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 Духовные ценности 
и социальные практики

Человек не только познает мир как некую данность, стремясь обнаружить присущую ему объек-
тивную логику, но и осуществляет оценку окружающей его реальности, посредством желания понять 
смысл собственного существования и предназначения в этом мире, трактуя происходящее в нем в ка-
честве должного или недолжного, справедливого или несправедливого, прекрасного или безобразного. 
Это неизбежно  ставит перед ним вопрос о фундаментальных ценностях, лежащих в основе его существо-
вания. К последним относятся прежде всего духовные ценности, определяющие его основополагающие 
смысложизненные ориентиры и становящиеся надежными критериями в процессе принятия важных 
решений. Духовные ценности, мотивируя поведение людей, обеспечивают стабильность и преемствен-
ность общественной жизни, способствуют сплочению социума и задают ориентиры его деятельности. 
Как известно, самое глубокое единение людей «возникает из их духовной однородности, из сходного 
душевно-духовного уклада, из сходной любви к единому и общему, из единой судьбы, языка, веры» 
(И. А. Ильин).

В современной научной и философской литературе духовные ценности, как правило, подразделя-
ются на: смысложизненные, т.е. содержащие в себе определенные мировоззренческие установки, каса-
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ющиеся предельных проблем мироздания, места в нем человека и его предназначения; нравственные, 
задающие определенные модели поведения и фиксирующие фундаментальные нормы человеческого 
общежития; эстетические, конституирующие душевную гармонию, позволяющие противостоять всяко-
го рода проявлениям безобразного и дающие образец прекрасного. Сердцевиной этих трех начал явля-
ется нравственность. Поэтому неслучайно ценности высшего порядка называют «духовно-нравствен-
ными». Именно они составляют фундамент культуры каждого народа, в которой существенную роль 
играют идущие из глубины веков традиции, аккумулирующие опыт предшествующих поколений. В этой 
связи необходимо отметить. что духовно-нравственное развитие общества осуществляется посредством 
диалектического соединения двух процессов: 1) постоянной заботы о сохранении духовного наследия и 
его оптимального использования и 2) творческого осмысления достижений культуры прошлого и бес-
прерывного поиска новых форм культурного развития современной  общественной жизни.

Духовные ценности, как утверждает современная наука, это – социальные ценности, т.е. они воз-
никают как продукт общественной жизни людей. При этом социальная реальность предстает как спле-
тение разнообразных социальных практик, а сами социальные практики формируются в ходе совмест-
ной деятельности людей и их коммуникации. В итоге процесс совместной выработки людьми духовных 
ценностей есть не что иное, как духовная социализация. Таким образом, духовная социализация инди-
видов является источником формирования духовных ценностей, которые, в свою очередь, обретают 
определенную самостоятельность и становятся важными ориентирами или путеводными звездами для 
осуществления последующих социальных практик, развивающих и совершенствующих общество на по-
зитивной и надежной основе.
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Одной из форм укрепления семейных 
ценностей, сплачивающих семью и предостав-
ляющих ее членам некаждодневный и очень 
запоминающийся формат общения, когда не-
обходимо демонстрировать единство и взаи-
мопонимание в непривычных условиях, — это 
семейный туризм, то есть совместные путеше-

ствия, походы в природных условиях и поезд-
ки всей семьей с туристско- рекреационными 
целями.

Семья как базовая ценность российского 
общества рождается, развивается, формирует-
ся, разветвляется и завершает цикл своего су-
ществования, трансформируясь и продолжа-

Туризм как форма актуализации 
семейных ценностей в России

Tourism as a Form of Updating Family 
Values in Russia

Целью исследования является анализ процессов развития семейного туризма в России как 
актуальной формы сохранения и упрочения традиционных духовно-нравственных ценностей. 
Использованы результаты научных изысканий и энциклопедические труды, посвященные 
истории отечественного туризма и вопросам аксиологии семьи, а также документы органов 
государственной власти и материалы из социальных сетей. Представлена история становле-
ния семейных путешествий в XIX в., рассмотрен опыт развития семейных путешествий в СССР, 
охарактеризовано современное состояние семейного туризма в России. Проанализированы го-
сударственные программы и общественные инициативы поддержки семейных путешествий. 
Развитие семейного туризма изучено на конкретных примерах, связанных с информацион-
но-просветительной деятельностью российских пользователей социальных сетей. Выявлены 
факторы развития семейных путешествий в России, сформулированы рекомендации, относя-
щиеся к вопросам совершенствования их организации и популяризации. 
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ясь в памяти и родственных связях потомков 
и уже их семей, сохраняясь и в виде матери-
альных предметов — носителей этой памяти: 
фотографий, дневников, видеозаписей, книг, 
предметов быта и т. д. Особое мемориальное 
символическое пространство составляют так-
же реликвии (в частности, семейные иконы); 
атрибуты, связанные с профессиональной 
деятельностью родственников, их образом 
жизни и памятью о родоначальниках трудо-
вых династий; артефакты, созданные руками 
членов семьи, памятные вещи, традиционно 
сохраняемые и используемые представите-
лями разных поколений [21, с. 286]. Паломни-
ческие реликвии, находящиеся в домашнем 
пространстве, имеют сакральное значение 
и являются своего рода символами духовного 
единения родных людей. В ряду этих предме-
тов, фактов и семейных событий совместные 
поездки и путешествия занимают свое особое 
место, ибо любое пребывание вдали от дома, 
в непривычных условиях, требует специаль-
ной подготовительной работы всех членов 
семьи, мобилизации имеющихся ресурсов, 
взаимодействия, коммуникативных способ-
ностей и самодисциплины. Человек, покидая 
привычную среду, познает не только откры-
вающийся ему новый мир, но и в себе откры-
вает такие качества, которые в обычной жиз-
ни каждодневных стереотипов, как правило, 
не проявляются. Поэтому в поездках члены 
семьи лучше узнают друг друга, обретают 
навыки взаимопонимания и поддержки в не-
стандартных ситуациях, что в конечном ито-
ге укрепляет семью, дает ей дополнительный 
запас морально- этической и физической проч-
ности и, соответственно, приобретает особую 
актуальность, значимость для сохранения ста-
бильности российского общества в современ-
ном нестабильном мире.

Особое значение для воспитания детей, 
подростков и юношества имеет туризм, кото-
рый обладает огромным педагогическим по-
тенциалом. Положительное отношение роди-
телей к увлечению школьными походами под-
держивает интерес ребенка к этому занятию, 
повышает их дисциплину и ответственность, 
способствует более полному и глубокому пе-
дагогическому воздействию на формирующу-
юся личность. При этом педагог в лице заин-

тересованных родителей получает помощни-
ков при организации тех или иных туристско- 
краеведческих мероприятий — экскурсий, 
слетов, праздников и т. д.

В воспитании ребенка первостепенную 
роль играют не лекции, не объяснения и поу-
чения, а обстоятельства его жизни, и наиболее 
продуктивный путь воспитания — собствен-
ный опыт. В условиях современной цивилиза-
ции туризм — одно из лучших средств разре-
шения семейных противоречий, а для детей — 
лучшее лекарство от избалованности.

Стоит заметить, что о пользе семейных 
путешествий с познавательными, оздорови-
тельными, образовательными и иными моти-
вациями написано немало и термин «семей-
ный туризм», появившийся еще в советское 
время, лишь подтверждает актуальность это-
го вида туризма для сохранения и укрепле-
ния семьи. Уже тогда он всецело поддержи-
вался государством, общественными органи-
зациями и объединениями — прежде всего 
профсоюзами.

Российский энциклопедический словарь 
«Туризм» (2018) определяет семейный туризм 
как «вид туризма, представляющий собой ту-
ристские путешествия семьи (с детьми или 
без них) или группы, состоящей из несколь-
ких семей, более чем на сутки в местность, от-
личную от места постоянного жительства. По 
организации семейный туризм делится на две 
категории. Первая категория представляет со-
бой путешествия, спланированные и органи-
зованные туристскими фирмами, к ним также 
относятся поездки в дома отдыха, пансиона-
ты, на курорты и т. д. Вторая категория пред-
ставляет собой путешествия, которые семьи 
организуют самостоятельно. В этом случае 
семья сама планирует маршрут, определяет 
способ передвижения, а также выбирает сред-
ства размещения. Самостоятельная организа-
ция предполагает и бо́льшее взаимодействие 
между членами семьи на всех этапах подго-
товки и проведения путешествия» [22, с. 469]. 
Несколько иначе, хотя и не менее разверну-
то, определяет понятие «семейный туризм» 
Л. П. Воронкова (2002), под ним она подразу-
мевает «форму организации поездок людей, 
связанных родственными узами; путешествия 
родителей с детьми до 11 лет. Программы об-
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служивания предлагаются с учетом интересов 
разных возрастных групп. Трудности, возни-
кающие при организации семейного туризма 
связаны с необходимостью учета детской пси-
хологии и физиологии, а также с совмещением 
интересов родителей и проблемами организа-
ции отдыха детей. Семейный туризм может 
быть стационарным, мобильным, спортив-
ным и оздоровительным и т. д. Большим спро-
сом семейных туристов пользуются автотуры, 
конный и лодочный туризм, водные и авто-
транспортные путешествия, чартерные и кру-
изные перевозки, комбинированные путе-
шествия» [33, с. 251–252]. Очень лаконичное, 
хотя и достаточно емкое определение приво-
дится в словаре «Туризм от “А” до “Я”» (2020), 
где семейный туризм отнесен к виду туризма, 
«в котором группа туристов формируется из 
лиц, связанных семейными узами» [32, с. 101] 
(впервые такое определение авторы словаря 
предложили еще в 1994 г. [29, с. 243]).

Как видим, термин «семейный туризм» 
вполне устоявшееся понятие, отраженное 
в профессиональных туристских словарях, 
имеющее различные авторские толкования, 
направленные как на функциональную сущ-
ность и особенности, так и на социокультур-
ную значимость этого вида туризма, способ-
ствующего укреплению семейных ценностей 
[13]. Заслуживает внимание статья О. И. Беля-
кова и И. В. Мещеряковой, в которой рассмо-
трены теоретические и практические вопро-
сы организации семейного туризма как фор-
мы досуговой деятельности и особо отмечено, 
что грамотная организация этого вида туриз-
ма создаст предпосылки к укреплению и про-
движению семейных российских ценностей 
[1]. В то же время сама организационная часть 
семейного туризма в России еще недостаточ-
но развита. В первую очередь желательно со-
здать научно обоснованный стратегический 
документ по организации семейного туризма 
для продвижения более качественного тур-
продукта на туристские рынки нашей страны.

Отечественной наукой накоплен доволь-
но значительный опыт изучения семейного 
туризма и семейных путешествий в аспекте 
их истории, методики проведения различных 
туристских мероприятий, связанных с семей-
ным отдыхом, его экономической и инфра-

структурной сторонам и т. д. В советский пери-
од были достаточно популярны практические 
руководства, освещающие различные, в том 
числе чисто технические, составляющие се-
мейных туристических походов и иных путе-
шествий [4] [25]. Возрастающим интересом 
к отечественной истории и истории повсед-
невности обусловлено появление исследова-
ний, в которых внимание уделялось изучению 
зарубежных поездок, в которых нередко уча-
ствовало большое количество родственников, 
известных соотечественников [31]. Современ-
ные ученые чаще всего обращаются к анализу 
актуального состояния и проблем развития 
семейного туризма в отдельных регионах Рос-
сии [3] [15] [28]. Значительная доля работ по-
священа воспитательному и образовательно-
му значению семейных путешествий [9] [11] 
[19] [38], их влиянию на семейный микрокли-
мат [7] [26] и т. д. Исследователи не обходят 
вниманием разработку и освоение семейных 
маршрутов [6] [24], а также рассматривают 
здоровьесберегающие аспекты семейного ту-
ризма [14].

В последнее время с актуализацией ак-
сиологического значения семейного туризма 
и ростом востребованности научных изыска-
ний, связанных с анализом нематериального 
наследия, развитие получили исследования, 
в которых семейные путешествия рассматри-
ваются как часть совокупности семейных тра-
диций, передающихся из поколения в поколе-
ние [21].

Аксиологический смысл семейных путе-
шествий заключается в том, что они являют-
ся одной из многочисленных форм функцио-
нирования семейного коллектива в социуме, 
активно способствующей освоению членами 
этого коллектива принятых и исторически 
сложившихся стандартов образа жизни, соци-
альных норм и культуры в целом. Несмотря на 
достаточно серьезную степень научной разра-
ботанности и многолетнюю историю изуче-
ния, явление семейного туризма в работах оте-
чественных исследователей довольно нечасто 
связывалось с анализом фундаментальных 
ценностных смыслов и установок, которые 
актуализируются данной формой деятельно-
сти и которые, по сути, являются общими для 
всех поколений российских граждан. В связи 
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с этим настоящее исследование, призванное 
в определенной степени заполнить существу-
ющую лакуну, имеет своей целью анализ раз-
вития и современного состояния семейного 
туризма в России как формы актуализации 
и инструмента сохранения традиционных 
духовно- нравственных ценностей.

Комплекс материалов, попавших в сфе-
ру исследовательского внимания, составили 
нормативные правовые акты федеральных 
и региональных органов власти (прежде все-
го документы, разрабатываемые в рамках 
стратегического планирования и программи-
рования — «Концепция государственной се-
мейной политики до 2025 года» [13], «Стра-
тегия развития туризма в Российской Феде-
рации на период до 2035 года» [20] и др.; 
указы Президента Российской Федерации, 
посвященные вопросам сохранения духовно- 
нравственных ценностей российского об-
щества [34] [35] [36]), публикации в отече-
ственных средствах массовой информации, 
освещающие конкретные примеры семейных 
путешествий и различные мероприятия, свя-
занные с семейным туризмом в целом, кон-
тент социальных сетей (преимущественно 
мультимедийный), созданный путешествен-
никами и отражающий их непосредственный 
опыт, а также результаты научных изыска-
ний и энциклопедические труды, посвящен-
ные истории отечественного туризма и во-
просам аксиологии семьи. В процессе иссле-
дования нашел свое применение системный 
подход в сочетании с классическими метода-
ми исторических исследований, а также при-
емами контекстного анализа и интерпрета-
ции текста.

