутхана“ — в значениях 
„идол“ и „капище“» и что в его устах «оба эти 
выражения не имеют никакого отношения 
к Будде или буддизму, давно уже не существо-
вавшему в то время в той части Индии. <…> 
Афанасий Никитин в своих записках различает 
в индийском населении мусульман и идоло-
поклонников; первых он называет б е с е р м е 
н а м и, а вторых — к о ф а р а м и; последние, 
по его словам… „молятся каменным болванам, 
а Христа не знают“ или же: „все веруют в Бута“». 
Далее русский исследователь отмечает, что 
слово «бут» в понимании Аф. Никитина имеет 
значение «…идола, или каменного болвана» 
[10, с. 131]. Это толкование можно принять 
за исчерпывающее объяснение. Воспитанный 
в духе единобожия, он не мог уловить различий 
между громадным числом зрительных образов 
многочисленных воплощений божеств индус-
ского пантеона и использовал для их описания 
понятный ему собирательный термин.

Внимательно изучавшие и сопостав-
лявшие заметки двух путешественников ис-
следователи не могли не обратить внимания 
и на другой момент. Никитин пишет о 12 яру-
сах скульптурных барельефов, украшавших 
главный храм Малликарджуны: «…всего вы-
резано 12 венцов, как бут чудеса творил, как 
являлся индийцам во многих образах…» [18, 
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с. 64]. В то же время Маккэнзи пишет уже 
только о 9 ярусах барельефной резьбы. Ясно, 
что ни тот, ни другой не могли ошибаться 
в простых арифметических подсчетах, и поэ-
тому вывод напрашивается сам собой: значи-
тельная часть храма оказалась разрушенной 
во времена мусульманского господства.

Скульптурные изображения, конеч-
но, поразили воображение русского купца, 
но в своих записях он остался верен себе и ни-
как не выказывал эмоций и воздерживался 
от комментариев. «Бут… являлся индийцам 
во многих образах, — пишет он о барельефах 
храма Малликарджуны, — первое — в образе 
человека; второе — в облике человека, но с хо-
ботом слона; третье — человеком в виде обе-
зьяны; четвертое — человеком в образе люто-
го зверя. Являлся им всегда с хвостом, а хвост 
на камне вырезан с сажень» [18, с. 64].

У человека, воспитанного в духе пури-
танских традиций и норм христианской мора-
ли, скульптурные изображения подчас очень 
вольного характера не могли не вызывать 
чувства отторжения и внутреннего протеста. 
Но нигде на страницах его дневника нельзя 
встретить, говоря словами И. П. Минаева, «не-
терпимого высокомерия», свой ственного мно-
гим «современным правителям Индии. Говоря 
о местных обычаях, о религии туземцев, он со-
общает факты, не комментируя их враждебно, 
не упоминает о бесконечном числе скотских 
качеств у Индийцев», которые столь часто 
«подмечали» некоторые европейские путеше-
ственники [10, с. 43].

Но главное, на что обращали внимание 
индийские специалисты, исследовавшие пу-
тевые заметки двух путешественников, за-
ключалось в том, что ни тому, ни другому так 
и не довелось увидеть главную святыню этого 
места религиозного паломничества — один 
из двенадцати фаллических символов бога 
Шивы, или так называемых самопроявленных 
«джойятир» лингамов, обладающих особым 
сакральным статусом. Это лишний раз под-
тверждало, что акцент на тщательное соблю-
дение ритуальной чистоты священных мест 
поклонения соблюдался в Индии даже в те от-
даленные времена, когда представители иных 
конфессий были не столь частыми гостями 
на просторах этой страны.

Индийские исследователи конца XIX в. 
и (практически одновременно, но независимо 
от них) русский индолог И. П. Минаев подроб-
но анализировали те места из дневников, где 
он рассказывал о военных походах бидарских 
властителей против могущественного цар-
ства Виджаянагар, располагавшегося в цен-
тральной части южной Индии.

Историческая ценность дневников твер-
ского купца состояла и состоит в том, что запи-
санные впечатления оказались единственным 
свидетельством этих эпохальных военных 
походов, дошедших до наших времен. Из них 
историки получили информацию о численно-
сти и составе вой ск бидарского султана, воору-
жении и воинской экипировке, о других важ-
ных деталях.

Записки Никитина, который скрупулез-
но вел отсчет дням и неделям своего пребы-
вания в Индии, позволили внести существен-
ные коррективы в имеющиеся исторические 
данные. Так, сопоставляя дневниковые записи 
русского купца с имевшимися хронологиче-
скими данными, И. П. Минаев пришел к за-
ключению, что известный поход бидарского 
раджи Малика против пиратского анклава 
Шанкара раджи, располагавшегося в районах 
современного Гоа, продолжался не три года, 
как считалось ранее, а всего лишь два и за-
кончился в 1471 г., то есть как раз в то время, 
когда Никитин еще был в Бидаре и видел за-
вершение военной кампании своими глазами.

Никитин поехал за три моря «не как ту-
рист, а исключительно с торговою целью», 
которая разительным образом отличалась 
от намерений многих европейских преемни-
ков, не щадившими сил и даже жизней для 
того, чтобы подчинить себе новые земли либо 
с помощью креста и Библии, либо путем эко-
номического и политического принуждения. 
Быть может, поэтому содержание и общая то-
нальность рукописи тверского купца сильно 
отличаются от многих средневековых хроник 
более позднего периода, в которых интенции 
их авторов отчетливо читаются между строк 
[10, с. 2]. По словам Никитина, в этот опасный 
путь он пустился, имея намерение открыть 
новые торговые пути и разведать, какие воз-
можности может сулить для русских купцов 
торговля с Индией. Эта мотивационная основа 
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его путешествия объясняет тот факт, что в от-
личие от многих средневековых хроникеров, 
он в своих заметках стремился скорее осмыс-
лить и понять увиденное, нежели сравнить 
непонятное с привычными реалиями и осу-
дить за то, что оно совершенно не вписывает-
ся в собственные представления.

Многие исследователи его странствий 
отмечают, что он в деталях интересовался 
теми товарами, которые могли, с его точки 
зрения, представлять интерес для торгов-
ли с Россией. При этом традиционные ткани 
и специи он отметал как совершенно не за-
служивающие внимания и сосредотачивался 
на драгоценных камнях. В каких бы местах он 
ни останавливался во время своего «хожде-
ния» по Индии — в Чауле, Джуннаре, Бидаре —, 
он везде интересовался именно этим предме-
том возможного экспорта в Россию, наводил 
справки и тщательно записывал полученные 
сведения в дневник.

Посещая религиозный комплекс Шри-
сайлам во время традиционной ярмарки, про-
водимой в период фестиваля Шиваратри, он 
обратил внимание на оживленную торговлю 
драгоценными камнями. О том же самом пи-
шет и английский исследователь Маккэнзи, 
указывая при этом на то, что добывались и об-
рабатывались они в районах, прилегающих 
к священному комплексу. Один из таких цен-
тров, описываемых им, располагался «непо-
далеку от развалин Чундра- гумпти-пунтум, 
в прошлом величественного города на север-
ном берегу реки Кришны» [10, с. 2].

Тверичанин описывал и некоторые из-
вестные алмазные копи во владениях бахма-
нидов (Райчур, Куллур, Гулбаргу, Голкопри), 
рассказывал не только о ценах на драгоцен-
ные камни в пересчете на руб ли, но и об ус-
ловиях приобретения самих месторождений, 
что выдает в нем уже жилку промышленника. 
Русский купец в те далекие годы прекрасно 
понимал, что разрабатывать месторождения 
самим экономически выгоднее, нежели поку-
пать обработанные камни.

Таким образом, мы видим, что Никитина 
в Индии интересовали исключительно торго-
вые и даже промышленные дела; к культуре 
местных жителей он относился уважитель-
но, деликатно, без негативных оценок, что, 

в принципе, характерно для известных рус-
ских путешественников. Подтверждением это-
му служили и приведенные цитаты из работы 
И. П. Минаева. Однако в современной научной 
среде имеют место и другие оценки. Например, 
в 1978 г. общественности была предложена так 
называемая теория ориентализма. Ее автор — 
американский ученый палестинского проис-
хождения Эдвард Саид. Его позиция заключа-
лась в утверждении тезиса, что все европейцы 
(включая и русских) являются европоцентри-
стами, расистами и носителями идеи запад-
ного доминирования над Востоком. Конечно, 
определенные основания для такой позиции 
по отношению к европейцам времени коло-
ниализма были. Например, англичане Джеймс 
Милль и Г. С. Мэйн в свое время утверждали, 
что у индийцев нет цивилизации как таковой, 
нет ни искусства, ни поэзии, ни науки, ни за-
конов, ни морали. Теория оказалась весьма 
привлекательной для неевропейских ученых, 
и вот уже в XXI в. ее развил индийский историк 
Мукерджи, большую часть жизни проживший 
и проработавший в США. Он пришел к выводу, 
что все известные русские, путешественники, 
ученые, коммерсанты или деятели искусства, 
побывавшие в Индии, поголовно были «ориен-
талистами» с колонизаторским стилем мыш-
ления, высокомерием и пренебрежительным 
отношением к Востоку. В «черный список» Му-
керджи [26] попали основоположник русской 
индологии Иван Минаев, основатель классиче-
ского театра в Индии, русский драматург Гера-
сим Лебедев, путешественник и талантливый 
рисовальщик князь Алексей Салтыков и — как 
самый махровый «ориенталист» — русский ху-
дожник Василий Верещагин. Тверской купец, 
совершивший многотрудное «хожение за три 
моря» в Индию в XV в., был заявлен «основопо-
ложником» русского «ориентализма».

Проведенный выше анализ работы Ни-
китина убедительно показывает, что для 
таких радикальных негативных оценок нет 
оснований и что в заметках тверского купца 
отсутствуют основополагающие признаки, ко-
торые, по мнению авторов данной концепции, 
характеризуют ориенталиста. Очевидным 
подтверждением этого является и открытие 
памятника Аф. Никитину в Индии, к истории 
которого автор имеет самое непосредствен-

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2021 № 1

43

Д. Е. Челышев = Афанасий Никитин в Индии: историческая ретроспектива...



ное отношение. Наш экскурс в процесс изу-
чения путешествия Никитина по Индии был 
необходим и для осознания большой значи-
мости создания и установки в Индии этого па-
мятника, которую придают данному событию 
и сами индийцы.

Знаковый и масштабный российско- 
индийский культурный проект, осуществлен-
ный Российским центром науки и культуры 
(РЦНК) в г. Мумбаи, которым автору этих строк 
довелось руководить с 1997 по 2003 г., вызвал 
живой и неподдельный интерес индийской 
творческой интеллигенции и научной обще-
ственности, широко освещался в местных га-
зетах. Комплекс мероприятий, проведенных 
Российским культурным центром в рамках 
подготовки к открытию памятника, и актив-
ная информационная кампания, которую 
удалось организовать в местных СМИ, вновь, 
теперь уже на новом историческом этапе стра-
тегического привилегированного партнер-
ства, привлекли внимание в Индии к истокам 
российско- индийских связей, их истории, ко-
торую принято отсчитывать от путешествия 
тверского купца.

Памятник Никитину было решено по-
строить неподалеку от Мумбаи, в окрестно-
стях деревушки Чаул, где русский путеше-
ственник, если следовать его дневникам, впер-
вые ступил на индийскую землю. Упоминание 
об этом населенном пункте можно встретить 
теперь лишь в книгах по истории и на старых 
картах. Его уже давно поглотил более крупный 
населенный пункт — Ревданда. Но русский ку-
пец не ошибся, записав в своем дневнике: «…И 
есть тут индийская страна…» [18, с. 59]. Хотя 
территория Гуджаратского султаната, к бе-
регам которого до этого причаливал баркас 
с Никитиным на борту, в те далекие времена 
не считалась Индией, а сам султанат был не-
зависимым государством, тем не менее, строго 
говоря, и единого понятия «Индия» в то время 
не было. Индийский субконтинент объединял 
собой ряд разрозненных княжеств и мусуль-
манских анклавов. Гуджаратский же султа-
нат был присоединен к империи Бахманидов 
уже после возвращения Никитина в Россию 
(в 1573–1583 гг.)…

Процесс подготовки и строительства 
длился почти два года и был полон любопыт-

ных эпизодов, многие из которых рельефно 
высвечивают ту или иную грань индийской 
действительности и эмоциональную состав-
ляющую российско- индийских связей. Цере-
монию закладки первого камня в основание 
будущего монумента по согласованию с Гене-
ральным консульством РФ в Мумбаи было ре-
шено приурочить к празднованию 100-летия 
со дня основания в Индии первой российской 
дипломатической миссии. Эта юбилейная 
дата в истории отношений двух стран широко 
отмечалась в Бомбейском консульском округе. 
Но ее подлинной кульминацией стал первый 
государственный визит в Индию В. Путина 
в качестве Президента РФ в начале октября 
2000 г., который совпал по времени с проводи-
мыми праздничными мероприятиями.

Во время официального приема, данно-
го губернатором штата Махараштра П. С. Алек-
сандером в честь главы российского государ-
ства, В. Путин сказал, что ему известно о пла-
нах строительства памятника в том месте, 
откуда русский путешественник начал свое 
путешествие по Индии, и что он всячески 
приветствует эту инициативу. Днем позже, 
на встрече с представителями местного биз-
неса, российский президент вновь вернулся 
к этой теме и подчеркнул, что он поддержива-
ет и одобряет идею установки памятника пер-
вому русскому путешественнику в дистрикте 
Алибаг.

Первая российская дипломатическая 
миссия была официально открыта в Бомбее 
9 ноября (22 ноября по старому стилю) 1900 г., 
когда состоялась церемония поднятия россий-
ского флага над служебным помещением Ге-
нерального консульства России, располагав-
шегося в то время в гостинице «Тадж Махал», 
которая в неизменном виде существует до сих 
пор в качестве одного из лучших пятизвездоч-
ных отелей города. Этому предшествовали 
подписание консульского соглашения между 
Россией и Британией об открытии российской 
миссии, которое состоялось 24 января 1900 г., 
и публикация в российской печати 5 апреля 
1900 г. Указа Николая Второго об открытии 
русской дипломатической миссии в Бомбее.

Переговоры и официальная переписка 
между Россией и Британией об открытии рос-
сийской дипломатической миссии в Индии 
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носили затяжной и исключительно сложный 
характер. Они продолжались в общей сложно-
сти более 40 лет — с ноября 1858 по 14 августа 
1899 г. Это объяснялось большой насторожен-
ностью британской администрации к предло-
жению российского правительства об откры-
тии дипломатического представительства, 
опасениями усиления влияния России в Ин-
дии, которое могло бы осуществляться, как 
утверждали некоторые британские политики, 
через пограничные страны, главным образом 
Афганистан и Центральную Азию.

И после подписания консульской кон-
венции 24 января 1900 г. все равно возника-
ли спорные моменты. Так, получив сведения 
о том, что в Бомбей в качестве российского 
представителя планирует прибыть Вильям 
Оскарович фон Клемм, блестящий дипломат, 
имеющий богатый опыт работы на Востоке, 
генерал- губернатор Индии лорд Керзон стал 
настаивать на том, чтобы ранг российского 
представителя был ни в коем случае не выше 
консула. Однако его депеша, которую он на-
правил в Лондон 15 апреля 1900 г., запозда-
ла — десятью днями раньше в печати был опу-
бликован Указ Николая Второго о назначении 
в Бомбей генерального консула.

Из архивных документов известно, что 
работа первого российского генерального кон-
сула в Бомбее в течение всех пяти лет была со-
пряжена со многими сложностями, возникав-
шими из-за враждебного отношения со сторо-
ны лорда Керзона. Известно и то, что первый 
российский дипломат в Индии с честью вы-
шел из этого трудного положения, установив, 
несмотря на препятствия, чинимые британца-
ми, обширные контакты с представителями 
широких кругов индийской общественности.

После одобрения идеи строительства па-
мятника в головной организации (Российском 
центре международного научного и куль-
турного сотрудничества) в Москве и в МИДе 
приступили к поиску земельного участка под 
возведение монумента. В соответствии с За-
коном о регулировании оборота иностранной 
валюты от 1999 г. на территории Индии не до-
пускалось приобретение земельных участков 
в частную собственность лицами, не имеющи-
ми индийского гражданства. Мало что меняли 
и оговорки закона по исключению из общего 

правила иностранных граждан, постоянно 
проживающих на территории Индии не ме-
нее 183 дней в году при условии получения 
специального разрешения от Резервного Бан-
ка Индии. Нужно было также учитывать, что 
в Индии очень пристально следят за сооруже-
нием памятников конкретным историческим 
персонам, поскольку в острой внутриполити-
ческой борьбе они часто становятся допол-
нительным раздражителем и объектом про-
вокаций. Представители Российского центра 
науки и культуры в Бомбее были вовлечены 
в процесс переговоров с советами старейшин 
(панчаятов) в соседних деревнях, обсуждения 
проекта в муниципальных органах власти. Все 
разговоры заходили в тупик, как только вы-
яснялось, что за проектом стоит иностранная 
дипломатическая миссия.

В решении этого юридического вопро-
са значимую роль сыграл управляющий Рос-
сийским культурным центром, индийский 
гражданин г-н Суварна. «Феномен Суварны» 
довольно примечателен. Такие опытные ин-
дийцы работали практически во всех россий-
ских культурных центрах в Индии, были сво-
его рода «мажор- домами», или «палочками- 
выручалочками», в трудных ситуациях. Были 
такие старожилы в центрах в Калькутте (ныне 
Колката) и Мадрасе (ныне Ченнаи). В Нью- 
Дели большим почетом и уважением не толь-
ко индийского, но и всего советского, а позже 
российского персонала всегда пользовалась 
г-жа Бано, рафинировано- интеллигентная 
представительница мусульманской элиты 
столицы, в Мумбаи работал вездесущий г-н Су-
варна. Эти люди, проработав в наших культур-
ных центрах много десятилетий, практически 
со времени их основания в начале 1960-х гг., 
обрели обширнейшие связи в самых различ-
ных эшелонах индийского общества.

В то время, вплоть до начала 1980-х гг., 
советско- индийские связи переживали не-
бывалый подъем. В страну часто приезжали 
с визитами высокопоставленные советские 
гости, что диктовало необходимость обеспе-
чения соответствующего уровня представи-
тельства с индийской стороны. В ходе этой 
работы устанавливались связи с известными 
государственными и общественными деяте-
лями, представителями политической, на-
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учной и деловой элиты. С годами эти люди 
постепенно уходили со сцены, но оставались 
их родственники и знакомые, которые свято 
хранили о них память, и уже одно упоминание 
о старом знакомом способно было сразу поме-
нять тональность беседы и позволяло решить 
многие трудные вопросы и проблемы.

Управляющему удалось разыскать в дис-
трикте Алибаг г-на Датта Патил, руководи-
теля местного отделения Народной рабоче- 
крестьянской партии (одного из мелких оскол-
ков некогда влиятельной коммунистической 
партии Индии) и президента Образователь-
ного общества региона Конкан. В действи-
тельности же это был подлинный «крестный 
отец» всего региона: его слово было законом 
для местных силовых структур и полиции, 
для чиновников административного аппарата 
дистрикта, не говоря уже о местных органах 
самоуправления.

При встрече в РЦНК Патил с ностальги-
ей вспоминал былые времена, когда советско- 
индийские связи развивались под эмоциональ-
ным лозунгом «Хинди-руси бхаи-бхаи», востор-
женно говорил о Ленине и Октябрьской рево-
люции, которая, по его мнению, всколыхнула 
всю Индию (революция 1917 г. действительно 
оказала большое влияние на индийскую твор-
ческую интеллигенцию, в особенности на пи-

сателей и поэтов — и это 
отнюдь не идеологиче-
ское клише), вспоминал 
эпизоды из борьбы тру-
дящихся Алибага за свои 
права в первые годы 
независимого развития 
страны. Информацию 
о проекте строительства 
памятника Афанасию 
Никитину Патил вос-
принял с энтузиазмом 
и выразил готовность 
предоставить россий-
скому посольству в дар 
участок земли в бес-
срочное пользование 
на территории одного 
из колледжей. Этот кол-
ледж, носящий имя вид-
ного деятеля культуры 
штата Пиланкара, ока-

зался расположенным в живописном местечке 
в окружении кокосовых пальм на самом берегу 
Аравийского моря, возможно, действительно 
неподалеку от тех самых мест, где Афанасий 
Никитин впервые ступил на индийскую землю.

Вскоре директор Российского центра 
науки и культуры в Бомбее Дмитрий Челы-
шев и сотрудники Российского генерального 
консульства Михаил Кривошеев и Давид Мна-
цаканян подписали официальные документы 
дарения в офисе Патила в Алибаге. Все было 
оформлено на гербовой бумаге, с печатями 
и подписями, в присутствии государственно-
го нотариуса. Один из принципиальных во-
просов, связанных с предстоящим строитель-
ством, был, таким образом, успешно решен.

При процедуре подписания нашу деле-
гацию торжественно встречали со всеми при-
нятыми почестями все школьники колледжа 
имени Пиланкара в окружении преподавате-
лей, совершались традиционные обряды, со-
путствующие началу каждого ответственного 
предприятия, не обошлось и без импровизи-
рованного концерта. Русская «Катюша», даже 
в непрофессиональном исполнении, была 
принята на ура. Далее предстояла обычная 
рутинная работа: переписка, согласование, 
обсуждение.

Рис. 2. Ирина Челышева в сопровождении Д.Патила и Н.Дешмукх  
осматривают место строительства памятника  
на территории колледжа (Фото Д. Челышева)
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Предварительно 
проект был уже огово-
рен и с администраци-
ей Тверской области. 
Оставались вопросы 
по уточнению состава 
делегации для участия 
в мероприятии. Ключе-
вую роль в реализации 
этого проекта на всех 
его этапах сыграла по-
мощник губернатора 
Тверской области Ольга 
Ивановна Пищулина1. 
Все развивалось по на-
меченному плану: была 
определена дата торже-
ственной церемонии. 
Тверская делегация 
купила билеты на са-
молет, и для нее были 
забронированы места в той самой историче-
ской гостинице «Тадж Махал». Приглашение 
получили члены российской делегации, при-

1 На этапе установки и открытия памятного соо-
ружения О. И. Пищулина занимала уже должность заме-
стителя губернатора

бывшие в Мумбаи для участия в торжествах, 
посвященных 100-летию первой российской 
дипмиссии, Посол РФ в Нью- Дели и сотруд-
ники генконсульства. Был даже зафрахтован 

специальный прогулоч-
ный катер для отправки 
делегации в Алибаг, ко-
торый с виду напомина-
ет речные суда, которые, 
наверное, курсировали 
по Темзе или Миссисипи 
в конце XIX в.

Хотя расстояние 
между центральной, са-
мой южной частью Мум-
баи и Алибагом по пря-
мой всего около 130 км, 
добраться туда отнюдь 
не просто. Город распо-
ложен на полуострове, 
отделенном от матери-
ковой части и дистрикта 
Алибаг устьем бомбей-
ской портовой гавани. 
Путь туда на прогулоч-
ном катере составля-
ет около часа. Затем 

от пристани до колледжа Пиланкара нужно 
проехать еще около 20 км по дороге. В итоге 
от места до места можно добраться 1,5–2 часа. 

Рис. 3. Директор РЦНК Дмитрий Челышев подписывает акты дарения 
земли под строительство памятника (Фото И. Челышевой)

Рис. 4. Делегация Тверской области встречается с главным  
министром штата Махараштра В. Демукхом (Фото И. Челышевой)
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Путь же по автомо-
бильной дороге, с уче-
том местного трафика, 
занимает в один конец 
5–6 часов.

Когда до наме-
ченной даты проведе-
ния церемонии остава-
лось 3–4 дня, на катер 
были уже завезены 
продукты и прохла-
дительные напитки 
для членов делегации, 
от Патила пришло из-
вестие, что он переду-
мал и проводить ме-
роприятие не будет. 
Строптивый характер 
Патила к тому времени 
был хорошо известен, 
и поэтому ситуация 
выглядела безнадеж-
ной. Суварна сыграл роль спасителя. Он сумел 
отыскать друга молодости Патила и, возмож-
но, соратника по классовой борьбе, который 
согласился помочь. Патила даже не пришлось 
переубеждать — он все сразу понял, как толь-
ко увидел российских представителей на по-
роге своего кабинета в сопровождении свое-
го товарища. «В се-таки вы меня обошли», — 
только и процедил он сквозь зубы. Дальше 
уже все пошло без приключений.

Дата закладки памятника (23 ноября 
2000 г.) была выбрана не случайно. В этот день 
ровно 100 лет тому назад первый генераль-
ный консул России Вильям фон Клемм офи-
циально открыл в Бомбее первую российскую 
дипломатическую миссию в Индии.

Все произошло, как и планировалось: 
в Ревданду прибыла российская делегация 
в составе Первого заместителя министра 
иностранных дел РФ Вячеслава Трубникова, 
вице-губернатора Тверской области Юрия 
Краснова, заместителя губернатора Тверской 
области Ольги Пищулиной, президента Союза 
промышленников и предпринимателей Тве-
ри Сергея Потапова, Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла РФ в Индии Александра Ка-
дакина, Генерального консула РФ в г. Мумбаи 
Дмитрия Казеннова, Представителя Росзару-

бежцентра в Индии Андрея Сорокина и прак-
тически всего старшего дипломатического 
состава Генерального консульства России 
в г. Мумбаи.

Проработавшие много лет в Индии ди-
пломаты потом в кулуарах признавались, что 
это мероприятие вышло за рамки официоза 
и оказалось окрашенным в эмоциональные 
и искренние тона, которыми издавна отлича-
лись отношения между странами.

Прибывших на церемонию встретила за-
пруженная народом площадь перед зданием 
колледжа, украшенная цветами, разноцветны-
ми гирляндами и накрытая по традиции тен-
том на бамбуковых шестах — так называемым 
пандалом. Выстроившиеся по бокам музыкан-
ты в красочной форме играли бравурные ме-
лодии. Для того чтобы надеть на гостей гир-
лянды цветов, у входа собрались школьники 
и преподаватели колледжа.

Торжественный митинг открыл главный 
гость — Первый зам. министра иностранных 
дел РФ Вячеслав Трубников. Он зажег светиль-
ник, что символизирует собой начало каждого 
ответственного предприятия. После традици-
онных приветствий и речей членов кабинета 
министров штата Махараштра и российских 
гостей вице-губернатор Тверской области 
Юрий Краснов проследовал к постаменту бу-

Рис. 5. Вице-губернатор Тверской области Юрий Краснов закладывает 
первый камень в основание памятника (Фото И. Челышевой)
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дущего памятника 
и совершил торже-
ственный символи-
ческий обряд: под 
аплодисменты со-
бравшихся заложил 
первый камень в его 
основу.

На площади 
была открыта и уста-
новленная рядом 
с будущим памятни-
ком мемориальная 
доска, надпись на ко-
торой гласит, что па-
мятник первому рус-
скому путешествен-
нику в Индии был 
заложен вице-губер-
натором Тверской 
области в день празд-
нования 100-летия 
первой российской 
дипломатической миссии в Индии.

Затем состоялся торжественный митинг, 
в ходе которого почетные гости из России 
и члены правительства штата Махараштра 
в своих выступлениях подчеркивали, что стро-
ительство памятника первому русскому путе-
шественнику, фактически стоявшему у исто-
ков многолетних и плодотворных российско- 
индийских связей, имеет большое политиче-
ское значение с точки зрения их дальнейшего 
развития и укрепления.

На строительство памятника ушло чуть 
более года, и 17 января 2001 г. на территории 
колледжа им. Пиланкара в Ревданде состоя-
лась торжественная церемония его открытия. 
Мемориал в честь русского путешественни-
ка, возведенный при финансовом содействии 
администрации Тверской области по проекту 
местного архитектора Смиты Матре, пред-
ставляет стелу из черного гранита высотой 
7 метров, в основании которой по периметру 
укреплены бронзовые таблички на четырех 
языках — русском, английском, хинди и ма-
ратхи. На них выгравировано, что тверской ку-
пец Афанасий Никитин впервые ступил на ин-
дийскую землю неподалеку от места установ-
ки памятника. Рядом со стелой установлена 

гранитная мемориальная доска, на которой 
графически изображен маршрут путешествия 
Афанасия Никитина по Индии и приводится 
цитата из его записок, свидетельствующая 
о том, что он впервые высадился на берег Ин-
дии в местечке Чаул.

