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Завершающий годовую подборку номер журнала посвящен проблеме диалога в контексте 
культурного разнообразия. Еще 30 декабря 2021 г. был опубликован указ Президента Россий-
ской Федерации, объявивший 2022 Годом культурного наследия народов России и актуализи-
ровавший в практике реализации государственной политики ценность культурного наследия 
как важнейшей составной части социальной жизни общества с учетом уникального набора его 
региональных особенностей. Было проведено множество разнообразных научно-практических 
и творческих мероприятий: юбилейный всероссийский конгресс фольклористов (Рязань, 16–
20 марта); декады народного танца в апреле, праздников и обрядов в сентябре, народной музы-
ки в октябре, народной песни в ноябре; международный форум стран СНГ и Балтии «Народная 
культура в XXI в.: традиции и инновации» (Санкт-Петербург, 10–12 ноября); Российская детская 
фольклорная ассамблея; фестивали, конкурсы, смотры, конференции и дискуссии. Таким обра-
зом, практически весь 2022 г. прошел под знаком диалога культур и культурного разнообразия. 
Поэтому выбор реакционным советом темы специальной рубрики представляется логичным, 
обоснованным и важным как в научно-теоретическом, так и проектно-практическом аспекте.
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Культурное разнообразие – необходимое условие развития гармоничного диалога циви-
лизаций, культур, религий, направленное на укрепление культуры мира, развитие взаимного 
доверия и добрососедства. В 2001 г. появилась Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном 
разнообразии, развивающая основополагающие принципы международного культурного со-
трудничества. В этом документе отдельно указано, что процесс глобализации, «представляет 
вызов для культурного разнообразия … и вместе с тем создает условия для нового диалога 
между культурами и цивилизациями». Диалог разных культур – это постоянный процесс, кото-
рый помогает человечеству сохранить многообразие культурных основ жизни. Диалог культур 
позволяет каждому приобщиться к духовному богатству, созданному разными народами, со-
вместно решать глобальные проблемы человечества.

Для нас, живущих на Северном Кавказе, диалог культур – это не просто риторическая фор-
мула, а часть повседневной жизни и непрерывного социального взаимодействия. Исторически 
сложившийся культурные ареалы, традиции и образ жизни множества народов сформирова-
ли уникальные практики межкультурной коммуникации, основанные на взаимном уважении, 
признании фактора многообразия и утверждения диалога как базовой стратегии совместного 
существования и развития. 

Приведу только один пример, связанный с развитием современной художественной жиз-
ни. В 2019 г. в Чеченскую Республику на пленэр, организованный в рамках межрегионального 
арт-фестиваля «Краски Сибири», приехали 15 художников. За две недели было создано более 
200 полотен, которые пополнили фонды музеев Иркутской области и Чеченской Республики 
(Государственная галерея имени А. А. Кадырова в Грозном и Краеведческий музей имени Х. А. 
Исаева в селе Итум-Кале). Но главным результатом стали практики постоянного взаимодей-
ствия и творческое сотрудничество художников Кавказа и Сибири – возник полноценный диа-
лог культур в целях развития. В январе 2022 г. в Ессентукском историко-краеведческом музее 
имени В. П. Шпаковского состоялась первая выставка «Диалоги. Кавказ – Байкал», а в ноябре 
– вторая, уже в Мемориальном комплексе Славы имени А. А. Кадырова в Грозном. На выстав-
ке было представлено 60 работ, созданных художниками из разных регионов России в период 
проведения арт-пленэров (М. Закриев, С. Кулешов, В. Ветров, А. Имедеев, Р. Присяжникова, Г. Те-
рехова и др.). В одном выставочным пространстве были представлены величественные образы 
природы Сибири и Кавказа – культурное разнообразие нашей страны.

Диалог культур продолжается, укрепляя межрегиональные связи, актуализируя культур-
ный обмен и способствуя, в конечном счете, гармонизации межнациональных отношений в 
Российской Федерации.

Наследие Веков                 
2022 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

14

Культурное многообразие и диалог культур



Проблемы культурного многообразия и диалога культур, тесно 
связанные между собой, вызывают стабильный интерес исследова-
телей и практиков, занимающихся разработкой и реализацией куль-
турной политики. В многочисленных научных трудах, документах 
ЮНЕСКО анализируется актуальная ситуация многообразия куль-
тур в мире, охваченном глобализацией, выстраиваются перспектив-
ные модели межкультурной коммуникации, сохранения культурной 
идентичности. 

Данная тема является одной из приоритетных в деятельности 
Российского научно-исследовательского института культурного и 
природного наследия имени Д.С. Лихачева, девяностолетие которого 
отмечается в этом году. Совершенствование и продвижение стратегий 

межкультурного диалога рассматривается специалистами Института в контексте сохранения и 
трансляции культурного наследия народов России. 

В фокусе особого внимания Южного филиала Института Наследия, которому в 2022 г. 
исполнилось десять лет, – изучение культур народов, проживающих на Юге России. В рамках 
конференций, Международного научного форума «Культурное наследие Северного Кавказа как 
ресурс межнационального согласия», обсуждались судьбы национальных культур, этнокуль-
турных ценностей, идентичности народов Юга России в эпоху глобализации, этнокультурная 
политика как инструмент предотвращения дезинтеграции, традиции культурного диалога в 
полиэтничном и поликонфессиональном социуме. 

Столетний юбилей образования СССР стал поводом для дальнейших изысканий в этом 
направлении.

Специальная рубрика журнала включает статьи, затрагивающие различные ракурсы 
культурного многообразия и диалога культур. Китайская исследовательница Сюэ Бай иссле-
дует культурную жизнь русского Харбина, обращая основное внимание на функционирование 
кино, театра, индустрии развлечений в условиях оторванности от России. Показана роль уни-
кальной социокультурной среды Харбина в возникновении рынка театральных и кинемато-
графических услуг на северо-востоке Китая. Т. И. Янгайкина на примере возрождения уникаль-
ного армянского ремесла в Мордовии выявляет факторы, определяющие успех деятельности 
конкретного индивида в условиях иноэтничной среды. В статье А.Н. Еремеевой и А.В. Крюкова 
рассмотрены итоги исследования истории и культуры многонационального региона сотрудни-
ками Южного филиала Института Наследия.

Редактор специальной рубрики А. Н. Еремеева

Вступительное слово редактора специальной рубрики
introductory remarks by the special section editor
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Исследовательская
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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. Лихачёва» по теме «Региональная 
культура и культурная политика: стратегии развития и опыт позитивных практик Юга России», номер государствен-
ной регистрации: 121021500262-2.
2  The article was prepared as part of the state assignment of the Southern Branch of the Likhachev Russian Research Institute 
for Cultural and Natural Heritage on the topic “Regional Culture and Cultural Policy: Development Strategies and Experience of 
Positive Practices in the South of Russia”, State Registration Number: 121021500262-2.
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Российский научно- исследовательский 
институт культурного и природного насле-
дия им. Д. С. Лихачёва (Институт Наследия) 
в 2022 г. отмечает девяностолетний юбилей, 
а его Южный филиал — десятилетие со дня 
образования. Изначально, с января 2012 г. 
до июля 2014 г., филиал был структурным 
подразделением Российского института 
культурологии. Учреждение ориентировано 
на исследование актуальных проблем теории 
культуры, истории и современного состояния 
культуры многонационального Юга России. 
За десять лет накоплен солидный опыт реали-
зации разнообразных проектов, трансляции 
их результатов, организации научных меро-
приятий, взаимодействия с образовательны-
ми и научными учреждениями, государствен-
ными и общественными структурами, рабо-
тающими в области сохранения, использова-
ния, популяризации объектов культурного 
наследия. Организуемый Южным филиалом 
ежегодно международный научный форум 
«Культурное наследие Северного Кавказа как 
ресурс межнационального согласия» стал ав-
торитетной площадкой для обсуждения акту-
альных проблем.

В представленной работе анализиру-
ются монографии и сборники статей Южно-
го филиала с точки зрения осмысления в них 
различных аспектов южнороссийской исто-
рии и культуры. Данный вопрос частично за-

тронут в юбилейной книге к девяностолетию 
Института Наследия [25], статье о первом де-
сятилетии истории Южного филиала [6], обзо-
ре его издательской активности в 2015 г. [14]

Источниковой базой являются труды, 
вышедшие под грифом Южного филиала, 
а также за авторством его сотрудников, мате-
риалы научного журнала «Наследие веков», 
издаваемого филиалом, рецензии. Учитывая 
тематическое разнообразие текстов, пред-
ставляется важным выделить основные на-
правления исследований, охарактеризовать 
их суть и наиболее значимые результаты. По-
ставленная цель определяет необходимость 
использования типологического, компаратив-
ного, нарративного методов.

Культурная политика, культурная 
жизнь Юга России. Различные аспекты ре-
гиональной культурной политики являются 
темами государственных заданий Южного 
филиала на протяжении всех десяти лет его 
деятельности и отражены в многочислен-
ных публикациях. Среди обобщающих тру-
дов — коллективная монография «Регио-
нальная культурная политика: методология, 
институты, практики» [28], где рассмотрены 
теоретические и практические основания, на-
правления и наработки региональной куль-
турной политики, нормативно- правовая база, 
ценностно- нормативный подход к исследова-
нию культурной политики. Культурная жизнь, 

Статья посвящена публикациям Южного филиала Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва за период с 2012 по 2022 гг. 
Анализируется содержание монографий и сборников статей, в которых нашли отражение исто-
рия и культура Юга России. Выделены основные тематические блоки, среди которых история 
и современное состояние культурной политики и культурной жизни региона, его этнокультур-
ное разнообразие, материальное наследие, научно-образовательное пространство, книжная 
культура, развитие культурно-образовательного туризма. Дана характеристика научных пу-
бликаций литературных текстов и мемуаров, сборников, посвященных пребыванию в регионе 
выдающихся деятелей отечественной культуры. Отмечается, что издательская деятельность 
Южного филиала в значительной степени детерминирована государственными заданиями Ми-
нистерства культуры Российской Федерации и государственными заказами в рамках федераль-
ной целевой программы «Культура России (2012–2018)».

Ключевые слова: Институт Наследия, Южный филиал, тематика изданий, культурная 
политика, материальное наследие, этнокультурные процессы, культурно-образовательный 
туризм, научное и образовательное пространство, книжное дело, литературное наследие.
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ее институты, современные тенденции раз-
вития южнороссийского региона показаны 
в контексте межэтнического и межкультур-
ного взаимодействия. В приложениях пред-
ставлены ценностно- значимые утверждения 
и ценностно- целевые ориентиры отдельных 
областей и национальных республик Юга 
России.

Важным и крайне актуальным направ-
лением работы филиала в 2020–2021 гг. ста-
ла проблематика, связанная с цифровым 
наследием. В современном обществе доступ-
ность технологий привела к тому, что люди, 
используя компьютеры и соответствующие 
электронно- вычислительные инструменты, 
создают и совместно используют цифровые 
ресурсы, делясь информацией, результатами 
собственного художественного творчества, 
идеями и знаниями, закодированными для 
компьютерной обработки, — всем тем, что 
они ценят и с чем желают ознакомить других. 
Постоянно возрастающий объем материалов, 
накапливающийся в результате деятельности 
различных субъектов цифрового простран-
ства, актуализировал вопрос о необходимости 
сохранения и защиты существующих и функ-
ционирующих в нем объектов, представляю-
щих культурную ценность. Целью проведен-
ного сотрудниками филиала исследования, 
напрямую затронувшего данную проблема-
тику, стало определение принципиального со-
держания правовых норм, нацеленных на обе-
спечение государственной охраны цифрового 
наследия в России. Применяемая методология 
была основана на подходах, присущих различ-
ным отраслям гуманитарного знания (юри-
спруденции, социологии и др.).

В процессе работы над темой проведен 
анализ законодательства ряда стран мира, 
регламентирующего деятельность по сохра-
нению цифрового наследия, исследованы 
различные аспекты цифрового права, особен-
ности и границы применения норм интел-
лектуального права к цифровым объектам. 
Авторский коллектив предложил систему 
критериев для формирования массива объ-
ектов цифрового наследия, были изучены 
технические стандарты, регламентирующие 
сохранение и репрезентацию цифровых арте-
фактов. Результаты научных изысканий наце-

лены на совершенствование государственной 
культурной политики, в том числе в регионах 
Юга России, а практическим итогом исследо-
вания стал проект Концепции государствен-
ной политики по сохранению цифрового  
наследия [31].

Дореволюционный опыт регулирова-
ния государством межконфессиональных от-
ношений обобщен в сборнике «Религиозная 
и национально- культурная политика государ-
ственной власти в Российской империи» [29]. 
Автор рецензии на данное издание Ю. С. Пу-
трик отметил детальное рассмотрение авто-
рами «различных применявшихся в XIX — на-
чале XX вв. методов государственного управ-
ления — от просветительских и законодатель-
ных до силовых», «историко- культурного опы-
та укрепления российской государственности, 
проблемы охраны культурного наследия», 
роли научных исследований в области этно-
графии и конфессиональных связей «в нала-
живании добрососедских отношений между 
народами Кавказа» [27].

Истории культурной жизни Кубани 
в ХХ в. посвящена монография А. Н. Еремеевой 
[8]. Помимо разделов, где выделены особен-
ности культурного развития на различных 
этапах, крупным планом показаны малоиз-
вестные страницы в истории научной и худо-
жественной жизни, региональные ракурсы 
общероссийских / общесоюзных процессов 
и событий.

В журнале «Наследие веков» имеют-
ся постоянные рубрики «Культурная жизнь: 
история и современность», «Региональные ис-
следования истории и культуры», в которых 
опубликованы разнообразные материалы, 
касающиеся культурной политики и культур-
ной жизни Юга России. Актуализации темы 
способствовали специальные рубрики журна-
ла «Северный Кавказ: наследие и общество» 
(2016, № 4), «Краснодарский край: прошлое 
и настоящее» (2017, № 4), «Динамика регио-
нального культурного пространства (к юби-
лею Южного филиала Института Наследия)» 
(2022, № 3).

Материальное наследие Юга России. 
В данном направлении из числа сотрудников 
Южного филиала работают, главным обра-
зом, специалисты в области исторической ур-
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банистки и истории архитектуры, эксперты 
по проведению государственной историко- 
культурной экспертизы В. В. Бондарь 
и О. Н. Маркова. В 2014 г. вышла их совместная 
монография [2], представившая результаты 
исследования истории памятника инженер-
ного искусства — гиперболоидной водона-
порной башни системы академика В. Г. Шухова 
в городе Краснодаре, имеющей статус объекта 
культурного наследия федеральной катего-
рии историко- культурного значения. История 
башни — памятника конструктивизма — рас-
смотрена в контексте творческой биографии 
ее создателя, тенденций промышленной архи-
тектуры первых советских десятилетий, эко-
номического развития Краснодара. Издание 
подготовлено в рамках плановой темы иссле-
дований Южного филиала «Роль культурного 
наследия и исторической памяти в формиро-
вании идентичности российского социума».

Книга стала событием в культурной жиз-
ни города. Ее авторы инициировали научно- 
просветительскую программу, посвященную 
восьмидесятилетию Шуховской башни, вклю-
чавшую открытые лекции, «круглый стол» 
экспертов, выставку работ юных художников 
Краснодара, запечатлевших башню. Фактиче-
ски было предотвращено изменение локации 
башни в целях строительства торгового цен-
тра. Сохраненная на своем историческом ме-
сте, хотя и в измененном пространственном 
контексте, башня В. Г. Шухова стала настоя-
щим брендом Краснодара, популярным экс-
курсионным объектом.

В монографии этих же авторов, подыто-
жившей выполнение государственного зада-
ния Южного филиала по теме «Культурные 
ландшафты исторических поселений (на при-
мере Северо- Западного Кавказа)», с точки 
зрения ландшафтного подхода изложены ре-
зультаты исследования городов Краснодар, 
Армавир, Ейск, Анапа, Сочи и станицы Тамань 
[3]. Историко- культурная ценность куль-
турных ландшафтов отдельных населенных 
пунктов определяется исходя из различных 
критериев, в контексте анализа социально- 
экономических, политических, культур-
ных изменений предшествующих столетий. 
По мнению авторов, «едиными для всех исто-
рических поселений Северо- Западного Кав-

каза свой ствами их культурных ландшафтов 
выступают определяющая роль ландшафтно- 
климатических условий и сохранность исто-
рических планировочных структур» [3, c. 309].

Важными представляются выводы, ка-
сающиеся обоснованности имеющихся на се-
годняшний день законодательно зафиксиро-
ванных качественных показателей и границ 
исторических поселений, необходимых кор-
ректировках и доработках.

В коллективной монографии по резуль-
татам реализации государственного задания 
2019–2021 гг. «Монументальная политика 
как инструмент сохранения культурной па-
мяти» значительное внимание уделено скла-
дыванию и трансформации монументального 
ландшафта на Юге России в дореволюцион-
ный, советский и постсоветский периоды [7]. 
На примере данного региона реконструирова-
на государственная монументальная полити-
ка на окраинах Российской империи.

Материальное наследие Юга России 
представлено в статьях постоянной рубрики 
журнала «Наследие веков» «Памятники исто-
рии и культуры Юга России» («Памятники 
истории и культуры»), специальной рубри-
ки «“В граните и бронзе”: монументальное 
наследие советской эпохи» (2020, № 3), в пу-
бликациях по результатам «круглых столов» 
на форумах «Культурное наследие Северного 
Кавказа как ресурс межнационального согла-
сия»: «Усадьба как локальный культурный 
ландшафт» (2018) [17, c. 223–284], «Монумен-
тальная политика как инструмент сохранения 
исторической памяти» (2020) [19, c. 83–146].

Этнокультурные процессы на Юге Рос-
сии. Изучение культур народов, проживающих 
на Юге России, процессов межкультурного вза-
имодействия и взаимовлияния принадлежит 
к числу исследовательских приоритетов Юж-
ного филиала. Одно из первых изданий, ини-
циированных государственным заданием, — 
сборник материалов состоявшейся в декабре 
2013 г. всероссийской научной конференции 
с международным участием «Межнациональ-
ные, межкультурные и межрелигиозные от-
ношения народов Юга России: технологии 
укрепления единства» [24]. В фокусе внима-
ния оказались судьбы национальных культур, 
этнокультурные ценности, идентичность на-
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родов Юга России в эпоху глобализации, этно-
культурная политика как инструмент предот-
вращения дезинтеграции, а также традиции 
культурного диалога в полиэтничном и поли-
конфессиональном социуме.

Тексты докладов конференций, прове-
денных Южным филиалом в 2014 г. — «Бри-
танцы и народы Юга России: вопросы взаи-
мовлияния», организованной в рамках Пере-
крестного Года культуры России и Британии 
на средства федеральной целевой программы 
«Культура России (2012–2018)» [4] и «Кавказ-
ская вой на: символы, образы, стереотипы» 
[11], специфически отразили проблемы этно-
культурного разнообразия Юга России. В пер-
вом случае оно представлено сквозь призму 
сочинений британских ученых, путешествен-
ников, литераторов, политиков, судеб отдель-
ных представителей и групп южнороссийско-
го социума, во втором — в контексте взаимо-
действия носителей различных культур, тра-
диций, идей.

Отдельные аспекты данной темы об-
суждались на форумах «Культурное наследие 
Северного Кавказа как ресурс межнациональ-
ного согласия» и отразились в таких разде-
лах сборников, изданных по его итогам, как 
«Литературное наследие Северного Кавказа 
в контексте диалога культур» [16, с. 179–308], 
«Этнические культуры народов Юга России: 
история и современность» [16, c. 309–428], 
«Современное общество и культурное насле-
дие Северного Кавказа: опыт актуализации 
и репрезентации» [16, с. 429–532], «Межна-
циональное взаимодействие: личность — об-
щество — культура» [15, с. 533–615], «Южно-
российский город как пространство межэт-
нического взаимодействия» [18, с. 190–276], 
«Этнические культуры Юга России: история 
и современность» [18, с. 277–371], «Межна-
циональное взаимодействие: язык, общество, 
культуры» [20], в постоянных рубриках жур-
нала «Наследие веков» «На перекрестках куль-
тур», «Caucasica», в его специальной рубрике 
«Этнокультурная политика на Юге России» 
(2015, № 4).

Прошлое, настоящее и перспекти-
вы культурно- образовательного туризма 
на Юге России. Отправной точкой актуализа-
ции данной темы стало проведение в 2013 г. 

конференции «Культурно- познавательный 
туризм Юга России как стратегический ре-
сурс укрепления российской государственно-
сти» и издание по его итогам при финансовой 
поддержке Министерства культуры в рамках 
федеральной целевой программы «Культура 
России (2012–2018)» сборника статей [21]. Ав-
торы касались способов оптимизации имею-
щихся на Юге туристических маршрутов, «ре-
анимации» незаслуженно забытых, создания 
новых посредством включения в число объ-
ектов туристического показа ранее незадей-
ствованных памятников истории и культуры 
народов Юга России, казачества, развития ту-
ристического потенциала Чечни, Ингушетии, 
Северной Осетии — Алании, Калмыкии, Ро-
стовской области.

Важной составляющей успешной тури-
стической деятельности на Юге России, учи-
тывая многонациональный и многоконфес-
сиональный состав его населения, является 
этнокультурное брендирование территории. 
В процессе выполнения государственного за-
дания «Научно- методическое обоснование эт-
нокультурного брендирования территорий» 
(2018–2019), итогом которого стала моногра-
фия [33], на базе программно- целевого под-
хода была сформирована модель этнокуль-
турного территориального бренда. Анализ 
деятельности музеев Юга России позволил 
рассмотреть методы оценки и формирование 
комплексной системы показателей эффектив-
ности бренда территории. Убедительно дока-
зано, что развитие и продвижение этнокуль-
турного брендирования напрямую связано 
с повышением туристической привлекатель-
ности региона.

Материалы «круглого стола» «Потенци-
ал культурного наследия в контексте брен-
дирования территорий Юга России» в рамках 
V Международного научного форума «Куль-
турное наследие Северного Кавказа как ре-
сурс межнационального согласия» (2018) [17, 
c. 137–222] отразили опыт и перспективные 
идеи брендирования отдельных регионов по-
средством наиболее значимых памятников 
истории и культуры.

Научное и образовательное простран-
ство Юга России. Научно- техническое насле-
дие, как известно, является частью культурно-
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го наследия. Популяризация научной, научно- 
технической и инновационной деятельности 
«прописана» в многочисленных документах 
последних лет, в том числе связанных с объяв-
лением Года науки и технологий (2021) и Де-
сятилетия науки и технологий (2022).

Сотрудники Южного филиала — авторы 
трудов по истории научного сообщества, от-
дельных его представителей, образователь-
ных учреждений. В монографии А. Н. Еремее-
вой [10], работа над которой шла при финан-
совой поддержке РГНФ, рассматриваются из-
менение географии науки и высшего образо-
вании в условиях Революции и Гражданской 
вой ны, интеллектуальная миграция, главным 
образом, в южные регионы, практики выжива-
ния ученых в экстремальных условиях. Поми-
мо многочисленных откликов на книгу в рос-
сийских научных изданиях, имеется рецензия 
в престижном немецком журнале «Ежегодник 
по истории Восточной Европы» [34].

В обширном труде, посвященном сто-
летнему юбилею Кубанского государствен-
ного аграрного университета [9], воспроиз-
ведены основные этапы и события векового 
пути крупнейшего вуза Юга России. Его исто-
рия представлена в контексте социально- 
политических, экономических, культурных 
трансформаций в стране. Территория универ-
ситета рассматривается как культурный ланд-
шафт в пространстве города.

Традиционно большое внимание уде-
ляется социокультурному контексту научной 
и образовательной деятельности, проблемам 
ее музейной и художественной, в том чис-
ле монументальной, репрезентации. Данной 
проблематике посвящены специальные вы-
пуски журнала «Наследие веков» («На пыль-
ных тропинках далеких планет…» (2021, № 2), 
«Д. С. Лихачёв: экология и культура» (2016, 
№ 3)), «круглые столы» на международных 
форумах «Культурное наследие Северного 
Кавказа как ресурс межнационального согла-
сия»: «Научно- техническое наследие России: 
практики актуализации» (2021) [20], «Осво-
ение и популяризация научно- технического 
наследия как фактор повышения престижа 
научных знаний (От Года науки и технологий 
к Десятилетию науки и технологий)» (2022) 
[15, с. 31–42].

История книжного дела на Юге Рос-
сии. Признанным лидером в исследовании 
данной проблематики был старший научный 
сотрудник Южного филиала Аркадий Иосифо-
вич Слуцкий (1940–2019). Он не только автор 
многочисленных работ, но и инициатор, коор-
динатор (совместно с Донской государствен-
ной публичной библиотекой) проводившейся 
с 2004 г. ежегодной конференции «Книжное 
дело на Северном Кавказе» и редактор одно-
именных сборников, в которых нашли отра-
жение различные аспекты провинциальной 
книжной культуры: организация книгоиз-
дания, тематическое разнообразие изданий 
(прежде всего периода XIX — начала XX в.), 
книгораспространение, библиотечное дело, 
библиография.

Итогом многолетней работы А. И. Слуц-
кого стала монография об истории книго-
распространения и книжной торговли в до-
революционной Кубани [30]. Подробно рас-
смотрена ранняя история книгораспростра-
нения (до 1863 г., когда собственно книжная 
торговля в регионе еще не зародилась): ком-
плектование, книжный репертуар и деятель-
ность полковых библиотек, роль книжного 
склада Кубанского казачьего вой ска. Книго-
распространение в пореформенной Кубани 
показано посредством анализа организации 
полиграфических предприятий и книжной 
торговли, в том числе опыта отдельных ма-
газинов, публичных и школьных библиотек, 
контроля за распространением книг со сторо-
ны полиции. Отдельно автор реконструиро-
вал пути распространения украинской книги 
на Кубани. Отмечается важность понимания 
книжной культуры региона в первую очередь 
как истории бытования книги в социальной 
среде, массовой потребности в книге, ее до-
ступности, а не только как «биографии уни-
кальных читателей, изданий и коллекций». 
Исходя из этого, А. И. Слуцкий видит именно 
историю книгораспространения и книжной 
торговли региона «стержнем всякой истории  
книги» [30, c. 148].

Отклики на юбилеи выдающихся пи-
сателей, чьи жизнь и творчество связаны 
с Югом России. В 2014 г. в масштабах России 
отмечалось двухсотлетие М. Ю. Лермонто-
ва. 23–25 октября того же года на базе Лите-
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ратурного музея Кубани Южным филиалом 
в партнерстве с Российским Лермонтовским 
комитетом была проведена Всероссийская 
научная конференция «Лермонтов в исто-
рической судьбе народов Кавказа». Финан-
сирование в рамках программы «Культура 
России (2012–2018)» позволило подготовить 
и опубликовать двухтомное издание статей 
участников конференции [22] [23]. Они ка-
сались кавказских страниц в биографии по-
эта, кавказских мотивов в его творчестве, 
но в большей степени — влияния Лермонто-
ва на национальные литературы Юга России, 
отдельных ее представителей (К. Хетагурова, 
А. Кешокова и др.), переводов произведений 
поэта, особенно его кавказских поэм, на язы-
ки народов Северного Кавказа. В книге так-
же представлен разработанный Южным фи-
лиалом в рамках НИР экскурсионный проект 
«Пребывание М. Ю. Лермонтова на Северном 
Кавказе в 1820–1841 гг.», предполагающий 
посещение достопримечательностей в три-
надцати городах и населенных местах Чечни, 
Северной Осетии — Алании, Ставропольского 
и Краснодарского краев с учетом имеющейся 
инфраструктуры.

Сборник статей «Кавказские маршруты 
М. Горького» [12] издан по итогам конферен-
ции, проведенной Южным филиалом к 150-ле-
тию со дня рождения писателя на базе того же 
Литературного музея Кубани 28 марта 2018 г. 
В рамках направления «Максим Горький 
на Кавказе» описано пребывание писателя 
в Майкопе во время «чумного бунта», в Ингу-
шетии, где А. М. Горький участвовал в строи-
тельстве железнодорожной ветки Беслан — 
Порт- Петровск, в Геленджике во время строи-
тельства отрезка дороги Геленджик — Пшада 
Новороссийско- Сухумского шоссе. Соответ-
ственно анализируются южнороссийские сю-
жеты в творчестве писателя.

В ряде статей рассмотрено влияние 
А. М. Горького на развитие младописьменных 
литератур, поддержка им литературных про-
изведений северокавказских авторов, изда-
тельских инициатив, история переводов про-
изведений писателя на языки народов Север-
ного Кавказа. В историографическом сегменте 
сборника проанализирован опыт краеведов 
Юга России в освоении и трансляции различ-

ных сюжетов биографии писателя и его твор-
чества. Воспроизведена также история поста-
новок пьес А. М. Горького на сцене театров ре-
гиона. Авторы — сотрудники музеев — пред-
ставили хранящиеся в их фондах уникальные 
изобразительные, эпистолярные материалы, 
мемуары, связанные с А. М. Горьким. Результа-
том полевых и архивных исследований стало 
воссоздание истории скульптурных портре-
тов писателя в региональном пространстве.

Юбилеи других выдающихся литера-
торов нашли отражение в специальных ру-
бриках журнала «Наследие веков» — «Год 
литературы в России» (2015, № 2), «А. И. Сол-
женицын: гражданственность и память»  
(2018, № 4).

Научные публикации литературных 
текстов и мемуаров являлись важной частью 
деятельности ведущего научного сотрудника 
Южного филиала В. К. Чумаченко (1956–2017). 
Самым масштабным его проектом можно 
считать собрание сочинений Ф. А. Щербины 
(1849–1936) — известного ученого, основопо-
ложника российской бюджетной статистики, 
автора трудов по истории Кубани, в том числе 
«Истории кубанского казачьего вой ска», поли-
тика, деятеля казачьей эмиграции. На средства 
благотворительного фонда «Вольное дело» из-
дано 4 тома с воспоминаниями Ф. А. Щербины 
о детстве в кубанской станице Новодеревян-
ковской, учебе в духовном училище Екатерино-
дара и Ставропольской духовной семинарии, 
поездках по Кубани, жизни в земледельческой 
ассоциации станицы Бриньковской, учебе в Пе-
тровской сельскохозяйственной и лесной ака-
демии в Москве, Новороссийском университе-
те в Одессе, участии в революционном движе-
нии, ссылке в Вологодскую губернию и возвра-
щении на Кубань. Каждый том снабжен подроб-
ным предисловием. В приложение к четвер-
тому тому включены очерки, примыкающие 
к основному корпусу материалов, некрологи-
ческие заметки и воспоминания о Н. И. Косто-
марове, М. А. Дикареве, Е. Д. Фелицыне, А. П. Че-
хове, Н. Ф. Бунакове и др., а также коммента-
рии к текстам, опубликованным в четырех  
томах [32, c. 246–495].

Среди инициатив В. К. Чумаченко — пу-
бликация произведений кубанского литерато-
ра А. А. Кирия (1889–1954) — поэмы «Адыге» 
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и переводов адыгских народных песен и ле-
генд с подробным предисловием «У истоков 
кубанского востоковедения» [13] [1], а так-
же научное редактирование трудов краеве-
да В. Н. Орла (1928–1987) и воспоминаний  
о нем [5] [26].

Издательские приоритеты Южного фи-
лиала Российского научно- исследовательского 
института культурного и природного насле-
дия имени Д. С. Лихачёва обусловлены, глав-
ным образом, государственными заданиями 
Министерства культуры РФ, государственны-
ми заказами в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России (2012–2018)». 
Важная часть издаваемой продукции — сбор-
ники материалов проводимых Южным фили-
алом конференций, в частности ежегодного 
международного научного форума «Культур-
ное наследие Северного Кавказа как ресурс 
межнационального согласия». Отдельные 
книги являются итогом реализации иници-
ированных сотрудниками Южного филиала 
проектов и опубликованы при финансовой 
поддержке российских научных и благотвори-

тельных фондов, по заказу и за средства иных 
учреждений. Доступность изданий обеспече-
на размещением их полнотекстовых версий 
в научной электронной библиотеке с возмож-
ностью бесплатного чтения и скачивания.

История и культура Юга России пред-
ставлены трудами, раскрывающими в исто-
рическом развитии культурную политику 
и культурную жизнь региона, его этнокуль-
турное разнообразие, материальное насле-
дие, книжную культуру, развитие научно- 
образовательного туризма, а также научными 
публикациями литературных текстов и мему-
аров видных деятелей науки и культуры.

Большинство изданий имеет не толь-
ко теоретическую, но и практическую значи-
мость. Содержание, выводы и рекомендации 
авторов касаются оптимизации культурной 
политики и деятельности учреждений культу-
ры, науки, образования, развития националь-
ных культур Юга России, межкультурного вза-
имодействия и взаимовлияния, охраны куль-
турного наследия, способствуют повышению 
туристической привлекательности региона.
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of Centuries, and reviews. The typological, comparative, narrative research methods were used. The 
main thematic blocks are identified and characterized. Among them are the history and current state of 
the cultural policy and cultural life of the region, its ethno-cultural diversity, material heritage, scientific 
and educational space, book culture, the development of cultural and educational tourism (history, 
current state and prospects). The literary texts and memoirs written by the employees of the Southern 
Branch are characterized, including the memoirs of Fedor Shcherbina, a prominent scientist, the 
founder of budget statistics, the author of works on the history of the Cossacks; collections dedicated to 
the stay in the region of outstanding figures of national culture (Mikhail Lermontov, Maxim Gorky). It is 
noted that the publishing activity of the Southern Branch is largely determined by the state assignments 
of the Ministry of Culture of the Russian Federation and state orders within the framework of the 
federal target program Culture of Russia (2012–2018). An important part of the book repertoire are 
proceedings of conferences held by the Southern Branch, including the annual International Forum 
“Cultural Heritage of the North Caucasus as a Resource for Interethnic Accord” it organizes. Some 
books were initiated by employees of the Southern Branch and published with the financial support 
of Russian scientific foundations, by order and at the expense of other institutions. Most publications 
have both theoretical and practical implications. The conclusions and recommendations of the authors 
relate to the optimization of the cultural policy and the activities of institutions of culture, science, 
education; the development of national cultures in the South of Russia; intercultural interaction and 
mutual influence; the protection of cultural heritage; and the increasing of the tourist attractiveness of 
the region.

Keywords: Heritage Institute, Southern Branch, topics of publications, cultural policy, material 
heritage, ethno-cultural processes, cultural and educational tourism, scientific and educational space, 
book business, literary heritage.
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В  настоящее  время  наблюдается  укре-
пление  и  расширение  российско- китайских 
связей. Китайская Народная Республика и Рос-
сийская Федерация углубляют стратегическое 

партнерство, расширяют сферу экономическо-
го  сотрудничества  и  социально- культурного 
взаимодействия.  Российско- китайские  союз-
нические отношения имеют опору в прошлом, 

Культурная жизнь русского 
Харбина: деятели театра 

и киноиндустрии (1898–1931)

Cultural Life of Russian Harbin:  
Theater and Film Industry Figures 

(1898–1931)

В  статье  рассматривается  зарождение и  развитие  театрального  дела и  киноиндустрии  в 
Харбине от основания города до японской оккупации северо-востока Китая. Работа призвана 
определить роль предпринимателей, деятелей киноиндустрии и театрального искусства в раз-
витии сферы развлекательных услуг русского Харбина. Источниками явились данные архивов, 
научные статьи и публикации периодической печати на русском и китайском языках. Выявле-
но, что предприниматели, деятели театра и киноиндустрии, приехавшие в Харбин из России с 
целью наладить бизнес и нажить капитал, сыграли ключевую роль в становлении и развитии 
местной сферы развлечений. Установлено, что, удовлетворяя потребности растущего населе-
ния Харбина в развлекательных услугах, их деятельность впоследствии стала одним из симво-
лов города как центра русской культуры в Северо-Восточном Китае, оказав заметное влияние 
не только на жизнь русских харбинцев, но также на социально-культурное развитие местного 
китайского населения.

Ключевые слова: Китай,  Харбин,  Китайско-Восточная  железная  дорога,  русский  Харбин, 
культурная жизнь Харбина, киноиндустрия, театр.
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при  этом  исторически  обусловленные  куль-
турные  связи  двух  народов  играют  роль  це-
ментирующего начала этих отношений. В све-
те  всего  изложенного  исследование  прошло-
го  российско- китайских  культурных  связей 
представляется весьма актуальным.

В  России,  говоря  о  китайском  Харби-
не,  нередко  используют  эпитет  «русский», 
а в Китае этот же город часто именуют «Вос-
точной Москвой». И в  том, и  в другом назва-
нии прослеживается связь Харбина с Россией. 
Эта  связь  восходит  к  1898  г.,  когда  русские 
инженерно- технические кадры и рабочие при-
ехали  на  строительство  Китайско- Восточной 
железной  дороги  (КВЖД).  Ее  строительство 
явилось мощным фактором заселения Северо- 
Восточного  Китая  (Маньчжурии)  и  прежде 
всего территорий, составляющих зону отчуж-
дения  железной  дороги.  В  1897  г.  до  начала 
строительства  демографическая  ситуация 
в Харбине была такова: «В районе Тань-дя-шо-
у-го (Старый город, ныне район Сянфан г. Хар-
бина)  проживало  чуть  более  200  семейств, 
около  1200  человек;  в  районе  Цинь-цзя-ган 
(Новый  город,  ныне  район Наньган  г.  Харби-
на) было почти безлюдно; в районе Пристань 
(ныне  район  Даоли  г.  Харбина)  население 
было  также  весьма  малочисленным;  в  райо-
не  Фуцзядянь  (ныне  район  Даовай  г.  Харби-
на) насчитывало от 200 до 300 семейств, око-
ло 2000  человек. Общее  количество жителей 
в  Харбине  составляло  3000–5000  человек» 
[37,  с. 457–458]. Первая партия специалистов 
по  изысканию  железнодорожной  линии  под 
руководством  инженера  А. И. Шидловского 
прибыла в Харбин (в район Ханшинного заво-
да Тань-дя-шоу-го) утром 11 апреля 1898 г. Все 
прибывшие стали первыми русскими харбин-
цами —  первыми  европейцами,  принесшими 
свою  культуру  на  далекую  малонаселенную 
окраину [32, с. 23].

Вторую  группу  населения  полосы  от-
чуждения  КВЖД,  после  железнодорожных 
служащих,  составили мелкая буржуазия,  тор-
говцы, ремесленники, деятели культуры, нау-
ки и др., чьим трудом и капиталом создавалась 
база жизнеобеспечения всех слоев первых по-
селенцев. Кроме русских, в эту группу входили 
итальянцы, испанцы, поляки, немцы, японцы, 
корейцы и многие другие.

По  данным  газеты  «Юань-дун-бао» 
от 21 июля 1911 г., в зоне отчуждения КВЖД 
насчитывалось  73635  русских  [35].  В  1912  г. 
общая  численность  населения  Харбина  была 
68549  человек,  из  них  русских —  43091,  что 
составляло 62,86% [12, с. 249]. Много русских 
беженцев  приехало  в  Харбин  после  Октябрь-
ской революции, а после окончания Граждан-
ской  вой ны  (1922)  их  количество  еще  более 
увеличилось. С ростом населения и развитием 
экономики город быстро превратился в меж-
дународный центр. Спрос русского населения 
на  социальные  услуги  и  развлечения  также 
повышался, вплоть до 1931 г. В городе откры-
вались культурно- увеселительные заведения: 
театры,  кинематографы,  цирки  и  т. п.  Огром-
ный  вклад  в  развитие  данной  сферы  внесли 
русские предприниматели, общественные де-
ятели и деятели искусства.

Существует  большое  количество  работ, 
посвященных  русскому  Харбину,  весьма  важ-
ной  составляющей  которого  является  сфе-
ра  культуры.  Так,  Т. Н. Ясько  рассматривает 
деятельность  русского  театра  в  городе  [38], 
И. И. Крыловская  описывает  его музыкально- 
театральную жизнь с 1920 и до начала 1930-х гг. 
[11]. В книге А. А. Хисамутдинова представлена 
подробная  информация  о  деятельности  хар-
бинских театральных трупп и их участниках, 
собран обширный материал о репертуаре рус-
ских артистов и музыкантов [30]. Н. П. Крадин 
занимался  темой  историко- архитектурных 
памятников русского Харбина, в своих работах 
он  описывает  его  основные  здания  [10].  Цзо 
Чжэньгуань специально изучал деятельность 
русских музыкантов в Китае, подчеркивая их 
вклад в культурный обмен двух стран и в раз-
витие  культуры  современного  Китая  [31]. 
Многие  ученые  уделяли  большое  внимание 
деятельности  русских  артистов,  музыкантов, 
театрально- музыкальных  коллективов,  ана-
лизировали  разные  виды  русской  культуры 
и  искусства  в  Харбине.  Однако  наблюдается 
недостаток  публикаций,  посвященных  созда-
телям театров и кинотеатров, деятелям кино 
и  театральных  предприятий.  Л. В. Пресняко-
ва и Н. В. Кожевникова в своих работах пишут 
об антрепренерах на Дальнем Востоке России 
в конце XIX — начале XX вв. [19] [9]. Действи-
тельно, некоторые из них стали создателями 
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первых театров в городе, но также было много 
других деятелей искусства, связанных с кино 
и  театром,  об  их  роли  в  становлении  кино- 
и театрального дела в Харбине известно очень 
мало.

Таким образом, перед автором настояще-
го исследования стояла задача привлечь ранее 
не использованные источники и описать исто-
рию  возникновения  и  развития  индустрии 
развлечений  Харбина  посредством  изучения 
деятельности  учредителей  и  руководителей 
предприятий кино и театра, определить круг 
действующих заведений этой сферы и просле-
дить хронологию основных культурных собы-
тий русского Харбина в период 1898–1931 гг.

Корпус источников,  отражающих сведе-
ния о театральных деятелях Харбина, состав-
ляют публикации в русской и китайской пери-
одической печати. Так, из еженедельного жур-
нала  «Театр  и  искусство»  (Санкт- Петербург, 
1897–1918)  и  журнала  «Железнодорожная 
жизнь  на  Дальнем  Востоке»  (Харбин,  1908–
1917)  были  получены  сведения  о  ранних 
антрепренерах  разных  театров  в  Харбине. 
В китайских газетах «Юань- Дун- Бао» и «Бинь- 
Цзян- Ши- Бао» также была найдена информа-
ция о создателях театральных и кинематогра-
фических организаций и их управляющих.

В работе были использованы историко- 
описательный,  историко- сравнительный 
и  системно- исторический  методы,  а  также 
проблемно- хронологический, статистический 
и  историко- биографический.  Теоретические 
знания в сочетании с практическим анализом 
стали методологической основой процесса ис-
следования на разных его этапах.

Проведенная  работа  представляет  зна-
чительную научную ценность, поскольку опи-
сание  и  анализ  процессов,  происходивших 
в культурной жизни русского населения Хар-
бина в рассматриваемый период, поможет со-
ставить  более  полное  представление  о куль-
туре  русской  эмиграции  и  ее  значении  для 
социокультурного  развития  северо- востока 
Китая.

Первые антрепренеры и частные 
театры в Харбине. В  годы  строительства 
Китайско- Восточной  железной  дороги  все 
учреждения —  управления,  воинские штабы, 
канцелярии  —  первоначально  размещались 

в Старом Харбине. Развлекательных организа-
ций практически не было.

Во время Русско- японской вой ны город, 
являясь  центральным  железнодорожным  уз-
лом,  стал  важнейшей  тыловой  базой  по  обе-
спечению  русской  армии  продовольствием, 
русские  коммерсанты  открывали  здесь  свои 
предприятия. И в это время из Владивостока 
начали  приезжать  антрепренеры,  которые 
стали  организовывать  театры  и  создавать 
театральные труппы. Л. В. Преснякова пишет: 
«В конце XIX — начале XX вв. в городах Даль-
него Востока России и Маньчжурии с перемен-
ным успехом работали труппы антрепренеров: 
В. В. Тальзатти,  К. П. Мирославского,  Н. Г. Оси-
пова, A. M. Северской- Сигулиной, А. А. Иванова, 
И. М. Арнольдова, В. В. Кумельского, Е. М. Доли-
на, М. Н. Нининой- Петипа и др.»  [19]. В 1901–
1902  гг.  на  Пристани  был  построен  театр- 
веранда, где ставились оперетты [9, с. 158].

Создавались харбинские театры за счет 
региональных  кадров.  Н. П. Крадин  отмечает: 
«Силы  были  “местные”,  кое-кто  из  Владиво-
стока,  да  несколько  опереточных  артистов 
и  артисток.  В  июле  1903  г.  в  городском  саду, 
на  Новогородней  улице,  открылся  первый 
театр  И. М. Арнольдова,  названный  “Хилков-
ским”.  В  том  же  месяце  появился  и  “Амери-
канский  цирк”,  а  в  августе  открылись  театр 
“Буфф”  на  Пристани  и  общедоступный  дра-
матический театр на 1-й Пристанской улице» 
[10, с. 335]. Н. В. Кожевникова вспоминает о те-
атре  «Буфф»:  «И  сад- Буфф начал  процветать. 
Офицеры- заамурцы в сопровождении эскорта 
солдат  в  виде  почетной  охраны,  с  факелами 
в руках, верхом, иногда по непролазной грязи 
несуществующих  еще  улиц Пристани,  проби-
рались в этот театр и коротали там свободное 
время. Характерно то, что этому театру сужде-
но было прожить до начала двадцатых годов 
и  сохранить  свой  походный  вид —  вид  боль-
шого барака, выстроенного наспех» [9, с. 158].

В начале 1904 г. в Харбине очень успеш-
но  работали  цирки  Е. А. Данилова  и  Н. К. Бо-
ровского. О последнем в журнале «Театр и ис-
кусство» написано, что он «имел большой ка-
питал,  купил  землю под цирком и несколько 
участков  земли  у  города.  До  1906  г.  каждый 
день  его  цирк  зимой  и  летом  битком  набит 
публикой, и он за эти годы нажил громадное 
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состояние» [26, с. 449]. Также в этом журнале 
писали о театре «Новая Колхида»: «Также хо-
рошо работал и сад “Новая Колхида” (бывший 
“Буфф”),  где  подвизаются  малороссы.  Сюда, 
впрочем, стекается публика не ради малорос-
сов,  а ради  “веселия и пития”,  так как в  этом 
саду есть кафе-шантан» [24, с. 466].

В  1904  г.  в  городском  саду  на  Приста-
ни И. М. Арнольдов  построил  еще  одно  те-
атральное  помещение.  Администратором 
театра  стал  И. Л. Плоткин,  который  с  1906 
по 1926 гг. являлся и его владельцем. В 1930-е 
гг. этот театр был известен как кинотеатр «Ко-
лизей»,  позже  из-за  ветхости  он  был  снесен 
[16, с. 180]. В городском саду часто выступали 
различные  труппы  и  проводились  интерес-
ные  развлекательные  мероприятия.  Напри-
мер, летний сезон 1904 г. труппы И. М. Арноль-
дова открылся 2 мая в городском саду и пред-
ставил  разножанровый  репертуар:  «дра-
ма,  комедия,  фарс,  оперетка  и  малорусские  
пьесы» [25, с. 513].

Трудно представить, что во время вой ны 
в Харбине публика активно посещала театры, 
было немало развлекательных мест: «Харбин-
скому  обывателю  приходится  разрываться 
на  части.  Развлечения  и  развлечения  —  без 
конца.  Ежедневно  витрины  города  заклеи-
ваются массою анонсов. В одном месте мало-
россы  с  их  неизменным  душераздирающим 
репертуаром,  в  другом —  тоже  малороссы, — 
играющие  вместе  с  кафе-шантанными  “этуа-
лями”  и  куплетистами —  и  драмы,  и  оперет-
ты, и фарс, в третьем — цирк, еще один цирк, 
несколько кафешантанов и пр. и пр. Публика 
особенно охотно посещает спектакли русской 
и малорусской  труппы  г.  Арнольдова и  пред-
ставления цирка Н. К. Боровского» [24, с. 466].

К концу вой ны и ко времени эвакуации 
вой ск из Маньчжурии театров становится еще 
больше. Как сообщает «Харбинский вестник», 
в  1904  г.  из  1151  зарегистрированного пред-
приятия  в  Харбине  22  было  увеселительных 
[29, с. 44].

Данные свидетельствуют, что в то время 
театры работали с большим успехом и получа-
ли значительные сборы. Так, в журнале «Театр 
и искусство» пишут: «…Со 2-го мая по 2-е июня 
взято  13783  р.  95  к.  Вечеровой  расход:  4590 
р 80 к. Предварительный расход 1612 р. 55 к. 

Жалованье труппе 420 р. Итого 10413 р. 35 к. 
Чистых осталось 3370 р. 60 к. С 8-го июня на-
чались бенефисы, первый выпал, по жребию, 
управляющему А. И. Вольскому. Шли “Контра-
бандисты”  сбор  900  руб.  Спектакль  прошел 
благополучно» [25, с. 513].

Для  привлечения  публики  и  обеспе-
чения  стабильных  сборов  опытные  антре-
пренеры  использовали  различные  средства: 
«В 1905 г. в Харбине выдалось ненастное лето, 
и в дождь улицы города оказались недоступ-
ными ни пешему, ни конному, в то время по-
года  очень  влияла  на  состояние  и  развитие 
театров,  поэтому  театр,  особенно  “Аркадия” 
(вместо  театра  “Новая  Колхида”),  зачастую 
пустовал.  Чтобы  привлечь  публику,  И. М. Ар-
нольдов приглашал  клоунов,  силачей,  испол-
нителей  романсов  и  т. п.»  [19].  Зимой  1905  г. 
предприниматель,  взяв  у  управления  КВЖД 
в аренду городской сад, построил там большой 
деревянный театр. В Новом городе к этому же 
времени  открылся  театр  «Портсмут»  и  тоже, 
как  и  городской  сад,  с  шантанной  открытой  
сценой [27, с. 266].

А. А. Иванов, опытный антрепренер, в се-
зон 1906 г. в Харбине, оценив обстановку, ре-
шил  сделать  акцент  не  на  качестве  публики, 
а на количестве. В городе в то время цены были 
весьма  высоки,  а  он  выставил  места  в  своем 
театре  втрое  ниже.  Таким  образом,  А. А. Ива-
нов  привлек  большое  количество  малообе-
спеченной  публики:  ремесленников,  мелких 
служащих дороги, массу торговых людей. Зал 
каждое представление был полон, всегда име-
лись хорошие сборы. Дела драматического те-
атра А. А. Иванова шли настолько успешно, что 
он имел возможность платить солидное жало-
вание хорошим артистам.

К весне 1906 г. в Харбине насчитывалось 
шесть  действующих  театров,  семь шантанов, 
цирк и пять увеселительных садов [27, с. 267]. 
Но  со  временем  вой ска  уходили,  приток  де-
нег  значительно  сокращался,  Харбин  пустел. 
Зимой  1906  г.  был  закрыт  цирк  Е. А. Данило-
ва, в дальнейшем здание переделали в театр. 
В  начале  1907  г.  цирк  Н. К. Боровского  тоже 
был закрыт.

В Даниловском театре давали концерты 
многие известные русские музыканты, такие 
как  «король  виолончелистов»  А. В. Вержби-
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лович  и  знаменитый  тенор  Л. Собинов  и  др. 
[15,  с.  99]. Малороссы в  театре Е. А. Данилова 
(дирекция  К. Л. Кармелюк- Каменского)  поль-
зовались  вполне  заслуженными  симпатиями 
и делали хорошие сборы [5, с. 13]. Этот театр 
был популярен также среди китайских жите-
лей, в местной газете писали: «В Даниловском 
театре  идут  спектакли  о  любви,  в  последнее 
время зал театра всегда полон зрителями, до 9 
часов все билеты (ложа и места в партере) уже 
проданы,  даже билеты на  самые верхние ме-
ста. За продажу билетов выручено несколько 
тысяч руб лей, чего раньше не бывало» [34].

4 марта 1907 г. в газете «Новый Край» вы-
шла большая статья о состоянии театрального 
дела в Харбине. В ней подчеркивалось, что го-
роду  слишком  дорого  обходится  содержание 
трех театральных трупп с бюджетом до 2 тыс. 
руб.  за  вечер,  и  поэтому  все  драматические 
постановки  нужно  сконцентрировать  на  од-
ной сценической площадке. Такой площадкой 
стал  новый  Художественно- артистический 
театр А. А. Губанова. Он разместился в здании 
бывшего  цирка  Н. К. Боровского  на  Участко-
вой  улице,  которое  предприниматель  приоб-
рел  вместе  с  прилегавшим  к  нему  участком 
в 1906 г. [33]. Основное здание было полностью 
переделано,  к  нему  пристроено  помещение, 
равное  по  площади  половине  прежнего  цир-
ка.  В  пристройке  разместили  сцену,  которая 
стала самой большой в Харбине. Главным до-
стоинством  нового  театра  было  техническое 
оснащение,  обеспечивавшее  моментальную 
смену декораций. В зрительном зале имелись 
большой партер, пять рядов амфитеатра и два 
яруса лож — всего 1200 мест. Передний зана-
вес,  расписанный  художником- оформителем 
театра И. М. Смирновым вместе с художником 
П. П. Сергеевым,  был  оформлен  по  мотивам 
картины В. Васнецова  «Ковер-самолет».  «Зда-
ние  Художественно- артистического  театра, 
очень красивое, полностью деревянное, пора-
жавшее харбинцев своими размерами и архи-
тектурой, было готово к сезону 1907 г.» [33].