В работе семейный туризм в форме се-
мейных путешествий впервые рассматрива-
ется как часть организационно- методической 
системы развития внутреннего туризма 
в России, при этом семейные путешествия 
представлены как устойчивое явление, за-
родившееся в России еще в XIX в. В качестве 
примера, отражающего связь современности 
с исторической традицией, предполагается 
рассмотреть масштабный актуальный проект 
«Императорский маршрут», объединяющий 
места памяти, связанные с историей семьи Ро-
мановых. Затем необходимо изучить характер 

семейного туризма, который эта форма орга-
низованного досуга получила в советский пе-
риод. Особое внимание нужно уделить анали-
зу примеров семейных путешествий граждан 
России по зарубежным туристским маршру-
там — в отдельные страны и по всему миру, 
рассмотрев в связи с этим инициативную 
информационно- просветительную деятель-
ность российских пользователей социальных 
сетей, связанную с популяризацией семейного 
туризма. На заключительном этапе исследова-
ния предполагается охарактеризовать после-
довательные меры по поддержке семейного 
туризма, принимаемые государством и отра-
женные в указах Президента России и Прави-
тельства Российской Федерации.

Настоящее исследование может рас-
ширить имеющиеся научные представления 
о практике формирования семейных ценно-
стей как неотъемлемого элемента традицион-
ной российской аксиологии, а также о совре-
менных формах семейного туризма и способах 
его популяризации.

Необходимость изучения накопленного 
в нашей стране опыта семейного туризма за-
ставляет обратиться к истории путешествий 
российских семей. В XIX в. в структуре поез-
док царствующей фамилии заметное место 
занимали заграничные путешествия. Мотивы 
отъезда и цели частного выезда за границу 
были разнообразными и со временем тоже 
претерпевали различные изменения. Члены 
царской семьи первоначально задали тон для 
остальной, в основном привилегированной 
части общества. Они отправлялись за рубеж 
с широким кругом задач, связанных не толь-
ко с выполнением дипломатических миссий 
и поддержанием династических связей, но 
и со светскими мероприятиями, отдыхом и т. п. 
Следует сказать особо, что заграничное путе-
шествие в XIX в. вообще стало составлять часть 
программы воспитания российских престоло-
наследников, позволяя одновременно решать 
и важный матримониальный вопрос — нахо-
дить представителям династии достойных 
невест [31, с. 25–39].

Важно отметить, что сохранились све-
дения о путешествиях членов царской семьи 
и приближенных к ним особ в Святую Землю 
для решения различных организационных 
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вопросов Императорского Православного Па-
лестинского Общества (ИППО) [5], связанных 
с развитием ряда учреждений. Императорское 
Православное Палестинское Общество было 
создано по воле Императора Александра III 
и по общественной инициативе выдающихся 
русских людей того времени в 1882 г. Благода-
ря Великому князю Сергею Александровичу 
и Великой княгине Елизавете Федоровне Об-
щество открывало сеть пансионов; предметом 
особого попечения Великой княгини, возгла-
вившей общество после гибели мужа, была 
школьная сеть ИППО. В 1914 г. она утвердила 
пакет программ и инструкций для учитель-
ских семинарий ввиду назревшей необходи-
мости педагогической реформы учебных за-
ведений ИППО в Сирии и Палестине [10].

Общество организовывало строитель-
ство храмов и больниц на Святой Земле. У пра-
вославных русских людей появилась мощная 
государственная и общественная поддерж-
ка в их семейных путешествиях туда, так как 
ИППО уделяло большое внимание деятельно-
сти по организации таких паломнических по-
ездок, включая вопросы транспортной достав-
ки туристов на пароходах, их встречи и раз-
мещения в специально создаваемых для этих 
целей подворьях. Во многих случаях, когда па-
ломники совершали свои путешествия семь-
ями, это способствовало сохранению и укре-
плению сформированных веками российских 
духовных ценностей. Традиция совершать 
паломническое путешествие в составе семьи 
сохранилась и по сей день, и Императорское 
Православное Палестинское Общество регу-
лярно организовывает такие поездки.

В СССР большую популярность получи-
ли самодеятельные походы выходного дня 
и многодневные самостоятельные семейные 
туристские путешествия по пешим, водным, 
лыжным, велосипедным маршрутам в самых 
разных регионах страны, регулярно издава-
лась специальная литература по вопросам се-
мейного туризма [4] [25]. Туристские базы, го-
стиницы, кемпинги по всей стране принимали 
родителей с детьми по специальным програм-
мам обслуживания. Семейные путевки выде-
лялись местными профсоюзными организа-
циями за 30% их стоимости или бесплатно за 
счет средств социального страхования в пре-

делах установленной нормы, независимо от 
того, работают ли остальные члены семьи, 
едущие на отдых по этим путевкам.

В современной России это направле-
ние туризма находится в поле внимания го-
сударственных органов и общественных ор-
ганизаций, что в полной мере соответствует 
принципам и подходам реализации «Основ 
государственной культурной политики» Рос-
сийской Федерации [34], где к традиционным 
ценностям российского общества отнесена 
крепкая семья, в рамках которой предопре-
делено «сохранение, укрепление и продви-
жение традиционных семейных ценностей» 
[35]. В региональных программах развития 
туристской отрасли, которые разрабатыва-
ются и реализуются в большинстве субъектов 
Российской Федерации, предусматриваются 
меры по созданию всех необходимых условий 
для развития туризма. Так, в Программе раз-
вития туризма в Республике Алтай на период 
до 2025 г. в качестве одного из основных на-
правлений развития туристского комплекса 
республики принято создание условий для 
семейного туризма: организация детских пло-
щадок, игровых комнат, анимационных про-
грамм и мастер- классов [18]. Немалое число 
таких примеров можно привести и по другим 
регионам.

Как мы уже говорили, семейное путеше-
ствие в России как устойчивое явление появи-
лось еще в XIX в., и в настоящее время в стране 
разработан масштабный проект под назва-
нием «Императорский маршрут» [17]. Его це-
лью является возрождение основ историко- 
культурной и духовной составляющей России, 
ее достижений в период правления династии 
Романовых.

Идея его создания принадлежит Фонду 
содействия возрождению традиций милосер-
дия и благотворительности «Елисаветинско- 
Сергиевское просветительское общество» 
[37], возглавляемому А. В. Громовой. Проект 
начал осуществляться Фондом в 2018 г. под 
эгидой Министерства культуры Российской 
Федерации. Сегодня Проект реализуется со-
вместно с Министерством экономического 
развития Российской Федерации и с 29 субъ-
ектами страны. Его концепция предполага-
ет постоянное расширение географии новых 
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историко- культурных маршрутов за счет глу-
бины профиля туристского продукта — это 
знакомство путешествующих с разными сто-
ронами жизни и деятельности членов Импе-
раторской фамилии: семья, воспитание детей, 
окружение социальное служение, служение 
Отечеству на фронтах, основание новых горо-
дов и экономических направлений.

В 2021 г. в рамках проекта «Многодетная 
Россия» Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, совместно 
с региональной общественной организацией 
«Объединение многодетных семей города Мо-
сквы» провели Всероссийский туристический 
фестиваль многодетных семей «Моя Россия» 
[2]. Задача фестиваля — выявление маршру-
тов на территории РФ, наиболее подходящих 
для семейного отдыха, а также продвижение 
внутреннего туризма как приоритетного на-
правления для отдыха семей с детьми.

По итогам конкурса был выпущен Атлас 
семейного отдыха «Моя Россия» — путеводи-
тель для семей, путешествующих по стране, 
в который вошли организации туристской 
отрасли и индустрии гостеприимства из всех 
регионов страны, а также полезные советы, 
описания и фотографии уникальных туристи-
ческих направлений, интересные семейные 
маршруты (рис. 1).

Сейчас семейный туризм приобретает 
все бо́льшую известность благодаря интерне-
ту, в том числе соцсетям и видеоканалам.

Так, супруги из Екатеринбурга Светлана 
Ахмадеева и Иван Двоеглазов, которые зани-
маются детским туризмом (руководят турк-
лубом «ТурисТ(иk)ids»), отправляясь в двух-
годичную кругосветку, предложили детям 
создать рисунки для сверстников из других 
стран. Они уверены, что это поможет нала-
дить международный контакт. В их програм-

Рис. 1. Атлас семейного отдыха «Моя Россия» – путеводитель для семей, путешествующих по России (обложка) 
(изображение с сайта «Форум многодетных семей»)

Fig. 1. My Russia Family Holidays Atlas – a guide for families traveling around Russia (cover) (image from the Large 
Families Forum website)
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ме — посещение Северной Америки, Южной 
Америки, Африки, Азии, государств СНГ и Ев-
ропы, и в каждой из стран путешественники 
осуществляли обмен рисунками с местными 
детьми. Благодаря этому проекту у подраста-
ющего поколения появился дополнительный 
стимул к путешествиям, дети из разных ча-
стей света смогли лучше узнать Россию, а рос-
сийские дети — другие страны, стала активнее 
укрепляться интернациональная дружба [27].

Можно обратиться и к другим приме-
рам международных семейных путешествий, 
когда семья с детьми отправляется в длитель-
ное кругосветное странствование автосто-
пом [16]. Семья Клочковых из Новосибирска, 
вдохновленная произведениями Жюля Вер-
на, начала кругосветное путешествие на яхте 
в 2014 г. и завершила его только в 2022 г. Ре-
зультаты такого семейного путешествия до-
кладывались на заседании «Русского геогра-
фического обществе» [30]. На сегодняшний 
день на их счету два завершенных кругосвет-
ных путешествия с детьми, географическое 
«закрытие» островов- призраков Тихого океа-
на. Команда прошла по всем известным коор-
динатам рифов Мария Тереза, Вачуссет, Эрнест 
Легуве, Юпитер, 1957 и опытным путем дока-
зала отсутствие подводных и наводных объек-
тов в этом районе.

Что касается туристических маршру-
тов внутри нашей страны, то известными 
путешественниками являются семья Ермако-
вых — Сергей и Нина. На Youtube- канал, куда 
Ермаковы выкладывают большое количество 
видеосюжетов путешествий по нашей стране, 
подписано уже более 70 тыс. человек (данные 
на октябрь 2023 г.) [8]. Семья Ермаковых каж-
дый год отправляется в путешествия по Рос-
сии на несколько месяцев. Стоит отметить, 
что места, посещаемые ими, как правило, не 
являются объектами массового туризма — это 
главным образом «точки притяжения» для 
одиноких путешественников: Белое море, 
Ледники Сунтар- Хаята, сплав по реке Алдан 
(Республика Якутия), Байкало- Амурская маги-
страль, Новая Чара и окрестности, Каларский 
хребет (Забайкальский край), Верхнеангар-
ский хребет (Республика Бурятия и Иркутская 
область). Ермаковы — бывшие советские ге-
ологи, они привычны к тайге, четырем-пяти 

месяцам одиночества, жизни в автономном 
режиме, без связи, с продовольствием на весь 
период. Мало того, что они проникают в дикие 
уголки России, проходят больше тысячи ки-
лометров за маршрут, они еще и снимают там 
многосерийные фильмы про свои странствия.

Известные блогеры Елизавета Граче-
ва и Виталий Ичин путешествуют вместе 
с 2011 г. Они пробуют жить в разных странах, 
рассказывают о впечатлениях, ценах в тури-
стических районах. Молодые люди немало 
путешествовали и по России. YouTube-канал 
«Своим ходом — Виталик и Лиза» подкупает 
простой подачей информации, а сами его ав-
торы очень открытые и общаются со зрителя-
ми как с давними друзьями. Сейчас на канале 
568 тысяч подписчиков (по данным на конец 
октября 2023 г.) [23].

Семейное путешествие — важное и за-
поминающееся событие для всех членов се-
мьи. И если оно проходит по своей стране, то, 
несомненно, служит фактором укрепления 
цивилизационной идентичности каждого 
члена семьи благодаря знакомству с исто-
рией и культурой своего Отечества. Поэтому 
в России создаются все необходимые условия 
для организации и проведения плановых и са-
модеятельных туристских поездок граждан 
по всей территории страны. В Стратегии раз-
вития туризма в Российской Федерации на пе-
риод до 2035 г. отмечается, что «среди важных 
социальных следствий развития туризма для 
населения наибольшее значение имеют оз-
доровление, рост продолжительности жизни, 
укрепление института семьи, интеллектуаль-
ное, духовное, творческое развитие, патриоти-
ческое воспитание за счет развития детского 
и юношеского туризма, социальная адапта-
ция и формирование уважения к культурному 
и религиозному многообразию Российской 
Федерации» [20].

Туризм как социокультурный фено-
мен настолько уникален, что способствует не 
только укреплению семьи, но и в ряде случа-
ев создает условия для возникновения новых 
знакомств и новых семей. И хотя, согласно 
статистике, в большинстве случаев будущие 
супруги знакомятся на работе, на встречах 
с друзьями и родственниками и в интернете, 
для многих молодых людей увлечение туриз-
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мом нередко становится основой для созда-
ния семьи. В таких семьях путешествия, как 
правило, становятся традиционным увлече-
нием, к которому с самого раннего возраста 
приобщают детей [12]. Совместные поездки 
и путешествия с целью отдыха и туризма на-
чинают становиться неотъемлемой частью 
жизни российской семьи.