Для участия в церемонии прибыла де-
легация из Твери в составе вице-губернато-
ра области Юрия Краснова, заместителя гу-
бернатора Ольги Пищулиной и мэра г. Твери 
Александра Белоусова, советника- посланника 
Посольства РФ в Индии Николая Кудашева, 
Представителя Росзарубежцентра в Индии 
Андрея Сорокина, Генерального консула РФ 
в г. Мумбаи Дмитрия Казеннова, директора 
РЦНК в г. Мумбаи Дмитрия Челышева и стар-
шего дипломатического состава Генерального 
консульства РФ. В качестве почетных гостей 
с индийской стороны в мероприятии прини-
мали участие министр внутренних дел и за-
меститель главного министра штата Маха-
раштра Чхаган Бхуджбал, министр городского 
развития правительства штата Махараштра 
Сунил Таткаре, президент образовательного 
общества Конкан, известный адвокат Датта 
Патил и его вице-президент Нанда Дешмукх, 
руководящий состав штатовских отделений 
Индийского общества дружбы и культурных 

Рис. 6. Торжественный митинг в день закладки первого камня в основание  
будущего памятника. Выступает Дмитрий Челышев (Фото И. Челышевой)
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связей и Индийско- российского общества 
дружбы, видные представители местной об-
щественности и лидеры ведущих политиче-
ских партий региона.

Приветственные послания по случаю 
торжественного открытия памятника были 
получены от губернатора штата Махараштра 
доктора П. С. Александера, главного мини-
стра штата Махараштра Виласрао Дешмукха, 
мэра г. Мумбаи Харишвара Патила, а также 
президентов Индийского общества дружбы 
и культурных связей Индийско- российского 
общества дружбы Радж Кумара и Джанака 
Радж Гупты. Они были зачитаны в ходе торже-
ственного митинга директором РЦНК г. Мум-
баи Дмитрием Челышевым1. В выступлениях 

1 Автором этой статьи.

подчеркивалось, что обелиск логическим об-
разом завершает совершенное Аф. Никити-
ным отважное путешествие от берегов Волги 
и в этом смысле имеет глубоко символическое 
значение.

Торжества, связанные с открытием 
мемориала, привлекли большое внимание 
местной общественности и представителей 
средств массовой информации. На торже-
ственном митинге присутствовало свыше 400 
человек. Репортажи о состоявшемся событии 
были опубликованы центральной прессой 
на английском и маратхи.

Памятник Аф. Никитину в Ревданде сто-
ит и поныне. Он прочно вошел в список мест-
ных достопримечательностей, и его часто по-
сещают российские туристы, проезжая мимо 

Рис. 7. Памятник Афанасию Никитину в 
Ревданде (Фото Д. Челышева)

Рис. 8. Гравировка на русском языке. С трех дру-
гих сторон на памятнике выгравирован тот 
же текст на ханди, маратхи и английском 

(Фото Д. Челышева)
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колледжа по пути в курортный комплекс Ка-
шид на побережье Аравийского моря. Остает-
ся надеяться, что  когда- нибудь претворятся 
в жизнь вынашиваемые его создателями пла-
ны и строительство этого монумента на тер-
ритории одного из колледжей — событие 
само по себе исторически значимое — станет 
важным шагом в развитии разностороннего 
культурного сотрудничества между россий-
ским культурным центром и образователь-
ным обществом региона Конкан, а в десятках 
школ и колледжах, объединённых под эги-
дой этого общества, будут изучаться русский 
язык и литература, проходить совместные 
фото- и художественные выставки, концерт-
ные программы, демонстрироваться рос-
сийские художественные и документальные 
фильмы, читаться лекции и проводиться пре-
зентации российских вузов. Иными словами, 
увековеченная в монументе память о первом 
русском человеке, сошедшем на берег в этих 
местах, сможет, как это однажды уже случи-
лось более 500 лет тому назад, придать новый 
импульс развитию и расширению российско- 
индийского сотрудничества.

В результате проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы.

Путевые заметки Афанасия Никитина 
вызвали еще в британской Индии большой 
интерес практически сразу после их публика-
ции на английском языке в XIX в. Они сыграли 
значительную роль в уточнении ряда исто-
рических данных по территориям, где рас-
полагались портовое поселение Чаула (ныне 

часть Ревданда), портовый центр Дабул, город 
Джуннар с крепостью Шивнери, пещеры Пуну- 
Сонале, центр религиозного поклонения Шри-
сайлам и др., а также сведений о численности, 
составе, экипировке вой ск бидарского султа-
на во время военных походов против царства 
Виджаянагар. Был показан определяющий 
интерес тверичанина во время путешествий 
по Индии: он был мотивирован исключи-
тельно идеями развития торгового сотруд-
ничества России с Индией, причем в сфере 
торговли драгоценностями и их промышлен-
ной разработки в самой Индии. Анализ днев-
никовых записей Аф. Никитина убедительно 
показал несуразность и ошибочность выводов 
сторонников теории ориентализма по отно-
шению к его личности, что сразу ставит под 
сомнение их справедливость и по отношению 
к другим русским путешественникам, ученым 
и художникам, оставившим заметный след 
в культурной жизни Индии в свое время. В ра-
боте была впервые в научном формате пред-
ставлена история установки монументаль-
ного сооружения в честь Афанасия Никитина 
на малабарском побережье Индии. История 
установки монумента в честь русского купца 
выявила большой запрос в Индии на развитие 
сотрудничества с Россией. Культурный ресурс, 
являясь базовым в выстраивании общей кон-
цепции межгосударственных отношений, про-
должает играть заметную роль в дипломати-
ческих отношениях с Индией и имеет хорошие 
перспективы при полноценном и активном 
его задействовании.
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Afanasy Nikitin in India:
A Historical Retrospective of the Legendary Journey

Abstract. The article defines the historical significance of the journey of the Tver merchant Afanasy 
Nikitin in terms of its influence on the subsequent development of cultural contacts between Russia 
and India, and also reveals a number of circumstances associated with the installation of the only mon-
ument to this traveler in India. The text of a 15th-century literary monument, A Journey Beyond the 
Three Seas, is analyzed. The results of research by Indian and Russian scholars and a number of En-
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glish-language sources are used. Systemic-historical, historical-genetic methods and a number of meth-
ods of historical source study related to the interpretation and analysis of textual content are applied. 
The book by Nikitin has been studied in the aspect of comparing its content with information provided, 
among others, by Portuguese authors. The historical value of Nikitin’s travel notes is emphasized as 
of the only evidence of the realities of the life of Indian society in the Bahmanid state, which allowed 
the author to reasonably make a number of corrections to the historical data. The late 19th-century 
publications of British and Indian authors dedicated to the detailed reconstruction of Afanasy Nikitin’s 
route and published in Gazetteer of the Bombay Presidency are studied. The versions of the interpre-
tation of the geographical names given in A Journey Beyond the Three Seas are considered. In the light 
of the publications that appeared on the pages of Gazetteer, the key stages of Nikitin’s journey through 
the territory of the Western Deccan are considered. Discussions caused by the study of the Journey by 
Indian authors at the end of the 19th century are analyzed. The author claims that, in his notes, Nikitin 
sought to comprehend and understand what he saw rather than compare the incomprehensible with 
the usual realities and condemn it for the fact that it does not fit into his own ideas at all. The concept 
of Orientalism in assessing the significance and motives of the activities of famous Russian travelers 
and researchers of the East is criticized. An extensive factual record of events related to the erection of 
the monument to Afanasy Nikitin in the vicinity of Mumbai in 2002 is presented. The construction of 
the monument to Nikitin is interpreted as an event that gave a new impetus to the development and 
expansion of Russian-Indian cooperation. The author points out that the cultural resource is the basis 
in building a general concept of interstate relations and continues to play a significant role in interstate 
cooperation between Russia and India.

Keywords: Afanasy Nikitin, Ivan Minaev, A Journey Beyond the Three Seas, Bahmanid state, India, 
Orientalism.
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Введение. Республика Индонезия — 
один из ярких примеров самобытного госу-
дарственного строительства и одна из самых 
богатых стран с точки зрения культурного 
наследия в его различных видах и формах. 
Эта страна прошла долгий путь — от невоз-
можности народов Индонезии распоряжаться 
собственной культурой в колониальную эпо-
ху до попыток создания единой индонезий-
ской культуры, которая не только объедини-
ла сотни различных этносов в единый народ, 
но и представила единый образ Индонезии 
на мировой арене. Роль государства в этом 
процессе, с одной стороны, представляется 
центральной, так как для Индонезии харак-
терна значительная централизация власти 
и ключевых социально- политических процес-
сов, с другой — каждая из провинций Индоне-
зии имеет определенную степень автономно-
сти в культурной сфере. Большинство круп-
ных этносов в стране стремятся к развитию 
локальной культуры и собственных культур-
ных центров, в то время как задачей столицы 
по-прежнему остается воплощение на практи-
ке мудрого национального девиза «Bhinneka 
Tunggal Ika» («Единство в разнообразии»), 
выражаемого в соблюдении конфессиональ-
ного и этнического баланса и социальной 
справедливости.

В значительной степени опыт далекой 
Индонезии применим к российской практи-
ке. Несмотря на географическую удаленность, 
Индонезия похожа на Россию своей много-

национальностью, мультиконфессиональ-
ностью, культурным богатством и размера-
ми территории. Как Россия, так и Индонезия 
занимают значимые политические позиции 
в современной системе международных от-
ношений, что сподвигает эти страны к поиску 
стратегий по повышению своего авторитета 
«глобальных культурных держав» на между-
народной арене.

Привлекает внимание и тот факт, что ос-
новополагающие документы по сохранению 
историко- культурного наследия, базирую-
щиеся на международных конвенциях, были 
одновременно приняты и в России, и в Ин-
донезии сравнительно недавно — в 90-х гг. 
ХХ в. Адаптации международных норм в обе-
их странах предшествовала эволюция нацио-
нального регулирования этой сферы.

Таким образом, опыт Индонезии в сфере 
регулирования данного сегмента культурной 
политики может представлять интерес для 
российских специалистов и быть полезен при 
совершенствовании соответствующих тема-
тических разделов законодательства или раз-
работки концептуального видения государ-
ственной политики в этой сфере.

Особый интерес данная тема также пред-
ставляет для отечественных исследователей- 
индонезистов — по причине того, что, несмо-
тря на значительный вклад российских специ-
алистов в переводы индонезийской литерату-
ры, общие исследования культуры, языка, ма-
териального и нематериального культурного 

В работе рассматривается история формирования государственной политики Индонезии 
в сфере защиты и сохранения культурного наследия и исследуется значение этой сферы 
для национального самосознания. Изучены документы, относящиеся к  международному 
и национальному законодательства («Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия» 1972 года,  Закона Республики Индонезия № 5 (1992 г.) «Об объектах 
культурного наследия» и др.), определяется их влияние на выработку государственных подходов 
в данной сфере. Выявлено, что культурное наследие и памятники природы Индонезии играют 
значительную роль в формировании как общеиндонезийской идентичности, так и этносов 
в составе населения страны, а соответствующие объекты  защищаются идеологией Панча 
Сила. Авторы приходят к выводу, что государственная политика Индонезии формировалась в 
условиях несогласованности между основными национальными законами и международными 
нормами, что, однако не мешает оценивать ее как достаточно эффективную.

Ключевые  слова: Индонезия, Юго-Восточная Азия, культурное наследие, природное 
наследие, культура, идеология, политика, туризм 

Наследие Веков                 
2021 № 1                                    www.heritage-magazine.com                                                                                        

56

Международные культурные связи в современном мире 



наследия, труды, рассматривающие именно 
государственную политику Индонезии по за-
щите этого наследия, в российской науке 
не представлены.

Более того, тема является малоизучен-
ной и для индонезийского научного поля. 
Пионером в этой области стал Дауд Тану-
диржо, профессор департамента археологии 
университета «Гаджа Мада», Джокьякарта. 
Как археолог- практик профессор Танудиржо 
в работе 1998 г. «Управление культурными 
ресурсами как управление конфликтами» 
инициировал дискуссию о необходимости 
соблюдения баланса интересов государства 
и местных сообществ в деле защиты мате-
риального культурного наследия [22]. За-
тем, в работе 2007 г. «Управление культур-
ным ландшафтом и наследием в Индонезии 
с археологической точки зрения», он развил 
идею о недостаточной степени защищенно-
сти нематериального культурного наследия 
и отсутствии согласованности практик при-
менения местных и международных норм 
в деле сохранения культурного наследия 
страны [21]. В 2010 г. Танудирджо провел 
подробный анализ нового закона «О куль-
турных ценностях» в статье «Закон о куль-
турном наследии 2010 г. с археологической 
точки зрения» [23]. В 2013 году он стал 
почетным гостем и организатором Первого 
международного симпозиума по культурно-
му и ландшафтному наследию храма Боро-
будур в Джокьякарте, где также выступил 
с предложениями и критикой относитель-
но существующих в стране норм по защите 
культурного наследия.

К следующим по значимости исследова-
ниям можно отнести работу 2016 г. исследо-
вателей Иснен Фитри из университета Север-
ной Суматры и Яхайа Ахмада из университета 
Малайи: «Культурное наследие и его правовая 
защита в Индонезии со времен правления Гол-
ландской Ост- Индии», где приводится доста-
точно подробная характеристика националь-
ного законодательства в этой сфере.

Основной идеей статьи является по-
ложение о том, что Индонезии следует все 
больше адаптировать международные нормы 
и выводить национальное законодательство 
на более высокие мировые стандарты [8].

В 2018 г. вышла в свет работа индоне-
зийского исследователя проблем развития 
Харизма Нугрохо «Местное наследие имеет 
значение: власть, контекст и формирование 
политики в Индонезии», в которой исследу-
ется влияние этнокультурных процессов в ин-
донезийском обществе на отношения провин-
ций и центра, в том числе в сфере культуры 
и культурной политики [17].

Западные работы по данной тематике 
вышли тоже сравнительно недавно, в 2020 г. 
Это, например, книга известной голландской 
исследовательницы колониализма Марики 
Бломберген «Политика наследия в Индоне-
зии: история культуры» [4] и книга герман-
ской исследовательницы туризма Хайди Да-
лес «Туризм, наследие и национальная культу-
ра на Яве: дилеммы местного сообщества» [6]. 
Данные книги можно считать комплексными 
исследованиями широкого исторического пе-
риода развития представлений о культурном 
наследии у народов Индонезии, отношений 
между государственными органами в сфере 
культуры и местными сообществами на совре-
менном этапе. Бломберген и Далес затрагива-
ют немаловажные аспекты влияния нацио-
нального строительства и идеологического 
поиска на сферу культуры, а также рассматри-
вают влияние туризма на изменения в куль-
турной политике Индонезии.

Таким образом, можно прийти к выводу 
о том, что государственная политика Индоне-
зии по защите и сохранению национального 
культурного наследия недостаточно изучена 
на современном этапе не только в общеми-
ровом, но в индонезийском научном поле. Не-
смотря на давнюю историю развития сферы 
культурной политики,  какая-либо научная 
дискуссия и анализ индонезийского опыта 
в данном направлении только набирают обо-
роты — с публикацией немногих исследова-
ний по этой теме. Отсюда следует, что авторы 
в рамках настоящей статьи ставят целью про-
вести подробное описание и анализ концеп-
туальных основ и практических механизмов 
реализации государственной политики Индо-
незии по защите и сохранению национально-
го культурного наследия.

Достижение целей, поставленных в ис-
следовании, будет содействовать научному 

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2021 № 1

57

Н. С. Куклин, Л. В. Куклина = Государственная политика Индонезии по защите...



осмыслению общих путей и способов реше-
ния проблем охраны культурного наследия, 
с которыми сталкиваются интенсивно разви-
вающиеся государства, в настоящее время ак-
тивно увеличивающие свой вклад в развитие 
мировой экономики.

По причине недостаточного количе-
ства литературы по теме авторы опирают-
ся, прежде всего, на работу с нормативными 
и делопроизводственными индонезийскими 
источниками и международными документа-
ми в сфере сохранения культурного наследия, 
такими как «Конвенция об охране всемир-
ного культурного и природного наследия» 
1972 г. или Закон Республики Индонезия № 5 
от 1992 г. «Об объектах культурного наследия».

Применяется историко- генетический 
метод, нацеленный на изучение генезиса 
(происхождения, этапов развития) государ-
ственной политики Индонезии в деле сохра-
нения и защиты культурного наследия. Таким 
образом, подробный анализ вышеупомянутых 
документов как исторических источников, 
по мнению авторов, позволит определить ка-
чественные этапы развития государственной 
политики Индонезии по сохранению культур-
ного наследия и сопоставить их с важными 
историческими событиями внутри страны.

В первом разделе содержательной части 
настоящей статьи авторы предлагают обра-
титься к краткому нормативному и истори-
ческому обзору государственной политики 
Индонезии в этой сфере в период становления 
государственности при президентах Сукарно 
и Сухарто (с 1945 по 1998 г.). Затем уже рас-
смотреть современный период индонезий-
ской истории, выделяемый с момента эпохи 
«Реформации» 1998 г. и по настоящее время.

Нормативная база и история фор-
мирования политики по защите и со-
хранению культурного наследия. Подоб-
но многим другим важным сферам индоне-
зийской внутренней политики, сфера защиты 
культурного наследия также является госу-
дарственноцентричной. Так, в Постановлении 
Народного Консультативного Конгресса Ре-
спублики Индонезия № II / MPR 1988 г. «Об ос-
новных положениях государственной поли-
тики» подчеркивается, что «Индонезийская 
культура, отражающая благородные ценности 

нации, должна быть взращена и развита, с це-
лью укрепления понимания и практики Панча 
Сила ради улучшения качества жизни, укре-
пления национальной идентичности, усиле-
ния чувства самоуважения и национальной 
гордости, а также укрепления духа националь-
ного единства и целостности, наряду со спо-
собностью стать движущей силой для реали-
зации чаяний нации в будущем» [13]. Таким 
образом, охрана культурного наследия и его 
сохранение воспринимаются именно как го-
сударственный мандат и прямая обязанность.

Однако, несмотря на высокий статус та-
кой политики, ее нормативную основу, ров-
но как и историю развития, трудно назвать 
последовательной.

История становления национальной 
системы Индонезии по защите культурного 
наследия начинается еще в колониальный 
период голландского управления, с выхода 
Monumenten Ordonnantie Staatsblad 238 No.19 
от 1931 г.1, который регулировал базовые 
принципы защиты памятников в работе ко-
лониальных властей. Документ был допол-
нен новым Monumenten Ordonnantie Staatsblad 
No.21 от 1934 г.,2 однако оба документа 
не в полной мере затрагивали все аспекты 
этой деятельности и более напоминали адми-
нистративные инструкции. В них содержались 
указания по определению статуса памятника, 
действия по его защите и меры в случае при-
чинения ущерба. Oudheidkundige Dienst 3 стало 
главным органом по защите культурных цен-
ностей в Голландской Ост- Индии.

При этом именно эти документы легли 
в основу политики независимого правитель-
ства Сукарно в деле формирования первых 
законодательных норм, регулирующих за-
щиту культурного наследия на территории 
Индонезии. Важность памятников культуры 
в первую очередь была закреплена в Консти-

1 Monumenten Ordonnantie Staatsblad No.19, 
1931 (нидерландск.) — Постановление о памятниках, 
бюллетень № 238 от 1931 г. (пер. авт.).

2 Monumenten Ordonnantie Staatsblad No.21, 
1934 (нидерландск.) — Постановление о памятниках, 
бюллетень от 1934 г. (пер. авт.).

3 Oudheidkundige Dienst (нидерландск.) — 
Археологическое бюро (пер. авт.).
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туции страны от 1945 г., которая действует 
и поныне. В статье 32 провозглашается, что 
«Правительство содействует развитию наци-
ональной культуры Индонезии». Как и другие 
положения Конституции, она отражала стрем-
ление Сукарно к объединению индонезий-
ской нации, провозглашая культуру именно 
общеиндонезийской.

Ведущим институтом, взявшим на себя 
ответственность за сохранение культурного 
наследия, стал Департамент культуры в рам-
ках структуры Министерства образования 
и культуры. Период 1945–1949 гг. ознамено-
вался попытками голландцев восстановить 
господство над независимыми индонезийски-
ми территориями, в связи с чем голландское 
«Археологическое бюро» и Министерство об-
разования и культуры дублировали полномо-
чия в сфере защиты культурного наследия.

После введения MO Stb.238/1931 для 
защиты и сохранения культурного наследия 
от нанесения ущерба или кражи закон был 
дополнен рядом незначительных инструк-
ций и декретов со стороны правительства 
Сукарно.

Таким образом, старые меры почти 
не подверглись  каким-либо изменениям, 
но по-прежнему нуждались в пересмотре мно-
гих положений. На международном уровне 
этот период был отмечен успехами мирового 
сообщества по созданию нескольких важных 
организаций для координации международ-
ных усилий по сохранению культурного на-
следия, таких как Международный союз ох-
раны природы (МСОП, 1948), ЮНЕСКО (1950), 
а также Международный институт сохране-
ния исторических и художественных произ-
ведений (IIC, 1950), Международный совет 
музеев (ICOM, 1952), Международный центр 
сохранения и реставрации культурных ценно-
стей (ICCROM, 1956) и Международный совет 
по достопримечательностям и памятникам 
(ICOMOS, 1965).

Этим организациям впоследствии уда-
лось сформировать нормативно- правовую 
базу, включающую несколько ключевых док-
трин и конвенций, среди которых Гаагская 
конвенция о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта (1954) [7] 
и Венецианская хартия (1964)[12].

После публикации Гаагской конвенции 
ЮНЕСКО международное сообщество оконча-
тельно определило термин «культурные цен-
ности» вместо понятия «памятник». С тех пор 
этот термин часто использовался странами 
в рамках их законодательства о культурном 
наследии.

Эта конвенция определила понятие та-
ких культурных ценностей, как памятники ар-
хитектуры, искусства или истории, археологи-
ческие памятники, группы зданий, произведе-
ния искусства и научные коллекции или важ-
ные коллекции книг. К сожалению, эти между-
народные конвенции, принятые в тот период, 
похоже, не оказали существенного влияния 
на законодательство по защите культурного 
наследия в Индонезии. Об этом можно судить 
по содержанию законодательства о культур-
ном наследии, изданного в эпоху Старого По-
рядка президента Сухарто.

С конца 1970-х Директорат по вопросам 
культуры начал проводить активные поиски 
и описание объектов культурного наследия, 
следуя идее создания индонезийской наци-
ональной культуры Панча Сила. Что приме-
чательно в рамках национальной политики, 
культура этнических групп Индонезии рас-
сматривалась в первую очередь не как «этни-
ческая культура», но, скорее, как «региональ-
ная культура». Создание образа региональных 
культур стало инструментом развития куль-
турного плюрализма режима Нового Поряд-
ка и важным фокусом культурной политики 
Сухарто [2, p. 255]. С этой точки зрения куль-
тура, например, культура тораджа, рассматри-
валась как культура провинции Южный Су-
лавеси, а балийская культура — как культура 
провинции Бали [6, p. 60].

Ярким примером этого направления 
является открытие в 1975 г. крупнейшего те-
матического парка Джакарты — Таман Мини 
(Taman Mini Indonesia Indah), который не-
прямым образом демонстрировал единство 
провинций в отношении их связи с центром, 
через павильоны с культурой различных про-
винци й1. Подобный кейс в индонезийской по-
литике крайне интересен, так как не похож 

1 В определенной степени это можно сравнить с со-
ветской культурной политикой и концепцией выставочного 
комплекса ВДНХ СССР в Москве.
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на политику, например, европейских или аме-
риканских стран по сохранению культурного 
наследия коренных народов, часто воспри-
нимаемую в контексте колониального про-
шлого и европейской экспансии. Панча Сила 
в отношении этого вопроса рассматривала 
многочисленные этносы Индонезии не как 
автономные группы, с особыми правами или 
 каким-то травматичным опытом потери сво-
его наследия, но как единый народ с разноо-
бразной культурой [23, p. 255]. При этом преж-
нее противостояние между яванскими элита-
ми в Джакарте и региональными политиками, 
многие из которых были частью местной пле-
менной элиты или потомками монархических 
династий колониального периода, все равно 
сохранялось [14, p. 113].

В этих условиях одним из ключевых 
средств закрепления «унифицированной ре-
гионализации» стал туризм, который был 
поднят Сухарто на особый уровень в рамках 
отдельного направления государственной 
политики.

В случае туризма забота о «националь-
ном единстве в разнообразии» сопровожда-
лась активной политикой регионализации Ин-
донезии как туристического продукта. Регио-
нализация стала мощным фактором туристи-
ческой политики, а развитие туристических 
объектов в Индонезии действительно пре-
вратилось в основной инструмент сохранения 
наследия национального сообщества [4, p. 39–
40]. Несмотря на форсированность этого про-
цесса, в числе попыток формирования новой 
идентичности из самобытных культур можно 
отметить и такой положительный момент, как 
внимание правительства Сухарто к вопросам 
реставрации объектов культурного наследия.

Как мы видим, в отношении категории 
культурного наследия существенных измене-
ний во внутренней политике не происходило. 
Однако именно при Сухарто в 1989 г. Индо-
незия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО 
1972 г. «Об охране всемирного культурного 
и природного наследия» [5]. В ней закрепля-
лось разделение двух понятий — «культурное 
наследие» и «природное наследие», что было 
важно для Индонезии, богатой природными 
объектами и объектами смешанного проис-
хождения. В 1991 г. первые четыре объекта, 

находящиеся на территории Индонезии, были 
внесены в список на 15-й сессии Комитета все-
мирного наследия ЮНЕСКО [10, p. 71]. Среди 
этих объектов — два центральных храма индо-
незийской культуры: Боробудур и Прамбанан.

Возродился интерес масс и к нематери-
альным формам подобного наследия, таким 
как философия, традиции и искусство во всех 
их проявлениях; празднование великих со-
бытий или дней памяти исторических лично-
стей; популярен стал образ самобытной жиз-
ни; и образование, выраженное в литературе 
и фольклоре. Принимая во внимание особую 
заинтересованность режима Нового Порядка 
в отношении культурного или исторического 
туризма, некоторые эксперты все же говорят 
о предвзятости правительственных структур 
того времени в пользу монументальных исто-
рических зданий и великих произведений ис-
кусства. Первыми «реликвиями прошлого», 
которые были названы «национальными ре-
ликвиями», как уже было упомянуто выше, 
стали монументальные индуистские и буд-
дийские храмы Центральной Явы — Прам-
банан и Боробудур, а также Храмовые ком-
плексы Бали и султанские дворцы (кратоны) 
Джокьякарты и Соло с их сложной придворной 
культурой, выраженной в танцах, музыке, фи-
лософии и церемониях, которые стали частью 
плана реализации государственной политики 
в этом направлении [13, p. 139].

Относительно дальнейшей эволюции 
национальной политики необходимо обра-
тить внимание на то, что к началу 1990-х гг. 
правительство Индонезии издало новый за-
кон о культурном наследии с поправками к MO 
Stb.238/1931, или так называемый Закон № 5 
от 1992 г. «Об объектах культурного наследия» 
(Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya) [26]. Год спустя к ново-
му закону добавилось еще и Постановление 
правительства № 10 от 1993 г. «О правилах 
применения Закона № 5/1992», несколько 
пунктов которого были направлены на крити-
ку Закона № 5/1992 относительно его содер-
жания, с целью возврата ряда положений MO 
Stb.238/1931 [18].

Закон № 5/1992 также содержал поло-
жения относительно действий гражданина 
на случай обнаружения  какой-либо ценной 
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находки и механизма ее передачи властям. Не-
маловажно и то, что этот документ оставлял 
за организациями и частными лицами право 
на распоряжение культурным наследием ради 
научных, религиозных, социальных, культур-
ных и туристических целей под надзором го-
сударства. Особый интерес представляет и тот 
факт, что в приложении к закону, содержаще-
му пояснения к различным его статьям, вновь 
провозглашается главная функция культур-
ного наследия как источника национальной 
идентичности.

Например, приложением к вышеупомя-
нутому закону определяется, что «Большин-
ство культурных объектов нации являются 
изобретениями этой нации в прошлом, что 
может быть источником гордости для данной 
нации.

Таким образом, сохранение индонезий-
ских объектов культурного наследия — это 
попытка воспитать национальную гордость 
и укрепить осознание идентичности как на-
ции, основанной на Панча Сила. Осознание 
идентичности нации в значительной степени 
зависит от знания прошлого, так что нация 
в настоящем и в образе своего будущего со-
храняет свои уникальные особенности, сфор-
мированные на базе ее философского и куль-
турного наследия» [22].