А. А. Губанов  составил  труппу  теа-
тра  из  лучших  тогда  артистов:  Н. Е. Аблова, 
К. О. Шорштейна,  г-жи  К. А. Миганович  и  др. 
«Пьесы  ставились  по  преимуществу  Андре-
евские  —  “Царь  голод”,  “Жизнь  человека”, 
“Екатерина Павловна” и т. д.» [9, с. 158]. Театр 

использовал  для  постановок  «лучшие  про-
изведения  современной  театральной  белле-
тристики»  —  пьесы  М. Горького,  Л. Андрее-
ва,  С. Найденова,  Н. Островского,  Л. Толстого, 
А. Сухово- Кобылина,  а  также  многих  извест-
ных иностранных драматургов. Однако после 
пожара в театре и отъезда А. А. Губанова пер-
венство  снова  вернулось  к  городскому  саду 
И. М. Арнольдова и театру А. А. Иванова (в но-
ябре 1907 г. предприниматель внезапно умер, 
с этого времени делами занялась его жена).

В местной газете от 22 июля 1909 г. на-
ходим объявление о том, что 22–26 июля По-
жарное  общество  устраивает  в  Городском 
саду  народное  гулянье  с  лотереей  серебря-
ных изделий от лучших фирм города на сумму 
5000 руб. «В ценности и количестве выигры-
шей можно убедиться лично… на входные би-
леты будет выпущено 30 подарков, розыгрыш 
которых  состоится в 8:30 вечера и будут вы-
даны  по  предъявлении  входного  билета.  Сад 
будет иллюминован. Начало гулянья в 2 ч. дня, 
два  оркестра  музыки,  в  конце  гулянья  будет 
сожжен блестящий фейерверк. Плата  за  вход 
в сад 50 к., дети платят половину. Билеты хра-
нить  до  конца  гулянья.  Всего  1500  выигры-
шей» [3, с. 825].

1 октября 1913 г. в Клубе Общества слу-
жащих на Биржевой улице состоялось откры-
тие Театра миниатюр дирекции М. Н. Нининой- 
Петипа  [5,  с.  12–13].  Опытный  организатор- 
театрал,  она  сумела  сразу  поставить  дело 
на должную высоту.

В  20-х  гг.  ХХ  в.  пользовался  популярно-
стью и цирк Ф. Я. Изако. Было затрачено нема-
ло трудов, чтобы организовать дело, привлечь 
артистов и сделать программы интересными. 
Ф. Я. Изако  также  занимался  благотворитель-
ностью, давал спектакли в пользу различных 
благотворительных учреждений [7, с. 11].

Активной  театральной  деятельницей 
Е. И. Корнаковой- Бринер  была  основана  сту-
дия ДИКС, полное название которой — Драма-
тическое искусство при Коммерческом собра-
нии.  «Взяв  за  образец  деятельность  Первой 
студии  МХАТа,  Е. И. Корнакова- Бринер  и  для 
первой постановки избрала ту чудесную в сво-
ей  трогательной  простоте  и  задушевности 
вещь, с которой нас познакомили московские 
студисты,  а  именно  инсценировку  диккен-
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совского  рассказа  “Сверчок  на  печи”.  Стиль 
постановки,  манера  игры,  декорации,  костю-
мы  —  все  у  молодых  харбинских  студистов 
было заимствовано у москвичей, и те, кто бы-
вал  на  постановках  Художественного  театра 
и его студий, чувствовали себя перенесенны-
ми  в  дореволюционную  Москву»  [17,  с.  17]. 
Журнал «Рубеж» считал, что студия положила 
прочное  основание  для  русского  драматиче-
ского театра в Харбине [20, с. 18].

Деятели киноиндустрии и учредители 
кинотеатров в Харбине. В газете «Петроград-
ский курьер» 1914 г. пишут, что основателем 
кинотеатров в Харбине можно считать Панте-
леймона  Васильевича  Кобцева,  открывшего 
такого рода культурное заведение на углу Ки-
тайской и Мостовой, первое в городе, 25 дека-
бря 1905 г.: «Кобцев первый начал показывать 
картины  для  китайцев  в Фудзядане  и  в  Хар-
бине, в Тифонтаевском театре. Китайская пу-
блика валом валила на эти картины, и сборы 
получались  превосходные.  Кобцев  также  вы-
ступал со своим искусством и в Дайрене (Да-
ляне)» [28, с. 92]. Он приехал из Ростова и от-
туда  же  привез  для  показа  первые  картины: 
«Бедная мать», «Управляющий- поджигатель», 
«Дьявол на паровозе», «Тайны испанской инк-
визиции». Культурное заведение П. В. Кобцева 
имело наименование  «Французский  электро- 
кинематографический  театр»,  но  обходился 
кинотеатр без электричества, так как был обо-
рудован эфирно- кислородным освещением.

Важно  отметить,  что  первые  кинотеа-
тры имели плохое техническое оснащение, ча-
сто возникали проблемы с противопожарной 
безопасностью, что приводило к возгораниям.

Приехавший из Владивостока, где у него 
имелся  свой  кинотеатр,  грек  К. С. Ягджог-
ло  значительно  продвинул  вперед  технику 
киноиндустрии  в  Харбине.  У  него  было  уже 
гораздо  лучше  оборудованное  помещение 
и более сложные картины, европейские, а по-
том  и  московские.  Но  вскоре  К. С. Ягджогло 
покинул  Харбин  и  переехал  в  Иркутск,  его 
харбинский кинотеатр перешел в руки армя-
нина  Б. М. Тер- Аракелова,  а  в  Новом  городе 
электротеатр содержал Аветиков, тоже армя-
нин.  Конкуренцию  им  составляли  грузины: 
Данелия,  открывший  кинотеатр  на  Приста-
ни,  и  Боколишвили,  содержавший  такое  же 

культурное  заведение  в  Новом  городе.  «Де-
каданс»  Б. М. Тер- Аракелова  и  «Ориант»  Аве-
тикова были достаточно хорошо обставлены, 
имели  противопожарные  приспособления 
и  просторные  фойе.  Через  некоторое  время 
от  Б. М. Тер- Аракелова  и  Аветикова  театры 
перешли  в  руки  владивостокской  компании 
А. М. Донателло и Алексеева.

Антонио  Михайлович  Донателло  —  из-
вестный  предприниматель,  организатор  ки-
нематографа,  личность  легендарная  в  кине-
матографическом мире начала ХX в., в 1906 г. 
организовал свой первый кинотеатр в Харби-
не, на Большом проспекте в доме Кравца, на-
звав  его  «Малый  театр  А. М. Донателло»  [10, 
с. 336].

В 1906 г. открылся «Иллюзион», А. Б. Ши-
рокорад  пишет  о  нем  так:  «“Иллюзион”,  при-
надлежавший  Л. С. Финкельштейну,  находил-
ся  на  углу  Китайской  и  Коммерческой  улиц. 
В  день  открытия  кинотеатра  здание  было 
иллюминировано  тремя  тысячами  свечей. 
Владелец  “Иллюзиона”  привез  из  Берлина 
и Парижа большое количество фильмов и тем 
самым  затмил  всех  конкурентов,  меняя  ре-
пертуар дважды в неделю, по понедельникам 
и четвергам. Здесь демонстрировались самые 
последние  новинки,  что  делало  кинотеатр 
самым  популярным  у  любителей  кинемато-
графа» [33]. В 1906 г. в Новом городе на Сунга-
рийском проспекте открылся «Прогресс» при 
гостинице «Гранд- Отель», в 1911 г. кинемато-
граф был переименован в «Гранд- Рекорд» [22, 
с. 3]. Там можно было посмотреть редкие для 
того времени звуковые картины.

Ж. Садуль  в  своей  работе  «Всеобщей 
истории кино» отмечал: «Когда в 1912 г. была 
провозглашена  Китайская  Республика,  среди 
400  миллионов  китайцев  насчитывалось  ме-
нее 20 кинотеатров. В Пекине еще не было ки-
нотеатров, в Шанхае было только два, в Харби-
не же имелось целых восемь кинотеатров» [8, 
с.  236].  Харбин  занимал первое место в  стра-
не по количеству кинотеатров на душу насе-
ления:  в  1911  г.  в  Харбине  проживало  около 
60 000 человек [13, с. 97], в то время как насе-
ление Шанхая в тот же период составляло бо-
лее 1,4 млн. человек [2].

В начале XX в.  содержание картин в ки-
нематографах было по большей части мелод-
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раматическим  [28,  с.  93].  Предприниматели 
обратили  внимание,  что  иллюзионы  —  по-
требность  не  только  взрослых,  но  еще  более 
детей, поэтому некоторые из них стали зака-
зывали  фильмы  специально  для  этой  ауди-
тории.  Так,  «в  1913  г.  владелец  “Декаданса” 
Б. М. Тер- Аракелов  телеграфировал  в  Москву 
о высылке детских картин: видовых, научных, 
спортивных и прочих. На такие фильмы мог-
ли пойти и родители, и дети. Таким образом, 
через  какое-то время в “Декадансе” начали де-
монстрироваться картины, на которые можно 
было повести детей» [4, с. 14].

В  1913  г.  в  Харбине  построили 
гостинично- развлекательный  комплекс  «Мо-
дерн». Инициатором его строительства и пер-
вым владельцем считается Иосиф Александро-
вич Каспе (1879?–1938, Париж). По некоторым 
сведениям,  он  начинал  свою  коммерческую 
деятельность в Иркутске, где фешенебельный 
ресторан первого разряда «Модерн» занимал 
цоколь  гостиницы  «Централь»  со  стороны 
улицы Амурской.  На  Дальний  Восток И. А. Ка-
спе  приехал  на  Русско- японскую  вой ну  как 
солдат  действующей  армии.  После  вой ны 
остался там и начал организовывать свое дело  
в Харбине [1, л. 3].

При создании «Модерна» И. А. Каспе сра-
зу  обратил  внимание  на  коммерческие  воз-
можности кинематографа и открыл при гости-
ничном комплексе кинотеатр. Это произошло 
еще тогда, когда первые иллюзионы ютились 
в  маленьких,  плохо  приспособленных  поме-
щениях.  В  первое  время  в  кинотеатре  «Мо-
дерна»  демонстрировались  немые  фильмы 
в  сопровождении  тапера,  которые  пользова-
лись большой популярностью у русских жите-
лей и местных китайцев. И. А. Каспе не жалел 
средств  на  усовершенствование  своего  дела. 
Когда  появилось  звуковое  кино,  он  первый 
пошел  на  огромные  затраты,  чтобы  ввести 
это новшество, используя самое дорогое и ка-
чественное  оборудование  [1,  л.  31].  Первона-
чально  кинотеатр  «Модерн»  принадлежал 
Дальневосточной кинокомпании, но в 1927 г. 
перешел  к  Северо- Китайской,  позже  им  вла-
дела  кинокомпания  Сунцзян,  основанная  Ло 
Минъю [14, с. 50]. Для привлечения зрителей 
выбирались  лучшие  фильмы  европейских, 
американских и восточных киностудий, и  со-

временники называли «Модерн» «Харбинским 
Голливудом» [18].

B  1914  г.  А. М. Донателло  начал  сотруд-
ничать  с  М. Я. Алексеевым,  они  создали  «То-
варищество А. М. Донателло  и  М. Я. Алексеев» 
и  объединили  в  Харбине  кинотеатры  «Весь 
Мир»,  «Декаданс»,  «Ориант»  и  др.  В  1924  г. 
А. М. Донателло  построил  кинотеатр  «Па-
лас».  Как  только  в  Харбине  был  построен 
новый  кинотеатр  «Америкен»,  предпри-
ниматель  стал  работать  в  нем  в  качестве  
управляющего [10, с. 337].

В  связи  с  увеличением  количества  на-
селения  города  требовалось  и  больше  увесе-
лительных  учреждений. И  в  1925  г.  Б. М. Тер- 
Аракелов  получил  разрешение  на  постройку 
здания кинотеатра в Новом городе, напротив 
улицы  Почтовой.  А  в  следующем  году  нача-
лось  строительство  еще  двух  кинотеатров. 
Один  из  них,  «Арс»,  располагался  недалеко 
от  Китайской  улицы  на  Пристани,  а  другой, 
«Гигант», — в Новом городе [10, с. 339].

По  данным  справочника  «Весь  Харбин 
на 1926 год», выявлено, что общее количество 
кинематографов к началу 1926 г. в Харбине — 
12,  в  том  числе  1  японский,  2  американских, 
9,  принадлежавших  российским  владельцам 
(75% от общего числа) [23, с. 194–195].

В  местных  журналах  и  газетах  часто 
публиковали  объявления  о  русских  кине-
матографах.  «Харбин- Синема  Ко»:  «Модерн, 
Палас,  Ориант,  Гигант,  Катей.  Лучшие  гово-
рящие  картины  американской,  европейской, 
японской,  советской,  китайской  продукции: 
1.  Метро- Голдвин- Майэр.  2.  Фокс.  3.  Уфа.  4. 
Гомон- Бритиш.  5.  Союз- Кино.  6.  Стар- Фильм. 
7. Юник- Фильм. 8. Юнайтед- Фотоплей. 9. Ни-
кацу. Самые усовершенствованные говорящие 
аппараты» [36, с. 2].

Чтобы  обеспечить  клиентам  высоко-
качественные  развлекательные  услуги,  вла-
дельцы  кинематографических  предприятий 
не  жалели  денег,  вкладывая  значительные 
капиталы  в ремонт  и реконструкцию  зданий. 
Так,  в 1914 г.  иллюзион  «Декаданс»  был  за-
ново  отделан,  и  в  нем  появилось  кафе-кон-
дитерская  [6,  с.  15].  24  февраля  1923  г.  со-
стоялось  торжественное  открытие  кинотеа-
тра  «Гранд-отель»  новой  дирекции.  В 1928 г. 
вновь  начал  работать  после  капитального 
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ремонта  кинотеатр  «Атлантик»,  сезон  состо-
ялся  3 августа. Местная  газета  пишет:  «Зано-
во  отделанный  громадный  зрительный  зал 
этого кино-гиганта блещет масляной краской 
художественно расписанных стен. Для прида-
ния  красоты  и удобства  внутреннему  поме-
щению  кинотеатра  сделано  все  что  можно: 
художественные  бордюры,  отделка  потолка, 
стены, новая эстрада и экран, отделка лож — 
все  выполнено  с большим  вкусом.  Скрытное 
освещение  кинотеатра  дает  мягкий  и прият-
ный  для  глаз  свет.  Не забыта  и техническая 
сторона  дела:  установлены  новые  проекци-
онные  аппараты,  отремонтирована  и  улуч-
шена  проекционная  будка  и введен  еще  це-
лый  ряд  технических  усовершенствований. 
Сегодня  для  первого  дня  открытия  сезона 
демонстрируется  фильма  европейской  про-
дукции,  выпуска  текущего  года,  “Жизнь 
за  жизнь”.  В  главной  роли  премированная 
в Париже  красавица  Марчелло  Альбани,  по-
лучившая  на  последнем  всеевропейском 
конкурсе  первый  приз  за  красоту.  Админи-
страция  кино  “Атлантик”  сообщила  нашему 
сотруднику,  что  к  сезону  ими  законтракто-
ван  целый  ряд  европейских  и американских  
кинобоевиков»  [21].

Заключение. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что, несмотря на трудные условия 
и  оторванность  от  метрополии,  театраль-
ные  предприниматели  и  деятели  киноинду-
стрии,  такие  как  А. А. Иванов,  И. М. Арноль-
дов, Н. К. Боровский и И. А. Каспе, П. В. Кобцев, 
А. М. Донателло, М. Я. Алексеев и  др.,  благода-
ря  своим  личным  качествам,  опыту,  умению 
вести дела, сыграли неоценимую роль в заро-
ждении и развитии театрального и кинемато-
графического дела в Харбине. Анализ научных 
и  публицистических  источников  показывает, 
что театральное дело и киноиндустрия в Хар-
бине в начале XX в. бурно развивались, отражая 
общий уровень экономики и культуры города. 
Руководители учреждений, начав со скромной 
технической и кадровой базы, постепенно ее 
совершенствовали,  улучшали  материальные 
условия,  расширяли  репертуар,  формирова-
ли  труппы,  стремясь  удовлетворить  потреб-
ности  растущего  населения  Харбина.  Разви-
тие кино и театра стало одной из важнейших 
сфер жизни  русских  харбинцев,  сделав  город 
международным культурным центром, и ока-
зало  значительное  влияние  на  культурно- 
развлекательную жизнь местного, китайского 
населения.
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Cultural Life of Russian Harbin: 
Theater and Film Industry Figures (1898–1931)

Abstract.  Since  its  founding  in 1898, Harbin,  thanks  to  the  construction of  the Chinese Eastern 
Railway (CER) and the influx of the Russian population, received a powerful impetus for development. 
After the Revolution of 1917 and the end of the Civil War (1922), the Russian population of the city 
increased even more. With population growth and economic development, Harbin quickly developed 
into  an  international  center.  Along  with  the  growth  of  the  population,  the  demand  for  social  and 
entertainment  services also  increased, until 1931. Cultural  and entertainment establishments were 
opened in the city: theaters, cinemas, circuses, etc. This study was carried out in order to determine 
the  role of  film  industry and  theater  figures  in  the development of Russian Harbin’s entertainment 
services, as well  as  to explore and describe  the activities of  cultural and entertainment enterprises 
in difficult conditions of isolation from the metropolis. Both published and unpublished materials in 
Russian and Chinese were used as a source base: data  from Russian and  foreign archives, scientific 
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publications,  as  well  as  materials  from  periodicals.  The  research methodology  includes  historical-
descriptive,  historical-comparative,  system-historical,  problem-chronological,  statistical,  historical-
biographical methods. In the course of the study, the significance of the activities of entrepreneurs, film 
and theater figures in the emergence and development of the theater business and the film industry in 
Harbin was revealed. The activities of theatrical and cinematographic organizations that functioned in 
Harbin during the period under study are described. The author has determined that the main feature 
of the early theaters and cinemas of Harbin was that they were all founded and managed by immigrants 
from Russia. The heads of institutions, starting with a modest technical and personnel base, gradually 
improved the technical equipment and material conditions, expanded the repertoire, formed troupes, 
trying to meet the needs of the growing population of Harbin. The author characterizes the importance 
of  cinema and  theater  in  the  everyday  life  of Harbin  residents  and  establishes  the  influence of  the 
development of the entertainment industry on the cultural and entertainment life of the local Chinese 
population. The author notes that the unique historical, economic and cultural environment of Harbin 
gave rise to the emergence and prosperity of the early theater and cinema services market in northeast 
China.

Keywords: China, Harbin,  Chinese Eastern Railway,  Russian Harbin,  cultural  life  of Harbin,  film 
industry, theater.
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Мордовские «лорды» с «поля 
армянских чудес» 

И. Д. Чахояна: об уникальном 
кустарном производстве 
в Республике Мордовия

Mordovian “Lords” from the “Field 
of Armenian Miracles” by Ishkhan 

Chakhoyan: On the Unique Handicraft 
Production in the Republic 

of Mordovia

Статья посвящена потомственному обувщику из Армении И. Д. Чахояну, возродившему в 
Республике Мордовия ремесло, традиционное для армянского народа. Целью явилось выявле-
ние факторов, определяющих успех деятельности ремесленника, работающего в условиях ино-
этничной среды и модернизированного социума. Анализ базируется на полевых материалах 
автора, сведениях из личного архива И. Д. Чахояна, исследованиях российских культурологов 
и этнографов и словарных источниках. Акцентировано внимание на особенностях воспитания 
мастера, охарактеризованы первые самостоятельные шаги И. Д. Чахояна в кустарном произ-
водстве. Показаны вехи его профессионального становления, обозначена роль маркировки и 
упаковки товара для формирования позитивного образа ремесленника и повышения престиж-
ности его изделий. Подробно описан прием продвижения продукта традиционного промыс-
ла посредством его показа в популярном вечернем телешоу. Определены основные факторы, 
определяющие успешность современного мастера традиционных промыслов.

Ключевые слова: И. Д. Чахоян, потомственный обувщик, традиционное ремесло, 
материальная культура, кустарный промысел, мастер сапожных дел, модельная обувь.
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Указом Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина 2022 год объявлен годом 
культурного наследия народов России, что 
служит целям «популяризации народного ис-
кусства, сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, этнокуль-
турного многообразия, культурной самобыт-
ности всех народов и этнических общностей 
РФ» [29]. Мероприятия, связанные с Годом 
культурного наследия народов России, прово-
дятся по всей стране, уникальность которой 
заключается не только в разнообразии этно-
культурного ландшафта, интегрирующего 
традиционное наследие более 190 проживаю-
щих на ее территории народов. Неотъемлемой 
особенностью этнической истории России яв-
ляется поистине колоссальный позитивный 
опыт межнационального культурного вза-
имодействия в самых разных сферах: от по-
вседневных бытовых контактов до професси-
ональной культуры и искусства. В этой связи 
уместно процитировать Д. С. Лихачева: «Куль-
турные связи — это наше неоценимое богат-
ство, на основе которого вырос общечеловече-
ский характер русского народа и народов, на-
селяющих нашу страну, — армян, грузин, укра-
инцев, татар… Вглядитесь только в культуру 
народов Советского Союза. Она именно интер-
национальна, и этот интернационализм соз-
давался прежде всего культурным общением  
народов» [13, с. 4].

Одним из этносов, издавна проживаю-
щих в России и вносящих свой существенный 
вклад в общероссийское культурное наследие, 
являются армяне. История Армении, очага 
неповторимой и самобытной культуры, сво-
ими корнями уходит в глубокую древность 
и по праву считается одним из немногих 
примеров верности тысячелетним этнокуль-
турным традициям [18]. Между тем процес-
сы модернизации усиливают свое влияние 
на общество, и постепенно уходит в прошлое 
обувной кустарный промысел армянского 
народа, ставший искусством, как и профес-
сии каменщика, столяра, ювелира, ковродела 
и многих других, возвысивших ремесло до ис-
кусства и оставшихся жить в памяти потом-
ков. Когда армянин хочет выразить высшую 
степень уважения к собеседнику, он называет 
его Վարպետ (Варпет) — Мастер [17, с. 895]. 

Представленный материал посвящен одному 
из таких профессионалов своего дела.

Рассматриваемая проблема имеет, как 
минимум, три тематических ракурса, каждый 
из которых в той или иной степени оказывал-
ся в фокусе внимания исследователей.

Первый тематический ракурс затраги-
вает проблему функционирования ремеслен-
ничества в современной социокультурной 
среде. Особенную актуальность такие науч-
ные изыскания имеют для тех регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья, где в той или иной 
степени сохраняются живые традиции народ-
ной культуры, например, для Дагестана [8], 
Башкортостана [11], Якутии [3], российского 
Дальнего Востока [16], а также Восточного Ка-
захстана [4] и государств Центральной Азии 
[1]. Ремесла, состояние которых подвергается 
научному анализу, достаточно разнообразны, 
значительные различия характеризует и сте-
пень включенности мастеров и их изделий 
в современные экономические отношения: 
если в Таджикистане плетение корзин име-
ет особое значение в повседневной жизни 
местных жителей [1], то на севере Сахалина, 
например, изготавливаемые умельцами пред-
меты, ранее имевшие сугубо утилитарное 
применение, перешли в разряд произведе-
ний декоративно- прикладного искусства [16]. 
Другие исследования отражают развитие не-
которых видов ремесла во всероссийском мас-
штабе, например сапоговаляльного промыс-
ла и валяния в целом [2]. Большой интерес 
представляют компаративные научные изы-
скания, раскрывающие состояние и значение 
отдельных видов ремесла в России и зарубеж-
ных странах (в частности, одно из таких иссле-
дований посвящено сапожному промыслу [7]). 
Ряд работ обозначает перспективы развития 
ремесла как такового, при этом исследова-
тели настаивают на необходимости измене-
ния содержания образовательных программ 
подготовки соответствующих специалистов- 
профессионалов [21] [22]. В целом этногра-
фы и культурологи, изучающие современное 
ремесло, едины в нескольких тезисах: тради-
ционные кустарные промыслы нуждаются 
в сохранении и дальнейшем развитии; они 
способствуют самореализации мастеров, сре-
ди которых немало людей, не имеющих специ-
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ального образования; ремесленные изделия 
зачастую пользуются значительным спро-
сом, а само по себе ремесленничество явля-
ется самостоятельной сферой экономической 
деятельности.

Вторая выделенная нами группа ис-
следовательских работ посвящена изучению 
социального статуса современных умельцев 
и их совершенствованию в своем ремесле. Так, 
Е. Ю. Бычкова проанализировала компетен-
ции и профессионально значимые личност-
ные качества ремесленника [5] [6]. Изыска-
ния Е. Д. Тельмановой [24] [25] [26] [27] [28], 
О. А. Карпачева [12] и Э. Ф. Зеера [10] посвяще-
ны различным аспектам профессиональной 
подготовки, социализации и деятельности 
ремесленников- предпринимателей. В иссле-
довании Э. Э. Сыманюк сделана попытка най-
ти способы преодоления профессиональной 
отчужденности мастеров традиционных про-
мыслов, нередко возникающей под влиянием 
социально- экономических факторов совре-
менного производства [23].

Третьим важным тематическим на-
правлением изучения избранной темы явля-
ется этническая история и культура армян, 
проживающих в Мордовии. Данная пробле-
матика достаточно подробно отразилась 
в работах Л. И. Никоновой и А. А. Шевцовой  
[15] [30] [31] [32].

Необходимо констатировать, что нако-
пленный научный опыт в основном относится 
к сфере теоретического осмысления значения 
ремесленничества в социокультурном про-
странстве России и стран ближнего зарубе-
жья, однако исследователи современных ку-
старных промыслов практически не фокуси-
ровали свое внимание на профессиональной 
деятельности конкретных ремесленников, 
не использовали их трудовые биографии в ка-
честве объекта научного анализа.

Представленное в настоящей статье 
обобщение жизненного пути и профессио-
нального опыта мастера кустарного промыс-
ла И. Д. Чахояна (фото 1) призвано определен-
ным образом заполнить эту лакуну, будучи 
сориентировано на выявление составляющих 
элементов модели успешной деятельности 
специалиста в области традиционных реме-
сел, работающего в условиях иноэтничной 

среды и современного модернизированного 
социума.

Анализ базируется на неопубликован-
ных источниках: аудиозаписях воспоминаний, 
зафиксированных автором статьи, и личных 
архивных материалах (фотографиях) масте-
ра. Теоретическую основу составляют рабо-
ты российских культурологов и этнографов, 
источники словарного характера. Научные 
изыскания опираются на методы, использу-
емые при исследовании этнической иден-
тичности (поскольку мастер традиционного 
ремесла прежде всего является представи-
телем своей этнической группы и носителем 
свой ственного ей этнического самосознания), 
в частности этносоциологический подход, на-
шедший свое отражение в работах Л. М. Дро-
бижевой [9] и М. Барретта [35]. Ремесленное 
производство, ставшее традиционным для 
 какого-либо этноса, обретает характеристи-
ки нематериального наследия, а принадлеж-
ность к нему, соответствующие знания и на-
выки воспринимаются как составляющие 
этнической идентичности. Именно в таком 

Фото 1. Варпет (мастер) – Чахоян Ишхан 
Джанибегович, 22.09.2021 г. (фото автора)

Photo 1. Varpet (“master”) – Ishkhan Dzhanibegovich 
Chakhoyan, September 22, 2021 (Author’s photo)
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ракурсе нами рассматривается сапожный про-
мысел в пространстве этнической культуры 
армян. Результаты исследования будут спо-
собствовать совершенствованию научного ос-
мысления путей и перспектив развития тра-
диционных ремесел в современных условиях, 
способов социализации ремесленников в мо-
дернизирующемся обществе.

Потомственный обувщик Ишхан Джа-
нибегович Чахоян отмечает, что «сапожник — 
традиционное, уважаемое для армянского на-
рода занятие, профессия. Примечательный 
факт, но именно в Армении обнаружили са-
мую древнюю самодельную обувь, найденную 
на территории поселка Арени. Предположи-
тельно, этой обуви более 5 500 лет… Во все 
времена наши ремесленники считались одни-
ми из лучших в мире. Ручной труд сапожника 
славился отменным качеством, добротностью, 
отличался сложностью изготовления. Сегодня 
на этом рынке произошли глубокие измене-
ния, но все же еще остались настоящие Варпе-
ты, кто шьет прекрасную обувь на заказ» [20].

И. Д. Чахоян по национальности армянин, 
появился на свет 12 сентября 1956 г. в Грузии, 
но по воле судьбы вот уже более 40 лет прожи-
вает в Мордовии. Воспитывался он в строгой 
патриархальной армянской семье, придержи-
вался традиций своего рода (фото 2). Русскому 
языку обучался в русской школе г. Махарадзе. 
Его дед Хачатур Саркисович Амирханян (Чахо-
ян) с детства привил мальчику национальные 
ценности, любовь к труду, почитание старших, 
соблюдение обычаев этноса. Из мемуаров 
родной сестры И. Д. Чахояна Джейран узнаем: 
«…Фамилию Амирханян дедушка Хачатур Сар-
кисович поменял в связи с тем, что в населен-
ном пункте, где он родился (с. Чивтали Гука-
сянского района Республики Армения), почти 
половина жителей носила фамилию Чахоян, 
а он не хотел быть как все, однако детям своим 
дал фамилию предков — Чахоян» [19]. По вос-
поминаниям внука, «дедушка часто приезжал 
в гости, в Махарадзе. Его любимым занятием 
было клепать, подшивать, латать нашу об-
увку. А я с любопытством наблюдал за ним, 
и уже тогда во мне зародились мысли о произ-
водстве собственной обуви. Конечно, это были 
всего лишь грезы маленького мальчика» [20]. 
Грезы воплотились в жизнь, и состоявшийся 

обувщик со стажем рассказывал об этом, ра-
ботая над изготовлением очередной пары мо-
дельной обуви.

И. Д. Чахоян воплотил в себе редкий та-
лант. Родители мальчика нарекли его име-
нем «Ишхан» (титул) (арм. Իշխան) — князь, 
владетель, представитель высшего сословия 
у армян. В характере юноши преобладали чер-
ты личности, которые отличали его от свер-
стников — исполнительность, наравне с от-
ветственностью, а также целеустремленность 
и лидерские качества, что впоследствии по-
зволило ему вой ти в число первых армянских 

Фото 2. Ишхан Джанибегович Чахоян (второй ряд 
справа) после крещения, примерно 1966 г., Первопре-
стольный Святой Эчмиадзин – монастырь в г. Вагар-

шапат (в 1945-92 г. – г. Эчмиадзин) 
(архив И. Д. Чахояна)

Photo 2. Ishkhan Dzhanibegovich Chakhoyan (second 
row from the right) after baptism, ca. 1966, Mother 

See of Holy Etchmiadzin, a monastery in Vagharshapat 
(Etchmiadzin in 1945–1992) 

(Archive of Ishkhan Chakhoyan)
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мастеров сапожных дел, живущих в столице 
Мордовии.

Необыкновенное дарование Ишхана яв-
ственно обозначилось после переезда в г. Са-
ранск (1979), когда он устроился работать 
обувщиком в ПО «Мордовобувьбыт». Благо-
даря финансовой поддержке отца Джанибе-
ка Хачатуровича [34, с. 41] через два года 
молодой армянин открыл в районе город-
ского железнодорожного вокзала собствен-
ную ремесленную мастерскую по шитью 
и ремонту обуви, где все виды работ выпол-
нял вручную. Материал для пошива обуви 
приобретал на кожевенных заводах страны 
(например, подошвы и фурнитуру — в Киро-
ве, Костроме, Нижнем Новгороде), но пред-
почтение отдавал родной Армении по при-
чине дешевизны и соответствия качества 
требуемого для работы сырья.

Брендом и главным отличием армян-
ской обуви от И. Д. Чахояна стала его ориги-
нальная маркировка, состоящая из аббреви-
атуры фамилии, имени и отчества мастера 
«ЧИД» (выжигалась печатью на стельке об-
уви, прикрепляемой изнутри к подошве или 
вкладываемой внутрь). Фамильная символи-
ка в промысловой деятельности И. Д. Чахояна 
послужила верным и быстрым способом кра-

сиво рассказать о лично-
сти сапожника, сделать 
эксклюзивную обувь бо-
лее престижной, связав 
ее с родовым наследием 
мастера. Согласно точ-
ке зрения известного 
мордовского этнографа, 
профессора А. С. Лузги-
на, привлекательность 
товара в данном случае 
выражалась в его худо-
жественной ценности 
и конкурентоспособно-
сти, поскольку, «когда 
промысловая продукция 
становилась предметом 
купли- продажи, мастеру 
приходилось учитывать 
спрос населения в тех или 
иных видах продукции. 
Ведь продукция выпол-
няла функции не только 

утилитарного назначения, учитывалась и ху-
дожественная сторона, что позволяло выдер-
живать подчас жесткую конкуренцию на то-
варном рынке» [14, с. 38]. Армянскому произ-
водителю нужно было  как-то выделить свой 
штучный товар среди множества других изде-
лий, что и заставило мастера ставить на обувь 
высокоискусной ручной работы, заказанную 
по индивидуальным выкройкам и изготов-
ленную на колодках по размерам стопы кли-
ента, собственный знак.

Также ремесленник уделил особое вни-
мание и упаковке. Если «встречают по одеж-
ке», то внешний вид коробки для обуви в лю-
бимом деле армянина из Мордовии, по его 
заключению, должен был привлечь акку-
ратностью и оригинальностью исполнения 
(привлекательность оформления упаковки 
движет продажу изделия на рынке потреби-
тельских товаров и услуг) (фото 3). По мысли 
И. Д. Чахояна, «принципиальным вопросом 
было разработать индивидуальную упаковку, 
свой логотип на обувной коробке, чтобы по-
высить узнаваемость товарного знака, персо-
нального лейбла изделия. Необычный армян-
ский дизайн сделанной вручную обуви и сама 
упаковка помогают достичь и материального 

Фото 3. Индивидуальная упаковка с логотипом «JID», 13.11.2022 г. 
(фото автора)

Photo 3. Individual packaging with the JID logo, November 13, 2022 
(Author’s photo)
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успеха, и морального удовлетворения от того, 
что ты делаешь» [20].

Индивидуальные работы мастера- 
обувщика можно приобрести на региональ-
ных ярмарках, выставках [33, с. 145] (фото 4). 
Администрация Саранска часто приглашает 
И. Д. Чахояна для проведения специальных 
мастер- классов (фото 5). Национальное тра-
диционное ремесло армянского народа суще-
ствует и процветает: Ишхан Джанибегович 
с удовольствием делится профессиональным 
опытом со всеми желающими, как  когда-то 
преподавал «секреты» обувного искусства 
родным брату Самвелу и сестре Джейран, 
также посвятившим себя сапожному ремеслу. 
По стопам родни пошла и невестка Лия Резо-
евна, жена младшего брата Самвела.

Брендовая обувь с логотипом «ЧИД» 
(или «JID» в латинской версии) знакома 
не только жителям Мордовии. Редчайшее ку-
старное производство, развивающееся в ре-
спублике с 1980-х гг., расширило горизон-
ты славы в легендарной передаче Первого 
канала «Поле чудес» в 2003 г. Жительница 
Саранска Светлана Рустамова получила при-
глашение принять участие в популярной те-
леигре после отправки на капитал-шоу свое-
го кроссворда. В музей передачи- викторины, 
как правило, игроки передают то, что может 
рассказать об их малой Родине и ее людях. 
До отъезда в Москву Светлана обратилась 
к И. Д. Чахояну с предложением сделать для 
Леонида Якубовича фирменные ботинки. 
Известный обувщик с радостью согласился: 
«С большим рвением я начал моделировать 
обувь для звездного ведущего. Разбирая 
свою многочисленную коллекцию колодок, 
я остановился на модели “Лорд”, приобретен-
ной на Нерехтской фабрике обувных колодок, 
которая производит колодки для пошива ор-
топедической, специальной, рабочей, повсед-
невной и танцевальной обуви» [20]. Процесс 
состоял из подготовки модели, вырезки ле-
кала, сборки деталей будущей обуви и самой 
ответственной фазы — затяжки на нерехт-
скую колодку «Лорд» 1. Так получилась кра-

1 Обувная колодка «Лорд» производства Нерехтского 
завода деревянных и пластмассовых формованных 
изделий, ныне — ООО «Созвездие» (Россия, Костромская 
область, г. Нерехта). — Прим. авт.

Фото 4. И. Д. Чахоян на региональной ярмарке-
выставке «Мордовские валенки», 07.04.2021 г., 

г. Саранск (фото автора)
Photo 4. I.D. Chakhoyan at the regional fair-exhibition 

“Mordovian Felt Boots”, April 7, 2021, Saransk 
(Author’s photo)

Фото 5. И. Д. Чахоян разговаривает с мэром г. Саран-
ска П. Н. Тултаевым на региональной ярмарке-
выставке «Мордовские валенки», 07.04.2021 г., 

г. Саранск (фото автора)
Photo 4. I.D. Chakhoyan is talking with P.N. Tultaev, 
the mayor of Saransk, at the regional fair-exhibition 

“Mordovian Felt Boots”, April 7, 2021, Saransk 
(Author’s photo)
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сивая пара мужских ботинок для ведущего 
«Поля чудес» с маркировкой «ЧИД».

В выпуске передачи № 23 (639) 
от 11.06.2003 г. телезрители встретились 
с С. Рустамовой в составе второй группы участ-
ников программы. Историю о мордовских 
«лордах» с «поля армянских чудес» И. Д. Чахо-
ян скромно прокомментировал: «Презент для 
музея был уместен, вписывался в тему игры, 
связанную с изобретениями. Выполненное мо-
ими руками изобретение подошло для этого 
очень кстати» [20]. С тех пор мордовские «лор-
ды» армянского умельца занимают видное ме-
сто среди экспонатов музея «Поля чудес».

Яркой, незабываемой страницей в жиз-
ни уважаемого мастера также стал следую-
щий случай, о котором он подробно рассказал. 
«Примерно в 2003–2004 гг. мне посчастливи-
лось познакомиться с легендарным актером 

А. Б. Джигарханяном (приходилось часто бы-
вать по делам бизнеса в Москве, останавли-
ваться в фешенебельном отеле “Советский”). 
Друзья предложили мне “столкнуться” там 
с великим Арменом Борисовичем, что и случи-
лось. Спустя годы, в 2008 г., Великий мэтр был 
на гастролях у нас в Саранске. Через секрета-
ря актера мне удалось договориться о личной 
встрече с ним. Заранее меня уведомили, что 
Армен Джигарханян уделит мне пару минут, 
когда будет направляться из номера гости-
ницы “Саранск” в театр. Я подождал звезд-
ного армянина внизу фойе отеля. Спускаясь 
по лестнице и широко улыбаясь, Армен Бори-
сович распахнул руки для объятий, когда шел 
мне навстречу. Напевал он известную песню 
Араика Бабаджаняна “Галис ес” (“Ты идешь”). 
Я преподнес ему обувь, сшитую собствен-
норучно. Приятная встреча оставила в моей 
душе неизгладимое теплое чувство на всю 
оставшуюся жизнь…» [20].

Несмотря на свой почтенный возраст 
армянский мастер кожевенных дел успешно 
конкурирует с современными механизирован-
ными фабриками по изготовлению и ремонту 
обуви (фото 6).

Дополняя образ мастера, следует доба-
вить: проживающий более 40 лет в Мордовии 
обувщик в третьем поколении И. Д. Чахоян 
к тому же является известным общественным 
деятелем, решает актуальные проблемы ар-
мянской диаспоры на региональном уровне. 
Будучи одним из организаторов и участником 
Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз армян Рос-
сии» в Республике Мордовия, мастер ведет 
своеобразную летопись диалога двух аутен-
тичных культур — армянской и мордовской, 
соединяющих полотна прошлого и настояще-
го двух этносов, чтобы передать типично на-
циональные черты, ценности семейственно-
сти и традиционализма поколениям XXI в.

Итак, на примере жизненного и трудо-
вого пути И. Д. Чахояна можно выявить ряд 
элементов, из которых складывается модель 
успешной деятельности современного масте-
ра традиционного ремесла. В первую очередь, 
это реализация процесса личностного фор-
мирования, происходящая в среде традици-
онной культуры, активное взаимодействие 

Фото 6. И. Д. Чахоян за работой, 05.04.2021 г., 
г. Саранск (фото автора)

Photo 6. I.D. Chakhoyan at work, April 5, 2021, Saransk 
(Author’s photo)
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с которой, начиная с самого детства, способ-
ствует становлению этнической идентично-
сти, присущего ей мировоззрения, воспитание 
будущего мастера в духе трудолюбия и ува-
жения к наследию предков. Положительные 
личностные качества и активная социальная 
позиция, основанная на созидательных прин-
ципах, оказываются важными составляющи-
ми успеха мастера. Также значимым моментом 
является преимущественно раннее становле-
ние в качестве самостоятельного ремеслен-
ника, что обеспечивает мастеру известность, 
авторитет и уважение в зрелые годы и со вре-
менем повышает стабильность его статуса, 
а следовательно, увеличивает степень адапта-
ции к изменениям социально- экономических 
условий. Естественно, как субъект экономиче-

ской деятельности современный умелец дол-
жен обладать предприимчивостью, знанием 
рынка и разбираться (хотя бы на интуитивном 
уровне) в основах маркетинговой деятельно-
сти (именно грамотное оформление упаков-
ки, разработка маркировки и иные подобные 
приемы, вплоть до демонстрации продукции 
на популярном всероссийском вечернем те-
лешоу, помогли И. Д. Чахояну закрепить свой 
профессиональный успех). Необходимо также 
подчеркнуть, что высокий уровень мастер-
ства предполагает передачу навыков и знаний 
следующему поколению мастеров. Именно 
этот механизм обеспечивает преобразование 
личного опыта в нематериальное наследие, 
имеющее значение для сохранения культуры 
нации в целом.
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Mordovian “Lords” from the “Field of Armenian Miracles” 
by Ishkhan Chakhoyan: On the Unique Handicraft Production 
in the Republic of Mordovia

Abstract. The article is dedicated to the hereditary shoemaker from Armenia, Ishkhan Chakhoyan, 
who revived in the Republic of Mordovia a unique craft, traditional for the Armenian people. The 
aim is to identify the factors that determine the success of an artisan working in a different ethnic 
environment and a modernized society. The analysis is based on the author’s field materials, sources 
from the personal archive of Ishkhan Chakhoyan, studies of Russian culturologists and ethnographers, 
and data from dictionary publications. The basis of the research was the methodological tools used 
in the study of ethnic identity, in particular, the ethno-sociological approach, reflected in the works of 
Leokadiya Drobizheva and Martyn Barrett. The author emphasizes the respectful attitude towards the 
profession of a shoemaker in the traditional Armenian society and its high status. Attention is drawn 
to the importance of revealing the moral, ethical and psychological foundations of economic activity, 
their connection with external forms of organization of labor and production. The author describes the 
process of educating a master in the spirit of respect for national traditions and work, characterizes the 
first independent steps of Ishkhan Chakhoyan in the handicraft, shows the process of the professional 
formation of the master who is reviving the traditional shoemaking craft. The author also indicates the 
role of presentable labeling and packaging for forming a positive image of the master and increasing 
the prestige of his products, reveals the techniques that expand the popularity of handicraft products 
on the market and ways for the master to broadcast his experience, describes in detail a way to 
promote a traditional craft product by showing it on a popular evening TV show. The memoirs of 
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Ishkhan Chakhoyan about his meeting with Armen Dzhigarkhanyan, a famous Soviet and Russian actor 
of Armenian origin, are given. The study identifies the main factors that determine the success of a 
modern master of traditional crafts: education in the atmosphere of the values of traditional culture; 
positive personal qualities and an active social position based on creative principles; entrepreneurial 
spirit, knowledge of the market and possession of the basics of marketing activities; willingness to 
transfer skills and knowledge to the next generation of craftsmen – it is this mechanism that ensures 
the transformation of personal experience into an intangible heritage that is important for preserving 
the culture of the nation as a whole.

Keywords: Ishkhan Chakhoyan, hereditary shoemaker, traditional craft, history, material culture, 
handicraft, shoemaker, model shoes.
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В современных условиях цивилизаци-
онного противостояния России, Китая и за-
падных стран во главе с США качественно 
изменяется роль культуры в модернизации 
современного российского общества и госу-
дарства. Коренные вопросы развития россий-
ского общества, связанные с переориентацией 
транспортно- логистических потоков товаров 
и услуг с Запада на Восток, осознание значения 
суверенитета как в социально- экономической 
сфере, так и в области многонациональной 
и многоконфессиональной российской куль-
туры поставили решение проблемы государ-
ственной региональной культурной полити-
ки на приоритетную позицию. Асимметрия 
уровней регионального развития, длительное 
время осуществлявшаяся реализация различ-
ных аспектов государственной культурной 
политики в интеграции с современной запад-
ной культурой, в том числе в сфере кинема-
тографа, культурных индустрий, актуального 

современного искусства, ориентация на вы-
годно продающиеся в странах Запада куль-
турные продукты, политика «оптимизации» 
культурно- досуговых учреждений и их факти-
ческое сокращение — все это привело к дезо-
риентации части представителей культурной 
сферы и снижению уровня культуры несколь-
ких поколений российской молодежи.

При этом осознание значения развития 
культуры в регионах как важного ресурса ре-
гионального развития находится еще в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации 
на начальных стадиях осмысления и концеп-
туального освоения. А без этого невозможно 
воспроизводство регионального культурного 
и природного наследия, развитие региональ-
ного человеческого капитала, регионального 
внутреннего туризма, модернизация социаль-
ной жизни региональных сообществ, форми-
рование и развитие волонтерских движений 
как практического участия в развитии граж-

В исследовании определяются контуры научной проблемы, связанной с формулировани-
ем целей и задач региональной культурной политики в свете теории модернизации, а также с 
учетом условий качественно новой ситуации в глобальной миросистеме. Источниками анализа 
послужили работы российских и зарубежных культурологов, философов и социологов, а также 
нормативные правовые акты Российской Федерации. Подчеркивается важность культурной 
политики как одной из основ обеспечения национальной безопасности, характеризуется зна-
чение нормативных правовых документов, принятых на федеральном уровне и закрепляющих 
основные положения и направления государственной культурной политики. Авторами пред-
лагается дифференцированный подход к целям региональной культурной политики, опреде-
лен круг данных целей. Выявлено, что при выработке концепций региональной культурной по-
литики необходимо прежде всего органично адаптировать исторически сложившиеся формы 
социальных практик к современному технологическому укладу.
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данской культуры современного российского 
общества.

В последние десятилетия актуализи-
ровались вопросы региональной культурной 
политики, что обусловлено социокультурной 
динамикой развития отечественной регио-
налистики. При этом необходимо учитывать 
и достижения зарубежной регионалистики 
в области культурологических исследова-
ний. Исходя из анализа роли культуры в раз-
витии регионов Л. Харрисона и сформули-
рованного им тезиса о том, что «Культура 
имеет значение» (“Culture Matters”— перевод 
наш — Авт.) [23], ученые- экономисты опре-
делили возросшую роль социокультурных 
различий в образовании как драйверов кон-
курентных преимуществ, так и, как следствие, 
барьеров в социально- экономическом разви-
тии, в том числе, региональной культурной  
политики [1, с. 120].

В отечественной науке можно выделить 
два основных направления в изучении реги-
ональной культурной политики. Во-первых, 
на основе индикативного подхода с учетом 
показателей степени завершенности первой 
и второй модернизаций на основе методоло-
гии руководителя Центра исследований мо-
дернизации Академии наук Китая Чуаньци 
Хэ, который рассматривает модернизацию 
как цивилизационный процесс [11] [19] [9] 
[15]. Во-вторых, на основе институционально- 
культурологического подхода, сформули-
рованного в работах О. Н. Астафьевой и  
И. И. Горловой [16] [14].

Целью данного исследования является 
постановка проблемы современной государ-
ственной культурной политики Российской 
Федерации в региональном аспекте в рам-
ках социологической парадигмы теории 
модернизации. Из сформулированной цели 
проистекают задачи: во-первых, рассмотре-
ние особенностей проблем современной 
российской модернизации; во-вторых, вы-
деление места и роли культуры в модер-
низационных процессах современного рос-
сийского общества; в-третьих, выделение 
и описание региональных проблем государ-
ственной культурной политики. Предметом 
исследования является место региональной 
государственной культурной политики в си-

стемной модернизации современного рос-
сийского общества.

В статье авторами предлагается рассма-
тривать концептуализацию поля региональ-
ной культурной политики с позиций методо-
логии П. Бурдьё о социальном поле как авто-
номной системе взаимодействия субъектов 
политических действий [2] [3]. В процессе вос-
производства культуры субъекты региональ-
ной государственной культурной политики 
создают культурный, человеческий, символи-
ческий и эмоциональный капиталы. Отече-
ственные ученые в 2000-е гг. рассматривали 
региональную культурную политику в рамках 
освоения западноевропейского опыта [18] [6] 
[20] [19].

Научная новизна предпринимаемого ис-
следования определяется анализом методо-
логических подходов к региональной государ-
ственной культурной политике как необходи-
мой предпосылке и важнейшему системообра-
зующему элементу системной модернизации 
социально- экономической и социокультур-
ной сфер современного российского общества 
в условиях глобального цивилизационного 
противостояния России и стран Запада во гла-
ве с США в рамках концептуализации новых 
подходов к выработке и реализации государ-
ственной культурной политики на уровне 
регионов.

В современных геополитических усло-
виях кризисной фазы противостояния России 
и стран Запада российское государство вынуж-
дено форсированно осуществлять инноваци-
онную модернизацию в области как экономи-
ки, так и культуры. При этом если социально- 
экономическая сфера жизни общества яв-
ляется частью мировой экономики и может 
осуществлять процесс модернизации в рамках 
восстановления и развития национального 
экономического сектора, учитывая взаимос-
вязи и возможности маневрирования во вза-
имоотношениях с различными сегментами 
геоэкономической миросистемы, то культура 
в большей степени инерционна и автономна 
в области аксиологического базиса. Она яв-
ляется и цивилизационным основанием рос-
сийского общества, и ресурсом его развития, 
включая степень различающейся по регионам 
Российской Федерации тесноты ее взаимопро-
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никновения в социально- экономическую сфе-
ру жизни российского общества. В ряде слу-
чаев она становится доминантным ресурсом 
развития территории субъекта Российской 
Федерации — туристских кластеров, культур-
ных индустрий, источником мотивационного 
потенциала.

Российское общество на рубеже ХХ–
ХХI вв. было ориентировано на интеграцию 
в общеевропейское социально- экономическое 
пространство от Британии до Дальнего Вос-
тока, на тесные кросс- культурные взаимодей-
ствия с Европой в областях культуры, науки 
и образования.

Однако на уровне регионов — несмотря 
на образование в Западной России так назы-
ваемых еврорегионов в рамках Соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве между Росси-
ей и ЕС (Евроарктический регион, еврореги-
оны Карелия, Балтика, Сауле, Шешупе, Лына- 
Лава, Псков- Ливония) [8] — сохранилось 
в значительной степени автономное разви-
тие культуры, обусловленное существенной 
инерционностью культурных трендов. И если 
в мегаполисах, крупных городах Российской 
Федерации и федеральных средствах массо-
вой информации влияние западной массовой 
культуры на региональную культурную по-
литику было ощутимым — через реализацию 
рекомендаций Всемирного банка в системе 
образования, посредством некоммерческих 
организаций, грантополучателей с зарубеж-
ным участием и т. п. — то в провинции упор 
делался на сохранение традиционных цен-
ностных оснований российской цивилизации, 
отфильтрованных и отобранных в ходе исто-
рического процесса.

С конца 2000-х гг. в обществе происходит 
постепенное осознание важности коммодифи-
кации культурного и природного наследия, 
социальных институтов культуры, приори-
тета российских традиционных ценностей 
в новых исторических условиях глобального 
противостояния сторонников однополярного 
европейского мира во главе с США и сторон-
ников многополярности — России, Китая, Ин-
дии, ЮАР, Бразилии и других государств Азии, 
Африки, Центральной и Южной Америки.

В этих условиях государственная куль-
турная политика приобрела важнейшее зна-

чение в обеспечении национальной безопас-
ности, единства российского культурного 
пространства, в формировании и развитии 
национального человеческого капитала, в том 
числе и прежде всего в регионах. Предприня-
тые российским руководством меры нашли 
отражение в нескольких важнейших докумен-
тах, направленных на обеспечение решения 
этих задач: «Основы государственной куль-
турной политики» (2014) [17], «Стратегия го-
сударственной культурной политики на пери-
од до 2030 года» (2016) [13], федеральный на-
циональный проект «Культура», реализуемый 
Министерством культуры РФ, и Распоряжение 
Правительства РФ «О Концепции развития 
творческих (креативных) индустрий и меха-
низмов осуществления их государственной 
поддержки в крупных и крупнейших город-
ских агломерациях до 2030 года» (2021) [12].

Важнейшим вкладом в развитие суве-
ренной государственной культурной поли-
тики явилось оформленное законодательно 
определение направлений государственной 
культурной политики в новых исторических 
условиях в «Основах государственной куль-
турной политики»: «поддержка, сохранение 
и развитие всех отраслей культуры, всех ви-
дов творческой деятельности граждан России 
и формирование личности на основе прису-
щей российскому обществу системы ценно-
стей» [17].