В настоящее время в России развитие 
сферы туризма посредством формирования 
семейных путешествий стремительно разви-
вается. Этому способствует ряд причин, в том 
числе утверждение вышеуказанных Страте-
гии, ряда стратегических документов по раз-
витию туризма и документов, относящихся 
к вопросам укрепления традиционных рос-
сийских духовно- нравственных ценностей. 
В этом очень важном направлении принимают 
участие также и общественные организации, 
которые совместно с властями регионов раз-
рабатывают новые проекты развития семей-
ного туризма, вносят методологические пред-

ложения по усовершенствованию российской 
системы семейных ценностей. В то же время 
организационная часть семейного туризма 
в России еще недостаточно развита. И для это-
го в первую очередь желательно создать науч-
но обоснованный стратегический документ по 
организации семейного туризма для продви-
жения более качественного семейного тур-
продукта на туристские рынки нашей страны, 
создания более благоприятных условий для 
семейных путешествий в исторических горо-
дах, национальных парках и других локациях, 
необходимо шире вовлекать в туристский обо-
рот объекты материального и нематериально-
го наследия. Актуальность создания такого до-
кумента особенно возрастает и в связи с при-
нятием Указа Президента РФ от 22.11.2023 г. 
№ 875 «О проведении в Российской Федерации 
Года семьи» [36]. И здесь очень важно, чтобы 
в Год семьи вопросы развития семейного ту-
ризма нашли свое достаточное отражение в си-
стеме мер государственной поддержки.
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Abstract. The aim of the study is to analyze the processes of development of family tourism in 
Russia as a relevant form of preserving and strengthening traditional spiritual and moral values. The 
results of scientific research and encyclopedic works on the history of domestic tourism and issues 
of family axiology, as well as documents from government bodies and materials from social networks 
were used. Family tourism in the form of family travel is for the first time considered as part of the 
organizational and methodological system for the development of domestic tourism in Russia. The 
research employed a systemic approach in combination with classical methods of historical research, 
as well as techniques of contextual analysis and text interpretation. Family travel is presented as a 
stable phenomenon that appeared in Russia back in the 19th century. As an example reflecting the 
connection with historical tradition, the article considers the large-scale modern project Imperial 
Route, uniting places of memory associated with the history of the Romanov family. The systemic 
nature of family tourism, which became widespread during the Soviet period and became one of the 
foundations for strengthening traditional values in modern Russia, is emphasized. Particular atten-
tion is paid to the pedagogical potential of family tourism as one of the means of educating children, 
adolescents and young people in general. It is noted that parents’ positive attitudes towards school 
trips help to increase children’s interest in the chosen activity, increasing their personal discipline 
and responsibility. Examples of family travel of Russian citizens along foreign tourist routes – to in-
dividual countries and around the world – are analyzed. The initiative informational and educational 
activities of Russian social network users related to the popularization of family tourism are consid-
ered. Consistent measures to support family tourism taken by the state and reflected in the decrees 
of the President of Russia and the Government of the Russian Federation are studied. The authors 
conclude that the factors for the development of family tourism in Russia are (1) the introduction 
into force of federal-level strategic documents that determine the development of tourism and serve 
to strengthen traditional Russian spiritual and moral values, and (2) the activities of public organiza-
tions and authorities to develop new social projects related to family tourism. The authors proposed 
to create a scientifically based strategic document that sets the organizational conditions for the 
implementation of this form of tourism activity.

Keywords: family travel, family tourism, family vacation, family values, traditional spiritual and 
moral values, Imperial Route, world travel, bloggers.
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Буддизм в ценностных 
ориентациях современной 

калмыцкой молодежи: 
результаты социологического 

исследования1

Buddhism in the Value Orientations  
of Modern Kalmyk Youth: 

Results of a Sociological Research2

Цель статьи – проанализировать влияние буддизма на ценностные ориентации современ-
ной калмыцкой молодежи. В качестве теоретических источников использовались исследова-
ния отечественных ученых в области философии, истории, буддологии, социологии и иных 
наук, затрагивающие вопросы осмысления религиозно-философской системы буддизма, кал-
мыцкой национальной культуры и истории, социокультурных процессов, происходящих в мо-
лодежной среде региона. Эмпирический материал собран посредством проведения социоло-
гического опроса (анонимного анкетирования) представителей современной калмыцкой мо-
лодежи. Определены приоритетные ценности калмыцкой молодежи и уровень религиозной 
идентичности, выявлена степень знания участниками опроса базовых буддийских религиоз-
но-философских идей, этических норм, выявлена степень принятия этих понятий в качестве 
ориентиров для повседневной жизни. Конкретизированы аспекты, связанные с выявлением 
факторов выбора калмыцкой молодежью буддизма в качестве исповедуемой религии.

Ключевые слова: Калмыкия, калмыцкая молодежь, калмыцкая национальная культура, цен-
ностные ориентации, буддизм, буддийские ценности.
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Проблема влияния духовных ценностей 
на личностное становление человека явля-
ется одной из приоритетных, это во многом 
объясняет возросший интерес к мировым ре-
лигиозным течениям с их упорядоченной си-
стемой ценностей, идеалов и норм. Посколь-
ку современная социокультурная ситуация 
характеризируется размыванием и утратой 
традиционных ценностей, ориентацией на 
рациональность и индивидуализм, обраще-
ние к буддизму и осмысление его религиозно- 
философского содержания может явиться 
одним из основополагающих компонентов 
поиска связующих моделей развития мира, ос-
нованного на идее гуманизма и высоких эти-
ческих нормах буддийской культуры. В совре-
менной России интерес к изучению буддизма 
связан с рассмотрением истоков собственной 
многонациональной культуры и переосмыс-
лением имеющихся представлений. Модерни-
зация путей развития и укрепление традици-
онных духовных ориентиров служат одной из 
основных причин исследования буддийского 
учения на территории регионов России, в том 
числе Республики Калмыкия.

Буддизм является важнейшим компо-
нентом национальной культуры калмыцкого 
народа, составляет один из ее смыслообразу-
ющих аспектов, аккумулирующий ценност-
ные основы этноса. Как и любая религия, 
буддизм существует и развивается благодаря 
процессам сохранения, воспроизводства и пе-
редачи его религиозной традиции. Процесс 
преемственности буддийских традиций не-
разрывно связан с самой динамичной соци-
альной группой — калмыцкой молодежью. Со-
циокультурная преемственность является од-
ним из условий существования национальной 
калмыцкой культуры, способствует самореа-
лизации молодого поколения и закреплению 
их аксиологических установок. В свете сло-
жившихся обстоятельств, характеризуемых 
кризисом традиционных ценностей, нацио-
нальная калмыцкая культура и буддизм могут 
явиться высшим образцом для позитивного 
социокультурного развития современной кал-
мыцкой молодежи. Процесс сохранения, вос-
производства и трансмиссии буддийской ре-
лигиозной традиции как части национальной 
этнической культуры в представлениях моло-

дого поколения калмыков, формирование со-
циокультурных установок молодежи в русле 
буддийских идей и норм порождают пробле-
матику, требующую детального исследова-
ния, как со стороны изучения личного отно-
шения представителей молодежи к буддизму, 
так и с позиции выявления аспектов влияния 
буддизма на ценностные ориентации.

В рамках исследуемого вопроса необ-
ходимо обозначить понимание дефиниции 
«ценностные ориентации», которая является 
предметом многочисленных исследований 
в российской, западноевропейской и амери-
канской науке. В отечественном научном дис-
курсе данный термин появился и стал активно 
использоваться в середине 60-х гг. XX в., впер-
вые ему дали определение А. Г. Здравомыслов 
и В. А. Ядов: ценностные ориентации — «уста-
новка личности на те или иные ценности ма-
териальной и духовной культуры общества» 
[7, с. 199]. Согласно данной позиции, цен-
ностные ориентации выступают важнейшим 
элементом внутренней структуры личности, 
обеспечивающим ее устойчивость и стабиль-
ность. Совокупность ценностных ориентаций 
является важнейшим регулятором социально-
го поведения, характеризует зрелость челове-
ка и лежит в основе мотивации его действий 
и поступков. Современная научная интерпре-
тация определяет понятие «ценностные ори-
ентации» как «сложную динамическую струк-
туру, включающую в себя отражение в созна-
нии человека ценностей, признаваемых им 
в качестве стратегических жизненных целей 
и общих мировоззренческих ориентиров» [10, 
с. 220]. Таким образом, процесс формирования 
ценностных ориентаций неразрывно связан 
с системой ценностей. При этом ценности рас-
сматриваются как представления о наиболее 
значимом для личности, концентрирующие 
исторический опыт и важные смысловые до-
минанты культуры отдельного этноса и всего 
человечества в целом.

Для обеспечения глубины проводимого 
исследования необходимо рассмотреть сте-
пень изученности проблемы. Изучению буд-
дийской традиции в аспекте истории и куль-
туры калмыцкого народа посвящены работы 
достаточно многих отечественных исследова-
телей, в том числе дореволюционного перио-
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да: И. И. Лепёхин [11], П. С. Паллас [21], Н. Н. Не-
федьев [18], А. М. Позднеев [22], И. А. Житец-
кий [6], Н. Э. Уланов [25] и др. Предметом ис-
следования чаще всего выступали вопросы ие-
рархии калмыцкого буддийского духовенства, 
религиозного обучения, обрядовой практики 
и культа, специфических особенностей буд-
дизма в Калмыкии в целом. Следующий этап 
исследований калмыцкой буддологической 
тематики начался в 1970-х гг. и продолжает 
свое развитие по настоящее время: Г. О. Ав-
ляев [1], Г. Ш. Дорджиева [5], Э. П. Бакаева [3], 
А. Г. Митиров [13], С. Г. Батырева [4], К. А. Над-
неева [15], Б. У. Китинов [9], М. С. Уланов [24] 
и др.

В контексте исследуемого вопроса сле-
дует перечислить региональных исследова-
телей, изучающих социокультурные, этно-
культурные, идентификационные и иные 
процессы в калмыцкой молодежной среде: 
Л. В. Намруева [16], В. Н. Бадмаев [2], Б. М. Муня-
нова [14], М. Б. Марзаева [12], А. М. Нуксунова 
[20], Г. П. Кальдинова [8], Д. А. Шарманджиев 
[27], С. Н. Немгирова [17] и др.

Поскольку отношение современных 
представителей молодого поколения калмыц-
кого этноса к буддийской религии является 
вопросом, требующим детального изучения, 
необходимо подробно обозначить исследо-
вания последних лет, затрагивающие те или 
иные аспекты рассматриваемой проблема-
тики. В 2019 г. в рамках реализации проекта 
«Россия и буддийский мир в дискурсе фило-
софского востоковедения» коллективом ис-
следователей во главе с профессором Кал-
мыцкого государственного университета им. 
Б. Б. Городовикова В. Н. Бадмаевым было про-
ведено социологическое исследование, посвя-
щенное изучению представлений о буддизме 
и буддийском мире среди студенческой моло-
дежи одновременно в трех российских респу-
бликах: Туве, Бурятии и Калмыкии. В исследо-
вании приняли участие 709 студентов высших 
учебных заведений, в том числе обучающиеся 
Калмыцкого государственного университета 
в количестве 234 человек, из которых предста-
вителями калмыцкого этноса являлись 70%. 
Результаты исследования показали, что для 
наибольшего количества обучающейся мо-
лодежи религиозность связана с соблюдени-

ем общечеловеческих и морально- этических 
норм — 68,8%. Также большинство опрошен-
ных были едины во мнении, что религия ока-
зывает влияние в первую очередь на духовно- 
нравственное состояние общества. Таким 
образом, молодежь рассматривает религиоз-
ность как следование духовно- нравственным 
ценностям, выводя на первый план ценностно- 
регулятивный аспект буддизма.

Другая важная часть исследования 
была связана с выявлением религиозной 
идентичности молодого поколения. Резуль-
тат по критерию самоопределения показал, 
что большинство опрошенных представи-
телей молодежи Калмыкии считает себя 
исповедующими буддизм — 62,8%. Данный 
показатель, по мнению исследователей, не 
раскрывает действительное состояние рели-
гиозной идентичности калмыцкой молоде-
жи, поскольку является в большей степени 
следствием самоотождествления личности 
с определенным религиозным учением, свою 
религиозную принадлежность «особенно мо-
лодые люди начинают указывать по этниче-
скому принципу: раз я — калмык, значит — 
буддист» [23, с. 40]. Следует отметить, что 
данная тенденция определения религиозной 
идентичности через этническую принадлеж-
ность характерна в целом для представи-
телей калмыцкого этноса. Этот тезис под-
тверждает и исследование Л. Б. Четыровой 
о роли буддизма в формировании этничности 
калмыков: «для молодых калмыков буддизм 
по-прежнему выступает маркером этнично-
сти» [26, с. 196]. Необходимо отметить дис-
сертационное исследование А. М. Нуксуновой, 
посвященное изучению процесса формирова-
ния идентичности калмыцкой молодежи в ус-
ловиях постсоветской трансформации кал-
мыцкого общества. В результате комплекс-
ного социологического анализа были выяв-
лены две основные тенденции возрождения 
буддизма в Калмыкии: 1) возрождение буд-
дизма с включением элементов добуддий-
ских верований (шаманизма, тенгрианства, 
культа духов местности, жертвоприношений 
и др.); 2) ориентация на «чистый» буддизм, 
в котором на первый план выдвигается фи-
лософия духовного развития человека, а не 
обрядность. По мнению исследователя, пер-
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вое направление в формировании идентич-
ности не позволяет представителю калмыц-
кой молодежи быть включенным в процессы 
калмыцкого, общероссийского и мирового 
развития; второе направление дает возмож-
ность работать над своим саморазвитием 
и быть конкурентоспособным на мировом 
рынке культур [19, с. 9–20].

Исходя из вышеизложенного, можно 
констатировать, что существует достаточное 
количество исследований, рассматривающих 
вопросы изучения буддизма в контексте исто-
рии и культуры калмыцкого народа, а также 
современных социальных, этнокультурных 
процессов в национальной молодежной среде. 
Однако аспекты влияния буддийской религии 
на формирование ценностных ориентаций 
современной калмыцкой молодежи остаются 
без должного внимания со стороны научного 
исследовательского сообщества.