Не менее интересным фактом являет-
ся и то, что Индонезия как нация- архипелаг 
столкнулась с необходимостью отдельного 
регулирования политики культурных ценно-
стей и наследия, обнаруженных под водой. 
Так, в 1989 г. был принят Указ Президента 
№ 43 «О Национальном комитете и утили-
зации ценных грузов с затонувших судов», 
который регламентировал экспорт, импорт 
таких ценностей, добросовестное приобре-
тение, их обслуживание и охрану. Таким об-
разом, в индонезийских правовых рамках по-
явилось определение проблемы подводного 
культурного наследия. Указ президента № 25 
от 1992 г. «О разделе прибыли между прави-
тельством Индонезии и спасательными ком-
паниями с спасенными ценными предметами, 
извлеченными из кораблекрушений», только 
закрепил устоявшиеся положения.

Признание за рядом национальных па-
мятников Индонезии международного статуса 

подтолкнуло правительство Индонезии к де-
тализации механизма их защиты, и в тот же 
период 1990-х гг. были приняты дополни-
тельные меры в рамках нормативной базы 
из смежных сфер, как, например, в Законе Ре-
спублики Индонезия № 24 от 1992 г. «О терри-
ториальном планировании», а также в допол-
няющем его Постановлении правительства 
Республики Индонезия № 47 от 1997 г., кото-
рые прямо указывают на то, что правитель-
ство может объявить регион со значительным 
культурным или природным наследием охра-
няемой территорией [17, p. 2].

Наряду с этим необходимо отметить, что 
для правительства по-прежнему сложной яв-
лялась задача по диверсификации деятельно-
сти в сфере сохранения культурного наследия, 
так как даже принятые законы и подзаконные 
акты не охватывали всех сфер практической 
деятельности по защите культурного насле-
дия, а правительство Индонезии, по мнению 
национальных экспертов, в этот период все 
еще игнорировало вопрос о многопрофиль-
ном подходе с участием историков, археоло-
гов, антропологов, архитекторов, проектиров-
щиков и инженеров; охрана наследия в пони-
мании правительственной администрации 
по-прежнему находилась во власти именно 
специалистов- археологов, ориентированных 
на узкое понятие памятника, а не на широкое 
понятие культурного наследия.

Вопрос о культурном наследии 
и его типологии в постреформацион-
ной индонезийской политике. С оконча-
нием периода «Реформации» в 2004 г. первый 
всенародно избранный президент Индонезии 
Сусило Бамбанг Юдойоно развернул активную 
политику на продвижение имиджа Индонезии 
как глобальной державы, надежного партнера 
и посредника при урегулировании конфлик-
тов. Подобная дипломатия повлияла и на раз-
витие сотрудничества Индонезии с ЮНЕСКО, 
и на ратификации ключевых международных 
норм, которые позволили бы защитить куль-
турное наследие и продемонстрировать бо-
гатство Индонезии как культурной державы.

Особенно примечательным направ-
лением эволюции национальной политики 
в этом вопросе является влияние междуна-
родных актов и их ратификации на эволюцию 
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местных практик по защите культурного на-
следия. Важным здесь представляется двой-
ственность решений по вопросу о немате-
риальном культурном наследии. Так, Указом 
Президента № 78 от 2007 г. была ратифициро-
вана Конвенция об охране нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО от 2003 г. [21]. 
В последующие годы многие известные образ-
цы нематериального культурного наследия 
Индонезии получили признание на уровне 
ЮНЕСКО. В представительный список шедев-
ров устного и нематериального культурного 
наследия человечества вошли Кукольный те-
атр «Ваянг» (2003, 2008), Индонезийский крис 
(2005, 2008) — искусство изготовления и при-
менения священного кинжала, Индонезий-
ский батик (2009), Обучение индонезийскому 
батику как нематериальному культурному 
наследию для учащихся начальной, средней 
и старшей школы (2009), Индонезийский му-
зыкальный инструмент ангклунг (2010), Сум-
ка «Нокен» — многофункциональная вязаная 
или тканая сумка, ручная работа народа Па-
пуа, Три жанра традиционного танца на Бали, 
Традиция «Пиниси», Искусство судостроения 
в Южном Сулавеси, Традиции Пенчак Силат 
и Индонезийский гамелан [11].

Ориентация на положения конвенции 
позволили Министерству образования и куль-
туры не только создать специальные эксперт-
ные группы по нематериальному культурно-
му наследию, но и подключить к их работе 
различные локальные организации, а базо-
вые принципы работы с таким наследием 
закрепить в министерских указах. Аккреди-
тацию при ЮНЕСКО получили такие локаль-
ные организации, как «Asosiasi Tradisi Lisan» 
(ATL, создана в 1996 г .)1, «Sekretariat Nasional 
Perkerisan Indonesia» (SNKI, создан в 2008  г.)2 
и «Sekretariat Nasional Pewayangan Indone sia»3, 
основанный еще в 1975 г. при Сухарто [1]. Од-

1 Asosiasi Tradisi Lisan (индонезийск.) — 
Ассоциация устной традиции (пер. авт.).

2 Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia 
(индонезийск.) — Национальный секретариат криса 
Индонезии (пер. авт.).

3 Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia 
(индонезийск.) — Национальный секретариат ваянга 
Индонезии (пер. авт.).

нако подобное расширение общей практики 
работы с нематериальным культурным насле-
дием не повлияло на формулировки и реше-
ния, предлагаемые новым законом «О куль-
турных ценностях» от 2010 г., совместного 
Постановления Министерства внутренних 
дел и Министерства культуры и туризма отно-
сительно руководящих принципов для Испол-
нения обязанностей и ответственности мест-
ного уровня власти.

В октябре 2010 г. правительство Индоне-
зии приняло Закон № 11 «О культурных цен-
ностях» [25]. Ожидалось, что эта новая мера 
также станет фундаментальной основой для 
защиты и организации деятельности по со-
хранению культурного наследия в Индонезии, 
а главное — поможет лучшему пониманию 
современных реалий. Положения, указанные 
в Законе № 11/2010, уже касались регулиро-
вания таких новых вопросов, как разделение 
наследия на категории и децентрализация ре-
естра наследия по трем уровням: националь-
ному, провинциальному и муниципальному, 
а также междисциплинарный подход в работе 
по сохранению наследия, который был пре-
пятствием для эффективной работы пред-
шествовавших новому закону нормативных 
актов.

Несмотря на то, что Закон № 11/2010 
регулирует различные аспекты, которые 
не были упомянуты в предыдущем законе, он 
подвергся очередной критике со стороны экс-
пертного сообщества. Во-первых, как и ранее, 
в законе используется термин «Cagar Budaya» 
или «культурные ценности», под которым 
по-прежнему подразумевается материаль-
ное культурное наследие (включая движи-
мое или недвижимое имущество), например, 
культурные артефакты и памятники архитек-
туры. Во-вторых, закон также предполагает 
возможность создания исторической области 
или района, в рамках которых материальное 
наследие получит защиту, при этом нематери-
альное культурное наследие народов Индоне-
зии такую защиту в законе не получает. Цен-
тральная роль в защите ценностей остается 
за правительством, без делегирования части 
полномочий негосударственным акторам.

Закон определяет «культурные ценно-
сти» как «недвижимые или движимые, сде-
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ланные руками человека; части или группы 
имущества или их остатки, которые в основ-
ном старше 50 лет или принадлежат к перио-
ду стиля не менее 50 лет, и которые считаются 
важными для истории или искусства; или яв-
ляющиеся объектами особой важности с точ-
ки зрения палеоантропологии».

С учетом динамичного развития Индо-
незии и ее уровня цифровых технологий, все 
более актуальными становятся вопросы за-
щиты нематериального культурного насле-
дия, которые закон фактически не регулиро-
вал, и распределения полномочий на регио-
нальный и городской уровни.

Следующим шагом в развитии практики 
по защите культурных ценностей стал Закон 
номер 5 от 2017 г. «О культурном развитии», 
предполагавший более обширные формули-
ровки по части определения национальной 
культуры в целом и роли этой культуры в раз-
витии нации [3, p. 16]. Флагманом проекта вы-
ступило Министерство образования и куль-
туры, при содействии других профильных 
министерств. Закон, как и предыдущие акты, 
опирается на статью 32 Конституции страны 
и указанные в ней обязанности государства 
по продвижению индонезийской культуры. 
Объектом развития культуры является Ста-
тья 5 Закона № 5 2017 г., а именно устные тра-
диции, традиционные рукописи, обычаи, об-
ряды, традиционные знания, искусство, язык, 
народные игры и традиционные виды спорта.

Несмотря на то, что закон напрямую 
не относится к законам по сохранению насле-
дия и скорее регулирует общие культурные 
вопросы и культурное наследие как часть 
спектра этих вопросов, его широкие форму-
лировки охватывают многие проблемные 
зоны из предыдущих нормативных основ. Так, 
культурная стратегия, описываемая законом, 
должна опираться на комплексный подход, 
мультидисциплинарные исследования, а так-
же на взаимозависимый характер культур Ин-
донезии [22].

Стратегия предполагает и развитие 
туристических направлений, что также спо-
собно привлечь большие средства в рамках 
специальных программ [15], с другой сторо-
ны, увеличение туристического потока часто 
рассматривается и как угроза сохранению 

культурного наследия, актуализирующая про-
блемы прямого износа материальных объек-
тов и нарушения уклада жизни самобытных 
племен, ритуальные традиции которых ста-
новятся «игрой и упрощением» для туристов. 
Развитие туризма трансформирует и саму 
идентичность коренного населения. В 2005 г. 
профессор Кембриджского университета, ан-
трополог Лео Хау написал книгу о влиянии 
внешних факторов на современного балийца 
XXI в. Одна из главных идей книги заключа-
ется в том, что «традиционность балийцев 
является скорее искусственным конструктом, 
созданным по запросу извне, чем аутентич-
ной культурой острова, и в этот конструкт 
верят уже и сами балийцы» [10]. Подобная 
политика не претерпела  каких-то изменений 
с приходом в 2014 г. президента Джоко Видо-
до, так как одни акты закономерно продолжа-
ют другие.

Для решения данной проблемы основ-
ные законы и нормативные акты в сфере ту-
ризма, наряду с остальными законами, опреде-
ляют соответствующие меры по сохранению 
наследия. Так, Закон номер 10 от 2009 г. «О ту-
ризме» [19] и Постановление министра туриз-
ма Индонезии номер 14 от 2016 г. «О практи-
ческих шагах по развитию устойчивого туриз-
ма» содержат формулировки относительно 
необходимости сохранения туристических 
дестинаций в их аутентичном, первозданном 
виде. В Законе данные формулировки не име-
ют конкретного практического воплощения 
и носят обобщенный характер, однако в По-
становлении уже содержатся подробные кри-
терии и программы по сохранению культур-
ного наследия материального и нематериаль-
ного характера, а также природного наследия, 
даются определения каждому из типов такого 
наследия и прописывается отдельная роль 
местных сообществ в сохранении локальных 
культур. Причем под местными сообщества-
ми понимаются не только местные власти как 
отображение центральной власти на местах, 
но и местные жители, их советы, организации 
и сходы.

Заключение. Таким образом, государ-
ственную политику Индонезии по защите 
и сохранению культурного наследия можно 
определить как строго централизованную 
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и довольно консервативную. Такое положе-
ние данного направления в общей структуре 
внутренней политики страны мало отличает-
ся от других ключевых направлений, где регу-
лирующая и надзорная функции государства 
проистекают из определения этих сфер в на-
циональной идеологии Панча Сила — фило-
софской базе, формирующей такое понятие, 
как индонезийский народ, и объединяющей 
сотни этносов и культур Индонезии. Обращая 
внимание на этот факт, можно выработать по-
нимание закономерности такой централизо-
ванной политики, которая с самого образова-
ния независимого государства исходила из не-
обходимости цементирования структуры на-
циональной идентичности, прибегая к защите 
культурных ценностей и наследия как к сред-
ству такого объединения и создания единой 
общности.

Вторым значимым направлением с на-
чала 1970-х гг. стала необходимость привлече-
ния внимания туристов к Индонезии и повы-
шения ее авторитета как глобальной культур-
ной державы с международным признанием, 
что сподвигло руководство страны не только 
прибегать к мерам по развитию ныне знаме-
нитых и популярных туристических направ-
лений, но и принимать соответствующие за-
коны и ратифицировать международные кон-
венции. До этого этапа культурные ценности 
были важны для идеологии, но регулирова-
лись всего одним актом, остававшимся в силе 
еще с колониальных времен.

Относительно нормативной базы мы 
можем наблюдать некую двой ственность 
в подходах к определению культурных цен-
ностей. Так, в законы, принятые в период пре-
зидентства Сухарто перекочевало понимание 
культурных ценностей в первую очередь как 
архитектурных памятников материального 
наследия. Несмотря на то, что по факту в Ин-
донезии всегда существовали развитые куль-
турные организации в сфере нематериально-
го наследия, законы в этой сфере вплоть до со-
временной эпохи не включали регулирование 
взаимодействия государства с местными со-
обществами и нематериальное культурное 
наследие в сферу регулирования. Однако уча-
стие Индонезии в международных конвенци-

ях и издание указов президента о ратифика-
ции и имплементации международных стан-
дартов позволили индонезийским властям 
сформировать действующую базу стандартов 
и относительно нематериального культурно-
го наследия.

Участие местных сообществ и других не-
государственных акторов в виде фондов при 
этом было адаптировано под нужды туристи-
ческой индустрии и министерства туризма 
и смежных министерств через министерские 
указы и постановления. Отсюда следует, что 
мы можем выделить два законодательных 
трека, а именно — национальное законода-
тельство и международное законодательство, 
которые равным образом и дублируют друг 
друга, и в то же время расходятся по ряду фор-
мулировок и определений.

Таким образом, главная задача индоне-
зийского правительства на сегодня — это уни-
фицировать практики в рамках националь-
ного и международного законодательства, 
а также привести к единому знаменателю 
параллельные процессы в различных сферах 
национальной политики, каждый из которых 
влияет на формирование общенациональных 
подходов к такому важному для Индонезии 
вопросу. Не менее важно обозначить и значи-
мость данного направления для науки, так 
как развитие исследований государственной 
политики в этой области способны подвести 
ныне отсутствующую экспертную и научную 
базу под  какие-либо возможные реформы. 
Для России дальнейшее развитие исследова-
ний в этом направлении позволит найти но-
вые пути развития двусторонних связей с Ин-
донезией в сфере культуры и обмена опытом 
и лучшими практиками.

С учетом последствий пандемии 2020 г. 
и глобального упадка туристической и куль-
турной сферы материальное и нематериаль-
ное культурное наследие станет важной точ-
кой опоры для Индонезии в деле возрожде-
ния национальной туристической индустрии 
и своего образа как глобальной культурной 
державы и древней цивилизации народов 
Малайского Архипелага, которые Индонезия 
всегда активно демонстрировала на мировой 
арене.
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Abstract. This article examines the historical evolution of Indonesian policy in the field of national 
cultural heritage protection and preservation, as well as the significance of this sphere for national 
identity. The authors focus their attention on this topic as it is insufficiently studied both in the 
Indonesian and Western research fields. Another important fact is that Russian experts barely discuss 
this topic. To achieve the aim of analyzing the history of Indonesian state policy for the protection 
of cultural heritage, the authors of this article examined the international documents on heritage 
protection and the main regulations adopted by the state bodies of Indonesia at various historical 
stages. The authors used the historical and genetic method to reveal the origin and the main stages 
of the evolution of Indonesian state policy in the preservation and protection of cultural heritage. The 
authors note that the historical cultural heritage and natural monuments of Indonesia play a significant 
role in the formation of both the general Indonesian national identity and the identities of diverse 
ethnic groups in the country’s population. The objects of cultural heritage are endowed with special 
symbolism and are protected not only by legislation in the field of preservation of cultural values 
but also by the national ideology of Pancasila. The authors analyzed several cases during the most 
important periods of Indonesian history to conclude that the main problem of Indonesia’s state policy 
in this sphere is still the discrepancy between national legislation and international normative acts. In 
addition, it is important to pay attention to the role of local communities, local cultural organizations, 
and civil society foundations in maintaining cultural sites, since often many of them do not have a 
formal implementation in the regulatory framework, but de facto occupy an important place in the 
system of national cultural heritage protection. The social and scholarly significance of research in this 
area is determined by the need to structure knowledge and develop a detailed idea of what shapes 
Indonesia’s national system for cultural heritage protection in its various forms, and, possibly, to 
initiate an interdisciplinary discussion to combine the scholarly, theoretical, and practical levels of the 
implementation of such a policy. Indonesia is incredibly rich in its cultural heritage and its experience 
can be valuable in global practice.
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В Европе движущими факторами роста 
волонтерского движения по защите историко- 
культурных памятников и организации пер-
вых реставрационных волонтерских лагерей 

стали бурное индустриальное развитие, по-
следствия мировых вой н, интерес населения 
к собственной истории и культуре и станов-
ление гражданского общества. Ключевую 

Организация волонтерских 
кампусов на объектах  

историко-культурного наследия 
в условиях пандемии COVID-19: 

международный опыт

Organization of Volunteer Camps 
at Historical and Сultural Heritage 

Sites in the Context of the COVID-19 
Pandemic: International Experience

Цель исследования – выявление принципов и правил организации международных волон-
терских кампусов в области сохранения историко-культурного наследия в условиях пандемии 
COVID-19 на примере деятельности некоммерческих организаций HistoriCorps (США) и Ассо-
циации REMPART (Франция), специализирующихся в данной сфере. Использованы документы 
данных организаций, программные материалы по волонтерской работе. Изучены нормы, каса-
ющиеся вопросов проживания участников международных проектов, их численности, питания, 
проезда, организации культурно-досуговой программы и длительности проведения лагеря в 
период пандемии. Установлено, что во время карантина волонтерские организации сформу-
лировали принципиально новые стандарты реализации международных проектов. Сформули-
рованы общие требования к организации волонтерских кампусов: от обеспечения волонтеров 
средствами индивидуальной защиты до их размещения принимающей стороной, организации 
системы мониторинга самочувствия волонтеров и сотрудников проекта.

Ключевые слова: волонтерство, волонтеры, объекты культурного наследия, взаимопомощь, 
сохранение объектов культурного наследия, социальная практика, волонтерские кампусы, 
пандемия COVID-19, постпандемический период.
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роль в эволюции европейского волонтерства 
в сфере наследия также сыграли некоммерче-
ские организации. За несколько десятилетий 
движение волонтеров в этой области прошло 
длительный путь — от единоразовых акций 
молодежи, направленных на восстановление 
конкретного памятника, до организации си-
стемной волонтерской деятельности в форма-
те волонтерских лагерей, функционирующих 
на территории многих регионов мира. Кроме 
того, с течением времени оформились основ-
ные правила, стандарты организации волон-
терских кампусов, а также требования к их 
ключевым участникам.

Потребность в исследовании была опре-
делена отсутствием системности в реализа-
ции волонтерского менеджмента в сфере за-
щиты памятников истории и культуры, а так-
же необходимостью структурирования про-
цесса привлечения добровольных помощни-
ков к участию в международных и локальных 
волонтерских лагерях в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19.

Помимо этого, как показывает практи-
ка, у большинства российских организаторов 
в настоящее время отсутствует опыт прове-
дения волонтерских кампусов. Этим объяс-
няется актуальность изучения зарубежных 
методов ведущих некоммерческих организа-
ций в части реализации волонтерских лагерей 
в условиях новой реальности.

В отечественной историографии прак-
тически отсутствуют работы, в которых с опо-
рой на широкий круг источников комплексно 
рассматриваются вопросы организации и под-
готовки международных волонтерских кампу-
сов. Исторический обзор и современная «био-
графия» добровольческого движения в сфере 
сохранения культурного наследия, проиллю-
стрированная опытом международных во-
лонтерских кампусов под эгидой REMPART 
(Франция) и локальных волонтерских лаге-
рей «Трудовые каникулы», проводимых бла-
готворительной организацией National Trust 
(Великобритания), представлены в коллек-
тивном труде «Анализ практики привлечения 
добровольцев к сохранению культурного на-
следия (на примере России, Великобритании 
и Франции» под редакцией А. Г. Демидова [1]. 
В изданном в 2020 г. Ассоциацией волонтер-

ских центров «Сборнике волонтерских прак-
тик в сфере культуры» отдельное внимание 
уделяется работе международных волонтер-
ских лагерей ряда зарубежных стран [2].

Цель исследования — определение об-
щих принципов и правил организации меж-
дународных волонтерских кампусов в сфере 
сохранения историко- культурного наследия 
в социальной ситуации, связанной с возник-
новением пандемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19, и в последующий постпандеми-
ческий период.

Методологическую основу исследования 
составил структурно- функциональный под-
ход, позволивший путем применения метода 
толкования правовых норм и сравнительного 
метода выявить обоснованную и системати-
чески выстроенную совокупность мер, пред-
принятых для обеспечения санитарной безо-
пасности волонтеров, работающих в области 
сохранения наследия.

Для достижения цели исследования не-
обходимо изучить практику проведения во-
лонтерских лагерей, реализуемую организа-
цией HistoriCorps (США), и выявить данные, 
характеризующие деятельность этой органи-
зации, а также требования, предъявляемые 
в ее локальных актах к разнообразным аспек-
там подготовки лагерей. Затем важно опреде-
лить, каким изменениям подверглись нормы, 
регламентирующие жизнедеятельность кам-
пусов во время осложнения эпидемической 
ситуации и в последующий посткарантинный 
период. Для полноты исследования следует 
также изучить аналогичную практику дея-
тельности французской ассоциации REMPART. 
Результативную часть анализа составит выяв-
ление общих позиций в нормативном регули-
ровании работы этих организаций с волонте-
рами на протяжении карантина.

В Великобритании многие учреждения 
в сфере сохранения культурного наследия 
в рамках профилактических мер по недопуще-
нию распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 пошли по пути сокраще-
ния реализуемых программ и мероприятий 
в 2020 г. Это коснулось в первую очередь 
проведения местных трудовых лагерей для 
подростков и их семей. Организаторы также 
разработали локальные нормативные акты, 
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относящиеся к осуществлению не только об-
щих рабочих процессов, но и труда волонтеров 
в период вспышки коронавируса.

Что касается возможности восстановле-
ния (ремобилизации) волонтерской деятель-
ности в секторе наследия после пандемии 
COVID-19, то автор обратился к опублико-
ванным результатам исследования сообще-
ства волонтеров наследия Великобритании 
(Heritage Volunteering Group), проведенного 
в мае 2020 г. В исследовании приняли участие 
62 организации, работающие в сфере культу-
ры Великобритании и привлекающие к своей 
деятельности волонтеров. Вопросы касались 
готовности организаций оптимизировать вза-
имодействие с волонтерами в постпандемиче-
ский период, а также «пересобрать» необходи-
мые для этого ресурсы, которыми организа-
ции обладают и в которых нуждаются [7].

Согласно результатам исследования, 
10% организаций заявили, что смогут рабо-
тать без участия волонтеров; 45% констати-
ровали, что продолжение их деятельности без 
волонтеров невозможно; более 60% планиру-
ют увеличивать количество волонтеров и сте-
пень их влияния; более 50% будут развивать 
модели вовлечения волонтеров в свою дея-
тельность; более 40% готовы разнообразить 
роли членов волонтерской команды.

В рамках предпринятого исследования 
необходимо остановиться на рассмотрении 
практики проведения волонтерских лагерей 
на примере деятельности HistoriCorps — од-
ной из известных некоммерческих организа-
ций в сфере сохранения историко- культурного 
наследия в США [4].

HistoriCorps — это некоммерческая орга-
низация, которая появилась благодаря актив-
ной деятельности инициативной обществен-
ности из числа добровольцев и профессиона-
лов, посвятивших себя спасению особых мест 
Америки. Организация располагается в городе 
Моррисоне, штат Колорадо [10].

Главной силой HistoriCorps в деле со-
хранения исторических памятников явля-
ются волонтеры. По данным отчета органи-
зации, на безвозмездной основе в 2018 г. ра-
ботало 675 волонтеров, потративших 31 694 
часа своего времени на участие в проектах 
HistoriCorps.

Всего с 2009 по 2018 г. волонтеры пожерт-
вовали 156 583 часа личного времени в под-
держку этой некоммерческой организации [5].

HistoriCorps предоставляет возможность 
волонтерам любого уровня подготовки при-
нять практическое участие и приобрести не-
обходимые навыки в деле сохранения истори-
ческих сооружений на общественных землях 
на всей территории США. От добровольных по-
мощников не требуется наличие  какого-либо 
опыта работы. Нижняя возрастная граница 
кандидата в волонтеры организации — 14+.

Участие в проекте для волонтеров аб-
солютно бесплатно, взносы не взимаются. 
HistoriCorps предоставляет своим добро-
вольным помощникам следующие сервисы: 
трехразовое питание (в том числе вегетариан-
ское), инструменты, необходимое оборудова-
ние, а также проживание в палаточном лагере 
(кемпинге), автофургонах или в помещении.

Волонтеры самостоятельно обеспечива-
ют себя рабочей одеждой и обувью, при необ-
ходимости дождевиком, теплыми вещами, по-
стельным бельем.

Как правило, HistoriCorps проводит пя-
тидневные лагеря, разбивая их рядом с объ-
ектами проекта. Численный состав бригады 
волонтеров варьируется от 4 до 8 человек, 
которые работают под началом опытных ру-
ководителя проекта и руководителя бригады.

Руководитель проекта отвечает за под-
готовку смен и предложений по организации 
лагеря, закупки и доставку необходимых ма-
териалов для работ, создание безопасной ра-
бочей среды для персонала и волонтеров, про-
ведение обучения. Он осуществляет управле-
ние волонтерами в целом, а также составляет 
отчеты о проделанной работе. Честность, ак-
тивность, ум, зрелость, энергичность, муже-
ство, исполнительность, мотивированность, 
организованность, настойчивость, независи-
мость, дисциплинированность, открытость 
к альтернативным решениям — качества, ко-
торые составляют идеальный портрет руково-
дителя проекта.

Функциональные обязанности руково-
дителя бригады сводятся к закупкам и при-
готовлению еды для персонала проекта 
и волонтеров. Кандидаты на эту должность, 
по мнению руководства HistoriCorps, должны 
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уметь готовить на большие группы (от 8 до 19 
человек) на летней кухне без электричества 
и водопровода.

Каждый волонтерский лагерь индиви-
дуален и отличается в зависимости от место-
положения, погоды и потребностей проекта.

Во всех проектах HistoriCorps существу-
ет система оценки сложности производимых 
волонтерами работ. Она касается требований, 
предъявляемых к выполнению работы волон-
тером, и условий ее исполнения. Большинство 
проектов попадают примерно в середину диа-
пазона шкалы сложности.

Изменения, связанные с эпидемией 
коронавируса COVID-19, затронули правила 
и принципы подготовки волонтерских лаге-
рей HistoriCorps. Организация разработала 
целый перечень документов, так называемые 
Протоколы HistoriCorps по охране здоровья 
и безопасности, которые содержат пошаго-
вые инструкции по различным вопросам, ка-
сающимся проведения кампусов в условиях 
пандемии коронавируса [6]. В соответствии 
с ними все сотрудники должны соблюдать 
определенные правила и придерживаться 
конкретных норм организации труда участни-
ков проектов, создавать необходимые условия 
на рабочих местах на территории волонтер-
ского лагеря. В свою очередь манифестируе-
мые правила и требования также распростра-
няются и на волонтеров.

Устройство, содержание и подготовка 
работы волонтерских кампусов, по мнению 
HistoriCorps, должны соответствовать обя-
зательным санитарно- эпидемиологическим 
нормативам и правилам, регламентирую-
щим организацию деятельности лагеря. 
HistoriCorps при принятии решения об откры-
тии или закрытии волонтерского лагеря реко-
мендует обращать внимание на:

— эпидемиологическую обстановку 
по COVID-19 в штате, округе — месте организа-
ции запланированного волонтерского лагеря;

— расположение волонтерского лагеря 
(не более 1 часа езды до больничного учреж-
дения / местных центров тестирования);

— доступ к проточной воде и наличие 
запасов воды;

— наличие средств индивидуальной 
защиты;

— размещение сотрудников и волонте-
ров с соблюдением условий социального дис-
танцирования в местах проживания;

— функциональное зонирование тер-
ритории лагеря; на территории должны вы-
деляться следующие зоны: зона проживания, 
рабочая зона, зона хозяйственного и техниче-
ского назначения;

— наличие кадрового резерва при необ-
ходимости оперативной замены сотрудников 
лагеря в случае их заболевания либо выявле-
ния контактов с больным COVID-19.