Разработка концептуального базиса су-
веренного системного развития российского 
общества привела к пониманию рассмотре-
ния методологии модернизации российско-
го общества в контексте его преобразования 
на основе собственных национальных при-
оритетов и культурных, человеческих, гео-
территориальных и природных ресурсов вне 
политики, направленной на интеграцию с ев-
ропейскими странами Запада, заимствование 
их социально- технологического и социокуль-
турного опыта, который складывался в дру-
гих исторических условиях и основывался 
на эксплуатации и грабеже зависимых тер-
риторий. Была преодолена инерционность 
в восприятии концепции модернизации как 
догоняющей вестернизации, которая подвер-
галась критике еще в ХХ в. в работах Ш. Эйзен-
штадта и Г. Мюрдаля, призывавших учиты-
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вать исторический опыт предшествующего  
развития [22] [21] [24].

Культура является одной из важных 
системных предпосылок, детерминантом 
и драйвером современной российской модер-
низации. Государственная культурная поли-
тика представляет собой важнейший фактор 
политического управления процессами си-
стемной модернизации современного россий-
ского общества.

Асимметрия субъектов (регионов) Рос-
сийской Федерации в сфере геоэкономиче-
ского и геокультурного положения, этнокуль-
турного состава населения, наличия природ-
ных и социально- экономических ресурсов, 
уровня жизни, преобладания социально- 
экономических специализаций и качества 
человеческого капитала обуславливает не-
обходимость дифференцированного подхода 
к целям и задачам региональной культурной 
политики. Ее общими значимыми целями, вне 
зависимости от региональных особенностей, 
являются:

1) обеспечение национальной безопас-
ности в сфере культуры;

2) обеспечение единства общероссий-
ского культурного пространства;

3) обеспечение общедоступности куль-
турных благ для жителей регионов;

4) всемерное развитие культуры как
важнейшего ресурса развития общества: про-
странства социализации личности и развития 
человеческого капитала, формирования и раз-
вития государственной гражданской социо-
культурной идентичности, сохранения и акту-
ализации культурного и природного наследия 
и исторической памяти, территориального 
развития.

В современных условиях государствен-
ная культурная политика в регионах должна 
формулироваться и реализовываться с уче-
том необходимости ускорения модернизаци-
онных процессов, в том числе и преодоления 
последствий постперестроечной архаизации 
таких регионов, как Алтай, Бурятия, Даге-
стан, Тыва и некоторых других. Здесь арха-
изация выступила как ответ региональных 
сообществ на попытку унификации их куль-
тур на фоне давления глобализационных  
процессов [7].

На рубеже 2000–2010-х гг. в связи с про-
возглашением курса на модернизацию страны 
была предпринята попытка классифициро-
вать российские регионы по уровню достиже-
ния задач вторичной модернизации, основан-
ной на активном внедрении инновационных 
решений [5] [4] [10]. Причем ученые выделили 
в числе различных аспектов и социокультур-
ную компоненту модернизации, включающую 
качество жизни и совокупность поддерживаю-
щих это качество ценностей [9, с. 10]. При этом 
вне поля зрения аналитиков модернизации 
оказались институты и практики собственно 
социокультурного производства, как тради-
ционные — музеи, дома культуры, мобильные 
клубы, библиотеки, филармонии, учреждения 
образования в сфере культуры и искусств, так 
и инновационные — институты культурных 
индустрий. Не проанализированы вопросы 
выявления и использования регионального 
культурного и природного наследия, актуали-
зации исторической памяти, не изучены раз-
личные аспекты культурного участия граждан 
в государственной региональной культурной 
политике. А именно эти социальные институ-
ты и социальные практики культуры требуют 
отдельного внимания в условиях развития ре-
гиональной культурной политики.

Вне всякого сомнения, культура опреде-
ляет базовые уровни системы государствен-
ного управления, состояние массового созна-
ния, готовность активистской части общества 
быть в авангарде внедрения и опривычивания 
инновационных социокультурных практик, 
определяя взаимоотношения и взаимодей-
ствия субъектов модернизационных процес-
сов. Поэтому формирование концептуальных 
подходов к региональной культурной поли-
тике должно основываться на учете конфигу-
рации природных, политических, социально- 
экономических и социокультурных ресурсов, 
опираясь на предоставление наибольшего 
количества возможностей доступа к культур-
ным благам, чему в современных условиях 
опережающей российской модернизации при-
званы способствовать стратегический вектор 
развития государственной культурной поли-
тики и цифровизация культуры.

Подводя итоги, можно сделать ряд выво-
дов, в своей совокупности определяющих по-
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становку проблемы региональной культурной 
политики в Российской Федерации, рассма-
триваемой в русле социологической парадиг-
мы теории модернизации.

Региональная культурная политика яв-
ляется в первую очередь важным элементом 
современной социальной жизни российско-
го общества, поскольку призвана поддер-
живать национальную культурную безопас-
ность и единство российского геокультурного 
пространства.

При формулировке целей, задач и прио-
ритетов государственной региональной куль-
турной политики представляется продуктив-
ным исходить из концептуального понимания 
культуры как базового основания системной 

модернизации, развивающей традиции рос-
сийской цивилизации в новых исторических 
условиях, адаптируя исторически сложившие-
ся формы социальных практик к современно-
му технологическому укладу и меняющемуся 
геополитическому и геокультурному положе-
нию Российской Федерации в современном 
мире.

Принципиально важно всесторонне ак-
тивизировать культурное участие жителей ре-
гионов в выборе региональных приоритетов 
формирования и реализации региональной 
государственной культурной политики, раз-
вивая региональную гражданскую государ-
ственную идентичность на основе культурно-
го и природного регионального наследия.
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The Problem Field and Priorities of the Regional Cultural Policy: 
A Conceptual Approach

Abstract. The study defines the contours of the scientific problem associated with the formulation 
of the goals and objectives of the regional cultural policy in the light of the modernization theory, as 
well as in the conditions of a qualitatively new geopolitical and geocultural situation in the global world 
system. The sources of the analysis were works of Russian and foreign culturologists, philosophers, and 
sociologists, as well as regulatory legal acts of state authorities of the Russian Federation. The analyzed 
problem is considered from the point of view of Pierre Bourdieu’s methodology on the social field as 
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an autonomous system of interaction between subjects of political actions. The authors note the inertia 
of culture in terms of basic axiological foundations and its role in the development of Russian regions, 
and indicate the autonomy of the regional culture’s development in the 2000s, despite the attempts 
made to integrate into the common European cultural space. The authors emphasize the importance of 
cultural policy in the field of ensuring national security and characterize the significance of normative 
legal documents adopted at the federal level and fixing the main provisions and directions of state 
cultural policy. The authors interpret culture as a determinant and driver of contemporary Russian 
modernization, propose a differentiated approach to the goals of regional cultural policy, and identify 
the range of these goals. The authors pay special attention to the need to accelerate modernization 
processes in regions that, at the turn of the 21st century, have undergone archaization, which became 
the response of regional communities to an attempt to unify their cultures against the background of 
forced globalization. The authors detect problematic issues of a scientific nature that require research 
attention: the analysis of the role of traditional and innovative institutions of cultural industries in 
terms of modernization, the study of historical memory, the identification and use of regional cultural 
and natural heritage, the identification of potential opportunities for civic participation in regional 
cultural policy and conditions for the formation of conceptual approaches to this policy. The authors 
establish that, when developing the main provisions of the regional cultural policy, it is necessary to 
adapt the historically established forms of social practices to the modern technological order, as well 
as to develop a regional and all-Russian civic identity based on knowledge of the regional cultural and 
natural heritage.

Keywords: Russian Federation, culture, regional cultural policy, Russian society, modernization, 
cultural heritage, national security.
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Развитие современной цивилизации ха-
рактеризуется нарастающей динамикой гло-
бализационных процессов, зачастую бросаю-
щих вызов традиционной культуре, в недрах 

которой в течение столетий вырабатывались 
присущие каждому народу уникальные цен-
ностные модели, воплощались и передавались 
из поколения в поколение достижения и по-

«Чегачилик» – традиционная 
узбекская техника починки 

посуды и ее зарубежные аналоги: 
практики сохранения промысла

“Chegachilik” – the Traditional Uzbek 
Technique of Mending Dishes and Its 

Foreign Analogues: Practices 
of Preserving the Craft

В статье выявляются и сравниваются особенности традиционного промысла починки 
фарфоровой посуды, носящего в Узбекистане название «чегачилик», распространенного также 
в странах Азии и Европы, определяются актуальные практики сохранения древнего ремесла. 
Основой научных изысканий являются результаты исследований археологов и этнографов, 
материалы интервью и бесед с мастерами, а также свидетельства современников об их 
деятельности. Применен кросс-культурный подход и методы этнографии. Проанализирована 
история развития промысла чегачилик в Узбекистане, приводятся новые данные об узбекском 
мастере-чегачи, являющемся одним из последних носителей этой традиции. Чегачилик 
сравнивается с китайским искусством жу и японским кинцуги, изучена деятельность 
мастеров в Англии и Австралии. Выявлены общие и особенные характеристики промысла в 
разных культурах, а также современные тенденции его развития, определены перспективы 
возрождения древнего ремесленного искусства чегачи в Узбекистане.

Ключевые слова: чегачи, чегачилик, жу, кинцуги, фарфор, ремесло, прикладное искусство, 
реставрация, традиция, Узбекистан, Китай, Япония.
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ложительный опыт. Трансляция культуры ох-
ватывает не только вещественные артефакты, 
немаловажное значение в этом процессе име-
ет и нематериальное наследие, являющееся 
по природе своей самой хрупкой и подвержен-
ной многочисленным изменениям совокуп-
ностью культурных ценностей. Оно включает 
в себя знания и навыки, в том числе касающи-
еся традиционных технологий, воплощенных 
в национальных промыслах и ремеслах, и ис-
пытывает колоссальное негативное влияние, 
вызванное различными модернизационными 
тенденциями. Сохранение нематериального 
культурного наследия, традиций, обычаев, раз-
личных форм самовыражения в настоящее вре-
мя является актуальной задачей для большин-
ства государств, вступивших на путь интенсив-
ного социально- экономического развития.

Достаточно ярким примером в данном 
смысле является культура Узбекистана, ха-
рактеризующаяся многообразием видов на-
родного декоративно- прикладного искусства, 
каждый из которых имеет свой путь эволю-
ционного развития. Между тем некоторые 
ремесла совершенно забыты или находятся 
на грани исчезновения. Одним из таких ре-
месел является чегачилик (от узбекского че-
гачи — починщик и аффикса –лик- — занятие, 
профессия); в народе его еще называют қадоқ-
чилик (қадоқ — скоба, қадоқчи — мастер, кото-
рый чинит фарфоровую посуду, используя ме-
таллические скобки). Предлагаемый научный 
обзор в целом посвящен истории этого вида 
ремесла и его роли в культуре и общественной 
жизни Узбекистана и других этносов.

Внимание к рассматриваемой теме вы-
звано находкой каменного котла, отреставри-

рованного впоследствии автором. Этот котел 
XI–XII вв. найден при археологических раскоп-
ках, проводившихся на городище Старого Тер-
меза в 2010 г. Сосуд обнаружен в виде несколь-
ких десятков крупных и мелких кусков, в ходе 
реставрации все фрагменты были склеены, 
недостающие части заполнены гипсом. После 
проведенных работ выяснилось, что котел 
снабжен парными ушками и имеет кониче-
скую форму, наружная его поверхность укра-
шена вертикальными бороздками [10, с. 51] 1.

Интерес представляет тот факт, что 
большие фрагменты котла крепились друг 
к другу заклепками. То есть по краям данных 
фрагментов были проделаны небольшие па-
раллельные отверстия, через которые про-
пускались соединяющие их металлические 
скобы. Судя по культурному слою, в котором 
был обнаружен котел, починка производи-
лась вскоре после того, как он был разбит. 
Можно предположить, что такие каменные 
котлы часто чинились для повторного ис-
пользования из-за сложности их изготовле-
ния или невозможности приобретения нового  
сосуда (рис. 1).

Таким образом, можно предположить, 
что починка кухонных сосудов и других не-
обходимых в быту предметов существовала 
с давних времен. Позднее сформировалась 
специальная профессия починщика разбитой 
керамической и фарфоровой посуды, таких 
ремесленников называли чегачи. В настоя-
щее время нет информации о том, когда и где 
они впервые появились, но до недавнего вре-
мени их мастерские находились на рынках. 

1 Здесь и далее перевод наш. — А. У.

Рис. 1. Каменный котел до и после реставрации (фото автора)
Fig. 1. Stone cauldron before and after restoration (Photo by the author)
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Впрочем, иногда чегачи ходили 
по махаллаям- кварталам и вос-
станавливали нуждающиеся 
в ремонте предметы быта, нако-
пившиеся в частных хозяйствах. 
В основном они чинили метал-
лическими пластинами и скоба-
ми сломанную фарфоровую по-
суду: носики, ручки, крышечки. 
Хотя инструменты и сырье, кото-
рые они использовали, а равно 
и метод починки были просты, 
изделия служили долго благо-
даря качественной работе. К со-
жалению, этот традиционный 
промысел почти не сохранился 
до наших дней (рис. 2).

В научно- популярной ли-
тературе, альбомах и других 
источниках можно найти инфор-
мацию о мастерах этой профес-
сии. Например, в книге «Этно-
графия, этногенез и этническая 
история народов Средней Азии», 
в разделе, где речь идет о дунганах, прожива-
ющих в Китае, отмечается, что среди них рас-
пространен промысел чинильщиков посуды —  
чегачилик [5, с. 232].

Некоторые материалы, посвященные 
этому ремеслу, опубликованы на сайте «Пись-
ма о Ташкенте». В частности, Ю. Геворкян вспо-
минает, что в район, где он проживал в дет-
стве, несколько раз приезжал мастер Уста Ши-
рин [1]. Т. Кузиев, отмечает, что в альбоме К. П. 
фон Кауфмана «Туркестан» можно встретить 
фотографии мастеров, которые чинят посуду. 
Действительно, в этнографической части ка-
уфманского «Туркестанского альбома» [4] сре-
ди множества фотографий, относящихся к на-
чалу 1870-х гг. и отражающих материальную 
культуру и обычаи жителей Средней Азии, 
приводится изображение мастера- починщика 
битой посуды [3, с. 50]. Несмотря на то что это 
фото, судя по заголовку листа, сделано в г. Ура- 
Тюбе (современный Истаравшан), находящем-
ся на территории Таджикистана, оно позволя-
ет составить общее впечатление о повседнев-
ном труде этих мастеров.

Таким образом, традиционный промы-
сел чегачилик в Узбекистане практически 

не подвергался научному изучению как специ-
фический объект нематериального наследия, 
поэтому на начальной стадии исследования 
необходим научный обзор, который был бы 
нацелен на выявление и сравнение специфи-
ческих характеристик традиционных промыс-
лов починки посуды из фарфора, имеющих 
распространение в Азии и Европе, с тем чтобы 
определить актуальные практики, связанные 
с сохранением и трансляцией этих ремесел.

Источниками, лежащими в основе насто-
ящего обзора, служат результаты исследова-
ний археологов, этнографов и культурологов, 
материалы интервью и бесед с мастерами, от-
раженные в различных публикациях, а также 
свидетельства современников о деятельно-
сти ремесленников, продолжающейся в наши 
дни. Методологию исследования составил 
инструментарий, применяющийся в кросс- 
культурных исследованиях и предполагаю-
щий использование компаративного подхо-
да, который призван объяснить специфику 
 какого-либо объекта на основе его сопостав-
ления с иными объектами с целью установле-
ния сходств или различий. Любое ремесло яв-
ляется одновременно частью системы средств 
существования (поскольку подразумевает 

Рис. 2. В старом Самарканде: починка фарфоровой посуды на базаре: 
мастер-починщик и заказчик. 1931 (Из фондов Музея антропологии  

и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)  
Российской академии наук)

Fig. 2. In old Samarkand: mending porcelain dishes at the bazaar: the 
mender and the customer. 1931 (From the funds of the Museum of 

Anthropology and Ethnography named after Peter the Great (Kunstkamera) 
of the Russian Academy of Sciences)
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изготовление в той или иной степени необ-
ходимых для жизнеобеспечения предметов) 
и социокультурной системы (так как носите-
ли ремесленных навыков являются частью 
общества и имеют свои профессиональные 
роли и ценности), поэтому объектами анализа 
должны являться как специфические знания 
и навыки, так и те, кто ими обладает, то есть 
сами ремесленники. Немаловажное значение 
для настоящей работы имело также исполь-
зование методов этнографической науки, 
в особенности функционального (учитыва-
ющего роль культурных элементов в жизни 
общества), а также системного (позволяюще-
го выявить связи культурного явления с дру-
гими объектами и явлениями). Исследование 
процессов, связанных с эволюцией тради-
ционного промысла починки посуды, будет 
способствовать более успешному изучению 
влияния модернизации на сферу традицион-
ного ремесленного производства в странах 
Центральной Азии и других регионах, а также 
формированию теоретико- методологических 
оснований для изучения данного вида ремес-

ла как находящейся под угрозой 
исчезновения части нематери-
ального культурного наследия 
целого ряда этносов.

Ремесленники- чегачи, чей 
промысел в XIX — первой полови-
не XX вв. был очень востребован, 
имели в то время свои кварталы 
во многих среднеазиатских горо-
дах. Искусных мастеров уважали 
и почитали, встречали с почетом 
на свадьбах и торжествах — эта 
профессия была более востре-
бована, чем ювелирное дело. 
В то время считалось, что можно 
жить без украшений, новой шап-
ки или рубашки, и даже порван-
ный плащ можно залатать, одна-
ко, если в доме была разбита по-
суда, без мастера (чегачи) обой-
тись было нельзя [2].

Сейчас фабричное про-
изводство фарфоровой посуды 
привело к ее изобилию, между 
тем раньше она была достаточно 
редким и дорогим видом домаш-
ней утвари. Вместо нее использо-

вались керамические тарелки, кувшины, ко-
сушки и пиалы, деревянные ложки и палочки 
для еды. Мастер- чегачи, как правило, не чинил 
глиняную посуду из-за ее хрупкости и невоз-
можности применения к ней методов скрепле-
ния осколков скобами. Фарфоровый же сосуд, 
отреставрированный опытными и умелыми 
руками ремесленника, никогда не протекал.

Мастер- чегачи имел только одного 
ученика, и когда тот достигал достаточного 
уровня, приглашались из трех разных жилых 
районов три мастера- чегачи, которые про-
веряли его степень овладения мастерством. 
Подмастерье, прошедший «экзамен», полу-
чал «благословение», которое подтверждало 
обретение им новой профессии (рис. 3 а, б). 
После этого он должен был в течение месяца 
бесплатно чинить фарфоровую посуду и пред-
меты, принадлежащие его бедным односель-
чанам. Это было своего рода благотворитель-
ностью. Т. К. Кузиев отмечает, что такое серьез-
ное обучение ремеслу практиковалось только 
в Туркестане, «потому что фарфор тут всегда 

Рис. 3а. Чегачи (починщики посуды) у стены оптового склада  
Товарищества Э. Циндель. г. Ташкент, 1925 (Из фондов Музея  

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)  
Российской академии наук)

Fig. 3a. Chegachi (dish menders) at the wall of the wholesale warehouse 
of the E. Tsindel Partnership. Tashkent, 1925 (From the funds of the 

Museum of Anthropology and Ethnography named after Peter the Great 
(Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences)
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был привозным, тут сходились 
в “битве” за рынок русский (Гард-
нер, Кузнецов и т. д.) и китайский 
фарфор» [2].

Исследования показали, 
что мастера- чегачи издревле 
были широко распространены 
и в других регионах, помимо 
Туркестана. В ходе подготовки 
данной статьи получены новые 
сведения о них 2. В частности, 
было установлено, что в городе 
Коканде, одном из древнейших 
городов Ферганской долины, 
традиции этого ремесла сейчас 
продолжает династический ма-
стер Хабибулло Нематуллаев, 
представляющийся как қадоқчи. 
Он является одним из немногих 
ныне живущих чегачи не только 
в самой долине, но и во всем Уз-
бекистане. Его отец, Умматулла 
Нематуллаев, был родом из араб-
ского селения Миндон в районе 
Вадил Ферганской долины и занимался земле-
делием. Мастер рассказал, что этому ремеслу 
его отец научился у Бахтиёр-ака — сына его 
дяди по имени Тиллавой-ата. Во время вой ны 
они ходили из села в село и чинили жителям 
разбитую посуду. Мастер- қадоқчи говорит, что 
он научил своему ремеслу двух своих сыновей, 
но они не практикуют из-за недостаточного 
спроса. По его словам, этот вид ремесла сейчас 
исчезает, и он сожалеет, что нет людей, про-
должающих традиции промысла (рис. 4).

Хотя этот вид кустарного промысла в Уз-
бекистане уже почти исчезает, в некоторых 
зарубежных странах он фактически возведен 
в ранг искусства. Например, в Китае энтузиаст 
Тонг Вэйчэн, любитель фарфора, открыл ма-
стерскую и собирает сломанную фарфоровую 
посуду по окрестностям, чтобы отреставриро-
вать ее в уникальном старинном стиле — ме-
тодом починки металлическими заклепками. 
На китайском языке она называется жу (ju), 
такое же имя носит ремесленная галерея [7]. 
Этот молодой мастер родом из китайской про-

2 Автор выражает благодарность реставратору Н. Усма-
нову из Коканда за предоставленную информацию.

винции Анху принадлежит к небольшой груп-
пе профессионалов- починщиков фарфора, со-
хранившихся в Китае. Студия мастера Тонга, 
расположенная в районе Феншин, не только 
хранит тысячелетние традиции, но и прово-
дит мастер- классы по искусству жу. Тонг, мно-

Рис. 3 б. Мастера-чегачи на Ташкентской улице в Самарканде, 1917 
г. (Фото: Maynard Owen Williams; Центральноазиатский фотоархив, 

фонд Национального географического журнала, октябрь 1918 г.)
Fig. 3 b. Chegachi craftsmen on Tashkent Street in Samarkand, 1917 

(Photo: Maynard Owen Williams; Central Asian Photo Archive, National 
Geographical Journal Fund, October 1918)

Рис. 4. Хабибулло Нематуллаев, потомственный 
мастер-чегачи из г. Коканда Ферганской 

долины (источник: скриншот из видео Н. Усманова) 
Fig. 4. Khabibullo Nematullaev, hereditary chegachi 

master from Kokand, Fergana Valley (Source: Screenshot 
from N. Usmanov’s video)
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го лет практиковавший в качестве фотографа, 
оставил свою прежнюю работу и стал серьез-
но заниматься починкой посуды. Благодаря 
ему не только сохранился уникальный и ис-
чезающий вид ремесла, но и увеличилось чис-
ло людей, интересующихся этим искусством. 
Он говорит, что его интерес к починке посу-
ды возник, когда он посетил музей в Шанхае, 
где увидел изысканные фарфоровые сосуды 
в трещинах. С этого момента он начал осва-
ивать это редкое ремесло и через несколько 
месяцев практической работы полюбил свою 
новую профессию (рис. 5).

В Китае древний метод реставрации 
посуды более сложен, чем в Средней Азии. 
Ремонт фарфоровых изделий заклепками со-
стоит из нескольких этапов. Сначала собира-
ют осколки фарфора и определяют места их 
прикрепления друг к другу, а вдоль трещины 
делают небольшие отверстия для забивания 
гвоздей. Этот процесс прокалывания по-ки-
тайски называется жин ганг зун (jin gang zuan). 
В Китае даже есть поговорка: «Если у тебя нет 
жин ганг зун, то не занимайтесь фарфором». 
Из пословицы можно понять, что это ремесло 
существовало в Китае издавна, отразившись 

даже в фольклорной тради-
ции (рис. 6).

По словам Тонга, самая 
сложная часть реставрации 
скобами — поиск лучшего 
место для расположения за-
клепки в фарфоровой чаше. 
При этом требуется «делать 
в изделии как можно мень-
ше отверстий, чтобы они 
не повреждали первона-
чальные узоры на сосуде» 
[7]. Молодой мастер посе-
тил почти все музеи Китая, 
собирая информацию о фар-
форовых изделиях, отре-
ставрированных в этой тех-
нике, чтобы глубже изучить 
историю древнего ремесла 
жу.

Согласно исследова-
ниям Тонга, существуют 
письменные источники, 
связанные с ремеслом жу, 

Рис. 5. Тонг Вейчен внимательно разглядывает фар-
фор, который чинит (фото  Ti Gong) [7]

Fig. 5. Tong Weicheng is carefully examining the 
porcelain he is mending (Photo by Ti Gong) [7]

Рис. 6. Мастер по ремонту фарфора из Китая, возможно, работы Пукуа,  
Гуанчжоу, Китай, ок. 1790. Акварель. 14 1/4’’ х 18 1/8’’ 

(из фондов Музея Виктории и Альберта, Великобритания)
Fig. 6. Porcelain mender from China, possibly by Pukua, Guangzhou, China,  

ca. 1790. Watercolor. 14 1/4’’ x 18 1/8’’
(From the collections of the Victoria and Albert Museum, UK)
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в которых упоминается только сам этот тер-
мин, но почти нет сведений о его возникно-
вении и становлении. Однако ему удалось 
выяснить, что это искусство в Китае имеет 
5000-летнюю историю, свидетельством чему 
являются найденные в центральном Китае 
гончарные сосуды, принадлежащие культуре 
Яншао, имевшие небольшие отверстия возле 
трещин [7]. Подобным же способом была отре-
ставрирована 2000-летняя нефритовая наход-
ка, обнаруженная в гробнице короля Наньюя 
в провинции Гуандун, однако для ее починки 
вместо металлических заклепок древний ма-
стер использовал тонкую веревку.

Считается, что искусство почин-
ки фарфора зародилось во времена 
династии Тан (618–907 гг. н. э.) и со-
хранилось до наших дней практиче-
ски без изменений с той лишь разни-
цей, что теперь для проделывания от-
верстий используется электродрель, 
а не метод жин ганг зун (рис. 7).

Поскольку в древние времена 
фарфор был очень дорогим, китайские 
ремесленники работали в основном 
при дворцах королей и богатых семей. 
Не дешевой была и починка фарфоро-
вой посуды. Во времена династии Цин 
(1644–1912) мастерам платили по ко-
личеству использованных скоб, и эта 
традиция продолжалась до 1980-х гг. 
Но в дальнейшем практически везде 
это ремесло постепенно исчезло из-

за увеличения производства фарфора, посуда 
из которого стала обычным предметом до-
машнего обихода. По словам Тонга, последним 
реставратором фарфора в Шанхае был старик, 
у которого в 1990-х гг. была небольшая ма-
стерская (будка) в городском храме, в настоя-
щее время она уже уничтожена [7].

Мастер Тонг утверждает, что в прошлом 
«некоторые мастера- чегачи намеренно увели-
чивали количество забитых скоб, чтобы зара-
ботать больше денег» [7]. Это обнаруживает-
ся по явно излишнему количеству заклепок 
на посуде, относящейся к периоду правления 
династии Цин. Однако во времена династии 
Сун (960–1279) некоторые отреставрирован-
ные предметы имели только две заклепки. 
Сам же Тонг взимает плату с клиентов в за-
висимости от количества трещин, а не коли-
чества использованных заклепок [7]. Если 
он обнаружит, что реставрация будет стоить 
дороже, чем сама посуда, то спросит у клиен-
тов, сколько стоит предмет и есть ли смысл 
его чинить. «Иногда мы можем найти красоту 
во фрагментах. Нам не нужно все исправлять» 
[7], — говорит мастер. Сегодня в его студии 
более 30 учеников, и Тонг надеется передать 
свои навыки большему количеству людей. Он 
также планирует написать книгу по истории 
реставрации фарфора, чтобы заполнить обра-
зовавшийся пробел в научном знании. О своей 
строгой приверженности древней традиции 

Рис. 7. Фарфоровый кувшин династии Юань (1271-
1368), отреставрированный Тонгом Вэйчэном 

(фото Ti Gong) [7]
Fig. 7. Yuan Dynasty (1271–1368) porcelain jar restored 

by Tong Weicheng (Photo by Ti Gong) [7]

Рис. 8. Галерея фарфора в мастерской Тонга Вэйчэна 
(фото Ti Gong) [7]

Fig. 8. Gallery of porcelain in the workshop of Tong Weicheng 
(Photo by Ti Gong) [7]
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мастер говорит так: «Я хочу оставить “ju” как 
есть. Оригинал самый красивый» [7] (рис. 8).

У японцев имеется традиция не выбра-
сывать посуду, которая была использована 
в повседневной жизни и сломалась, а хранить 
ее как сувенир и реликвию, предназначенную 
для церемоний почитания предков. Рассма-
триваемый вид ремесла, так же как в Китае, 
с древних времен существовал и в Японии 
(рис. 9). Кроме того, в этой стране широко 
распространено искусство кинцуги — рестав-
рации фарфоровых изделий драгоценными 
материалами, такими как золото и серебро. 
Кинцуги (от японского кин — золото и цуги — 
столярное дело) — метод реставрации сло-
манных частей керамики путем смешивания 
золотого, серебряного или платинового по-
рошка с лаком и последующей склейки. Этот 
метод похож на технику маки-э 3. Философский 
аспект этого искусства заключается в том, 
что реставрацию сломанного места следует 
рассматривать как часть истории объекта, 
а не как его починку [2].

Реставрировать посуду при помощи 
лака — древняя японская традиция. Возмож-
но, в  какой-то момент искусство кинцуги сли-
лось с маки-э, сместив другие методы рестав-

3 Маки-э — одно из направлений японского изобрази-
тельного искусства, лаковая миниатюра, украшенная 
с помощью напыления золотой или серебряной пудры 
на влажный лак.

рации керамики. Хотя этот процесс связан 
с японскими мастерами, данная техника так-
же использовалась гончарами в таких странах, 
как Китай, Вьетнам и Корея.

Происхождение кинцуги тесно связано 
с глиняной посудой, используемой для чаною 
(японской чайной церемонии). В Японии су-
ществует теория, согласно которой искусство 
кинцуги возникло в конце XV в., когда япон-
ский сёгун Асикага Ёсимаса (1449–1473) от-
правил в Китай поврежденный чайник для 
починки. Когда керамику вернули, обнару-
жилось, что изделие починили уродливыми 
металлическими заклепками, и японские ма-
стера прибегли к поискам более эстетичного 
способа реставрации такой посуды — так по-
явился метод кинцуги. Коллекционеры были 
настолько впечатлены новым искусством, что 
некоторые из них намеренно разбивали до-
рогую керамику и пытались восстановить ее 
с помощью золота кинцуги. Кроме того, кера-
мику, которая в процессе производства была 
деформирована, не выбрасывали, а намерен-
но ломали и реставрировали [8] (рис. 10).

Нет сомнения, что подобное ремесло 
распространилось не только в Азии, но и в Ев-
ропе. Доказательством этому служит фото 
Александра Битти, на котором изображен 
мастер- чегачи. Оно было включено в шестой 

Рис. 9. Сетчатая чаша из Нанкина, отреставрирован-
ная заклёпками. 1750 г. (фото Jared Zimmerman)

Fig. 9. Pierced bowl from Nanjing, restored with rivets. 
1750 (Photo by Jared Zimmerman)

Рис. 10. Винный кувшин с надрезанным завитком, 
Корея, период Корё,  отреставрированный золотым 

лаком японским коллекционером в начале XX в.  
Из фондов Кливлендского музея искусств, 

фото Michael Dreiling)
Fig. 10. Wine ewer with incised scroll design, Korea, 

Goryeo period, restored with gold lacquer by a Japanese 
collector in the early 20th century (From the collections 

of the Cleveland Museum of Art,  
photo by Michael Dreiling)
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том серии книг «Народы всех наций» под ре-
дакцией Дж. А. Хаммертона. В письме от кол-
лекционера керамики и фарфора из Шотлан-
дии, приславшего фотографию, говорится, что 
«бродячий мастер- чегачи расположился у со-
сен в местности Ротимурхуса (Rothiemurchus) 
Шотландии. Он ездит по стране, занимаясь 
своим ремеслом, то есть в каждой деревне об-
служивает тех бережливых людей, которые 
предпочитают чинить свои разбитые кувши-
ны, чем тратить деньги на покупку новых. Его 
дом и пожитки размещены на гужевой тележ-
ке, которую он возит с собой, и когда наступа-
ет вечер, укрытие и костер уже готовы. И пока 
над ним клубится едкий древесный дым, он 
заканчивает  какую- нибудь работу для мест-
ного дачника» [6]. На фото мастер вручную 
просверливает восстанавливаемый предмет, 
а под ногами его лежит отреставрированный 
кувшин (рис. 11).

Этот уникальный вид ремесла имеется 
еще в одной из европейских стран — Англии. 
Мастеров на английском языке называют chi-
na menders, то есть «китайские починщики по-
суды». Они начали свою деятельность в 50-х гг. 
прошлого века, а сегодня являются первыми 
в отрасли профессиональными реставратора-
ми керамики. Одна из самых известных в стра-
не мастерских была основана Редженом Май-

ером и Анжелой Дрейсон в Сент- Джонс- Вуде. 
Теперь же она превратилась в крупную ком-
панию с офисом в Лондоне. Мастера специа-
лизируются на реставрации и восстановлении 
всех видов (драгоценного или повседневного) 
фарфора, керамики и терракотовых статуэток. 
Компания предоставляет свои услуги извест-
ным магазинам, страховым и логистическим 
компаниям, а также любителям антиквариата. 
Английские ремесленники также оказывают 
услуги населению, реставрируя ценные вещи 
или специальные подарки, купленные друзья-
ми или родственниками (рис. 12).

Сегодня и в других странах мира мож-
но найти продолжателей этого вида ремес-
ла. Например, одна из них — Лана Цивлин, 
родом из Белоруссии, проживающая ныне 
в Австралии. Она окончила Абрамцевский 
художественно- промышленный колледж 

Рис. 11. Мастер-чегачи в лесу Шотландии. 1918 г.  
(фото Alexander Beattie; из книги Hammerton, J  (ed.) 

(1924) Peoples Of All Nations: Their Life Today and 
The Story of Their Past (Book 6). London: The Fleetway 

House. P. 4518)
Fig. 11. Wandering china-mender camped by the pines  
of Rothiemurchus. 1918 (Photo by Alexander Beattie; 

from Hammerton, J (ed.) (1924) Peoples of All Nations: 
Their Life Today and The Story of Their Past (Book 6). 

London: The Fleetway House. P. 4518)

Рис. 12. Китайская компания “China Repairers” 
в Лондоне и их реставрационные работы (источник: 

сайт www.chinarepairers.co.uk)
Fig. 12. Chinese company China Repairers in London  

and their restoration works
(Source: website www.chinarepairers.co.uk)
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в Москве по специальности «Керамика и ки-
тайская живопись». Лана, приехав в Австра-
лию, сначала работала дома, а к концу 1980-х 
гг. открыла свой бизнес по китайской рестав-
рации в Эльстернвике. Ее первым клиентом 
стал Уильям Джонсон, местный коллекцио-
нер и торговец антиквариатом, который сам 
отреставрировал много фарфора. Позже его 
коллекция была передана в дар Национально-
му трастовому музею. Лана имеет 20-летний 
стаж и до сих пор активно трудится в этой про-
фессии [9] (рис. 13).

Важно отметить, что чегачилик — уни-
кальный вид ремесла и искусства, появивший-
ся еще в глубокой древности и до недавнего 
времени пользовавшийся большим спросом. 
Зачастую у людей немало доставшихся по на-
следству и представляющих ценность быто-
вых фарфоровых предметов, которые по тем 
или иным причинам были разбиты, а потом 
отреставрированы. В некоторых культурах 
Востока разбитая посуда является недобрым 
предзнаменованием [3, с. 95], кроме того, 
за последние полвека появилось суеверие, 
что если в доме есть разбитая посуда, то се-
мья не будет крепкой. В доме предков автора 
статьи находилось несколько изящных блюд, 
отремонтированных мастером- чегачи. Храня 
вещи, восстановленные с помощью заклепок, 
они гордятся крепостью семейных уз и циви-
лизованных отношений.

Проанализированные в рамках данно-
го обзора сведения позволяют сделать ряд 
выводов. Во-первых, починка разбитой по-
суды — вид кустарного промысла, существо-
вавший с древних времен и традиционно 
сохранявшийся главным образом в странах 
Востока на протяжении нескольких столетий. 
Во-вторых, несмотря на то что в последние 
десятилетия наблюдается тенденция к исчез-
новению этого вида прикладного искусства, 
в таких странах, как Китай, Япония, Англия 
и Австралия, эту традицию сохранили и дове-
ли практически до уровня искусства. В-тре-
тьих, сравнение развития промысла в этих 
странах показало, что общие технологиче-
ские принципы восстановления посуды в ос-
нове своей значительно отличаются (в Япо-
нии вместо скоб, как правило, используется 
лак, смешанный с порошком драгоценного 
металла, в странах Запада предпочитают 
и вовсе скрывать место соединения частей 
сосуда), а инструменты модернизируются 
(со временем на смену архаичным приспосо-
блениям пришла дрель). В-четвертых, необ-
ходимо констатировать, что современные ма-
стера в Китае, Великобритании и Австралии 
достигли успеха главным образом за счет сво-
его энтузиазма, путем самообразования и са-
мообучения. В Японии же традиция искусства 
кинцуги практически не прерывалась течени-
ем времени.

Рис. 13. Мастер-чегачи Л. Цивлин из Австралии и её работы (источник сайт www.chinarestoration.com.au)
Fig. 13. Chegachi master Lana Tsivlin from Australia and her works (Source: website www.chinarestoration.com.au)

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2022 № 4

69

А. Ф. Улмасов = «Чегачилик» – традиционная узбекская техника починки посуды...



В Узбекистане искусство чегачилик, к со-
жалению, почти ушло в прошлое, между тем 
можно надеяться, что и здесь этот промысел 
будет возрожден и найдутся мастера, которые 
смогут приложить свой энтузиазм и талант, 
восприняв знания об этом уникальном виде 

творчества у еще живых мастеров. Для это-
го необходимо поддержать и поощрить тех, 
кто продолжает традицию, ведь долг каждо-
го из нас — сохранить культурное наследие 
и ценности наших предков, чтобы передать их 
будущим поколениям.
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“Chegachilik” – the Traditional Uzbek Technique of Mending Dishes 
and Its Foreign Analogues: Practices of Preserving the Craft

Abstract. The article identifies and compares the features of the traditional craft of mending 
porcelain dishes, which is called chegachilik in Uzbekistan and is also common in Asia, Europe, and 
Australia; the actual practices of preserving the ancient craft are determined. Chegachilik involves 
the restoration of broken dishes by fastening fragments with metal staples, followed by coating the 
restored product with varnish. The basis of this study is the results of research by archaeologists and 
ethnographers, materials from interviews and conversations with masters, as well as testimonies 
of contemporaries about their activities. A cross-cultural approach and ethnographic methods are 
applied. The author analyzes the history of the development of the chegachilik craft in Uzbekistan, 
characterizes the high status of the chegachi master, the features of the process of learning the craft and 
testing the professional skills of a young master, provides new data on the Uzbek chegachi master, who 
is one of the last bearers of this tradition. The author explores the experience of the Chinese master 
Tong Weicheng, who independently studied the craft of mending dishes, known in China under the 
name ju (ju); he also reveals the features of the technique used by the modern Chinese artisan. The 
author describes the history of the art of ju, which is about five thousand years long, and the master’s 
activities aimed at transferring his knowledge to students. The author lists features of the Japanese art 
of kintsugi, based on gluing broken pottery with varnish mixed with precious metal powder; studies 
the activities of the UK’s and Australia’s artisans, who use elements of the kintsugi technique in their 
practice. The study demonstrates that in recent decades there has been a tendency for the considered 
type of craft to disappear; however, in countries such as China, Japan, the UK, and Australia, this tradition 
has been preserved and brought almost to the level of art. A comparison of the development of the craft 
in these countries shows that the general technological principles for the restoration of dishes are 
fundamentally significantly different, and the tools have recently been modernized. The author notes 
that modern masters have achieved their success through self-education and self-training. The study 
results in the conclusion that the revival of the art of chegachilik in Uzbekistan is possible with the 
support and encouragement of enthusiasts who are ready to undertake efforts to study and popularize 
this unique component of the intangible heritage of the peoples of Central Asia.

Keywords: chegachi, chegachilik, ju, kintsugi, porcelain, craft, applied art, restoration, tradition, 
Uzbekistan, China, Japan.

Наследие Веков                 
2022 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

70

Региональные исследования истории и культуры



References: 
1. Gevorkyan, Yu.E. (2007) Usto Shirin. Pis’ma o 

Tashkente [Letters About Tashkent]. [Online] Available from: 
https://mytashkent.uz/2007/03/12/usto-shirin (Accessed: 
23.09.2022).

2. Kuziev, T.K. (2016) Pochinshchik posudy – 
“Chegachi” [China Mender – “Chegachi”]. Pis’ma o Tashkente 
[Letters About Tashkent]. [Online] Available from: https://
mytashkent.uz/2016/08/02/pochinshhik-posudy-chegachi 
(Accessed: 23.09.2022).

3. Lin’, Yu. & Kargy, T.A. (2017) [Comparative 
Linguistic and Cultural Analysis of Russian and Chinese 
Signs and Superstitions With a New Year Component]. V 
mire russkogo yazyka i russkoy kul’tury [In the World of the 
Russian Language and Russian Culture]. Abstracts of the 
International Conference. Moscow: Gos. in-t rus. yaz. im. A.S. 
Pushkina. pp. 90–97. (In Russian).

 4. Kun, A.L. (1872) Turkestanskiy al’bom: po 
rasporyazheniyu turkestanskogo general-gubernatora 
general-ad”yutanta K.P. fon Kaufmana 1-go [Turkestan 
Album: By Order of K. P. von Kaufmann I, Turkestan Governor 
General, Adjutant General]. Vol. 4. Saint Petersburg: [s.n.].

5. Donierov, A.Kh., Buriev, O. & Ashirov, A.A. (2011) 
Ethnography, Ethnogenesis and Ethnic History of the Peoples of 
Central Asia. A Study Guide. Tashkent: Yangi nashr. (In Uzbek).

6. Baseman, A. (2022) Scottish China-Mender, c.1918. 
Past Imperfect. The Art of Inventive Repair. [Online] Available 
from: http://blog.andrewbaseman.com/?p=1661 (Accessed: 
23.09.2022).

7. Feiran, L. (2019) A Craftsman Deft at Picking up 
the Pieces. Shanghai Daily. [Online] Available from: https://
www.shine.cn/feature/art-culture/1907319354 (Accessed: 
23.09.2022). 

8. Gopnik, B. (2009) ‘Golden Seams: The Japanese Art 
of Mending Ceramics’ at Freer. The Washington Post. March 3. 
[Online] Available from: https://www.washingtonpost.com/
wp-dyn/content/article/2009/03/02/AR2009030202723.
html (Accessed: 23.09.2022).

9. Tsilvin, L. (2022) My Bio. Lana’s Chinese Restoration. 
[Online] Available from: http://www.chinarestoration.com.
au/about (Accessed: 23.09.2022).

10. Ulmasov, A. (2012) The 2011 Archaeological 
Excavations in the Old Termez Citadel. In: ACCU Nara 
International Correspondent. The Tenth Regular Report. Nara: 
Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU). pp. 51–53.

Использованная литература: 
1. Геворкян Ю. Э. Усто Ширин [Электронный ре-

сурс] // Письма о Ташкенте. URL: https://mytashkent.
uz/2007/03/12/usto-shirin (дата обращения: 23.09.2022).

2. Кузиев Т. К. Починщик посуды – «Чегачи» [Элек-
тронный ресурс] // Письма о Ташкенте URL: https://
mytashkent.uz/2016/08/02/pochinshhik-posudy-chegachi 
(дата обращения: 23.09.2022).

3. Линь Ю., Каргы Т. А. Сравнительный лингво-
культурологический анализ русских и китайских примет 
и суеверий с новогодним компонентом // В мире рус-
ского языка и русской культуры: сб. тезисов междунар. 
науч.-практ. конф. М.: Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина, 
2017. С. 90–97. 

4. Туркестанский альбом: по распоряжению тур-
кестанского генерал-губернатора генерал-адъютанта К. 
П. фон Кауфмана 1-го: Т. 4: Часть этнографическая / сост. 
А. Л. Кун. СПб.: [Б. и.], 1872.

5. Дониёров А. Х., Бўриев О., Аширов А. А. Марка-
зий Осиё халқлари этнографияси, этногенезиси ва этник 
тарихи. Ўқув қўлланма [Этнография, этногенез и этни-
ческая история народов Средней Азии: метод. пособие]. 
Тошкент: Yangi nashr, 2011.

6. Baseman A. Scottish china-mender, c. 1918 
[Electronic resource] // Past Imperfect. The Art of Inventive 
Repair. URL: http://blog.andrewbaseman.com/?p=1661 
(date of access: 23.09.2022).

7. Feiran L. A craftsman deft at picking up the pieces 
[Electronic resource] // Shanghai Daily. URL: https://www.
shine.cn/feature/art-culture/1907319354 (date of access: 
23.09.2022). 

8. Gopnik B. ‘Golden Seams: The Japanese Art 
of Mending Ceramics’ at Freer [Electronic resource] 
// The Washington Post. March 3. 2009. URL: https://
w w w. w a s h i n g t o n p o s t . c o m / w p - d y n / c o n t e n t /
article/2009/03/02/AR2009030202723.html (date of 
access: 23.09.2022).

9. Tsilvin L. My Bio [Electronic resource] // Lana’s 
Chinese Restoration URL: http://www.chinarestoration.com.
au/about (date of access: 23.09.2022).

10. Ulmasov A. The 2011 Archaeological Excavations 
in the Old Termez Citadel // ACCU Nara International 
Correspondent. The Tenth Regular Report. Nara: Asia-Pacific 
Cultural Centre for UNESCO (ACCU), 2012. P. 51–53.

Полная библиографическая ссылка на статью:
Улмасов, А. Ф. «Чегачилик» – традиционная узбекская техника починки посуды и ее зарубежные аналоги: практики 
сохранения промысла / А. Ф. Улмасов  // Наследие веков. – 2022. – № 4. – С. 60–71. DOI: 10.36343/SB.2022.32.4.005

Full bibliographic reference to the article:
Ulmasov, A.F. (2022) “Chegachilik” – the Traditional Uzbek Technique of Mending Dishes and Its Foreign Analogues: Practices 
of Preserving the Craft. Nasledie vekov – Heritage of Centuries. 4. pp. 60–71. (In Russian). DOI: 10.36343/SB.2022.32.4.005

А. Ф. Улмасов = «Чегачилик» – традиционная узбекская техника починки посуды...

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2022 № 4

71



Русская культура во все времена пред-
ставляла собой уникальную сокровищницу 
эмоционального и эстетического опыта, в ко-
торой вечные духовно- нравственные цен-

ности находят одно из своих самых ярких 
выражений. Наследие русской классической 
культуры для современных авторов является 
не только источником творческого вдохнове-

Русская драматургия 
на азербайджанской сцене

в период независимости: анализ 
творческих тенденций

Russian Drama on the Azerbaijani 
Stage in the Period 

of Independence: Analysis 
of Creative Trends

Автором выявляются основные тенденции, определявшие обращение театральных деяте-
лей Азербайджана к произведениям русской классики и современной российской литературы 
в годы независимости (1991–2021). Научный обзор выполнен с опорой на сообщения элек-
тронных СМИ о театральных премьерах, критические статьи, а также исследования истори-
ков культуры и театроведов. Проанализированы наиболее яркие работы, созданные труппа-
ми азербайджанских театров по произведениям Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, 
А. Н. Толстого, Ю. М. Полякова и др. Охарактеризованы особенности работы режиссеров над по-
становками, основанными на произведениях русских авторов. Отмечается, что эти спектакли, 
нередко наделенные азербайджанской национальной спецификой и колоритом, обеспечивали 
сохранение театральных традиций прошлого и встречались публикой с симпатией и интере-
сом. Автор констатирует, что русская драматургия оказывает серьезное влияние на развитие 
режиссерского и актерского искусства в Азербайджане.

Ключевые слова: Азербайджан, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь, А. П. Чехов, период 
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ния, но и колоссальным собранием сюжетов 
и образов, актуальных для любой националь-
ной традиции и одинаково близких каждому 
образованному человеку. Театр отнюдь не яв-
ляется здесь исключением — для режиссера 
и актеров обращение к русской классике — 
это своеобразный индикатор, определяющий 
творческую зрелость и выявляющий уровень 
профессионального мастерства.

Произошедший три десятилетия назад 
распад единого государства привел к усиле-
нию процессов развития собственных теа-
тральных школ и традиций в бывших респу-
бликах, ставших независимыми государства-
ми. В Азербайджане этот процесс проходил 
достаточно ярко и интенсивно, при этом об-
ращение к русской классике и произведениям 
современных российских писателей являлось 
его неотъемлемой составляющей. Азербайд-
жанские театры практически постоянно ра-
дуют своих зрителей постановками произве-
дений А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, Н. В. Го-
голя, других авторов. Эти постановки ока-
зывают большое влияние на художественное 
развитие театров, а также на весь процесс ре-
жиссерского и актерского творчества. Береж-
ное отношение к классическому наследию 
обусловлено уважением к традиции и стрем-
лением к сохранению высоких творческих 
стандартов — качествами, свой ственными 
современной культуре Азербайджана.

Изучение представленности произведе-
ний русской драматургии в репертуаре азер-
байджанских театров является в данной связи 
крайне актуальным в аспекте эволюции самой 
национальной культуры, позволяя осмыслить 
пройденный путь и наметить новые ориенти-
ры развития. Подобное исследование важно 
также в свете укрепления азербайджанско- 
российских культурных связей, увеличения 
взаимных контактов мастеров искусств, в том 
числе и в театральной сфере. Научные изыска-
ния, касающиеся обращения творческих де-
ятелей Азербайджана к сюжетам, созданным 
русскими писателями и драматургами, имеют 
большую общественную значимость на фоне 
негативных тенденций, наблюдаемых в ряде 
государств Европы и связанных с попытками 
нивелировать значение русской культурной 
традиции и ее уникального наследия.

Изучение обозначенной темы, к сожале-
нию, почти не предпринималось в предше-
ствующие годы, особенно данный тезис ха-
рактерен для последнего десятилетия. Такая 
историографическая ситуация объясняется 
небольшой хронологической удаленностью 
описываемых событий, для осмысления ко-
торых необходима более широкая ретроспек-
тива. На сегодняшний день самым значитель-
ным научным сочинением, затрагивающим 
развитие азербайджанского театра периода 
независимости, является фундаментальный 
труд профессора Ильхама Рахимли, третий 
том которого содержит ряд сюжетов, относя-
щихся к постановкам русской классики в ба-
кинских театрах [19].

В книге Адалята Велиева [5] большое вни-
мание уделено тому, как азербайджанский 
театр, сохраняя и актуализируя свой истори-
ческий опыт, стремится к творческому осмыс-
лению практических наработок современного 
российского театра, с которым у него много 
точек соприкосновения и сходных проблем, 
возникших уже в постсоветское время.

Вопросы сотрудничества двух народов 
и государств в театральной сфере затрагива-
лись в работах А. А. Гасановой [6], рассмотрев-
шей, в частности, мероприятия (в том числе 
и театральные), происходившие в рамках Дней 
и Года культуры Азербайджана в России и Рос-
сии в Азербайджане. Похожий круг проблем 
был охвачен исследованием Я. Я. Мамедовой 
[10], сосредоточившейся, в том числе, на вы-
ступлениях, приуроченных к тем или иным 
культурным мероприятиям азербайджанских 
творческих коллективов в различных горо-
дах России. Конкретикой отличается статья 
К. Ф. Адиширинова, рассмотревшего гастроли 
Шекинского театра в Москве, Казани и Таш-
кенте и осветившего сценическую работу труп-
пы, развитие взаимоотношений азербайд-
жанского и русского народов в гуманитарной  
сфере [1].

Таким образом, на текущий момент иссле-
дованы лишь отдельные крайне немногочис-
ленные эпизоды, относящиеся к изучаемой 
теме, что актуализирует необходимость на-
копления и первоначального анализа факто-
графического материала в рамках научного 
обзора. Целью такого обзора закономерно яв-
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ляется выявление общих тенденций обраще-
ния азербайджанских театральных деятелей 
к произведениям русской классической и со-
временной российской литературы.

Корпус источников составили сообщения 
азербайджанских электронных СМИ о про-
шедших или готовящихся театральных пре-
мьерах, критические статьи, посвященные 
ярким режиссерским работам, а также иссле-
дования историков культуры и театроведов. 
Методология строится на основе сочетания 
идеографического, диахронного и историко- 
генетического методов, в своей совокупности 
позволивших выявить необходимые факты 
и проанализировать их, определив особенно-
сти, связанные с представленностью русской 
классической и современной драматургии 
на азербайджанской сцене.

Изучение заявленной темы будет спо-
собствовать совершенствованию научного 
осмысления процессов, происходящих в те-
атральной жизни мультикультурного Азер-
байджана и обеспечит лучшее понимание яв-
лений, составляющих внутреннюю сущность 
межкультурного диалога.

В данном исследовании не рассмотрена 
творческая деятельность Азербайджанского 
академического русского драматического те-
атра имени С. Вургуна, поскольку его коллек-
тив ставит разножанровые драматургические 
произведения исключительно на русском 
языке, а предметная область работы призвана 
охватить преимущественно азербайджанский 
национальный театр.