Цель исследования: на основе получен-
ных эмпирических данных проанализировать 
влияние буддизма на ценностные ориентации 
современной калмыцкой молодежи. Исследо-
вание направлено: во-первых, на выявление 
приоритетных ценностей современной кал-
мыцкой молодежи; во-вторых, на определе-
ние уровня религиозной идентичности моло-
дежи; в-третьих, на выявление степени пони-
мания молодыми людьми основных буддий-
ских концепций (религиозно- философских 
идей, норм) и тенденций к использованию их 
в качестве ориентиров для повседневной жиз-
ни. При разработке исследования в качестве 
исходных понятий, выражающих ценностные 
установки, были представлены следующие 
буддийские религиозно- философские идеи 
и нормы: Благородный восьмеричный путь, 
воздержание от десяти недобродетелей, сан-
сара, карма, Четыре благородные истины.

В качестве материалов теоретического 
характера в работе использовались резуль-
таты научных исследований отечественных 
ученых в области философии, истории, буддо-
логии, социологии, искусствоведения, затра-
гивающие вопросы осмысления религиозно- 
философской системы буддизма, калмыцкой 
национальной культуры и истории, молодежи 
и социокультурных процессов в современной 
молодежной среде.

Сбор эмпирического материала был осу-
ществлен с помощью использования специ-
ального метода социологического исследо-
вания — массового опроса в форме анкетиро-
вания современной этнической калмыцкой 
молодежи на основе анонимности. Репрезен-
тативная выборка опрашиваемых осущест-
влялась по следующим признакам: пол и воз-
раст — от 17 до 35 лет; группы опрошенных: 
обучающаяся и работающая молодежь. В ходе 
проведенного исследования было задейство-
вано 100 респондентов, из которых 45 чело-
век — юноши, 55 человек — девушки. Полевое 
исследование осуществлялось в период с мар-
та по апрель 2023 г., полученные данные опро-
са сформированы в единую базу, пройдена 
государственная регистрация и получено со-
ответствующее свидетельство № 2023624061 
от 20.11.2023 г. с наименованием «Буддизм 
в ценностных ориентациях современной кал-
мыцкой молодежи».

Результаты исследования показали, что 
приоритетными ценностями для современ-
ной калмыцкой молодежи являются: любовь 
и семья — 75%; материальное благополучие — 
44%; добро и сострадание — 25%; честность 
и справедливость — 23%; честь и достоин-
ство — 21%; свобода и независимость — 19%, 
работа и карьера — 18%. (рис. 1). Полученные 
данные свидетельствуют о том, что ориента-
ции, связанные с материальным благополучи-
ем, карьерой и саморазвитием, наряду с обще-
человеческими ценностями нравственного ха-
рактера, также входят в аксиологическую кар-
тину мира калмыцкой молодежи. Это во мно-
гом объясняется желанием молодых людей 
реализовать личностный потенциал и занять 
свою нишу в социальной структуре общества, 
а также современной социокультурной обста-
новкой, вектор развития которой направлен 
на пропаганду индивидуализма, независимо-
сти и достижений высокого статуса.

Также необходимо отметить и отрица-
тельную тенденцию: у современной молодежи 
религия и духовное развитие занимают одно из 
предпоследних мест в иерархии ценностей, что 
свидетельствует о низкой востребованности 
религиозных идей и духовно- нравственного 
развития. Вместе с тем калмыцкая молодежь 
считает духовное совершенствование и ответ-
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ственное отношение к мыс-
лям и поступкам с точки 
зрения их нравственной 
оценки (добро, сострада-
ние, любовь) приоритетной 
позицией в жизни, но инди-
видуалистические установ-
ки в суждениях молодых 
людей также занимают 2-е 
и 3-е место соответственно 
(рис. 2).

По данным исследо-
вания, 47% опрошенных 
респондентов считают себя 
верующими, а именно — 
буддистами, 39% опрошен-
ных — в значительной 
степени считают себя ве-
рующими. Результат свиде-
тельствует о высоком уров-
не религиозной идентичности калмыцкой мо-
лодежи. В исследовании не ставилось главной 
задачей установление числа верующих будди-
стов среди опрошенных, полученные данные 
рассматриваются как показатель самоиденти-
фикации молодежи, которая может достаточ-
но свободно «примерять» на себя религиоз-
ную идентичность и рассуждать о буддизме. 
Далее ответы ранжируются так: 8% — скорее 
нет, чем да; 6% — нет (рис. 3).

Полученные данные позволили выяс-
нить, что для 55% опрошенных респондентов 
буддизм является значимой ценностью, 38% 
также склоняются к данной позиции. Конкре-
тизация аспектов религии, связанная с вопро-
сом «Почему вы придерживаетесь буддизма?», 
выявила следующие результаты: наибольшее 
количество получил вариант ответа «буддиз-
ма придерживается моя семья» — 46%; на вто-
ром месте — «мне нравится буддийская фило-
софия, мировоззрение и т. д.» — 43%; на треть-

Рис. 1. Результаты полученных данных по вопросу № 1
Fig. 1. The results of the data received for question 1

Рис. 2. Результаты полученных данных по вопросу № 3
Fig. 2. The results of the data received for question 3
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ем — «буддизм традиционен и унаследован 
от предков» — 38%; далее следует ответ «буд-
дизм дает мне веру в лучшее и является жиз-
ненной опорой» — 23%. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что для калмыцкой 
молодежи характерна тенденция исповедо-
вания буддизма по причине того, что данной 
религии придерживаются в семье и она тра-
диционна для калмыцкого этноса в целом. Это 
косвенно указывает на высокий уровень со-
хранения и поддержки традиций в калмыцкой 
национальной культуре и социокультурной 
религиозной преемственности в семье. Также 

следует отметить, что немалой части калмыц-
кой молодежи нравится буддийское учение 
с точки зрения его религиозно- философского 
наполнения. Однако утверждать, что предста-
вители молодого поколения изучают буддизм 
глубоко и содержательно, оснований не име-
ется (рис. 4, 5).

Следующие данные социологического 
опроса позволили выяснить, с какими духовно- 
нравственными ценностями респонденты свя-
зывают буддизм. Для большинства опрошен-
ных молодых людей буддизм ассоциируется 
с такими общечеловеческими ценностями, 

Рис. 3. Результаты полученных данных по вопросу № 6
Fig. 3. The results of the data received for question 6

Рис. 4. Результаты полученных данных по вопросу № 5
Fig. 4. The results of the data received for question 5
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как любовь, сострадание 
и удовлетворенность, — 
64%. Полученный пока-
затель свидетельствует 
о том, что буддизм моло-
дежью воспринимается 
как религия сострадания, 
культивирующая любовь 
и помогающая достичь 
состояния удовлетворен-
ности. В данном случае 
под состоянием удов-
летворенности молодые 
люди в большей степе-
ни понимают чувство 
довольства имеющимся 
в жизни. Далее результа-
ты ранжируются следу-
ющим образом: честность, справедливость, 
уважение — 31%; совесть, верность, патрио-
тизм — 4%; личное достоинство, воля, свобо-
да — 1%. Также следует отметить, что наиболь-
шая часть респондентов считают выбранные 
в предыдущем вопросе духовно- нравственные 
ценности ориентирами в повседневной жиз-
ни: положительно ответили — 56%; скорее да, 
чем нет — 41%. Вариант «скорее нет, чем да» 
выбрали лишь 3% опрошенных (рис. 6, 7).

Следующая часть опроса позволила 
определить уровень знания основных буд-
дийских понятий и ответить на вопрос: ру-

ководствуется ли молодежь данными катего-
риями в повседневной жизни. Как показали 
результаты, 59% опрашиваемой молодежи 
знают нормы буддийской этики, такие как 
Восьмеричный благородный путь и воздер-
жание от десяти недобродетелей; 22% — зна-
ют не в полной мере; 19% — не знают. Та-
кие понятия, как «сансара», «карма», «Четы-
ре благородные истины», знают и понимают 
52% опрошенных респондентов, 39% — зна-
комы с некоторыми из понятий и знают их 
смысл. Таким образом, можно сделать вывод, 
что молодежь достаточно хорошо знакома 
с базовыми идеями и нормами религиозно- 

Рис. 5. Результаты полученных данных по вопросу № 7
Fig. 5. The results of the data received for question 7

Рис. 6. Результаты полученных данных по вопросу № 8
Fig. 6. The results of the data received for question 8
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философской системы буддизма. Вместе с тем 
нельзя утверждать, что молодые люди в пол-
ной мере понимают содержание данных по-
нятий в их доктринальном смысле, посколь-
ку некоторые термины, такие как «карма», 
«сансара», часто употребляются в повседнев-
ном обиходе, быту в их упрощенном смысле, 
а также их нередко используют в элемен-
тах массовой культуры, к примеру в творче-
стве современных эстрадных исполнителей  
(рис. 8, 9).

Результаты ответов на вопрос «При-
держиваетесь ли Вы норм буддийской этики 
в жизни?» ранжируются следующим образом: 

18% — придерживаются; 43% — придержи-
ваются, но не в полной мере; 21% — придер-
живаются частично и связывают это с об-
щепризнанными универсальными нормами 
и буддийской этикой в том числе; 14% — при-
держиваются частично и не связывают это 
с буддийскими нормами; 4% — не придер-
живаются. Необходимо отметить, что зада-
ваемый вопрос содержал комментарий, рас-
крывающий понятие «воздержание от деся-
ти недобродетелей» (убийство, воровство, 
неправильное сексуальное поведение, ложь, 
злословие, гнев, пустословие, зависть, зло-
намеренность, неправильные воззрения). 

Рис. 7. Результаты полученных данных по вопросу № 9
Fig. 7. The results of the data received for question 9

Рис. 8. Результаты полученных данных по вопросу № 10
Fig. 8. The results of the data received for question 10
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Таким образом, вопрос с комментарием по-
зволял представителям молодежи приме-
рять понятие по отношению к себе и своему  
поведению.

Данные по вопросу «Руководствуетесь 
ли Вы понятиями “сансара”, “карма”, “Четыре 
благородные истины” в повседневной жиз-
ни?» представлены следующим образом: 
17% респондентов ответили положительно; 
54% — больше склоняются к тому, что руко-
водствуются; 22% считают, что в большей сте-
пени нет, и 7% — не руководствуются. Таким 
образом, в ценностных установках калмыцкой 

молодежи превалирует ориентация на указан-
ные наиболее значимые буддийские понятия. 
Вместе с тем можно констатировать наличие 
высокого уровня религиозного и этического 
сознания у современного молодого поколения, 
поскольку часть молодежи в своих морально- 
этических предпочтениях ориентируется как 
на буддийские ценности, так и на общепризнан-
ные универсальные нормы этики и морали  
(рис. 10, 11).

Таким образом, анализ материала про-
веденного исследования позволяет сделать 
ряд выводов. Несмотря на то, что процесс 

Рис. 9. Результаты полученных данных по вопросу № 12
Fig. 9. The results of the data received for question 12

Рис. 10. Результаты полученных данных по вопросу № 11
Fig. 10. The results of the data received for question 11
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формирования аксиологических ориентаций 
современной калмыцкой молодежи прохо-
дит в новых условиях социально- культурных 
изменений в обществе, в которых на первый 
план выходят ценности материального бла-
гополучия, социального статуса и карьеры, 
такие общечеловеческие ценности, как семья, 
любовь, добро и сострадание, справедливость, 
не теряют своей актуальности и входят в груп-
пу приоритетных у представителей молодого 
поколения. Также приоритетной позицией 
по отношению к жизни у молодых людей вы-
ступает духовное совершенствование и от-
ветственное отношение к своему поведению 
с точки зрения его нравственной оценки. Ре-
зультаты исследования показали, что буддизм 
для большинства представителей калмыцкой 
молодежи является значимой духовной цен-
ностью, представители молодого поколения 
в большинстве своем идентифицируют себя 
как верующие буддисты, что является глав-
ным показателем высокого уровня религи-
озной идентичности. В первую очередь это 
связано с сохранением и поддержкой нацио-
нальной культуры и буддийских религиозных 
традиций в семье и в ближайшем окружении. 
Вместе с тем немалой части молодежи нравит-
ся буддийская философия и мировоззрение, 
что также является дополнительным факто-
ром выбора буддизма в качестве исповедуе-
мой религии. Молодое поколение связывает 
его с такими общечеловеческими ценностя-

ми, как сострадание, любовь, справедливость, 
честность, которые взращивают альтруисти-
ческие намерения в мыслях и поступках.

Исследование показало, что базовые буд-
дийские религиозно- философские идеи и эти-
ческие нормы занимают одно из определяю-
щих мест в системе ценностных ориентаций 
калмыцкой молодежи, данными понятиями 
она руководствуется в жизни и в соответствии 
с ними регулирует свое повседневное пове-
дение. Вместе с тем нельзя уверенно утвер-
ждать, что представители молодежи в пол-
ной мере понимают содержание религиозно- 
философских идей и этики буддизма, по-
скольку многие из указанных в исследовании 
понятий представляются в их восприятии 
абстрактно и употребляются в повседневном 
обиходе в упрощенном, обывательском смыс-
ле. Однако сам факт признания буддийских 
идей и этических норм в качестве ориентиров 
свидетельствует о повышении уровня рели-
гиозного и этического сознания в среде со-
временной калмыцкой молодежи. Это также 
подтверждается выявленной в исследовании 
тенденцией ориентации молодежи на обще-
признанные традиционные ценности.

Проведенное исследование не отража-
ет в полной мере актуальное состояние места 
и роли буддийской религии в системе цен-
ностных ориентаций калмыцкой молодежи. 
В первую очередь это связано с постоянно 
изменяющейся социокультурной средой, ха-

Рис. 11. Результаты полученных данных по вопросу № 13
Fig. 11. The results of the data received for question 13
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рактеризуемой различными направлениями 
развития буддийской традиции в Республике 
Калмыкия, в том числе постоянной культурно- 
просветительской, научно- образовательной 
и иной работой социокультурных и религиоз-
ных институтов с представителями молодого 
поколения. В качестве дальнейшего направле-
ния работы автор видит необходимым некото-
рую конкретизацию аспектов исследования на 
основе экспертного мнения о существующем 

состоянии буддийской религии в молодежной 
среде и практических рекомендаций по повы-
шению уровня духовно- нравственного разви-
тия современной молодежи. Для получения 
релевантных сведений в качестве экспертов 
предполагается привлечение компетентных 
специалистов в области философии, религи-
оведения, социологии, культурологии и иных 
наук, а также религиозных и общественных 
деятелей.