В Протоколы включены разъясне-
ния по участию волонтеров в проектах 
HistoriCorps, а именно:

— Волонтеры должны иметь не ме-
нее 6 многоразовых стирающихся масок для 
лица. Тканевые маски необходимы при рабо-
те на расстоянии менее 6 футов друг от друга 
или в замкнутом пространстве.

— Волонтеры должны иметь собствен-
ные рабочие перчатки.

— Волонтеры должны представить ме-
дицинскую справку (ПЦР) об отсутствии у них 
COVID-19. Волонтеры не должны планиро-
вать поездки в районы, сильно пострадавшие 
от коронавирусной инфекции, или за преде-
лы США в течение 14 дней до начала участия 
в проектах HistoriCorps.

— Волонтеры должны соблюдать соци-
альную дистанцию и принимать другие меры 
предосторожности.

— Волонтеры должны прибыть в ме-
стоположение лагеря самостоятельно в оди-
ночку или с близким человеком (например, 
членом семьи), у которого отсутствуют сим-
птомы коронавируса.

— Любой волонтер или сотрудник при 
появлении симптомов COVID-19 должен не-
медленно покинуть рабочее место и самоизо-
лироваться. Если человек физически не может 
сделать это, персонал должен следовать ин-
струкциям по оказанию первой медицинской 
помощи в полевых условиях при дальнейшей 
медицинской эвакуации.

— Волонтеры должны соблюдать техни-
ку безопасности и требования к охране труда.

Если во время рабочей смены у волон-
тера или сотрудника лагеря появятся симпто-
мы лихорадки или озноба, сопровождаемые 
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кашлем, одышкой, затрудненным дыханием, 
усталостью, головной болью, потерей вкуса 
и запаха, болью в мышцах или в теле, тошно-
той, рвотой, заложенностью носа или насмо-
рком, диареей, то HistoriCorps требует соблю-
дать следующие меры предосторожности. 
Так, в соответствии с пунктами Протоколов, 
руководитель проекта осуществляет ком-
плекс профилактических мероприятий, на-
правленных на предотвращение распростра-
нения COVID-19 в организованных лагерях. Он 
должен быть знаком с алгоритмами действий 
персонала и волонтеров в условиях эпидемии: 
в случаях заболевания COVID-19, подозрения 
на заболевание COVID-19, контакта с самим за-
болевшим. Также руководитель проекта дол-
жен быть в курсе порядка эвакуационных ме-
роприятий (транспортировки) в медицинские 
организации больных или лиц с подозрением 
на COVID-19 и контактных лиц при подтверж-
дении случая COVID-19 в лагере.

В Протоколах сформулированы отдель-
ные требования к пункту приема пищи волон-
теров и персонала лагеря (поварской палат-
ке), а именно:

— только руководитель бригады и ку-
хонный помощник или руководитель проекта 
(не более 2 человек) допускаются в палатку 
во время приготовления еды;

— повар лагеря должен работать в сред-
ствах индивидуальной защиты (маске, пер-
чатках); рекомендуется носить одноразовые 
халаты и / или фартук;

— по возможности нужно держать оба 
края палатки открытыми для циркуляции 
воздуха;

— во время раздачи еды рекомендуется 
соблюдать дистанцию;

— после каждого приема пищи должна 
производиться дезинфекция посуды и сто-
ловых приборов путем погружения в дезин-
фекционный раствор с последующим мытьем 
и высушиванием посуды на воздухе;

— нужно усилить контроль за наличи-
ем условий для мытья рук с мылом, а также 
за соблюдением личной гигиены перед прие-
мом пищи;

— по возможности питьевой режим не-
обходимо организовать путем раздачи инди-
видуальных бутылок с водой.

Согласно Протоколам, персонал волон-
терского лагеря должен придерживаться сле-
дующих правил:

— подъезжать к месту работы на соб-
ственном транспорте;

— не пользоваться общественным 
транспортом во время пути к месту работы;

— осуществлять ежедневную сани-
тарную обработку всех транспортных средств 
лагеря;

— соблюдать надлежащее социальное 
дистанцирование;

— обеспечивать достаточный запас мо-
ющих и дезинфекционных средств;

— создавать санитарные пункты на ра-
бочем месте, включая точки для мытья рук, 
обеспечивать наличие дезинфекционных 
средств для рук;

— носить тканевую маску, когда во вре-
мя исполнения рабочих обязанностей нет воз-
можности соблюдать социальную дистанцию;

— осуществлять ежедневную уборку 
рабочего места;

— сводить к минимуму совместное ис-
пользование инструментов;

— все общие инструменты, такие как 
рулетка, молоток, отвертки, дрели, должны 
быть продезинфицированы в конце дня;

— не брать на себя больше задач по про-
екту, чем может быть выполнено за 1–2 дня;

— никаких рукопожатий и объятий;
— каждое утро проводить волонтерам 

бесконтактную термометрию;
— устанавливать ограждения на рас-

стоянии не менее 10 футов от территории во-
лонтерского лагеря, чтобы ограничить доступ 
и предотвратить случайные контакты между 
участниками проекта и посетителями истори-
ческих объектов; рекомендуется использовать 
оградительную ленту ярко-желтого цвета.

Исследовательский интерес представ-
ляет организация Union REMPART — объеди-
нение 180 ассоциаций, деятельность кото-
рых посвящена спасению и восстановлению 
культурно- исторических памятников и куль-
турному образованию [9]. За каждой ассоциа-
цией закреплен один или несколько объектов 
культурного наследия. Ассоциации — члены 
REMPART занимаются восстановлением па-
мятников, которые относятся к разным эпо-
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хам: от доисторических времен до современ-
ности. Значимость этих объектов неоценима.

REMPART за долгие годы функциониро-
вания разработала методологию проведения 
волонтерских лагерей, а также обучающие 
курсы и стажировки, связанные с профессио-
нальной подготовкой руководителей и коор-
динаторов кампусов.

В связи с участившимися случаями вы-
явления COVID-19 по всему миру в 2020 г., 
REMPART, как организация, занимающаяся 
международными проектами, сформулирова-
ла собственные меры реагирования на создав-
шуюся ситуацию. Так, например, было принято 
решение о сокращении числа участников во-
лонтерских кампусов, проводимых в летнем 
сезоне 2020 г., с 12 до 8 человек. Волонтеры 
трудились в средствах индивидуальной за-
щиты, с соблюдением социальной дистанции, 
что значительным образом осложняло рабо-
ту на объектах культурного наследия. При-
нимающие организации в лице ассоциаций 
REMPART выполняли требования правитель-
ства и санитарного законодательства в отно-
шении организации труда волонтеров, осу-
ществляли санитарно- противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, а также 
обязывались обеспечить безопасность здоро-
вья волонтера во время работ. Были созданы 
специальные инструкции как для руководи-
телей волонтерских кампусов, так и для самих 
участников — волонтеров. В 2020 г. REMPART 
удалось на 70% реализовать свои многочис-
ленные проекты, включая и организацию во-
лонтерских лагерей.

Таким образом, анализ деятельности ор-
ганизаторов международных волонтерских 
лагерей в период пандемии позволил гово-
рить о следующих принятых дополнительных 
мерах, касающихся проведения кампусов:

— написание инструкций для подготов-
ки сотрудников к работе в новых условиях;

— информирование волонтеров об из-
менении условий участия в волонтерском 
лагере (например, о предоставлении справки 
(ПЦР) об отсутствии COVID-19, возможном од-
номестном размещении и др.);

— обеспечение волонтеров средствами 
индивидуальной защиты за счет принимаю-
щей стороны;

— организация системы мониторинга 
самочувствия волонтеров (регулярное измере-
ние температуры, запрет на нахождение в офи-
се работников, имеющих признаки ОРВИ);

— проведение мероприятий санитар-
ного характера: дезинфицирование поверхно-
стей, регулярная влажная уборка помещений, 
применение санитайзеров;

— контроль за соблюдением принятых 
мер по охране труда.

Кроме того, в 2020 г. многие принима-
ющие организации в странах со вспышками 
коронавируса, где существовала угроза зараз-
иться и вводился карантин, отказались от про-
ведения международных волонтерских лаге-
рей и приглашения волонтеров из-за рубежа. 
В некоторых случаях волонтерам в связи с от-
меной лагеря из-за пандемии предлагалось за-
морозить взнос до следующего раза, когда си-
туация наладится и потенциальный участник 
захочет поехать, либо получить назад деньги.

Рассмотренные рекомендации зарубеж-
ных объединений в сфере сохранения куль-
турного наследия могут стать практическим 
руководством, с помощью которого организа-
торы, не имеющие опыта реализации подоб-
ных проектов в постпандемический период, 
смогут качественно подготовить и провести 
международный или локальный волонтер-
ский кампус.
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Abstract. The aim of the study was to identify the principles and rules for organizing international 
volunteer camps in the field of preserving historical and cultural heritage in the context of the 
COVID-19 pandemic using the example of the activities of non-profit organizations HistoriCorps (USA) 
and the REMPART Association (France), specializing in this field. The study used reports, guidelines 
and instructions for working with participants on volunteer camps of these organizations during 
quarantine and in the subsequent post-pandemic period. The author applies a structural-functional 
approach using the methods of interpretation of legal norms and a comparative method. The practice of 
conducting volunteer camps was studied on the example of the activities of the American organization 
HistoriCorps. The data on the number of volunteers, the number of man-hours, employment conditions, 
peculiarities of the organization of activities, requirements for the personality, competencies and duties 
of the head of the volunteer brigade were revealed. The changes due to the COVID-19 pandemic and 
related to the rules and principles of preparing HistoriCorps volunteer camps, new requirements for 
organizing a volunteer camp and creating conditions for safe volunteer activities were investigated 
in detail. The HistoriCorps protocols regulating the procedure for actions in case of suspected signs 
of coronavirus infection in project participants were analyzed. The changes in the methodology of 
conducting volunteer camps, developed by the French volunteer association REMPART and related 
to the response of this organization to the spread of COVID-19, were studied. Specific actions, helping 
to ensure the sanitary safety of the participants, were identified in relation to the organization of 
volunteer labor. It was determined that the condition for participation in the volunteer camp should 
be the provision of a medical document (the PCR test result), indicating that the candidate does not 
have COVID-19, the passage of special training on health and safety by employees, and the provision of 
personal protective equipment to volunteers in accordance with the requirements of local authorities. 
The study resulted in a generalization of the experience accumulated by international volunteer 
organizations on taking additional measures related to the safe conduct of camps during the COVID-19 
pandemic and the development of a number of universal recommendations that can become a practical 
guide for organizers and participants of volunteer camps, regardless of the location of the projects.

Keywords: volunteering, volunteers, cultural heritage sites, mutual assistance, cultural heritage 
conservation, social practice, volunteer camps, COVID-19 pandemic, post-pandemic period.
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Логические механизмы 
постижения культуры: опыт 

теоретико-методологического 
исследования

Logical Mechanisms 
of Comprehending Culture: 

An Experience of a Theoretical 
and Methodological Research

В статье предложена конкретизация методов постижения культуры, отражающая онтоло-
гию самой культуры. Несмотря на  разнообразие теорий, в культурологии отмечается недоста-
точная конкретизация принципиальных оснований, необходимых для формирования методов 
постижения различных аспектов культуры как реальности. Целью явилось определение сово-
купности парадигм методических представлений, с которыми связано логическое постижение 
культуры. Источником исследования послужили различные представления культуроцентриз-
ма: как социальной стратегии (В.С. Библер, А.Я. Флиер), как научно-исследовательской про-
граммы (Г. Риккерт), как мировоззренческой позиции (М.С. Каган, Ю.В. Ларин). Исследование 
осуществлено в два этапа: через акт сравнения конкретизированы основания для формирова-
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Мировоззренческо- методологические 
основания постижения культуры должны от-
ражать ее многоаспектность и логическую 
сложность. Одной из проблематических трак-
товок культуры является современная кон-
цепция культуроцентризма, предлагающая 
рассматривать культуру как онтологическую 
реальность. Онтологическое представление 
культуры, иной по отношению к природе ре-
альности, органически связано со становлени-
ем и дифференциацией методов естественных 
и гуманитарных наук, с уточнением способов 
постижения той или иной реальности, с уточ-
нением предмета культурологических иссле-
дований. Онтологичность культуры обязыва-
ет исследователя учитывать сложность и про-
тиворечивость реальности при определении 
методов культурологических исследований.

Основу предлагаемого исследования 
составили три группы представлений культу-
роцентризма. Первая группа представлений: 
культуроцентризм как социальная стратегия. 
В. С. Библер рассматривал культуроцентризм 
как особую ситуацию ХХ в., связанную с вы-
движением кульутры в эпицентр человече-
ских действий, так бытие мира можно пони-
мать как произведение культуры. А. Я. Флиер 
указывает на тенденцию возрастания роли 
культурных оснований в рамках социаль-
ной активности людей, следуя в этом пара-
дигмальному эволюционизму В. М. Межуева 
(натуроцентризм — социоцентризм — куль-
туроцентризм). А. С. Панарин определяет 
культуроцентризм как тип мышления, харак-
теризующий постэкономического человека 
и постиндустриальную цивилизацию, про-
тивостоящую техноцентризму. В. И. Толстых 
также рассматривает культуроцентризм как 
следующую за техническим этапом ступень 
развития цивилизации.

Вторая группа представлений: культу-
роцентризм как научно- исследовательская 
программа. М. Вебер полагал, что социоло-
гическое изучение общества должно ис-
ходить из истолкования культурного смыс-
ла человеческих действий. В. Г. Федотова 
утверждает, что культура — наиболее зна-
чимый в теоретическом и методологическом 
значении феномен общества, требующий 
собственных методов исследования. Этому 
соответствует теория познания Г. Риккерта, 
согласно которой культура создается на ос-
нове всеобщих ценностей, а в ее изучении 
необходим метод отнесения к ценности лю-
бых продуцируемых культурой обществен-
ных благ. А. А. Сомкин связывает появление 
культуроцентризма с разработкой концеп-
ций взаимосвязи природного, социального 
и духовного компонентов жизни личности 
и общества.

Третья группа представлений: культу-
роцентризм как мировоззренческая позиция. 
В. И. Вернадский видел в процессе преобразо-
вания биосферы в ноосферу действие энергии 
человеческой культуры. М. С. Каган рассма-
тривает культуру как четвертую форму бы-
тия и способ связи природного и социального 
в человеке. Ю. В. Ларин рассматривает культу-
роцентризм как принцип, вбирающий в себя 
позиции космоцентризма, теоцентризма, ан-
тропоцентризма и др. А. П. Назаретян считает, 
что нынешнее возвышение культуры связано 
прагматикой выживания человеческой циви-
лизации вообще.

Несмотря на содержательное разноо-
бразие культурологических теорий, отмеча-
ется недостаточная разработка методических 
принципов, на основании которых становится 
возможным выстраивание логических мето-
дов постижения культуры.

ния методологий логики, диалектики и антиномии, затем показана сфера применимости ка-
ждой области методов в отношении культуры. Полученные результаты важны для разработки 
общих и специальных методологий постижения культуры.
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Проблемным полем исследования, та-
ким образом, является недостаточная кон-
кретизация принципиальных оснований, 
необходимых для формирования методов 
постижения различных аспектов культуры 
как реальности. Цель исследования состоит 
в определении совокупности парадигм мето-
дических представлений, с которыми связано 
логическое постижение культуры. Разработка 
методической основы для постижения онто-
логии культуры была осуществлена исходя 
из позиций культуроцентризма.

В методологическом дискурсе исследо-
вание основано на трудах мыслителей эпохи 
Античности (Платона и Аристотеля), разра-
батывавших вопросы логики; произведени-
ях христианских философов; исследованиях 
ряда видных методологов XX в. (К. Р. Поппе-
ра, К. Г. Юнга, Х.-Г. Гадамера, М. Фуко), а также 
результатах научных изысканий российских 
философов.

Исследование производилось в два эта-
па: посредством трехчастного разрешения 
акта сравнения были конкретизированы ос-
нования для формирования методологий ло-
гики, диалектики и антиномии, затем была 
показана сфера применимости каждой об-
ласти методов в отношении культуры как 
реальности. В качестве методов исследова-
ния выбраны дифференцированный анализ 
и концептуальное моделирование в рамках 
системно- структурного подхода к предмету 
исследования. Научную новизну составляет 
развернутое представление о структуре мето-
дологии постижения культуры, что в контек-
сте развития концепции культуроцентризма 
может иметь перспективное значение.

Сущность любого метода постижения 
реальности заключается в познании исти-
ны бытия постигаемого предмета, субъекта, 
вещи, идеи или личности, следовательно, со-
вокупность методов постижения реальности 
описывает совокупность форм истинного 
бытия, доступных человеческому познанию. 
В научном сообществе ставится вопрос о зави-
симости познавательного метода от природы 
познаваемых объектов, а также высказывает-
ся гипотеза о том, что человек мыслит и по-
стигает реальность в рамках нескольких логи-
ческих систем [3, с. 213] [6, с. 15]. Предпосыл-

кой подобной гипотезы является признание 
такого бытия человека, которое осуществля-
ется в парадигмах нескольких реальностей, 
действующих каждая в границах собственной 
логики. Традиционное представление заклю-
чается в указании на единство в человеке трех 
природ, составляющих основу человеческого 
бытия: физической, психической и духовной. 
Сущность каждой из них может быть пости-
жима различными методами.

Исходный методологический «код» лю-
бого научного исследования формируется 
на основе познающих актов различного ха-
рактера. В их отношении всегда должен суще-
ствовать некий конституирующий элемент, 
объединяющий единичные акты познания 
в гносеологическую систему, отражающую 
истинные взаимосвязи сущего и мыслимого 
о сущем. Таким элементом, еще со времен Пла-
тона, считается акт сравнения как методоло-
гическая процедура, позволяющая «различать 
и обобщать», то есть «разделять все на виды, 
на естественные составные части, стараясь 
при этом не раздробить ни одной из них» 
и, наоборот, «охватывая все общим взглядом, 
возводить к единой идее то, что повсюду раз-
розненно, чтобы, давая определение каждому, 
сделать ясным предмет поучения» [9, с. 176]. 
Как писал М. Фуко, данный метод — «самый 
универсальный, самый очевидный, но вместе 
с тем и самый скрытый, подлежащий выяв-
лению элемент, определяющий форму позна-
ния… и гарантирующий богатство его содер-
жания» [16, с. 66]. Итак, сравнение как проце-
дура включает в себя два контрадикторных 
момента: отождествления и различения [15, 
с. 77]. Вся огромнейшая парадигма фактиче-
ских значений между тождественным (устой-
чивым) и различным (изменчивым) в гносе-
ологических актах сравнения металогически 
инициируется и разрешается тройственно:

1) Противоречия необходимо нет, опе-
рация сравнения исключает один из несовме-
стимых тезисов из логического предложения, 
акт познания дискретно завершается созда-
нием достоверной и информативной единицы 
знания с одним значением «истинно». Данное 
диспозиционное решение формирует в тео-
ретическом познании метод логики, включа-
ющий в себя весь аналитический потенциал 
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частных методов дедуктивного выводного 
знания.

2) Противоречие возможно (привходя-
ще), акт познания остается не окончен, не раз-
решен, выражен временным проблематиче-
ским суждением. Если находится более глу-
бокое родовое или причинно- следственное 
основание для реализации акта сравнения, 
то оно приводит форму познания к обычно-
му логическому предложению, описанному 
в первом случае. Если таковое основание от-
сутствует по смыслу, то тезис и антитезис на-
чинают формально и содержательно рассма-
триваться как антиномия. Познающее дви-
жение разума в контексте разрешения диады 
тезис- антитезис формирует диалектический 
метод в познании.

3) Противоречие необходимо есть, не-
совместимость тезисов имеет право на со-су-
ществование в едином субъекте высказы-
вания и вызывает о нем суждение с двумя 
противоположными значениями «истинно» 
(индифферентное суждение, открытое казан-
ским философом и логиком Н. А. Васильевым 
[4, с. 64]), на основании которого формиру-
ется метод антиномии в познании. Истин-
ность суждения антиномии нельзя доказать 
формально- логическим способом, следует 
определить иной, содержательный, критерий 
антиномической достоверности, который 
должен включать как минимум необходи-
мость признания истинного существования 
тех реальностей, которые в тезисах включа-
ются в антиномию.

В техническом смысле данная трой-
ственная дифференциация процедуры срав-
нения должна соответствовать двум логиче-
ским пропозициям, установленным еще Ари-
стотелем: принципу реальности предмета по-
знания [2, с. 150] и принципу содержательного 
логического следования [1, с. 129].

В фактическом развертывании методо-
логии познания на основе логики, диалекти-
ки и антиномии формируются любые част-
ные методы исследования. Следует отметить, 
что, несмотря на сопоставимость данных 
трех методологий познания в исследованиях, 
их фундаментальное различие определяет-
ся не только несводимостью одного метода 
к другому, но и сообразностью каждого мето-

да своей постигаемой реальности. В методи-
ческом смысле становится возможным соот-
нести предложенную нами трехчастную диф-
ференциацию методов теоретического позна-
ния с теорией трех постигаемых миров Карла 
Поппера (мир предметов, внутренний мир, 
мир объективного содержания мышления) 
[10, с. 439―440]. Мир объективных нематери-
альных истин, связанных с содержанием мыш-
ления, включает в себя все понятийные смыс-
ловые конструкции, их идеальные отношения 
друг с другом, акты самого сознания, процесс 
смыслообразования, ноэтико- ноэматической 
работы сознания. Кроме того, опыт антино-
мирования применим при постижении объек-
тов, соединяющих несколько природ в своем 
реальном объективированном бытии. Еще 
более значительный потенциал создает пере-
нос методических установок из собственных 
областей применения в смежные. В культу-
рологи, если учесть всю сложность и много-
аспектность культуры, может применяться 
весь спектр методологических средств, рас-
смотренных нами, с указанием конкретных 
областей применения.

Приведем небольшой лирический при-
мер. При предметном рассмотрении любви как 
социокультурно- коммуникационной функции 
общества или при поэтическом осмыслении 
законов электромеханики могут быть исполь-
зованы непрямые методы познания, не соот-
ветствующие таким предметам исследования, 
как любовь (требуется метод антиномии) 
и электромеханика (требуется метод логики). 
Следуя личным нуждам автора, в качестве ме-
тодов могут выступать логика (при описании 
действия любви в обществе) и мифопоэти-
ческая диалектика (при описания эффектов 
электромеханики). Например, в книге «„Кино“ 
с самого начала» Алексея Рыбина упоминает-
ся московский джаз-банд (являющийся твор-
ческим музыкальным коллективом) под на-
званием «Фрикционные автоколебания как 
фактор износа трамвайных рельс» [11, с. 45], 
по названию диссертации одного из участни-
ков группы.

В отечественной и зарубежной филосо-
фии были разработаны достаточно объемные 
представления о статусе культуры. Суммируя 
методические представления культуры, их 
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можно объединить в четыре концептуальные 
группы:

1. Теоцентрические (Ж. Маритен, Э. Му-
нье, Р. Гвардини, К. Барт, П. Тейяр де Шар-
ден, П. Тиллих, В. С. Соловьев, В. В. Розанов, 
П. А. Флоренский, И. А. Ильин, А. В. Мень, 
П. А. Сапронов и др.). Источник — культ боже-
ственного; субъект- носитель — религиозная 
общность; характерная черта — сакральность; 
форма бытия культуры — символ; функция 
культуры — символическая.

2. Антропоцентрические (М. Шелер, 
Х. Плеснер, А. Гелен, А. де Бенуа, Й. Хейзин-
га, Х. Ортега-и- Гассет, Ж.-П. Сартр, Г. Марсель, 
Г. Риккерт, Г. Гессе, Н. А. Бердяев, П. С. Гуревич, 
А. В. Павлов, К. А. Свасьян и др.). Источник — 
реализация сущностных сил человека, может 
совершаться через игру (культ человека); 
субъект- носитель — человек, личность; ха-
рактерная черта — элитарность, индивиду-
альность; форма бытия — ценность, функ-
ция — человекотворческая.

3. Социоцентрические (К. Г. Маркс, 
Э. Дюркгейм, Э. Кассирер, К. Леви- Стросс, 
Г. Гадамер, П. А. Сорокин, А. Ф. Лосев, 
А. Моль, Б. С. Ерасов, Л. А. Зеленов, Н. С. Зло-
бин, Л. Е. Кертман, Л. Н. Коган, Э. С. Марка-
рян, А. А. Радугин, А. Ф. Еремеев, К. Г. Рожко, 
А. Я. Флиер и др.). Источник — реализация 
социальных сил через труд (культ общества); 
субъект- носитель — социальная общность; 
характерная черта — социальность; форма 
бытия — норма; функция — нормативная, 
регулятивная.

4. Натуроцентрические (Ф. Ницше, 
В. Дильтей, А. Бергсон, У. Джемс, Г. Зиммель, 
З. Фрейд, О. Шпенглер, А. Уайтхед, Г. Плесс-
нер, А. Гелен, Дж. Фейблман, Л. Н. Гумилев, 
А. И. Пушкарь, М. Н. Эпштейн и др.). Источник — 
реализация естественных, природных сил че-
ловека (культ природы); субъект- носитель — 
природная общность; характерная черта — 
витальность; форма бытия — вещь, артефакт; 
функция — защита жизни, жизнеобеспечение.

Могут существовать смешанные тео-
рии: тео-натуроцентристские (Н. Я. Данилев-
ский), тео-антропоцентристские (Н. А. Бер-
дяев, Г. Марсель,), тео-социоцентристские 
(А. Дж. Тойнби), социо- натуроцентристские 
(Л. А. Уайт), социо- антропоцентристские 

(В. М. Межуев, В. В. Сильвестров, М. Б. Туров-
ский, Э. Е. Платонова).

Поскольку даже на максимальном уров-
не обобщения культурологические теории 
представляют собой несколько несводимых 
друг к другу концептуальностей, в ХХ в. уче-
ными активно разрабатывается культуроцен-
трическая трактовка культуры; согласно ей 
культуре присваивается онтологическое зна-
чение полноценной реальности, «второй при-
роды», в которой, как и в жизни, сущностные 
противоречия просто сосуществуют, и необхо-
димая методология постижения реальности 
должна  как-то включать в себя эти противо-
речия и истинно отражать их бытие. При этом 
в новом формате онтологического единства 
пересматриваются материально- духовные 
дифференциации и субъект- объектные отно-
шения. Таким образом, с позиций онтологии 
культуры становится важным рассматри-
вать культуру одновременно со всех концеп-
туальных сторон: как символ, как ценность, 
как норму, как предмет; и каждую сторону ее 
бытия необходимо признавать истинно суще-
ствующей, для чего использовать весь спектр 
средств методологии.

Логическое постижение культуры явля-
ется самой разработанной областью гносеоло-
гии культуры, поскольку предметный взгляд 
на произведения, продукты, идеи и концеп-
ты культуры очевиден. Логика культуры по-
вторяет морфологию культуры в том смысле, 
что рациональные гипотетико- дедуктивные 
способы постижения реальности наиболее 
продуктивны в научном описании, объяс-
нении и предсказании процессов и явлений 
культуры, имеющих очевидный системно- 
структурный и формообразующий характер. 
К ним относятся генетические, микро- и макро-
динамические, структурно- функциональные, 
социально- технические объективные аспек-
ты изучения культуры. При логическом под-
ходе опредмечиваются концептуальные пред-
ставления о нормативной, ценностной и сим-
волической сторонах культуры, они рассма-
триваются строго как формальные объекты 
с конкретной исторически и / или социально 
сложившейся структурой.