На протяжении последних тридцати лет 
театры Азербайджана постоянно обогащали 
свой репертуар образцами как классической, 
так и современной русской драматургии. Од-
ним из классиков, к которому впервые в годы 
независимости обратился коллектив Азер-
байджанского государственного академиче-
ского национального драматического театра, 
был Ф. M. Достоевский. Труппа представила 
любителям искусства спектакль «Игра в пре-
ступление», поставленный по мотивам романа 
«Преступление и наказание». Автор постанов-
ки и режиссер Бахрам Османов нашел сцени-
ческое решение в камерном стиле, предпола-
гавшем присутствие на сцене, наряду с акте-
рами, еще и зрителей, ставших участниками 

спектакля. Перевод произведения на азер-
байджанский язык получился простым и яс-
ным, так что мысли героев доходили до зри-
телей в полной мере правильно. Постановка 
одночастного спектакля, премьера которого 
прошла 8 ноября 2002 г., была осуществлена 
Тахиром Тахировым и Агарахимом Алиевым. 
События в пьесе, в отличие от оригинально-
го произведения, были построены на взаимо-
действии двух персонажей, при этом режис-
серу удалось показать в форме своеобразной 
игры в преступление психологическое состо-
яние и душевные муки Раскольникова после 
убийства, что позволяет охарактеризовать 
спектакль как творческий эксперимент. «Игра 
в преступление» вызвала большой интерес 
и с точки зрения актерского состава — свои 
творческие возможности показали молодые 
артисты Вафа Зейналова (Соня) и Казим Га-
сангулиев (Раскольников) [19, с. 331].

В период независимости пьеса «Ревизор» 
Н. В. Гоголя как произведение, в полной мере 
отвечающее своей эпохе, была особенно акту-
альна. В комедии остро показаны негативные 
аспекты общественной жизни Российской 
империи XIX в., такие как взяточничество, 
злоупотребление властью, растраты, разврат, 
безнравственность и т. д. Премьера спекта-
кля по бессмертной пьесе Н. В. Гоголя, постав-
ленного Михаилом Микаиловым, состоялась 
в Академическом национальном драматиче-
ском театре 1 июля 2016 г. Среди основных те-
матических сегментов пьесы критиками были 
выделены взятка, лесть, измена, предатель-
ство, похоть и обесценивание нравственно-
сти. Театровед Айдын Талибзаде совершенно 
справедливо отмечал: «“Ревизор” — театр взя-
точничества в мире: здесь представлены ана-
томия, социология, диалектика, футурология 
и культурология взяточничества. И давать, 
и получать взятки — это зрелище, зрелище, 
максимально приближенное к ритуалу. В этом 
плане взятка также становится азартным мо-
ментом, граничащим с азартными играми. 
Чтобы дать взятку и получить ее, так же как 
и в ритуалах и азартных играх, вы должны 
действовать, вести игру, убеждать и обма-
нывать стоящего перед вами “голодного бе-
долагу”. Спектакль Михаила “Ревизор” — это 
художественно- визуальная реальность фило-
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софского способа мышления в сценическом 
пространстве» 1 [20].

В репертуаре Академического националь-
ного драматического театра нашлось место 
и для образца современной русской драматур-
гии — пьесы Юрия Полякова «Одноклассни-
ки», премьера которой прошла 25 мая 2018 г. 
Сценическое решение и художественное 
оформление спектакля из двух частей в жанре 
мелодрамы принадлежало народному артисту 
Азеру Паше Нематову, а музыка — Сиявушу 
Керими. Основным мотивом произведения, 
вокруг которого построен сюжет, стала де-
градации человеческой духовности. Сам ав-
тор Ю. Поляков оценивал постановку так: «Я, 
можно сказать, видел все спектакли, которые 
были созданы по мотивам этой пьесы. Спек-
такль Академического национального драма-
тического театра был одним из лучших» (Цит. 
по [22]).

Пьеса выделялась богатством характер-
ных образов. Сюжет повествует о потере бы-
лой детской чистоты одноклассниками, ко-
торые спустя более 20 лет собрались вместе, 
чтобы отметить сорокалетие инвалида афган-
ской вой ны Ивана Костромитина, при этом 
происходящие на сцене события раскрывают 
истинные лица героев. Театровед В. Гафаров, 
комментируя успешную премьеру, отмечает: 
«Главный успех спектакля в том, что авторы 
нашли именно сценическое решение идеи 
произведения — решение проблемы мораль-
ного износа современного человека, общества. 
В этом смысле режиссерская работа оправды-
вает себя практически по всем параметрам. 
Сценография, пластическое решение пьесы, 
актерская игра, музыка образуют единство 
вокруг идеи. Динамичное развитие событий 
с постоянными восходящими линиями, богат-
ство сюжета перипетиями и адекватная игра 
актерского состава всегда удерживают зрите-
лей в зоне интереса. В этом отношении игра 
ансамбля является одним из самых успешных 
аспектов пьесы» (Цит. по [22]).

В Азербайджанском государственном ака-
демическом музыкальном театре был постав-
лен   одноименный моноспектакль по роману 
великого русского писателя Ф. М. Достоевско-

1 Здесь и далее перевод наш. — А. А.

го «Кроткая», режиссером выступила народ-
ная артистка Республики Джаннат Салимо-
ва, а переводчиком — актер Шовги Гусейнов. 
В качестве музыкального сопровождения ис-
пользовалось симфоническое произведение 
А. Шнитке «Полет». В моноспектакле, впер-
вые показанном 6 февраля 2022 г., нашли свое 
отражение глубокие слои жизни и проблем-
ные вопросы, возникающие из-за жестоких  
законов [4].

В этом же театре   в 2011 г. была впервые 
поставлена пьеса «Женитьба» гениального 
русского писателя Н. В. Гоголя [2]. Режиссер-
ская работа Бахрама Османова, выполненная 
в форме антрепризы, вызвала живой интерес 
критики и театральной общественности, при 
этом отмечалось, что сюжет был весьма удач-
но адаптирован для национальной сцены. 
«…Режиссер- постановщик полностью пере-
нес спектакль в плоскость азербайджанского 
поведения, азербайджанской пластики, азер-
байджанской мысли, азербайджанского вос-
приятия без ущерба для текста пьесы и выста-
вил его как карикатуру от начала до конца: как 
будто персонажи лишены живого, органиче-
ского общения, автоматизированы на основе 
определенного характера; вместо этого фак-
тура и функция усилены, доведены до уров-
ня художественного преувеличения, буффо-
нады. Стиль игры актеров также адаптиро-
ван к этому. Им было позволено создавать 
игру и импровизировать в контексте функ-
ций, предложенных режиссером. И это было  
принято» [21].

В Государственном театре юного зрите-
ля публике был представлен моноспектакль 
по повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшед-
шего, или Соната для виолончели и фортепи-
ано», подготовленный режиссером Джаннат 
Салимовой и мастерски исполненный акте-
ром Шовги Гусейновым. Актуальная для ми-
ровой драматургии тема безумия была вопло-
щена на фоне беспристрастного показа свой-
ственных изображаемому времени социаль-
ных пороков. Успешно продемонстрированное 
в январе 2018 г. произведение стало частью 
постоянного репертуара театра, вой дя в число 
спектаклей- долгожителей [13].

Азербайджанские театры всегда проявля-
ли большой интерес к драматургии А. П. Че-
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хова. В годы независимости Бакинский ка-
мерный театр, театр «Йуг», Азербайджанский 
государственный театр юного зрителя в раз-
ное время обращались к материалу пьесы 
«Вишневый сад». Произведение, отражающее 
социальные проблемы на фоне истории се-
мьи, независимо от режиссерских интерпре-
таций, воспринималось зрителями с живым 
интересом.

Основатель театра «Йуг» Вагиф Ибра-
гимоглу безусловное предпочтение среди 
многих русских драматургов всегда отдавал 
А. П. Чехову. Творческий коллектив театра сво-
еобразно подходил к чеховскому наследию 
и ставил совершенно разные спектакли, та-
кие как «Сентиментальный вальс», «Формы», 
«Первый акт», «Предложение. Брак».

Первое обращение театра «Йуг» к чехов-
ским сюжетам состоялось еще 15 января 
1995 г. с премьерой спектакля «Сентименталь-
ный вальс». Критика отмечала, что «автор ин-
сценировки и режиссер- постановщик Вагиф 
Ибрагимоглу соединил всех персонажей Че-
хова, а также озвучил отрывки из записной 
книжки и писем писателя» [15].

В очередной раз к творческому наследию 
А. П. Чехова труппа обратилась в 2002 г. уже 
в рамках несколько иной творческой концеп-
ции, реализованной в моноспектакле «Фор-
мы» с участием заслуженной артистки Сану-
бар Исгандерли, поставленном режиссером 
Гюмрахом Омером по комедии «Чайка». Худо-
жественное оформление было осуществлено 
Рашидом Шерифом [7].

Пьеса «Вишневый сад» стала основой фу-
турологической комедии «Первый акт», по-
ставленной театром «Йуг» в 2009 г. Спектакль 
по праву считается одним из успешных произ-
ведений Вагифа Ибрагимоглу и Рашида Шери-
фа [11], отличающихся оригинальным режис-
серским замыслом, яркой работой художника 
и искренней игрой актеров. Он был расценен 
как серьезный творческий успех коллектива.

Не оставил без внимания коллектив театра 
«Йуг» и творческое наследие Н. В. Гоголя: спек-
такль, созданный молодым режиссером Мика-
илом Микаиловым по повести «Вий» [11], был 
представлен зрителям 22 апреля 2006 г.

Также часто обращались к русской дра-
матургии для обогащения своего репертуа-

ра и азербайджанские региональные театры. 
Так, в годы независимости на сцене Ленко-
ранского государственного драматического 
театра имени Н. Б. Везирова были поставлены 
спектакли «Последний срок» (В. Г. Распутин), 
«Без вины виноватые» (А. Н. Островский), 
«Мертвые души» (Н. В. Гоголь). Зрители Фи-
зулинского государственного драматиче-
ского театра увидели постановку «Медведь» 
(А. П. Чехов). Гянджинский государственный 
драматический театр представил спектакли 
«Женитьба» (Н. В. Гоголь), «Бешеные деньги» 
(А. Н. Островский), «Два брата» (М. Ю. Лермон-
тов), «Ревизор» (Н. В. Гоголь), «Революцион-
ный этюд» (М. Ф. Шатров). В репертуар Мингя-
чевирского государственного драматического 
театра входили «Медведь» (А. П. Чехов), «Ре-
визор» и «Женитьба» (Н. В. Гоголь). Наконец, 
труппа Нахичеванского государственного 
музыкально- драматического театра вопло-
тила на своей сцене бессмертную комедию 
Н. В. Гоголя «Ревизор».

В ряду перечисленных постановок особо 
следует отметить спектакль «Женитьба» Гян-
джинского государственного драматического 
театра, премьера которого состоялась 29 мар-
та 2012 г. Талантливый молодой режиссер Ира-
да Гезалова, проявив свое мастерство, сумела 
продемонстрировать зрителям спектакль, от-
личающийся уникальным пластическим ре-
шением и интересными творческими вопло-
щениями. Настоящим примером истинного 
актерского таланта стала роль Подколесина, 
искусно сыгранная заслуженным артистом 
Ильхамом Гусейновым [8].

Театры обращались к творчеству русских 
авторов в ходе работы над постановками, соз-
данными на основе нескольких литературных 
произведений. Например, драматург Рахман 
Ализаде, опираясь на материал пьес «Свадьба» 
А. П. Чехова, «Мещанская свадьба» Б. Брехта 
и «Добрый сосед и слепую деву выдаст замуж» 
Р. Б. Эфендиева, написал пьесу «Свадьба идио-
тов», поставленную в Государственном театре 
юного зрителя художественным руководите-
лем коллектива Гусейнаги Атакишиевым [14]. 
На подмостках Ереванского государственно-
го азербайджанского драматического театра 
была представлена пьеса по мотивам про-
изведений «Медведь» А. П. Чехова, «Он тоже 
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может быть влюбленным…» Сафарли Эльчи-
на и «Двое на качелях» Б. А. Иоселевича [16]. 
Премьера спектакля молодого режиссера- 
постановщика Ниджата Гариба «И влюбляй-
ся…» (“O da aşiqola…”), объединившего произ-
ведения трех разных авторов вокруг единой 
идеи, состоялась 19 декабря 2016 г.

В период независимости часто обращался 
к репертуару русской драматургии и коллек-
тив Бакинского камерного театра, в разные 
годы поставившего спектакли «Моцарт и Са-
льери», «Каменный гость» (А. С. Пушкин), «Бе-
лые ночи» (Ф. М. Достоевский), «Вишневый 
сад» (А. П. Чехов) и др.

Серьезным творческим успехом труппы 
стал спектакль «Последний поезд» по сцена-
рию Ильгара Фахми в постановке Джаннат 
Салимовой, созданный по мотивам повести 
К. К. Сергиенко «До свидания, овраг». Профес-
сор Айдын Дадашев справедливо отметил, 
что «повесть Константина Сергеенко… по-
ставленная во многих театрах России под на-
званием “Собаки”, воспроизводит социально- 
политические проблемы населения всех 
стран, переживающих переходный период. 
Авторы постановки… на музыку Огтая Казы-
мова пытались сохранить бродвейский дух, 
аллегорически решая социальную тему. По-
мимо выполнения социального заказа, этот 
спектакль стал праздником искусства для  
актеров» [17, с. 156–157].

Последние три десятилетия Азербайд-
жанский государственный академический 
музыкальный театр, Азербайджанский госу-
дарственный академический национальный 
драматический театр, Азербайджанский го-
сударственный театр юного зрителя и другие 
творческие коллективы радовали своих ма-
леньких посетителей спектаклями по повести 
«Золотой ключик, или Приключения Бурати-
но» русского писателя А. Н. Толстого. Впервые 
в годы независимости эта бессмертная сказ-
ка была поставлена в июне 2011 г.     в «Студии 
детского творчества» при Азербайджанском 
государственном музыкальном театре. Ре-
жиссером спектакля, который пользовался 
большой популярностью, был Эльмеддин Да-
дашзаде, творчески подошедший к сюжетной 
линии: некоторые персонажи были остав-
лены за рамками действия (Джузеппе, Дуре-

мар, собаки, повара, полицейские), а некото-
рые добавлены (лягушка Буби, помощник  
Тортиллы) [9].

Большой интерес вызвал спектакль «Бу-
ратино в стране дураков», подготовленный 
Академическим национальным драматиче-
ским театром и поставленный молодым ре-
жиссером Алифом Джахангирли. Сценическое 
оформление постановки, премьера которой 
состоялась в декабре 2018 г., принадлежало 
Ильхаму Эльханоглу, а музыка — эстонцу Оло-
ву Эхоле [3].

В Азербайджанском государственном те-
атре юного зрителя постановку спектакля 
по сказке А. Н. Толстого осуществлял ино-
странный режиссер — генеральный секре-
тарь Международной ассоциации театров для 
детей и молодежи Ивица Симич (Хорватия). 
Сценическое оформление спектакля, прошед-
шего впервые в сентябре 2016 г., воспевав-
шего победу добра над злом и поставленного 
в рамках международного проекта, принадле-
жало Динке Джеричевичу, а музыка — Игорю  
Карловичу [12].

Итак, подытоживая данный обзор, сле-
дует выделить несколько значимых тенден-
ций. Театральное искусство Азербайджана 
в период независимости интенсивно разви-
валось, причем источником, обеспечивавшим 
успешность этого развития, стало не только 
творчество национальных писателей и дра-
матургов, но и обращение театров к русской 
классической литературе. В последние три 
десятилетия произведения русских клас-
сиков и современных российских писате-
лей находили свое постоянное воплощение 
на азербайджанской сцене, эти постановки 
обеспечивали сохранение заложенных в про-
шлые годы театральных традиций и всегда 
воспринимались публикой с симпатией и ин-
тересом. При этом режиссеры, взяв за основу 
русское классическое произведение, неред-
ко наделяли этот материал национальной 
спецификой, придавали ему азербайджан-
ский колорит, создавая тем самым поистине 
уникальное произведение, представлявшее 
собой своеобразный сплав двух культур. 
Нередко произведение русского драматурга 
«вплеталось» режиссерами в сюжетную кан-
ву постановки совместно с произведениями 
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авторов, принадлежащих к другим нацио-
нальным литературным традициям, — та-
ким образом творчески реализовалась идея 
мультикультурности. Очень часто спектакли 
создавались интернациональными творче-
скими коллективами.

Важно также отметить, что спектакли те-
атров Азербайджана, основанные на русских 
классических произведениях, предназнача-
лись для зрителей всех возрастов, включая 
самых маленьких любителей театрального 
искусства. Интерес к творчеству русских клас-
сиков проявляли театральные коллективы 

не только столицы Республики, но и регионов, 
очень часто обращавшиеся к пьесе Н. В. Гоголя 
«Ревизор». Азербайджанские театры нередко 
представляли публике спектакли, поставлен-
ные по произведениям современных россий-
ских авторов.

Обращение азербайджанских театров 
к русской драматургии в годы независимости 
не только послужило обогащению их репер-
туара и развитию театрального искусства, 
но в то же время, продолжая исторические 
связи между нашими народами, способствова-
ло дальнейшему их развитию.
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Russian Drama on the Azerbaijani Stage 
in the Period of Independence: Analysis of Creative Trends

Abstract. The author identifies the main trends that determined the appeal of theatrical figures of 
Azerbaijan to the works of Russian classics and modern Russian literature during the years of indepen-
dence (1991–2021). The study is based on electronic media reports about theatrical premieres, critical 
articles, as well as studies of cultural historians and theater critics. The methodology is a combination of 
ideographic, diachronic and historical-genetic methods. The author considers works of the teams of the 
Azerbaijan State Academic National Drama Theatre, the State Academic Musical Theatre, the Azerbaijan 
State Theater for Young Spectators, and the Yug Theater on the stage performances of the writings of 
Fyodor Dostoevsky, Yuri Polyakov, Nikolai Gogol, Anton Chekhov, Aleksey N. Tolstoy and others. The con-
clusions of theater critics about these performances are given. Of the regional theater groups, the author 
notes the activities of the Ganja State Drama Theater. He characterizes features of the directors’ work on 
productions based on the writings of Russian authors. The author states that Russian dramaturgy has 
a serious impact on the development of directing and acting in Azerbaijan, ensuring the preservation 
of theatrical traditions of the past; he also notes that the public met such performances with sympathy 
and interest. Regional theaters also showed interest in the works of Russian classics, in particular, they 
often turned to The Government Inspector by Gogol. The study has established that the performances 
the theaters of Azerbaijan conduct based on Russian classical works are intended for spectators of all 
ages, including children. These productions, often endowed with Azerbaijani national specificity and 
color, are truly unique works, which are a kind of a fusion of two cultures. The directors often “weaved” 
the work of the Russian playwright into the plot outline of the production together with the works of 
authors belonging to other national literary traditions – in this way the idea of multiculturalism was 
creatively realized. Very often performances were created by international creative teams. The author 
emphasizes that the appeal of Azerbaijani theaters to Russian drama during the years of independence 
not only serves to enrich their repertoire and develop theatrical art, but also, continuing the historical 
ties between the peoples of Russia and Azerbaijan, contributes to their further development.
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Художественные практики 
Абрамцевского кружка как 

способ сохранения и трансляции 
народной культуры

Artistic Practices 
of the Abramtsevo Circle 

as a Way to Preserve and Transmit 
Folk Culture

Целью исследования является анализ художественных практик Абрамцевского кружка, спо-
собствовавших сохранению и трансляции русской народной культуры во второй половине XIX 
в. Использованы опубликованные и неопубликованные источники, включая мемуары и пере-
писку участников кружка, очерки и статьи современников. Показано, что Абрамцевский кружок 
представлял собой объединение, в котором во взаимосвязи с социокультурным контекстом 
происходило не только изучение национального культурного наследия, но и его применение 
для эстетизации окружающего пространства через соединение красоты и пользы. Автор под-
черкивает, что участники кружка стремились вернуть народу его культуру, преобразованную 
художниками-профессионалами. В усадьбе Абрамцево были организованы школа грамотности 
для крестьян и мастерские для обучения ремеслу. Установлено, что в рассмотренных художе-
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На рубеже XX–XXI вв. в связи с демокра-
тическим преобразованием России возрос-
ла значимость общественных организаций 
в культурных практиках. Мы наблюдаем со-
здание различных художественных объедине-
ний официального и неформального характе-
ра. Соотнесение их деятельности с историче-
ским опытом подобных содружеств позволяет 
реализовывать механизмы культурной пре-
емственности, глубже раскрывать творческий 
потенциал участников.

Также важную роль в сохранении куль-
турной преемственности играет интеграция 
национального культурного наследия и нова-
торских художественных исканий. Изучение 
роли народного искусства при этом представ-
ляет собой неотъемлемую часть познания от-
ечественной культуры в целом. В рамках худо-
жественных практик Абрамцевского кружка, 
созданного Саввой Ивановичем Мамонтовым 
в России во второй половине XIX столетия, 
участники активно изучали, осваивали и бе-
режно сохраняли традиции народной культу-
ры, тем самым накапливая ценный и весьма 
востребованный сейчас опыт творческого вза-
имодействия с ее бесценным наследием.

Исследование деятельности Абрамцев-
ского художественного кружка происходило 
главным образом с искусствоведческой точ-
ки зрения. Уже с начала XX в. издавались тру-
ды, посвященные данному содружеству. Они 
носят описательный характер, предоставляя 
фактический материал о деятельности круж-
ка [14]. В качестве примера следует упомянуть 
работу С. П. Спиро, который сам являлся участ-
ником объединения [21].

Для советской историографии культуры 
долгое время не была актуальна проблема ос-
мысления деятельности объединений творче-
ской интеллигенции в целом и Абрамцевского 
кружка в частности, поскольку культурная по-
литика диктовала преимущественную необхо-
димость изучения роли художественных прак-

тик в построении советского общества. Тема-
тика трансляции ценностей народной куль-
туры через деятельность дореволюционных 
организаций не была востребованной. С 60-х 
гг. XX в. появляются научные труды об отече-
ственной творческой интеллигенции, а также 
ее объединениях. Работы Е. А. Борисовой [2], 
Д. З. Коган [6] и других авторов повествуют 
об истории создания Абрамцевского кружка 
С. И. Мамонтовым и творческих занятиях его 
участников. В последующие годы продолжа-
лось изучение художественной деятельности 
кружка [13].

В постсоветской историографии худо-
жественных объединений следует отметить 
активный поиск методологических подходов 
и новых тем для изучения. Значимую роль 
в искусствоведческом исследовании Абрам-
цевского кружка играют фундаментальные 
труды Е. Н. Митрофановой [9] и Э. В. Пастон 
[12]. В работах данного периода были пред-
ставлены как богатый фактический материал, 
так и роль усадьбы Абрамцево в природном, 
социально- экономическом и эстетическом 
пространстве эпохи.

Особо необходимо подчеркнуть, что по-
нятие и социокультурные функции народной 
культуры на сегодняшний день являются 
предметом научных исследований и дискус-
сий. Отметим труды последних лет Л. М. Пан-
телеевой [11], А. И. Сенчук [19], Л. И. Соро-
киной [20] и других авторов. В этих работах 
пристальное внимание уделяется изучению 
народной культуры в контексте историческо-
го прошлого, когда традиция выступала важ-
нейшим культурным параметром аграрной 
цивилизации. В современной историографии 
понятие народной культуры активно переос-
мысляется, приобретая новое идейное содер-
жание. Тем не менее, поскольку хронологиче-
ские рамки данного исследования охватыва-
ют вторую половину XIX столетия, мы будем 
придерживаться традиционного понимания 

ственных практиках осуществлялось как возобновление традиций народного искусства, так и 
воплощение новаторских творческих исканий.

Ключевые слова: Абрамцевский кружок, С. И. Мамонтов, художественные практики, народная 
культура, культурное наследие, традиции, новации, культурная преемственность.
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этого термина. Нельзя не согласиться с авто-
ритетным мнением Д. А. Рытова о том, что со-
хранение народной культуры играет важную 
роль в формировании национальной идентич-
ности и передаче социокультурных ценностей 
[17, с. 99].

Таким образом, отдавая должное вкладу 
указанных авторов в изучение темы, необхо-
димо констатировать, что интерес исследо-
вателей к деятельности Абрамцевского ху-
дожественного кружка носит в большинстве 
своем искусствоведческий характер. Культу-
рологический же анализ данного феномена 
фрагментарен. Следует отметить, что меха-
низмы трансляции социокультурных ценно-
стей в рамках отечественных художествен-
ных объединений рассматривались ранее [5], 
что может быть применимо в данной работе. 
Культурологическое исследование роли худо-
жественных практик Абрамцевского кружка 
в сохранении отечественной народной куль-
туры представляется научно значимым, по-
скольку способствует пониманию процессов, 
определяющих механику взаимосвязей между 
традиционной и профессиональной культу-
рой, действующих на фоне активного влия-
ния модернизационных тенденций, имевших 
место в рассматриваемый период. Кроме того, 
творческий опыт данного объединения может 
быть применим и в современной культуре, по-
скольку является прообразом многих форм 
новейших художественных исканий.

Целью статьи является анализ худо-
жественных практик Абрамцевского кружка 
в аспекте их значения для сохранения и транс-
ляции народной культуры. Для достижения 
поставленной цели были использованы как 
опубликованные, так и неопубликованные 
источники. К первой группе относятся мему-
ары участников кружка и отчеты о деятель-
ности художественных объединений. Их ана-
лиз раскрывает ключевые характеристики 
содружества и мотивацию участников. Вторая 
группа, включающая неизданные источники, 
состоит из материалов фондов Российского 
государственного архива литературы и искус-
ства: переписка участников кружка, очерки 
и статьи современников об их деятельности, 
представляющие уникальные свидетельства 
художественной жизни исследуемой эпохи.

Методологически значимым для дан-
ного исследования является семиотический 
подход в изучении культуры, представлен-
ный, в частности, в работах Ю. М. Лотмана, 
которые посвящены тематике культурного 
текста и смысла художественной деятельно-
сти [8]. Наследие участников Абрамцевского 
кружка рассматривается с точки зрения функ-
ций культурного текста, среди которых сле-
дует отметить коммуникативную (передачу 
определенного сообщения) и творческую (со-
здание новых смыслов). Третью же функцию 
Ю. М. Лотман связывает с культурной памя-
тью, так как через текст возможно восстанов-
ление целых пластов культуры [8, с. 14, 18, 21].

Кроме того, в статье используется 
культурно- исторический подход, основанный 
на взаимосвязи художественных практик с со-
циокультурным контекстом. Особо следует 
отметить идеи М. М. Бахтина об ответствен-
ности личности в искусстве [1, с. 5]. В работе 
применяется метод аналитического обзора 
архивных материалов и научных трудов для 
определения понятийного аппарата иссле-
дования, выявления механизмов сохранения 
и трансляции народной культуры в рамках ху-
дожественного кружка.

Абрамцевский кружок исследуется как 
пример объединения, в котором происходило 
не только изучение национального культур-
ного наследия, но и его актуализация посред-
ством эстетического преобразования окружа-
ющего пространства через соединение красо-
ты и пользы. Кроме того, анализируется роль 
традиции и новации в деятельности художе-
ственного объединения.

Интерес участников Абрамцевского 
кружка к народной культуре нельзя назвать 
спонтанным, поскольку он обусловлен се-
рьезным вниманием идейных вдохновителей 
содружества к этой проблематике. Так, од-
ним из духовных лидеров объединения был 
М. В. Прахов, романтическое отношение кото-
рого к античному искусству сочеталось с вни-
манием к древнерусской и народной культуре. 
Он активно изучал памятники древнерусской 
литературы, в частности, «Слово о полку Иго-
реве», сохранившее описание как культурно- 
исторического быта, так и мифологии славян 
[13, с. 164].
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Кроме того, обращение художников 
к народной былинно- сказочной тематике 
являлось частью общей в развитии отече-
ственной культуры тенденции, направленной 
на исследование народного художественно-
го творчества и древнерусского искусства. 
В. М. Васнецов, М. А. Врубель и другие живо-
писцы зачастую использовали в своих про-
изведениях сюжеты былин и сказаний, в том 
числе благодаря идейному влиянию М. В. Пра-
хова, с которым они обсуждали применение 
национальных мотивов в искусстве. Желание 
участников кружка прочувствовать мировос-
приятие ушедших эпох проявлялось и в вечер-
нем чтении зарубежных и отечественных книг 
за чаепитием в усадьбе. По замечанию В. Д. По-
ленова, «великие создания слова всех времен 
и народов стали живым источником духовной 
жизни для целого кружка» [Цит. по: 18, с. 636].

Создание уникальных произведений 
в Абрамцевском художественном кружке 
было обусловлено не только социокультур-
ными изменениями в России, но и талантли-
вой личностью организатора С. И. Мамонтова. 
Его эстетические взгляды включали пони-
мание особой значимости искусства в разви-
тии страны и ценности творческой личности, 
а также уважение к культуре прошлых эпох, 
что стало основой художественных практик 
содружества.

Представляет интерес мнение худож-
ницы Н. В. Поленовой о семье Мамонтовых: 
«…Они с глубоким уважением к прошлому… 
взяли из него любовь к деревне, к русской 
природе, всю его духовную сторону и поэ-
зию… 60-е годы воодушевили их к активной 
работе на пользу народа» [14, с. 21]. Воспоми-
нания участницы содружества иллюстрируют 
желание мецената поддерживать культурные 
традиции и связь с народом. С. И. Мамонтов бе-
режно хранил в имении предметы быта и ис-
кусства, оставшиеся от предыдущих хозяев 
Аксаковых, поддерживал контакты с крестья-
нами из близлежащих сел, становясь преемни-
ком былой усадебной культуры. Позже он ак-
тивно финансировал деятельность столярной 
мастерской, а также хранил в своем кабинете 
предметы народного искусства.

Культурная среда отечественных не-
формальных художественных объединений 

второй половины XIX в., в том числе Абрам-
цевского кружка, создавалась под воздействи-
ем не только интересов в области искусства, 
но и повседневной жизни участников, их 
общения, а развитие творческой самобыт-
ности художников нередко происходило пу-
тем формирования ими эстетизированного 
пространства.

Поклонение красоте в самых разноо-
бразных ее воплощениях прослеживалось 
во всей творческой деятельности Абрамцев-
ского кружка. Художник В. М. Васнецов в сво-
их письмах отмечал: «…Наивысшая для нас 
красота есть красота человеческого образа… 
идеалом искусства должно стать наибольшее 
отражение духа в человеческом образе» [4, л. 
11]. Данное суждение иллюстрирует преиму-
щественную направленность художественных 
практик кружка на духовный мир личности, 
причем внимание уделялось как внешней кра-
соте, так и незримой духовной. Красоту чело-
веческого духа называли желанным идеалом 
в творческой деятельности.

Похожие тенденции обретали свое во-
площение и в служении народу, которое ре-
ализовывалось, в том числе, в эстетизации 
народного быта. Савва Мамонтов замечал: 
«Религия падает, и искусство должно занять 
ее место. Стоит жить только для красоты» 
[Цит. по: 22, л. 1]. В результате анализа де-
ятельности других подобных художествен-
ных объединений установлено, что они так-
же отводили заметную роль удовлетворе-
нию эстетических потребностей народа, что 
в свою очередь являлось важным фактором  
просвещения [10, с. 3].

Стремление нести просвещение в народ, 
при этом сохраняя традиционный уклад его 
жизни, было в целом характерно для предста-
вителей творческой интеллигенции в России 
второй половины XIX в. В Абрамцевском круж-
ке оно прибрело характер эстетического мис-
сионерства. В периодической печати того вре-
мени было популярно выражение: «Мы в дол-
гу у народа!». С. И. Мамонтов интерпретировал 
эту мысль в русле необходимости обеспечения 
общедоступности искусства: «Надо приучать 
глаз народа к красивому на вокзалах, в храмах, 
на улицах» [Цит. по: 22, л. 2]. Участники объ-
единения стремились возвратить населению 
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его культуру в профессионально преобразо-
ванном художественном виде, придав ей но-
вые смыслы.

В усадьбе Абрамцево были организова-
ны школа грамотности и мастерские для обу-
чения ремеслу крестьян из близлежащих сел. 
Например, задача столярной мастерской, со-
зданной в 1876 г., состояла в том, чтобы дать 
крестьянам возможность получения дохода 
в деревне, поскольку многие покидали родные 
места ради заработка. Позже под руководством 
Е. Д. Поленовой в мастерской, сохранявшей 
свою просветительскую функцию, также ре-
шалась проблема изучения и возрождения эле-
ментов народной художественной культуры.

Произведения искусства, созданные 
участниками кружка, отражали образ жиз-
ни в усадьбе Абрамцево, практически всеце-
ло находившийся под влиянием атмосферы 
художественного творчества, в пространстве 
которой красота и польза зачастую были тес-
но связаны. Художники отправлялись в экс-
педиции по окружающим деревням для сбора 
предметов народного искусства. По эскизам 
В. М. Васнецова, В. Д. Поленова, А. С. Мамон-
това в Абрамцеве изготавливали различные 
предметы интерьера с геометрической резь-
бой и растительными мотивами. Народный 
орнамент становился для участников объе-
динения источником художественного твор-
чества, существенно расширяя его символику.

Члены кружка пробовали свои силы 
в разных видах искусства, опираясь на наци-
ональные культурные традиции, но чувствуя 
творческую свободу. Так, Е. Д. Поленова актив-
но занималась иллюстрированием книг для 
детей, используя в своем творчестве пейзажи, 
эскизы древнерусской архитектуры, портре-
ты крестьянских семей, стилизованные изо-
бражения растительного и животного мира. 
Позже эту инициативу переняли в издатель-
стве И. Д. Сытина, начав выпускать развива-
ющие детские азбуки с иллюстрациями и от-
правляя их по всей стране. Подобная деятель-
ность играла значимую роль в сохранении 
ценностей народной культуры и передаче их 
следующему поколению.

Культурная преемственность в про-
цессе реализации художественных практик 
Абрамцевского кружка осуществлялась также 

и на профессиональном уровне: молодое по-
коление художников воспринимало эстетиче-
скую специфику окружающего пространства 
и на этой основе воплощало собственные но-
ваторские замыслы, развивало свои творче-
ские способности.

Следует отметить и особую коммуника-
тивную открытость объединения. Участники 
кружка в процессе творческого поиска нахо-
дили линии пересечения с единомышленни-
ками, в том числе из смежных сфер культуры. 
И даже покидая объединение или вступая 
в новое, они влияли на развитие отечествен-
ной культуры, поскольку продолжали творче-
ский диалог с публикой и новым поколением 
художников через произведения искусства.

Спецификой художественных практик 
как Абрамцевского кружка, так и подобных 
объединений в целом также являлось сочета-
ние традиции и новации. В. М. Розин называл 
это соотношение одной из характерных черт 
любой творческой деятельности, поскольку 
творец всегда развивает традиции своей куль-
туры [16, с. 340]. Роль традиций в народной 
художественной культуре является актуаль-
ной темой современных культурологических 
исследований [20]. Так, А. И. Сенчук отмечает, 
что традиция как устойчивое явление обще-
ственной жизни, которое передается молодо-
му поколению, аккумулирует социокультур-
ный опыт этноса или  какой-либо группы [19, 
с. 16]. Она представляет собой важную часть 
народной культуры. В профессиональной же 
культуре, как правило, сильно индивидуаль-
ное начало.

В деятельности Абрамцевского кружка 
сочетание традиции и новации проявлялось 
прежде всего в возрождении народной куль-
туры, которая реализовывалась через творче-
ство мастеров, приобретая новые культурные 
смыслы. В архивных источниках отмечается, 
что члены художественных содружеств зача-
стую с любопытством воспринимали все но-
вое и необычное, избегая односторонности 
и «закостенелых» традиций, при этом сохра-
няя творческое единство, без которого сложно 
представить кружок [3, л. 4–5]. Идеи о тесной 
взаимосвязи художественных объединений 
с культурными традициями присутствуют 
и в газетных статьях того времени: «В тво-
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ем углу свято хранятся добрые старые тради-
ции, согревающие душу» [23, л. 2]. По мнению 
Н. К. Рериха, особая художественная атмос-
фера царила в имении княгини М. К. Тени-
шевой в Талашкине, где, как и в Абрамцеве, 
активно изучалось народное искусство, со-
ставляющее основу национального искусства  
в целом [15, л. 1].

Разноплановая творческая деятель-
ность участников Абрамцевского кружка при-
вела к созданию значимой составляющей рус-
ского модерна — «неорусского стиля», кото-
рый, в свою очередь, был основан на изучении 
таких памятников культурного наследия, как 
тексты древнерусской литературы, предметы 
декоративно- прикладного искусства, камен-
ное и деревянное зодчество. Следует отметить, 
что внестанковые формы художественного 
творчества в рамках кружка содействовали 
осуществлению социальной функции искус-
ства, которая проявлялась в помощи народу, 
решении просветительских задач и привнесе-
нии искусства в повседневный быт людей.

В художественных практиках Абрамцев-
ского кружка мы можем констатировать куль-
турные связи как горизонтального характера 
с единомышленниками в России и Европе, так 
и вертикального — благодаря вниманию к на-
циональному наследию и специфике народ-
ной культуры, а также их трансляции молодо-
му поколению.

Подытоживая результаты исследования, 
можно выделить ряд художественных прак-
тик в деятельности членов Абрамцевского 
кружка, реализация которых содействовала 
сохранению традиционной народной культу-
ры и ее ценностей. В первую очередь этому 
способствовала идеологическая платформа, 
предполагавшая внимательное отношение 
к русской национальной истории и культуре, 

скрупулезное изучение произведений фоль-
клора и древней словесности, эстетизм, не-
отъемлемой чертой которого было трепетное 
отношение к прекрасному, проявлениям вну-
тренней и внешней красоты человеческого 
образа. Немалую роль сыграла также личность 
и взгляды создателя кружка С. И. Мамонтова, 
высоко ценившего культуру ушедших эпох. 
Колоссальное значение имела просветитель-
ская деятельность участников объединения, 
способствовавшая популяризации традици-
онной культуры, распространению ее лучших 
образцов, воплощавших результат творческо-
го переосмысления участниками сообщества 
художественных прообразов, порожденных 
гением народного духа.

На протяжении многих лет в объеди-
нении значимая роль отводилась открытому 
дружескому общению, творческим исканиям, 
происходившим на фоне социокультурных 
изменений в России второй половины XIX в. 
Они прослеживались в живописных проектах, 
в декоративно- прикладном искусстве, а также 
в возрождении народной культуры в столяр-
ной и гончарной мастерских. Участники круж-
ка активно изучали произведения народного 
искусства и старались возвратить народу его 
культуру в профессионально преобразован-
ном художественном виде, придать ей новые 
смыслы. Тесное общение помогало участни-
кам сообщества наладить механизм трансля-
ции творческого опыта от одного поколения 
мастеров к другому, что обеспечивало устой-
чивость художественной традиции.

Художественные практики Абрамцев-
ского кружка сочетали в себе новаторские 
идеи, создание выдающихся произведений 
искусства и эстетику стиля, в основе которого 
лежали национальные культурные традиции 
русского народа.
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Abstract. The aim of the study is to analyze the artistic practices of the Abramtsevo Circle (an 
association of artists created by the Russian entrepreneur and philanthropist Savva Mamontov in the 
second half of the 19th century), in the aspect of preserving and transmitting folk culture. The author 
used published and unpublished sources, including memoirs and correspondence of circle members, 
essays and articles by contemporaries. The methodological basis of the study was the semiotic and 
cultural-historical approaches. The author shows that the Abramtsevo Circle was a community of 
outstanding artists (Valentin Serov, Konstantin Korovin, Ilya Repin, Viktor and Apollinary Vasnetsov, 
Mikhail Vrubel, et al.), in which not only the study of the national cultural heritage took place, but also its 
actualization in the process of aesthetic transformation of the surrounding space by combining beauty 
and usefulness. The author explores the significance of the ideology of the artistic association for the 
preservation of traditional culture, paying attention to the characteristics of Mamontov’s personality; 
analyzes the educational activity of the artists who were members of the Abramtsevo Circle. The author 
notes that the members of the circle sought to return to the Russian people their culture, transformed 
by professional artists. In the estate of Abramtsevo, a literacy school for peasants and workshops for 
learning the craft were organized. The author emphasizes the role of friendly communication between 
artists, which helped them to transfer their creative experience from one generation of masters to 
another. She characterizes the correlation of traditions and innovations in the creative work of the circle 
members, and reveals that the considered artistic practices both renewed the traditions of folk art and 
embodied innovative creative searches. The author notes that the diversity of artists’ creative activities 
led to the creation of a significant component of Russian modernism – the “neo-Russian style”. Non-
artistic forms of artistic creativity within the framework of the circle contributed to the implementation 
of the social function of art, which manifested itself in helping people, solving educational problems, 
and bringing art into people’s everyday life. The author concludes that the artistic practices of the 
Abramtsevo Circle combined original creative ideas, outstanding works of art ,and the aesthetics of a 
style based on the national cultural traditions of the Russian people.

Keywords: Abramtsevo Circle, Savva Mamontov, artistic practices, folk culture, cultural heritage, 
traditions, innovations, cultural continuity.
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Анималистические образы 
в скульптуре и графике 
Владимира Васькина: 
от реализма к притче1

Animal Images in Sculpture 
and Graphics by Vladimir Vaskin:  

From Realism to Parable2

Исследование призвано выявить художественно-композиционные особенности, характер 
формообразования и стилизации анималистических образов из наследия заслуженного ху-
дожника России Владимира Савельевича Васькина (1941–2022). Впервые введены в научный 
оборот его неопубликованные произведения из собрания Национального музея Республики 
Калмыкия и частных коллекций, использованы результаты искусствоведческих исследований. 
Проанализировано решение художником анималистических композиций и образов, опреде-
лены истоки его интереса к изображениям животных, значение анималистических сюжетов, 
иллюстрирующих национальный эпос «Джангар», выявлены смысловые составляющие произ-
ведений. Раскрыта хронология трансформации жанра анималистики в работах мастера – от по-
вествовательных натурных зарисовок животных до мифопоэтических произведений. Сделан 
вывод, что творчество В. С. Васькина обусловлено его этническим самосознанием, сформирова-
но на фольклорных традициях калмыков и буддийском мировоззрении.

Ключевые слова: анималистический жанр, анималистика, монументальная скульптура, 
графика, скульптор Владимир Васькин, искусство Калмыкии, эпос «Джангар».
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Анималистические сюжеты в искусстве 
Калмыкии ХХ–ХХI вв. как части общероссий-
ской культуры откликаются на вызовы време-
ни, актуальны в вопросах безопасности, защи-
ты прав животных и сохранения биоразноо-
бразия в современном мире.

Предметом настоящего исследования 
стали станковые скульптуры и графические 
листы, монументальные и декоративно- 
монументальные композиции Владимира Се-
меновича Васькина (1941–2022), на которых 
животные являются важной частью замысла 
художника.

Древние источники, связанные с изо-
бражениями животных, отсылают к раннему 
периоду истории кочевых народов, от скифо- 
сибирского звериного стиля до раннеко-
чевнического анимализма. В труде «Искус-
ство народов Центральной Азии и звериный 
стиль» кандидат исторических наук В. А. Ко-
реняко выдвигает несколько гипотез генези-
са декоративно- прикладного искусства ой-
ратов, предков современных калмыков, что 
способствует определению фундамента эсте-
тических принципов культуры номадов [16, c. 
18–20]. Исследователь считает, что искусство 
древних кочевников было главным образом 
фигуративным (анималистическим), а искус-
ство кочевников средневековья — преимуще-
ственно орнаментальным [16, c. 12].

Утверждение о самодостаточности 
анималистического жанра в станковой 
скульптуре, описание характера подобных 
произведений, раскрытые в трудах В. А. Ва-
тагина, художника и исследователя этого 
жанра [8, c. 99–101], имели большое вли-
яние на формирование вкуса скульптора  
В. С. Васькина.

Различие терминов «анималистика» 
и «анималистический жанр», представление 
об их специфике подробно рассматривают-
ся в статье Е. В. Гордеевой «Анималистика: 
вопросы терминологии и границы жанра» 
[10]. В трудах искусствоведов И. В. Портновой 
и Е. А. Туркиной сделан акцент на историче-
ском аспекте развития анималистического 
жанра в скульптуре и малой пластике в России 
в ХХ в. [23] [24].

Понимание природы единства образа 
воина- всадника и его коня раскрыто в науч-

ных трудах историка Р. С. Липец [18]. В иссле-
дованиях фольклористов и филологов Т. Г. Ба-
санговой [2] и М. У. Монраева [19] уделяется 
внимание проблеме зоонимов в личных име-
нах калмыков, а также выявлены мифологи-
ческие истоки, связанные с животными в кал-
мыцком фольклоре [18] [2] [19].

Состояние калмыцкой скульптуры ХХ в., 
обзоры выставочных и скульптурных проек-
тов рассматриваются в избранных публикаци-
ях искусствоведов Н. В. Воронова [9], В. А. Коре-
няко [15], С. М. Червонной [25] [26], С. Г. Баты-
ревой [3] [4, с. 60–62, 114–115], Ц. М. Адучиева 
[1], в том числе и с анализом художественных 
поисков В. С. Васькина.

Настоящее исследование предприни-
мается с целью определения художественно- 
композиционных закономерностей, ха-
рактера формообразования и стилизации 
образов, а также этапов развития и транс-
формации жанра анималистики в скульптур-
ных и графических работах В. С. Васькина, 
от повествовательно- описательных набро-
сков животных до аллегорических и мифопо-
этических произведений. Кроме того, целесо-
образно также обозначить смысловые и тема-
тические основы анималистической скульпту-
ры В. С. Васькина, установить ее взаимосвязи 
с устным народным творчеством и буддий-
ским мировоззрением калмыков.

Научные изыскания предполагали по-
следовательный в хронологическом отноше-
нии анализ произведений художника, экспо-
нировавшихся на персональных выставках 
(2011, 2016 и 2021 гг.) в Национальном музее 
Республики Калмыкия (Элиста), а также на-
ходящихся в архиве семьи художника, част-
ных коллекциях и фондах упомянутого музея. 
Широко использованы результаты научных 
исследований отечественных искусствоведов 
и историков культуры.

В процессе изучения графики, стан-
ковых скульптур, пластики малых форм 
и памятников, созданных В. С. Васькиным 
в разных техниках и материалах, применя-
лись сравнительный, историко- культурный 
и формально- стилистический методы анализа 
произведений искусства, а также некоторые 
методы, используемые в историографических 
исследованиях.
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В представленной работе впервые про-
веден анализ произведений станковой и мону-
ментальной скульптуры анималистического 
жанра в Калмыкии. Выявление особенностей 
творческой манеры В. С. Васькина будет спо-
собствовать углублению научного понимания 
процессов, определявших содержание и тен-
денции развития калмыцкого национально-
го искусства второй половины XX — начала 
XXI вв. как части общероссийского культурно-
го процесса.

Объективный и полный анализ пласти-
ческого языка скульптора Владимира Саве-
льевича Васькина в начале творческого пути 
(конец 1960-х — начало 1970-х гг.) невозмо-
жен без учета влияния доминировавших в тот 
период в изобразительном искусстве страны 
принципов и традиций соцреализма, реализо-
вывавшихся в синтезе с новыми формальны-
ми композиционными приемами актуального 
тогда «сурового стиля».

В. С. Васькин как профессиональный ху-
дожник обучался и творчески формировался 
в пространстве российской реалистической 
школы изобразительного искусства. Уче-
ба в Ростовском художественном училище 
им. М. Б. Грекова (1959–1962) и дальнейшее 
освоение специальности в Ленинградском 
высшем художественно- промышленном учи-
лище им. В. И. Мухиной (1962–1967) стали 
фундаментом, на котором основывалось все 
его дальнейшее творчество.

Заметным вкладом в его умение изо-
бражать животных стал опыт выполнения 
натурных набросков и зарисовок с живой 
лошади в учебном классе- мастерской на-
родного художника СССР Евсея Евсеевича 
Моисеенко в стенах Академии художеств 
им. И. Е. Репина в Ленинграде [6, c. 224]. 
Редкий шанс для студента «мухинки» Вла-
димира Васькина заниматься в «репинке», 
общаться с крупным советским живопис-
цем появился благодаря личной просьбе 
Валентины Лаврентьевны Рыбалко, супруги 
Е. Е. Моисеенко [6, c. 78].

В. Л. Рыбалко, доцент кафедры 
архитектурно- монументальной скульптуры 
в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, убеждала своего 
студента из Калмыкии в том, что для начи-
нающего художника наиболее ценна рабо-

та с натуры. Она неоднократно напоминала 
студентам: «Натура дает огромный матери-
ал. Но она должна быть понята и преобра-
жена умом, воображением художника. И это 
должно быть поэтическое преображение»  
(Цит. по: [22, c. 44]).

В «бывшей батальной мастерской» 
Академии Художеств молодой студент Вла-
димир Васькин, потомок донских казаков- 
калмыков, уроженцев станиц Власовской 
и Эркетинской Ростовской области, служив-
ших в Вой ске Донском и проживавших ря-
дом с конезаводами [6, с. 165], упорно, еже-
дневно и подолгу работал над точностью 
анатомической проработки изображения 
лошади в движении. Здесь он создает боль-
шую серию набросков и зарисовок в реали-
стических традициях.

Опираясь на свой интерес к живой при-
роде и историю своей семьи, для дипломного 
проекта Владимир Васькин выбрал тему кал-
мыцкого эпоса «Джангар» и создал динамич-
ную рельефную композицию «Джангариада» 
со стремительно летящими лошадьми и всад-
никами (1967) (рис. 1). Она стала его первым 
заметным художественным высказыванием, 
темой, которую В. С. Васькин всегда мечтал 
осуществить в реальном масштабе в Калмы-
кии и в которой мастером продемонстриро-
вано одно из характерных для его будущего 
творчества направлений в скульптурной ком-
позиции [5, c. 19–21].

В этом проекте молодой художник пред-
ставляет лошадей как главный пластический 
элемент барельефа, так как они придают об-
разам наибольшую экспрессию и выража-
ет ведущую эмоциональную составляющую 
произведения. На кафедре архитектурно- 
монументальной скульптуры придавалось 
огромное значение работе над рельефом. 
Именно рельеф закладывает основы изобра-
зительного восприятия формы, понимание 
музыки объемно- пластических линеарных 
ритмов [22, c. 158].

По мнению искусствоведа Н. В. Воронова, 
своему педагогу В. Л. Рыбалко скульптор обя-
зан «умением мыслить, как монументалист». 
Его образное мышление сложилось в основ-
ном под ее влиянием. Но именно мышление, 
а не пластические приемы — здесь Владимир 
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Савельевич упорно, иногда даже упрямо идет 
своим путем [9].

Дипломная работа В. С. Васькина носи-
ла монументально- декоративный характер, 
была рассчитана на выколотку в металле 
и предназначалась, по замыслу автора, для де-
кора фасада нового строящегося в тот момент 
здания железнодорожного вокзала в Элисте, 
столице Калмыцкой АССР. Длина проектного 
эскиза составляла 5 метров, а выполненные 
в материале фрагменты свидетельствовали 

о развитом декоративном чувстве молодо-
го скульптора и мастерстве обработки ме-
талла, сочетаемом с органичным, умелым 
использованием мотивов орнаментального  
узора [25, c. 6–9].

Конь как символ энергии, силы, скорости 
всегда привлекал авторов во многих странах, 
в мировой истории искусств существует масса 
примеров придания образу этого животного 
подобного символического значения. Перед 
скульптором стояла задача — выработать соб-
ственную неповторимую форму композиции 
в русле реалистических требований, в пони-
мании монументальной и одновременно ди-
намичной рельефной композиции.

Движение для В. С. Васькина — это бур-
ная, вихревая динамика, она связана с изо-
бражением коней в экспрессивном рельефе 
на тему эпоса «Джангар», где запечатлены два 
скачущих всадника, на вытянутой руке перво-
го из них — летящая птица. Расположенный 
по горизонтали рельеф передает стремитель-
ность скачки и свободный дух степного наро-
да [9, c. 9]. В литературном источнике и в ре-
льефе конь неразрывно, органично связан 
с героем повествования.

Несмотря на то, что дипломный про-
ект молодого скульптора не был реализован 
в материале на задуманном объекте, тема, 
связанная с лошадьми, всадниками, образами 
богатырей из эпоса «Джангар», не оставляла 
художника в его творческих исканиях.