Abstract. The aim of the article is to analyze the influence of Buddhism on the value orientations 
of modern Kalmyk youth. In particular, the study is aimed at: (1) identifying the priority values of 
modern Kalmyk youth; (2) determining the level of young people’s religious identity; (3) identifying 
the degree of understanding by young people of basic Buddhist concepts (religious and philosophical 
ideas, norms) and tendencies to use these concepts as guidelines for their everyday life. The theoreti-
cal sources of the study were works on aspects of the study of religious and philosophical system of 
Buddhism, Kalmyk national culture and history, Kalmyk youth and socio-cultural processes in the 
youth environment by Russian scientists in the field of philosophy, history, Buddhology, sociology, 
art history. The main method of collecting empirical material was sociological survey in the form of 
anonymous questionnaires for representatives of Kalmyk youth. In the course of the research, 100 
respondents were interviewed, of whom 45 were young men and 55 were young women. As a re-
sult of the research, the priority values of contemporary Kalmyk youth were revealed, which include 
the universal values of family, love, kindness and compassion, and justice. Material well-being, work, 
career, and self-development are also priority values fo the young generation. The obtained data re-
vealed that the largest part of the youth consider themselves Buddhists, which indicates a high level 
of religious identity. However, it cannot be said that young people fully understand the content of the 
relevant concepts in a deep doctrinal sense because some concepts, for example, such as “karma” and 
“samsara” are often used in everyday life in a simplified sense, and their use is often found in elements 
of mass culture. The study showed that basic Buddhist religious and philosophical ideas and ethical 
norms occupy one of the most important places in the system of value orientations of Kalmyk youth, 
and that young people are guided by these concepts in their lives and regulate their daily behavior 
in accordance with them. Thus, it can be stated that there is a high level of religious and ethical con-
sciousness among the contemporary young generation of Kalmyks, since some young people are ori-
ented in their moral and ethical preferences towards both Buddhist values and generally recognized 
universal norms of ethics and morality.
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Московское 
предпринимательское 

сообщество: ценностные 
ориентации и вехи социально-

культурной эволюции (последняя 
треть XIX – начало XX веков)

Moscow Entrepreneurial Community: 
Value Orientations and Milestones  

of Socio-Cultural Evolution  
(Last Third of the 19th – Early 20th 

Centuries)

Цель исследования состоит в выявлении основных вех социально-культурной эволюции 
представителей московского предпринимательского сообщества в последней трети XIX – на-
чале ХХ вв. и определении ценностных характеристик, из которых складывался нравственный 
облик деловых москвичей в данный период. Использованы результаты научных изысканий 
российских исследователей, опубликованные преимущественно в последние годы. Рассмо-
трены обстоятельства и факторы, обусловившие особенности социально-культурной эволю-
ции московского купечества последней трети XIX и начала XX вв. Подчеркивается влияние 
нравственных воззрений приверженцев старообрядчества на формирование менталитета мо-
сковского купечества. Выявлены личностные качества, отражающие ценностные ориентации 
представителей московских деловых кругов; на основе анализа социально-экономических тен-
денций изучаемого периода определены последовательные стадии их социально-культурной  
эволюции.

Ключевые слова: Москва, московское купечество, семейные династии промышленников, со-
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Развитие современного российского 
предпринимательства происходит в опреде-
ленных объективных условиях и не может 
рассматриваться отдельно от системы тради-
ционных ценностей, культурных и религиоз-
ных ориентиров, во многом определяющих 
профессиональную активность деловых лю-
дей. Именно поэтому изучение опыта взаи-
модействия предпринимательского сообще-
ства и социума, а также тех социокультурных 
изменений, которые происходили с течением 
времени в среде предпринимателей, является 
достаточно актуальным исследовательским 
направлением особенно в период, когда на-
сущной необходимостью становится не толь-
ко разработка концепций суверенизации рос-
сийской экономики, но и конкретные шаги, 
направленные на превращение предпринима-
тельства в один из ведущих факторов эконо-
мического и общественного развития России.

Деятельность московских предприни-
мателей конца XIX — начала XX вв., будучи 
основана в том числе на традициях прошлого 
и религии, может послужить примером ответ-
ственного отношения деловых кругов к сво-
ей социокультурной миссии. Особенностью 
московского купечества являлось то, что его 
представители фактически занимались се-
мейным бизнесом, направленным не только 
на получение дохода, но и на социокультур-
ную поддержку общества, сюда относится 
в том числе участие в развитии науки, искус-
ства и образования.

Эволюции предпринимательства в Рос-
сии и его национальным особенностям по-
священы работы многих отечественных эко-
номистов, историков, социологов. Москов-
ское купечество изучали В. М. Никишин [7] 
и Н. В. Харсеева [17]. Развитие московской про-
мышленности и торговли рассмотрено в ра-
ботах В. М. Марасановой [6], В. В. Родиной [11], 
А. А. Романова [12] и В. А. Колобковой [13]. Ав-
торы С. Г. Важенин, В. В. Сухих выделили рели-
гиозный фактор, влияющий на деятельность 
купцов и предпринимателей [3]. Благотвори-
тельность и меценатство рассмотрены в ра-
ботах В. П. Богданова [1], С. В. Максимова [5], 
О. А. Никифорова, Н. В. Боркиной и А. Н. Перши-
кова [8], Н. Р. Новосельцева [9] и др. Несмотря 
на значительный объем научных изысканий, 

реконструирующих вехи истории московско-
го купечества, нужно отметить, что вопросы, 
связанные с трансформацией мировоззрения 
и форм социальной активности представите-
лей предпринимательского сообщества Мо-
сквы в пореформенный период и на рубеже 
XIX–XX вв., оставались по большей части вне 
научного внимания.

Настоящее исследование призвано уста-
новить особенности, присущие социокуль-
турной эволюции московских предпринима-
телей в последней трети XIX — начале XX вв., 
а также выявить ценностные характеристики 
представителей городского предпринима-
тельского сообщества, определявшие нрав-
ственный облик деловых москвичей в данный  
период.

Выводы исследования основаны на ана-
лизе результатов научных изысканий, пред-
принимавшихся российскими историками 
и культурологами преимущественно в те-
чение последних лет; важную часть корпуса 
материалов исследования составили произ-
ведения русской портретной живописи конца 
XIX — начала ХХ вв. а также данные, представ-
ленные в периодических изданиях, учебных 
пособиях и монографиях. Особый интерес для 
составления образа предпринимателя рубежа 
XIX–XX вв. представляют произведения рус-
ской литературы.

Социокультурная эволюция как процесс, 
затрагивающий одну или несколько социаль-
ных групп, фактически представляет собой 
определенный вид социальной трансформа-
ции, что является основанием для использова-
ния социологического подхода в качестве ме-
тодологической основы исследования любых 
подобных процессов. Вместе с тем необходи-
мость реконструкции событий прошлого об-
условливает применение отдельных инстру-
ментов исторического исследования, в част-
ности, диахронного, системно- исторического 
и сравнительно- исторического методов. Ме-
тодологическая традиция, предписывающая 
рассматривать явления в их органичной вза-
имосвязи, детерминирует обязательность об-
ращения к методам системно- структурного 
анализа.

В процессе исследования были рассмо-
трены обстоятельства и факторы, определяв-
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шие направление социокультурной эволюции 
московского купечества последней трети XIX 
и начала XX вв. Значительное внимание так-
же было сосредоточено на характеристике 
московских предпринимателей в аспекте их 
ценностных ориентаций, при этом проведена 
аналогия между социокультурными ориенти-
рами представителей современных деловых 
кругов и их предшественников, чья созида-
тельная деятельность полтора столетия на-
зад составляла основу экономической жизни 
в Российской империи.

Изучение социокультурной эволюции 
московского купеческого сословия последней 
трети XIX — начала XX вв. позволит более ре-
льефно выделить особенности отечественно-
го предпринимательства в целом и будет спо-
собствовать созданию научно обоснованной 
продуктивной модели социокультурного раз-
вития российского общества.

Социокультурная эволюция — это на-
правленный на прогресс и развитие процесс 
непрерывных изменений в обществе, который 
может ускоряться путем государственных ре-
форм и государственного регулирования. Эво-
люция общества влечет за собой изменения 
в ценностях, нормах, поведении и представле-
ниях внутри отдельных его групп. Что касает-
ся предпринимателей, социокультурная эво-
люция может затронуть ценности и нормы, 
связанные с деятельностью представителей 
деловых кругов, в частности, отношение к ри-
ску, инновациям, сотрудничеству, управлению 
и другим аспектам. Таким образом, данное 
понятие в контексте исследования отражает 
процессы изменения внутри социальной груп-
пы и их влияние на предпринимательство 
и общество в целом.

Великие реформы 60–70-х гг. XIX в. в Рос-
сии вызвали интенсивное развитие промыш-
ленного производства и товарно- денежных 
отношений, что, в свою очередь, вывело на 
новый уровень и предпринимательскую дея-
тельность. Производители товаров вклады-
вали ресурсы в производство, создание новых 
продуктов, движение на новые рынки и полу-
чали более высокие, чем ранее, доходы. Пред-
посылками развития московского предпри-
нимательства и торговли во второй половине 
XIX в., в частности, стали:

— новые технологии: на смену паровым 
и механическим станкам пришли электриче-
ские машины;

— иностранные инвестиции;
— транспортная инфраструктура;
— появление банков и Московской то-

варной биржи;
— государственное регламентирование 

развития промышленности и предприятий [2] 
[10] [12] [13].

Ведущей хозяйственно- экономической 
отраслью Москвы было текстильное произ-
водство, которое к 1890 г. составляло 40% 
всей московской промышленности [16, с. 158]. 
Крупными предприятиями этой отрасли 
были: Раменская мануфактура Милютина, 
Трехгорная мануфактура Прохорова, Данилов-
ская мануфактура, текстильные фабрики Мо-
розовых и др.

Электрификация промышленных про-
изводств способствовала усложнению тех-
нологических процессов на фоне развития 
научно- практических исследований, совер-
шенствования кадровой работы на предприя-
тиях. Строительство подъездных сухопутных 
трактов, организация речных путей сообще-
ния и железных дорог значительно увеличило 
торговые обороты Москвы.

Во второй половине XIX в. наиболее при-
быльной стала чайная торговля [6, с. 161]. 
Среди крупнейших чаеторговых предприятий 
города можно назвать: Товарищество чайной 
торговли «Петра Боткина сыновья», Товари-
щество чайной торговли и складов «Братья 
К. и С. Поповы» и др. Параллельно с чайной 
торговлей развивалась торговля самоварами 
и кондитерскими изделиями.

Рост торгового и промышленного обо-
рота не только способствовал притоку насе-
ления в Москву, но и изменил инфраструктуру 
городской торговли. Так, на Хитровке торгова-
ли дешевыми товарами для простого народа, 
на Тверской улице — обслуживали привилеги-
рованную публику. Китай-город стал местом 
оптовой торговли, а Гостиный двор и Верхние 
торговые ряды (современный ГУМ) — местом 
розничной городской торговли [6, с. 162–163]. 
Рядом с торговыми рядами на Ильинке появи-
лись конторы крупных отечественных и меж-
дународных банков.
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К 1863 г. 17,9% городского населения 
Московской губернии, или 32,7 тыс. человек, 
составляли купцы [15, с. 56]. Почти все они про-
исходили из крестьян: «Морозовы, Рябушин-
ские, Бахрушины пришли из деревень с котом-
ками и в лаптях, потом стали миллионерами» 
[7, с. 217]. Крестьянское происхождение под-
нимало социальный престиж. Так, А. И. Гучков 
открыто в Государственной Думе заявил, что 
он «сын купца и внук крестьянина, который из 
крепостных людей выбился» [9, с. 125].

Московское купечество было тесно 
связано со старообрядчеством, а многие из 
купцов состояли в староверческих общинах. 
Общины имели деньги и могли влиять на чи-
новников, предоставляли купцам первона-
чальный капитал, материальную поддержку 
[3, с. 136]. Такое вложение общинных средств 
было дальновидным и экономически целесо-
образным. Добившись успеха, предпринима-
тели начинали помогать общине, многократ-
но увеличивая ее состояние, вкладывая уже 
свои деньги в развитие новых производств. 
Богатые купцы, воспитанные в строгой вере 
и сохраняющие традиции, становились эконо-
мической опорой всему сообществу и обеспе-
чивали его определенной защитой. Около 30% 
купцов в Москве были старообрядцами [7, 
с. 217]. Наиболее крупные семейные династии, 
состоявшие в старообрядческих общинах, — 
Морозовы, Гучковы, Щукины, Солдатёнковы, 
Рябушинские.

Следует отметить, что старообрядцы 
сыграли большую роль в истории московско-
го предпринимательства. И даже их консер-
вативное мышление, глубоко пропитанное 
религиозными догмами и ориентированное 
на сохранение традиций, не стало помехой 
экономическому развитию. В целом они хоро-
шо вписались в процесс модернизации, не соз-
давая ему препятствий, а в некоторых момен-
тах даже опередили многие его течения. На-
пример, одними из первых в России занялись 
коллекционированием именно староверы, 
изначально разыскивавшие, собиравшие и бе-
режно хранившие предметы, тесно связанные 
с их религией и образом жизни: редкие иконы, 
старинные книги, рукописи и др.

Вместе с тем старообрядцы не чужда-
лись нововведений и охотно внедряли их 

в свою деятельность, если они казались пер-
спективными и не шли вразрез с жизненными 
принципами общины: именно вера придава-
ла всем нововведениям устойчивость, став 
 чем-то вроде цемента, связывающего старое 
и новое.