Воплощаясь в мире, культура обретает 
фундаментальность, но при этом всегда оста-
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ется личным этосом. Личностный культуро-
генез как целожизненный и / или возрастной 
путь погружения человека в мир культуро-
творческой деятельности осуществляется 
в дуализме двух созидательных процессов: 
формирования культуровоспроизводящих 
и культуротворческих программ человека 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. А. Леон-
тьев, А. Г. Асмолов и др.). Диалектика культу-
ры воспроизводит противоречивые процессы 
творческого становления культуры личности 
и способности транслировать эту культуру 
во внешний для субъекта мир. Техническим 
термином, указывающим на инкультурацион-
ную общность мышления, общность духовной 
настроенности человека или группы являет-
ся термин «ментальность»; конституирую-
щим элементом ментальной культуры явля-
ется многоуровневое понятие «концепт» [12, 
с. 60]; а содержательная сторона личностного 
культурогенеза реализуется через общую ис-
ходную архетипичность сознания. Архетипы, 
по версии К. Юнга, формальны и бессодержа-
тельны, как бы пусты сами по себе, они «пред-
ставляют собой системы установок… переда-
ются по наследству вместе со структурой моз-
га, более того, они являются ее психическим 
аспектом» [18], то есть архетипы основаны 
на психосоматических особенностях бытия не-
материального сознания в физическом мире. 
Они обретают свою содержательную напол-
ненность и творческую художественную убе-
дительность, актуализируясь в мифологемах 
этнонационального сознания, которые транс-
лируются на весь окружающий мир, его ро-
до-видовые связи и причинно- следственные 
отношения.

Инкультурация человека и его собствен-
ное культуротворчество всегда сообразова-
ны с действием сущностных сил человека, 
его способностей к предметной деятельно-
сти, к чувственно- художественной деятель-
ности, к духовному восхождению. Видами 
культуротворческой деятельности являются: 
предметно- артефицированная, художествен-
ная, абстрактно- умозрительная. Механизмы 
воспроизводства культуры также связаны 
с сущностными силами человека, к ним тради-
ционно относятся: обучение (освоить знания, 
умения, навыки), воспитание (передать цен-

ности и правила), образование (создать образ 
человека по поставленной модели). Посколь-
ку дифференциация личностного культуроге-
неза связана с силами «внутреннего челове-
ка», постольку «субъективное» культуры всег-
да рождается и осуществляется (происходит) 
диалектически. Это отчасти объяснимо тем, 
что основное свой ство внутреннего мира че-
ловека — самодвижность [14, с. 140–141] [13, 
с. 216]; её невозможно ограничить в движе-
нии мысли, желания, чувства, творчества; она 
не существует как материальный предмет; её 
отношение к любому познаваемому объекту 
или субъекту рано или поздно перелагается 
или в конкретное знание, или в твердую веру; 
а самодвижность души остается по прежнему 
диалектическим парением над любым ана-
литически ограниченным познанием (имен-
но поэтому диалектику часто смешивают 
с антиномией).

Внутренний мир субъекта с позиций 
культуроцентризма следует считать первой 
настоящей реальностью культуры, ее дей-
ствительной онтологией, второй природой, 
поскольку любое материальное произведение 
культуры, созданное человеком, не существу-
ет вне интерпретации, объяснения и пони-
мания как автором, так и другим субъектом 
(следуя концепции герменевтического круга 
[5, с. 15–26]). Только после подобной инкуль-
турации формируются культурные общности, 
связанные с культуротворческим освоением 
природы, превращением ее в мир культуры, 
что всегда опосредовано деятельностью. Не-
обходимость теоретического перехода от ре-
альности «вымышленной» к реальности пред-
метной лежит в основе такого понятия, как 
концепт. Необходимость практического пере-
хода от созерцательной деятельности к фак-
тическому воплощению лежит в основе тако-
го дуального понятия современного кульутро-
центризма, как субъективированный объект 
и объективированный субъект.

Методический переход от диалектики 
к антиномии происходит в случаях несво-
димости постигаемого предмета познания 
к онтологии единственной реальности. Та-
кое происходит в случае, когда субъект куль-
туры по необходимости нераздельно связан 
с объектом в парадигмах инкультурации или 
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культуротворчества, а также если предмет-
ное произведение культуры следует связать 
с его смысловой составляющей и таким об-
разом актуализировать действительное про-
живание культурного момента. Фактическое 
осуществление подобной деятельности «есть 
специфически человеческая форма активного 
отношения к окружающему миру, содержание 
которого составляет целесообразное измене-
ние и преобразование этого мира на основе 
освоения и развития наличных форм культу-
ры» [17, с. 267–268]. Культура в этом смысле 
выступает в двух взаимосвязанных «ипоста-
сях»: когда человек становится творцом куль-
туры, последняя осуществляется как «субъ-
ективированный объект» (с протяженностью 
из реальности нематериальной в материаль-
ную); когда человек осваивает культуру, в кон-
цептуальных формах творится действующей 
культурой, она осуществляется как своеобраз-
ный «объективированный субъект» (с протя-
женностью из реальности материальной в не-
материальную). Таким образом, человеческая 
деятельность с позиции культуроцентризма 
может осмысливаться не просто в общепри-
нятых рамках субъект- объектных моделей, 
но более пространно: в виде модели «S ― OS/
SO ― O», где S ― субъект деятельности, O ― ее 
объект, OS/SO ― культура как ее срединный 
элемент, предпосылка и результат. «Взятая 
в плане своего действительного осуществле-
ния культура вполне адекватно предстает как 
внутренне противоречивое единство объек-
тивированного субъекта и субъективирован-
ного объекта» [8, с. 190].

Итак, если культура по тропосу (др.-греч. 
Τρόποι — тропос, образ, способ) своего функци-
онального бытия есть неслитное и нераздель-
ное единство объективированного субъекта 
и субъективированного объекта, то их дея-
тельное единство должно соотноситься с теми 
концептуальными представлениями, которые 
так или иначе соотносят субъективное и объ-
ективное бытие культуры. И если субъектив-
ное бытие опосредовано только диалектиче-
ски, изменяемыми формами самодвижности 
внутреннего мира человека (то принимающе-
го, то отвергающего концептуальные пред-
ставления), а объективное бытие конкрети-
зировано и воплощено в конкретных культур-

генетических концептах (предметы, нормы, 
ценности и символы), то их соотносимость 
в реальных формах функционирования и су-
ществования культуры является предметом 
дифференцированного рассмотрения факти-
ческого соотношения субъекта и объекта в ре-
альности, доступной созерцанию или рассмо-
трению. В соответствии с концептуальными 
представлениями культуры Ю. В. Ларин вы-
деляет четыре типа соотносимости субъекти-
вированного объекта и объективированного 
субъекта [8, с. 190―191]:

1. Если субъективированный объект до-
минирует в рассматриваемой культуре, форма 
превалирует над содержанием, то сама культу-
ра постигается как предметная, артефактная 
форма ее бытия и функционирования.

2. Если субъективированный объект 
в рассматриваемой культуре паритетен объ-
ективированному субъекту, форма соответ-
ствует содержанию, то сама культура по-
стигается как нормативная форма ее бытия 
и функционирования.

3. Если объективированный субъект 
в рассматриваемой культуре доминирует над 
субъективированным объектом, содержание 
превалирует над формой, то сама культура 
постигается как ценностная, аксиологическая 
форма ее бытия и функционирования.

4. Если объективированный субъект 
в рассматриваемой культуре по отношению 
к субъективированному объекту является 
синкретичным и при этом многообразным, 
стремящимся к бесконечности, то сама куль-
тура постигается как символическая форма ее 
бытия и функционирования.

Таким образом, логическое постижение 
культуры связано с тремя парадигмами мето-
дических представлений. Логика культуры, 
в которой применимы все традиционные на-
учные методы дедуктивно- выводного харак-
тера, отвечает рациональным представлениям 
культуры, которые существуют концептуаль-
но в виде четырех групп теорий: теоцентризма, 
антропоцентризма, социоцентризма, натуро-
центризма. Их совокупность отражает несво-
димость культуры к единственной непроти-
воречивой теории, к единственному непро-
тиворечивому определению. Подобная несво-
димость как необходимая сущность представ-
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лений культуры разрабатывается в рамках 
культуроцентрической трактовки культуры. 
Символы, нормы, ценности и артефакты куль-
туры в их конкретном историческом сочета-
нии образуют систему основных форм бытия 
и осуществления культуры на каждом этапе ее 
исторического развития. Указанные концепты 
не просто сосуществуют, но неслитно и нераз-
дельно взаимосвязаны и взаимовменяемы. 
В качестве доминантной структуры культуры, 
как на нее указывает с позиций системности 
В. П. Кузьмин, в разные периоды ее развития 
и в различных ее локализациях может высту-
пать та или иная концептуализация культуры 
[7, с. 176]. Диалектика культуры по преиму-
ществу отражает личностный культурогенез 
и культурологическую рефлексию внутрен-
него мира человека. Культуроцентрическая 
трактовка культуры присваивает ей значение 
онтологии, реальности, второй природы, кото-
рой и является содержание сознания человека. 
Культура, воплощенная в произведениях куль-
туры в фундаментально зафиксированных 
формах, актуализируется, осознается и пости-
гается только субъективно, проходя сквозь вну-
тренний мир субъекта. Антиномия культуры 
связывает две контрадикторные реальности 
в единой субъект- объектной онтологии куль-
туры. Единство материального и духовного 
в разной степени напряженности взаимосвязи 
объективированного субъекта и субъективи-

рованного объекта с концептуальных позиций 
символизма, нормативизма, аксиологичности 
и предметности культуры различными обра-
зами задает постигаемые парадигмы полноты 
осуществляемой онтологии культуры.

Полученные результаты являются пер-
спективными для разработки общих и специ-
альных методологий постижения культуры. 
С позиции культуроцентризма становится 
возможным рассмотреть во взаимосвязи ло-
гику, диалектику и антиномию культуры. 
Логика культуры совпадает с ее морфологи-
ей, отражая существование и развитие объ-
ективных форм и представлений культуры. 
Диалектика культуры повторяет личностную 
инкультурацию и культуротворчество. Ан-
тиномия культуры отражает противоречи-
вость онтологической реальности культуры, 
неслитно и нераздельно связывающей субъ-
ект и объект культуры, а также все ее спец-
ифические измерения (реализацию ее пред-
метного, нормативного, аксиологического 
и символического модусов). Научная новизна 
исследования заключается в авторской разра-
ботке согласованного представления различ-
ных типов методологии, которые возможно 
задействовать в постижении единства куль-
туры как реальности, что в процессе станов-
ления концепции культуроцентризма может 
иметь перспективное значение для будущих 
исследований.
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Abstract. Cultural centrism is a concept that considers culture as an ontological reality. The 
fundamental foundations necessary for the formation of methods of comprehending various aspects of 
culture as reality are insufficiently specified. The aim of the study is to determine the set of paradigms of 
methodological concepts that are associated with the logical comprehension of culture. The sources of 
the study were various representations of cultural centrism: as a social strategy, as a research program, 
as a worldview position. The methodological foundations for comprehending culture should reflect its 
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ontology, multidimensionality and metalogical complexity. The study was carried out in two stages: 
through the act of comparison, the grounds for the formation of methodologies of logic, dialectic and 
antinomy were specified, then the scope of applicability of each methodology in relation to culture 
was shown. The methodological basis for comprehending the ontology of culture was developed 
based on the positions of cultural centrism. The research methods are differentiated analysis and 
conceptual modeling within the framework of a system-structural approach to the object of research. 
The objectivity of the methodology requires that the logic of cognition be consistent with the nature 
of the perceived reality. The main methodological element of the cognizing act is the implementation 
of a logical comparison operation, which can be resolved in three ways, forming the methods of logic, 
dialectic and antinomy of culture. The logic of culture coincides with its morphology, it reflects the 
existence and development of objective forms of culture (symbolic, normative, axiological and objective 
representations, enshrined in the corresponding theories of cultural genesis, are fundamental ones). 
The dialectic of culture repeats personal inculturation and cultural creation. The antinomy of culture 
reflects the inconsistency of the ontological reality of culture, which unambiguously and inseparably 
connects the subject and the object of culture. This allows us to consider in unity all the particular 
concepts of describing culture’s specific reality (nature-centric, sociocentric, anthropocentric and 
theocentric) and all the types of culture’s actualization (objective, normative, axiological and symbolic). 
As a result, the concretization of methods of comprehending culture is proposed. The concretization 
reflects the ontology of culture itself. The results obtained are promising for the development of general 
and specific methodologies for comprehending culture.

Keywords: logic of culture, dialectic of culture, antinomy of culture, cultural genesis, methodology 
of cognition, nature-centrism, sociocentrism, anthropocentrism, theocentrism, antinomying.
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Рефлексия проблемы выразительно-
сти обусловлена многообразными форма-
ми бытия человека в мире современной 
культуры и способами включения человека 

в этот мир. Актуальность обращения к вы-
разительности заключается в обосновании 
ее в качестве категории культурного бытия 
и методологического принципа проявления 

Рефлексия проблемы 
выразительности 

в современной культуре: 
методологический аспект

Reflection on the Problem 
of Expressiveness in Modern Culture: 

A Methodological Aspect

Основная проблема исследования – определение выразительности в качестве методологи-
ческого принципа современной культуры. Материалами при этом послужили результаты науч-
ных изысканий российских и зарубежных философов, культурологов, литературных критиков. 
Отмечено, что выразительность дает представление о формировании нового понимания вза-
имосвязи мира и человека, и ее обоснование является основой трансформация современной 
культуры. Проанализированы концепции Б. Кроче (выразительность как выражение духа в 
первичной форме), С. Лангер (выражение чувств символически), Т. Адорно (выразительность 
как критика невыразительного и узнавание выразительности фрагментарного), В. С. Соловье-
ва (выразительность как выражение всеединства), П. А. Флоренского (выражение антиномич-
ности феноменов культуры), А. Ф. Лосева (выразительность как мера человеческого). Выделе-
ны и классифицированы основные подходы к проблеме выразительности и определению соб-
ственной позиции категориального статуса данного понятия.

Ключевые  слова:  выразительность, выразительная форма, философия искусства, 
экспрессия, эстетика, современная культура, онтологический подход.

ЛОГИНОВА Марина Васильевна
доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой культурологии

и информационно-библиотечных ресурсов 
Института национальной культуры

Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева,
Саранск, Российская Федерация

Marina V. LOGINOVA
Dr. Sci. (Theory and History of Culture), Prof.,

Ogarev Mordovia State University,
Saransk, Russian Federation,

marina919@mail.ru
ORCID: 0000-0001-7605-007X

УДК [[159.942.3:18]:008]:167
ГРНТИ 13.07.77
ВАК 24.00.01

DOI: 10.36343/SB.2021.25.1.006

Наследие Веков                 
2021 № 1                                    www.heritage-magazine.com                                                                                        

86



и оформления сущностных черт человека 
в мире культуры.

Обозначим теоретико- методологичес-
кие основания, на которые мы будем опирать-
ся в своем исследовании. Во-первых, проблема 
выразительности может быть рассмотрена 
в разных контекстах (философском, искус-
ствоведческом, лингвистическом), которые 
зависят от положения онтологии в системе 
гуманитарного знания. Именно онтологиче-
ский подход определяет выразительность как 
категорию культуры и способ взаимосвязи по-
нятий в системе «человек-мир» [5].

Во-вторых, значение онтологического 
подхода к проблеме выразительности в совре-
менной культуре позволяет трактовать ее как 
событие человека и мира, предполагающее 
встречу с Иным, Другим (сознанием, челове-
ком, перспективой, взглядом и др.). Существо-
вание Другого дает возможность существова-
ния другой точки зрения как проявления не-
однородного бытия.

В-третьих, сложность изучения методо-
логического аспекта выразительности свя-
зана со спецификой современной культуры, 
которая носит становящийся характер, объе-
диняющий процесс и результат, вещное и лич-
ностное, время и пространство. Исходя из это-
го, становление современной культуры позво-
ляет нам определить событийный характер 
выразительности. Данное теоретическое су-
ждение относительно современной культуры 
означает в экзистенциальном плане не только 
поиск человеком онтологических основ куль-
туры, но и более глубокое самопонимание, да-
ющее возможность анализировать культуру 
и ее формы как становление, не имеющее за-
конченного характера.

Отметим, что рефлексия выразительно-
сти связана с социокультурным контекстом. 
В современной гуманитарной парадигме, ког-
да последствия выражения человека в мире 
имеют неоднозначный характер, а объективи-
стский взгляд не может претендовать на ис-
тинность, выразительность является усло-
вием проявления в мире, дает возможность 
проследить процесс ее трансформации в со-
временных культурных практиках.

Трансформация современной культуры 
заключается в обосновании выразительности, 
которая дает представление о процессе фор-

мирования нового понимания взаимосвязи 
мира и человека. В этой связи представляется 
актуальным обоснование не только термино-
логических особенностей выразительности, 
но и определение ее в качестве методологиче-
ского принципа современной культуры.

Анализ проблемы выразительности 
в гуманитаристике приводит к выделению на-
правлений в ее исследовании: искусствоведче-
ские аспекты выразительности представлены 
в работах С. М. Волконского, С. М. Эйзенштей-
на; выразительные средства языка изучают 
литературоведы и лингвисты (Ю. М. Лотман, 
А. А. Потебня, Э. Сепир, О. А. Ханзен- Леве и др.); 
экзистенциально- философский ракурс вы-
разительности содержится в исследованиях 
М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева, В. А. Подороги и др.

Определению методологического значе-
ния проблемы выразительности способствует 
подход, который активно использовал в сере-
дине прошлого века М. С. Каган. Философ опре-
деляет его как системно- синергетический [3, 
с. 50–54], направленный на интеграцию тео-
ретического и эмпирического материала и от-
ражающий парадигмальные изменения совре-
менной культуры.

Значение системно- синергетического 
подхода для выразительности заключается 
в том, что он позволяет, во-первых, выявить 
общий характер трансформаций современной 
культуры; во-вторых, определить взаимос-
вязь различных форм современной культуры; 
в-третьих, понять содержание выразительно-
сти в культуре XXI в.

Данный подход позволяет выделить на-
правления в исследовании выразительности:

— предметная область исследования 
обращена к человеку (в современной культуре 
намечается переход к многомерным моделям, 
в которых выразительность является формой 
проявления человека в мире);

— при изучении функционирования 
культуры делается акцент на выразитель-
ность как процессуальность, динамичность 
смысла;

— историческое измерение учитыва-
ет культурный контекст, объединяет син-
хронные и диахронные модели объяснения 
культуры.

Изучение методологического аспекта 
выразительности в современной культуре 

М. В. Логинова  = Рефлексия проблемы выразительности в современной культуре...
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не является самодостаточной задачей, зам-
кнутой на себя, так как связь с философией 
искусства, историей философии порождает 
новые ракурсы ее рассмотрения, влияющие 
на гуманитарную парадигму современности.

В теории и практике искусства вырази-
тельность оформляется в терминологии «экс-
прессивности» в ХХ в. Однако еще ранее, в эпо-
ху романтизма, формируется учение о художе-
ственной выразительности, связанное с поня-
тием «гениальность». Романтики утверждали, 
что благодаря слиянию с духовным миром 
или Абсолютом гений превосходит обычного 
человека.

Внутренний мир гения полагался истин-
ным в противоположность действительному 
миру, и, соответственно, смыслом поэзии было 
выражение этого истинного мира. Сопричаст-
ность божественному и бесконечному началу 
свидетельствовала об истинности мира вну-
треннего, в котором человек находил убежи-
ще, в противовес эмпирической действитель-
ности, столкновение с которой заставляло 
обнаружить человеческую обусловленность, 
ограниченность и смертность. Разница между 
этой действительностью и миром, порожден-
ным фантазией поэтического гения, возмож-
ность свободных творческих преобразований 
в мире воображаемом — все подтверждало 
представление романтиков о том, что вну-
тренний мир должен был обладать некими 
качествами, превосходящими и скрадываю-
щими все недостатки реальной действитель-
ности [12].

Ф. Шлегель в своих работах фрагментар-
но намечает контуры универсалистского уче-
ния о романтической поэзии. Развивая тему 
сближения поэзии и философии, немецкий 
философ обращается к проблеме сущности ро-
мантической поэзии, усматривая ее в вечном 
становлении и незавершенности, рассуждая 
о движении и выражении поэтического на-
чала во внутреннем мире творца и в художе-
ственном произведении [6].

В учении Ф. В. Шеллинга художественная 
выразительность проявляется через поэтиче-
ского гения, обретая философскую последо-
вательность и завершенность. Сопоставляя 
творческую силу гения с творящей возможно-
стью природы, философ ограничивает подра-
жательную способность искусства, признавая 

лишь общий для искусства и природы момент 
существования «прасилы мира». В гармонии 
мироздания гений прозревает обретенную им 
в боге высочайшую красоту.

Крайние степени возможностей искус-
ства в его задаче располагаются, по Шеллингу, 
от подражания формам природы до абстракт-
ной идеализации. Эти крайности отвергаются 
немецким философом, он признает основной, 
синтетической по характеру, задачей искус-
ства «выявление общего единства». Сравни-
вая создания природы и произведения искус-
ства, философ обнаруживает недостаточность 
природы, поскольку любое ее создание лишь 
на мгновение возвышается до подлинного 
совершенства.

Ф. В. Шеллинг пользуется методологиче-
ским приемом «конструирования», позволя-
ющим не только зафиксировать противопо-
ложности (содержание и форма, субъективное 
и объективное и др.), но и объединить их пу-
тем обнаружения в них тождества и неразли-
чимости. Поэтому искусство заключает в себе 
все многообразие мира [11, с. 67].

Определив место искусства в универ-
суме, Ф. В. Шеллинг тем самым проясняет 
его внутреннюю необходимость и метафи-
зический смысл как завершение мирово-
го духа. В теории романтиков выразитель-
ность связывает для человека реальность 
и искусство.

Подходы к изучению. Современная 
рефлексия унаследовала романтическую 
трактовку выразительности как эстетической 
проблемы. В гуманитаристике ХХ века выра-
зительность понимается как самостоятельное 
философское понятие, что отражено в основ-
ных подходах к ее изучению:

1. Эстетика выражения Б. Кроче. В фило-
софской системе итальянского неогегельянца 
основным понятием является «дух», кото-
рый начинает свое развитие с эстетического 
уровня выражения. Вслед за Гегелем философ 
понимает эстетический уровень выражения 
духа как вечно возобновляющийся. Однако 
Кроче критикует современные ему эстетику 
и искусство, максимально расширяя их тол-
кование. Искусство понимается итальянским 
философом как совокупность «удачных выра-
жений», это предполагает существование об-
ласти искусства как постоянно обновляющей-
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ся и возобновляющейся буквально с каждым 
новым взглядом художника. Границы эстети-
ки как науки о таких «удачных выражениях» 
расширились до лингвистики. Связь эстетики 
и лингвистики в теории Б. Кроче обозначи-
ла выход эстетики из теоретической точки 
самозамкнутости в сферу лингвистики как 
«особую форму деятельности» [4]. «Эстетика 
выражения» Б. Кроче оказала влияние на фор-
мирование «эстетики экспрессионизма».

2. Теория «выразительных форм» С. Лан-
гер построена в диалоге с философскими си-
стемами Э. Кассирера, А. Н. Уайтхеда, Л. Вит-
генштейна. Проблема познаваемости мира 
вводится в проблемное поле эстетики, а ис-
кусство (в частности, музыка) выступает объ-
ектом теоретического познания. В обращении 
к воззрениям своих предшественников и в по-
лемике с современной критикой ее концеп-
ции, С. Лангер предлагает понятие «вырази-
тельной формы».

Теория С. Лангер вызвала оживленные 
споры, многие аспекты подверглись критике 
по ряду причин. Так, недостаточная роль ком-
муникативной функции искусства, за которую 
критикуют данную теорию, закономерна для 
той трактовки искусства, которая ею предла-
гается. Искусство иллюзорно, то есть не име-
ет ничего общего с реальным пространством 
и временем, экспрессивно, непереводимо 
на язык рациональной логики, следовательно, 
коммуникативный аспект достаточно затруд-
нен. Исследуя теорию С. Лангер, Е. Я. Басин 
отмечает нерешенность проблемы диалекти-
ческого сочетания в художественном символе 
непосредственных (интуитивных) и опосре-
дованных (логических) моментов [2, с. 230]. 
Противоречие заключается в логическом 
характере выразительной формы. Теория 
«выразительных форм» С. Лангер продолжа-
ет традицию гносеологического понимания 
искусства.

3. Т. В. Адорно  определяет  эстетику 
фрагментарного,  в которой фрагмент — ме-
тодологический принцип системы, облада-
ющей множеством логических взаимосвязей 
и смысловых линий. Одной из таких линий 
является взаимосвязь «видимость — выра-
жение — выразительность». Видимость как 
воспроизведение действительности обладает 
неким изъяном, отсутствующим у выражения. 

Произведение искусства является таковым 
за счет несовпадения с изображаемой дей-
ствительностью, привнесения некоторого но-
вого смыслового оттенка, генерирования сво-
ей трансцендентности.

Произведение искусства как «выхвачен-
ность» из мира эмпирического обладает фор-
мой — то есть дополнительным качеством, ко-
торого нет у видимой действительности. Эта 
форма определяет границу между действи-
тельностью и искусством. Искусство является 
выразительным, так как в субъективной фор-
ме выражает объективную реальность, дает 
возможность для высказывания [1].

Такой подход к постижению искусства 
в области эстетической теории неизбеж-
но приводит к использованию фрагментар-
ности, парадоксальности, различного рода 
апорий, требует «паратактической» формы 
изложения.

4. Онтология  всеединства В. С. Соловье-
ва, С. Л. Франка, П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева. 
Несмотря на то, что системы этих философов 
различны, общим для них является онтологи-
ческий подход, определяющий выразитель-
ность как соотношение внутреннего и внеш-
него мира, человека и бытия.

Так, в философии Соловьева, выра-
зительность связывает трансцендентный 
и обыденный мир посредством переживания 
человеком экзистенции [8].

В эстетической концепции С. Л. Франка 
о непостижимом выразительность придает 
смысл бытию. В теоретических построениях 
русского философа выразительность связыва-
ет дихотомическое бытие реального и транс-
цендентного, вечного и земного, являясь усло-
вием подлинно человеческого бытия, воссоз-
дающим «непостижимое» [10].

Исходя из принципа выразительности, 
А. Ф. Лосев выстраивает эстетическую теорию, 
которая формирует категории выразительно-
го ряда (первоединое, эйдос, миф, символ, лич-
ность, имя). Выразительность имеет символи-
ческий характер, соотнося смысл и внесмыс-
ловую реальность [7].

Началом философии П. А. Флоренского 
является удивление перед подлинным быти-
ем, порождающее познание, приобщающее 
к Истине. Для построения метафизики фи-
лософ обращается к проблеме конкретного, 
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имеющего характер выражения внутреннего 
во внешнем. Присутствие двух сторон (внеш-
него и внутреннего, феномена и ноумена) ха-
рактеризует любое явление реальности [9]. 
Отметим, что онтологизация опыта человека 
в конкретной метафизике Флоренского со-
ответствовала фундаментальной онтологии 
М. Хайдеггера. Философов сближает примене-
ние этимологических интерпретаций в поис-
ках изначального смысла понятий, понимание 
родства языка поэзии и философии. Философ-
ская поэтика Флоренского превращает пусто-
ту несуществования в реальность предметно-
го мира через называние, имя.