«Мир эпоса “Джангар” необычайно зоо-
морфичен», — так утверждает исследователь 
калмыцкого народного эпоса Р. С. Липец [18, 
с. 143]. Это замечание особенно справедли-
во для зооморфных образных сравнений, ис-
пользуемых при передаче впечатления от рас-
стояний, скорости перемещения, размеров 
различных объектов, ста́тей богатырских ко-
ней и достоинств самих богатырей [18, c. 79]. 
Среди описаний коня богатыря Хонгра много 
аллегорических сравнений и метафор:

«…С гладкими ребрами бегунец боевой,
С гордо посаженной, маленькой головой,
С парой прекрасных,

подобных сверлам, очей,
С парой ножницевидных, высоких ушей,
С мягкой, изнеженной,

как у зайца, спиной,

Рис. 1. В. С. Васькин. «Джангариада», фрагменты ди-
пломного проекта в Ленинградское высшее художе-
ственно-промышленное училище им. В.И. Мухиной 

(1967). Фото из архива художника
Fig. 1. Vladimir Vaskin. Jangariada, fragments of the 
graduation project at the Mukhina Leningrad Higher 

School of Art and Design (1967). 
Photo from the artist’s archive
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С грудью широкой такой,
как простор степной,

С парой, как у тушкана, передних ног,
Напоминающих на скаку два крыла…»

(отрывок из эпоса «Джангар», перевод 
с калмыц. С. И. Липкин)

[11, c. 267].
Литературовед и фольклорист Ю. М. Со-

колов называет эпос калмыков «эпосом про-
славленных всадников» и уточняет, что 
«ни один эпос не уделил столько любовного 
внимания обрисовке коня, уходу за ним, его по-
вадок, красоты, его качеств» [21, c. 91]. На протя-
жении всей творческой биографии В. С. Васьки-
на лошади и всадники, герои народного фоль-
клора — главные персонажи многих его графи-
ческих и скульптурных  произведений (рис. 2).

На первых порах после окончания ин-
ститута получить работу — создание мону-
ментальной скульптуры — было сложно, по-
этому В. С. Васькин ищет себя в графике, соз-
давая произведения в технике линогравюры  

[6, с. 108]. Стилистические приемы декоратив-
ной композиции с ее контрастностью, четкой 
силуэтной линией, с лаконичной стилизован-
ной формой мы наблюдаем в серии «Джанга-
риада» (1972) (рис. 3), а также в разработке 
образов лошадей для иллюстраций к книге 
Б. Б. Докрунова «Урлдан. Скачки» (1968) [12].

В ходе работы над серией линогравюр 
художник не забывает о наставлениях В. Л. Ры-
балко: «подлинная декоративность — это пре-
жде всего изобразительный синтез, ясность 
конструктивного мышления, гармония форм» 
[Цит. по: 22, с. 86].

«Фигуры калмыцких шахмат» (1971) 
были вырезаны из дерева В. С. Васькиным 

Рис. 2. В. С. Васькин. «Голова лошади» (1971), уголь. 
Частная коллекция, фото автора

Fig. 2. Vladimir Vaskin. Horse’s Head (1971), charcoal. 
Private collection, photo of the author

Рис. 3. В. С. Васькин. «Джангар на коне». Из серии 
«Джангариада» (1972), линогравюра. 

Частная коллекция, фото автора
Fig. 3. Vladimir Vaskin. Jangar on Horseback. From the 

series Jangariada (1972), linocut. Private collection, photo 
of the author
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в период, когда молодой скульптор только на-
чинал изучать возможности этого материала. 
По правилам народных калмыцких шахмат, 
все фигуры имеют собственные оригиналь-
ные названия и внешний вид. Пешки ассоци-
ировались с массовым скотом в хозяйстве кал-
мыков — овцами, потому их соответственно 
изображали, а называли «көвүн» (мальчик), 
здесь можно наблюдать отождествление жи-
вотного и человека. Фигура слона была за-
менена на верблюда и называлась «темян». 
Ладью заменила телега, которая использо-
валась ойрат- калмыками, а изображали ее 
в виде быка, основного тяглового животного 
кочевника. Шахматная фигура, оставшаяся 
без изменения по названию и форме, — конь, 
одно из важных животных в жизни калмыка- 
степняка [7]. В калмыцком эпосе «Джангар» 
конь понимает человека, владеет человече-
ской речью, в рамках эпического мировоззре-
ния эти умения воспринимаются как вполне 
естественное явление, следовательно, и шах-
матный конь для игрока становится собе-
седником и товарищем. Серия деревянных 
шахматных фигур В. С. Васькина подтолкнула 
заинтересованных лиц из министерства мест-
ной промышленности Калмыцкой АССР ре-
шить вопрос о массовом введении калмыцких 
шахмат в современный обиход.

В 1973–1974 гг. по заказу «Горбытком-
бината», предприятия местной промышлен-

ности, распола-
гавшегося в Эли-
сте, В. С. Васькин 
создает дизайн- 
проектную мо-
дель набора 
калмыцких шах-
матных фигур 
из пластмассы 
с деревянной 
шахматной до-
ской для последу-
ющего изготов-
ления их в серий-
ном производ-
стве в качестве 
сувенирной про-
дукции. Это были 
первые в совет-
ский период се-

рийные авторские шахматы, доступные для 
потребителя в Калмыкии, в наборе которых 
привычные шахматные фигуры были замене-
ны фигурами животных (рис. 4).

Идея смыслового наполнения интерьер-
ного пространства визуальными образами 
калмыцкой ментальности прослеживается 
в первых самостоятельных творческих ра-
ботах В. С. Васькина, созданных в техниках 
чеканки по металлу и резьбы по дереву для 
общественных зданий Элисты. В этих ранних 
произведениях конца 60-х — начала 70-х гг. 
ХХ в. автор обращается к одной из своих ча-
стых тем в монументально- декоративных ра-
ботах — воспроизведению четырех видов одо-
машненных животных, которые всегда состав-
ляли основу хозяйства и жизни Калмыкии. 
Это овцы, коровы, лошади и верблюды, являв-
шиеся объектами устного народного творче-
ства калмыков. Среди созданных В. С. Васьки-
ным интерьерных рельефных анималисти-
ческих композиций встречаются и животные 
«восточного» калмыцкого годового календа-
ря, означающие названия месяцев, а также 
животные, связанные с калмыцкими тотем-
ными именами- оберегами: белка — Кермен, 
свинья — Гаха, курица — Така, собака — Ноха, 
волк — Чон [19].

Наиболее запоминающимся в списке 
анималистических работ является рельеф 

Рис. 4. В .С. Васькин. Калмыцкие шахматы, белые фигуры (1974). Фото автора
Fig. 4. Vladimir  Vaskin. Kalmyk chess, white pieces (1974). Author’s photo

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2022 № 4

95

Д. В. Сангаджиева = Анималистические образы в скульптуре и графике...



«Аранзал» (1968) (рис. 5), изготовленный 
из дерева для оформления интерьера книж-
ного магазина «Теегин герл» («Свет в степи») 
(1968–1969) в Элисте. Круглый по своей фор-
ме рельеф с вписанным в него силуэтным 
изображением стилизованного коня Аранза-
ла, любимого коня богатыря Джангара [25, 
c. 5–6], располагался на одной из стен. Кроме 
этого произведения в интерьере магазина 
были и другие композиции на темы героев 

калмыцкого эпоса «Джангар», которые удачно 
вписались в ажур деревянных перекрещива-
ющихся реек, наподобие решеток терм в кал-
мыцком жилище — ишкя гер [26, c. 205–206]. 
Работа в общественных пространствах в ка-
честве скульптора вносит свои коррективы 
в произведения В. С. Васькина. Все чаще деко-
ративная стилизация формы, как в рельефе 
«Аранзал», становится главным методом ра-
боты художника.

Исследователи скульптуры и керамики 
советского периода, искусствоведы И. В. Порт-
нова и Е. А. Туркина подчеркивают, что в СССР 
в 1960–1980-е гг. ощущался всплеск развития 
анималистической скульптуры [23] [24]. Пре-
имущественно в этом жанре многие художни-
ки видели возможность демонстрации своего 
творческого потенциала, камерного художе-
ственного высказывания в противовес иде-
ологически ангажированным произведени-
ям. Отсутствие больших работ, выполненных 
в русле официального искусства, является от-
личительной чертой творчества В. С. Васькина 
в советский период.

Как отмечает Н. В. Воронов, наиболее 
интересна с точки зрения национально-
го содержания и пластики аллегорически- 
символическая композиция «Мечта» из цикла 
«Время» (1985) (рис. 6). Необычна интерпрета-
ция обозначенного в названии понятия — это 
скачущая свободная невзнузданная лошадь, 

чей полет ассоциируется 
с полетом мысли и вооб-
ражения. Вместе с тем 
собственный конь — 
мечта каждого калмыц-
кого юноши в недалеком 
прошлом. Эта работа ху-
дожника как станковая 
скульптура выполнена 
в алюминии, посколь-
ку металл дает возмож-
ность лучше выявить 
стремительность бега 
коня, общую ажурность 
и декоративность ком-
позиции и ее отдельных 
деталей [9, с. 11].

Важную мысль 
подчеркивает народ-

Рис. 5. В. С. Васькин. «Аранзал» (1969), дерево (Ко-
валев И.Н. Калмыцкий народный орнамент. Элиста: 

Калмыцкое кн. изд-во, 1970. С. 120)
Fig. 5. Vladimir Vaskin. Aranzal (1969), wood (Kovalev, 
I.N. (1970) Kalmyk Folk Ornament. Elista: Kalmyk Book 

Publishing House. P. 120)

Рис. 6. В. С. Васькин. «Мечта» (1985), алюминий. Из собрания Национального 
музея Республики Калмыкия, фото автора

Fig. 6. Vladimir Vaskin. Dream (1985), aluminium. From the collection of the National 
Museum of the Republic of Kalmykia, photo of the author
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ный поэт Калмыкии Давид Кугультинов, 
говоря о понимании творчества земляка 
зрителями разной ментальности и мировоз-
зрения: «У Владимира Васькина свое воспри-
ятие мира, и мир, трансформированный его 
видением, отражается в его палитре, есте-
ственно, высвеченным индивидуальностью 
художника. Во всех его произведениях наци-
ональное становится интернациональным 
с помощью его души и сердца, а не узких глаз  
и бешмета» [17].

По мнению В. А. Кореняко, «для работ 
В. Васькина характерны тщательная обработ-
ка поверхности, внимательное отношение 
к материалу в сочетании с лаконичной выра-
зительностью моделировки. Васькин больше 
внимания уделяет свежести восприятия, непо-
средственности и целостности чувств. Боль-
шую роль в его творчестве играет внимание 
к декоративному аспекту пластических про-
изведений: в станковой скульптуре (особенно 
в композициях) четко проявляется основная 
линия его творчества — “монументально- 
декоративная”» [15, с. 204].

Ц. М. Адучиев в статье о скульпторах 
Калмыкии также замечает, что Владимир Ва-
ськин тяготеет к декоративизму, в его работах 
ярко выражено лирическое начало [1].

Конь в единстве с всадником становит-
ся устойчивым характерным композицион-
ным приемом в его в монументальном па-
мятнике «Аюка-хан» (2004), установленном 
в городе Цаган- Амане в Калмыкии (мастер- 
литейщик С. В. Коробейников) [27, c. 92], 
а также в монументально- декоративной ком-
позиции «Джангариада» (2001) из коллек-
ции Национального музея Республики Кал-
мыкия. Скульптура из кованой меди «Джан-
гариада» была изготовлена как проектная 
модель для полноценного монумента, но во-
плотить свою идею В. С. Васькину не удалось 
из-за не зависящих от него причин. В этих 
двух произведениях фигура коня — один 
из важных смыслообразующих элементов 
композиции, передающий эпический образ 
всадника. К тому же в этих скульптурах ав-
тор придерживается точного зоологическо-
го сходства в анатомии лошади, не пытается 
деформировать ее художественной стилиза-
цией (рис. 7).

Как отмечает искусствовед С. Г. Батыре-
ва, с возрастом творец все больше притяги-
вается к своим истокам. И это естественный 
путь художника, осмысливающего себя в про-
странстве и времени национальной культуры 
[3, с. 5]. Однако у В. С. Васькина этот интерес 
и жажда познания культурного кода своего 
этноса появились с самых первых шагов мно-
готрудного пути художественных исканий. 
Этот путь поиска духовных ориентиров был 
обусловлен и определяем самим ходом исто-
рии страны. Трудные годы детства скульпто-
ра совпали с депортацией калмыков в Сибирь, 
когда говорить о своей национальной иден-
тичности было небезопасно. Поэтому с самого 
начала своего становления как художника он 
интуитивно выбирает язык аллегории и ино-

Рис. 7. Владимир Савельевич Васькин на фоне скуль-
птуры «Джангариада» (2001). Фото с официального 

сайта Администрации города Элиста (gorod-elista.ru)
Fig. 7. Vladimir Savelyevich Vaskin in front 

of the sculpture Jangariada (2001). Photo from the official 
website of the Elista City Administration (gorod-elista.ru)
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сказания, что подсказывает ему форму и сти-
листику произведений. Свою цель скульптор 
видит в «оживлении» родников националь-
ного самосознания и культурной преемствен-
ности, развитии и восстановлении того, что 
было утеряно в калмыцком искусстве в 30–
50-х гг. ХХ в.

«ХХ век» (2010) — станковая скульптура, 
выполненная методом ковки из меди, была 
отмечена зрителями на различных художе-
ственных выставках благодаря своей нео-
бычной композиции. Скульптор представляет 
судьбу двадцатого века как образ истерзанной 
лошади, у которой видна огромная незажива-
ющая рана, как от взрыва снаряда. Историю он 
воспринимает через собственные пережива-
ния военного детства, голод и лишения в годы 
депортации. Послевоенная разруха, личные 
трагедии и потери — все это трансформиро-

валось в динамичный запоминающийся зри-
тельный образ, где душевная травма автора 
и боль лошади кричат о том, как драматичен 
этот исторический этап [20]. В этом произве-
дении В. С. Васькин предстает перед публикой 
как скульптор- мыслитель со своим философ-
ским пониманием жизни. Здесь он говорит об-
разным языком о противостоянии личности 
и общества, выносит трагическую тему на об-
щественную трибуну, дает повод для продол-
жения публичной дискуссии (рис. 8).

Анималистика В. С. Васькина, развивая 
эпический жанр, не ограничивается только 
изображением коней и всадников, хотя они за-
нимают центральное место в творчестве. Ху-
дожник обращается к другим знакомым обра-
зам, заставляя зрителя считывать подлинный 
подтекст произведения.

Художественная концепция 
монументально- декоративного изваяния 
из песчаника «Два мира» (1997) имеет мета-
форичную основу, что прослеживается в ее 
мифопоэтическом образном строе (рис. 9). 
В этой композиции, по мнению С. Г. Батыревой, 
в «притчеобразной форме провозглашается: 
животный мир, как и другие формы жизни, 
не отделим от человеческого бытия. Актуаль-
ный в экологической значимости лозунг ос-
мыслен автором выразительными средства-
ми монументальной пластики» [4, c. 115].

Необходимо упомянуть об аспекте 
визуального восприятия данной компози-

Рис. 8. В. С. Васькин. ХХ век (2010), медь. Частная 
коллекция, фото автора

Fig. 8. Vladimir Vaskin. XX century (2010), copper. 
Private collection, photo of the author

Рис. 9. В. С. Васькин. «Два мира» (1997), песчаник. 
Фото из открытых источников

Fig. 9. Vladimir Vaskin. Two Worlds (1997), sandstone. 
Photos from an open source
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ции, уместно интегрированной в городское 
пространство Элисты и органично взаимо-
действующей с ритмом жизни горожан [28,  
c. 183]. Расположение скульптуры на оживлен-
ной пешеходной аллее не исключает тактиль-
ного взаимодействие со зрителем. Отсюда по-
является необходимость в тщательной прора-
ботке формы, ориентированной на выявление 
декоративных качеств работы, способствую-
щих трансляции смысла послания автора.

Жанр притчи влечет своей направлен-
ностью к первоосновам человеческого суще-
ствования, к мифу о создании мира и проти-
вопоставлению Востока и Запада. В этой ком-
позиции В. С. Васькин отсылает зрителя к из-
вестному скульптурному изваянию времен 
древней столицы монголов Каракорум, образу 
гранитной черепахи, находящейся к северу 
от территории храмового комплекса буддий-
ского монастыря Эрдени- Дзу в Монголии [14]. 
Таким образом скульптор фиксирует преем-
ственность и свою сопричастность культуре 
монгольских кочевников.

Поиски стиля и формы в лаконичных 
и емких изображениях заметны в конце 

90-х гг. ХХ в. в пластике небольших станковых 
скульптур «Лошадка» (1998) (рис. 10) и «Маль-
чик на быке» (1998). Эти произведения отли-
чаются способом изготовления, здесь В. С. Ва-
ськин использует метод отливки из металла 
на основе замещенной восковой формы. Для 
калмыцкого искусства эти работы уникаль-
ны тем, что для их создания воспроизводит-
ся древняя техника отливки металлических 
скульптур. Первоначально художник лепит 
образы из мягких восковых пластин для сле-
дующего этапа — создания формы для литья. 
В дальнейшем в многокомпонентную ком-
позитную форму заливается горячий сплав, 
соответственно, воск плавится, а пустоты за-
мещаются металлом. Эти работы были созда-
ны в сотрудничестве с мастером- литейщиком 
из Элисты С. В. Коробейниковым.

Скульптурные произведения В. С. Вась-
кина, выполненные в начале ХХI в., все чаще 
обретают значение притчи. Она становится 
способом авторского обобщения, когда худож-
ник использует емкость и содержательность 
формы своего творения для разговора со зри-
телем о волнующих нравственных проблемах.

Деревянная скульптура «Сова» (2013) 
при небольших размерах отвечает требовани-
ям монументальной круглой скульптуры, ее 
облик рассчитан на обзор со всех точек зрения. 
В различных мифопоэтических традициях 
сова рассматривается как хтонический образ 
[13, с. 346–349], но в трактовке В. С. Васькина 
она наделена привлекательными качествами 
спокойствия и мудрости, воспринимается как 
иллюстрация к калмыцкой народной сказке 
«Почему у совы нет ноздрей».

«Яйцо или курица?» (2012) — это выруб-
ленная из мрамора работа В. С. Васькина 
в жанре малой пластики. Она стала результа-
том размышлений мастера на тему вечного 
конфликта поколений, а также его ответом 
на логический парадокс, известный со времен 
античных философов.

Процесс творчества в анималистической 
теме открыл новые возможности в интерпре-
тации художественных замыслов при работе 
над парными скульптурами «Снежные львы» 
(2008), которые находятся у входа в централь-
ный буддийский храм (хурул) «Золотая оби-
тель Будды Шакьямуни» в Элисте. Обраще-

Рис. 10. В. С. Васькин. «Лошадка» (1998), металл. 
Частная коллекция, фото автора

Fig. 10. Vladimir Vaskin. Horse (1998), metal. Private 
collection, photo of the author
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ние к культовой скульптуре невозможно без 
знаний буддийской философии и традиций 
буддийского искусства, являющихся важной 
основой многих произведений автора. Для 
художника, выросшего в семье, где чтили буд-
дийские традиции, мыслить и творить в гар-
монии со своими религиозными убеждения-
ми –естественный и ответственный процесс. 
«Снежные львы» были выполнены после того, 
как скульптор В. С. Васькин создал алтарную 
девятиметровую «Статую Будды Шакьямуни» 
(2006) для главного молельного зала (дугана) 
в самом большом хуруле Калмыкии [27, c. 93]. 
Отлитые из композитного материала и впо-
следствии расписанные хурульным худож-
ником Дорджи Вангчугом фигуры снежных 
львов созданы в декоративной стилистике ти-
бетской буддийской традиции. Это защитные 
сакральные образы, которые являются стра-
жами входа в буддийский храм и олицетво-
ряют отвагу, решимость и жизнерадостность 
(рис. 11).

Анализ скульптурного и графического 
творчества В. С. Васькина приводит к выво-
ду о том, что анималистика занимает зна-
чительное место в его художественном на-
следии, а затрагиваемые мастером темы 
оригинальны и актуальны для зрителей 
и исследователей.

Истоки анималистики в творчестве 
калмыцкого художника восходят к зоомор-
фным образам и ментальности кочевника- 
скотовода. Семантика анималистических 
образов как в скульптуре, так и в графике 
В. С. Васькина неразрывно связана с устным 
народным творчеством, в котором обозначе-
ния месяцев и годов в калмыцком календаре 
имеют названия животных, а также с тотем-
ными именами калмыков — зоонимами. Од-
ним из частых и важных анималистических 
образов художника является конь — главный 
друг и соратник богатырей, героев калмыц-
кого эпоса «Джангар».

В основе творчества В. С. Васькина зало-
жено буддийское мировоззрение, предпола-
гающее равноправное отношение к человеку 
и к животным, выступающее за непричине-
ние вреда живым существам. Самобытный 
художественный стиль скульптора сложился 
в результате синтеза его жизненного и твор-

ческого опыта, соединившего в себе россий-
ское академическое художественное образо-
вание с глубокими знаниями традиционной 
народной культуры и фольклора калмыков. 
Анималистика в творчестве В. С. Васькина 
отличается от популярного описательно- 
повествовательного способа репрезентации 
образов, более привычного в анималистиче-
ской пластике России второй половины ХХ в.

Трансформация изобразительного язы-
ка скульптора к началу ХХI в. происходит 
по траектории: реализм — декоративизм — 
притча. Таким образом, выделяется структура, 
на основе которой формируется многогранная 
палитра художественных образов мастера.

Рассматривая анималистическое на-
правление в творчестве скульптора В. С. Ва-
ськина, следует отметить, что в нем заметнее 
всего прослеживается взаимосвязь разных 
видов пластических искусств — это мону-
ментальная основательность скульптурной 
формы, четкая запоминающаяся силуэтная 
графичная линия, глубокий цвет материала 
произведения — все работает на цельность ху-
дожественного образа.

Скульптуры В. С. Васькина транслируют 
для публики авторский взгляд на знакомые 
анималистические изображения, где аллего-
рическая и мифопоэтическая образность ле-
жит в основе художественного стиля, подоб-
ное понимание темы уникально и заинтересо-
вывает думающего зрителя.

Рис. 11. В. С. Васькин. «Снежный лев» (2007), 
композитный материал, роспись. Фото автора

Fig. 11. Vladimir Vaskin. Snow Lion (2007), composite 
material, painting. Author’s photo
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Abstract. The study aims to reveal the artistic and compositional features, the nature of the 
formation and stylization of animalistic images from the heritage of the Honored Artist of Russia 
Vladimir Savelyevich Vaskin (1941–2022). This master is a representative of the fine arts of Kalmykia, 
one of the regions of the South of Russia. For the first time, his unpublished works from the collection 
of the National Museum of the Republic of Kalmykia and private collections were introduced into 
scholarly discourse, and the results of art studies by Russian researchers were used. The author applied 
comparative, historical-cultural and formal-stylistic methods for analyzing works of art, as well as some 
methods used in historiographic research. The artist’s works exhibited at solo exhibitions (2011, 2016, 
and 2021) at the National Museum of the Republic of Kalmykia (Elista) are analyzed in chronological 
order starting from the late 1960s until the beginning of the twenty-first century. The author reveals 
little-known facts from the artist’s biography, describes and comprehends the master’s personal 
aesthetic and emotional motives for creating easel and monumental works. For the first time, the author 
analyzes the origins of Vaskin’s interest in images of animals, the theme of animalistic plots illustrating 
the national epic Jangar. She also determines the semantic component of Vaskin’s compositions, where 
the meaning of animalistic images both in sculpture and in graphics is inextricably linked with Kalmyk 
oral folk art, and gives the chronology of the change in the form and content of animalistic works from 
nature sketches of animals to mythopoetic works. In the process of studying graphics, easel sculpture, 
monuments, plastics of small forms by Vaskin, the artist’s methods and ways of creating works in 
various techniques and materials are revealed. The author has established that the transformation of 
the direction of the artistic language of Vaskin’s works from the first years of his creative activities to 
the beginning of the 21st century occurs along the trajectory: realism – decorativism – parable. The 
author concludes that the animalier art of Vladimir Vaskin occupies a significant place in his works, due 
to the ethnic identity of the master, formed on the folklore traditions of the Kalmyks, in which humans 
and animals were identified with each other. The author also notes that the Buddhist worldview is an 
important element of the artist’s sculptural works.
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Отражение повседневной 
жизни курортов Черноморского 
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В настоящее время большое значение 
придается развитию и популяризации мор-
ских курортов Краснодарского края. В связи 
с этим актуальным представляется обраще-
ние к истории становления курортной зоны 
Черноморского побережья Кавказа на рубеже 
XIX–XX вв., в том числе повседневной жизни 
отдыхающих. При этом необходимо помнить, 
что на западном берегу Черного моря Рос-
сийской империи принадлежали не только 
курорты, которые ныне входят в состав Крас-
нодарского края (Анапа, Новороссийск, Ге-
ленджик, Туапсе, Сочи, Адлер, Хоста), но и та-
кие населенные пункты, как Гудауты, Гагры, 
Сухум, Батум, ныне относящиеся к другим 
государствам.

Важную роль в раскрытии темы играют 
музейные фонды, поэтому цель данного ис-
следования — выявить источники по исто-
рии становления курортной зоны на Запад-
ном Кавказе в собрании Краснодарского го-
сударственного историко- археологического 
музея- заповедника имени Е. Д. Фелицына 
(КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына) и степень их 
репрезентативности.

Краснодарский государственный исто-
рико- археологический музей- заповедник име-
ни Е. Д. Фелицына является одним из крупней-
ших музейных объединений на Северном Кав-
казе и имеет четыре филиала: Анапский архе-
ологический музей, Таманский музейный ком-
плекс, Темрюкский историко- археологический 
музей, Тимашевский музей семьи Степановых. 
В его фондах рассматриваемая тема в той или 
иной степени представлена письменными 
(публицистические издания и периодическая 
печать), изобразительными (открытки, эти-

кетки конфет, иллюстрирующие развлечения 
дореволюционной России) и вещественными 
(предметы городского быта, женские аксессу-
ары, деньги) источниками.

Однако в первую очередь повседневная 
жизнь морских курортов Черноморского по-
бережья Кавказа на рубеже XIX–XX вв. отра-
жена в открытках (открытые письма, почто-
вые карточки) с фотографиями приморских 
городов и их курортной инфраструктуры, 
в коллекции музея их более 200. Подавляю-
щая часть из них относится к городу Анапе, 
небольшое количество посвящено Геленджи-
ку и Сочи, совсем незначительное — Новорос-
сийску, Туапсе, Адлеру, Гаграм, Сухуму, Гуда-
утам, Батуму и Ново- Афонскому монастырю, 
куда ежегодно приезжало много публики 
в туристических целях, включая паломни-
ков. Дореволюционные почтовые карточки 
с видами Хосты в фондах музея отсутству-
ют. На некоторых открытках иллюстрации 
дублируются.

Комплексно с точки зрения музееведения 
в своей диссертации открытки рассмотрела 
М. В. Самбур. Она изучила историю открытки 
с момента появления данного вида почтового 
отправления до современности, взаимодей-
ствие филокартистов и музеев. Проанализиро-
вала вопросы атрибуции, научного описания, 
экспонирования [7]. Исторические этапы за-
рождения массовой художественной открыт-
ки в России конца XIX — начала XX вв. рассмо-
трели И. Г. Шарков и Л. Г. Симонян [9]. А. С. Ме-
дяков изучил открытку рубежа XIX–XX вв. как 
социокультурный феномен [6]. Образ провин-
циальной России в художественной фотогра-
фии и открытке рубежа XIX–XX вв. исследова-

этом уделено почтовым карточкам с фотографиями приморских городов и их курортной ин-
фраструктуры, являющимся самыми многочисленными и информативными из рассмотренных 
источников. Произведена их подробная атрибуция: определены время создания, выпустившие 
их издательства, установлены изображенные места Черноморского побережья. Выделены ос-
новные тематические аспекты, которые можно раскрыть исследователям при анализе разме-
щенных на открытках иллюстраций.

Ключевые слова:  курорты, повседневная жизнь, Российская империя, Черноморское побе-
режье Кавказа, рубеж XIX–XX вв., Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына, музейные фонды, источники, открытки.
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ли М. В. Баринов и В. С. Лапшина [2]. Историки 
нередко обращаются к открытке как к источ-
нику для изучения благоустройства городско-
го пространства: например, Е. В. Баранова про-
вела подобное исследование по Калининграду 
советского периода [1].

В научно- популярном формате вышла 
серия книг «Города Кубани на старинных 
открытках», среди них Геленджик, Новорос-
сийск, Сочи [3] [4] [8]. В этих изданиях описа-
ны многие виды с иллюстрированных откры-
ток этого периода.

Вопросам атрибуции от-
крыток в части датировки по-
священа статья А. Н. Лариной 
[5].

При датировке открыток 
необходимо учитывать три 
даты: создания изображения, 
издания и использования. 
Знание о времени создания 
фотографического клише, по-
служившего оригиналом для 
публикуемого изображения, 
дает нижнюю границу. Одна-
ко выявить ее довольно слож-
но и не всегда возможно. Дата 
издания самой открытки мо-
жет существенно отличаться 
от времени создания фотогра-
фии [5, с. 223]. Фотографиче-
ское клише могло быть созда-
но одним фотографом, а затем 
перепечатываться разными 
издательствами. Установить 
верхнюю границу создания 
некоторых открытых писем 
можно благодаря тому, что они 
прошли почту (то есть были 
использованы), и на штемпе-
лях хорошо видна дата. Клю-
чевой же является дата выхода 
открытки из печати. На доре-
волюционных образцах она 
встречается крайне редко, 
что требует от исследователя 
подробного изучения других 
признаков времени, отмечен-
ных на открытке. С уверенно-
стью можно сказать, что все 
рассматриваемые открытые 

письма были выпущены после 1894 г., так 
как несмотря на то, что первое российское 
открытое письмо было введено в обраще-
ние Главным управлением почт и телеграфов 
1 января 1872 г., до 1894 г. на оборотной сто-
роне не было иллюстраций. Одна его сторо-
на предназначалась для адреса, а другая, чи-
стая, для написания письма. Иллюстрирован-
ные открытки появились в России в 1894 г., 
когда был разрешен их выпуск частным  
издателям [9].

Рис. 1. Открытка «Сочи. Вид с гор». Россия, между 1894 и 1904 гг. 
Из фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (КМ 8365/21382)

Fig. 1. Postcard “Sochi. View from the Mountains”
Russia, between 1894 and 1904.

From the funds of the Felytsin Krasnodar Museum (KM 8365/21382)
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Благодаря эволюции по-
чтового бланка можно дати-
ровать открытки в пределах 
пятилетий, но атрибуция 
с точностью до года является 
крайне затруднительной. Ос-
новными «рубежными» дата-
ми у дореволюционных от-
крыток являются: 1894, 1904, 
1909 и 1914 гг. [5, с. 218].

С 1894 по 1904 г. лицевая 
сторона открытого письма 
полностью отводилась для 
написания адреса (чтобы 
обывателю было понятно, 
здесь специально помеща-
ли надпись «на этой сторо-
не пишется только адрес»). 
Текст письма приходилось 
располагать с оборотной 
стороны вокруг или поверх 
изображения. Поэтому от-
крытки, изданные до 1904 г., 
можно узнать по месторас-
положению иллюстрации: 
приблизительно до 1900 г. 
репродукция занимала 
не более двух третей сторо-
ны, в последующие годы она 
постепенно росла, оставив 
к 1903–1904 гг. лишь неболь-
шое поле снизу изображе-
ния для краткого письма [5, 
с. 219, 222] (рис. 1). В этот 
период на иллюстрирован-
ной стороне обычно помеща-
ли и название издательства 
(рис. 2). В фондах КГИАМЗ 
им. Е. Д. Фелицына 16 из рас-
сматриваемых почтовых кар-
точек по этому признаку могут быть датиро-
ваны с 1894 по 1904 гг. Две из них имеют точ-
ную дату выпуска, напечатанную на адресной 
стороне — 1903 г.

В 1904 г. в соответствии с Циркуляром на-
чальника Главного управления почт и теле-
графов лицевая сторона бланка стала делить-
ся на две части: левая предназначалась для 
письма, а правая — для адреса, марки и почто-
вых штемпелей. Процент открыток с белым 

полем под иллюстрацией резко сократился. 
Издательский знак стали печатать на адрес-
ной стороне [5, с. 219].

До 1908 г. на адресной стороне обязатель-
но печатали «Всемирный почтовый союз. 
Россия. Открытое письмо». Затем почтовое 
ведомство признало за частными издателя-
ми право не воспроизводить надпись «Откры-
тое письмо», а в 1909 г., согласно новым «По-
становлениям по почтовой части», надпись 
«открытое письмо» была заменена словами 

Рис. 2. Открытка «Туапсе. Скала «Кисилева»».
Россия, между 1894 и 1904 гг.

Из фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (КМ 8365/21381)
Fig. 2. Postcard “Tuapse. Kisileva Rock”

Russia, between 1894 and 1904. From the funds of the Felytsin Krasnodar 
Museum (KM 8365/21381)
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«почтовая карточка». Это позволяет выде-
лить открытки, выпущенные после 1909 г., 
но необходимо учитывать, что оба варианта — 
«открытое письмо» и «почтовая карточка» — 
сосуществовали, а нередко надписи и вовсе 
отсутствовали [5, с. 220]. Исходя из этих дан-
ных, можно выделить открытки в собрании 
КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына, датируемые 
с 1904 по 1909 гг. (107 штук) и после 1909 г. 
(65 штук). Причем из этих 65 почтовых кар-

точек 7 выпущены после 1911 г., так как на их 
адресной стороне пропечатано «Репродукция 
воспрещается зак. 20-го марта 1911 г.» (здесь 
упомянут закон «Об авторском праве»).

Рассматриваемые открытки были выпу-
щены в основном местными издателями, ко-
торые зачастую из-за отсутствия технических 
возможностей сотрудничали со столичными 
или иностранными типографиями, заказывая 
им печать (см. Табл. 1).

Таблица 1
Основные характеристики почтовых карточек, 

рассмотренных в процессе исследования
Table 1

The main characteristics of the postcards 
analyzed in the course of the study

Количество 
открыток

Издатель и типография Фотограф Изображенный 
населенный пункт

Примечания

27 Магазин новостей  
Г. Г. Петрова в Анапе

Анапа, Геленджик

49 Магазин новостей  
Г. Г. Петрова в Анапе 

при участии 
Акционерного общества 
Гранберг в Стокгольме

Анапа

15 Магазин новостей  
Г. Г. Петрова в Анапе 

при участии 
издательства 

К. А. Фишера в Москве

Анапа, Геленджик

24 Братья Борисовы  
в Новороссийске

Анапа, Новороссийск, 
Геленджик, Туапсе, 

Сухум
6 Братья Борисовы  

в Новороссийске
Таракановский Геленджик, 

Новороссийск 

8 Асседоретфегс  
(С. Гефтер, Одесса)

Анапа, Новороссийск, 
Геленджик, Туапсе, 

Сочи, Сухум

7 Х. И. Орциев в Анапе Анапа

6 Галантерейный магазин 
Х. И. Орциева в Анапе

при участии А.И.О.Л.

Анапа Типографию не удалось 
идентифицировать. 

Ее эмблема выглядит 
следующим образом: 

А.И.О.Л. в перевернутом 
треугольнике

6 Акционерное общество 
Гранберг в Стокгольме

Геленджик, Туапсе, 
Батум
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Количество 
открыток

Издатель и типография Фотограф Изображенный 
населенный пункт

Примечания

6 Фототипия 
М. Пиковского в Одессе

Анапа, Новороссийск

4 Фотограф А. Кривонос  
в Геленджике

А. Кривонос Геленджик

4 Фотограф Семин Семин Гагры

3 Фотограф Полити в 
Новороссийске

И.М. Полити Анапа, Туапсе, Адлер

1 Фотограф Полити  
в Новороссийске 

при участии 
Акционерного общества 
Гранберг в Стокгольме

И.М. Полити Туапсе

3 Писчебумажный 
магазин и типография 

И. А. Кореневича в Сочи

Сочи

2 Писчебумажный магазин 
«Труд» в Сочи 

по негативам 
И. Сутковского

Сочи

2 М. М. Зензинов

Фототипия Шерер, 
Набгольц и Ко, Москва

Адлер, Сухум

1 Ганьков в Сочи Сочи

1 Л. Скловский в Харькове Геленджик

1 Л. Скловский  
в Новороссийске

при участии 
Акционерного общества 
Гранберг в Стокгольме

Геленджик

1 Л. Скловский  
в Геленджике

при участии 
Акционерного общества 
Гранберг в Стокгольме

Геленджик

1 Фотограф И. Лейман  
в Туапсе

И. Лейман Туапсе

1 Братья Борисовы  
в Новороссийске

И. Лейман Туапсе

1 Н-ков Юнак

при участии 
Акционерного общества 
Гранберг в Стокгольме

Гагры

1 Магазин Ф. Ф. Эбендорф 
в Анапе

Анапа
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Количество 
открыток

Издатель и типография Фотограф Изображенный 
населенный пункт

Примечания

1 Итальянский магазин Де-
Филиппис в Анапе

при участии 
Акционерного общества 
Гранберг в Стокгольме

Анапа

1 Фот. Л. И. Пименидис в 
Сухуме

при участии 
Акционерного общества 
Гранберг в Стокгольме

Туапсе

1 Ново-Афонский 
монастырь

Ново-Афонский 
монастырь

1 Депо табаку, папирос, 
сигар и открытых писем 

Х. Мартиросянца в 
Батуме

Типография в Тифлисе на 
Головинском проспекте 

под "кружком"

Батум

1 Т-во К. П.

Фототипия Отто Ренар, 
Москва

А. Д. Ермаков Новороссийск

20 Неизвестен Анапа, Новороссийск, 
Геленджик, 

Сочи, Гудауты, 
Ново-Афонский 

монастырь, Батум

Из таблицы видно, что большинство от-
крытых писем с видами Анапы, хранящиеся 
в фондах КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына, выпу-
щены анапским магазином новостей Г. Г. Пе-
трова, в том числе при участии Акционерного 
общества Гранберг в Стокгольме, а также из-
дательства К. А. Фишера в Москве. Несколько 
карточек изданы анапским галантерейным 
магазином Х. И. Орциева, часть из них напе-
чатаны типографией, которую не удалось 
идентифицировать. Ее эмблема выглядит 
следующим образом: А.И.О.Л. в перевернутом 
треугольнике.

Акционерное общество Гранберг печатало 
много открыток с пейзажами российских го-
родов не только по специальным заказам рус-
ских издателей. Например, в коллекции КГИ-
АМЗ им. Е. Д. Фелицына есть почтовые кар-

точки с видами Батума, Туапсе, Геленджика, 
выпущенные исключительно этой шведской 
фирмой.

Одним из первых фотографов, сделавших 
снимки городов Черноморского побережья 
Кавказа и издавших открытки с ними, был 
И. М. Полити, работавший в Новороссийске 
(рис. 2).

Две открытки (виды Сухума и Адлера), 
на которых указан 1903 г., принадлежат к од-
ной из номерных серий Фототипии Шерер, 
Набгольц и Ко и напечатаны по заказу изда-
тельства М. М. Зензинова, крупного москов-
ского предпринимателя, промышленника, 
члена Общества изучения Черноморского 
побережья Кавказа. М. М. Зензинову при-
надлежало имение Михайловское, распола-
гавшееся в районе Мацесты, где он помимо 
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усадьбы построил пансион для приезжающих  
на лечение [10].

Активно изданием открыток с изображе-
нием черноморских городов Кавказа занима-
лись братья Борисовы в Новороссийске (Ана-
па, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сухум). 
Некоторые открытки созданы по фотогра-
фиям некоего Таракановского (Геленджик, 
Новороссийск).

На 8 открытках обозначена анаграмма «Ас-
седоретфегс». Если прочесть это слово спра-
ва налево, то получится «С. Гефтер. Одесса». 

С. Гефтер — крупный издатель, 
специализирующийся на видах 
городов, расположенных по по-
бережью Черного моря.

Издательство Л. Скловско-
го печатало на своих открыт-
ках виды Геленджика (таких 
почтовых карточек 3), но сам 
Л. Скловский, видимо, переез-
жал, так как места издания ука-
заны разные (Геленджик, Но-
вороссийск, Харьков). Почто-
вые карточки геленджикского 
и новороссийского периода 
изданы при участии Акционер-
ного общества Гранберг.

Открытки с видами Сочи 
в основном принадлежат 
местным изданиям: Писчебу-
мажного магазина и типогра-
фии И. А. Кореневича, Писче-
бумажного магазина «Труд» 
(по негативам И. Сутковского), 
П. Ганькова.

Из общего числа выделя-
ются отдельные фотографы: 
А. Кривонос из Геленджика; 
туапсинский фотограф И. Лей-
ман; А. Семин в Гаграх.

По одному экземпляру при-
сутствуют открытки таких из-
дателей, как например: фото-
граф Л. И. Пименидис в Сухуме 
(при содействии Акционерно-
го общества Гранберг); одна 
из открыток Новороссийска 
по фотографии А. Д. Ермакова, 
который снимал в разных горо-

дах Российской империи, издана «Т-вом К. П.» 
с участием Фототипии Отто Ренара в Москве; 
фотограф Н-ков Юнак с участием Акционерно-
го общества Гранберг; Акционерное общество 
Гранберг по заказу Итальянского магазина 
Де- Филипписа в Анапе; Магазин Ф. Ф. Эбен-
дорф в Анапе; Депо табаку, папирос, сигар 
и открытых писем Х. Мартиросянца в Батуме. 
Интересна открытка с изображением Ново- 
Афонского монастыря, выпущенная самим 
Ново- Афонским монастырем. На адресной 
стороне пропечатано издательством заранее: 

Рис. 3. Открытка «Ново-Афонский монастырь. 
Общий вид с моста на озеро». Россия, между 1904 и 1909 гг.

Из фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (КМ 7674/6)
Fig. 3. Postcard “New Athos Monastery. General View from the Bridge onto the 

Lake’’. Russia, between 1904 and 1909.
From the funds of the Felytsin Krasnodar Museum (KM 7674/6)
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«Привет из Нового- Афона………» 
(рис. 3).

На некоторых открытках нет 
указания на издательство.

Одно и то же изображение 
перепечатывалось на открытках 
разных издателей. Очень много 
фотографий, сделанных И. М. По-
лити и отпечатанных в виде от-
крыток до 1904 г., были пере-
печатаны другими издателями, 
причем не только черноморских 
городов Кавказа, но и, например, 
Одессы. Иногда эти открытки 
имеют разные названия. Напри-
мер, Обрыв Гигант в Анапе (на от-
крытках Г. Г. Петрова) называет-
ся Скалой любви (на открытках 
Х. И. Орциева).

Выявленные открытки име-
ют высокую степень информа-
тивности, благодаря им иссле-
дователи могут составить пред-
ставление о многих аспектах, 
связанных с формированием ку-
рортной зоны на Черноморском 
побережье Кавказа, с курортной 
повседневностью:

— общий вид населенного 
пункта;

— благоустройство улиц, озе-
ленение, освещение;

— архитектура городская, 
пляжная, дачная; маяки; запечат-
лена летняя резиденция началь-
ника Кубанской области в Анапе;

— транспортные коммуника-
ции: шоссе, мосты, гужевые повоз-
ки, порты, пристани, суда, железно-
дорожные вокзалы (Новороссий-
ский вокзал), поезда (Черномор-
ский экспресс), туннели;

— торговля (базары, лавки, магазины);
— индустрия гостеприимства (гостиницы 

и ресторан в Гаграх, Центральная гостиница 
в Геленджике, пансион «Светлана» и курорт 
«Кавказская Ривьера» в Сочи);

— санаторно- курортные учреждения 
(здания водолечебницы, санатория В. А. Буд-
зинского в Анапе, песочные, солнечные, гря-

зевые ванны в Анапе, санатория «Надежда» 
в Геленджике);

— пляжи и их инфраструктура: морской 
берег, купальни, раздевальни, на анапском 
пляже пляжные корзины, лавочки с крышей 
и спортивные снаряды (рис. 4);

— места проведения досуга (курзалы, 
места прогулок (набережные, парки, скверы, 
бульвары и их инфраструктура), архитектур-

Рис. 4. Открытка «Анапа. Пески и море». Россия, после 1909 г.
Из фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (КМ 8365/21290)

Fig. 4. Postcard “Anapa. The Sand and the Sea”. Russia, after 1909.
From the funds of the Felytsin Krasnodar Museum (KM 8365/21290)

Рис. 5. Открытка «Геленджикъ. Прогулка на Джанхот».
Россия, между 1904 и 1909 гг.

Из фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (КМ 8365/12612)
Fig. 5. Postcard “Gelendzhik. A Walk to Dzhanhot”. Russia, between 1904 

and 1909. From the funds of the Felytsin Krasnodar Museum 
(KM 8365/12612)
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ные элементы, 
фонтаны, бе-
седки, лавочки, 
о с в е щ е н и е ) , 
п р и р о д н ы е 
объекты (скала 
Гигант в Анапе, 
камень «Вера, 
Надежда, Лю-
бовь» в Гелен-
джике, скала 
Киселева в Ту-
апсе), досто-
примечатель-
ности (якорь, 
«древние» во-
рота в Анапе, 
о к р е с т н о с т и 
Сукко, Семи-
горский источ-
ник и «древ-
няя» мельница 
н е п о д а л е к у 
от Анапы, Ми-
хайловский пе-
ревал на пути 
к Геленджику);

— сами прогулки (прогулка в Джанхот 
из Геленджика (рис. 5), прогулки на лодках);

— люди, их манера одеваться, летние ак-
сессуары (зонтики), в чем купались, поведе-

ние отдыха-
ющих, напри-
мер, на пляже 
(на одной 
из открыток 
видно, что 
в Анапе сиде-
ли на песке, не-
которые, спря-
тавшись под 
з о н т и к о м ) ; 
фотография- 
п о р т р е т 
д о к т о р а 
Будзинского.

Интересна 
открытка с во-
долазом в Ана-
пе, она позво-
ляет узнать, 
как выглядел 
в од о л а з н ы й 
костюм на ру-
беже XIX–
ХХ вв. (рис. 6).

Благодаря 
тому, что одни 
и те же места сфотографированы в разный пе-
риод, можно увидеть, как менялась местность. 
Например, несколько открыток разных лет 
изображают пляж Пески, Малую бухту в Анапе.

Одна из хранящихся 
в фондах открыток (издание 
Оптово- розничного магази-
на мануфактурных товаров 
Н. Шах- Назарова и М. Хачадуро-
ва в Армавире) выделятся тем, 
что не является видовой, она 
на курортную тематику: мама 
с сыном стоят в воде (море), пу-
скают кораблик; хорошо виден 
купальный костюм женщины, 
шапочка на голове, чтобы не на-
мокли волосы (рис. 7).

Дополнительными матери-
алами для раскрытия темы мо-
гут служить открытки с видами 
крымских курортов, Рижского 
взморья, а также открытки за-
рубежного происхождения, ил-

Рис. 7. Открытка. Россия, начало XX в.
Из фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (КМ 9605/5)

Fig. 7. Postcard. Russia, early 20th century. From the funds of the Felytsin 
Krasnodar Museum (KM 9605/5)

Рис. 8. Открытка «Японка». 
Япония, начало XX в. 

Из фондов КГИАМЗ  имени  
Е.Д. Фелицына (КМ 7511/2315)

Fig. 8. Postcard “A Japanese”. 
Japan, early 20th century.

From the funds 
of the Felytsin Krasnodar Museum 

(KM 7511/2315)

Рис. 6. Открытка «Анапа.  
Водолаз». Россия, после 1909 г.

Из фондов КГИАМЗ имени 
Е.Д. Фелицына (КМ 8365/16937)
Fig. 6. Postcard “Anapa. A Diver”.

Russia, after 1909.
From the funds of the Felytsin 

Krasnodar Museum  
(KM 8365/16937)
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Рис. 9. Открытка «Санатория института». Россия, начало XX в.
Из фондов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (КМ 8365/20820)

Fig. 9. Postcard “Institute’s Sanatorium”. Russia, early 20th century.
 From the funds of the Felytsin Krasnodar Museum (KM 8365/20820)
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люстрирующие курортную культуру других 
стран. Очень интересна открытка с изображе-
нием купальщицы- японки (рис. 8).

Открытки, которые были использованы 
и прошли почту, особо ценны, так как их 
можно отнести уже к письменным эго-источ-
никам: они содержат тексты личного ха-
рактера, раскрывающие различные аспек-
ты повседневной жизни курортников. Есть 
и примеры использования открытых писем 
в рекламных целях. Так, доктор В. А. Будзин-
ский размещал в адресной части открытки 
сведения о своем санатории, изображение 
которого печаталось на ее иллюстративной 
стороне (рис. 9).

Часть открыток оцифрована, размеще-
на в Интернете, но многие не представлены 
в сети и являются достаточно редкими либо 
в плане издания, либо в плане изображе-
ния. Введение их в научный оборот так-
же важно для реконструкции повседневной 
жизни морских курортов. Представленный 
корпус изобразительных источников име-
ет высокую степень информативности для 
раскрытия темы. На основе видовых откры-
ток можно изучить особенности благоу-
стройства курортной зоны Черноморского 
побережья Кавказа, сравнить ее с другими 
отечественными и зарубежными морскими 
курортами.

Anna V. KRYUKOVA
Cand. Sci. (National History),

Felitsyn Krasnodar State Historical 
and Archaeological Museum-Reserve, 

Krasnodar, Russian Federation,
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Reflection of the Everyday Life of the Resorts of the Black Sea Coast 
of the Caucasus at the Turn of the 20th Century in the Collection 
of the Felitsyn Krasnodar State Historical and Archaeological Museum-Reserve

Abstract. The aim of the study is to identify sources on the history of the everyday life of the resorts 
of the Black Sea coast of the Caucasus at the turn of the 20th century in the funds of the Felitsyn Kras-
nodar State Historical and Archaeological Museum-Reserve (the main historical museum of Krasnodar 
Krai) and to determine the degree of their representativeness. The research materials were sources 
identified in the course of the work: written (journalistic publications and periodicals), pictorial (post-
cards, candy labels) and material (urban household items, women’s accessories, money). The sources 
were identified during the author’s direct acquaintance with the museum’s collections in the State 
Catalog of the Museum Fund of the Russian Federation. In the process of research, methods of source 
analysis and synthesis, as well as typological and comparative methods, were applied. The author pays 
special attention to postcards with photographs of the coastal towns of the Black Sea coast of the Cau-
casus and their resort infrastructure. They are the most numerous and informative of the considered 
sources. The author considers in detail the principles of dating postal cards issued in the period under 
study in the Russian Empire and makes their detailed attribution: the quantitative characteristics of the 
analyzed postcards were revealed (in general, more than 200 postcards in the museum fund were stud-
ied), the time of creation, the publishing houses that issued them, the depicted places of the Black Sea 
coast were identified. In some cases, the authorship of photographic images is determined. The author 
emphasizes that the postcards in question were produced mainly by local publishers, who often, due 
to the lack of technical capabilities, collaborated with capital or foreign printing houses by ordering 
postcard printing. The author notes that the postcards that were used and went through post offices 
are especially interesting: they can be attributed to written ego sources as they contain personal texts 
that reveal various aspects of the daily life of holidaymakers. The analysis of illustrations placed on 
postcards shows their main thematic aspects to researchers. The author concludes that, on the basis 
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of postcards, it is possible to study the features of the improvement of the resort area of the Black Sea 
coast of the Caucasus by comparing these features with the characteristics of other Russian and foreign 
sea resorts. 
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Музеи, краеведение и сохранение 
исторической памяти: 

муниципальный уровень (на 
примере Петушинского района 

Владимирской области)

Museums, Local History, 
and Preservation of Historical 
Memory: The Municipal Level  

(On the Example of Petushinsky 
District of Vladimir Oblast)

Целью статьи стал анализ деятельности, осуществляемой учреждениями культуры Пету-
шинского района Владимирской области (преимущественно музеями и библиотеками) в це-
лях сохранения исторической памяти и развития краеведения. Исследование основывается на 
нормативных правовых актах, массовых статистических данных, материалах СМИ и сведениях, 
собранных в ходе предпринятой авторами экспедиции в Петушинский район. Проанализиро-
вано законодательство по вопросам культурной политики, изучены нормативные акты муни-
ципального образования. Исследованы статистические данные, отражающие деятельность уч-
реждений культуры в выбранном районе и их финансирование. Охарактеризованы сообщения 
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Сохранение исторической памяти — важ-
ная часть работы всей отрасли культуры, при 
этом соответствующая деятельность особенно 
заметна в небольших муниципалитетах, про-
шлое которых, возможно, связано с жизнью 
известной личности, или же в населенных пун-
ктах, где сложились  какие-либо уникальные 
промыслы. Практически все учреждения куль-
туры имеют опыт сохранения исторической 
памяти. Но насколько эффективен этот опыт 
в тех или иных социально- экономических ус-
ловиях? Какова нормативно- правовая база, 
регулирующая это направление работы уч-
реждений культуры? Данная статья направ-
лена на получение ответов на эти вопросы 
хотя бы в первом приближении посредством 
проведения в том числе и полевого этапа ис-
следования в Петушинском районе Владимир-
ской области.