Таким образом, одной из важнейших 
основ формирования предпринимательско-
го поведения и мышления в последней трети 
XIX в. была религия. Московские купцы, про-
исходящие «снизу», из крестьян, унаследовав 
глубокую религиозность, строили свои де-
ловые отношения в соответствии с нормами, 
сложившимися по обычаям предков и осмыс-
ленными в духе православного вероучения.

Однако на рубеже XIX–XX вв. в московском 
купечестве стали происходить социокультур-
ные изменения. Трансформация отношения 
общества к предпринимательству ярко про-
слеживается в русской литературе XIX в. Так, 
изначально образ купца- предпринимателя 
был положительным. Например, Ф. В. Бул-
гарин в романе «Иван Иванович Выжигин» 
(1829) показал купца, с честью торгующего 
русскими товарами. И. А. Гончаров называет 
Штольца в романе «Обломов» (1859) деловым, 
подвижным и предприимчивым человеком. 
А. Н. Островский в комедии «Бешеные день-
ги» апеллирует к честности как к ключевому 
фактору предпринимательства, а в «Беспри-
даннице» (1878) отмечает соблюдение кодек-
са чести  купцов- торговцев. В конце же XIX в. 
отношение к предпринимателям в литерату-
ре сменилось на негативное. Причиной тако-
го изменения стал выбор профессиональных 
предпочтений писателей — это военная и го-
сударственная служба. Купец Лопахин в «Виш-
невом саде» (1904) А. П. Чеховым описан как 
неприятный человек (См.: [17, с. 219]). Осо-
бенностью раскрытия предпринимательской 
деятельности в русской литературе на рубеже 
XX в. стала демонстрация разрушения купече-
ской среды и христианских ценностей. Напри-
мер, романы «Фома Гордеев» (1899) и «Дело 
Артамоновых» (1925) М. Горького.

Рост капиталов и появление класса об-
разованных предпринимателей привели к со-
циокультурным изменениям в деловой среде. 
Одновременно Москва стала центром концен-
трации мигрантов и нищих. Все это усилило 
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социальное расслоение общества и явилось 
одной из причин развития благотворительно-
сти [4, с. 117].

Под благотворительностью следует по-
нимать бескорыстную добровольную помощь 
частных лиц, оказанную нуждающимся [1, 
с. 9]. Благотворительность проявляется в сле-
дующих формах: филантропия (социальная 
помощь), меценатство (помощь науке и искус-
ству), пожертвования на общественные нуж-
ды (например, городское благоустройство) 
и помощь храмам и монастырям.

Особенность благотворительной по-
мощи московского купечества состояла 
в следующем:

1) помощь носила «богоугодный» харак-
тер, то есть была основана на религиозных 
убеждениях предпринимателей;

2) семейная традиция заниматься благо-
творительностью передавалась из поколения 
в поколение;

3) благотворительность не выставля-
лась напоказ и не рекламировалась.

Крупнейшие династии московских 
купцов- благотворителей создавали больницы 
и приюты, дома бесплатных квартир, содер-
жали учебные заведения, театры и картин-
ные галереи. Пожертвования на эти нужды 
в 1916 г. составляли у Бахрушиных — 3,4 млн. 
руб., Третьяковых — 3,1 млн. руб., Солдатёнко-
вых — 10 млн. руб., Мазуриных — 1,5 млн. руб. 
[5, с. 51].

Купеческая династия кондитеров Абри-
косовых занималась строительством родиль-
ных домов, помогала обустраивать богадель-
ни и храмы, жертвовала деньги на оказание 
психиатрической помощи, образование и др. 
Чайные торговцы Поповы построили учили-
ще, где можно было получить два класса об-
разования. Свой успех купцы- старообрядцы 
считали не столько результатом собственного 
труда, сколько ниспосланным Богом, и были 
уверены, что чем больше им дано, тем боль-
ше отдавать должны и они. Следуя этому пра-
вилу, предприниматели активно занимались 
благотворительностью. Во многих купеческих 
семьях существовала традиция в конце года 
подводить финансовые итоги и определять 
сумму, которую следует потратить на богоу-
годные дела.

С 1857 г. деятельность благотворитель-
ных организаций и обществ стала регулиро-
ваться государством и московской городской 
управой. На крупных купеческих мануфакту-
рах и фабриках Москвы появилась социаль-
ная помощь работникам. Предприниматели 
осознавали ценность рабочей квалификации, 
поэтому вкладывали финансы в ремесленные 
школы и обучение своих работников [5].

К концу XIX в., несмотря на значитель-
ную роль религии и преемственность тради-
ций, представители московского купечества 
начали перенимать черты нового мировоз-
зрения. К этому времени уже не одно поколе-
ние московских купцов- старообрядцев успе-
ло получить блестящее образование, в том 
числе и за границей. Предприниматель стал 
профессионалом, обладающим знаниями, 
разбирающимся не только в мировой эконо-
мике, но и в культуре и искусстве. В послед-
ней трети XIX столетия расцвет получило  
меценатство.

Меценатство означает прежде всего бес-
корыстную помощь сфере культуры, искусства 
и науки. Вклад московских предпринимате-
лей в отечественную культуру поистине огро-
мен — среди их заслуг создание Третьяковской 
галереи, Щукинского и Морозовского музеев 
французской живописи, Бахрушинского теа-
трального музея, Художественного театра Ста-
ниславского (фабрикант К. С. Алексеев). Суще-
ственный импульс развитию отечественной 
словесности был придан Н. П. Рябушинским, 
издателем литературно- художественного 
журнала «Золотое Руно», а также К. Солдатён-
ковым и Н. Щепкиным, организовавшим Това-
рищество книгоиздания, под эгидой которого 
выходили в свет произведения передовых ли-
тераторов того времени. Огромную ценность 
имело собрание старопечатных книг и руко-
писей промышленника А. И. Хлудова, впослед-
ствии пожертвованное им Никольскому еди-
новерческому монастырю, а также коллекция 
русских и зарубежных древностей, принадле-
жавшая М. П. Боткину. Неоценимой была по-
мощь, оказываемая московскими предприни-
мателями (Н. В. Мешковым, Ф. П. Рябушинским 
и др.) отечественной науке и выражавшаяся 
в назначении стипендий одаренным студен-
там, организации экспедиций и т. д.
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Московские купеческие династии не 
только коллекционировали предметы стари-
ны и живописи, но и занимались культурно- 
просветительской деятельностью. В целом на 
рубеже XIX–XX вв. общественная жизнь рус-
ского народа претерпевала изменения, осо-
бое значение стало приобретать образование 
крестьян.

Итак, деятельность московских мецена-
тов в конце XIX в. была направлена на поиск 
способов самовыражения и популяризацию 
культурных ценностей. В начале же XX сто-
летия предприниматели стали участвовать 
в общественно- политической жизни страны, 
в том числе через финансирование политиче-
ских партий.

В целом же для московских меценатов 
последней трети XIX — начала XX вв. было ха-
рактерно личное заинтересованное участие 
в благотворительных делах и ориентация на 
служение общественному развитию.

Стоит отметить, что в XIX в. в России, 
в частности в Москве, тема развития русского 
искусства становится одной из ведущих. Имен-
но идея поддержки отечественных талантов 
сближала ценителей из разных сословий — 
дворян, чиновников, купцов, представителей 
интеллигенции. Московские предпринимате-
ли охотно занимались коллекционированием 

живописи, увидев в этом не столько собствен-
ную экономическую выгоду, сколько возмож-
ности для благотворительности. Они прово-
дили открытые собрания, создавали собствен-
ные коллекции и передавали работы выдаю-
щихся русских художников в музеи и галереи.

Интересно, что русские живописцы не-
однозначно передавали образы московских 
предпринимателей в портретной живописи. 
Так, В. А. Серов с некоторой иронией отно-
сился к предпринимателям- меценатам, что 
передано в портрете Ивана Морозова (1910), 
на котором он изображен лощеным европей-
цем, заслоняющим своим телом произведение 
А. Матисса «Фрукты и бронза» (рис. 1). Меце-
нат и коллекцио-
нер русской жи-
вописи Михаил 
Морозов выгля-
дит на картине 
В. А. Серов злым 
и напыщенным 
(1902) (рис. 2). 
В силу старовер-
ческого воспи-
тания меценат 
и покровитель 
русских живо-
писцев П. М. Тре-
тьяков не любил 
позировать, по-
этому на карти-
не И. Е. Репина 
(1883) портрети-
руемый изобра-
жен скромным 
и отрешенным 
на фоне сво-
ей коллекции 
картин (рис. 3). 
Б.  М. Кустодиев 
написал портрет 
м о с к о в с к о г о 
п р е д п р и н и м а -
теля Николая 
Карловича фон 
Мекк (1913) в его 
рабочем кабине-
те, акцентируя 
внимание на ин-

Рис. 1. В.А. Серов. Портрет Ивана Абрамовича 
Морозова (1910); картон, темпера. Государственная 

Третьяковская галерея
Fig. 1. Valentin Serov. Portrait of Ivan Abramovich 

Morozov (1910); cardboard, tempera. State Tretyakov 
Gallery

Рис. 2. В.А. Серов. Портрет 
Михаила Абрамовича 

Морозова (1910); картон, 
темпера. Государственная 

Третьяковская галерея
Fig. 2. Valentin Serov. Portrait 

of Mikhail Abramovich Morozov 
(1910); cardboard, tempera. State 

Tretyakov Gallery
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терьере (рис. 4). Художник намеренно подчер-
кнул отличительную черту предпринимателя, 
увлеченность его не только работой, но и ис-
кусством. Меценат Савва Мамонтов на пор-
трете М. А. Врубеля (1897) изображен власт-
ным, напряженным, в наступательной позе 
(рис. 5) [14].

Развитие науки, технологий на рубе-
же XX в. привело к расцвету строительного 
и архитектурного дела по всей стране. В этот 
период на деньги меценатов были построе-
ны Третьяковская галерея, гостиница «Ме-
трополь», музей- квартира М. Горького (особ-
няк С. П. Рябушинского), здание Казанского 
и Ярославского вокзалов и др.

Таким образом, можно говорить о том, 
что образ дореволюционного мецената был 
связан с традиционными христианскими цен-
ностями, но в то же время на него существен-
но повлияли реформы и последовавший за 
ним процесс модернизации экономики стра-

ны. Социальная значимость меценатства была 
связана с личной ответственностью предпри-
нимателей перед обществом. Она выражалась, 
в частности, в предоставлении свободного 
доступа к сфере культуры, к произведени-
ям искусства и достижениям научной мысли, 
что в определенной степени стирало грани-
цы между сословиями, между купечеством 
и народом.

Интересно отметить, что на Западе хо-
зяйственное поведение предпринимателей 
также формировалось в соответствии с хри-
стианскими традициями. При этом понимание 
соотношения философских категорий свобо-
ды и необходимости в общественной мысли 
западных стран отличалось определенной 
спецификой. По мысли большинства предста-
вителей европейских деловых кругов, каждый 
человек обладает свободой воли и выбора. Та-
кие установки от предыдущих поколений усво-
или люди, строящие в XIX–XX вв. новую эко-

Рис. 3. И.Е. Репин. Портрет Павла Михайловича 
Третьякова (1883); холст, масло. 

Государственная Третьяковская галерея
Fig. 3. Ilya Repin. Portrait of Pavel Mikhailovich 

Tretyakov (1883); canvas, oil. State Tretyakov Gallery

Рис.4. Б.М. Кустодиев. Портрет Николая Карловича 
фон Мекка (1913); холст, масло. Иркутский областной 

художественный музей имени В.П. Сукачёва
Fig. 4. Boris Kustodiev. Portrait of Nikolai Karlovich  
von Meck (1913); canvas, oil. Irkutsk Regional Art 

Museum named after V.P. Sukachev
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номическую си-
стему, в центре 
которой была 
самоотвержен-
ная работа. Как 
писал С. Н. Бул-
гаков, «труд 
есть та духовно- 
хозяйственная 
сила, которая 
утверждает фун-
дамент всей ев-
ропейской куль-
туры» (Цит. по 
[7, с. 217]).

В России 
на рубеже XIX–
XX вв. склады-
валась несколь-
ко иная модель 
предпринима-
теля, и предпри-
нимательская 

этика во многом опиралась на религиозные 
постулаты. В таких условиях сложился другой 
тип личности делового человека — добродете-
лями считались терпение, ограничения, аске-
тизм, отсутствие стяжательства. Страдания 
представлялись не как наказание, а как непре-
менное условие формирования «хорошего» 
человека. Важным также было и «хранение 
совести». Под совестью старообрядцы пони-
мали идеи гуманизма — милосердие, взаимо-
помощь, веру, уважение к старшим. При этом 
жизнь «по совести» предполагала сохранение 
чести, заботу о репутации, трудолюбие и даже 
обычай просить прощения у других членов  
коллектива.

Наложило свой отпечаток на развитие 
русского предпринимательства и то, что куп-
цы на протяжении столетий мало интере-
совались политикой. Они стремились имен-
но к церковной общности и были не только 
дельцами, но и людьми праведными. Купец 
Н. Вишняков писал, что все дела оценивались 
не только с точки зрения получения экономи-
ческой выгоды, но также и с точки зрения мо-
рали: «…В нашей среде религиозность почти 
всегда отождествлялась с державностью: одну 
от другой не отличали» (Цит. по: [7, с. 218]).

Именно поэтому благотворительность 
в тот период стала нормой как для московско-
го купечества, так и для русского предприни-
мательства в целом.

Подводя итог, отметим, что на форми-
рование социально- экономической жизни 
Москвы последней трети XIX и начала XX вв. 
влияние оказали следующие ценностные ха-
рактеристики представителей предпринима-
тельского сообщества:

— нестяжательство;
— взаимопомощь и сотрудничество 

внутри религиозной общины;
— отсутствие стремления к прибыли как 

к единственной цели предпринимательства;
— державность;
— веротерпимость и открытость 

новому;
— склонность к оказанию благотвори-

тельной помощи.
В данном исследовании впервые исполь-

зовались произведения русской портретной 
живописи и художественной литературы для 
характеристики образа московского предпри-
нимателя XIX–XX вв.