Таким образом, обращение к анализу 
концепций Б. Кроче (выразительность как вы-
ражение духа в первичной форме), С. Лангер 
(выражение чувств символически), Т. Адорно 
(выразительность как критика невыразитель-
ного и узнавание выразительности фрагмен-
тарного), В. С. Соловьева (выразительность 
как выражение всеединства), П. А. Флоренско-
го (выразительность как выражение антино-
мичности феноменов культуры), А. Ф. Лосева 
(выразительность как мера человеческого) 
способствует выделению и классификации ос-
новных подходов к проблеме выразительности 
и определению собственной позиции категори-
ального статуса выразительности:

— выразительность есть необходимая 
форма взаимодействия человека и бытия, 
сущность которой образует мера представ-
ленности в продукте творчества человека 
меры человечности в лично- уникальной фор-
ме в уникальном пространстве- времени (это 
синтетическая всеобщая определенность, 
подчеркивающая категориальный статус;

— как всеобщая определенность, вы-
разительность имеет аналитическую струк-
туру: некоторое первоединое (духовная сущ-

ность человека), эйдос как единство исти-
ны, блага и обоснованности человека, миф 
о мире и себе, особенный символ, личность 
(которая говорит нечто, имея, что сказать; 
молчит в силу невозможности сказать по-
ложительное как источник апофатическо-
го мышления; выражает себя в бытии; на-
ходится в диалоге) и ее имя — то есть это 
аналитическая определенность категории 
выразительности;

— как рефлексия эстетико- 
художественного мышления, выразитель-
ность соотносится с изобразительностью — 
как изображение сущности или, напротив, от-
рицание сущности в изображении; здесь выра-
зительность выступает в качестве символики 
объектного языка вида искусства как художе-
ственная форма экспрессивного характера;

— выразительность есть категория 
вида искусства, которая моделирует особен-
ный аспект жизни и особенные средства вы-
разительности в виде языка искусства;

— выразительность есть категория 
коммуникации художника и реципиента 
в определенном типе культуры (в западной 
выражается экзистенция человека в самобы-
тии, а в русской культуре — пребывание в ино-
бытии Бога);

— выразительность, соотнесенная с па-
ракатегориями, есть точка и траектория вза-
имодействия личности и общества: движение 
и покой самораскрытия и самопознания; об-
раз и первообраз; событийность выразитель-
ности как уникальное однократное событие 
в уникальном пространстве- времени;

— как принцип, выразительность на-
правлена на самоактуализацию и саморас-
крытие человека, через акты коммуникации 
собственной личности стремящегося реализо-
вать свою творческую уникальность.
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Abstract. The main problem of the research is the definition of expressiveness as a methodologi-
cal principle of modern culture. The research materials were the results of investigations of Russian 
and foreign philosophers, culturologists, literary critics. The ontological approach allowed treating the 
expressiveness problem as something that assumes meeting the Other, as the expression of focusing 
on the Other. Moisei Kagan’s synergetic and systems approach contributes to the determination of 
the methodological significance of the expressiveness problem. This approach helps reveal the spirit 
of the transformations in modern culture, identify the connection between its different forms, and 
perceive the content of culture expression in the 21th century. The author notes that expressiveness 
gives an idea of how a new understanding of the relationship between the world and man forms. The 
substantiation of expressiveness is the basis for the transformation of modern culture. It is argued 
that in the existing humanitarian paradigm, when the consequences of a person’s self-expression in 
the world are ambiguous and an objective view cannot claim to be the world’s foremost authority, 
expressiveness is the condition for self-expression in the world, and it provides the opportunity to fol-
low the transformation of self-expression in modern cultural practices. Reflection on expressiveness 
in modern culture is connected with social creativity, which brings the problem out of linguistics and 
art history towards a larger axiological context. The analysis of the problem of expressiveness in the 
humanities has made it possible to single out the following schools: artistic aspects of expressiveness 
(S. M. Volkonsky, S. M. Eisenstein); linguistic and literary aspects of linguistic expression (Yu. M. Lot-
man, A. A. Potebnya, E. Sapir, A. Hansen-Loeve, et al.); existentialist and philosophical perspective of 
expressiveness (M. M. Bakhtin, A. F. Losev, V. A. Podoroga, et al.). The connection with the philosophy 
of art and the history of philosophy creates new perspectives for the study of methodological aspects 
that influence the modern humanitarian paradigm. Reference to the concepts of B. Croce (expressive-
ness as a genius expression in its primary form), S. Langer (symbolic expression of feelings), T. Adorno 
(expressiveness as a criticism of the inexpressible and recognition of frank expression), V. S. Solovyov 
(expressiveness as an expression of unity), P. A. Florensky (expressiveness as an expression of anti-
nomic cultural phenomena), A. F. Losev (expressiveness as a human dimension) allowed classifying 
the main approaches to the problem of expressiveness and defining its categorical status.

Keywords: expressiveness, expressive form, philosophy of art, expression, aesthetics, modern 
culture, ontological approach.
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Сегодняшний день апофатичен. Распро-
странение коронавирусной инфекции, на-
пряженная работа социальных институтов 
смерти, экономический кризис, непрекраща-
ющиеся военные действия в мире погружа-

ют человечество в энтропийное состояние, 
духовный кризис, который или разрешится 
гибелью, или приведет к новой жизни [15]. 
Однако апофатичной стала не только смерть, 
но и жизнь. Разобраться в сегодняшнем дне 

Апофатический горизонт 
русской поэзии, или что увидел 

есенинский клен

The Apophatic Horizon 
of Russian Poetry, 

or What Yesenin’s Maple Saw

Апофатика русского языка и культуры, проявляющаяся на концептуальном уровне языка, 
составила проблемное поле исследования. Целью данной работы является анализ способа соз-
дания апофатического эффекта (в русском варианте логоцентризма, связанного с Танатосом и 
Эросом) поэтическими средствами. В центре исследования – апофатическая составляющая ху-
дожественной словесной культуры. Материалом для исследования послужил текст стихотворе-
ния Есенина «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…». Методология сводится к целостному 
анализу художественного текста с применением онтогерменевтического подхода. Автор отме-
чает присутствие в стихотворном тексте двух этосов – жизни и смерти. Проводятся параллели 
с фольклорной традицией, волшебной сказкой, для которой аксиологически и онтологически 
важен поиск «иного царства», имеющий апофатический характер. Через обращение к мифу и 
фольклору можно декодировать темные апофатические места в авторском есенинском слове.
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поможет день «вчерашний» нашего искус-
ства, поскольку в онтологическом плане нам 
еще близок некалендарный XX век, эон Но-
вого времени: «В искусстве… всегда присут-
ствует элемент соревнования: соревнуются 
не только современники между собой; млад-
шее поколение стремится превзойти стар-
шее. При этом ему… бывает легче опереться 
не на вчерашний, а на позавчерашний день» 
[14, с. 33]. Россия долгое время была логоцен-
тричной страной, именно поэтому апофатику 
культуры мы постигаем в первую очередь че-
рез апофатику  словесного  искусства.

Поэзия апофатична, априори непости-
жима, по мысли русского философа XX века 
С. Франка [20, с. 55]. Однако это не значит, что 
реципиент не должен и не может постичь, пе-
режить этот апофатический опыт, а русский 
духовный опыт имеет апофатическую при-
роду. Литература, по мысли ведущих куль-
турологов современности И. А. Кондакова, 
А. Я. Флиера, одной из первых транслирует 
культурные смыслы [9, с. 251], и ее апофати-
ческий опыт, преимущественно танатологи-
ческий, может быть продуктивен и полезен 
в довольно сложный и полный самых раз-
нообразных вызовов период, переживаемый 
ныне человечеством, находящимся в точке 
бифуркации. Рассмотрим на примере одного 
стихотворения Есенина, как можно прибли-
зиться к апофатическому  горизонту рус-
ской культуры.

Одним из хрестоматийных стихотворе-
ний поэта является позднее «Клен ты мой 
опавший, клен заледенелый…» (1925), кото-
рое было многократно положено на музыку. 
За простотой есенинских метафор, по тонко-
му наблюдению А. М. Марченко, таится нечто 
большее, глубокий смысл, который за внеш-
ней податливостью формы легко ускользает 
от читателя [12, с 49]. Конечно, этому стихот-
ворению и сегодня уделяется внимание в раз-
ных исследовательских парадигмах; в линг-
вистических и литературоведческих работах 
[8] и даже в историко- педагогических статьях 
[16] мы найдем упоминание или разбор про-
изведения. Думается, что такой разносто-
ронний интерес обусловлен, с одной сторо-
ны, датой написания стихотворения (ноябрь 
1925 г.) — оно является предсмертным и вы-

ступает в качестве особого лирического от-
кровения, с другой стороны, свой ством поэ-
зии Есенина, приобщающей нас к националь-
ному космо- психо-логосу  (используем поня-
тие Г. Д. Гачева [2]). Литературоведы давно 
указывают на укорененность самого поэта 
в фольклорной стихии, народном творче-
стве, о котором он писал статьи («Быт и ис-
кусство», «Ключи Марии»). Но не всегда фи-
лологическими методами можно разрешить 
ту или иную проблему, особенно если это 
касается апофатической составляющей твор-
чества (хотя сегодня в литературоведении 
и появляются работы, посвященные апофа-
тике В. Жуковского [5], представителей Сере-
бряного века [3] [22] [24]). Онтогерменевти-
ческий подход, дополненный семантическим 
методом исследования лирического текста, 
может приблизить реципиента к апофати-
ческому горизонту путем выявления этоса 
жизни и смерти в художественном произве-
дении. Под этосом, вслед за М. Хайдеггером, 
понимаем местопребывание, жилище [21, 
с. 214–215]. В этой связи целью данной рабо-
ты является анализ способа создания апофа-
тического эффекта (в русском варианте лого-
центризма, связанного с Танатосом и Эросом) 
поэтическими средствами.

В стихотворении Есенина, написанном 
за месяц до смерти, что уже актуализирует 
танатологический дискурс в культурологиче-
ском понимании, значимы вопросы, превра-
щающиеся, говоря языком онтологии, в пре-
дельные вопрошания:

Клен ты мой опавший, клен 
заледенелый,

Что стоишь нагнувшись под метелью
белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

[6, с. 233]
С одной стороны, здесь, по справедливо-

му замечанию исследователей, дано прямое 
указание на время года и действия через ден-
дроним и его описание («клен заледенелый») 
[8, с. 79], что организует катафатическое 
содержание лирического текста (время дей-
ствия — зима). С другой стороны, интересен 
не сам по себе клен, а его восприятие (има-
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гинация) лирическим героем. Клен у Есени-
на антропоморфен, клен больше, чем просто 
дерево, — можно говорить о древесном коде, 
который функционирует в художественном 
мире поэта, обретая разные формы (о духе 
от дерева написано еще в 1918 году в «Клю-
чах Марии»). В этом стихотворении клен вы-
ходит за деревню, на дорогу, и с ним попада-
ет в чужое, открытое, потенциально опасное 
пространство поля и лирический герой:

И, как пьяный сторож, выйдя 
на дорогу,

Утонул в сугробе, приморозил ногу.
Ах, и сам я нынче  чтой-то стал 

нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

[6, с. 233]
Зачем вдруг клену, вросшему в землю, 

 куда-то выходить? Как вообще дерево мо-
жет совершать перемещения в пространстве? 
Если довольствоваться только прямым ука-
занием на время года в стихотворении, от-
нося его к лирике о природе, и линеарным 
принципом «рождения- умирания», который 
несут в себе деревья и растения [11, с. 197], 
то мы лишимся онтологического смысла 
и не приблизимся к апофатическому  гори-
зонту поэзии. Если же прочитывать, вслед 
за Есениным, древесный код, растительный 
орнамент в свете языческих представлений, 
то следует говорить об иерофании (в терми-
нологии М. Элиаде [23]), которая открывает-
ся нам через систему дендронимов в поэзии. 
Отсюда и сакрализация, и апофатизация дре-
весного мира — действие разворачивается 
на грани было / не было:

Там вон встретил вербу, там сосну
приметил,

Распевал им песни под метель о лете.
Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

[6, с. 233]
Сам  себе  казался  (казался в значении 

«представлялся кленом») — ключевая фраза 
для понимания и реконструкции ритуально-
го контекста произведения. То есть происхо-
дит не только уподобление клена человеку, 
но и обратный процесс, который нередко 

встречаем в художественной лаборатории 
поэта: «В литературной работе С. Есенина, 
как и в народном творчестве, мы встречаем-
ся и с обратным перенесением тех или иных 
свой ств природы на человека» [13, с. 77]. 
И что же ищет этот сторож-клен? Эти пре-
дельные вопрошания не имеют определен-
ного ответа. Но в русском варианте бытия 
важен поиск «иного царства», актуализиро-
вавшийся в начале некалендарного XX века, 
о чем говорил в своих лекциях о русской сказ-
ке философ Е. Н. Трубецкой [19]. Есенинский 
клен-человек пустился в путь, потому что 
 что-то увидел или услышал, и в этом что, 
в этом апофатизме русской метели и есть по-
иск инобытия, с которым мы сталкиваемся 
уже в русской сказке (формулы «иду туда, 
не знаю куда», «ищу то, не знаю что»). Рус-
ский фольклор, являясь богатейшим источ-
ником апофатизма культуры, инспирирует 
художественное писательское бытие.

В этом фольклорном духовном поиске, 
в самом процессе постижения «иного цар-
ства» соединяется этос  жизни с этосом 
смерти: лето и зима, юность и старость 
(опавший клен), жизнь и смерть (метель).

Интересно, что в раннем творчестве 
у Есенина выявляется вектор движения от-
сюда туда (в вечность):

Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

[6, с. 39]
В позднем творчестве, в стихотворении 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый…», 
вектор движения в онтологическом плане из-
менен — оттуда  сюда, через смерть к жиз-
ни в новом качестве:

И, утратив скромность, одуревши
в доску,

Как жену чужую, обнимал березку.
[6, с. 233]

Поиск «иного царства» в русской сказке 
имеет двунаправленный характер, и заверша-
ется он возвращением героя в мир живых — 
в перерожденном виде — с вещей невестой, 
чудесным волшебным предметом, сакраль-
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ными знаниями [4]. В этой связи возникно-
вение в стихотворении о клене дендронима 
«береза», характерного в целом для поэтики 
Есенина и являющегося национальным мар-
кером в русском космо- психо-логосе, по на-
блюдению Г. Д. Гачева [2, с. 33], не случайно. 
Здесь береза также антропоморфна, и, что 
более важно, с ней лирический герой вступа-
ет в ритуальный  брак (береза-жена). Кроме 
того, береза связана одновременно с этосом 
и жизни, и смерти. По славянским представ-
лениям, береза наделена амбивалентными 
коннотациями: связана с судьбой, счастьем, 
с душами умерших [1]. Береза задействова-
на во многих обрядах жизненного цикла, ее 
используют в троицкие или купальские дни 
(завивают березку, плетут венки), она сопря-
жена с женским архетипом [7]. Есенинский 
герой, внук купальской ночи (стихотворение 
«Матушка в купальницу по лесу ходила…»), 
приобщен к этим древним представлениям 
о мире.

Значимо то, что клен, и с ним лириче-
ский герой в данном стихотворении, пред-
положительно, погружены в лиминальное 
состояние (пьянство здесь тоже носит риту-
альный характер) и поиск «иного царства», 
на что указывают вопросы- вопрошания (что 
увидел? что услышал?). Апофатический  го-
ризонт этого стихотворения связан с пости-
жением предельных сущностей, с ответом 
на вопрос, не предполагающий катафатиче-
ского объяснения: «…ценность „предельного 
вопрошания“ не содержится в ответе, а имен-
но в удержании напряженности вопроса, ко-
торый остается открытым без окончательно-
го ответа» [10, с. 42]. Лирический герой через 
имагинативное видение и проживание дей-

ствительности (клен — имагинация наяву) 
приобщается к инобытию.

Вертикальная трансмиссия словесной 
культуры, возникающая внутри диалекти-
ческой триады миф — фольклор — лите-
ратура, позволяет проникнуть в апофати-
ческое пространство идеалов, к которым 
устремлен в своей поэзии Есенин. Символи-
ческая многозначность, антропоморфность 
и клена, и березы создают апофатический 
эффект в стихотворении поэта, онтологи-
ческий смысл которого можно понять, обра-
тившись к мифологическим универсалиям, 
фольклорной традиции, иномирной  пара-
дигме волшебной сказки. Дендронимы игра-
ют важную роль в образной картине мира 
Есенина и связаны с универсальными (по-
вторяющимися) в традиции русской поэзии 
образами типа тополь — сторож, клен — 
сторож [17, с. 48] [18, с. 23]. Архаические 
представления о мире инспирируют его худо-
жественное авторское слово: так происходит 
передача сакральных знаний на уровне боль-
ших подсистем — от фольклора к литературе. 
Апофатика в современных исследовательских 
парадигмах перешла из чисто богословской 
и философской сфер в проблемное поле куль-
турологии; апофатический метод позволя-
ет приблизиться к постижению предельных 
сущностей, Абсолютов культуры, в частности 
феномена смерти как ценности культуры, 
и сегодня этоса жизни, который тоже стал 
апофатичен и танатологичен. Представляет-
ся, что дальнейшее исследование избранной 
темы лежит в плоскости расширения объе-
ма литературного материала, что позволит 
с большей основательностью апробировать 
разработанную методологическую схему.
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Abstract. The apophaticism of Russian language and culture, which manifests itself at the 
conceptual level of the language, has formed a problem field of research. The aim of the article is to 
analyze a method for creating an apophatic effect associated with Thanatos and Eros in the Russian 
version of logocentrism. At the center of the research is the apophatic component of Russian artistic 
verbal culture. The material for the study was the text of Sergey Yesenin’s well-known late poem “Oh 
My Dear Maple, Frozen Stiff and Bare”. The methodology is reduced to a holistic analysis of the literary 
text using an onto-hermeneutic approach and a semantic method of research, which can bring the 
recipient closer to the apophatic horizon of poetry. The author notes the presence in the poetic text 
of two ethoses – of life and of death, which are marked in the poem by the dendronyms “maple” and 
“birch”, respectively. In Yesenin’s poetic world, the role of dendronyms is great: through the images 
of the maple and the birch, the poet’s ideas about the world, which coincide with the folklore archaic 
ones, are revealed. Yesenin’s maple is anthropomorphic, it is more than just a tree: there is a tree code 
that functions in the poet’s artistic world and takes on different forms. The symbolic ambiguity and 
anthropomorphism of both the maple and the birch create an apophatic effect in the poem. The author 
of the article draws parallels with the folklore tradition, the fairy tale, for which the search for “another 
kingdom”, also apophatic in nature, is axiologically and ontologically important. Through myth and 
folklore, it is possible to decode the dark apophatic places in Yesenin’s authorial word. The study 
results in the identification of the ontological plan of “Oh My Dear Maple, Frozen Stiff and Bare”, which 
is associated with the apophatic questions and the thanatological subtext in the poem. In modern 
research paradigms, apophaticism has moved from the purely theological and philosophical spheres 
to the problem field of cultural studies. Thinking about the art of words and the “yesterday” of our 
art in the apophatic aspect helps to approach the comprehension of ultimate essences, the absolutes 
of culture: among others, the phenomenon of death as a value of culture, and the ethos of life, which 
has also become apophatic and thanatological. Thus, it is possible to trace the vertical transmission of 
culture through an appeal to the myth and folklore that inspire Yesenin’s artistic existence.

Keywords: apophaticism of culture, apophatic horizon, folklore, myth, “another kingdom”, Yesenin’s 
poetics, ethos.
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Как важнейшее государственное яв-
ление российская коронация во все перио-
ды отечественной истории осуществлялась 
в Московском Кремле. Эта традиция осталась 
и после 1712 г. ― времени, когда большинство 
императорских резиденций стало размещать-
ся в Санкт- Петербурге и его окрестностях. Ис-
пользовавшиеся для коронации царские рега-
лии по-прежнему хранились в Москве, в Ору-
жейной палате. Здесь же находилось имуще-
ство древних монархов, в том числе тронные 
кресла ― неотъемлемый атрибут не только 
обрядов принятия власти, но и особо важных 
государственных официальных приемов.

Известно, что в период правления им-
ператора Петра I кремлевские троны перево-
зили в Санкт- Петербург и обратно на время 
проведения важных аудиенций ― для под-
тверждения их значимости. Однако постоян-
ным местом их хранения оставался Москов-
ский Кремль.

И сегодня именно здесь находятся пер-
вые тронные кресла, которые вошли в со-
брание Музеев Московского Кремля. Они 
были неоднократно опубликованы, однако 
до сегодняшних дней нельзя считать работу 
по их атрибуции законченной. Авторы, обра-
щавшие внимание на эти памятники с XIX в., 
в первую очередь, как на значимые мемо-
рии с дорогостоящей ювелирной составляю-
щей декора, по сие время не находят общей 
позиции в определении точной датировки, 
а порой и источника поступления этих уни-
кальных предметов. Следует отметить, что 
нет ни одного исследования, повествующего 
о комплексном их изучении, подразумеваю-
щем не только цитирование уже неоднократ-
но упомянутых предшественниками архив-
ных документов, описание внешней части, 
которое сводится к перечислению и анализу 

драгоценных материалов, но и о конструк-
ции, ее деталях, скрытых металлическими 
и тканевыми покрытиями. Кроме того, эти 
памятники на протяжении столь длительного 
времени никогда не рассматривались с точки 
зрения произведений мебельного искусства, 
не осуществлялось попыток «встроить» их 
в линию развития стилей. Наша статья ― пер-
вый шаг в этом направлении.

Наиболее раннее по времени поступле-
ния в кремлевское имущество кресло — это 
тронное кресло царя Бориса Годунова, кото-
рое, как считается, было получено в начале 
XVII в. в составе посольских даров от шаха 
Аббаса I. Обычно оно соотносится с предме-
том, именуемым в архивных документах как 
«место персицкое». Именно так оно упомина-
ется в «Описи Большому государеву наряду 
в Государевой большой казне царя Михаила 
Федоровича 7150 г. (1642. ― Н. У.)»: «…Место 
персицкое оправлено золотом с каменьем 
с бирюзами и с винисами с жемчюжки подво-
лочено 1 [17, c. 239] бархатом цветными по се-
ребряной земле внутр. и с исподу. И из нево 
вынята притворе бирюза большая и отдана 
в серебряной прикас да мелких камешков 
и жемчужков и во многих местех» [11, c. 52].

При исследовании архивных источников 
становится очевидным, что в них отсутствует 
описание формы или  каких-либо других ярких 
признаков, присущих только этому предмету 
и позволяющих идентифицировать его с ныне 
существующим артефактом. Вся характери-
стика сводится лишь к обозначению тканей 
и ювелирных материалов, использованных 
при изготовлении декора, где упомянуты не-
кие камни, жемчуг, бирюза и венисы 2 [3, c. 180].

1 Подволочено ― обито изнутри.

2 Вениса ― ископаемое из числа честных камней, 
полупрозрачное, самого темного красного цвета; гранат.

предметы являются образцами персидской работы XV–XVI вв., в то время как прежде кресло  
царя Бориса Годунова датировалось 1603-1605 гг., а атрибуция принадлежавшего царю Михаи-
лу Романову варьировалась между второй половиной XVI — первой третью XVII вв., причисляя 
изделие к московской или иранской работе.

Ключевые слова: тронные кресла, царь Борис Годунов, царь Михаил Романов, атрибуция, 
Государственный исторический музей, Москва.
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В словаре русского языка XI―XVII вв., 
«виниса» [15, c. 180] ― «название драгоценно-
го камня». В качестве объяснения этого гем-
мологического термина использована цитата 
из Торговой книги XVII в., в которой древний 
автор предостерегает от возможной ошибки 
при распознавании камня, чтобы не спутать 
его с более дорогой шпинелью: «А берегите 
того чтобы вам винисы за лал 1 не продали, 
а виниса камень красен, а цвет жидок у нево».

Другие словари (Брокгауза и Ефрона, 
В. Даля) определяют «венису» как «гранат». 
В качестве используемого для украшения 
кресла материала в современных публика-
циях, наряду с перечисленными в древнем 
описании жемчугом и бирюзой, обозначены 
рубины и турмалины [1, c. 68], а упоминания 
о венисах- гранатах отсутствуют.

В сообщении послу Священной Рим-
ской империи тронное кресло описывается 
как «место царское золото с лалы и с яхонты 2 
[3, c. 703] и с иным дорогим каменьем…» [18, 
c. 111], то есть по-прежнему уделяется вни-
мание только драгоценной отделке кресла, 
в частности, упоминаются золото, шпинель, 
рубины или сапфиры и некие другие драго-
ценные камни.

По нашему мнению, такое разночтение 
можно объяснить характером приведенных 
источников, первый из которых относит-
ся к учетным записям, требующим четкости 
и объективности, второй ― к дипломатиче-
ской информации, допускающей некоторое 
преувеличение. Может быть и еще одна при-
чина, заключающаяся в том, что речь в при-
веденных текстах идет о разных предметах.

Как мы видим, перечень камней дра-
гоценного убора, почерпнутый из архивных 
материалов, несколько отличается от мине-
ралов в составе декора трона, описанных ны-
нешними исследователями. Нет определен-
ности и в вопросе времени его поступления. 
Обычно эта дата связывается с 1604 г. [1, c. 
68], хотя «Реестр царских регалий, а также зо-

1 Лал ― благородная шпинель, драгоценный 
камень, по цвету близкий к рубину, но уступающий ему 
по твердости и блеску.

2 Яхонт (лал, рубин) ― яхонт червчатый, красный 
― собственно рубин; яхонт голубой, синий ― сапфир.

лотой и серебряной посуды…», составленный 
в 1776―1778 гг., фиксирует появление трона 
в ряду подношений 1603 г.: «Кресла, оправ-
ленные золотом… Одно ― царю Борису Федо-
ровичу Годунову от персидского шаха Абасса 
Первого в 7111 / 1603 г. …» [10, c. 48]. В книге 
описания кремлевского имущества А. Ф. Ма-
линовского [5, c. 114] этот предмет считается 
приобретением 1605 г.

Не сформировано общее мнение и по да-
тировке памятника. В различных изданиях 
она варьируется: до 1604 г. [20, c. 44], XVI в. 
[6, c. 32], конец XVI в. [12, c. 51], конец XVI ― 
начало XVII в.[1, c. 68].

Из приведенного выше очевидно, что 
кресло требует пристального изучения. Для 
решения некоторых вопросов следует обра-
титься к анализу его формы и характера деко-
ра, учитывая при этом ряд реставрационных 
вмешательств ― появление фиал фасада[5, c. 
115]и замена обивки, неоднократно отмечен-
ная исследователями[2, c. 168].

Кресло ящичной конструкции имеет 
прямоугольное жесткое сиденье и трапецие-
видную со скругленным завершением верхне-
го края спинку, закрепленную между двумя 
прямоугольными в сечении устоями, увен-
чанными фиалами. Подлокотники, завершаю-
щиеся в верхней части фиалами, выполнены 
в виде прямоугольных панелей с понижаю-
щимся от спинки к передним брускам опоры 
краем. Спинка, сиденье и внутренняя часть 
подлокотников задрапированы синей тканью 
с полихромными изображениями стилизо-
ванных цветов, расположенных симметрично 
относительно центральной вертикали. Цар-
говая часть имеет декоративную трехсостав-
ную прорезь с заостренными концами и вы-
тянутую по вертикали, с волнистой линией 
края. Ножки являются продолжением верти-
кальных брусков опорной конструкции и со-
единены панельной проножкой, образующей 
стрельчатую двухуступную арку.

Снаружи предмет отделан золотыми 
пластинами, на которых в высоких кастах за-
креплены чередующиеся по цвету драгоцен-
ные камни и жемчуг, образующие горизон-
тальные и вертикальные ряды.

Анализ внешнего облика предмета 
позволяет отнести его форму к категории 
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синтетической, то есть разработанной под 
воздействием различных художественных 
направлений.

Всеми исследователями этого артефак-
та безоговорочно транслируется восточное 
происхождение трона, из-за связи его появ-
ления с дипломатическим даром персидско-
го шаха Аббаса I. Однако исламская культура, 
впитавшая достижения завоеванных народов 
и сопредельных государств, к рассматривае-
мому периоду еще не восприняла традицию 
широкого использования в интерьере мебе-
ли, в том числе и кресел.

Так, по мнению известного исследова-
теля истории мебельного искусства Д. Кеса, 
«в жизни мусульман мебель играла незначи-
тельную роль. Они не нуждались в мебели 
для сидения: по восточному обычаю, мусуль-
мане сидели на коврах или подушках…» [4, c. 
64]. Именно этим объясняется необходимость 
заимствования из Европы приемов мебельно-
го производства, и прежде всего именно фор-
мы. Так, рисунок спинки с округлым верхним 
краем, линия подлокотников, понижающаяся 
от спинки к фасаду, манера акцентирования 
угловых устоев декоративным навершием на-
ходят аналогии в византийском и романском 
искусстве, к которым по ряду отдельных при-
знаков можно отнести кресло епископа Мак-
симиана Равеннского VI в. или епископское 
место из базилики св. Николая в Бари 1098 г.

Использование среди декоративных 
элементов ярко выраженных фиал (счита-
ющихся поздним включением в убранство), 
находящихся на спинке и гармонично встро-
енных в убранство предмета, демонстрирует 
влияние высокой готики XV―XVI вв., которая 
в этот период получила наибольшее распро-
странение в ряде стран Европы.

Отделка внешней стороны корпуса 
множеством полихромных камней, зафик-
сированных на золотой основе, связывается 
многими исследователями с восточной тра-
дицией. Этот атрибуционный признак нельзя 
считать вполне корректным, так как подоб-
ная практика художественного оформления 
мебели была широко известна с древнейших 
времен и на территории Европы. Одно из сви-
детельств тому ― золотой трон византийско-
го императора Юстиниана II (669―711) «с ки-

ворием над ним из чистого золота с драгоцен-
ными камнями» [13, c. 52].