Для обеспечения глубины проводимого 
анализа необходимо выявить степень изучен-
ности проблемы. Вопросы актуализации му-
зейного фонда, популяризации краеведческих 
инициатив и сохранения исторической памя-
ти на территории отдельных муниципальных 
образований в разное время были предме-
том исследования научного сообщества. Так, 
связь между восстановлением общественной 
памяти и краеведческим движением в Тюка-
линском районе Омской области на протяже-
нии нескольких лет изучали Т. Н. Хамагано-
ва и Л. М. Ханжарова. Через эту территорию 
в XIX в. пролегали торговые пути, в Тюкалин-
ске проводились большие ярмарки. Однако 
после прокладки Транссибирской железной 
дороги в 1913 г. город потерял свое значение, 
так как путь Тюмень — Омск был проложен 
75 километрами южнее города. На момент 
написания рассматриваемой статьи в конце 
XX в. библиотеки района были объединены 

в централизованную систему (ЦБС), которая 
включала в себя 3 библиотеки в Тюкалин-
ске и 27 библиотек- филиалов в селах. Всем 
библиотечным учреждениям было предъяв-
лено требование хранить краеведческую ли-
тературу. Авторы отмечают, что количество 
краеведческих документов увеличивалось 
накануне важных дат: 70-летия Тюкалинска, 
60-летия Омской области и так далее. Посту-
пления в Тюкалинскую ЦБС были затруднены 
из-за нестабильного финансирования и недо-
поставки книг по заказам библиотек. Недобор 
печатных изданий иногда компенсировался 
краеведческими документами от городско-
го историко- краеведческого музея. Несмотря 
на «пожертвования», краеведческим фондом 
не удовлетворены 32% опрошенных, 64% счи-
тают некомфортным занятость литературы 
другими читателями. В заключении авторы 
отмечают распространенность подобных про-
блем и в Челябинске, что, безусловно, требова-
ло оптимального решения [17].

О. Г. Кузнецова на примере музея г. Новоси-
бирска анализирует наиболее эффективные 
методы сохранения исторической памяти. 
В качестве одного из них автор предлагает 
собирать устные заметки свидетелей проис-
ходящих событий. По мнению исследователя, 
«главная ценность устной истории для изу-
чения бытовой повседневности видится в ее 
способности воссоздать многообразие мне-
ний, неоднозначность отношения к прошлому 
в сознании людей» [8, с. 71]. В качестве приме-
ра рассказано об историко- культурном проек-
те «900 дней братства» и выставке «Душа Ле-
нинграда», проведенных в 2011 г. В процессе 
работы были опрошены блокадники, работ-
ники культуры, занятые в период эвакуации 
культурных ценностей в Новосибирск. Обще-
ственная организация Новосибирска «Бло-

СМИ о районных мероприятиях в поддержку краеведения и сохранения исторической памяти. 
В полевых условиях изучены особенности работы учреждений культуры и проводимых ими 
мероприятий. Сформулированы краткие рекомендации по повышению уровня вовлеченности 
жителей в культурно-просветительскую деятельность музеев и библиотек.

Ключевые слова: Петушинский район, историческая память, краеведение, сфера культуры, 
Владимирская область, культурное наследие, культурная политика.
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кадник» оказала содействие в поиске респон-
дентов. Интервью касалось преимущественно 
описания проблем военного времени на тер-
ритории города — одного из главных центров 
эвакуации в стране. Для удобства пользова-
ния были подготовлены личные карточки ре-
спондентов. Далее эта идея распространялась 
и на другие проекты — «Игрушка детства мо-
его», «Судьба и город» [8]. Следует отметить, 
что, несмотря на возможную субъективность, 
устные свидетельства помогают лучше по-
нять ход исторических событий и выявить ха-
рактерные черты менталитета опрошенных.

Активная онлайн- работа проводится Че-
лябинской областной универсальной научной 
библиотекой, в которой был подготовлен ин-
формационный ресурс «Они создавали Челя-
бинск» о деятельных земляках, внесших свой 
вклад в социально- экономическое развитие 
региона. В результате проделанной работы 
собрано 140 публикаций о 127 выдающих-
ся личностях. В целях популяризации вклада 
жителей области в Великую Победу был ор-
ганизован просветительский информацион-
ный ресурс «Именная история Челябинской 
области. Тыл — фронту». В 43 исторических 
сюжетах рассказано о работе оборонных пред-
приятий на Южном Урале. В рамках проекта 
также подготовлена 45-планшетная экспо-
зиция с фотографиями 1943 г. Для жителей 
и гостей города библиотека разрабатывает 
экскурсии, повествующие о судьбах местных 
предпринимателей в досоветский период. 
Собираются газеты времен Гражданской вой-
ны, проводятся открытые уроки истории для 
детей и взрослых. Кроме того, организовано 
сотрудничество с Президентской библиоте-
кой имени Б. Н. Ельцина при Администрации 
Президента РФ. В перспективе планируется 
обеспечить читателям удаленный доступ к ре-
сурсам партнера. Удаленные электронные чи-
тальные залы в количестве 46 штук были от-
крыты в муниципальных районах и городских 
округах на территории Челябинской области 
[3]. Данные факты свидетельствуют о стрем-
лении сотрудников библиотеки открыть стра-
ницы истории для широкого круга посети-
телей и расширить возможности для чтения 
книг путем сотрудничества с другими учреж-
дениями в области культуры.

Исходя из содержания выбранных статей, 
следует отметить, что работники учреждений 
культуры — библиотек, архивов и музеев — 
активно работают над сохранением памяти 
о прошлом и стремятся показать свои экспо-
зиции и материалы как можно большему ко-
личеству граждан. В упомянутых исследова-
ниях обозначено, что краеведению уделяется 
достаточно много внимания, но дальнейшее 
развитие в этой области затрудняется для уч-
реждений культуры нехваткой человеческих 
ресурсов и финансирования.

Цель исследования заключается в анали-
зе функционирования музеев и выявлении 
роли учреждений культуры в развитии крае-
ведения и сохранении исторической памяти 
на территории Петушинского муниципально-
го района Владимирской области. Это муни-
ципальное образование представляет собой 
один из типичных малых городов средней 
полосы России, имеющий, кроме того, доста-
точно широкую известность благодаря пост-
модернистской прозаической поэме В. В. Еро-
феева «Москва–Петушки». Именно сочетание 
типичности с общероссийской известностью 
стало причиной выбора этого населенного 
пункта в качестве базового для данного ис-
следования. Материалами явились норма-
тивные правовые акты, принятые и действу-
ющие на различных уровнях (федеральном, 
региональном и муниципальном), сообщения 
средств массовой информации, аналитико- 
статистические материалы, исследования 
российских ученых, а также результаты экспе-
диции в Петушинский район, предпринятой 
авторами в 23–25 мая 2022 г. Методология ба-
зируется на системном подходе и представле-
на сравнительным методом, количественны-
ми методами, а также методами полевых со-
циологических и политологических исследо-
ваний, основанными на взаимодействии с ре-
спондентами (опрос, беседа, интервью и др.).

Выявление и анализ процессов, связанных 
с сохранением исторической памяти в отдель-
ном муниципальном образовании, позволит 
лучше понять механизмы реализации госу-
дарственной культурной политики на местах, 
а также раскрыть особенности, определяю-
щие сочетание общих концептуальных, за-
даваемых на федеральном и региональном 
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уровнях трендов и местной специфики их 
реализации.

Одним из необходимых теоретических ос-
нований исследования является краткий ана-
лиз действующего законодательства в сфере 
культуры. Определяющим законом, регулиру-
ющим культурную деятельность Российской 
Федерации в целом, можно считать «Осно-
вы законодательства Российской Федерации 
о культуре» [7]. В разделах II и III данного нор-
мативного акта перечислены права и свободы 
человека, народов и иных этнических общно-
стей в рассматриваемой области. Например, 
право на приобщение к культурным ценно-
стям, в частности на доступ к библиотечным, 
музейным, архивным фондам (статья 12), пра-
во на культурно- национальную автономию 
и содействие организации национального 
краеведения, охране памятников и созданию 
музеев (статья 21). Интерес для настоящего 
исследования представляют библиотечный 
и музейный фонды, целостность которых, по-
рядок сохранения, функционирования и раз-
вития, согласно статье 26 Закона, обеспечива-
ется государством. В последующих разделах 
закрепляется положение творческих работ-
ников, обязанности государства и экономи-
ческая политика в области культуры, полно-
мочия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъ-
ектов и органов местного самоуправления 
в культурной сфере. Помимо рассмотренного 
закона, национальное законодательство в об-
ласти культуры включает «Основы государ-
ственной культурной политики в Российской 
Федерации» [9], «Стратегию государственной 
культурной политики Российской Федерации 
на период до 2030 г.» [12] и другие норматив-
ные акты. Для рассмотрения процессов, про-
исходящих на региональном уровне, важны 
также законы субъектов Российской Федера-
ции о культуре.

Кроме того, на федеральном уровне дей-
ствует государственная программа «Развитие 
культуры» на 2021–2023 гг., главными целевы-
ми ориентирами которой являются реставра-
ция музеев и объектов культурного наследия, 
цифровизация библиотечного фонда. В 2022 г. 
на ее реализацию было предусмотрено более 
117 млрд. руб лей, мероприятия расписаны от-

дельно по субъектам и показателям [11].
Также имеются нормативные акты, регу-

лирующие отдельные аспекты культурной 
политики, например деятельность музеев 
и порядок сохранения объектов культурного 
наследия (ФЗ «О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» 
от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ, Приказ Минкульту-
ры России «Об утверждении Единых правил 
организации комплектования, учета, хране-
ния и использования музейных предметов 
и музейных коллекций» от 23.07.2020 г. № 827 
(ред. от 24.11.2020 г.) или ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ). Таким образом, 
на общенациональном уровне вопросы сохра-
нения культурного и исторического наследия, 
а также деятельность музеев достаточно чет-
ко регламентированы.

Данное исследование строится на изу-
чении процессов, связанных с сохранением 
культурного наследия и исторической памя-
ти в Петушинском муниципальном районе 
Владимирской области, в связи с чем следу-
ет рассмотреть региональные нормативно- 
правовые акты, регулирующие культурную 
сферу. В области действует закон «О культуре» 
[5], содержание которого в основном дублиру-
ет «Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре».

Дополняет его принятый в конце 2021 г. за-
кон «О библиотечном деле во Владимирской 
области», определяющий полномочия орга-
нов государственной власти субъекта в дан-
ной сфере, состав сети библиотек региона 
[6]. Имеется и закон, регулирующий государ-
ственную охрану объектов культурного на-
следия, в котором, в частности, отмечено, что 
такая охрана — одна из приоритетных задач 
органов государственной власти и местного 
самоуправления Владимирской области. Пе-
речислены компетенции ветвей власти, пра-
вила государственного учета объектов куль-
турного наследия, особые зоны охраны [4].

Рассматривая особенности регламентации 
культурно- политических процессов на муни-
ципальном уровне, необходимо обратиться 
к Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-

Наследие Веков                 
2022 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

120

Museion: выставки, фонды, коллекции



ления в Российской Федерации». Сфера куль-
туры затрагивается лишь в статье 9, в которой 
подчеркивается, что официальные символы 
муниципального образования должны отра-
жать «исторические, культурные, националь-
ные и иные местные традиции и особенно-
сти» [16]. Нужно также отметить, что данные 
аспекты нашли свое отражение и в уставе 
муниципального образования «Петушинский 
район» [15].

Исходя из перечисленных выше норма-
тивных актов в области культуры, отметим, 
что имеющаяся законодательная база доволь-
но обширна, а региональное законодатель-
ство полностью соответствует федеральному 
(подчас до степени повторения). Между тем, 
несмотря на четкую регламентацию, число 
плановых показателей может быть слишком 
велико для выполнения как органами госу-
дарственной власти на региональном уровне, 
так и органами местного самоуправления.

Для определения состояния и направле-
ний деятельности музеев, уровня развития 
краеведения и сохранения исторической па-
мяти в Петушинском муниципальном районе 
необходимо обратиться к другим официаль-
ным документам и интернет- ресурсам.

Согласно отчету главы Петушинского рай-
она о результатах деятельности за 2019 г., 
муниципальное образование исполняет пол-
номочия по культуре по 28 учреждениям. 
Последняя полная информация представле-
на за 2019 г., тогда объем финансирования 
культуры составил 116,8 млн., из которых 
заработная плата — 95,2 млн. Отметим, что 
из 95,2 млн. около 12 млн. — средства бюджета 
Владимирской области. Расходы увеличились 
главным образом из-за повышения заработ-
ной платы работников культуры.

В 2019 г. районным ДК проведено 13 круп-
ных мероприятий, в том числе и 90-летие рай-
она, с общей посещаемостью более 5000 чело-
век. Центральная библиотека получила грант 
в размере 300 тыс. руб лей на реализацию 
творческих проектов, а районному Дому Куль-
туры выделено свыше 9 млн. руб лей, из кото-
рых 5,2 млн. — федеральные средства на ки-
нооборудование по гранту. Средства исполь-
зовались на пошив костюмов, ремонт сцены 
и оборудования. К юбилею района было выпу-

щено три книги, частично на средства гранта: 
о Петушинской земле, биографии известного 
земляка и местных поэтах. Отчет за 2020 г. 
менее подробен, но в нем все же отмечается, 
что культурная жизнь района и патриотиче-
ское воспитание молодежи находятся в фо-
кусе внимания. Аналогичная фраза имеется 
и в отчете за 2018 г. В 2021 г. планировалось 
оснастить музеи Петушинского района совре-
менным оборудованием, выделить средства 
на комплектацию книжных фондов [10].

Все проведенные мероприятия и новости 
в области культуры освещаются местными, 
региональными и федеральными СМИ. Сово-
купность новостей была проанализирована 
по базе Public.ru за период с 4 июня 2010 г. 
по 4 июня 2022 г. по запросу: «within 7 word 
((Петушинский муниципальный район or Пе-
тушки) and (культура or музей or библиотека 
or память or краеведение))». Всего поиск вер-
нул 33 результата, из которых часть дубли-
ровалась на разных источниках, некоторые 
новости не относились к рассматриваемой 
теме. Для анализа особенно актуальны четы-
ре статьи о деятельности субъекта федерации 
и района в рассматриваемой области.

Касаясь конкретно Петушинского района, 
СМИ упоминают о прошедшей в 2015 г. встре-
че начальника Государственной инспекции 
по охране объектов культурного наследия 
Администрации области Евгения Гранкина 
с населением, собравшей 80 жителей. В мате-
риале отмечается, что на территории района 
расположено 190 объектов культурного на-
следия, 21 из которых — федерального значе-
ния, 92 — регионального, выявленных объек-
тов — 77. В самом же Петушинском городском 
поселении расположено 30 из общего числа 
объектов. В том же году было составлено два 
протокола об административных правонару-
шениях: организация и проведение незакон-
ных земляных работ на территории объекта 
«Ансамбль Усадьбы Карпова А. Г. XIX в.» и орга-
низация и проведение незаконных строитель-
ных работ на объекте «Воскресенская церковь 
с оградой, 1818 г.» [2].

Опубликованные новости свидетельству-
ют о деятельности, направленной на сохране-
ние памяти жителей о событиях Великой Оте-
чественной вой ны: к 2016 и 2019 гг. относятся 
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сообщения о проведенных патриотических 
акциях 22 июня [14]. Мероприятие «Зажги све-
чу ты в память о погибших» призывает ныне 
живущих зажечь огонь, проявив дань уваже-
ния к защитникам страны [1]. Праздничные 
события мая 2022 г. в полной мере отражены 
на сайте телевидения Петушинского района. 
Подготовлены ролики о флешмобе на День 
Победы, поздравлении ветерана, репортажи 
об акции «Бессмертный полк» и праздничном 
автопробеге, открытии памятной доски. Теле-
видение перманентно освещает и культурные 
события района, одним из которых являлся 
юбилей Музея Петуха [13].

Итак, в результате обзора статистики, со-
бираемой на региональном и местном уровне, 
а также анализа сообщений средств массовой 
информации о культурных мероприятиях 
и событиях в целом создается положитель-
ный образ района в аспекте развития отрасли 
культуры и работы, проводимой в целях со-
хранения исторической памяти.

Для более глубокого изучения состояния 
музеев, краеведческой деятельности и сохра-
нения исторической памяти 23–25 мая 2022 г. 
авторами был осуществлен выезд в Пету-
шинский район, при этом основной интерес 
представляли музеи, библиотеки и дома куль-
туры. В рамках выезда были посещены уч-
реждения, финансируемые как муниципаль-
ным районом, так и Петушинским городским 
поселением.

Глава администрации Петушинского райо-
на отмечает, что яркими примерами сохране-
ния исторической памяти является организо-
ванная на центральной площади Галерея Сла-
вы, на которой отмечены выдающиеся работ-
ники, трудящиеся в разных сферах экономики, 
и два жителя, получившие статус Почетного 
гражданина в 2021 г. Однако, на наш взгляд, 
данные факты не отражают сохранение соб-
ственно истории района, поскольку тематиче-
ски относятся к деятельности современников. 
Около въездной трассы проектируется новый 
музей в виде деревянной избушки, не имею-
щий исторической направленности, а предна-
значенный, скорее, для привлечения туристов.

Исполняющая обязанности председателя 
комитета по культуре и туризму администра-
ции Петушинского района обращает особое 

внимание на поддержание надлежащего со-
стояния объектов культуры: отреставрирова-
на центральная библиотека, ведутся восста-
новительные работы в городских и сельских 
поселениях района. Отмечаются сложности 
в согласовании строительных работ, посколь-
ку библиотека находится в жилом здании. 
Однако позже в ходе беседы с работниками 
учреждения выяснилось, что решение этих 
проблем всецело являлось прерогативой рай-
онной администрации. Многие реставрацион-
ные проекты финансируются в рамках нацио-
нального проекта «Культура». Пожертвования 
местных жителей составляют незначитель-
ную долю от суммы строительства, однако 
сам этот факт показывает важность сохране-
ния истории родной земли и всей страны для 
населения. Районный комитет принимает уча-
стие в организации таких важных мероприя-
тий, как молодежный автопробег в честь Дня 
Победы, Левитановский праздник в деревне 
Елисейково, праздник Троицы в с. Караваево.

В ходе эмпирической части исследования 
было также установлено, что из бюджета рай-
она финансируются следующие учреждения: 
МБУ «Петушинский районный Дом культуры», 
МБУК «Районный Центр прикладного и худо-
жественного творчества» Петушинского рай-
она Владимирской области (в него входят Ху-
дожественная галерея имени В. И. Корнилова, 
Музей В. В. Ерофеева и Краеведческий музей), 
МБУ «Петушинский районный Дом культу-
ры», МБУК «Межпоселенческая централизо-
ванная библиотечная система Петушинского 
района».

Самое популярное место среди туристов 
во всем городе — Музей Петуха — не несет 
в себе особой исторической ценности. Экспо-
зиция отражает краткий экскурс в историю 
Петушков, сотрудниками собрано огромное 
количество фигурок петухов из разных стран 
мира. Так как это один из самых известных 
музеев в районе, на средства местного бюд-
жета он оборудован современной техникой: 
интерактивными экранами с информацией 
об истории учреждения, аудиогидами, рабо-
тающими по QR-коду. Краеведческие и исто-
рические знания посетители могут получить 
в рамках проводимых мастер- классов, на кото-
рых в том числе рассказывается об основателе 
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музея Н. И. Корнилове. В качестве проблемы 
отмечается нехватка пространства для раз-
мещения всех экспонатов. Аналогичные слож-
ности испытывает и Художественная галерея, 
поскольку часть ее помещения была переве-
дена в частные руки из-за неоплаты аренды.

Галерея и Музей В. В. Ерофеева, автора из-
вестной поэмы в прозе «Москва–Петушки», 
располагаются в одном здании на разных 
этажах. Поскольку директор Галереи и Му-
зея активно сотрудничает с художниками 
и оформляет заявки на федеральные гранты, 
проблем с оснащением не наблюдается. Не-
смотря на это, в учреждении обращали на себя 
внимание стоявшие на полу ведра для сбора 
воды, капающей с потолка. Музей предоста-
вил скидку 50% на билеты студентам, эта 
льгота должна положительно влиять на посе-
щаемость. Ежегодно музей проводит около 10 
выставок, из которых выделяются историко- 
ориентированные выставки о Великой Оте-
чественной вой не, «Возвращение к истокам», 
«Мое родное».

Краеведческий музей, структурно входя-
щий в районный Центр творчества, имеет 
более удручающее состояние, что отмечают 
и сами сотрудники. Несмотря на низкую тем-
пературу в помещении, средства на рекон-
струкцию из района выделять не планируется. 
В музее есть памятная табличка, посвященная 
петушинским ликвидаторам аварии на Чер-
нобыльской АЭС. На фасаде здания размещен 
мемориал жертвам техногенных катастроф. 
Основная краеведческая работа осуществля-
ется здесь в двух направлениях: историческое 
(на общественных началах собираются рас-
сказы о военных и послевоенных годах от де-
тей вой ны) и патриотическая (экскурсии, про-
водимые в школах и для школьников). Из из-
вестных краеведов отмечается вышедший 
на пенсию уроженец Петушков В. Н. Алексеев. 
Он помогает музею, к примеру, передал в дар 
фрагмент древней кринки. В экспозиции обо-
значены фамилии ветеранов вой ны, которые 
делятся с музеем историческими документа-
ми и предметами творчества, а также уделено 
внимание местным трудовым династиям. Жи-
тели заинтересованы в развитии краеведе-
ния и передают в музей личные исторические 
находки. Историческая память сохраняется 

и в военно- патриотическом зале, где во всю 
стену напечатаны фамилии 640 солдат 17-й 
замоскворецкой дивизии народного ополче-
ния. Другой зал посвящен местной сказитель-
нице Е. В. Волковой, которая в середине XX в. 
освещала проблемы отсутствия электриче-
ства в Петушинском районе.

Чтится память известных земляков 
и в районном Доме культуры — здании совет-
ского типа с протекающей крышей. На базе ДК 
действует народный хор ветеранов и хор рус-
ской песни. Организовывается поэтический 
фестиваль имени Евгении Ачкасовой, местной 
поэтессы. Отмечается День космонавтики, 
23 февраля и День российского флага. Особое 
внимание работники уделяют празднованию 
Дня Победы: проводятся митинг, военный па-
рад, шествие «Бессмертного полка», устраива-
ется солдатский привал, организуется выстав-
ка детского рисунка «Победа глазами детей».

На базе ДК на средства района и Фонда 
кино несколько дней в неделю функциониру-
ет кинотеатр, демонстрирующий отечествен-
ные и зарубежные картины.

Важную роль в сохранении истории и раз-
витии краеведческих знаний играет отремон-
тированная по нацпроекту «Культура» Цен-
тральная библиотека района, которая в ре-
зультате модернизации стала вмещать в себя 
больше литературы, в том числе краеведче-
ской. В течение всего года сотрудники следу-
ют плану мероприятий, включающему празд-
нование Дня Конституции, Дня защиты детей, 
Дня любви, семьи и верности, Петра и Февро-
нии, юбилея пионерии, годовщины Курской 
битвы и битвы под Сталинградом. Проводятся 
вечера в честь известных отечественных писа-
телей. Особое внимание отводится краеведе-
нию: ежегодно проходит краеведческая кон-
ференция, есть отдельный фонд краеведче-
ской литературы, а подаренные учреждению 
военные дневники военнослужащего Красной 
Армии были выпущены в виде книги на сред-
ства регионального гранта и распростране-
ны в школах района. В библиотеке есть стенд 
о значимых событиях Петушков, связанных 
с вой ной и расположенной в населенном пун-
кте шпульно- катушечной фабрикой.

При посещении авторами статьи админи-
страции Петушинского городского поселения 
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глава администрации И. С. Бабушкин сообщил, 
что полномочия в области культуры разделе-
ны между городским поселением и муници-
пальным районом. Поселение выделяет сред-
ства для культурно- досугового центра и би-
блиотеки. Отмечено, что затраты на культуру 
составили в 2021 г. 12 млн., однако их не хва-
тило, чтобы приступить к ремонту ветхой 
крыши культурно- досугового центра 1938 г. 
постройки. Глава города Д. А. Тюрева в бесе-
де положительно отзывалась о мероприя-
тиях КДЦ, организованных на 8 марта, 9 мая 
и праздниках для местной общественной ор-
ганизации «Дети вой ны».

При посещении КДЦ и разговоре с худо-
жественным руководителем и директором 
отмечено следующее: центр развивается 
преимущественно в направлении народной 
культуры (в день посещения проходил День 
славянской письменной культуры для началь-
ной школы) и нравственно- патриотического 
воспитания. В здании также холодно, прихо-
дится находиться в верхней одежде, хотя ме-
роприятия проводятся ежедневно: для детей 
вой ны организовано торжество на День По-
беды, о котором позже было написано в газе-
те «Петушки сегодня», День Георгия Победо-
носца и 23 февраля. Молодежи рассказывают 
о русско- японской вой не, битве за Сталин-
град, событиях Курской битвы. Даже дискоте-
ки проводятся тематическо- патриотические. 
Краеведческую деятельность осуществляет 
находящаяся на первом этаже КДЦ библиоте-
ка. Ее заведующая рассказала о мероприятиях 
для школьников — ежегодных краеведческих 
чтениях, проводимых в честь первого краеве-
да Петушков Е. М. Ленковой и посвященных 
улицам, домам, известным жителям, военнос-
лужащим. Упомянута и акция «Забытые име-
на»: сотрудники КДЦ знакомят детей с ключе-
выми историческими личностями на выезд-
ных уроках в школах и лагерях.

В работе библиотеки имеется и ряд про-
блем. Так, после принятия 131-ФЗ для сотруд-
ников библиотеки стало проводиться мень-
шее количество курсов повышения квалифи-
кации и семинаров, так как учреждение отде-
лилось от центральной библиотечной систе-
мы и было передано в ведомство городского 
поселения. Помещения библиотеки не хвата-

ет для проведения мероприятий и сохранения 
всего фонда. Также нет исторических архивов. 
Единственный архив на территории Петуш-
ков хранит только НПА.

В результате экспедиции выяснилось, что 
самый посещаемый Музей Петуха не имеет 
исторической ценности, а более ориентиро-
ванные на историю и краеведение учрежде-
ния испытывают нехватку посетителей. Не-
смотря на низкое финансирование, работники 
культуры стараются сделать все возможное 
для разнообразия досуга местных жителей 
и туристов, а также для организации истори-
ческих и краеведческих мероприятий.

Путь к содержательному результату осу-
ществлялся посредством ознакомления 
с нормативно- правовой базой, научными ис-
следованиями, официальной статистикой, 
а также через анализ собственных матери-
алов, полученных в ходе экспедиции. Так, 
было установлено, что у изученного муни-
ципального района имеется большое коли-
чество преимуществ для развития в области 
культуры по сравнению со многими другими 
муниципалитетами: инициативные работни-
ки со сравнимой в субъекте заработной пла-
той, заинтересованность органов местного 
самоуправления, контакт с посетителями, 
возможность получать региональные и фе-
деральные гранты, выгодное соседство с Мо-
сквой, привлекающее туристов и поддержи-
вающее интерес к выделению идентичности 
территории.

Между тем развитие затормаживается не-
хваткой площадей, состоянием помещений, 
оттоком населения, вследствие этого низ-
кой посещаемостью и, соответственно, за-
трудненным сбором средств от реализации 
входных билетов. Открытые мероприятия, 
посвященные историческим праздникам, 
в положительном ключе воспринимаются 
жителями всех возрастов и подробно освеща-
ются в местных СМИ. Также регулярно прово-
дятся краеведческие конференции и школь-
ные уроки. Музеи и библиотеки посещаются 
местными жителями только в особых случа-
ях, сами они аргументируют это тем, что при 
желании прийти туда можно в любой момент. 
Дом культуры и культурно- досуговый центр 
набирают посетителей за счет развлека-
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тельных мероприятий, которым работники 
учреждений стараются придать историко- 
патриотическую направленность. Таким об-
разом, можно утверждать, что в Петушинском 
муниципальном районе музейный комплекс 
идет по пути медленного, но уверенного раз-
вития, а историко- краеведческие мероприя-
тия проходят довольно часто, однако данные 
события организуются по большей части для 
выполнения плановых показателей и по ини-
циативе работников культуры, нежели из-за 
желания жителей. Жизнь района наполнена 
соответствующими мероприятиями, однако 
население района не особенно заинтересова-
но в их посещении.

Повысить вовлеченность и, следователь-
но, шире распространить знания об истории 
страны и родной земли можно решив суще-
ствующие проблемы учреждений культуры. 
К примеру, администрация района может по-
содействовать увеличению площадей данных 
учреждений, их ремонту, чтобы, например, 
поздней весной посетителям культурно- 
досугового центра не приходилось находиться 
там в верхней одежде. Сотрудники, в свою оче-
редь, могут более плотно взаимодействовать 
с коллегами в своем и других регионах России, 
использовать больше интерактивных матери-
алов в выставках, чтобы эффективнее пере-
дать свой уже наработанный богатый опыт.
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Museums, Local History, and Preservation of Historical Memory: 
The Municipal Level (On the Example of Petushinsky District of Vladimir Oblast)

Abstract. The aim of the article was to analyze the activities that cultural institutions (mainly 
museums and libraries) of Petushinsky District, Vladimir Oblast, Russian Federation, carry out 
in order to preserve historical memory and develop local history. The materials for the study were 
regulatory legal acts adopted and in force at various levels (federal, regional and municipal), media 
reports, analytical and statistical materials, research by Russian scholars, as well as the results of an 
expedition to Petushinsky District the authors undertook on 23–25 May 2022. The methodology is 
based on a systems approach and is represented by a comparative method, quantitative methods, as 
well as field sociological and political research methods based on interaction with respondents (survey, 
conversation, interview, etc.). The authors analyze laws on cultural policy issues, normative acts of the 
municipal level, and statistical data reflecting the activities of regional cultural institutions and the 
volume of their budgetary financing, and characterize media reports about events aimed at supporting 
local history and preserving historical memory held in the region. In the field, the authors interviewed 
the leaders of the municipal level, employees of cultural institutions, and identified a number of 
problems (including household- and economy-related ones) associated with the activities of these 
institutions. The authors study the features of the work of municipal museums, libraries, the House of 
Culture, and the cultural and leisure center, and determine the range of activities carried out by regional 
cultural institutions to preserve historical memory and support local history initiatives. The authors 
establish that the studied municipal district has a large number of advantages for development in the 
field of culture compared to many other municipalities: initiative workers with wages comparable in 
the region; the interest of local governments; contact with visitors; the opportunity to receive regional 
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and federal grants; favorable proximity to Moscow, which attracts tourists and maintains interest in 
highlighting the identity of the territory. The authors draw conclusions about the local population’s 
weak interest in attending ongoing events, which are held for the most part to meet planned targets 
and on the initiative of cultural workers. The authors formulate brief recommendations to increase 
residents’ involvement in the cultural and educational activities of museums and libraries.

Keywords: Petushinsky District, historical memory, local history, culture, Vladimir Oblast, cultural 
heritage, cultural policy.
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Вспоминая начало
(к тридцатилетию телевидения 

Республики Ингушетия)

Remembering the Beginning
(To the Thirtieth Anniversary 
of Television of the Republic 

of Ingushetia)

Продолжение мемуарного очерка посвящено первому этапу становления республиканского 
телевещания Ингушетии. Автор рассказывает о причинах, по которым при разделе двух 
республик ей пришлось некоторое время продолжить работу на должности главного директора 
программной дирекции вещания Грозненского ТВ. Только с весны 1993 г. Т. Х. Мальсагова 
официально возглавила ГТРК «Ингушетия» как президент телерадиокомпании (1993–1995). 
Выделены ранее не освещавшиеся производственно-управленческие аспекты деятельности 
и охарактеризованы ключевые моменты медиаполитики телевидения Ингушетии в 
первой половине 1990-х гг. Детализированы структурные преобразования и непростая 
организационная работа переходного периода. Показаны особенности действий центральных и 
местных СМИ в ситуации военного конфликта. Подчеркивается вклад в производство военных 
новостей и корреспонденций, сделанный коллективом только что созданной ГТРК в условиях, 
максимально приближенных к военно-полевым и требовавших полной самоотдачи.

Ключевые слова: СМИ Северного Кавказа, региональные телекомпании 1990-х гг., телевиде-
ние Чечено-Ингушской АССР, телевидение Республики Ингушетия, вооруженный конфликт в 
Чеченской Республике, военная (экстремальная) журналистика.
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Editor’s Preface

Продолжаем публикацию мемуарного очерка, первая часть которого напечатана в преды-
дущем номере нашего журнала [5]. Назвав первую часть своих воспоминаний «Люди, судьбы, 
связь поколений: к 30-летию телевидения Республики Ингушетия», Тамара Хасановна Мальса-
гова уделила в ней главное внимание судьбам и профессиональной деятельности своих коллег 
по ингушской редакции Грозненского ТВ, рассказала о людях, во многом определявших облик 
радио и телевидения ЧИАССР. Рассказ охватил более тридцати лет, от конца 1950-х до начала 
1990-х гг. – рубежа, на котором произошло разделение Чечено-Ингушской АССР на два самосто-
ятельных субъекта Российской Федерации.

Вторая часть очерка – «Вспоминая начало» – соответствует сравнительно небольшому, 
около трех лет, отрезку времени, который по накалу и судьбоносной значимости событий пре-
восходил десятилетия мирной жизни.

Рождению новой республики – Ингушетии – сопутствовал ряд важных геополитических 
решений, и провести их в жизнь было невозможно без создания в региональном медиапро-
странстве платформы телерадиовещания, способной противостоять терроризму, работать 
на созидание и деэскалацию вооруженного конфликта. Такой платформой явился новый фи-
лиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании – ГТРК 
«Ингушетия».

Война диктовала свои условия, требовала от журналистов и технических работников же-
лезной выдержки. Тем, кто вопреки огню и холоду ежедневно вел эфир от лица новой теле-
радиокомпании, посвящена эта часть очерка. Помимо непосредственной работы в эфире, они 
снимали десятки репортажей из «горячих точек», помогали журналистам центральных россий-
ских и зарубежных СМИ, поддерживали вещание из Назрани по каналам РТР, НТВ, РЕН ТВ, а 
также ведущих иностранных компаний (ВВС, Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс, CNN, агентства 
Reuters, CBS NEWS и др.). Профессионализм и стойкость были залогом возможности собрать, 
утешить, сплотить страдающий народ, чтобы люди смогли выжить, залечить раны, найти путь 
к мирным созидательным замыслам.

Сегодня телевидение Республики Ингушетия отмечает свой 30-летний юбилей. И наша 
обязанность, прямой гражданский долг – не забывать имена и журналистские судьбы людей, 
стоявших у колыбели телерадиокомпании, создавших ее в начале 1990-х гг. Обе части снаб-
жены комментариями, примечаниями и записями устных бесед с автором мемуарного очерка, 
введенными в состав комментирующего аппарата для более полного знакомства с деталями 
личной биографии и уточнения сведений о деятельности и жизненном пути коллег Т. Х. Маль-
саговой, упомянутых в основном тексте публикации.

Т. Х. Мальсагова = Вспоминая начало (к тридцатилетию телевидения...
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После распада СССР Д. Дудаев объявил о выходе Чечни из состава РФ и провозгласил но-
вое государство – Ичкерию. Но ингушский народ остался с Россией: 4 июня 1992 г. Верховным 
Советом РФ был принят закон «Об образовании Ингушской Республики». Федеральный центр 
учредил в республике Временную Администрацию. В ноябре 1992 г. ее возглавил Герой Совет-
ского Союза генерал-майор Руслан Аушев. Первой столицей Ингушетии неофициально стала 
Назрань 1.

Быть в эпицентре горячих «внутренних противостояний» мне выпало по судьбе: чувство 
долга, ответственность за бывший коллектив, за свой народ требовали продолжения работы в 
Грозном.

Борьба за власть разворачивалась на глазах населения. Из-за повальных сокращений и 
увольнений люди в одночасье лишались чинов, работы, пенсий, пособий. В приказе председате-
ля Гостелерадио новой Ичкерии список уволенных (до 200 чел.) составляли лица славянской на-
циональности и ингуши. Меня с сестрой Ритой (режиссером телевидения) не отпустили, на наше 
заявление об уходе руководитель телекомпании ответил так: «Подпишу тогда, когда научите 
работать новый состав сотрудников». Редакции опустели, было тяжело не слышать знакомые 
голоса, вместо прежней кипучей творческой жизни видеть безмолвно снующие лица. Помню, в 
одно утро я пришла на работу, поднялась на свой этаж – но не смогла попасть в рабочий каби-
нет, попытки открыть дверь не увенчались успехом. Актовый зал и просмотровая студия были 
забиты боевиками, которые ночью сменили замки внутренних помещений. В моем кабинете 
незваные «посетители» в камуфляжной форме спали на рабочих столах, стульях, даже на полу, 
где (вместо матрасов) валялись выброшенные из двух огромных шкафов наши микрофонные 
папки 2. Картину дополняли разбросанные на подоконнике обертки от печенья и конфет (наш 
чайный и кофейный десерт, которым поужинали «пришельцы»). Под всеми окнами тридцатиме-
трового коридора стояли бутылки с зажигательной смесью. И так было на всех трех этажах те-
лекомплекса. Примерно к девяти часам к парку Кирова, где располагалось Грозненское ТВ, стали 
подтягиваться старики и молодежь. Исполняя зикр 3, они шли от главных ворот парка навстречу 
захватчикам телецентра. Здания Дома радио, телевидения и технического центра несколько раз 
переходили из рук в руки… Десятки раненых и погибших с обеих сторон, в том числе и работни-
ков телерадиокомпании. Горели технические аппаратные, редакции, фильмотека – годами соби-
равшийся архив кино- и видеопленки.

В городе сооружались баррикады, минировались особо важные объекты, завозилось 
огромное количество оружия. Народ понимал, что назревает большое противостояние и война 
неизбежна.

Телевидение работало до полуночи. Приходилось часами сидеть за режиссерским пультом 
на выдаче эфира и дожидаться его окончания. Говорили дудаевцы очень пространно и долго. А 
ряды обслуживающего персонала редели, с каждым днем все меньше сотрудников приходило на 
работу, телеэфир занимали в основном президент Ичкерии Джохар Дудаев и его сподвижники. 
Под вечер студийный павильон и аппаратную заполняла вооруженная охрана и гвардия.

В эти тревожные дни мы с сестрой Ритой возвращались с работы домой в основном сво-
им ходом, транспорт почти не работал. Примерно 30 минут ходьбы – и мы дома, в поселке 
Калинина 4.

1 Наименования учреждений, органов власти, а также должности, имена и фамилии приводятся преимущественно в 
авторской редакции, при необходимости сопровождаются поясняющими подстрочными примечаниями (прим. ред.).

2 Микрофонная папка – папка, содержащая технические и творческие данные передачи, подготовленной к эфиру: 
микрофонный материал, сведения об участниках, хронометраже, режиссерский сценарий и т. д. (прим. ред.).

3 Молитвенный голосовой поминальный обряд, состоящий из покаяния, восхваления Всевышнего и пророка 
Мухаммада (Салла Аллах алайхи ва-саллама) – последнего посланника Аллаха (прим. ред.).

4 Поселок Калинина находится в полутора километрах от Грозного (прим. авт.).
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Наступил август 1992 года. Было за полночь, когда на воротах нашего дома зазвенел зво-
нок. На вопрос «Кто там?» ответили: «Это я, Башир Чахкиев (Дала гешт долда цунна 1). Мы к Та-
маре, она дома? Можно переговорить?». Братья Мухарбек и Аслан пригласили поздних гостей в 
дом. Пришедшего с Баширом молодого человека я видела впервые, парень представился как ра-
ботник пресс-службы Временной Администрации Барахоев (если не ошибаюсь, его звали Хусен). 
Башир Ахмедович работал на Чечено-Ингушском телевидении редактором-корреспондентом 
отдела пропаганды русского вещания. Попал под массовое увольнение, но продолжал писать для 
газет, помогал журналистам Временной Администрации, работавшей в г. Назрани на террито-
рии Ингушской Республики.

В первые минуты нашей встречи с нежданными гостями каждый из присутствующих ощу-
щал неловкость. По кавказскому этикету гостя принимают в любое время дня и ночи, однако, 
бывает, что поздние гости приходят и не по хорошему поводу. Я забеспокоилась. После извине-
ний и этикетных условностей мой старший брат Дауд спросил: «Что вас волнует, с чем пришли?». 
Башир горячо и убежденно заговорил о необходимости открытия телевидения в Ингушетии и 
попросил помощи в этом вопросе. Он неоднократно повторял: «Оператор у нас есть, вот, Бара-
хоев! Посоветуй, с чего начинать». И только тогда я заметила в руках молодого человека полу-
профессиональную телекамеру VHS 2. На вопрос, работает ли он на телевидении, незнакомец 
ответил: «Я любитель, энтузиаст. Приехал на Кавказ с Казахстана, помочь нашей молодой респу-
блике. Думаю, что мои съемки полезны для истории. Родился я в Джамбульской области».

Говорят, случайностей в жизни не бывает. Я ведь тоже родилась в тех местах, в ссылке, и 
являюсь представителем двух репрессированных народов – карачаевского и ингушского 3.

Скованность растворилась. Мы стали активнее обсуждать суть разговора. Говорили о 
том, что ситуация в Ингушетии сложная, люди в панике и в полном отчаянии от безыс-
ходности и безвластия. В преддверии выборов руководителя Ингушской Республики нужна 
коммуникационная связь… Чахкиева волновала больше техническая сторона дела, за кадры 

1 Дала гешт долда цунна (Пусть Всевышний помилует его) – традиционные поминальные слова (прим. ред.).

2 VHS (Video Home System) – один из стандартов аналоговой видеозаписи, использовавшийся в бытовых 
видеомагнитофонах (прим. ред.). 

3 Тамара Мальсагова родилась 26 января 1956 г. в Джамбульской области КазССР, где тогда жили ее родители, выходцы 
из семей репрессированных. Отец – Мальсагов Хасан Сосланбекович, ингуш, потомственный педагог, ветеран Великой 
Отечественной (до войны был директором школы с. Насыр-Корт Назрановского района ЧИАССР). Дед – Сосламбек 
Учосович, красный партизан, отличный наездник (до революции, будучи студентом Петроградского университета, 
победил в скачках на Императорский приз, лично награжден Николаем II золотыми часами и серебряной тростью). 
В 1930-е гг. активно участвовал в борьбе с неграмотностью, открыл несколько школ в Ингушетии. Похоронен в 
Казахстане. Бабушка по отцу Хамсат Ибишевна Ахриева – мастерица-золотошвейка, была двоюродной сестрой 
революционера Гапура Ахриева. В их доме (с. п. Альтиево) бывали С. Киров, С. Орджоникидзе, Н. Гикало. Четверо из 
12 детей этой семьи – сыновья Ахмед, Хасан, Хусен и дочь Женя – стали педагогами.

Мать Тамары – Марьям Ибрагимовна Кубанова-Мальсагова в семь лет стала спецпереселенкой, покинув 
вместе с родителями Малый Карачай. Унаследовала от них мудрость, благородство, религиозность, щедрость, 
сдержанность и доброту. Рано овдовев, воспитала семерых детей. Ее отец Ибрагим Къаншаубиевич Кубанов, родом 
из Большого Карачая, был священнослужителем. В годы гражданской войны сражался в рядах конной армии 
С. Буденного. Награжден за храбрость именной шашкой и орденом, который хранят его внуки. В 1937 г. репрессирован 
как религиозный деятель, умер в ссылке в Архангельске. Родные братья матери – Хамзат Ибрагимович и Ахмат 
Ибрагимович Кубановы – известные в Карачаево-Черкесии писатели, авторы драматических произведений, стихов, 
переводов. Имя снохи – Халимат Башчиевны Байрамуковой-Кубановой, долгие годы возглавлявшей Союз писателей 
КЧР, – на слуху не только в республике, но и за рубежом. Самый старший брат матери – полковник Исса (Хиса) 
Кубанов – защитник Сталинграда, оборонял Дом Павлова. Его сын Магомет Исаевич Кубанов – один из первых 
профессиональных скульпторов Карачаево-Черкесии.

Тамара Хасановна отмечает: «В доме ценилась книга, творчество, высокая культура и традиционность. Я 
как старшая привыкла к самостоятельности, трудолюбию, заботе о младших. Сама среда обитания и родительский 
пример обязывали меня быть такой. В нашей большой семье выросли строители, нефтяники, спортсмены, педагоги, 
работники телевидения – и четверо получили республиканское звание Заслуженный работник – спорта, культуры, 
образования» (прим. ред.).
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он не беспокоился: большинство наших уволенных коллег переехали в Ингушетию. Я под-
сказала ему привлечь к работе хорошо пишущих и говорящих людей: корреспондентов рай-
онных газет, литераторов, преподавателей вузов, работников музеев, библиотек. Главным, 
действительно, был вопрос технического оснащения и инженерного обслуживания будущего 
телевидения.

Башир Ахмедович знал, что я как Директор Дирекции вещания на Грозненском ТВ взаимо-
действовала со всеми техническими службами телецентра и несла ответственность не только за 
творческую работу телевизионщиков, но и за техническую: выездной автотранспорт, инженер-
ная служба, монтажеры, аппаратно-студийный комплекс (АСК), а также передвижная телевизи-
онная станция (ПТС) на выездную запись… Это – не считая взаимодействия с инженерно-техни-
ческой службой ретрансляционного центра (РТПЦ), обеспечивающего прием-подачу телесигна-
ла в эфир. Без отлаженного алгоритма, задаваемого Дирекцией вещания и выпуска программ 
(«График трактовых репетиций 1 и записи передач на неделю с __ по __»), порядковую цепочку 
взаимодействия четырех организаций не выстроишь 2. Все зависимы друг от друга. Каждый ре-
жиссер, редактор, корреспондент, ведущий обязан четко соблюдать время и день подачи заявок 
на трактовые репетиции, выезд, запись, включение готового контента в телепрограмму и выход 
в эфир. При соблюдении творческих обязательств в конце квартала выделялась премия, но за 
любые допущенные нарушения грозила неустойка.

Так вот, на вопрос моих гостей, с чего начать, я ответила: «С Москвы. Это самое главное, 
что сейчас вы должны сделать. Для этого необходимо указание сверху и согласованность обеих 
сторон относительно открытия телерадиокомпании регионального уровня. Затем нужно утвер-
дить учредителя и собрать необходимую документацию (устав, положение, лицензию), опреде-
лить место размещения ТРК, режим функционирования компании, объем и порядок эксплуата-
ции технических средств для доставки и трансляции теле- и радиопрограмм, а также составить 
договор учредителя с администрацией района, на территории которого будет располагаться 
станция. Работать придется по временной сетке, так как это не стационар. Размещение персо-
нала должно быть в Назрани, но никак не в Малгобеке и Сунже, как поначалу предполагалось. 
Подключайтесь к назрановскому ретранслятору (вышке) на Московской улице, дом 33, потому 
что там стоят мощные передатчики. Радиус зоны приема программ (сигнала) там мощнее, да и 
ретранслятор более надежный. Вышка будет выполнять роль телецентра. Место для дислока-
ции обслуживающего и творческого персонала очень удобное. Рядом ставьте щитовые домики, 
в которых можно разместить редакции».

Затем порекомендовала включить в рабочую группу назрановских связистов, инженеров, 
обслуживающих ретранслятор (мы знали, что они настоящие профессионалы своего дела). Те-
левизионная техника – тоже не проблема; технику просить у наших соседей в КБР, Пятигорске, 
Ставрополе или КЧР, где угодно. У них много списанной аппаратуры. После Олимпиады 1980 г. 
много новой техники передали регионам. В то время и на Грозненской телестудии таким пу-
тем заменили оборудование, а списанную «старушку ПТСку» использовали в учебных целях (на 
других телестанциях случалось, что бэушные ПТС разбирали на детали или открывали на этом 
оборудовании рекламные студии). После распада ЧИАССР на две самостоятельные республики 
«раздела имущества» между регионами не произошло. Будучи в курсе этого, я предложила сроч-
но обратиться с официальным письмом к Министру печати и информации М. Полторанину, что-
бы он дал поручение на рассылку писем руководителям республик с просьбой оказать братскую 

1 Трактовая репетиция – репетиция, проводящаяся в студии с использованием технических телевизионных средств 
(в отличие от обычной репетиции, проходящей в помещении без технического оборудования) (прим. ред.).
2 Комитет по телевидению и радиовещанию состоял из трех самостоятельных структур: телевидения, радио (обе 
представляют творческие работники) и телецентра (инженерно-техническая служба). Четвертая организация, без 
которой не могли существовать эти три структуры, – РТПЦ (радиопередающий центр), его следовало расположить 
на самой высокой точке территории республики, чтобы обеспечить качественное прохождение сигнала (прим. авт.).
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помощь Ингушетии и поделиться отработанным оборудованием для подготовки и обучения 
персонала работников телевидения и радио.

Мои собеседники удивились: «Так просто!?», и я повторила: вещать можно из любого каби-
нета, даже с улицы, лишь бы не было помех на пути прохождения сигнала. Главное не стены, угол 
всегда можно найти, а техническую возможность – не всегда. В первую очередь нужно опреде-
литься с передающей и обратной сетью, а также с размещением аппаратно-студийного блока и 
обслуживающего персонала. Окрыленные этими сведениями гости за вкусным поздним ужином 
шутили: «Мы думали, надо строить помещение, возить кирпич, месить бетон…». «Если все у нас 
получится, ты будешь моим первым заместителем!» – сказал Башир. «Время покажет, главное, 
чтобы задуманное свершилось», – ответила я. Когда наши гости выехали в Назрань, на часах 
было без четверти два ночи.

Спустя три месяца, осенью, произошло крупное вооруженное столкновение в Пригород-
ном районе Республики Северная Осетия – Алания: осетино-ингушский конфликт 30 октября –  
6 ноября 1992 г. Жертвами стали сотни мирных граждан.

Я еще работала на Грозненском телевидении и после услышанной печальной новости ре-
шила не спешить с увольнением, поскольку в ближайшие месяцы оперативная информационная 
помощь Ингушетии будет необходима как никогда. В первый день еще не было известно о мас-
штабах трагедии. СМИ молчали, а Назрань переполняло горе потерявших кров людей: наплыв 
беженцев не прекращался ни днем, ни ночью. В Грозном о страшном конфликте узнали только 
на следующий день к вечеру, когда сообщили, что у ингушского театра собираются люди и выве-
шиваются списки беженцев, раненых и без вести пропавших ингушей из Пригородного района 
Северной Осетии. В этой зоне объявили чрезвычайное положение. В регион прибывали члены 
Правительства РФ, министры, высокие военачальники, политики, правозащитники, корреспон-
денты иностранных и наших государственных, частных и коммерческих каналов. Но к месту 
конфликта допускались только российские провластные журналисты.

Ингушетия находилась в информационной блокаде. На телевидение молодежь подвози-
ла любительские съемки, фотографии, из которых мы с Ритой собирали сюжеты, также еще ра-
ботала редакция новостей во главе со старшим редактором Лейлихан Аушевой, которая снимала 
интервью с беженцами (ее еще не коснулись репрессии дудаевского режима). На третий день 
трагедии в студию пришел беженец – молодой человек лет 20-25, в одной мокрой ветровке – из-
можденный, продрогший, голодный. Сдерживая слезы, он просил сообщить по телевидению о 
том, что изгнанные люди вынуждены идти обледенелыми тропами через перевалы, неся детей 
и стариков на руках, раненых – на самодельных носилках из одеял. У меня в это время сидел 
чеченский журналист Абдулла Вацуев 1, пробравшийся в зону конфликта по чужим документам, 
выписанным на польского журналиста. Он тоже многое увидел. Я решила объединить истории 
этих двух людей и вечером вместе с ними выйти в прямой эфир на чеченском телевидении. Ко-
нечно, рисковала, но готова была контролировать ситуацию на площадке. До этого, признаюсь, 
такого сложного эфира у меня не было. В студии, у режиссерского пульта, в холле здания – везде 
ходили с оружием в руках гвардейцы Дудаева. И надо было взять себя в руки, решиться на хлад-
нокровную беседу. В 19.00 мы вышли в эфир, наш разговор длился более 20 минут. В YouTube 
размещен восьмиминутный фрагмент этого разговора, смонтированный без наиболее острых 
диалоговых моментов [11].

Назрань заполнили новые беженцы, теперь уже из Пригородного района Республики Се-
верная Осетия, они были повсюду. Центральная больница и стационарная в «Крепости» изнемо-
гали от количества поступающих раненых, не хватало врачей, медикаментов, бинтов, шприцов. 
Жители приносили все, что есть у них дома: простыни, зеленку, йод, соль, еду… Большую помощь 
хирургам ЦКБ оказал врач из Дагестана Магомед Эльдаров. Он гостил у своего друга Суламбека 

1 Вацуев Абдул (Абдулла) Зимаевич – известный журналист, историк, правозащитник, издатель газеты «Голос 
Чеченской Республики».
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Халухаева 1, как только услышал о трагедии, вызвал команду махачкалинских коллег – 9 докто-
ров, которые вместе с ингушскими врачами спасли жизни сотням раненых. В интервью на во-
прос о пострадавших и о степени тяжести ранений коротко ответил: «Ранения тяжелые, злодея-
ния чудовищны». Известный ингушский хирург-онколог Ахмед Куштов рассказывал, что он как 
доктор не может определить, каким снарядом сожжено лежавшее перед ним обуглившееся тело 
человека: он сначала растаял от силы огня, а затем превратился в крепкий, как сталь, обрубок и 
вдвое уменьшился в размерах.

На главной площади города складировались для опознания горы обгорелых трупов, жен-
щины рыдали в поисках детей, родных и близких. «Въехали в Назрань… Улицы у Центральной 
площади заполнены народом – со всей Ингушетии сюда пришли с надеждой что-то узнать о 
своих пропавших родственниках. По радио диктор безостановочно читает длинные списки уби-
тых, раненых и захваченных в заложники... Шофер с трудом открыл дверь – от прижатой к ав-
тобусу толпы… “Дайте журналистам выйти! Они из Москвы!..” В ответ: “Зачем они нам?! Они не 
расскажут правду! Телевидение врет! Радио, газеты… Ельцин нас предал!! Мы все за него голо-
совали!..”» 2, – писал московский журналист газеты «День» Алексей Очкин [7]. В сложных, поли-
тически нестабильных условиях рождалось современное ингушское телерадиовещание и новая 
история ингушского народа в новой России. На территории республики не были еще созданы 
государственные структуры, царили хаос и анархия. Сказанные надломленным голосом слова 
– «телевидение врет, они не расскажут правду» – больно задели мое самолюбие. Я никогда не 
забывала их, они стали ориентиром в моей профессиональной деятельности, продлившейся еще 
19 лет.