Исследование социокультурной эволю-
ции московских купцов и предпринимателей 
на рубеже XIX–XX вв. позволяет выделить сле-
дующие вехи развития:

1. Увеличение выработки электриче-
ства способствовало развитию промышлен-
ности. На этом этапе сформировалась новая 
формация предпринимателей (купцов), ко-
торая имела преимущественно крестьянское 
происхождение. В условиях отсутствия го-
сударственного кредитования и поддержки 
предпринимательства источником перво-
начального капитала для некоторых пред-
принимателей стали старообрядческие  
общины.

2. Развитие новых технологий требовало 
от предпринимателей получения новых зна-
ний, образования, как правило, иностранного. 
В результате новый класс состоятельных и об-
разованных предпринимателей способство-
вал социальному развитию общества в целом. 
Так, на их деньги строились образовательные 
и медицинские учреждения, начала форми-
роваться система социального обеспечения 
работников.

Рис 5. М.А. Врубель. Портрет 
Саввы Ивановича Мамонтова 

(1897); холст, масло. 
Государственная Третьяковская 

галерея
Fig. 5. Mikhail Vrubel. Portrait  
of Savva Ivanovich Mamontov 

(1897); canvas, oil.  
State Tretyakov Gallery
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3. Рост предпринимательского капитала 
привел к становлению меценатства и повлиял 
на культурное развитие московского общества. 
Так, предприниматели материально помогали 
отечественным художникам, архитекторам, 
писателям, музыкантам; собирали коллек-
ции живописи и других предметов искусства; 
принимали активное участие в строительстве 
театров, музеев, картинных галерей; вносили 
весомый вклад в городскую архитектуру и др.

4. В начале XX в. в результате событий 
Первой российской революции была установ-
лена ограниченная свобода вероисповеданий, 
из-за чего влияние Православной Церкви на 
общество несколько снизилось. Ценностные 
ориентиры, определявшие нравственное ми-
ровоззрение представителей московского 
купечества также подверглись достаточно су-
ровому испытанию на прочность. Некоторые 
предприниматели занялись финансировани-
ем политических партий.

Таким образом, история московского ку-
печеского сословия последней трети XIX — на-
чала XX вв. позволяет выделить особенности 
российского предпринимательства в соответ-
ствии с традициями предков, семейственно-
стью и религиозностью.

К сожалению, в настоящее время уте-
ряно большинство традиций русской бла-
готворительности: христианская составля-
ющая, воспитанная на протяжении жизни 
многих поколений, семейные традиции ве-
дения бизнеса и благотворительных по-
жертвований. Современные предпринима-
тели ориентированы на корпоративную 
ответственность западных компаний, по-
этому в России возникли инновацион-
ные формы благотворительности (эндау-
мент, фандрайзинг, спонсорство, венчурная  
благотворительность).

Современный предприниматель, опи-
раясь на исторический опыт, может вносить 
изменения в экономическую, социальную 
и духовную сферы современной обществен-
ной жизни. Меценаты России XXI в. обладают 
большими возможностями и способны ока-
зывать благотворительную помощь как в це-
лом различным социальным сферам, обра-
зованию и культуре, так и отдельно взятому 
учреждению или организации (театру, музею, 
больнице, школе и т. д.), что может стать зна-
чительным вкладом в возрождение, сохране-
ние и развитие отечественных культурных  
ценностей.
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Moscow Entrepreneurial Community: Value Orientations 
and Milestones of Socio-Cultural Evolution (Last Third of the 19th – Early 20th Centuries)

Abstract:  The study aims to establish the milestones in the socio-cultural evolution of Moscow 
entrepreneurs in the last third of the 19th – early 20th centuries, as well as to determine the value char-
acteristics of representatives of the city’s business community during this period. The conclusions are 
based on an analysis of the results of scientific research undertaken by Russian historians and cultural 
scientists mainly in recent years; works of Russian portraiture of the late 19th – early 20th centuries 
were also studied. The nature of the problem under consideration, related to one of the aspects of the 
history of the Russian business community, determined the sociological approach as the methodologi-
cal basis of the study. At the same time, the need to reconstruct past events led to the use of diachron-
ic, system-historical and comparative-historical methods, and the methodology of system-structural 
analysis. During the research, the circumstances and factors that determined the socio-cultural evolu-
tion of the Moscow merchant class in the last third of the 19th – early 20th centuries were examined. 
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Considerable attention was focused on the characteristics of Moscow entrepreneurs in terms of their 
value orientations, and an analogy was drawn between the socio-cultural guidelines of representa-
tives of modern business circles and their predecessors, whose creative activities a century and a half 
ago formed the basis of economic life in the Russian Empire. The following value characteristics of 
representatives of the Moscow business community were identified: non-acquisitiveness, mutual as-
sistance and cooperation within the religious community, lack of desire for profit as the only goal of 
entrepreneurship, sovereignty, religious tolerance and openness to new things, and a tendency to pro-
vide charitable assistance. The socio-cultural evolution of Moscow merchants and entrepreneurs at the 
turn of the 20th century went in several successive stages: (1) the formation of the Moscow merchant 
class, which took place, among other things, on the basis of peasants and adherents of the Old Believ-
ers; (2) the gradual increase in entrepreneurs’ education level, which created a new class of wealthy 
and culturally sophisticated business people; (3) the growth of entrepreneurial capital, which led to 
the development of philanthropy among business people; (4) the gradual inclusion of entrepreneurs-
philanthropists in the political life of society against the background of transformation processes that 
took place in the Russian state at the beginning of the 20th century.

Keywords: Moscow, Moscow merchants, family dynasties of industrialists, socio-cultural evolution, 
value orientations, Old Believers, philanthropy, Abrikosovs, Popovs, Mamontovs.
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XXI век четко обозначил процессы, корен-
ным образом преобразовавшие человеческую 
цивилизацию. В первую очередь это связано 
с появлением сетевых технологий, оказав-
ших существенное влияние на ускорение тем-
пов экономического развития, политическую 
и культурную эволюцию социума. Сетевые 
технологии сформировали цифровую среду, 
в которую вовлечено сегодня огромное число 
финансовых, производственных и коммерче-
ских предприятий, средств массовой инфор-
мации, образовательных учреждений, органов 
государственного и муниципального управле-
ния, а также индивидуальных пользователей, 
которые уже не мыслят свою жизнь вне сете-
вого сообщества. Такое масштабное пребыва-
ние в сети обусловливает неизбежность появ-
ления новых личностных качеств у субъектов 
постиндустриального общества, одно из кото-
рых характеризуется как медиаактивность.

Медиаактивность — это социально обу-
словленный феномен, являющийся следстви-

ем ведущих тенденций в развитии общества. 
Сегодня он многосторонне изучается в рамках 
различных отраслей научного знания и на-
правлений исследовательской деятельности

Данный феномен стал одной из главных 
тем исследования в коммуникативистике — 
сравнительно новом научном направлении, 
изучающем зарождение и функционирование 
информационно- коммуникационных систем, 
а также теоретические основы и практические 
аспекты социального взаимодействия в раз-
личных сетях коммуникации (включая элек-
тронные сетевые сообщества) [34, с. 14–15]. 
Имеются в виду процессы социально значимо-
го общения, в том числе механизмы порожде-
ния так называемого «месседжа», который 
представляет собой некий текст — послание 
в информационное пространство, свидетель-
ствующее о проявлении медиаактивности 
субъекта, его породившего.

Исследование степени влияния этого тек-
ста и реакции на него в социуме, трансформа-

Анализ понятия медиаактивности в аспекте ее сущности, структурных и классификацион-
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медиаактивности в сфере культуры; обоснованы показатели (индикаторы) для проведения 
сравнительного анализа уровня медиаактивности региональных учреждений культуры. В ре-
зультате пилотного исследования исчислены средние величины, которые могут послужить от-
правной точкой для выработки соответствующих нормативных значений.
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ции социальных связей в результате такого 
воздействия — одна из самых активно разра-
батываемых научных проблем в современной 
философии, социологии, лингвистике, куль-
турологии, психологии. Этой проблематике 
посвящены работы Л. В. Баевой [2], В. А. Волко-
морова [7], Е. И. Замараевой [12], А. В. Назарчу-
ка [17], Н. В. Розенберг [24] и др.

Самоорганизация пользователей Интер-
нета проявляется в различных сферах обще-
ственной жизни, в том числе и сфере поли-
тических коммуникаций. Социальные сети 
и другие новые медиа становятся главной 
информационной площадкой, позволяющей 
широким слоям населения обсуждать насущ-
ные вопросы политической жизни в непосред-
ственном диалоге с представителями власти. 
С результатами исследований социально- 
политического аспекта цифровой комму-
никативистики и ее многочисленных форм 
можно ознакомиться в работах Г. П. Бакулева 
[3], Е. Г. Дьяковой [11], Р. Т. Крейга [40], В. И. Са-
пунова и В. В. Хорольского [27], Ф. И. Шаркова 
[34] [35], О. Г. Щениной [36] и других авторов.

Медиаактивность — понятие, тесно свя-
занное с деятельностью в области PR. Ак-
тивность в информационном пространстве 
коммерческих фирм и предприятий создает 
их положительный имидж, влияет на поло-
жение на рынке, привлекает широкие обще-
ственные массы к рекламируемым продуктам 
и процессам деятельности. Поэтому в сетевом 
сообществе это направление широко исследу-
ется и воплощается в некие практические дей-
ствия консалтинговых фирм по продвижению 
клиентских организаций. Но эта деятельность 
должна осуществляться на теоретическом 
фундаменте, который предполагает изучение 
протекающих процессов и практики в медиа-
пространстве. Примерами исследования роли 
медиа в продвижении контента могут служить 
работы И. М. Мингазова [15], Е. В. и В. Ф. Олеш-
ко [20], Ю. А. Палачевой [22], Д. Румянцева [26] 
и др.

В повышении степени информированно-
сти населения о деятельности своей органи-
зации заинтересованы многие. Так, напри-
мер, в менеджменте высшей школы широко 
применяется понятие медиаактивности как 
деятельности, которая нацелена на создание 

положительного имиджа образовательной ор-
ганизации, ее продвижение на рынке образо-
вательных услуг. Министерством образования 
и науки РФ регулярно публикуется рейтинг 
медийной активности высших учебных заве-
дений на базе анализа официальных сайтов 
и страниц в социальных сетях [14]. Отдельные 
аспекты тематики, связанной с интеграци-
ей сферы высшего образования в медийно- 
информационное пространство, представ-
лены в статьях Н. А. Архиповой, А. Г. Головой 
и М. Т. Гуриевой [1], Е. В. Бродовской, А. Ю. Дом-
бровской и В. А. Лукушина [6], О. В. Муро-
нец [16], А. Н. Гуреевой и Э. В. Самородовой 
[10], Н. А. Симбирцевой [28], Н. В. Рубцовой 
и А. С. Астраханцевой [25], Н. Н. Щетининой, 
М. В. Гундарина и И. В. Романова [37] и др.

Медиасреда — это особое пространство, 
в котором реализуют себя принципиально но-
вые виды угроз общественной безопасности. 
Это создает дополнительные риски, посколь-
ку в условиях анонимности молодые люди 
ощущают некоторую свободу от устоявших-
ся норм приемлемого поведения в обществе. 
В результате они могут не всегда адекватно 
коммуницировать с окружающими и в целом 
реализовывать стратегии поведения [25]. Это 
относится к деструктивному речевому пове-
дению, распространению несоответствующих 
действительности сведений, унижению чести 
и достоинства отдельных граждан, формиро-
ванию асоциальных сообществ, продвигаю-
щих нетрадиционные и враждебные обществу 
ценности. Сформировалось целостное науч-
ное направление, ставящее целью системати-
зацию и анализ многообразия угроз медиабез-
опасности в цифровой среде. К публикациям 
этого направления относятся работы К. М. Бо-
гатырева [4], Е. И. Галяшиной [8], В. Д. Ники-
шина [9] [19], Г. У. Солдатовой и С. Н. Илюхиной 
[29], Е. И. Рассказовой [30], Т. А. Нестика [31] 
и Е. А. Михеева [18] и др.

Особую специфику имеет медиаактив-
ность в научной сфере. Показатели востре-
бованности и цитируемости научных трудов, 
опирающиеся на ссылочную активность уче-
ных, способствуют качественной оценке науч-
ных проектов и выступают условием для раз-
мещения публикаций в высокорейтинговых 
научных журналах. Для органов государствен-
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ной власти и субъектов бизнеса эти показа-
тели интересны в плане оценки перспектив 
внедрения результатов исследований в про-
изводство и инвестирования финансовых 
средств. Этой проблематике посвящено мно-
жество работ в области наукометрии, библио-
метрии и альтметрии. Можно отметить в этом 
плане исследования Э. Бернер [38], С. А. Боч-
карева [5], О. В. Кирилловой [13], П. Н. Осипова 
[21], В. Е. Чернявской и Н. Е. Горшковой [39], 
И. Н. Тельновой [32] и др.

Медиаконтент продуцируют различные 
социальные структуры, в частности, органы 
государственной власти, государственные 
учреждения и организации. Они публикуют 
информацию на официальных сайтах, в за-
регистрированных в установленном порядке 
средствах массовой информации, на страни-
цах в социальных сетях и мессенджерах. Их 
деятельность в медиапространстве норма-
тивно регламентирована Федеральным за-
коном Российской Федерации от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния», в котором им предписано представлять 
информацию в сети Интернет [33]. Наряду 
с обязательными сведениями, включающими 
наименование, структуру, сведения о руково-
дителях, нормотворческие документы и т. д., 
государственным органам, органам местного 
самоуправления и подведомственным им уч-
реждениям рекомендуется размещать в сети 
Интернет и иную информацию о своей де-
ятельности, наиболее распространенными 
категориями которой выступают новостной 
информационный повод, информация спра-
вочного и аналитического характера, уточня-
ющая и системно обновляемая информация.