Безусловно, к восточному вкусу отно-
сится широкая килевидная арка с уступом, 
выполняющая функцию проножки кресла. 
Опоры с аналогичным рисунком широко ис-
пользовались в мусульманской мебели 1 [4, c. 
65].

Если предположить, что кресло выпол-
нено по конкретному заказу непосредствен-
но перед отправлением посольства в Москву, 
то дата его создания может определяться ру-
бежом XVI―XVII вв.

Но кресло могло быть выполнено и ра-
нее, так как практика поднесения уникаль-
ных сокровищ из древних хранилищ в знак 
особого уважения не менее известна. Она 
имеет прямое отношение и к исследуемому 
креслу. В статье Т. В. Филатовой «Трон царя 
Михаила Федоровича в собрании Оружейной 
палаты» приводится информация о подарках 
― «любительных поминках», привезенных 
Лачин-беком царю Борису Годунову от шаха 
Аббаса I: «А для чести к царского величества 
прислал к великому государю нашему, место 
царское золото с лалы и с яхонты и с иным до-
рогим каменьем прежних великих государей 
персицких» [18, c. 111].

Приведенная цитата подтверждает 
предположение, что упомянутое кресло яв-
ляется древним раритетом, хранившимся 
на протяжении длительного времени в сокро-
вищнице шаха. Еще одно прямое подтвержде-
ние ― упомянутый прежде факт замены иран-
ского бархата на французский, который мы 
и сегодня видим практически в аутентичном 
состоянии, хотя замена обивки была осущест-
влена более 270 лет назад, в 1742 г., во время 
подготовки торжеств по случаю восшествия 
на престол императрицы Елизаветы Петров-
ны. Если брать во внимание крайне редкое 
использование предмета, которое ограничи-
валось лишь представительской функцией 
в момент коронации, сложно представить, что 
первоначальная обивка при исходном высо-
чайшем качестве материала была изношена 
до ветхости. Это могло произойти лишь в слу-
чае ее значительного возраста, относящего-

1 Например, шкаф для Корана турецкой работы.
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ся к XV―XVI вв. Ответ на этот вопрос можно 
найти при деликатном частичном демонтаже 
французской обивки в условиях реставраци-
онной мастерской, так как часто старую ткань 
не снимали, а перекрывали сверху новой.

Подводя итог, следует отметить, что, 
по нашему мнению, совокупность всех пере-
численных визуальных признаков позволяет 
атрибутировать кресло как образец персид-
ской работы XV―XVI вв., в создании художе-
ственного образа которого явно прослежива-
ется использование европейского наследия― 
романского и готического искусства.

Следующий по времени приобретения 
в царское имущество предмет, находящийся 
ныне в собрании Музеев Московского Крем-
ля, — тронное кресло, которое связывается 
с именем царя Михаила Федоровича [7, витр. 
47]. В литературе оно также известно как 
«Кресло которое в Соборе Успения Богороди-
цы на троне стояло» [9, c. 5] и «Кресла быв-
шие в соборе на троне» [8, илл. 8]. Впервые 
этот предмет был соотнесен с персоной пер-
вого русского царя из династии Романовых 
в 1807 г. [5, c. 119] и именно в таком качестве 
неоднократно использовался в церемониях 
коронации XVIII ― начала ХХ в.

Мнения о его атрибуции крайне про-
тиворечивы и представлены в ряде вариан-
тов: образец работы Мастерских Московского 
Кремля XVII в., в декоративном решении ко-
торого использованы драгоценные пластины 
иранского производства предположительно 
XVI в.; Иран, Исфахан, вторая половина XVI в. 
(?) [2, c. 203]; произведение иранских придвор-
ных мастеров первой трети XVII в. [18, c. 108].

Не находят общего мнения специали-
сты и по поводу аутентичности его состояния 
и включения в авторское решение возмож-
ных поздних переделок предмета. Так, одни 
считают, что он сохранен в первоначальном 
варианте [18, c. 108], другие предполагают 
наличие некоторых изменений [2, c. 200]. На-
пример, очевиден возникающий вопрос об ау-
тентичности двух самых крупных камней, 
расположенных на передней царге и зарисо-
ванных еще в 1830―1840-х гг. Ф. Г. Солнцевым 
[14, илл. 59]. Если принять как достоверную 
фиксацию внешнего вида предмета в корона-
ционных альбомах императриц Анны Иоан-

новны [9, c. 5], Елизаветы Петровны [8, илл. 
8] и в книге А. Ф. Малиновского «Историче-
ское описание древняго российскаго музея…» 
[5, c. 117], обнаружатся значительные рас-
хождения: вместо ромбовидных кабошонов 
фасад украшает минерал в уступчатой оправе 
более скромных размеров, возможно с фасет-
ной огранкой. Сомнение в первоначальном 
наличии этих крупных камней выражает 
и И. И. Вишневская [2, c. 202], справедливо 
относя их к нехарактерным элементам юве-
лирного искусства Персии XVI―XVII вв. Она же 
отмечает и более позднее происхождение се-
ребряного двуглавого орла на спинке, встро-
енного в структуру декора в XVII столетии.

Кроме того, до сих пор в публикациях 
присутствуют разночтения в наборе камней, 
использованных в декоративном оформле-
нии трона. В аннотациях к памятнику они 
определяются как «драгоценные и полудра-
гоценные камни, жемчуг» [2, c. 199], «камни 
драгоценные, жемчуг» [7, витр. 47], а в иссле-
довательских текстах соотносятся, например, 
с цитатой из коронационного альбома импе-
ратора Николая II 1896 г.: «до 7 тысяч штук 
бирюзы и до 3 тысяч яхонтов, сапфиров, жем-
чугов и других драгоценных камней» [18, c. 
108]. Основываясь именно на описании юве-
лирного «репертуара», исследователи пыта-
ются выявить источник поступления трона.

Автор исторического эссе об этом рари-
тете Т. В. Филатова считает: «Несмотря на то, 
что трон русского государя всегда занимал 
одно из наиболее высоких мест в церемони-
альной жизни двора, история трона царя Ми-
хаила Федоровича и обстоятельства его по-
явления в казне загадочны и неоднозначны» 
[18, c. 108].

Путь сопоставления архивных источ-
ников с предметом не дает достаточных ос-
нований для его идентификации. Так, пред-
положение о преподнесении трона в ряду да-
ров 1629 г. от шаха Аббаса послом Маметом 
Селибеком [18, c. 108] вызывает сомнение. 
Это связано с тем, что в реестре «Дополне-
ние к дворцовым разрядам» указано: «Место 
царское креслами оправлено в золото с каме-
ньем, с яхонты, и с лалы, и с бирюзами, и с ис-
корками яхонтовыми, и лальными, и с бирюз-
ками…» [18, c. 108], при этом нет упоминания 
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о жемчуге, и сегодня включенном в декора-
тивный строй памятника. Трудно предполо-
жить, что этот ювелирный материал, считав-
шийся крайне ценным, был пропущен в опи-
сании по ошибке, так как подобные перечни 
предполагали точность инвентарных доку-
ментов и часто содержали стоимость, которая 
в данном случае исчислялась 2815 руб лями.

Невольно возникает предположение, 
что тронное кресло имеет пару. Это — кресло 
царя Алексея Михайловича, поскольку внеш-
не эти предметы необычайно схожи и выгля-
дят комплектом, где при общей логике фор-
мообразования несколько различаются лишь 
манеры декоративного оформления. Еще одно 
наблюдение заключается в том, что описание 
ювелирного декора кресла царя Алексея Ми-
хайловича 1660 г. более соответствует укра-
шениям тронного седалища его предшествен-
ника: «Кресла оправлены золотом с каменьи 
и с алмазы и с яхонты и с земчуги. По оценке 
22,58 (перечеркнуто косой линией сверху вниз 
слева направо. ― Н. У.) 91 20 алтын» [11, c. 52].

Возникшая гипотеза подтверждается 
разъяснением слова «кресла» в «Словаре рус-
ского языка XI―XVII вв.», где оно трактуется 
как множественное число от слова «кресло» 
[16, c. 39]. Следовательно, кресел могло быть 
как минимум два. Разрешение вопроса лежит 
в области углубленного изучения источни-
ков с учетом контекста оценки драгоценных 
материалов.

Внимательный визуальный анализ осо-
бенностей памятника позволяет причислить 
его к произведениям, художественный образ 
которых сформировался под воздействием ре-
нессансной традиции, вошедшей в моду в Ев-
ропе в XV―XVI вв. под воздействием творче-
ства итальянских мастеров. В мебельном про-
изводстве в этот период был выработан новый 
принцип создания облегченной конструкции, 
которая формировалась из рам, что явно реа-
лизовано в исследуемом предмете. Следует от-
метить, что именно в период Возрождения по-
явились удлиненные подлокотники в форме 
четырехгранного уплощенного бруска, выда-
ющиеся за проекцию сиденья и сходные с ана-
логичными деталями трона русского царя.

Еще одна его яркая черта, отразивша-
яся в художественной манере оформления 

кресла, которую стоит выделить как харак-
терную особенность именно этого объекта, 
заимствованную из практики мебельщиков 
Возрождения, ― введение в композиционное 
решение кессонов. Этот прием дал возмож-
ность создать широкую царгу, таким образом 
увеличить площадь корпуса для значитель-
ного расширения площади поверхности, явно 
предназначенной для размещения на ней бо-
гатого ювелирного декора. По нашему мне-
нию, анализ внешнего облика предмета дает 
основание полагать, что время его происхож-
дения следует определить периодом господ-
ства Ренессанса в Европе, то есть XV―XVI вв.

Следует констатировать, что на сегод-
няшний день практически совсем неисследо-
ванной остается живописная составляющая 
декора трона, нижняя часть ножек и задняя 
проножка которого расписаны в подража-
ние ювелирному обряду. Такое решение мог-
ло восполнить утраченное художественное 
убранство памятника или являлось первона-
чальным, но со временем было скрыто драго-
ценными металлами и камнями. Кстати, ана-
логичный прием оформления почти тех же 
деталей использован в решении кресла царя 
Алексея Михайловича иранской работы. Если 
принять это за авторский почерк, то проис-
хождение трона царя Михаила Федоровича 
можно считать иранским. Уникальной воз-
можностью разрешить этот вопрос с наиболь-
шей точностью является анализ состава кра-
сочного слоя обоих предметов, а также при-
влечение с этой же целью атрибутированных 
образцов аналогичного времени создания.

В заключение считаем необходимым 
привести высказывание об этом тронном 
кресле исследователя кремлевских памят-
ников А. Ф. Малиновского, которое и сегодня, 
спустя более чем 200 лет, остается актуаль-
ным: «Ни в каких записках и книгах Палат-
ского Архива не значится, откуда поступили 
сии кресла. Должно думать, что они нарочно 
по повелению Государя либо в России, либо 
в иностранной земле сделаны» [5, c. 119].

Подводя итог, подчеркнем: очевидно, 
что на сегодняшний день требуется ком-
плексное изучение тронных кресел, о кото-
рых шла речь в данной статье. Оно должно 
вестись в нескольких направлениях, включая 
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Abstract. The article examines two ancient throne chairs of Russian monarchs from the collection 
of the Moscow Kremlin Museums: the chair of Tsar Boris Godunov, which is believed to have been 
received at the beginning of the 17th century as part of the ambassadorial gifts from Shah Abbas I, and 
the chair which researchers associate with the name of Tsar Mikhail Fyodorovich. The aim of the article 
is a comprehensive study of these objects based not only on their external description, but also on the 
identification of their structure, parts hidden by metal and woven coatings. In addition, for the first time, 
the author considers the chairs as pieces of furniture art, trying to “embed” them into the line of the 
development of artistic styles. In the course of the research, the method of description and analysis of 
artistic and technical methods of making artifacts, methods of comparative analysis and interpretation 
of historical sources were applied. The materials of the study were archival documents, published 
sources and the results of research by Russian historians and museologists. Various historical evidence 
about the investigated artifacts and views on their dating, reflected in documents and research works, 
is analyzed. The author compiled descriptions of the throne chairs and made assumptions about the 
possibility of a later change in their appearance. The analysis of the form and decor made it possible 
to attribute the throne chair of Tsar Boris Godunov as an example of a Persian work of the 15th–16th 
centuries; the use of European heritage is clearly traced in the creation of its artistic image. The 
attribution of the chair of Tsar Mikhail Fyodorovich cannot be considered final, because today there 
are several versions of it (a sample of the work of the Moscow Kremlin Workshops of the 17th century, 
precious plates of Iranian production of, presumably, the 16th century were used in its decoration; 
Iran, Isfahan, second half of the 16th century (?); work of Iranian court masters of the first third of 
the 17th century). This throne chair presumably has a pair – the chair of Tsar Alexei Mikhailovich: 
outwardly these objects are remarkably similar and look like a set, in which, with the general logic of 
shaping, only the manner of decoration is somewhat different. The visual analysis of the monument 
allows classifying it as a sample of Persian work, made under the influence of the Renaissance art, 
which spread from Italy to Europe in the 15th–16th centuries. The need to study these rarities with the 
use of modern technologies and research methods is emphasized.
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углубленные поиски новых архивных источ-
ников, привлечение современных методов 
и технологий исследования, а также приме-
нение традиционных способов обследования, 
позволяющих выявить различные особенно-
сти предметов и наконец определить породу 
дерева, из которых они изготовлены. В отли-

чие от многократно перечисленных драго-
ценностей, этот главный материал, состав-
ляющий каркас- основу, по сей день остается 
неизвестным. Такие данные крайне значи-
мы для определения региональных призна-
ков и конкретизации времени изготовления 
памятников.
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Слобожанщина с самого начала активно-
го освоения Русским государством (и впослед-
ствии Российской империей) формировалась 
и развивалась как часть единого геокультур-
ного пространства с самобытными тради-

циями. Трагические события XX в. привели 
к почти полному уничтожению богатейшего 
культурного наследия этого региона. Необхо-
димость собрать, систематизировать и восста-
новить по оставшимся фрагментам целостное 

Электронный каталог 
слобожанских икон конца XVIII – 

начала XХ веков: предпосылки 
создания, цели, функции

An Electronic Сatalogue 
of Slobozhanshchina Icons 

of the Late 18th – Early 20th 
Сenturies: Prerequisites for Creation, 

Purposes, Functions

В статье обосновывается необходимость создания виртуального каталога слобожанских 
икон и ставится цель разработки основных характеристик проектируемой электронной кол-
лекции. Проведен анализ документальных источников, использованы результаты исследова-
ний российских и украинских ученых. Исследована история музеев Слободской Украины, со-
биравших произведения иконописи, изучено влияние событий ХХ в. на иконописное наследие 
Слобожанщины, которое вследствие атеистической кампании 1930-х гг. и действий оккупантов 
в период Великой Отечественной войны утратило единство и оказалось раздробленным между 
многочисленными музейными и частными коллекциями. Данный фактор, а также несомнен-
ная уникальность региональной иконописной традиции стали предпосылками к разработке 
концепции электронного каталога, который призван объединить все сохранившиеся на сегод-
няшний день произведения слобожанской иконописи.
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представление о жизни Слобожанщины вы-
нуждает искать новые возможности и пути со-
хранения этого наследия. Широкие возможно-
сти в этом плане предоставляют современные 
высокие технологии и методы, предлагаемые 
современной музеологией.

Любой памятник можно рассматри-
вать как неиссякаемый источник информа-
ции, источник знания об эпохе, в которой он 
был создан, существовал и существует сей-
час. В процессе исследования памятников 
прошлого на первый план выходят задачи их 
изучения, систематизации и популяризации, 
при этом одним из важных этапов формали-
зованного исследования можно считать ката-
логизацию. В настоящее время наиболее пер-
спективной и удобной формой организации 
каталога следует считать электронную базу 
данных, полностью доступную всем пользо-
вателям Глобальной сети. Такой каталог ста-
нет средством ознакомления с культурным 
наследием, предназначенным не только для 
специалистов, но для широкого круга заин-
тересованных пользователей, а также может 
постоянно пополняться новыми сведениями 
и новыми экспонатами.

Иконопись Слободской Украины стала 
подвергаться активному изучению в начале 
ХХ в., при этом основные работы изначально 
носили характер альбомов или каталогов [1] 
[5], а также общих обзорных работ, посвящен-
ных истории населенных мест [12], православ-
ных монастырей [2] или церквей [3]. Исследо-
вателями был достигнут целый ряд результа-
тов: фотографически зафиксированы иконы, 
отдельные объекты подверглись научному 
описанию и музеефикации. В 1917 г. была за-
щищена обобщающая работа С. А. Таранушен-
ко «Иконография украинских иконостасов», 
впервые изданная спустя почти сто лет [21], 
в которой содержалось в том числе научное 
описание слобожанских иконостасов.

В послевоенный период также был 
опубликован ряд иконописных памятников, 
по большей части зафиксированных еще в до-
военный период и на момент публикации 
утраченных [8] [17]. Уже в 1990-х гг. была опу-
бликована статья С. А. Таранушенко, значи-
тельное внимание в которой ученый уделил 
иконописи Слобожанщины [22].

В постсоветский период иконописное 
наследие Слободской Украины становилось 
объектом научных исследований многих рос-
сийских и украинских ученых (В. Пуцко [20], 
И. Припачкина [11], В. В. Шулики [13] [14], 
Т. Панёка [19] и др.). В работах последних де-
сятилетий освещены вопросы стилистики 
иконописного творчества, изучено иконопис-
ное наследие Слобожанщины, сохранившееся 
в отдельных населенных пунктах.

Несмотря на достигнутые исследовате-
лями успехи, приходится констатировать, что 
за более чем сто лет, прошедших с момента из-
дания первых каталогов слобожанской иконо-
писи, не было предпринято попыток создания 
единого информационного массива, аккуму-
лирующего информацию обо всех произведе-
ниях этой уникальной традиции. Цель данно-
го исследования в связи с этим — обоснование 
необходимости создания электронного (вир-
туального) общедоступного каталога слобо-
жанских икон и определение предпосылок его 
составления, функций и примерного соста-
ва каталогизируемых объектов. Достижение 
этой цели поможет в будущем сформулиро-
вать общие принципы организации каталогов 
и баз данных, призванных упорядочить ин-
формацию о произведениях искусства, рассре-
доточенных по различным частным и музей-
ным собраниям.

Исследование выполнено на осно-
ве системно- исторического и историко- 
генетического методов, а также с привлечени-
ем приемов проектирования, связанных с раз-
работкой основных характеристик инфор-
мационных систем. В процессе исследования 
был проведен анализ документальных источ-
ников, изучены результаты исследований 
российских и украинских историков и культу-
рологов. На первом этапе научных изысканий 
была рассмотрена история музеев Слободской 
Украины, собиравших произведения иконопи-
си, затем с целью определения предпосылок 
создания электронного каталога исследовано 
влияние событий ХХ в. на иконописное насле-
дие Слобожанщины, и на завершающем этапе 
была разработана концепция электронного 
каталога, призванного объединить все сохра-
нившиеся на сегодняшний день произведения 
слобожанской иконописи.
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История создания музеев Слобо-
жанщины. История слобожанских музеев 
берет свое начало с создания В. Н. Каразиным 
Императорского харьковского Университе-
та в 1805 г. (рис. 1). Коллекция харьковского 
университетского музея постоянно пополня-
лась за счет даров, закупок и археологических 
находок и пополняется до сих пор. С 1861 г. 
для публики был открыт музей изящных 
искусств при Харьковском университете. 
В 1886 г. в Харькове появился Художественно- 
промышленный музей, где также были 
представлены самые разные предметы ис-
кусства ― от картин и скульптуры до пред-
метов декоративно- прикладного искусства 
и техники. В 1902 г. к XII Археологическому 
съезду [1] [5] в Харькове была подготовлена 
первая этнографическая выставка. Эта вы-
ставка послужила началом создания трех му-
зеев: Археологического, Этнографического 
и Историко- церковного. Музеи создавались 
с художественно- образовательной целью, по-
этому не были доступны публике. Поскольку 
данная цель не была осуществлена, инициа-
тива перешла к городскому Художественно- 
промышленному музею, получившему под-

держку в Санкт- 
Петербурге, что 
в свою очередь 
способствовало 
развитию широ-
кой сети музеев 
на Слобожан-
щине [10, с. 12]. 
В 1913 г. был соз-
дан Историко- 
ц е р к о в н ы й 
музей, одним 
из основате-
лей которого 
стал руководи-
тель Историко- 
филологического 
общества, про-
фессор Импера-
торского харь-
ковского универ-
ситета Н. Ф. Сум-
цов 1. Основу 
музейной кол-
лекции состави-

ли церковные древности, взятые из местных 
церквей и монастырей для выставки к XII Ар-
хеологическому съезду. «Деятельность дан-
ного музея была направлена на выявление, 
собирание, регистрацию, хранение, научную 
обработку и популяризацию памятников цер-
ковного искусства, а также народного искус-
ства среди широкого круга населения города 
и всей губернии. В конце 1914 г. сюда влилась 
коллекция Волынского епархиального древ-
лехранилища, эвакуированного из Житоми-
ра. Силами таких ученых и художников, как 
Ф. Шмит, Д. Гордеев, К. Костенко, С. Васильков-
ский, музей проводил значительную научно- 
исследовательскую и пропагандистскую рабо-
ту» [10, с. 15].

В 1919 г. на базе Университетского музея 
изящных искусств и старины, Художественно- 
промышленного музея и национализиро-
ванных частных коллекций был создан Му-
зей украинского искусства и Центральный 
художественно- исторический музей име-

1 Николай Федорович Сумцов (1854―1922), 
историк, литературавед и этнограф.

Рис. 1. Императорский Харьковский университет. Старое здание. 
(располагался в бывшем Губернаторском дворце, 

построенном в 1770 – 1777гг.). 
Источник: сайт "Откуда родом" (otkudarodom.ua/)
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ни Г. С. Сковороды 
(с 1920 г. переиме-
нованный в Музей 
Слободской Украины, 
а в настоящее время ― 
Харьковский истори-
ческий музей) (рис. 2). 
В 1920―1922 гг. музей 
возглавлял Н. Ф. Сум-
цов, а затем его после-
довательница и уче-
ница Р. С. Данкивская. 
На базе музея в мае 
1925 г. состоялась 
Первая Всеукраинская 
краеведческая конфе-
ренция, целью кото-
рой было всесторон-
нее изучение прошло-
го и современности 
края. При музее было 
открыто Общество 
друзей музея Слобод-
ской Украины, актив-
ным членом которого 
стал известный исто-

рик Д. И. Багалей. Фонды музея в 1929 г. насчи-
тывали более 21 000 экспонатов [15].

Судьба коллекций слобожанской 
иконы. Исторически сложилось так, что 
один из уникальных и самобытных регио-
нов Российской Империи ― Слобожанщина 
― в наибольшей степени пострадал в резуль-
тате всеобщей атеизации населения и в годы 
Великой Отечественной вой ны. Икона, яв-
ляющаяся как предмет культа и поклонения 
ярким и многомерным выразителем эстети-
ческих, духовных и культурных ценностей об-
щества, подверглась жесточайшему истребле-
нию в 20―30-х гг. XX в.

Еще один серьезный удар по сохра-
нившимся церковным памятникам Слобо-
жанщины был нанесен во время Великой 
Отечественной вой ны. Харьков как один 
из крупнейших промышленных и культур-
ных центров Советского Союза подвергся 
жесточайшим бомбардировкам и разрушени-
ям в период 1941―1945 гг. Семьдесят про-
центов всех зданий было разрушено, кол-
лекция Харьковского художественного музея 

Рис. 2. Здание Харьковского исторического музея, 
занимаемое им с 1990-х гг. (первоначально – здание ломбарда, возведено 

в 1908 г.). Источник: сайт "Харківський історичний музей 
імені М. Ф. Сумцова" (http://museum.kh.ua/)

Рис. 3. Здание Харьковского художественного 
музея, занимаемое им с 1920 г. Дата постройки 
– 1912 г. Источник: сайт " Харківський художній 

музей"  (http://museum.kh.ua/)
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(рис. 3) (порядка 20 000 экспонатов) ― раз-
граблена оккупантами, а что не удалось вы-
везти, ими было сожжено. В годы Великой 
Отечественной вой ны 200 000 экспонатов 
Харьковского археологического музея так-
же подверглось уничтожению [18, с. 12]. Та-
кая же участь постигла и другие харьков-
ские музеи. Население Харьковщины вме-
сте с заводами было эвакуировано за Урал, 
а оставшиеся оказывали сопротивление не-
мецким захватчикам. Из более чем 700 церк-
вей и храмов [9, с. 8―41] (по другим данным 
порядка 900 храмов) [4, с. 4] Харьковской 
губернии, являвших собой памятники зодче-
ства XVII ― начала XX в. (рис. 4, 5, 6), сохра-
нивших на сегодняшний день свою аутен-
тичность, осталось не более 40. Те, которым 
удалось избежать печальной участи быть 
до основания разрушенными в результате 
использования их под складские и иные хо-
зяйственные постройки, практически пол-
ностью были лишены своего внутреннего 
убранства и росписей.

Бои за освобождение от фашизма этих 
земель оказались столь кровопролитными, 
что территория опять, как и 300 лет назад, 
превратилась в «Дикое поле» [6] [7], и в по-
слевоенное время началось новое заселение 
этих земель. Приезжали люди с разных концов 
СССР, привнося элементы различных культур 
на эти земли.

Последнюю точку в разграблении цер-
ковных икон поставила перестройка ― из-за 
неразберихи и безвластия, в том числе и цер-
ковного. Из многих действующих храмов ис-
чезли последние иконы, а их место сейчас 
в большинстве случаев занимают новоделы. 
С 20-х гг. XX в., когда произошла национализа-
ция музеев, музейные коллекции начали фор-
мироваться в соответствии с новой идеологи-
ческой направленностью государства, иконы 
демонстрировались в качестве элемента быта 
для создания этнографических экспозиций. 
Но икона как предмет культового служения 
и как памятник церковного искусства не исчез-
ла бесследно, а стараниями верующих и кол-

Рис. 4. Христорождественская церковь, 
рисунок С. Таранушенко [12]

Рис. 5. Пантелеимоновская церковь 
в пригородной слободе Пески,

Харьковского уезда, 1890 г. Источник: 
сайт "Откуда родом" (otkudarodom.ua)
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лекционеров нашла но-
вое пристанище в домах 
верующих, почитателей 
христианской культуры 
и в частных коллекциях.

К середине XX в. 
от культурного насле-
дия, собранного в музеях, 
мало что сохранилось. 
Формирование музейных 
коллекций начиналось 
практически с нуля. Они 
пополнялись как за счет 
передачи экспонатов 
из других музеев СССР, 
так и за счет предметов, 
находящихся на руках 
у граждан. Таким же об-
разом формировалась 
и коллекция икон. На се-
годняшний день в музеях 
Слобожанщины собрана 
уже значительная часть 
иконописных произведе-
ний (порядка 500), но число сохранившихся 
в послевоенное время несопоставимо малó 
с богатейшим наследием Слобожанщины, ко-
торым она располагала до этих событий.

В музейных собраниях имеются как соз-
данные на Слобожанщине иконы, так и при-
везенные на ее территорию в разное время. 
Некоторое количество слобожанских икон 
продолжает оставаться в храмах и частных 
коллекциях ― как на территории Украины, так 
и на территории России. Сведений об иконах, 
поступавших от частных лиц, недостаточно 
для атрибуции и составления музейной доку-
ментации, поэтому многие из них до настоя-
щего времени не удается полностью ввести 
в музейный оборот. Такая ситуация сильно за-
трудняет не только изучение отдельных икон, 
но и иконописного наследия Слобожанщины 
в целом.

Концепция электронного каталога 
слобожанских икон: основные характе-
ристики. В ходе научно- исследовательских 
работ информационный потенциал икон дол-
жен стать основой электронного каталога бу-
дущего виртуального музея иконописных про-
изведений Слобожанщины, поскольку совре-

менный виртуальный музей ― «это не только 
хранилище памятников истории и культуры, 
но и коммуникационное пространство, где 
происходит общение, обмен мыслями, идеями, 
информацией» [16, с. 355].

Целью создания каталога является объе-
динение всех сохранившихся на сегодняшний 
день слобожанских икон на новом уровне, что 
поможет раскрыть их содержание, расшифро-
вать знаки, символы, образы, скрытые от не-
посвященного зрителя.