Народ хочет знать правду, потому что она спасает, а ложь подводит.
В один из выходных дней, числа 7-8 ноября, я оказалась в Назрани (со 2 ноября 1992 г. 

на территориях обеих республик, Северо-Осетинской и Ингушской, действовало чрезвы-
чайное положение). В толпе людей, окруживших временную администрацию республики, 
неожиданно встретила Башира Чахкиева. И опять в разговоре с ним всплыла мысль срочно 
заняться открытием телевидения, используя ПТС как оптимальный оперативный вариант. 
После слов Башира: «Здесь с нашим планом не согласны, требуют заложить строительство 
телерадиокомплекса» – я быстро составила служебную записку: «Хочешь, передай Руслану 
Аушеву или генералу Султыгову» 3. Записка была приблизительно такого содержания: «Учи-
тывая взрывоопасную общественно-политическую ситуацию, приближенную к чрезвычай-
ной, рекомендую использовать самый удобный и быстрый способ – это развернуть телеви-
дение рядом с РТПЦ (радио-телепередающий центр) и начать работу через магистральные 
линии радиорелейной станции. Для этого необходимо дополнительно приобрести два-три 
передатчика, передвижную телевизионную станцию в стандартном комплекте (позаимство-
вать у ближайших соседей), подключить местных связистов, приобрести мощный кабель и 
организовать работу по коммутации всех этих средств для выхода в пробный эфир». Далее 
предлагалась схема работы. «Полученный с ПТС сигнал подаст изображение и звук на ра-
диорелейную станцию магистральной линии, а инженер будет посылать его в эфир со своих 
передатчиков на телекамеры и пульт управления, который находится в передвижном авто-
бусе. Для такой работы нужны инженерно-технический персонал, радиорелейка (она стоит 
в Назрани и неплохо работает), технические ресурсы к ней (передатчики, кабели высокого 
напряжения и т. д.), услуги связистов и других специалистов, которые будут поддерживать и 
контролировать процесс. Министр печати и информации РФ М. Полторанин поможет со спе-
циалистами. Главное – подготовить обслуживающий техперсонал и охрану. Другого пути пока 

1 Халухаев Суламбек Татриевич – ректор ингушского филиала Института экономики и права (прим. ред.).

2 За избрание Б. Н. Ельцина президентом Российской Федерации голоса отдали 98 % ингушей (прим. авт.).

3 В это время не было определенности по вопросу о главе администрации республики (прим. авт.).
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нет. На строительство телекомплекса уйдут годы, а для временной сетки этого достаточно».
Почему подробно расписывала схему работы? – Хотела убедить, что в чрезвычайной ситу-

ации такой способ самый быстрый и надежный. Благодаря опыту, полученному на Грозненском 
телевидении при сотрудничестве с инженерно-технической службой РТПЦ, я знала, что экстрен-
ный выход существует и он один – через телевизионные радиопередатчики. Как показало вре-
мя, записка сделала свое дело. В третьей декаде ноября Хусен Барахоев привез мне видео из 
Пригородного района и сообщил, что в Ингушетию уже прибыли из Москвы Министр печати и 
информации России Михаил Никифорович Полторанин и специалисты из Ставрополя, Пятигор-
ска, обслуживающие ПТС, а также бригады техперсонала для обучения местных работников. Это 
была, конечно, хорошая новость.

17 января 1993 г. в Назрани на чрезвычайном съезде ингушского народа было принято 
решение о введении в республике президентского поста. Президиум Верховного Совета РФ на-
значил датой президентских выборов 28 февраля 1993 г. Первым президентом на безальтерна-
тивной основе был избран Руслан Аушев, вице-президентом стал Борис Агапов, оба ветераны 
боевых действий в Афганистане.

Во Владикавказе по инициативе главы временной администрации С. М. Шахрая для нача-
ла поставили задачу возобновить регулярный выпуск районных газет Ингушской Республики. 
Поручение выполнял командированный к нам из Москвы инженер Спецуправления по чрезвы-
чайным ситуациям Гостелерадио СССР Иван Иванович Сладчиков. Осмотрев помещения и убе-
дившись, что в трех районных редакциях и в самой типографии им. И. Н. Заболотного 1 нет ти-
пографской краски и бумаги, Иван Иванович обещал коллективу помочь. В этот период все три 
редакции входили в реестр Чеченского комитета по делам печати, издательств, полиграфии и 
книжной торговли.

20 ноября 1992 г. было намечено в месячный срок технически подготовить и осуществить 
запуск телерадиовещания по временной схеме, что отвечало острейшей для Ингушской Респу-
блики необходимости создать канал объективной информации: непонимание происходяще-
го вокруг усиливало панические настроения, чиновники Временной Администрации не очень 
охотно делились новостями. В этой напряженной ситуации лишь открытие регионального теле-
видения и радио могло разрядить гражданское общество, не допустить взрыва.

Началась доставка оборудования из телерадиокомпаний близлежащих регионов. Решени-
ем начальника Управления по телевидению и радиовещанию РФ обеспечение телевизионной 
техникой возложили на Ставропольскую телерадиокомпанию, передвижной радиовещатель-
ный комплекс «Баллада РМ» позаимствовали у Кабардино-Балкарской ГТРК. Такие комплексы 
на шасси армейских автомобилей «Урал-43203» создавались в 1989–1990 гг. по заказу Спецу-
правления Гостелерадио СССР для применения в чрезвычайных ситуациях. За данный участок 
работы отвечал главный инженер этого ведомства И. И. Сладчиков. Инженерно-техническая, 
операторская служба прибыла из Астрахани.

Когда руководители Ставропольской и Кабардино-Балкарской ГТРК 26 ноября доложили 
об исправности и готовности затребованной передвижной техники к передислокации, в самой 
Ингушетии еще не было ясности относительно места установки ПТС и помещений для оборудо-
вания студий. Министерство связи предлагало развернуть ПТС у старого районного узла связи 
в центре г. Назрани. Но там недоставало площади, отсутствовало ограждение территории. Ряд 
иных вариантов (городской Дворец культуры, поезд на путях железнодорожной станции) так-
же не устроил инженерную службу. Остановились на здании, принадлежащем народному суду, 
поскольку оно находилось рядом с мачтой – передающей станцией. Председатель Назранов-
ского райсуда Багаудин Горданов отнесся с пониманием к вопросу и поспособствовал решению 

1 Общенациональная газета «Сердало» печаталась в Грозненской типографии имени И. Н. Заболотного. После доклада 
И. И. Сладчикова о сложившейся ситуации заместителю министра печати и информатизации России С. П. Радионову  
в типографию напрямую доставили все необходимое, и через несколько дней регулярный выпуск газет возобновился 
[8, c. 40] (прим. авт.).
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проблемы.
Подчеркну, что на временное продолжение работы в Грозном я согласилась с принципи-

альным условием: мне будет разрешено до запуска телевидения в Ингушетии по необходимости 
использовать эфирное время для сообщений и выступлений по наиболее актуальной тематике. 
Моей задачей было обеспечить эфир общественным деятелям, представителям религиозного 
сектора, ученым для освещения ситуации в стране и в Ингушетии: охват телевизионным сиг-
налом территории бывшей ЧИАССР составлял 99 %, ингушское население имело возможность 
в полном объеме смотреть передачи ГСТ (Грозненской студии телевидения). В те трудные дни 
делегации из Ингушетии часто приезжали на ГСТ, но им приходилось часами ожидать своего 
эфирного часа. Персоналу студии не представлялось возможным самовольно приблизиться к 
ним, территорию охраняла гвардия Дудаева. В 8.30 утра мы с сестрой Ритой (она работала про-
граммным режиссером) входили и примерно в 10-11 часов ночи уходили из телецентра домой, в 
рабочее время покидать здание нам было строго запрещено.

Важный для нас вопрос о выходе в эфир новостей по ингушской тематике наконец-то был 
согласован с директором телевидения Вахой Амжадовичем Дыхаевым и действующим руковод-
ством республики. Роль ведущей и диктора приходилось выполнять мне самой. Так продолжа-
лось на протяжении семи месяцев, но в воздухе уже пахло порохом, не все было гладко и лояльно 
в наших отношениях с дудаевским режимом. Вспоминается происшествие, которое случилось за 
два дня до назначенных на 28 февраля 1993 г. президентских выборов в Ингушетии. На телеви-
дение в Грозный прибыли общественные, религиозные деятели, политики, работники СМИ и ад-
министрации Главы Ингушской Республики. День был небезопасный, гости с трудом добрались 
до городского парка Кирова, к телецентру, взятому под особый военный контроль. И вдруг мне 
позвонили «сверху»: «С сегодняшнего дня передачи с участием ингушей в эфир не выпускать!». 
Министр печати и информации Ичкерии Мовлади Удугов (кулуарно его называли «чеченским 
Геббельсом») и президент Дудаев решили закрыть для лиц ингушской национальности допуск 
на площадку телекомплекса. Хотя вопросы эфирной политики были в моей компетенции, в этом 
случае ресурс моих возможностей противостоять решениям действующей власти мог сыграть 
обратную роль.

К тому времени ни правила внутреннего распорядка, ни Закон о СМИ, ни сетка вещания 
уже полгода как не соблюдались: верхушка выступала в прямом эфире сколько хотела, по 3-5 ча-
сов, без соблюдения профилактических дней. Да и телевизионная техника «висела на волоске» 
после нескольких подрывов. Эти обстоятельства заставили меня напрямую переговорить с ру-
ководством Ичкерии. Дудаев и Удугов достаточно уважительно относились ко мне (все выходы 
в эфир, формат предстоящей беседы президент обсуждал с министром печати, иногда и с моим 
присутствием). Распоряжение не пускать ингушей в эфир меня сильно расстроило. Понимала, 
каково тем, кто приехал с важными поручениями от народа. Надо было срочно искать выход 
из сложившейся ситуации. Позвонив в приемную Дудаева, я просидела с трубкой в руках око-
ло часа, пока на другой стороне провода услышала знакомое: «Марша йог1ийла г1алг1а йо1!» 
(«Здравствуй, ингушская дочь!» Он так всегда со мной здоровался), и после приветствия после-
довал вопрос: «Чем могу помочь?» Говорили по-ингушски. Дудаев чисто говорил на ингушском 
языке. Я кратко изложила суть просьбы: дать возможность провести накануне выборов в Ингу-
шетии этот эфир. «Добро» я получила с очень категоричной ремаркой: в качестве исключения.

Все это время мои гости томились в телевизионном павильоне под палящими лучами со-
фитов. Никто из них не знал, с чем связана задержка эфира. За режиссерским пультом, как всег-
да, сидела Рита. Нам дали команду «Мотор!», и мы вышли в эфир. На 10-15-й минуте в студии 
прогремели автоматные очереди, стрелявшие выкрикивали: «Это чеченское телевидение! Хва-
тит! У вас есть своя республика!» Естественно, я попыталась объяснить, что есть разрешение на 
проведение передачи, и начала успокаивать людей, пытавшихся спрятаться от беспорядочной 
стрельбы. По павильону свистели пули и клочками разлетались коричневые каучуковые куски 
напольного покрытия. К счастью, никто серьезно не пострадал. Позже я заметила на себе следы 

Наследие Веков                 
2022 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

136

Мемуары, дневники, документы



крови.
Свидетель того, как проходила эта передача, учитель Мусса Албогачиев 1 вспоминал: «Мы 

приехали в Грозный… чтобы выступить на телевидении и поговорить о грядущих выборах Пре-
зидента Ингушетии. Нас было 10 человек на двух машинах, в том числе и покойный журналист, 
редактор газеты “Ангушт” Мурат Озиев. Где-то час-два мы стояли во дворе телевидения… с окна 

первого этажа с нами переговаривались наши 
сестры-ингушки Лейлихан Аушева, Жансурат 
Аушева, но они были беспомощны что-либо 
сделать. А из руководства никто в нашу сто-
рону и не желал смотреть, только вооружен-
ные дудаевцы, которые стояли у проходной, 
напоминали нам, что здесь стоять нельзя. К 
нам подошла приятная русская женщина 2 и 
сказала: а вы к Тамаре… обратитесь. К нам 
вышла хрупкая, обаятельная девушка, чи-
сто по-ингушски поздоровалась и спросила о 
проблемах. Она без разговора забрала нас к 
себе в кабинет и стала переговаривать с ру-
ководством. На какое-то время она удалилась 
и вернулась, сказав такую фразу: “Я сама буду 
вести с вами эту передачу”. Ждать пришлось 
долго. В 7 часов вечера наши общественники 
зашли с ней в студию. Она представила нам 
свою сестру Риту (редкое для ингушей имя), 
которая весь этот процесс показала в эфир. 
Там тоже я заметил людей в масках и с ору-
жием. Я вышел из павильона. Дальше случи-
лось неожиданное. Где-то через минут пятна-
дцать я услышал автоматную очередь за две-
рью» [2]. Это комментарий к статье Мурата 
Озиева (в начале 1990-х главного редактора 
газеты «Сердало», бывшего инструктора Че-
чено-Ингушского обкома партии), ставивше-
го вопрос о необходимости объективно осве-
щать конфликт [6] и не менее детально опи-
савшего эту перестрелку в студии в одной из 
своих публикаций 2006 г. 3

1 М. Албогачиев был за рулем одной из машин, на 
которых приехали ингушские общественники (прим. 
авт.).

2 Кальянова Елена Ивановна – начальник смены АСК 
(аппаратно-студийного комплекса) (прим. авт.).

3 Ахмет Газдиев в статье «Телевидение – это особое искусство» (2002), посвященной Рите Мальсаговой, привел устный 
рассказ Мурата Озиева:

«Мой коллега Мурат Озиев рассказал мне об одной ситуации, в которой сестра Риты также продемонстрировала 
незаурядное мужество. В то время, когда она осталась практически единственным ингушским журналистом на 
телевидении распадающейся Чечено-Ингушетии, политическую ситуацию в республике обострили высказывания 
некоторых чеченских лидеров о том, что ингуши, мол, не готовы к самостоятельному определению собственной 
судьбы. Рискуя остаться без работы, а значит и без средств к существованию, Тамара Мальсагова пригласила на 
телевидение представителей ингушского национального движения...

Фото 1. На съезде народа Ингушетии. Рядом с Т. Маль-
саговой гендиректор агентства «Кавказские новости» 

Мзевинар Карловна Шервашидзе. 27 августа 1994 г. 
(Архив автора)

Photo 1. At the Congress of the People of Ingushetia. Next 
to Tamara Malsagova is Mzevinar Karlovna Shervashidze, 

director general of the Caucasian News Agency.  
August 27, 1994 (Author’s archive)
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Я понимала, что рано или поздно мне укажут на дверь, как и моим коллегам: «указ» бое-
виков висел на главных вратах города: ингуши – в Назрань, русские – в Рязань. Однако с ГСТ 
уволилась лишь 11 мая 1993 г., по собственному желанию, вместе с сестрой Ритой Мальсаговой. 
А трудовую книжку вернули спустя полгода. Нельзя было сдавать позиции, пока вопрос о созда-
нии республиканской телерадиокомпании в Ингушетии, не до конца ясный, мог сорваться из-за 
финансово-экономического кризиса в стране и активного наступления депутатов Верховного 
Совета РСФСР на печать, телевидение, радио.

Судьба Ингушетии интересовала многие российские печатные издания, большое внима-
ние этой теме уделяла гендиректор агентства «Кавказские новости» Мзия Шервашидзе, в ка-
ждом выпуске газеты сообщавшая о новостях нашего региона.

Расскажу о событиях 1991–1993 гг., чтобы устранить разночтения в публикациях на тему 
«Кто же основал ингушское телевидение», которую новая генерация журналистов превращает 
в поле интригующих версий и мнений. О произвольности домыслов можно судить по опу-
бликованной в Интернете 10 лет назад заметке Мусы Абадиева, два фрагмента которой я 
процитирую. Первый фрагмент дает раздробленную и не совсем верную цепочку фактов, хотя 
автор публикации уверяет читателей, что почерпнул сведения из личных бесед с Ратмиром 
Льяновым:

«Б. Горданов предоставил Чахкиеву для организации телевидения подвальное помещение 
Назрановского районного суда. Башир же пригласил для запуска ТВ из Ставропольского края 
группу телевизионщиков на двух авто (передвижная телестанция). Эти автомашины стояли во 
дворе районного суда. Там же стояли вагончики, в которых проживали прибывшие специалисты. 
Руслан Катиев, отличный технический специалист, до этого работавший в ЧИГУ на учебном те-
левидении, стал заместителем у Чахкиева Б. А. Хава Абадиева по приглашению Ратмира Льянова 
с первых же дней была ведущей на телевидении. 26 октября 1992 г. Ратмир Льянов был назначен 
министром печати и информации Ингушской Республики. Тамара Мальсагова, по словам Льяно-
ва, стала директором ГТРК только в 1993 г.» [1].

Второй фрагмент – самое достойное и верное в этой заметке – итоговое замечание: «То 
время было временем становления нашей государственности, специалистов-ингушей были еди-
ницы, но все были объединены одной общей идеей. И людьми двигал энтузиазм, а не желание 
прославиться, чтоб потомки говорили “он основал то, а он это”. Мы всем им должны быть благо-
дарны, потому что каждый из них внес свою лепту» [1].

В июле 1992 г. де-юре ТРК «Ингушетия» вроде бы и была создана 1, но де-факто ее как 
учреждения не было, хотя вопрос о создании поднимали и бывшие работники телевидения 
ЧИАССР, находившиеся в Назрани после увольнения из Грозного (режиссер Ратмир Льянов, по-
лучивший должность министра печати и информации Ингушетии, звукорежиссер Хаджи-Умар 
Костоев, Башир Чахкиев, редактор «Сердало» М. Барахоев). Между ними и некоторыми бывши-
ми сотрудниками радиовещания ЧИАССР завязалось соперничество за место председателя. До 
выхода Постановления об образовании телерадиокомпании Чахкиев дважды встречался с ми-
нистром печати и информации Полтораниным и в Ингушетии, и в Москве.

– Первое, что нам бросилось тогда в глаза, – рассказывает М. К. Озиев, – это снующие по всему телевидению 
вооруженные люди в камуфляже. Увидели мы их и в павильоне, где техники готовили аппаратуру к предстоящему 
прямому эфиру. Вскоре, когда передача уже началась, мы перестали обращать на них внимание, но где-то к середине 
нашего разговора, где мы открыто излагали свою точку зрения, они напомнили о себе. После фразы: “Хотят того 
наши братья-чеченцы или не хотят, но Ингушская Республика обязательно состоится”, в павильоне вдруг прогремела 
резкая автоматная очередь. На глазах у многотысячной телеаудитории, которая, конечно же, поняла, что произошло, 
ведущая передачи Тамара Мальсагова проявила редкую выдержку и хладнокровие. На ее лице не дрогнула ни одна 
жилка, и она спокойно довела до конца прямой эфир...» [3] (прим. ред.).

1 Положение о ГТРК «Ингушетия» подписал 21 июля 1992 г. председатель Назрановского райисполкома М. Тумгоев; 
13 августа утвердил министр печати и информации РФ М. Полторанин. Приказ от этого же числа утвердил Башира 
Чахкиева председателем. 13 октября Руслан Катиев был назначен первым заместителем председателя (генеральным 
директором ГТРК «Ингушетия», отвечающим за техническое оснащение компании) (прим. авт.).
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Первый выход ТРК «Ингушетия» в эфир на телеканале РТР состоялся 20 декабря 1992 г. 
Поначалу время вещания составляло полчаса, в основном это были новостные сообщения с рас-
ширенными интервью и официальной информацией из Администрации Президента Р. Аушева. 
Через пять месяцев, в мае 1993 г., я была приглашена к Руслану Султановичу Аушеву на встречу, и 
он сообщил о совместном с Москвой решении назначить меня на должность Председателя ГТРК 
«Ингушетия».

С большинством сотрудников я была знакома, как и с проблемами технического обеспече-
ния, места дислокации ГТРК – сырой темный подвал, старые тяжелые стационарные телекаме-
ры. Первая камера статично работала на диктора. Вторая занималась выдачей видеоматериала в 
эфир: в видеомагнитофон «двойка» заправлялась кассета VHS, картинку проецировали на экран 
телевизора. Эта камера картинку снимала, подавала на пульт к режиссеру в автобус. Режиссер 
давал команду «Внимание!» – и сюжет уходил к телезрителю. Так работать было рискованно: 
видеомагнитофон в любой момент мог «зажевать» кассету или выйти из строя. Сейчас с ужасом 
вспоминаешь, как заедало VHS-овскую пленку, приходилось пальцем перекручивать ее назад. 
Возникала пауза в эфире, и раздавались звонки из администрации, правительства, от телезри-
телей: что у вас там случилось?

Наш дикторский стол был собран из деревянных ящиков-поддонов (в таких ящиках на рын-
ке фрукты-овощи продают) и покрыт (наглядное нарушение техники безопасности) ацетатным 
трикотажем Назрановской фабрики. Даже целых стульев не имелось: у тети, жившей по сосед-
ству с ТВ, попросили два стула на площадку. На натурные съемки ездили с двумя потрепанными 
камерами «Panasonic», пока не пришла в подарок от Р. Аушева профессиональная видеокамера с 
полным комплектом ТЖК (журналистский комплект оборудования для внестудийного видео-
производства). Телекамера из этого комплекта использовалась и в студии. Транспорта для вы-
ездных съемок не было, ездили на «попутках». Не сформированные, вопреки требованиям Пра-
вил технической эксплуатации, службы ограничивались тремя работающими видеоинженера-
ми. Тексты готовились и читались в рукописном виде (единственная печатная машинка, старая, 
с проваленными клавишами, не успевала выполнять заявки корреспондентов). Складывалось 
впечатление, что местная власть помогла открыть телевидение – и бросила дело на самотек.

Однако жалоб на условия труда и нерегулярно выдаваемую зарплату не было. Люди со 
счастливыми лицами приходили на работу. Побеждали ответственность и важность дела, кото-
рому служишь, ощущение себя частью огромного мощного процесса – рождения собственной 
республики и ТРК. Это и вдохновляло, вселяло оптимизм, брало вверх над страхом и безысход-
ностью. Время терять было нельзя. Я составила план работы, разделенный на два полугодия, 
обозначив 10 шагов, необходимых для развития телерадиокомпании.

На первое полугодие (июнь–декабрь 1993 г.): 
1) разработать Концепцию деятельности ГТРК «Ингушетия» (ее мы согласовали в 

Москве и с Президентом Р. С. Аушевым) и Правила внутреннего распорядка; 
2)  приступить к формированию штата сотрудников (создать отдел выпуска, от-

раслевые отделы, назначить руководителей редакций), установить с 1.09.1993 г. разряды 
оплаты труда по должностям, согласно выполняемым обязанностям на контрактной осно-
ве, в рамках Единой тарифной сетки Минтруда РФ и утвержденного штатного расписания 
ГТРК «Ингушетия»; 

3) принять срочные меры по выходу из подвального помещения, приступить к улуч-
шению социальных и бытовых условий сотрудников и подготовке к зиме (утепление щито-
вых домиков путем ввода системы отопления, косметический ремонт);

4)  создать видеотеку для архивации телерадиоматериалов и решить задачу техни-
ческого оснащения компании, включая обслуживающий автотранспорт; организовать вы-
пуск недельной телепрограммы в республиканских газетах;

5)  начать подготовку к первой годовщине образования ГТРК «Ингушетия» и по ре-
зультатам выполнения объема теле- и радиовещания в сложных условиях работы (режим 
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Чрезвычайного положения) выплатить премию по итогам 3-го и 4-го кварталов 1993 г. в 
размере 100 % среднемесячного заработка.

Еще пять шагов – на второе полугодие (январь–июль 1994 г.):
6) открыть студию межнационального диалога с участием представителей обще-

ственных национальных объединений для совместной деятельности;
7) начать разработку документации с Министерством связи РФ и проектным инсти-

тутом РВ и ТВ (ГСПИ РТВ) 1 по реконструкции части помещения городского ДК г. Назрани 
под аппаратно-студийный комплекс (для блока информационного вещания) 2;

8) создать школу телерадиокорреспондентов (ответственные – ветераны журнали-
стики главред Рашид Мальсагов и зам. председателя радио Юсуп Курскиев) 3;

9) ходатайствовать перед Правительством РИ о выделении жилья для остро нужда-
ющихся сотрудников и специалистов; создать на ГТРК «Ингушетия» жилищную комиссию 
по контролю за исполнением;

10) приступить к решению вопроса о финансировании строительства здания госу-
дарственной телерадиокомпании (на уровне руководства Федеральной службы телевиде-
ния и радиовещания и Ингушской Республики; ответственный – Генеральный директор  
Р. Катиев).
Штат сотрудников за год вырос втрое (от 37 до 112 чел.). План был исполнен в установлен-

ные сроки, за исключением двух пунктов (финансирование строительства телерадиокомплекса; 
выделение жилья для сотрудников), которые были реализованы лишь к концу сентября 1995 г. 4. 
Проект здания ТВ и РВ уже был готов в РОСНИПИ урбанистики (Санкт-Петербург) 5. Решение 
структурно-управленческих задач позволило оперативно и грамотно настроить работу конку-
рентоспособного информационно-медийного ресурса. На момент создания мы были где-то в 
седьмом десятке общего перечня ТРК новой России.

На карте российского государства появилась республика, для стабильного развития ну-
ждавшаяся в формировании региональной политики, новой во всем – от кадрового потенциала 
до государственного планирования. Телевидение тех лет смело бралось за освещение масштаб-
ных социально-политических проблем, меняло подходы к структуре и тематике материалов, вы-
даваемых в эфир. Мы переживали такое время, когда от спокойного взгляда диктора 6, его улыб-

1 Государственный специализированный проектный институт радио и телевидения (ГСПИ РТВ) (прим. ред.).

2 Реконструкция завершилась 22.04.1994 г. В первое время в новой информационной студии работал Александр 
Тихомиров – политический обозреватель из «Останкино», где он вел программу «Семь дней». В новой студии, открытой 
в Доме культуры, он снимал и монтировал документальный фильм о президенте Ингушетии Р. С. Аушеве (прим. авт.).

3 В конце июля 1993 г. 12 слушателей школы были направлены на очное и заочное обучение в вузы страны и 
республики (прим. авт.).

4 Тамара Хасановна рассказывает: «Когда в Назрани нам выделили на бывшем кукурузном поле участок под 
строительство телерадиокомплекса, мы очистили его от кукурузных корней и собственноручно вместе с заместителем 
ГТРК Р. Катиевым огородили колышками и проволокой во избежание “самозахвата”. Даже надписали зеленой краской: 
“Земля ГТРК”. Также удалось выделить остро нуждающимся пять квартир. И в 1995 г., в сентябре месяце, когда я была 
уволена с должности Председателя компании, главный бухгалтер, милая, добрая женщина Хажир Мержоева в тот же 
день мне сообщила, что средства на строительство нового здания телерадиокомпании поступили в республиканский 
банк.

Через месяц я уехала в Москву за трудовой книжкой. И осталась там на 15 лет жить и работать в системе 
Центрального телерадиовещания. Теперь, спустя годы, горжусь, что коллективу удалось выстоять и сделать такой 
рывок вперед. Я довольна тем, что некогда выстроенная мною система полноценно выстроенной работы состоялась 
и ГТРК “Ингушетия” продолжает трудиться по ней» (прим. ред.).

5 Российский государственный научно-исследовательский и проектный институт урбанистики (прим. ред.).

6 Первыми дикторами ТРК Ингушетии были: на телевидении – Фатима Осканова, на радио – Зарета Албакова и Аслан 
Кодзоев, впоследствии редактор новостей. Позже в коллектив влились Дауд Хулагов, Илез Евлоев, Роза Мальсагова 

Наследие Веков                 
2022 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

140

Мемуары, дневники, документы



ки и настроения зависели мир и покой в семье, в городе, регионе. На региональном ТВ принципы 
отбора дикторов такие же, как на центральном: высшее образование, знание родного и русского 
языка, хорошо поставленная, правильная речь. С 25 сентября по 5 октября 1993 г. у нас состоялся 
конкурс дикторов. И, я уверена, ни одна российская телерадиокомпания не проводила его в та-
ком формате, с такой долей «обратной связи» (главным судьей конкурса стала аудитория, сами 
жители республики).

К апрелю 1994 г. телевидение перешло на полуторачасовой режим вещания. Мы остро ну-
ждались в обновлении технологической базы. Инженеры телецентра Тамерлан Ахриев, Магомед 
Марзиев, Ваха Цуров, Руслан Мурзабеков, Юсуп Тангиев, радиоинженер Ахмед Арчаков труди-
лись за десятерых, «приводя в чувство» допотопную телевизионную технику. Позже удалось за-
менить на новый «Лотос» старенькую ПТС, стоявшую на базе автобуса ПАЗ. Аппаратные – эфир-
ная и монтажа – находились под зорким глазом ответственного и требовательного ведущего 
программного режиссера Магомеда Хаматханова и Лейлы Баркинхоевой.

Содержание и своевременную сдачу текстов, соблюдение эфирной сетки тематических 
программ контролировали главный редактор и отдел выпуска. Ветеран журналистики Хава Аба-
диева профессионально работала в жанре передач о художественно-просветительской и наци-
ональной культуре; в вопросах ингушских традиций хорошо разбиралась Зарета Точиева (Дала 
гешт долда цунна); Магомед Ханиев – корреспондент редакции новостей на ингушском языке, 
автор рубрики «Сельская жизнь» – лучше всех знал проблемы и успехи жителей села; Марем Ал-
бакова, Рая Ганукаева, Хава Кузигова, Люда Ужахова, Султан Мерешков готовили замечательные 
содержательные радиопередачи; Марет Цулоева удивляла новыми фактами ингушской истори-
ографии. Духовно-нравственным воспитанием молодежи, поддержкой юных дарований и ана-
лизом поступающей почты занималась Аза Харсиева. Марина Мальсагова и режиссер докумен-
тального кино Зелимхан Джаниев готовили интересные очерки и зарисовки, сюжеты о людях 
труда и творческих профессий; историю ингушской литературы и проблемы подготовки пишу-
щих талантов освещали поэты Микаил Ахильгов и Магомед Вышегуров (Дала гешт долда цар-
на). Религиозные передачи Магомеда Угурчиева «П1аьраска бийса» 1 носили просветительский 
и воспитательный характер. Проекты общественно-политического направления оставались за 
мной. Научно-популярные циклы передач вели доктора наук, руководители министерств, ве-
домств, учреждений республики – юристы Мовлат-Гирей Дзагиев, Тамара Хаутиева; историк Та-
мерлан Муталиев; врачи Магомед-Тагир Аушев (Дала гешт долда царна), Руслан Албогачиев и 
др. За качество телепродукции отвечали инженеры видеомонтажа Магомед Экажев, Иса Куштов, 
Адам Албаков, звукорежиссер Хаджи-Умар Костоев. А наши «ноги на колесах» Хьусен Цуров, Умар 
Евлоев, Магомед Мальсагов заботливо доставляли творческую группу в пункт проведения оче-
редных съемок. В повседневную слаженную деятельность вносили вклад отдел кадров (Айсет 
Шанхоева), юрист Роза Дзаурова, бухгалтерия (Хажир Мержоева, Хава Льянова, Зарема Муталие-
ва), художники-оформители, доблестная охрана объекта.

Главные редакторы Рашид Мальсагов, Алихан Сагов и руководитель радио Юсуп Курскиев 
(Дала гешт долда царна) определяли редакционную политику – месячные и квартальные планы 
с учетом тематики, состава участников передач; следили за стилем и содержанием программ, 
отправкой корреспондентов на задания, точным исполнением эфирного времени; выходили в 
эфир с собственными передачами на актуальные темы.

«Имя» компании сделали первые проекты: информационная программа «По Ингушетии» 
на русском и ингушском языках, «Панорама недели», «Ингушетия: пути становления», «Ингуше-

(народная артистка Ингушетии), Фатима Экажева (прим. авт.).

1 «П1аьраска бийса» («Пятничная исповедь») – религиозная программа на ингушском языке для исповедующих ислам 
(прим. ред.).
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тия – наш общий дом», «Спортивная Ингушетия» с ведущим Хамзатом Лорсановым 1. Большое 
внимание уделялось официальной информации – «Как выполняются указы?». Высокий рейтинг 
имели передачи «Час президента», «Сельское хозяйство – основа жизни», «Как живешь, мой го-
род?», «Право и мы», «Письмо позвало в дорогу», «Истоки ингушских традиций», «Ингушский 
язык: проблемы его научного исследования»; детская «Тоатолг» («Родничок»), молодежная 
«Заманхо» («Современник»), сатирическая передача «ТелеЗ1ий» («ТелеЁж»). Просветительскую 
тематику: «Творчество литераторов Кавказа», «Уроки ингушской этики и речевого этикета» – 
дополняла тематика общественно-политическая: «Студия межнационального диалога», «Зов 
земли родной» (о проблемах беженцев), а также героико-патриотическая: «Славные сыны Ингу-
шетии», «Победители», «Служу Ингушской Республике». В студию приглашали ветеранов Вели-
кой Отечественной, воинов-афганцев, чернобыльцев, работников военных комиссариатов. Про-
граммы такого характера особо поддерживал и президент Ингушетии Герой СССР Руслан Аушев.

Первую годовщину образования ТРК мы отпраздновали в большом телевизионном пави-
льоне на втором этаже арендованного здания нарсуда. С поздравительным словом выступили 
Владимир Лозовой – Глава Временной Администрации на части территорий действия чрезвы-
чайного положения (зам. Председателя Правительства РФ) и вице-президент Ингушской Респу-
блики Борис Агапов.

Не многим известно, что решение вопроса о создании ТРК Ингушетии пришлось на крити-
чески сложный период в истории российской журналистики, когда государственная система те-
лерадиовещания и печати могла в одночасье развалиться на коммерческие компании. «Полное 
безразличие к проблемам местных компаний со стороны Министерства информации и печати 
РФ ставит под угрозу сам факт существования системы государственного вещания… по словам 
председателя Федерального информационного центра Михаила Полторанина, Верховный Совет 
“начал мстительную тактику выжженной земли, желая установить контроль сначала над теле-
видением, а затем и над всей прессой”», – писала газета «Коммерсант» [9]. Видя прямую угрозу 
ликвидации государственных СМИ, Борис Ельцин в срочном порядке созвал самое крупное за 
три десятка лет совещание с российской прессой и телерадиожурналистами. На этом мероприя-
тии 12 августа 1993 г. в Москве, в Доме Российской прессы на Берсеневской набережной присут-
ствовал верхний эшелон власти во главе с самим президентом страны, Первым зампредседате-
ля Правительства РФ Владимиром Шумейко, председателем Федерального информационного 
центра Михаилом Полтораниным. Участвовали первые лица министерств печати и связи, все 
руководители телерадиокомпаний и печатных изданий России. В пресс-релизе, который был 
распространен среди журналистов, говорилось: финансирование телерадиокомпаний находит-
ся под угрозой; со стороны Министерства связи, Верховного и местных Советов растет давление 
на радио и телевидение. Когда накал прений дошел до критической точки, Президент РФ Бо-
рис Николаевич Ельцин встал и огласил жесткое решение по сохранению государственных СМИ. 
«Вопреки всем прогнозам, не состоялась даже отставка нынешнего министра информации, чего 
ожидали очень многие», – отмечала «Независимая газета» [4].

Не прими я участие в этом форуме, неизвестно как сложилась бы и судьба ингушского те-
лерадио. У нас-то на тот период не было ни своего технического ресурса, ни средств на его при-
обретение, ни технических кадров. И мы стояли в первой строчке списков на закрытие.

Время близилось к пяти вечера, председательствующий Михаил Полторанин сообщил, что 
через 10 минут будут прекращены прения. И я забеспокоилась: «Как? Я приехала в Москву и 
промолчу о наших проблемах?» Недолго думая, быстро передала в президиум записку: «Прошу 
слова. Ингушетия». Сидевший рядом со мной председатель Гостелерадио Чечни Рамзан Хаджиев 
уговаривал не идти к сцене, не выступать. Я пошла и рассказала о ситуации, в которой пребы-
вали СМИ Ингушетии, а также доложила, что, вопреки существующим трудностям, мы стара-

1 Первое знакомство Х. Лорсанова с тележурналистикой началось в Ингушетии. Сегодня он автор трех аналитических 
и научно-популярных программ в г. Грозном (прим. авт.).
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емся идти в ногу со всеми ТРК России. Мои слова подтвердил Полторанин. Это был удачный 
экспромт. Ельцин несколько раз по ходу выступления уточнял у меня детали проблем. Затем, 
повернувшись к Шумейко и Полторанину, сказал: «Даю вам две недели срока, чтобы решить все 
озвученные здесь Тамарой МальГаковой 1 проблемы СМИ в Ингушетии, в том числе и финансо-

1 Мальгакова – так прочел фамилию на посланной мной записке М. Полторанин, когда давал мне слово для выступления. 
Я не решилась его поправлять. Главным была возможность сказать, в сколь непростых условиях приходится работать 
сотрудникам телевидения недавно, менее года назад, образованной республики – поставить в известность о том, что 
нет самого необходимого, даже пишущей машинки для подготовки текстов (прим. авт.).

Фото 2. Участники зонального совещания руководителей телерадиокомпаний Юга России. Справа налево в 
нижнем ряду: А. А. Бичоев – председатель ГТРК «Кабардино-Балкария», Т. Х. Мальсагова – председатель ГТРК 

«Ингушетия», И. И. Шляхтин – председатель Комитета по телевидению и радиовещанию Ставропольского 
крайисполкома, Д. Ю. Аджиев – первый руководитель ГТРК «Карачаево-Черкесия». В верхнем ряду: В. И. Ага-
фонов – гендиректор Пятигорского отделения ГТРК «Ставрополье», А. А. Ибрагимов – зам. директора ГТРК 
«Ставрополье», директор краевого радио; Р. Х. Катиев – первый зам. председателя ГТРК «Ингушетия», генди-

ректор, А. Т. Керашев – первый председатель «ГТРК Республики Адыгея», В. Х. Эрендженов – председатель 
ГТРК «Калмыкия». 28 октября 1994 г., Пятигорск, Ставропольский край. (Архив автора).

Photo 2. Participants of the zonal meeting of heads of television and radio companies in the South of Russia. From 
right to left in the bottom row: A.A. Bichoev, chairman of the State Television and Radio Broadcasting Company 

Kabardino-Balkaria; T.Kh. Malsagova, chairwoman of the State Television and Radio Broadcasting Company 
Ingushetia; I.I. Shlyakhtin, chairman of the Committee on Television and Radio Broadcasting of the Stavropol Regional 

Executive Committee; D.Yu. Adzhiev, first head of the State Television and Radio Broadcasting Company Karachay-
Cherkessia. In the top row: V.I. Agafonov, general director of the Pyatigorsk Branch of the State Television and Radio 

Broadcasting Company Stavropol; A.A. Ibragimov, deputy director of the State Television and Radio Broadcasting 
Company Stavropol, director of the regional radio; R.Kh. Katiev, first deputy. chairman of the State Television and Radio 

Broadcasting Company Ingushetia, director general; A.T. Kerashev, first chairman of the State Television and Radio 
Broadcasting Company of the Republic of Adygea; V.Kh. Erendzhenov, chairman of the State Television and Radio 

Broadcasting Company Kalmykia. October 28, 1994, Pyatigorsk, Stavropol Krai (Author’s archive)
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вые по строительству телерадиокомплекса». Через две недели на ГТРК «Ингушетия» прибыл 
правительственный груз в составе двух автомобилей, двух журналистских комплектов (ТЖК) и 
других необходимых ресурсов.

Угрозу развала ВГТРК обсуждали в том числе и на зональном совещании руководителей 
телерадиокомпаний Юга России (11.10.1994) в Пятигорске с участием представителей высшего 
звена главных структур вещательной системы ФГУП ВГТРК. Повестка дня: потеснит ли коммер-
циализация государственное вещание? В тот период оно имело 90 филиалов по стране. Участ-
ники совещания единогласно высказались за сохранение автономности и самоуправляемости 
системы Медиа-холдинга как координирующей структуры филиалов ФГУП ВГТРК.

Весной 2005 г. я работала на Первом телеканале ответственным редактором ежедневной 
четырехчасовой программы «Доброе утро». И там, в Останкино, состоялось личное знакомство 
с И. И. Сладчиковым, который осенью 1992 г. сыграл огромную роль в подготовке к запуску те-
лерадиовещания в Ингушетии. Более двух часов Иван Иванович рассказывал мне о технической 
стороне работ, дополняя то, что отчасти знала и видела я сама.

Помню, 18 декабря 1992 г. 1, когда свершилось то, чего ожидали больше месяца: автобус 
с техникой – ПТС подключили к телевизионным каналам и передатчикам, я во второй полови-
не дня приехала из Грозного в Назрань. На месте размещения телерадиокомпании было очень 
оживленно, множество незнакомых мне людей, занятых делом, не замечали пронизывающе сы-

1 Днем рождения телеканала «Ингушетия» («Гӏалгӏайче») считают 20 декабря 1992 г. (прим. авт.).

Фото 3. Т. Х. Мальсагова и И. И. Шляхтин при подписании договора о сотрудничестве и создании 
информационно-аналитического тележурнала «Северный Кавказ». 28 октября 1994 г., 

Пятигорск, Ставропольский край. (Архив автора)
Photo 3. T.Kh. Malsagova and I.I. Shlyakhtin at the signing of an agreement on cooperation  

and the creation of an information and analytical television magazine Northern Caucasus. October 28, 1994,  
Pyatigorsk, Stavropol Krai (Author’s archive)
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рой погоды. Я пробралась к Б. Чахкиеву – руководителю ГТРК «Ингушетия», он познакомил меня 
с московскими и ставропольскими специалистами, которые уверили, что через два дня состоит-
ся официальный выход в эфир. Это была одна из немногих – пожалуй, третья – приятная новость 
за весь последний год.

Башир Ахмедович вынул из кармана пиджака свернутый вчетверо лист с некогда состав-
ленным мной вариантом эфирной рабочей программы. Я усмехнулась: она уже не актуальна, од-
нако указанная в программе рабочая группа в полном составе находилась в помещении подвала! 
В пробный эфир радио предполагали выйти к 15 часам. И в намеченное время позывные радио 
Ингушетии прозвучали на средних волнах (1089 кГц). Диктор Аслан Кодзоев зачитал за 50 се-
кунд несколько дежурных фраз – и мы, поздравив друг друга с состоявшейся трактовой репети-
цией, спустились в подвальное помещение, где нас ожидал Министр печати Ингушетии Ратмир 
Мухарбекович Льянов. Обменявшись приветствием, сели за низкий приспособленный столик, и 
Башир Чахкиев со словами «Подпиши» протянул мне лист бумаги со строчками, написанными 
его рукой: «Заявление от Мальсаговой Т. Х. Прошу принять меня Заместителем председателя 
ГТРК “Ингушетия”». Подпись ставить я отказалась: «Вам выгоднее, если буду пока работать в 
Грозном, это необходимо для беженцев, прибывающих из Пригородного района РСО-Алания». 
В вечерних новостях грозненского телеканала (не без помощи автора этих строк) озвучивались 
списки, по которым люди могли друг друга найти, узнать имена без вести пропавших.

Другой веской причиной задержаться на Чеченской ТРК была назревающая отставка Р. Ау-
шева (по его инициативе) с поста заместителя Главы Временной Администрации на территории 
действия чрезвычайного положения Осетии и Ингушетии (к весне намечались выборы прези-
дента молодой республики, в которых он планировал принять участие). Я вернулась в Грозный с 
намерением основательно начать подготовку к освещению предстоящих общественно-полити-
ческих процессов. У меня уже были наброски к сценарию предвыборного киноочерка о Герое Со-
ветского Союза Руслане Аушеве. Роль кинооператора и звукорежиссера в этой работе была пору-
чена Хусену Барахоеву. Надо отдать ему должное, в тот период он много помогал мне в подготов-
ке сюжетов. С ним мы записали в Грозненском нефтяном институте имени академика М. Д. Мил-
лионщикова большой материал о встрече Руслана Аушева с ингушской диаспорой и жителями 
Грозного. В актовом зале учебного корпуса яблоку негде было упасть. Мимо нас проходили мои 
коллеги-ингуши, прибыли и назрановцы (студенты, члены Народного Совета Ингушетии). Все 
торопливо занимали места, мы с оператором стояли в междурядье. Аушев говорил и отвечал на 
вопросы по-генеральски четко, грамотно, убедительно, соответственно своему мундиру и ста-
тусу. За два дня до выборов Президента Ингушской Республики на чеченском телевидении в 
23.30 прошел мой 15-минутный телеочерк «Размышления о будущем, или Один в поле не воин» 
о Руслане Султановиче Аушеве. И, как всегда, за «штурвалом» режиссерского пульта сидела моя 
сестра Рита Мальсагова.

Незажившие раны конфликта осени 1992 г. в Пригородном районе Северной Осетии че-
рез год с небольшим вновь встревожили людей: начались военные спецоперации в Чечне, где 
также проживало более сотни тысяч ингушей. Люди стали продавать свои дома «за что дадут». 
Опять потоки беженцев ринулись к матери городов Ингушетии – Назрани, первой столице ново-
рожденной республики. Не зря этот ставший причалом спасения для многих беженцев город на-
зывают Нана-Нясаре (Мать-Назрань). Здесь находились узлы связи, железнодорожная станция, 
автовокзал, откуда беженцы могли уехать в безопасные места 1. Ежедневно десятки автобусов с 
покинувшими Грозный людьми прибывали в Сунженский и Назрановский районы. Количество 
беженцев из Осетии и Чечни перевалило за 250 тысяч. Трудно представить, как самому малому 
по площади субъекту Российской Федерации удалось справиться с таким притоком населения 
при малоземелье, неразвитой инфраструктуре и экономике. На дежурных путях в списанных 
вагонах размещали первую волну беженцев, вторую разобрали по домам жители населенного 

1 Выезжали в близлежащие регионы, возвращались в Казахстан (прим. авт.).
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пункта, третью расселили, расширив палаточные городки депортированных из Республики Се-
верная Осетия – Алания, четвертый поток занял корпуса школ, разного рода служебных учреж-
дений. И так без конца, цепочка растянулась не на месяц, а на годы.

Сложные узлы проблем отражали корреспонденты местной прессы и ингушского теле-
радио, поднимали актуальные вопросы в своих новостных выпусках. Но подача и содержание 
проходили строгий контроль цензоров Временной Администрации, которые приезжали из Вла-
дикавказа к вечернему эфиру и просматривали весь текстовой и видеоматериал. Мысленно воз-
вращаясь к тому периоду, задаешься вопросом: каково было журналистам работать под таким 
прессингом, сдерживая эмоции, рассказывать правду, чтобы центр увидел и услышал проблемы 
в том масштабе, в каком они видели их сами?

Ежевечерне у здания нарсуда, где размещался телецентр, толпы людей дожидались возвра-
щения съемочной группы, чтобы спросить: как там на передовой? Вы были в поселке Калинина? 
Как обстановка на проспекте Ленина? А в Октябрьском? Дом пионеров живой? А театр? А наш 
дом – номер 39 по улице Дарвина? А улица Красных фронтовиков, там наши ветераны… Когда 
подобных вопросов сотни, а ответ на них один: «через час на экране все увидите сами», в такие 
минуты и оцениваешь работу репортера в экстремальных условиях. Все без исключения ингуш-
ские журналисты были готовы к освещению новых страниц в истории становления республики. 
Они не испугались вызовов времени, не сломились, не бежали из профессии, а сделали все от них 
зависящее, чтобы огонек голубого экрана светился доброй надеждой в людских сердцах и домах. 
Как бы пафосно это ни звучало, отмечу: сложная общественно-политическая ситуация девяно-
стых показала, что телевидению, радио, прессе под силу выступать в роли правозащитников, 
информаторов, посредников между властью, народом и военными – легитимизировать мирные 
пути разрешения конфликтов, формируя господствующее мнение и благоприятные перемены 
общественного климата как внутри региона, так и внутри страны.

Без какого-либо транспорта, зачастую просто пешком, на полном энтузиазме наши теле-
визионщики отправлялись в путь и по крупицам добывали информацию, которая была нужна 
соотечественникам больше чем вода и пища. Пленка запечатлевала события, метания толпы, 
искаженные бедой и физическим страданием лица. Искали без вести пропавших. Передавали 
сводки из больниц, заполненные сведениями о раненых. Наши корреспонденты и операторы 
выезжали с московскими коллегами в Грозный – и вместе с ними с камерой в руках проходили 
по развалинам оставленных в городе под бомбежкой жилищ, снимали людей, спрятавшихся в 
подвалах и в бомбоубежищах… Самыми тяжелыми эпизодами съемок были вести о погибших. 
Для многих погребение на кладбище было невозможно, хоронили прямо в своих дворах. Жизнь 
обеспеченной, красивой, процветающей республики в одночасье обернулась смертью – страда-
нием в объятиях пламени, гнева и потерь. А вместе с этими испытаниями рождался и проходил 
становление новый жанр журналистики – военной, полевой, экстремальной… Сейчас в МГУ есть 
курс «Журналист в экстремальных ситуациях», постоянно пополняемый новыми темами и мето-
диками подготовки материалов. А в наше время навыки работы в этом новом жанре корреспон-
денты приобретали исключительно благодаря своему собственному опыту.

Как уже упоминалось, я приглашала в Ингушетию специалистов с Грозненского телевиде-
ния, оказывала им помощь как беженцам в трудоустройстве, жилье, в оформлении пенсии. Со сво-
ей стороны, и они – инженеры, режиссеры, редакторы, экономисты – помогали в решении наших 
кадровых проблем, обучали новичков. Назову несколько имен: Виктория и Владимир Игнатье-
вы, Лиза Алфер, Нинель Золотарёва, Татьяна и Андрей Сметанины, Юрий Алексеев и др. Все они 
жили у моих родственников, как и я. Среди них была и Роза Ляува – профессиональный радиожур-
налист, настоящий мастер слова и пера. Она долгие годы работала старшим редактором литера-
турно-художественных программ на радио в Грозном. Во время осетино-ингушского конфликта 
активно помогала солдатским матерям, взаимодействовала с международными организациями 
и благотворительными фондами гуманитарной помощи беженцам. Буквально не выходила из 
палаточных городков. О ней как организаторе благотворительных радио- и телемарафонов (на 
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российском радио 
опыта проведения 
подобных марафо-
нов тогда еще не 
было) сам Президент 
Р. Аушев заметил: 
«Роза Исаевна, вам 
удалось поднять вол-
ну народного состра-
дания». В прямом 
эфире выходили ее 
передачи «К родным 
очагам» и «По следу 
боли» (о без вести 
пропавших), публи-
цистическая «Три-
буна руководителя». 
Действенным и ак-
туальным был теле-
проект «Межнаци-
ональный диалог», 
опробованный ею 
еще на грозненском 
радио для развития 
культурной и рели-
гиозной диплома-
тии, сохранения мира на Кавказе, упрочения уз дружбы.

Так легендарная Московская улица в г. Назрани, где начинала свои первые шаги ГТРК 
«Ингушетия», стала каналом доверительной связи между властью и обществом.

На войне есть такое правило: 
чтобы не стать объектом манипу-
лирования и упреков от властей, 
работающие в зоне вооруженных 
конфликтов журналисты не делят 
столкнувшиеся стороны на «своих» 
и «чужих». 

В значительной мере повсе-
дневная работа СМИ республики 
уже была частью героической ис-
тории народа: присутствовавшие 
на поле сражений корреспонден-
ты, репортеры рисковали жизнью 
и здоровьем наравне с солдатами. 
И свою благородную миссию они 
выполнили без «проколов», без на-
рушения Закона о СМИ. Работа всех 
сотрудников телерадиоцентра шла 
в обстоятельствах, приближенных 
к боевым. На данном временном от-
резке он функционировал в экстре-

Фото 4. Р. Ляува берет интервью у жителей палаточного городка беженцев в присут-
ствии членов Международного благотворительного фонда помощи и дружбы. Сен-

тябрь 1994 г., Карабулак, Республика Ингушетия (Архив автора)
Photo 4. R. Lyauva interviews residents of a refugee tent camp in the presence of members 
of the International Relief Friendship Foundation. September 1994, Karabulak, Republic of 

Ingushetia (Author’s archive)

Фото 5. Запись передачи «Межнациональный диалог» на ГТРК «Ин-
гушетия» с членами Международного благотворительного фонда 

помощи и дружбы. Сентябрь 1994 г. Назрань, Республика Ингуше-
тия (Архив автора)

Photo 5. Recording of the program “Interethnic Dialogue” in the State 
Television and Radio Broadcasting Company Ingushetia with members  

of the International Relief Friendship Foundation. September 1994, 
Nazran, Republic of Ingushetia (Author’s archive)
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мальных условиях – подвальная теснота, старые ПТС-автобусы, стоявшие около нарсуда. У деву-
шек-звукооператоров, режиссеров, инженера, сидящих за промерзшим металлическим пультом, 
немели пальцы: температура внутри автобусов, откуда велись трансляции, опускалась до минус 
5-7 градусов. А в жару крыша радийной «Баллады» прогревалась до плюс 50.

Прямо во дворе около автобусов к вечеру разворачивалась «тарелка» (антенна спутнико-
вого телевидения) для прямой трансляции в страны Европы. Благодаря спутникам Intersat и 
Astra Россия тогда принимала более десятка программ. К нашему большому удивлению, от наз-
рановской точки видеосигнал достигал границ Австралии, Японии, Германии, Польши, Италии, 
Норвегии, Англии, США. На руководство и сотрудников телерадиокомпании это накладывало 
большую ответственность за вопросы информационной и личной безопасности. Нагрузка была 
мощнейшая: мы помогали коллегам из западных стран в подготовке и монтаже видеоматери-
алов, в обеспечении техническими ресурсами съемочной группы, выезжали с иностранными 
журналистами на съемки, считая это своего рода профучебой. Через местную власть старались 
вызволить коллег-журналистов (в том числе и ингушского корреспондента газеты «Сердало»), 
попавших в заложники к боевикам. Всех, кто приехал работать, принимали соответственно на-
шим традициям, при необходимости поддерживали телефонными звонками их родных и близ-
ких, разыскивали без вести пропавших.

Однажды под конец планерки – время на часах приближалось к полуночи – корреспондент 
одной из аккредитованных западных компаний попросил сделать звонок домой в Азербайджан. 
Разговаривал в моем присутствии. На другом конце провода отвечала жена. Его звали Фархад. 
Воспитанный, скромный, с грустными глазами, очень тихо и спокойно говорящий молодой че-
ловек. Он просил разбудить дочку, но жена воспротивилась: уже поздно, сегодня девочка весь 
вечер плакала, скучала по тебе; проснется – не уснет. Фархад сказал, что утром рано едет в Чечню 
по заданию редакции, там серьезные бои. «Хочу услышать голос дочери, он поможет преодолеть 
многое». Жена просила не идти на задание и не будить дочь. Но Фархад настаивал на своем. И вот 
мы услышали, как мать громко зовет девочку к телефону. Ребенок проснулся, прибежал и долго 
повторял сквозь слезы: «Папа, если ты меня любишь, приезжай, я скучаю. Там война, я видела 
по телевизору, там убивают людей, горят в подвалах дети». Отец говорил с дочкой на русском 
языке: «Доча, я еду, чтобы остановить войну и показать миру, что она делает с детьми, отнимая 
у них родителей». В конце обратился к жене: «Успокой девочку, я завтра буду в очень сложном 
месте, даже не знаю, как я туда проберусь, без бронежилета. Пожелай мне удачи – и запомните – я 
вас очень люблю… К восьмому марта буду дома, как обещал».

На следующий день группировка внутренних войск МВД, развернутая на базе одной из 
дивизий оперативного назначения, перешла к активным действиям на западе Чечни. Фархад 
к вечеру не вернулся на монтаж. Прошло несколько дней, потом месяц. Беспокойство нараста-
ло. Все журналисты, кто выезжал в зону сражений, передавали по цепочке информацию о нем 
вместе с фотографией. Что его тело нашли на месте боев – он лежал ничком под листвой среди 
тающего снега, как бы прикрывая телом телекамеру, – сообщила съемочная группа британского 
репортера Стива Розенберга из московского бюро Би-би-си. Это стало известно 8 марта. Я, кото-
рая слышала в разговоре отца с дочерью обещание вернуться восьмого марта, попросила своих 
ребят достать в Назрани хотя бы два цветочка и села писать о Фархаде. Подготовила нарезку из 
его сюжетов, положила на его рабочие кассеты с неотправленным репортажем два тюльпана – и, 
нарушив запланированную сетку вещания на российском телевидении, –рассказала телезрите-
лям о смелом журналисте, который не вернулся с задания. Грустно нести потери. Но рисковать 
жизнью стало нормой и служебным долгом для преданных своей профессии людей. У меня со-
хранился в личном архиве этот пронзительно дорогой всем нам видеонекролог.

В видеоролик репортажа, посвященного второй годовщине ТРК «Ингушетия», попали чле-
ны корреспондентской группы, в которую входил погибший в декабре 1994 г. телеоператор.

Здесь хотелось бы несколько строк посвятить вопросу, который мучает меня много лет. Бес-
покойство о нем не оставляло меня и в Москве, когда работала на центральных каналах России, и 
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когда, будучи уже в составе республиканской власти советником президента я тщетно пыталась 
«пробить» этот вопрос, чтобы добиться справедливости. В начале военной операции на Север-
ном Кавказе, когда российские войска 11 декабря 1994 г. двинулись на Чечню через территорию 
Ингушетии и встретили сопротивление на ее границе, – первые репортажи, видеосъемки на ка-
налы РТР и ОРТ готовили и перегоняли журналисты телевидения Ингушетии 1. Пул российских 
и зарубежных репортеров еще не прибыл к месту событий. И первая кровь войны пролилась на 
ингушской земле, и первый мой 15-минутный репортаж для РТР с федеральной трассы сделала 
именно наша телерадиокомпания. Этот репортаж снимали по просьбе редакции новостей РТР, 
и его увидела вся Европа. Только в сравнительно скором времени на территории нашего теле-
видения развернули свои «тарелки» журналисты 11 ведущих зарубежных компаний (москов-
ское бюро британской телерадиокомпании ВВС, Ассошиэйтед Пресс, агентство Франс Пресс, CBS 
NEWS, телеканал CNN, WTN и др.), а также РТР, НТВ, РЕН ТВ, ИТАР-ТАСС, ТРК «Останкино».

Для военных боевые события – тест на готовность армии вести масштабные военные дей-
ствия против сепаратистских формирований. А для СМИ – это серьезная проверка способностей: 

1 Раннее утро и день 11 декабря 1994 г. запомнились Т. Мальсаговой следующим: «На федеральной трассе стоял гул 
тяжелого автотранспорта. Не дожидаясь, пока за мной заедет водитель, я в 7 утра побежала на работу пешком. К вось-
ми в телецентр подошел инженер монтажа Иса Куштов: “Вы что так рано, Тамара Хасановна?” – “А ты?” – “Да слышите, 
гул какой стоит? Может, съезжу на трассу с камерой, посмотрю?..” Не успела я ему возразить, как появилась машина на-
шего водителя Магомеда, и Иса скомандовал: “Поехали! Огнем пахнет. Нехорошо. Я это уже испытал в Пригородном”.

Они направились на федеральную трассу в сторону Грозного. Через час я вернулась на ТВ, доложила вице-пре-
зиденту, что происходит на трассе, и села писать текст к сюжету для РТР. С трассы приехали обратно в 12.15. Увидев 
кровь на лице Куштова, я кинулась вызывать машину “Скорой помощи”. Оказалось, ударом приклада автомата по 
камере кассета была разбита и камеру изъяли (а их у нас на студии было-то всего две). Вернули лишь потом, через 
Временную администрацию Шахрая. Куштову была оказана хирургическая медицинская помощь.

Перегон на Москву первого сюжета о начавшихся военных событиях состоялся в 15.40 и 16.00. К 19 часам подо-
спел материал нашего друга и коллеги по цеху, частого гостя республики Николая Александровича Шебалкова, соб-
кора программы “Время” по Северному Кавказу, отснятый завидным профи – оператором Рудольфом Павловичем 
Ушановым. На ГТРК в вечернем эфире тему освещали диктор Фатима Экажева, телеоператор Аслан Цолоев, корре-
спондент Магомед Угурчиев и старшие редактора Микаил Ахильгов, Магомед Вышегуров» (прим. ред.).

Фото 6–7. Съемочная группа агентства Рейтер готовит сюжет новостей. В монтажной ингушского телевидения 
вместе с продюсером польского телевидения Анной Дабровска (справа, в очках), корреспондентом Дэвидом 

Люнгерном, монтажером Ириной Петровой (в центре), кинооператором (Фархад стоит слева на первом плане). 
С микрофоном – Председатель ГТРК «Ингушетия» Т. Мальсагова.  
21 декабря 1994 г. Назрань, Республика Ингушетия (Архив автора).

Photos 6–7. A Reuters film crew is preparing a news story. In the Ingush television editing room with Polish television 
producer Anna Dabrowska (on the right, wearing glasses), correspondent David Lungern, editor Irina Petrova (center), 
cameraman (Farhad is standing in the foreground, on the left). Tamara Malsagova, chairwoman of the State Television 

and Radio Broadcasting Company Ingushetia, is holding a microphone. December 21, 1994, Nazran, Republic of 
Ingushetia (Author’s archive)
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насколько честно и объектив-
но они будут освещать воен-
ные события 1.

Из гражданских, при-
командированных и неза-
висимых корреспондентов 
все были аккредитованы, 
соблюдали нормы и этику 
внутригосударственного за-
конодательства. Наиболее 
часто мы видели сотрудников 
«Правды», «Московского ком-
сомольца», «Новой газеты», 
«Красной звезды», «Сегодня», 
«Российской газеты», но ре-
альную картину происходив-
шего могли детально пока-
зать только региональные 
компании, о которых руко-
водство центральных россий-
ских каналов не упоминало. 
И никак не оценило профес-
сионализм региональщиков. 
А ведь они работали наравне с российскими и западными журналистами – с той лишь разницей, 
что не имели спецэкипировки, бронежилетов, автомобилей, средств защиты от чрезвычайных и 
нештатных ситуаций.

Более двух месяцев ингушские репортеры стояли на заснеженной федеральной трассе, не 
выпуская из рук микрофон: беседовали с военачальниками, солдатами. Это было самое непо-
средственное участие СМИ в урегулировании вооруженных конфликтов, сыгравшее немаловаж-
ную роль. Случались стычки между военными корреспондентами и дудаевцами, приходилось 
выравнивать ситуацию. На сложные и ответственные съемки выезжали заместитель руководи-
теля ТРК Руслан Котиев и Руслан Котиев-младший; собственный корреспондент РТР Жансурат 
Аушева; Хава Абадиева, Ася Гелисханова, Магомед Амирханов, Малсаг Эгиев, Аслан Амирханов, 
Аслан Цолоев, Адам Албаков, Алисхан Могушков, водитель Магомед Мальсагов и многие другие. 
Но ни в одном российском списке журналистов, освещавших войну в Чечне, сотрудники ГТРК 
«Ингушетия» не указаны. Со съемочной группой и мне приходилось бывать в Грозном десятки 
раз: в роли репортера и для сопровождения российских и зарубежных журналистов. Известному 
всем в лицо сотруднику телевидения ЧИАССР было легче и безопаснее прорываться к бункеру 
чеченского лидера, поэтому 1 декабря 1994 г. Р. Аушев поручил мне отвезти в Грозный группу из 
10 депутатов Госдумы (Владимир Лысенко, Элла Памфилова, Анатолий Шабад, Сергей Юшенков 
и др.) вместе с корреспондентом и ведущим российских «Вестей» Сергеем Доренко. Делегация 

1 В процессе работы журналистам приходилось преодолевать большие расстоянияи смертельную опасность. «Одни, – 
вспоминает Т. Мальсагова, – просили найти, кто продает машину, покупали за пару тысяч долларов Жигуленка и ехали 
снимать материал. Другие, не выезжая за город, интересовались: “Когда ваши приедут?” – и шли в монтажку: “Ребята, 
дайте мне какую-нибудь нарезку, а я смонтирую. Редакция ждет от меня сюжет, лишь бы слышен был грохот танков и 
бронетранспортеров, кровь, плачущие женщины с детьми на руках… Ну сами понимаете…” Кому-то легко доставались 
сюжеты. Мы же попадали под трассирующую стрельбу бэтээров. Наш зеленый “пирожковоз”, изрешеченный пулями, 
до 2009 г. стоял во дворе ГТРК как памятник нашему бесстрашию. Нередко я приезжала из Грозного ночью, часа в 
три, а Аушев меня опять туда посылал: “Только ты поедешь к Дудаеву в бункер”. Мы, и операторы, и репортеры, много, 
напряженно работали, но нигде нас не упоминают – ни в титрах, ни в списках. В том числе и в размещенном в сети 
Интернет списке журналистов, участвовавших в освещении военных конфликтов…» (прим. ред.).

РОЛИК. Репортаж ко второй годовщине со дня открытия  
ТРК «Ингушетия».

VIDEO CLIP. Report on the second anniversary of the opening of the Ingushetia 
shopping mall
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прибыла из Моздока, чтобы добиться освобождения первых российских военнопленных-офице-
ров, оказавшихся в заложниках у дудаевского режима. Сутки сидели мы в чеченской резиденции, 
пока Грачёв, Юшенков и Михайлов (начальник Центра общественных связей ФСК РФ) вели пе-
реговоры с Дудаевым. К трем часам ночи была достигнута предварительная договоренность об 
освобождении российских военнослужащих. В 16.30 нас всех принял Дудаев, состоялся долгий 
разговор, затем ввели всех военнопленных и было оглашено решение. Третьего декабря парла-
ментарии отбыли в Москву. А мы с телеоператором Магомедом Амирхановым остались в прием-
ной Дудаева дожидаться обещанного интервью для ингушского телевидения. Это пространное, 
очень жесткое интервью, записанное на трехчасовую кассету, я передала Р. Аушеву в его рабо-
чем кабинете, когда мы рано утром приехали в Назрань. Сергей Юшенков назвал нашу миссию 
успешной. Подробности этой операции описал корреспондент НТВ Александр Черкасов в статье 
«Дорога свободы» [10].

По данным отечественных и зарубежных аналитиков, так называемая первая и вторая че-
ченские войны (1994–1996; 1999–2000) по числу жертв, использованию оружия всех видов и 
ущербу, нанесенному военными спецоперациями, признана наиболее масштабной на постсовет-
ском пространстве конца XX столетия. Думается, что в настоящее время опыт и уроки периода 
восстановления конституционного порядка в Чечне должны найти более глубокое осмысление. 
Войны новейшего типа со всей очевидностью доказывают возможность использовать масс-ме-
диа для информационных атак и провокаций. Мы же, наше региональное телевидение, ни разу 
не позволили ни себе, ни приезжим коллегам перейти к накаляющим вражду выпадам в этой 
жестокой войне.

В качестве основного вывода из сказанного в двух частях этого очерка отмечу: модели 
развития региональной отрасли на примере двух субъектов России – Чечено-Ингушетии и Ин-
гушетии – желательно рассматривать в сопоставлении, но и (особенно в период так называе-
мых чеченских войн) отдельно друг от друга. Это поможет увидеть, как потрясшие страну обще-
ственно-политические процессы и изменения в духовной, культурной, образовательной жизни 
повлияли на психологию людей и на идеологию, даст стимул к осмыслению роли и возможно-
стей региональных средств телевещания.

Хочется надеяться, что представленный в очерке материал послужит укреплению преем-
ственности поколений, увековечению имен руководителей, журналистов-новаторов, стоявших 
у истоков развития региональных государственных телерадиокомпаний Юга России. Вопреки 
поверхностным утверждениям о том, что архивная пыль только засоряет современное инфор-
мационное пространство, скажу: история – наш общий дом и хранилище, в котором живет че-
ловеческая память. Культура и история не могут существовать отдельно друг от друга. Медий-
ный процесс не должен нарушать их неразрывную взаимосвязь, отрывать субъект творчества 
от общей судьбы народа. Тогда контент телерадиоканалов и прессы станет частью общенацио-
нальной истории и действенным инструментом сохранения мира – естественным воплощением 
потребности жить и творить будущее на благо единству и добрососедству народов региона и 
страны.

Tamara Kh. MALSAGOVA
Advisor to the Head of the Republic of Ingushetia,

Magas, Russian Federation,
sov.malsagovatamara@gmail.com
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Abstract. The presented material is the end of the memoir essay by Tamara Malsagova, the begin-
ning of which was published in the previous issue of the journal (No. 3, 2022). The author dedicated the 
first part of her memoirs (“People, Destinies, Connection of Generations: To the Thirtieth Anniversary 
of the Television of the Republic of Ingushetia”) to the fates and professional activities of her colleagues 
in the Ingush editorial office of Groznensky TV in the period from the late 1950s to the early 1990s. The 
part of the essay published here – “Remembering the Beginning” – corresponds to a relatively short, 
about three years, period of time (1992-1994), which, in terms of the intensity and fateful significance 
of events, surpassed the decades of peaceful life. The birth of a new republic – Ingushetia – was ac-
companied by a number of important geopolitical decisions, and it was impossible to implement them 
without creating a television and radio broadcasting platform in the regional media space capable of 
countering terrorism, working to create and de-escalate an armed conflict. Such a platform was the 
new branch of the federal television and radio company Russia – the State Television and Radio Broad-
casting Company Ingushetia. The author tells why, during the division of the two republics, she had to 
continue working for some time as the Chief Director of the Program Directorate of Broadcasting of 
Grozny TV. Only in the spring of 1993 did Tamara Malsagova officially head the State Television and Ra-
dio Broadcasting Company Ingushetia as president of the television and radio company (1993–1995). 
The author highlights the previously uncovered production and management aspects of the work of 
the television and radio company, characterizes the key points of the media policy of television in the 
Republic of Ingushetia in the first half of the 1990s, details the structural transformations and difficult 
organizational work of the transition period, shows the features of the actions of the central and local 
media in a situation of military conflict are shown. The author emphasizes the contribution to the pro-
duction of military news and correspondence, which was made by the staff of the novel, newly-created 
television and radio company in conditions that were as close as possible to military field conditions 
and required complete dedication. The author notes that television workers’ activities in Ingushetia in 
these difficult years included direct work on the air, the creation of dozens of reports from “hot spots”, 
assistance to journalists of central Russian and foreign media, support for television broadcasting from 
Nazran on RTR, NTV, REN TV channels, as well as in leading foreign companies (BBC, Associated Press, 
France Presse, CNN, Reuters, CBS News, etc.).

Keywords: media of the North Caucasus, regional television companies of the 1990s, television of 
the Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic, television of the Republic of Ingushetia, 
armed conflict in the Chechen Republic, military (extreme) journalism.
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Рецензия посвящена анализу мемуаров И. Т. Балбачана, обработанных и впервые изданных 
его внуком В. Ф. Балбачаном в 2019 г. Автор воспоминаний являлся одним из переселенцев, 
прибывших на Кубань в конце XIX в. в поисках лучшей доли; повествование доведено до 1913 г. 
Рецензент ставит вопрос о степени соответствия опубликованного текста оригиналу рукописи, 
пытается определить, в какой мере книгу можно считать историческим источником, поскольку 
позднейшая обработка, в том числе перевод на русский язык, придала мемуарам чрезмерную 

УДК: [82-94:930.2](470.62)”188/191”
ГРНТИ: 03.23.55
ВАК: 5.6.1.

DOI: 10.36343/SB.2022.32.4.012

АВРАМЕНКО Анатолий Михайлович
кандидат исторических наук, доцент, 

независимый исследователь
Краснодар, Российская Федерация

Anatoly M. AVRAMENKO
Cand. Sci. (National History), Assoc. Prof., 

Independent Researcher,
Krasnodar, Russian Federation,

avramenkoam@rambler.ru

Книжное ревю: 
рецензии и обзоры

Book Reviews

Рецензия

Книга о казаке Иване, 
который не был казаком

Рецензия на книгу: 
Балбачан И. Т. Скитания казака Ивана: 

автобиографическая повесть / пер. с укр. и лит. 
обработка В. Ф. Балбачан. Минск: Ковчег, 2019. 

244 с., ил. тир. 99 экз.

A Book about Ivan the Cossack, 
Who Was Not a Cossack

Book Review: 
Balbachan, I.T. (2019) Wanderings of Ivan the Cossack. 
An Autobiographical Story. Translated from Ukrainian 

and Literarily Processed by V.F. Balbachan. Minsk: 
Kovcheg

Наследие Веков                 
2022 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

154



Трудно в огромном книжном мире за-
метить публикацию по истории Кубани, из-
данную ничтожно малым тиражом в далеком 
Минске. Но такая книга есть, и она представ-
ляет интерес для тех, кто стремится больше 
узнать о жизни в Кубанской области в конце 
XIX — начале XX вв. К тому же здесь встреча-
ются интересные эпизоды, характеризующие 
и другие части Российской империи: Бессара-
бию, Терскую и Акмолинскую области, При-
морье (Дальний Восток) и даже Петербург, где 
автор проходил солдатскую службу. Текст был 
написан более ста лет назад, но опубликован 
только недавно внуком мемуариста — Влади-
миром Филипповичем Балбачаном.

Книга написана интересно, читается 
на одном дыхании, литературных погрешно-
стей практически нет. Стиль автора оценить 
сложно, потому что текст подвергался об-
работке перед публикацией. В предисловии 
сказано, что данная книга — «особый худо-
жественный документ, в основу которого по-
ложены воспоминания» [2, с. 3]. Именно поэ-
тому возникает вопрос: мемуары ли это, име-
ющие ценность как исторический источник, 
или  все-таки художественное произведение, 
созданное на основе мемуаров? Сам В. Ф. Бал-
бачан пишет, что издал книгу воспоминаний 
своего деда, подвергнув ее литературной об-
работке [2, с. 4]. Нам неизвестно, насколько 
точно текст соответствует оригиналу, нет ли 
искажений фактов и первоначального смыс-
ла, то есть, в какой мере книгу можно счи-
тать историческим источником (если это ме-
муары) или следует относиться к ней только 
как к литературному произведению, публи-
катор которого внес в текст свои изменения, 
не оговаривая их. Для внесения ясности не-

обходима будет работа с оригиналом рукопи-
си, написанной на украинском языке, в част-
ности, для сопоставления названия оригина-
ла и современной публикации, в которой рас-
сказчик Иван назван казаком, хотя таковым 
не являлся.

Уже в начале книги содержатся описа-
ния, которые не могли отложиться в памяти 
младенца и, несомненно, являются художе-
ственным вымыслом. Подобные лирические 
отступления и диалоги иногда занимают це-
лые страницы (например [2, с. 76, 214–215] 
и др.), они не могут считаться полноценным 
историческим свидетельством, хотя эмоцио-
нально вполне достоверны.

Главное достоинство книги — подроб-
ное описание трудностей жизни семьи ино-
городних бедняков, пытавшихся выжить 
в Кубанской и Терской областях, в казахской 
степи и даже на Дальнем Востоке. Многие 
страницы существенно дополняют то, что из-
вестно из иных подобных источников. Семей-
ство мемуариста часто переселялось на новые 
места, арендуя землю и нанимаясь на работу. 
Повествуется о ряде населенных пунктов (ста-
ниц, хуторов, аулов) Закубанья и степной Чер-
номории, немного говорится о Новороссий-
ске и Екатеринодаре. Представляют интерес 
трудности адаптации кубанца к незнакомым 
природным условиям Казахстана и Примо-
рья. Насыщено подробностями повествование 
об особенностях четырехлетней службы авто-
ра в гвардейском полку в Петербурге. Уже по-
этому книга будет интересна читателям, осо-
бенно кубанским.

Большую ценность представляют ха-
рактеристики некоторых личностей, с ко-
торыми приходилось встречаться автору 

художественность, возможно, подразумевающую и элементы вымысла. Характеризуется гео-
графия описанных в книге событий, охватывающая Кубанскую и Терскую области, Казахстан, 
Приморье и Санкт-Петербург. Дается оценка стилю мемуариста, выделяются особенности его 
мировоззрения. Указано на наличие в книге этнографического материала, относящегося к обы-
чаям различных народов, проживавших на Северо-Западном Кавказе и в Казахстане. Произво-
дится подробный критический анализ ошибок и неточностей, допущенных мемуаристом.

Ключевые слова: И. Т. Балбачан, Кубань, Кубанская область, Терская область, Казахстан, 
мемуары, источниковедение, анализ содержания источника.
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книги. Среди них — командир лейб-гвардии 
Резервного пехотного полка генерал- майор 
В. М. Кашерининов [2, с. 173], штабс- капитан 
В. К. Шенк (1869–1947), командовавший ро-
той в том же полку [2, с. 163–164], а в даль-
нейшем принимавший участие в составле-
нии ряда ценных справочников по военной 
истории ([3] [4] [5] [8] и др.), которыми 
до сих пор пользуются историки. Весьма ко-
лоритно, со всеми странностями и причуда-
ми, описан землевладелец Николай Фёдоро-
вич Коссович [2, с. 128–138], считавший себя 
вправе издеваться над своими работника-
ми и арендаторами. Он владел хутором в 20 
верстах от станицы Ильской. На карте Ку-
банского округа 1926 г. «хутор Косович» по-
казан восточнее села Фёдоровского, на пути 
к станице Марьянской. Очень впечатляюще 
даны психологические портреты богачей, 
стремившихся отнять последнее у людей, 
испытывавших крайнюю нужду.

Отдельные страницы содержат наблюде-
ния, имеющие ценность для этнологов, — когда 
речь идет о некоторых обычаях, особенностях 
поведения населявших описываемые земли 
народностей, отношении к людям иной наци-
ональности у молдаван, адыгейцев (особенно 
[2, с. 89–98]), кабардинцев, армян, чеченцев, 
казахов, греков. О взаимоотношениях с кубан-
скими казаками говорится немного, но автор 
явно показывает, что они находятся в гораздо 
лучших условиях — у них есть своя земля, на их 
стороне местная администрация. Омерзитель-
ное ощущение возникает при описании явного 
произвола, когда у несовершеннолетнего под-
ростка казачий патруль потребовал документ, 
которого задержанный явно иметь не мог, при 
этом казаки вымогали деньги на выпивку, обе-
щая отпустить. Но денег не было, и подростка 
держали среди арестованных, в условиях анти-
санитарии, не давая никакой еды и нормаль-
ного ночлега, перегоняя из одного населен-
ного пункта в другой [2, с. 99–103]. Не менее 
омерзительны события, связанные с мнимой 
борьбой против эпизоотии, когда под предло-
гом борьбы с чумой скота ветеринары вымога-
ли деньги у населения, иначе скот безжалостно 
уничтожался [2, с. 66–67]. Подобные эпизоды 
известны и в недавней истории в Краснодар-
ском крае и Ростовской области.

Весьма интересно описана военная 
служба мемуариста в Петербургском гвардей-
ском полку. Ему пришлось лично убедиться, 
что и здесь нет справедливости. Фельдфебель 
издевался над солдатами при попуститель-
стве некоторых офицеров, под надуманными 
предлогами вымогал у них деньги из весьма 
скудного жалования. Много времени уделя-
лось бессмысленной муштре, цель которой 
сводилась к превращению солдата в испол-
няющий любые команды бессловесный ме-
ханизм, некоторые становились калеками 
или погибали. Унижение человеческого до-
стоинства происходило даже в гвардии [2, 
с. 152–157, 164, 166–167]. Но мемуарист сумел 
приспособиться к трудностям службы и даже 
обрести полезные навыки, в частности обу-
чился сапожному ремеслу. Также автор книги, 
четыре года прослуживший в гвардии, ярко 
показал, как легко солдаты превращаются 
в агрессивную неуправляемую массу, если воз-
никает обоснованный протест и резко падает 
дисциплина [2, с. 182–185]. Хотя данный эпи-
зод относится к 1905 г., в нем можно увидеть 
психологические основы того, что происходи-
ло с армией в 1917 г.

Рассуждения автора, описанные в кни-
ге, очень интересны. Они показывают как 
наивность и доверчивость мемуариста и его 
отца (следствием чего были различные бед-
ствия) [2, с. 209–211, 214–216], так и при-
обретенный жизненный опыт (не приво-
дивший, однако, к ожидаемому успеху) [2, 
с. 191–194, 200–212]. Несмотря на неодно-
кратно проявляемые окружающими под-
лость и жестокость, скитавшиеся бедняки 
(автор книги и его семья) не ожесточились, 
не стали преступниками, а сохранили луч-
шие душевные качества. Не желая терпеть 
обиды и унижения, они уходили снова и сно-
ва в поисках места, где можно своим трудом 
кормить семью и создать успешное хозяй-
ство. Но все многочисленные перемещения 
не дали желаемого результата. Удивляет, как 
быстро под воздействием слухов о возмож-
ной удаче в казахских степях и на Дальнем 
Востоке люди от отчаяния отправлялись 
в далекие неизведанные края и, конечно, 
терпели лишения и убытки, обнищавшими 
возвращались на Кубань.
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Ярко описанные подлости, откровен-
ный грабеж, жертвами которого становились 
бедные арендаторы и работники, объясня-
ют читателю ту накопившуюся у людей не-
нависть, которая обрушилась на угнетате-
лей в 1917 и последующие годы. Мемуары 
заканчиваются 1913 годом, но можно не со-
мневаться в том, что революцию 1917 года 
семья автора книги восприняла с востор-
гом — для нее появился шанс радикально 
изменить свою жизнь. Однако удивляет, что 
мемуарист, сам испытавший жестокие удары 
судьбы, прочитав революционную проклама-
цию в 1905 г., мудро заметил: «Возможно, все 
это и правильно и  когда-то можно было бы 
сделать. Но будет ли простым людям от этого 
лучшая жизнь? Ведь люди — есть люди, они 
очень быстро все забывают, когда оказыва-
ются на вершине власти. Становятся точно 
такими, какими были их предшественники, 
а то и еще хуже» [2, с. 190–191]. Эти слова 
оказались пророческими.

Революционные события в книге даже 
не упоминаются. Но, описывая происходив-
шее в 1900 г., автор указывает, что это было 
17 лет назад [2, с. 143], значит, текст датиру-
ется 1917 г.

Мемуары И. Т. Балбачана полезно 
было бы издать для кубанского читателя, 
но простая перепечатка литературной версии 
рассматриваемой книги не имеет смысла — 
требуется предварительное исправление мно-
гочисленных погрешностей. Уже в аннотации 
допущены существенные ошибки: дважды 
говорится о Екатеринодарской губернии (ни-
когда не существовавшей), трижды — о Се-
верном Кавказе (надо заменить на Терскую 
область, тем более что к Северному Кавказу 
относилась и Кубанская область), о Восточно- 
Казахстанской области, которая не имеет от-
ношения к тексту, так как речь идет об Акмо-
линской области [2, с. 105], а это не Восточный 
Казахстан. Надо убрать указание на Дальний 
Восток, так как упоминается лишь Приморье, 
либо написать: «в Приморье (на Дальнем Вос-
токе)». В перечне административных единиц 
пропущена Черноморская губерния (Новорос-
сийск), ныне относящаяся к Краснодарскому 
краю.

В предисловии, написанном В. Ф. Бал-
бачаном, также есть существенные ошибки. 
Уже первая фраза вызывает возражения («Ко-
нец XIX — начало XX века в России — сложней-
ший период в жизни русского крестьянства 
и казачества») — в истории страны были на-
много более сложные и даже страшные пери-
оды, а в указанное время, несмотря на извест-
ные трагические эпизоды, в целом происхо-
дило динамичное развитие, быстро росло на-
селение, осваивались новые территории, по-
всеместно строились предприятия, железные 
дороги, распахивались земли, уровень общего 
благосостояния населения понемногу воз-
растал, хотя были отдельные голодные годы 
и бедствующие группы людей. Даже в XX в. 
можно назвать несколько гораздо более слож-
ных периодов — коллективизацию, массовую 
смертность от голода в 1921, 1932–1933 гг., 
бедствия Гражданской вой ны и т. д. Но внук 
мемуариста пишет о скитаниях и трудностях 
жизни своего деда в 1880–1913 гг. Последний 
год был лучшим по экономическим показате-
лям за весь период императорской России.

При этом автор предисловия уравнивает 
жизнь «казака- землепашца Ивана» и «сотен 
тысяч таких же безземельных крестьян» [2, 
с. 3], очевидно, не понимая огромную разницу 
между казаками, которым тогда был гаран-
тирован земельный надел, и безземельными 
крестьянами, к которым казаки демонстра-
тивно относились с презрением (примеры 
этого есть и в данной книге). Абсолютно не-
верно, что у казака, возвращавшегося домой 
после четырехлетней службы, «не было осо-
бых прав в получении хотя бы небольшого 
участка собственной земли в своем родимом 
краю» [2, с. 3]. Казаку был гарантирован пай 
из станичной юртовой земли, хотя некоторые 
из-за своей бедности сдавали в аренду этот 
пай и нанимались на работу. Но к автору мему-
аров это не имеет отношения — он был не ка-
заком, а «иногородним», родившимся и вырос-
шим в Кубанской области. Но внук о своем де-
де-мемуаристе пишет: «наблюдательный глаз 
казака…» [2, с. 3].

Из текста видно, что отец автора (на-
половину молдаванин) прибыл на Кубань 
из Бессарабии [2, с. 30], но в семье разговор-
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ным языком был украинский [2, с. 50]. Мать 
мемуариста была украинкой из Херсонской гу-
бернии [2, с. 18, 50, 88]. Интересно, что дед его 
«по речи был настоящий харьковский хохол» 
[2, с. 30], но молился по-молдавски, выучив 
текст в Бессарабии и не зная перевода [2, с. 27, 
30]. На Кубани семья мемуариста оказалась 
случайно — под воздействием слухов о пре-
красных условиях жизни для всех переселен-
цев [2, с. 85–87]. Из Бессарабии они морем при-
были в Новороссийск, где были зарегистриро-
ваны как мещане [2, с. 138], но в дальнейшем 
вели привычный крестьянский образ жизни, 
скитаясь по Кубанской области. Несмотря 
на то, что автор книги родился на Кубани, он 
плохо представлял себе ее региональные осо-
бенности, о чем, например, свидетельствует 
фраза: «расклеены бумажки, которые присы-
лались в волость из губернии» [2, с. 80], хотя 
подразумеваемая территориальная единица 
не являлась губернией.

Ошибки в географических названиях 
встречаются по всему тексту книги, и они 
должны были быть исправлены в подстроч-
ных примечаниях. Мемуарист писал эти назва-
ния по памяти, а публикатор не проверил. Упо-
требляя термин «Черноморье» [2, с. 5], автор 
текста явно имел в виду Черноморию — тер-
риторию бывшего Черноморского казачьего 
вой ска, что следовало указать, так как несве-
дущий читатель может подумать о Черномор-
ском побережье Кавказа либо о Черноморской 
губернии, которая не имела никакого отноше-
ния к жизни мемуариста.

В примечаниях необходимо было отме-
тить, что Стебликовская (Стебливка, Стебли-
евская) станица [2, с. 5, 88] — на самом деле 
Старонижестеблиевская, а также дать пра-
вильные варианты в прочих подобных слу-
чаях. Станицы: Джерелевская [2, с. 66] — Но-
воджерелиевская; Калуженская [2, с. 104, 197, 
218] или Калужеская [2, с. 194] — Калужская; 
Ново- Мышастинская [2, с. 79] — Новомыша-
стовская; Рогиевская [2, с. 67] — Роговская; 
Сызерская [2, с. 101] — Северская (возможно, 
в оригинале было неразборчиво написано); 
Старовелесковская [2, с. 61] — Старовелич-
ковская; хутора: Ново- Мышастьевский [2, 
с. 69] — Новомышастовский; Старовеликов-

ский [2, с. 69] — Старовеличковский; Ушед [2, 
с. 19, 20, 57] — Аушед (он же — хутор Попо-
ва); города: Устьмань [2, с. 108, 116] — Усмань; 
Никольск [2, с. 234] официально назывался 
Никольск- Уссурийский (ныне — Уссурийск); 
аулы: Новобжегокаивский [2, с. 99] — Новобже-
гокай; Сенжиевский между станицей Пензен-
ской и Екатеринодаром [2, с. 196] — Шенджий; 
Тохтомукаевский [2, с. 207] — Тахтамукай; 
«деревушка» Томашинка [2, с. 49, 52, 56, 57] — 
селение Тхамахинское; реки: Ушед [2, с. 19, 20, 
57] — Аушед; Шебша [2, с. 49] — Шебш; Кар-
пыль [2, с. 63, 88] — Кирпили; Хабля [2, с. 71] — 
Хабль; гора Бештава [2, с. 122] — Бештау.

Монахи «Дрантовского монастыря» 
[2, с. 133], которых приглашал землевладе-
лец Н. Ф. Коссович, на самом деле относились 
к Драндскому монастырю в честь Успения Бо-
жией Матери. Этот православный монастырь 
Сухумской епархии в селе Дранды (современ-
ное название — Дранда) находился в Абха-
зии. Для пропитания братии монастырь имел 
в своем распоряжении несколько подворий 
на территории Кубанской области, в том чис-
ле на хуторе Тарабанова (ныне хутор Новоива-
новский) Екатеринодарского отдела (пожерт-
вованное в 1903 г. владельцем хутора меща-
нином Захарием Евфимовичем Тарабановым). 
Но описываемые в книге события на хуторе 
Коссовича происходили до 1900 г., то есть мо-
нахи приходили в эти места еще до появления 
подворья. Надо также пояснить в примеча-
ниях, что упоминаемый женский монастырь 
[2, с. 62] — это Марие- Магдалинская женская 
пустынь близ станицы Роговской, а Лебяжий 
монастырь [2, с. 65] — Екатерино- Лебяжская 
Свято- Николаевская пустынь — самый ста-
рый казачий монастырь на Кубани.

Упоминаемая автором станица Дмитри-
евская [2, с. 213, 219, 221] на самом деле име-
новалась Ново- Дмитриевская (Дмитриевская 
находится на северо- востоке края). Казачья 
станица Синдиктав [2, с. 112], оказавшаяся 
больше города Кустаная и находившаяся юж-
нее его, в действительности называлась Сан-
дыктавская и входила в состав территории 
Сибирского казачьего вой ска [1, л. 34, 37]. 
Упомянутое в связи с историей семьи «местеч-
ко Тамань» [2, с. 85], по-видимому, не имеет 
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отношения к кубанской Тамани, так как речь 
идет о бегстве из Херсонской губернии в Бес-
сарабию. Наиболее вероятно, что в памяти 
деда автора отложилось название Тавань (Та-
ванск) в Низовьях Днепра. Сомнительно, что 
правильно он вспомнил село и речку Сыпсын 
[2, с. 88] — кроме р. Супс предположить  что-то 
похожее сложно, но там нет одноименного 
села. Пан Бурмос [2, с. 88], хозяин «поместья» 
у р. Кирпили в юрте станицы Тимошевской, 
скорее всего — Бурнос. Но самый неожидан-
ный курьез — станица «Юртыхолмская» [2, 
с. 71], что должно означать — «в юрте станицы 
Холмской».

В книге упоминаются имеющие отно-
шение к происхождению семьи автора село 
Балбоки [2, с. 85] (по-видимому, известное 
также под названием Котловина гагаузское 
село в южной части современной Одесской 
области, находящееся к северо- западу от Из-
маила, на берегу озера Ялпуг) и село Феште-
лицы [2, с. 85] в Бессарабии — ныне село Феш-
телица в Штефан- Водском районе Республики 
Молдова.

Некоторые мелкие населенные пункты 
не удалось идентифицировать (вероятно, 
были названы по фамилиям владельцев): ху-
тор Красноченков [2, с. 59] на р. Аушед, хутор 
Колин (Колино [2, с. 79, 128]), хутор Чубарёв 
[2, с. 75, 78] близ станицы Мингрельской (где 
было всего 6 хат и жители были конокра-
дами и грабителями), а также хутор Армян-
ский [2, с. 99–103], находившийся на дороге 
из Екатеринодара в станицу Новодмитриев-
скую (в юрте последней), в 7 верстах от аула 
Новобжегокай.

Из книги мы узнаем, что станицу Мин-
грельскую местные жители называли также 
Малогреченской [2, с. 31, 58, 75] и Малогре-
ческой [2, с. 57]. В тексте названо солдатское 
село Якоревское [2, с. 48], не упоминающееся 
в справочнике, составленном краснодарскими 
архивистами [7]. Мемуарист сообщает, что се-
мья от станицы Северской проехала в Смолен-
скую, затем в это солдатское село, после чего, 
свернув к горам, попала в небольшую стани-
цу Ставропольскую [2, с. 48]. Судя по карте 
Н. С. Иваненко 1902 года [6], это могла быть 
только Григорьевская слобода (ныне стани-

ца Григорьевская). Следовательно, в тексте 
зафиксировано местное, а не официальное 
наименование населенного пункта, что явля-
ется ценным свидетельством. Не менее важ-
но для историков сообщение о том, что село 
Притычка, находившееся чуть севернее го-
рода Атбасара, было основано крестьянами- 
переселенцами из Полтавской губернии  
[2, с. 112].

Интересно, что в 1889 г. известная ку-
банцам Шабановка (ныне — село в Северском 
районе) была молдавской деревней [2, с. 47–
56]. Ее описание, содержащее колоритные 
подробности, несомненно, представляет эт-
нографический интерес. То же можно сказать 
об эпизодах, где автор рассказывает о быто-
вых особенностях, формах проведения досуга 
(например, игра в «свинку», [2, с. 23]). Весьма 
впечатляюще повествуется об эпидемии хо-
леры в 1893 г. на Кубани [2, с. 80–81], о наше-
ствии саранчи.

Изредка встречаются слова, которые 
надо прокомментировать в примечаниях, на-
пример, слово «чёботы» [2, с. 69] следует пи-
сать как «чоботы» (сапоги). Явной опиской яв-
ляется слово «острог» во фразе: «Лучше всех 
зданий в городе [Екатеринодаре] был виден 
издалека белый острог» [2, с. 106], — несо-
мненно, речь идет о вой сковом Александро- 
Невском соборе. Названные Крутийскими ка-
зармы в Москве [2, с. 141, 144] на самом деле 
именовались Крутицкими.

Скорее всего, искажена фамилия быв-
шего офицера «помещика Молокорова» [2, 
с. 130–131], хутор которого непосредственно 
примыкал к хутору Коссовича. Наиболее веро-
ятно, что это был Могукоров.

Прочитав фразу «на вкус, как кислые 
щи или квас» [2, с. 119], современный чи-
татель вряд ли поймет, что в то время кис-
лыми щами называли напиток, являвшийся 
разновидностью хлебного кваса, на осно-
ве которого также готовили одноименный 
суп — кислые щи. Это надо было пояснить 
в примечании.

Есть упоминание «чёрноклинового хво-
роста», который рос по всем станицам [2, с. 48]. 
Возможно, это название будет интересно для 
исследователей местной флоры.
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Abstract. The review analyzes the memoirs of Ivan Balbachan, processed and first published by 
Vladimir Balbachan, his grandson, in 2019. The author of the memoirs was one of the settlers who 
arrived in Kuban at the end of the 19th century in search of a better life; the story finishes in 1913. 
The reviewer raises the question of the extent to which the published text corresponds to the original 
manuscript, that is, to what extent the book can be considered a historical source, since later process-
ing gave the memoirs excessive artistry, possibly implying elements of fiction. The geography of the 
events described in the book is characterized in detail, covering Kuban and Terek Oblasts, Kazakh-
stan and Primorye, as well as Saint Petersburg. The memoirist’s style is characterized; the features 
of his worldview are revealed; the positive nature of the moral attitudes of the author of the memoirs 
and his family members is noted. The book contains ethnographic material related to the customs of 
various peoples living in the North-Western Caucasus and Kazakhstan. The reviewer emphasizes the 
importance of Balbachan’s memories about military service in Saint Petersburg, which describe the 
difficulties that he faced at that time, the abuses that army officials committed in relation to the rank 
and file. The reviewer draws attention to Balbachan’s characteristics of individuals, mainly command-
ers he served under. The reviewer assesses the memoirist’s reflections on the turning points of the 
early 20th century in Russia and carries out a detailed critical analysis of the errors and inaccuracies 
the memoirist made. Among the shortcomings, errors in geographical names are especially numerous. 
In a number of cases, Balbachan used local rather than official names of settlements in the text, which 
is a valuable historical evidence. The reviewer points out the inaccuracy of the historical assessments 
of the publisher of the memoirs, his incomplete understanding of the social class differences between 
the Cossacks and the non- Cossacks population. The review corrects the errors and inaccuracies in geo-
graphical names, explains the meaning of some specific terms, and gives recommendations for creating 
appropriate scientific notes. The reviewer concludes that it is necessary to refer to the original text 
(that is, the version not affected by later processing) of Balbachan’s memoirs in case they are published 
as a historical source.

Anatoly M. AVRAMENKO
Cand. Sci. (National History), 

Assoc.Prof., Independent Researcher,
Krasnodar, Russian Federation,

avramenkoam@rambler.ru
A Book about Ivan the Cossack, Who Was Not a Cossack

Keywords: Ivan Balbachan, Kuban, Kuban Oblast, Tersk Oblast, Kazakhstan, memoirs, source study, 
source content analysis.

References: 
1. Glinke, G.V. (1914) Atlas Aziatskoy Rossii [Atlas of 

Asian Russia]. Saint Petersburg: T-vo A. F. Marks. 
2. Balbachan, I.T. (2019) Skitaniya kazaka Ivana. 

Avtobiograficheskaya povest’ [Wanderings of Ivan the Cossack. 

Использованная литература: 
1. Атлас Азиатской России. СПб.: Т-во А. Ф. Маркс, 1914. 
2. Балбачан И. Т. Скитания казака Ивана: автобиогра-

фическая повесть / пер. с укр. и лит. обработка В. Ф. Балба-
чан. Минск: Ковчег, 2019.

Три фотографии в конце книги не имеют 
подписей.

Если представится возможность опу-
бликовать книгу на Кубани, желательно об-
ратиться к оригиналу мемуаров, написанно-
му на украинском языке. Это позволило бы 

уточнить, что является подлинным тек-
стом, а что художественной переработкой. 
Название книги следует изменить, так как 
автор не был казаком (вариант: «Скита-
ния кубанца Ивана»). В книге необходимы 
примечания.

Наследие Веков                 
2022 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

160

 Книжное ревю: рецензии и обзоры



An Autobiographical Story]. Translated from Ukrainian and 
Literarily Processed by V. F. Balbachan. Minsk: Kovcheg.

3. Shenk, V.K. (ed.) (1910) Imperatorskaya Gvardiya: 
Spravochnaya knizhka Imperatorskoy Glavnoy Kvartiry: Po 
1-e maya 1910 goda [Imperial Guard: Reference Book of the 
Imperial Main Headquarter: Up to May 1, 1910]. 2nd ed. Saint 
Petersburg: tip. V. D. Smirnova.

4. Shenk, V.K. (ed.) (1909) Inzhenernye i 
zheleznodorozhnye voyska: Spravochnaya knizhka 
Imperatorskoy Glavnoy Kvartiry: Po 20 maya 1909 g. 
[Engineering and Railway Troops: Reference Book of the 
Imperial Main Headquarter: Up to May 20, 1909]. 2nd ed. 
Saint Petersburg: Tipografiya V.D.Smirnova. 

5. Kazin, V.Kh. (1912) Kazach’i voyska: khroniki 
gvardeyskikh kazach’ikh chastey pomeshcheny v knige 
Imperatorskaya gvardiya: Po 1-e apr.1912 g. [Cossack Troops: 
Chronicles of the Guards Cossack Units Are Placed in the 
Imperial Guard Book: Until April 1, 1912]. Saint Petersburg: 
tip. V.D. Smirnova.

6. Ivanenkov, N.S. (n.d.) Karta Kubanskoy oblasti i 
blizkikh k ney Chernomorskoy gubernii i chasti Sukhumskogo 
okruga (1900–1902) [Map of the Kuban Region and the 
Neighboring Black Sea Province and Part of Sukhumi District 
(1900–1902)]. Saint Petersburg: [s.n.]. 

7. Azarenkova, A.S., Bondar’, I.Yu. & Vertysheva, 
N.S. (1986) Osnovnye administrativno-territorial’nye 
preobrazovaniya na Kubani (1793–1985 gg.) [Main 
Administrative-Territorial Transformations in Kuban (1793–
1985)]. Krasnodar: Krasnodarskoe kn. izd-vo. 

8. Shenk, V.K. (1910) Tablitsy form obmundirovaniya 
russkoy armii (24 naglyadnykh tablitsy novykh form) [Tables 
of Service Uniforms of the Russian Army (24 Visual Tables 
of New Uniforms)]. Compiled up to 10 May 1910. Saint 
Petersburg: [s.n.].

3. Императорская Гвардия: Справочная книжка Им-
ператорской Главной Квартиры: По 1-е мая 1910 года. 2-е 
изд. / под ред. В. К. Шенка. СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1910.

4. Инженерные и железнодорожные войска: Спра-
вочная книжка Императорской Главной квартиры: По 20 
мая 1909 г. / под ред. В. К. Шенка. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: 
Императорская Главная квартира, 1909. 

5. Казачьи войска: хроники гвардейских казачьих ча-
стей помещены в книге Императорская гвардия: По 1-е апр. 
1912 г. / сост. В. Х. Казин; под ред. В. К. Шенка. СПб.: Тип. В. Д. 
Смирнова, 1912. 

6. Карта Кубанской области и близких к ней Черно-
морской губернии и части Сухумского округа / сост. Н. С. 
Иваненков (1900–1902). Екатеринодар: [Б. и.], [191?]. 

7. Основные административно-территориальные 
преобразования на Кубани (1793–1985 гг.). Краснодар: Крас-
нодарское кн. изд-во, 1986. 

8. Таблицы форм обмундирования русской армии (24 
наглядных таблицы новых форм) / сост. В. К. Шенк. Сост. по 
10 мая 1910 г. СПб.: [Б. и.], 1910.

Полная библиографическая ссылка на статью:
Авраменко, А. М. Книга о казаке Иване, который не был казаком / А. М. Авраменко   // Наследие веков. – 2022. – № 4. – 
С. 154–161_.  DOI: 10.36343/SB.2022.32.4.012  – Рец. на кн.: Балбачан И. Т. Скитания казака Ивана: автобиографическая 
повесть / пер. с укр. и лит. обработка В. Ф. Балбачан. Минск: Ковчег, 2019.

Full bibliographic reference to the article:
Avramenko, A.M. (2022) A Book about Ivan the Cossack, Who Was Not a Cossack. Nasledie vekov – Heritage of Centuries. 4. pp. 
154–161. (In Russian). DOI: 10.36343/SB.2022.32.4.012

А. М. Авраменко = Книга о казаке Иване, который не был казаком

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                      2022 № 4

161



Наследие веков 
научный электронный журнал 
Южного филиала Института Наследия

Сетевое издание
Выходит четыре раза в год
Учредитель: АНО Центр духовного развития и патриотического воспитания  
«Родные традиции»
Издатель: Южный филиал ФГБНИУ «Российский институт культурного и природного 
наследия  имени Д. С. Лихачева»
Главный редактор: Горлова И. И., e-mail: ii.gorlova@gmail.com
Адрес редакции: 350063, г. Краснодар, ул. Красная, д. 28, оф. 5 
Телефон: +7 (861) 268-22-98 
E-mail:  heritage.krasnodar@gmail.com 
Издание зарегистрировано в Роскомнадзоре. 
Регистрационное удостоверение: ЭЛ № ФС 77 - 76198 от 19 июля 2019 г.

Присланные в редакцию материалы публикаций рецензируются в соответствии с Порядком рецензиро-
вания рукописей и не возвращаются авторам. 
Все права на любые материалы, опубликованные в настоящем издании, защищены в соответствии с рос-
сийским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование материалов, размещенных в настоящем издании, допускается при условии обязательно-
го указания точной гиперссылки на журнал «Наследие веков». Гиперссылка делается на оригинальный 
адрес публикации (URL). При воспроизведении материалов не допускается искажение смысла использу-
емого текста. 

№4 (32)
2022

ISSN 2412-9798

Название журнала на русском языке: Наследие веков
Транслитерация названия журнала: Nasledie vekov
Название журнала на английском языке: Heritage of Centuries

При  изготовлении обложки был использован фрагмент цифровой копии полотна Бенькова Павла Петровича (1879-1949) 
«Художники в Шахи-Зинда. Зинаида Ковалевская», 1943, холст, масло, 128×152 см.
URL: https://arthive.net/res/media/img/orig/work/f2e/693255.webp

Дизайн сайта http://heritage-magazine.com: 
Т. В. Коваленко, А. В. Крюков
Верстка html-версии журнала: 
А. В. Крюков
Дизайн pdf-версии журнала: 
Т. В. Коваленко, А. В. Крюков 
Компьютерная верстка pdf-версии журнала: 
А. В. Крюков
Дизайн обложки: А. В. Крюков, Т. В. Коваленко
Редактура текстов статей: 
М. В. Шаройко
Редактура пристатейных списков литературы на русском 
языке: 
М. В. Шаройко, А. В. Крюков
Редактура пристатейных списков литературы на англий-
ском языке: В. В. Кашпур
Редактура аннотаций на английском языке:  
В. В. Кашпур

Номер сверстан: 30. 12. 2022
Размещен в сети Интернет: 31. 12. 2022
Гарнитура: Cambria
Формат: 210х297 (60х84/8) 
Усл. печ. л.: 14,7
Уч.-изд. л.: 12,4
Размер файла: 16,6 Mb

Издание индексируется:
- в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), (договор 
714-11/2015).
Страница издания: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=56593
- в системе Google Scholar.
Ссылка: https://scholar.google.ru/scholar?start=10&q=heritage-
magazine.com&hl=ru&as_sdt=0,5
Распоряжением Минобрнауки России от 12 февраля 2019 г. № 
21-р электронный журнал «Наследие веков» включен в  Пере-
чень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук.

© Наследие Веков
© АНО ЦДРПВ «Родные традиции»
© Южный филиал ФГБНИУ «Российский институт культурного и природного наследия  имени Д. С. Лихачева»

16+