В функциональном смысле каталог по-
зволит выявить социальную ценность сло-
божанских икон, поскольку в этих предметах 
присутствуют определенные черты и харак-
теристики породившей их действительности. 
Каталог должен обеспечивать возможность 
своего пополнения изображениями икон, не-
доступных для экспонирования, но важных 
с точки зрения полноты раскрытия информа-
ции о культурном и историческом прошлом 
Слобожанщины.

В техническом плане каталог будет пред-
ставлять собой базу данных по слобожанским 
иконам из музейных и частных коллекций 
с изображениями и сопроводительным тек-
стом. Возможности каталога должны обеспе-

Рис. 6. Свято-Николаевский собор, Харьков.
Даты строительства 1887 – 1896 гг. Снесен в 1930 г.

Источник: сайт "Public Blog" 
(https://id.page/page/adaptive/id31258/blog/5865202/)
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чить систематизацию и аннотирование дан-
ных об иконах, выстроив их по определенному 
принципу. Это поможет сотрудникам музеев, 
исследователям других учреждений, предста-
вителям разных специальностей и коллекци-
онерам оперативно получать необходимую 
текстовую и графическую информацию.

Основу каталога составят качественные 
изображения икон с разных сторон и фраг-
менты отдельных частей, фото микро- и макро 
съемки, фото исследования икон в инфракрас-
ных, ультрафиолетовых и рентгеновских лу-
чах ― для выявления манеры письма, технико- 
технологических особенностей и определе-
ния времени создания. Собранные данные 
по атрибуции икон необходимо постоянно 
уточнять и дополнять новыми сведениями.

Кроме того, предполагается, что в ката-
логе будет предусмотрен раздел, предназна-
ченный для мониторинга информации, каса-
ющейся исторических, искусствоведческих, 
культурологических, реставрационных иссле-
дований по данной тематике.

При этом каталог поможет легко отсле-
живать движение икон по территории Рос-
сии и за рубежом, сделать информацию о них 
доступной на любом расстоянии от места их 
нахождения. Каталогизация позволит предот-
вратить хищения, так как каждый экспонат 
будет не только учтен, но каталогизирован 
и тщательно описан.

Предпосылками создания каталога яв-
ляются уникальность иконописного наследия 
Слобожанщины и высокая степень его распре-
деленности по церквям, музейным и частным 
собраниям, ставшая результатом историче-
ских перипетий XX в.

Посредством каталога в одном вирту-
альном пространстве иконы Слободской Укра-
ины будут включены в процесс коммуника-
ции, в ходе которого культурное наследие, со-
зданное на территории Слобожанщины, будет 
визуализировано, что позволит популяризи-
ровать его, сохранить связь между прошлым 
и будущим, сделав зрителя сопричастным 
историческому прошлому.
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An Electronic Сatalogue of Slobozhanshchina Icons 
of the Late 18th – Early 20th Centuries: Prerequisites for Creation, Purposes, Functions

Abstract. The article substantiates the need to create a virtual catalogue of Slobozhanshchina 
(Sloboda Ukraine) icons and sets the aim of developing the main characteristics of the projected 
electronic collection. Based on the use of systemic-historical and historical-genetic methods, 
documentary sources were analysed, the results of research of Russian and Ukrainian historians and 
culture scientists were studied. The history of museums in Sloboda Ukraine, which collected works 
of icon painting, is considered; special attention is paid to the Historical and Church Museum. Until 
the revolutionary events of 1917, this museum’s collections were constantly replenished with new 
exhibits. The history of the creation of the Museum of Ukrainian Art and the Central Art and History 
Museum named after Gregory Skovoroda (Museum of Sloboda Ukraine) is analysed. The influence of 
the events of the twentieth century on the icon-painting heritage of Sloboda Ukraine is considered. This 
heritage, as a result of the atheistic campaign of the 1930s and the actions of the occupiers during the 
Great Patriotic War, lost unity and was fragmented between numerous museum and private collections. 
The consequences of the German fascist invaders’ plunder of the museums of Sloboda Ukraine were 
especially grave: hundreds of thousands of exhibits were destroyed or taken out of the country. The 
fact of huge and often irreparable losses in the cultural heritage of Sloboda Ukraine by the middle of 
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the twentieth century is stated. At present, the museums of Sloboda Ukraine have already collected a 
significant part of icon-painting works (about 500), but this number is not comparable with the richest 
heritage of Sloboda Ukraine of the beginning of the twentieth century. The author emphasises that 
a certain number of Slobozhanshchina icons continue to remain in churches and private collections 
in both Ukraine and Russia. Information about icons received from individuals is insufficient for 
attribution and museum documentation compilation, so many of the icons have not yet been fully 
introduced into museum circulation. The way out of this situation, according to the author, is to create 
an electronic catalogue of Slobozhanshchina icons, which will be a database of icon-painting works 
from museum and private collections with texts and images. The concept of the electronic catalogue 
has been developed. The catalogue is designed to unite all the works of Slobozhanshchina icon painting 
that have survived to date.

Keywords: electronic catalog, Slobozhanshchina icon, museums of Sloboda Ukraine, icon painting, 
icon-painting heritage.
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В кругу работ по культурной антропо-
логии появилось ещё одно изданиe [1], от-
ражающее состояние этого направления гу-
манитаристики в Сибири. Оно вышло в свет 
в 2019 году и посвящено памяти Андрея Мар-
ковича Сагалаева (1953–2002) — выдающего-
ся российского учёного, педагога, обществен-
ного деятеля, благодаря которому получила 

мощный импульс интеллектуальная среда Но-
восибирска и Томска.

Структурно книга состоит из двух ча-
стей. В первую — научную — включены ста-
тьи, архивные и полевые материалы отече-
ственных и зарубежных исследователей, тема-
тически созвучные трудам А. М. Сагалаева. Это 
вопросы этнографии, мифологии и фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока. Вторая 
часть сборника — сугубо биографическая — 
содержит воспоминания людей, знавших Ан-
дрея Марковича лично, а также его письма 
и избранные публицистические работы.

Самое удивительное в том, что, несмотря 
на биографичность книги, её «заточенность» 
на личность, главным героем и смысловым 
стержнем всех без исключения статей и мате-
риалов является культура. По представлениям 
самого Андрея Марковича, «культура не всег-
да должна воплощаться в храмах и городах, 
рукописях и идеях» [1, с. 309]. Она как бы им-
манентно присутствует во всем, что окружает 
(предметно- материальном мире), и в том, что 
присутствует в нас (представления, мысли 
и смыслы о мире и нас самих в этом мире).

На фоне ещё расхожего тезиса об «уров-
нях» культуры, ложного разделения её на «вы-
сокую» и «не совсем…» не случайным кажется 
выбор заглавия книги — «Зеркала культур», 
отражающего и множественность культуры, 
и стремление отразить этот феномен в иссле-
дованиях, публикациях, обсуждениях.

Андрей Маркович не был культурологом 
в прямом (и узкодисциплинарном) смысле. Он 

Рецензируется книга, посвященная доктору исторических наук, профессору Андрею Мар-
ковичу Сагалаеву, выдающемуся российскому этнографу, педагогу, общественному деятелю. 
Коллективный сборник, авторами которого стали коллеги, ученики и близкие друзья Андрея 
Марковича, содержит научные статьи, полевые и архивные материалы, переводы, так или ина-
че связанные с темами мифологии, фольклора, культовых практик народов Сибири и Дальнего 
Востока. Вторую части книги составили материалы, которые можно отнести к эпистолярному 
жанру: воспоминания, письма и газетная публицистика, и которые в более полной мере позво-
лили раскрыть разносторонность научных интересов Андрея Марковича Сагалаева и грани его 
неординарной личности. 
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был широко мыслящим ученым, работавшим 
на «передовой», то есть «в поле». Его много-
численные этнографические и археологиче-
ские экспедиции и профессиональные поезд-
ки в Хакасию, на Алтай, на север Западной 
и в Восточную Сибирь, в Соединенные Штаты 
Америки и Японию как бы соединили, замкну-
ли в жизни одного человека Запад и Восток, 
традиционность и современность.

Исследовательская позиция А. М. Сага-
лаева во многом обусловлена его понимани-
ем культуры как синтетического явления. 
Идея очень емко выражена в его высказыва-
нии об архаической культуре (оно вынесено 
на нижнюю крышку переплета сборника): 
«Жизнь народов Сибири — это не черновики 
Истории или ее неудачные варианты. Это про-
сто иной путь, единственно возможный в их 
экологической нише… Архаичная культура 
не нуждается ни в защите, ни в оправдании. 
Она требует понимания».

В первую часть сборника вошли рабо-
ты известных отечественных гуманитари-
ев: А. А. Бадмаева, А. В. Бауло, А. В. Головнёва, 
Д. Г. Коровушкина, В. И. Молодина, Н. Р. Ойнот-
киновой и др., отчасти отразив научные инте-
ресы самого Сагалаева.

А они были достаточно разносторонни: 
архаичное мировоззрение и духовная куль-
тура коренных народов Южной и Западной 
Сибири, процессы взаимодействия мировоз-
зрения коренных народов Сибири и мировых 
религий. Конечно, сфера основных интересов 
лежала в плоскости исследования культуры 
тех, кто издавна проживал в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Но не менее интересны читателю 
наблюдения и размышления Андрея Марко-
вича о современности, о происходящих транс-
формациях (а всегда ли «модернизациях»?) 
постсоветского общества. Анализировались 
ученым глобальные и локальные (сибирские, 
например) политические процессы, что отра-
жено во второй части сборника.

Темой научных интересов А. М. Сагалае-
ва являлся и шаманизм. Сагалаев считал, что 
этот феномен выходит за узкие рамки эволю-
ционной теории (определяющий шаманизм 
как начальную стадию религиозного миро-
воззрения), предваряющей появление миро-
вых систем. В его понимании, сибирский ша-

манизм — это особая форма натурфилософии 
природы с ее уникальным комплексом пред-
ставлений, обрядово- ритуальной и культовой 
составляющими.

В сборнике практики шаманизма рас-
сматриваются широко. Так, концептуальный 
«срез» прослежен в статье Д. Ю. Доронина 
«Конструируя шаманизм: новые значения 
для алтайской фольклористики». Автор оспа-
ривает «универсально- стадиальную модель» 
шаманизма, согласно которой он рассматри-
вается через полноту сохранности цельного 
мифо-ритуального комплекса, включающего 
и шаманские мистерии, и ритуальное обла-
чение с культовыми предметами, и мифоло-
гические представления о божествах и духах, 
и практики, связанные с психофизиологиче-
скими аспектами деятельности шамана — ша-
манским даром, шаманской болезнью, посред-
ничеством и трансом. В противовес этому До-
ронин предлагает рассматривать шаманизм 
как «сложный неоднородный конструкт, к соз-
данию которого в разное время оказались 
причастны путешественники, этнографы, от-
цы-миссионеры, психиатры, атеистические 
работники и религиоведы, журналисты и эзо-
терики, психотерапевты и (нео)шаманы, ра-
ботники культуры и национальные лидеры» 
[1, с. 92]. Эта «панорама» предстает перед ав-
торами рецензии в экспедициях, когда «шама-
нами наряжаются» бывшие фельдшера и дея-
тели культуры. Причина перевоплощения, по-
лагаем, не только примитивно- утилитарная 
(меркантильная). Очевидно, следует согла-
ситься с Д. Ю. Дорониным, что определяющей 
тенденцией современного шамановедения 
является переход с макроуровня эволюци-
онных реконструкций на микроуровень. Он 
понимается как переключение внимания 
с построения эволюционно- стадиальных мо-
делей шаманизма (и его включения в общую 
сетку развития религиозного мировоззрения) 
на анализ контекста бытования конкретных 
разновидностей и исследование «низового 
уровня» этого конструирования в среде его 
«носителей» [1, с. 92].

В русле последней тенденции выстроено 
большинство статей, включенных в сборник. 
Некоторые посвящены фиксации и введению 
в научный оборот ритуальных текстов и ша-
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манских обращений, малых жанров фолькло-
ра и личных историй современных «неошама-
нов». Значимость этих исследований трудно 
переоценить. В частности, Р. К. Бардина, об-
ратившись к записи личных песен П. М. Тын-
зяновой (судьба ее весьма типична для со-
временных обских манси), отметила, что они 
оказались зафиксированными совершенно 
случайно и были известны лишь узкому кругу 
людей, в основном родственникам и близким 
[1, с. 181]. Другой автор — Г. Е. Солдатова — за-
писала три текста из поселения Щекурьи, пол-
ностью их расшифровав.

В сборнике присутствуют и уникальные 
материалы. Иные представляют этнографиче-
скую ценность, потому как собраны сто (и бо-
лее) лет назад. К ним относятся записи космо-
логических воззрений вогулов (манси), сде-
ланные финским исследователем А. Каннисто 
в начале ХХ в. и переведенные Н. В. Лукиной. 
З. Надь и Н. Тучкова публикуют селькупские 
сказки, собранные выдающимся венгерским 
ученым- путешественником, этнографом 
и лингвистом К. Папаи в 1888 г. Это, заметим, 
первые фольклорные сборы у среднеобской 
(иванкинской) группы селькупов.

Ряд опубликованных в сборнике статей 
посвящен генезису мифологем, выявлению 
общего и особенного в мифологических сю-
жетах разных этносов и этнических групп, по-
иску заимствований и источников происхож-
дения отдельных мифических (культурных) 
героев и сюжетов.

А. М. Сагалаев замечал, что деление мира 
на три уровня — Верхний, Средний и Ниж-
ний — слишком условно. Изучать же их необ-
ходимо в контексте того, каким его видят сами 
носители. Но многие авторы верны схеме: 
Н. Р. Ойноткинова обратилась к исследованию 
архетипов мифологических персонажей (при-
сутствующих в шаманской мифологии алтай-
цев), а именно к божествам нижнего пантеона: 
Падыш- Керей, Падыш- Бёкё, Шынай- Каан, где 
первые два имени, замечено, позаимствованы 
в исламском мире. Ойноткинова пришла к вы-
водам, что иные шаманские тексты сохраняют 
древнейшие архетипы и символы, связанные 
с представлениями об устройстве мира, о жиз-
ни на земле и потустороннем мире. На основе 
этнолингвистического анализа имен этих бо-

жеств исследовательница выявила, что они 
могли возникнуть на «базе» архетипов, суще-
ствовавших в древних мифологиях, в частно-
сти, в древнегреческой и шумеро- вавилонской. 
Сказано, что «Образ Падыш- Керея „в лодке без 
весел“ ассоциируется со старым Хароном, пе-
ревозчиком душ в подземном царстве Аида. 
Образ Бий- Дьабаша с гривой жеребца находит 
параллель с кентавром, а образы Шынай-ха-
на, поднимающего потоп, и Падыш- Бёкё, 
проглатывающего жернова, ассоциируются 
с подземными титанами, вызывающими раз-
личные природные стихии. Образ Киштей 
можно сравнить с Медузой, с одной из трех 
древнегреческих Горгон». Объяснение столь 
глубоких корней алтайской мифологии автор 
находит в культурно- исторических контактах 
предков алтайцев с другими народами, разно-
племенном составе тюркских этносов Южной 
Сибири, что подтверждает синкретичный ха-
рактер архаичного фольклора [1, с. 44–45].

Н. О. Тадышева рассматривает мифоло-
гические представления тюрков Саяно- Алтая 
на примере трёх образов: «огонь — молоко — 
дерево». С одной стороны, она отмечает, что 
сюжеты прослеживаются во многих мифах ал-
тайцев, тувинцев и хакасов. Это можно объяс-
нить их общей историей и сохранением близ-
кого культурного «кода». Как и тем, что сю-
жеты относятся к неким мировоззренческим 
универсалиям, определяемым природным 
и историческим опытом. С другой стороны, 
каждый этнос формирует собственный образ 
мира, выражающий присущую только ему 
картину мира [1, с. 70–71].

К схожим выводам приходит и О. В. Васи-
ленко, обратившись к изучению казымского 
локального варианта хантыйской мифологе-
мы «река» в обрядовом песенном фолькло-
ре. По ее мнению, «мифологема реки питает 
образно- символический параметр сакраль-
ных и профанных песен Медвежьего празд-
ника. Мифологема реки представляет собой 
важнейшую единицу. Очевидным становится 
и присутствие в культуре северных (казым-
ских) ханты не только номинативной функции 
(«обживание мира» в именах, реформирование 
мира через его переименование), но и комму-
никативной (мифологемы в качестве «слов» 
ритуального словаря общения). Это реализует 
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концепты мифологического мышления; имеет 
стабильное содержание (и тем приближается 
к аллегории). Мифологема реки, например (1, 
с. 160), — это «ценностная форма культурной 
памяти этноса». Таким образом проявляются 
семантические возможности как внутри за-
данной содержательной традиции, так и в со-
четании с другими мифологемами.

Несколько статей посвящены изучению 
зооморфных образов. Например, образ змеи 
в мифологии бурят рассматривается в работе 
А. А. Бадмаева; орнитологическим сюжетам 
в религиозных представлениях и мифотворче-
стве народа манси посвящена статья А. А. Лю-
цидарской и Е. М. Мелешко. Подобные иссле-
дования значительно пополняют архивный 
багаж науки, так как наглядно визуализируют 
и конкретизируют отдельные фрагменты кар-
тины мира различных регионов и социумов, 
выявляя символику и семантику их мифоло-
гем и культов.

Особое место в сборнике занимают 
работы, посвященные описанию культово- 
обрядовых и ритуальных элементов. Навер-
ное, именно эту деятельность Андрей Марко-
вич считал самой значимой для этнографа, по-
скольку только так и можно исследовать куль-
туру. Ведь у нее нет заданных «изначально» 
универсалий. Нет и абсолютно идентичных 
сюжетов. Соответственно, каждая из куль-
тур («больших» и «малых») уникальна. Это 
отражается в ритуальных практиках и в ми-
фологических сюжетах, в культах и тради-
циях, в предметно- бытовой среде. Описывая 
и фиксируя их, этнограф не только работает 
на сохранение этих элементов, но и изучает 
традицию, погружается в нее, принимает ее 
смыслы и ее язык. Тем более что чем дальше 
от нас отстоит элемент (явление / дискурс) 
культуры, тем труднее детально и достоверно 
описать его. Сложно найти носителей и тех, 
кто помнит…

Пессимистична ситуация в традици-
онном для Горного Алтая виде промысла. 
Об этом пишет (и это его право) Д. Г. Коровуш-
кин, считая, что за небольшой исторический 
период (в сто лет) в охотничьем промысле жи-
телей произошли колоссальные и необрати-
мые изменения. Культурная традиция автох-
тонов, чья экономика базировалась на этом 

промысле (вплоть до позднесоветского пери-
ода), в настоящее время трансформировалась 
в охоту ради развлечения. А это весьма затрат-
ное средство получения удовольствия от соб-
ственного умения и удачливости.

Сложно обстоит дело с сохранением 
погребального обряда у северных ороков 
(уйльта). По материалам, собранным еще 
советскими этнографами Б. А. Васильевым 
и Ю. А. Семом, Л. В. Озолиня удалось восстано-
вить содержание этого обряда и определить, 
что он во многом сходен с обрядами погребе-
ния амурских тунгусо- маньчжуров. Тогда как 
в настоящее время в Сахалинской области 
(где компактно проживают северные ороки) 
этот обряд полностью утрачен, без сохране-
ния даже устных преданий о нем.

Подобным образом дело обстоит и с эти-
кетными нормами нганасан, которые ранее 
были представлены в иносказательных пес-
нях кэйнгэйрся, существовавших до послед-
него времени и выполнявших этикетную 
функцию. Особенно в ситуациях, когда прямое 
речевое общение между людьми было запре-
щено или нежелательно (в частности, при зна-
комстве юношей и девушек, в ситуациях ссор, 
соперничества и др.). О. Э. Добжанская пишет, 
что кэйнгэйрся как живое фольклорное явле-
ние не сохранился, оставшись только в памяти 
пожилых людей, наблюдавших его в прошлом 
и запомнивших [1, с. 226].

Прочитывая сборник, ловим себя на мыс-
ли, что тексты авторов отражают взгляды 
разных направлений гуманитарного знания. 
Археологи пытаются реконструировать вещ-
ный мир, воссоздавая утраченный контекст. 
Этнографы печалятся о безвозвратно ушед-
шем. Культурологи увещевают: во все времена 
утраты и потери в культуре (она не монумент) 
реальны 1, но важно различать, по каким ста-
тичным или динамичным законам развива-
ются эти элементы — отступают под напором 
цивилизации и технического прогресса или 
эволюционируют, трансформируются.

Как представляется, К. А. Сагалаев при-
нимал диалектику культурных трансформа-
ций, осторожно относясь к теории модерни-

1 Хотя некоторые исследователи говорят о ре-
дукции, а по сути деградации, отдельных элементов 
культово- обрядовой жизни.
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зации (в годы его деятельности еще «проби-
вавшуюся» в отечественной науке). Сохраняя 
традицию, важно понимать, чем вызвано ее 
бытование в новых условиях и насколько но-
вации естественны. В статье самого К. А. Сага-
лаев, посвященной культовым практикам оби-
тателей реки Юган (и написанной по материа-
лам экспедиций), подтверждается сохранение 
в живом виде прежнего, а именно почитания 
семейных духов- покровителей. Отмечено ис-
пользование в бытовом общении хантыйского 
языка и ношение в повседневном быту (жен-
щинами) национальной одежды, регулярное 
проведение Медвежьего праздника [1, с. 201].

На фоне «плача Ярославны» отдельных 
этнографов оптимистичен взгляд Э. В. Енчино-
ва, подробным образом описывающего один 
из значимых ритуалов алтайцев — Арчын (до-
быча можжевельника 1) [1, с. 91]. Следование 
ему подтверждает не только его роль в спло-
чении людей, сохранении знаний, передава-
емых из поколения в поколение, сохранении 
«сетки» ритуалов, но и его значение в поддер-
жании и трансляции этнической идентично-
сти жителей Горного Алтая (тех, для кого ва-
жен механизм активизации — сопричастности 
совершающего обряд к защите «нити» исчеза-
ющих традиций).

Н. А. Тучкова рассмотрела правила сель-
купского гостевого этикета, отражаемого 
в фольклоре. Она смогла выявить тот факт, что 
целый ряд селькупских фольклорных текстов 
несёт в себе мощный соционормативный и пе-
дагогический заряд. Именно сказки — основ-
ной хранитель информации о правилах эти-
кета. В традиционной селькупской культуре 
(для которой характерна немногословность 
и сдержанность речи в передаче опыта) через 
сказки прививались знания: как «правильно» 
встречать и провожать гостей; как «непра-
вильно» себя вести и «какими опасностями 
это чревато» [1, с. 243].

Есть в сборнике и материалы, позволяю-
щие приблизиться к исследовательской «кух-
не» этнографа, раскрывающие специфику тех-
нологии его ремесла. К таковым можно отне-
сти статью А. В. Бауло, посвященную истории 

1 Непосредственным его участником Э. В. Енчи-
нов стал 29–30 июля 2017 г. в Усть- Канском районе — 
в местечке Таркаты.

открытия тайны инициалов «ПБ». Они были 
оставлены на серебряной пластине из сборов 
совместной экспедиции автора статьи, А. М. Са-
галаева и И. Н. Гемуева по северным районам 
Западной Сибири. Автор подробно описывает 
исследовательский путь, каким образом шел 
поиск, погружаясь в фонды местных и столич-
ных музеев, атрибутируя различные предме-
ты, обладающие внешним сходством техноло-
гического исполнения и сюжетов нанесенных 
рисунков. Так определилось имя мастера се-
ребряных дел — тоболяка Петра Брюханова. 
Было (попутно) объяснено применение ряда 
предметов в обрядовой практике угров. При 
этом автор сделал значимое открытие о вза-
имовлиянии культур — пришлой и абориген-
ной, когда русские мастера специализирова-
лись на производстве металлических изделий 
для духовных практик [1, с. 138].

Не менее интересен рассказ об опыте ра-
боты киностудии «ТГУ-фильм» и студии «Ви-
зан» и их роли в становлении отечественной 
визуальной антропологии (статья В. В. Шу-
бина). Ведь «За многолетнюю деятельность 
сотрудниками студии было создано более 
100 научных и научно- популярных фильмов 
и телевизионных передач <…> накоплен бога-
тейший архив фотодокументов, насчитываю-
щий десятки тысяч единиц хранения, собран 
обширный фольклорный архив с записями 
носителей традиционной культуры коренных 
народов Сибири» [1, с. 169].

И неспроста замыкает первую часть 
сборника «Зеркала культур» статья А. В. Го-
ловнёва, делая «круговой поворот» к нача-
лу разговора — о преемственности культур, 
первобытных и современных, особенностях 
научных подходов, школ и дисциплин — ар-
хеологии и этнографии (статья В. И. Молоди-
на и Н. С. Ефремова «Культовые сооружения 
кыштовской культуры — от эпохи Средневе-
ковья до Нового времени»). Головнёв, иссле-
дуя движение кочевников, находит проявле-
ние этого алгоритма не только в «кружевном» 
(«лепестковом») дизайне движения стада, 
но и в свадебном караване ненцев, в обряде 
захоронения, ритуальном танце. Его вывод 
парадоксален: «пространственное кружение 
представляет интерес не только как пове-
денческий эффект, но и как универсальный 
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прием физического и ментального охвата 
пространства» [1, с. 257]. Именно круговой 
«орнамент», присутствующий во многих 
культово- обрядовых практиках, во многих 
образах и мифологических сюжетах говорит 
о связи индивидуального и коллективного, 
временного и целостно- пространственного. 
Круговое движение обладает социально- 
индивидуальной энергией и очень близко эт-
ничности, ассоциативно с ней.

Научная значимость представленного 
сборника заключается не только в том, боль-
шинство работ фиксируют и вводят в научный 
оборот внушительное число этнографических 
материалов, источников устного творчества. 
Представленные работы наглядным обра-
зом подтверждают идею Андрея Марковича 
Сагалаева о том, что любые попытки состав-
ления «всеобъемлющей», «универсальной», 
картины мира, схемы пантеона или культово- 
обрядовых практик шаманизма обречены 

на провал. И не только потому, что собранная 
информация не полна, фрагментарна и не ком-
плексна. Но и, в первую очередь, потому, что 
каждая локальная группа разрабатывает свои 
варианты преданий и мифов, свою картину 
мира.

При этом для каждого социума и инди-
вида этот комплекс обладает характерными 
чертами, находящими отражение в мифологи-
ческих сюжетах и в культово- обрядовых прак-
тиках. Каждый из шаманов на практике созда-
вал свой ственную только ему «виртуальную 
Вселенную». Эта модель, разумеется, во мно-
гих чертах совпадала у представителей одной 
или нескольких анализируемых групп. Подоб-
ные модели включают также более древние 
символы и архетипы, свой ственные широко-
му кругу людей [1, с. 35].

Согласимся с Андреем Марковичем Сага-
лаевым: «Культура многогранна, и приходит-
ся вникать» [1, с. 52].

Abstract. The reviewed book describes the life and research work of Andrey Sagalaev (1953–2002), 
a famous Russian ethnographer, doctor of historical sciences, professor, public figure. Colleagues, 
students and friends of Andrey Sagalaev became the authors of the collective monograph. The first 
part of the book contains scholarly articles, field and archival materials, and translations related to the 
themes of the mythology, folklore, cult practices of the peoples of Siberia and the Far East. Culture is 
viewed as a synthetic phenomenon that goes beyond the narrow framework of evolutionary theory in 
these works. Culture does not have universals given “initially”. There are no absolutely identical plots. 
Accordingly, each of the cultures (“large” and “small”) is unique. Andrey Sagalaev believed that an archaic 
culture and an archaic society are a unique way of development, and the only possible one in the harsh 
environmental conditions of Siberia, the North, or the Far East, and this way requires understanding. 
He viewed Siberian shamanism as a special form of the natural philosophy of nature with its unique 
complex of ideas, ceremonial-ritual and cult components. The authors of the monograph developed 
these ideas in their research included in the book. They examine the themes of shamanism, the genesis 
of mythologems, the identification of the general and the special in the mythological plots of different 
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ethnic groups, the search for borrowings and sources of origin of certain mythical (cultural) heroes and 
plots, the description of cult and ritual elements. The second part of the book contains materials that 
can be attributed to the epistolary genre: memoirs, letters, and newspaper journalism. These issues 
made it possible to more fully reveal the versatility of Andrey Sagalaev’s research interests and the 
facets of his extraordinary personality.
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