В сети Интернет официальные сайты уч-
реждений и организаций работают уже дав-
но и успешно. Но в последнее время конку-
ренцию им стали представлять социальные 
сети. Их популярность оказалась настолько 
велика, что игнорировать их новые возмож-
ности было бы неверным решением. Поэтому 
Правительством Российской Федерации было 
подготовлено и подписано Распоряжение от 
02 сентября 2022 г. № 2523-р [23], в котором 
социальные сети ВКонтакте и Одноклассники 

были определены в качестве базовых инфор-
мационных систем. Их было рекомендовано 
использовать государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления для создания 
официальных страниц.

Таким образом, медиаактивность исследу-
ется интенсивно и многосторонне в разных 
науках и направлениях деятельности, а вот 
само понятие, многосоставное, отличающееся 
сложным семантическим наполнением, еще 
не получило однозначной и всеми признанной 
дефиниции. Это обстоятельство обусловлива-
ет актуальность рассматриваемой тематики.

Целью статьи явился анализ понятия ме-
диаактивности в аспекте ее сущности, струк-
турных и классификационных характеристик, 
а также выявление особенностей медийной 
активности учреждений культуры.

Материалами для разработки данной 
темы послужили теоретические публикации 
философского, социологического, культуро-
логического, лингвистического характера, 
посвященные исследованиям цифровой сре-
ды, проявлениям медиаактивности в разных 
ее сегментах, рассмотрению сетевого поведе-
ния граждан, контент, размещаемый в соци-
альных сетях региональными учреждениями 
культуры Юга России и т. д.

Медиаактивность как многосоставный 
феномен рассмотрен с позиции структурно- 
функционального подхода, который предпо-
лагает выделение базового понятия — «соци-
альная активность», отображающего в целом 
характер функционирования индивида в об-
ществе, при этом медиаактивность выступает 
уже в качестве его производного.

Для достижения целевых ориентиров ис-
следования необходимым представляется 
проведение теоретического и структурного 
анализа медиаактивности как одного из на-
правлений профессиональной деятельности, 
нацеленного на производство и потребление 
цифрового контента, а также на создание ус-
ловий для эффективной организации этих 
процессов. Затем следует разработать много-
мерную классификацию медиаактивности по 
нескольким основаниям (направленность ме-
дийной активности, ее уровни, интенсивность 
и инициативность ее проявлений, локализа-
ция контента на различных по своему харак-
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теру интернет- ресурсах). Прикладной аспект 
исследования отражен в определении специ-
фики проявлений медиаактивности в сфере 
культуры и обосновании показателей (инди-
каторов) для проведения сравнительного ана-
лиза уровня активности региональных учреж-
дений культуры во всемирной сети Интернет.

Предлагаемое исследование будет спо-
собствовать распространению современных 
методологических подходов, применяемых 
при анализе явлений, связанных с медийной 
коммуникацией, и ее классификационных 
характеристик на сферу культуры, в том чис-
ле и в аспекте ее понимания как специфи-
ческой отрасли социально- экономической 
деятельности.

Социальная активность обусловлена дея-
тельностной природой человека, его направ-
ленностью на преобразование окружающей 
реальности. В отличие от других видов актив-
ностей (физической, познавательной, граж-
данской и т. п.), при том что она тесно с ними 
связана, медиаактивность выделяется своей 
направленностью в сторону цифровой среды, 
производства и потребления ее продуктов, 
а также характеризуется достаточной успеш-
ностью в освоении процессов протекающей 
в ней деятельности.

Медиаактивность принято рассматри-
вать преимущественно как характеристику 
отдельного субъекта, умеющего оперативно 
получать, систематизировать, воспринимать 
и оценивать информацию из разных медий-
ных каналов. «Медиаактивный человек — реф-
лектирующий потребитель медиапродуктов, 
способный вступать в коммуникацию, исполь-
зуя современные гаджеты и технологии. Он 
обладает неким набором медиакомпетенций: 
может создавать контент в разных форматах, 
распространять его, организовывать темати-
ческие группы, разрабатывать и внедрять ме-
диапроекты, комментировать информацию, 
выкладываемую другими пользователями, 
принимать участие в опросах и т. д.» [28, с. 3].

Но медиаактивность недостаточно рас-
сматривать только как свой ство личности, 
сегодня она выступает и как профессиональ-
ная компетенция, которая необходима для 
успешной работы во многих направлениях де-
ятельности. В этом качестве медиаактивность 

следует рассматривать как деятельность, на-
целенную на медиапроизводство, медиапо-
требление и посреднические услуги по про-
движению медиаконтента. Эти структурные 
части медиаактивности различаются целями, 
процессами и результатами.

Так, медиапроизводство предполагает пре-
жде всего разработку медиаконтента, кото-
рый может принимать форму простого текста, 
а также текста, сопровождаемого фотографи-
ями и картинками, аудио- видеоконтента, осу-
ществляется широким кругом пользователей. 
Медиаактивность в этом случае можно оха-
рактеризовать с точки зрения:

— качества контента, предполагая на-
личие в нем достаточного объема, новизны, 
глубины содержания, детальной структуриза-
ции, системности в подаче материала, эстети-
ческого оформления и наличия технических 
инноваций;

— количества единиц контента, публи-
куемого в единицу времени, что характери-
зует медиапроизводство с точки зрения его 
интенсивности;

— разнообразия форм подачи материала, 
использования разных приемов, форматов, 
мест локации в цифровой среде, программ 
и приложений;

— авторства контента, наличия достаточ-
ной квалификации у сложившегося коллек-
тива, распределения в нем обязанностей для 
производства более сложных и требующих 
особых навыков вариантов, наличия органи-
зационной структуры, несущей ответствен-
ность в целом за медиапроизводство.

Медиапотребление осуществляется широ-
ким кругом пользователей, каждый из кото-
рых, опираясь на собственные цели и моти-
вацию, делает выбор из предлагаемого циф-
ровой средой многообразия. Он решает, обра-
щаться или нет к опубликованному контенту, 
прочитывать ли его полностью, отмечать ли 
его стикерами и ярлыками для последующе-
го использования, отправлять ли его друзьям 
и коллегам, проставлять ли ему оценку «лай-
ками», писать ли комментарий и т. д.

Пользовательская медиаактивность — 
другая в сравнении с производством контен-
та. Ее основные задачи состоят в ознакомле-
нии с контентом и его оценке. Но она также 
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может различаться интенсивностью обра-
щения к контенту, содержательной широтой 
или ограниченностью тематики желательно-
го контента, вкусовыми и профессиональны-
ми предпочтениями, активностью в оценках 
и комментариях и т. д. Большое значение име-
ет получение навыков поиска нужного кон-
тента и в целом ориентации в цифровом про-
странстве. В этом плане молодые пользовате-
ли имеют значительное преимущество в срав-
нении с другими возрастными группами.

Третий подвид медиаактивности предпо-
лагает посреднические услуги по продвиже-
нию медиаконтента. Этим профессионально 
занимаются специальные сайты, рекламные 
агентства и консалтинговые фирмы. Данный 
вид профессиональной деятельности носит 
коммерческий характер, местом его лока-
ции являются цифровые ресурсы. Как про-
фессиональное направление, в свою очередь, 
эта разновидность медиаактивности может 
быть основным способом деятельности, как, 
к примеру, в консалтинговых службах, кото-
рые продвигают интересы своих клиентов, 
и вспомогательным, содействующим вы-
страиванию в сетевом пространстве положи-
тельного имиджа своей организации, фирмы, 
предприятия.

Это разграничение носит условный харак-
тер, поскольку один субъект, будь то индивид 
или организация, может одновременно быть 
производителем, потребителем и оказывать 
профессионально различные услуги в цифро-
вой среде. Но эти проявления медиаактивно-
сти выступают первыми основаниями деле-
ния в построении многомерной классифика-
ции этого феномена. Далее его можно класси-
фицировать по другим основаниям деления. 
Различаются виды медиаактивности в зави-
симости от ее направленности: позитивной, 
дисфункциональной или без определенного 
вектора.

Медиаактивность различается и по ин-
тенсивности проявления, что позволяет вы-
делить такие ее уровни, как инициативный, 
репродуктивный и потребительский. Иници-
ативный уровень характеризуется поисковой 
активностью. Если для пользователя поиск 
заключается в нахождении новых ресурсома-
териалов и авторов, то для медиапроизвод-

ства — это поиск новый форм выражения, 
новых технологических инноваций, позволя-
ющих представать контент в нестандартном 
варианте. Репродуктивный характеризует-
ся активностью в традиционных, социально 
опробованных рамках, не выходя за их пре-
делы, установленные стереотипы. Потреби-
тельский уровень предполагает проявление 
минимума активности для достижения кон-
кретной цели. Как только цель достигается, 
активность падает.

Интенсивность проявления медиаактив-
ности определяется также временем, прове-
денным субъектом в цифровом пространстве, 
или объемом публикуемого или прочитыва-
емого им контента. Динамика развития ме-
диаактивности может быть традиционной 
и последовательной, развиваться в умерен-
ной и долгосрочной временной перспективе, 
и более динамичной, без учета сложившихся 
реалий, с ориентацией на индивидуально зна-
чимый результат. С этой позиции медиаактив-
ность можно разделить на уровни: высокий, 
средний, низкий.

Медиаактивность зависит от локации кон-
тента. Места для размещения контента в сети 
также различаются: в этом качестве выступа-
ют официальные сайты учреждений и органи-
заций, зарегистрированные в установленном 
порядке СМИ, страницы в социальных сетях, 
каналы и группы в мессенджерах. Он может 
быть размещен в различных социальных се-
тях, которые предоставляют разные возмож-
ности производителям контента, выдвигают 
особые требования к объему публикуемого 
материала, формату, языку, компьютерным 
программам и приложениям. У пользователей 
также могут быть свои предпочтения относи-
тельно разных социальных сетей.

Особую сложность представляет каче-
ственная оценка результатов проявления ме-
диаактивности. Насколько полезен для субъ-
екта был размещенный и прочитанный кон-
тент? Насколько он его заинтересовал? Какие 
цели ставил перед собой производитель кон-
тента? Достиг ли он их? Ответы на эти вопро-
сы очень неоднозначны, зависят от многих 
факторов, в частности, возраста, цифровых 
навыков, интересов, профессиональных задач, 
моды и т. д. Но главное — от целеполагания, 
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причем как производителя, так и потребителя 
контента.

И, кроме того, качественная оценка медиа-
активности различается в разных сферах и на-
правлениях деятельности. Особой специфи-
кой обладают проявления медиаактивности 
в сфере культуры, которая представлена весь-
ма разнообразными учреждениями: театрами, 
музеями, выставочными залами, библиотека-
ми, парками, Домами культуры и учебными 
заведениями. Все они выполняют различные 
в качественном отношении функции, активно 
выходят в сетевое пространство, ведут офици-
альные сайты и страницы в социальных сетях. 
В настоящее время медиаактивность высту-
пает как инновационный показатель успеш-
ности их деятельности.

Но для того, чтобы охарактеризовать их 
с этой стороны, нужно обосновать соответ-
ствующие показатели (индикаторы) для про-
ведения сравнительного анализа уровня ме-
дийной активности. Поскольку учреждения 
культуры выходят в социальные сети преи-
мущественно в качестве производителя ме-
диаконтента и заинтересованы в наибольшем 
количестве подписчиков ресурса, то основны-
ми показателями их медиаактивности будут: 
число подписчиков, количество размещаемых 
публикаций, количество просмотров и вы-
ставленных «лайков».

Для того чтобы проанализировать харак-
тер и уровень проявления медиаактивности 
учреждений культуры, нами было проведено 
пилотное исследование. Его цель заключа-
лась в выявлении характеристик, связанных 
с представленностью в социальных сетях ре-
гиональных учреждений культуры и прояв-
лениями их медиаактивности. В частности, 
в процессе анализа были обследованы пу-
бликации в сети Телеграм следующих учреж-
дений культуры: Национальной библиотеки 
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова, Красно-
дарского государственного театра драмы им. 
М. Горького, Краснодарского краевого худо-
жественного музея им. Ф. А. Коваленко. Выбор 
перечисленных институций обусловлен тем, 
что они представляют различные сегменты 
функциональной структуры отрасли, широко 
известны как в своих регионах, так и за их пре-
делами, а также имеют определенный опыт 
медийной активности, достаточно давно ис-
пользуя средства сети Интернет в своей прак-
тической деятельности.

Путем сплошного просмотра за январь 
и февраль 2023 г. были подсчитаны количе-
ство подписчиков ресурса, количество разме-
щенных публикаций, количество просмотров 
ресурса посетителями и количество выстав-
ленных «лайков». Данные сгруппированы 
в таблицы (табл. 1–4).

Таблица 1
Первичные данные по результатам анализа интернет-страниц учреждений культуры 

в социальной сети Телеграм
Table 1 

Primary data based on the results of the analysis of Internet pages  
of cultural institutions on the Telegram social network

Наименование организации

Первичные данные по результатам анализа группы 
в социальной сети Телеграм

№ Кол-во 
подписчиков

Кол-во 
публикаций

за обследуемый 
период

Кол-во 
просмотров  

за обследуемый 
период

Кол-во «лайков»  
за обследуемый 

период

1 Национальная библиотека 
Республики Дагестан  
им. Р. Гамзатова 394 61 20321 781

2 Краснодарский 
государственный краевой 
театр драмы им. М. Горького 1681 72 65847 1520

3 Краснодарский краевой 
художественный музей  
им. Ф. А. Коваленко 1815 74 50161 1744

Наследие Веков                 
2023 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

60

Антропология культуры



Таким образом, пилотное исследование 
на примере региональных учреждений 
культуры, среди которых были представ-
лены библиотека, театр и музей, позволи-
ло выйти на рекомендации, касающиеся 
средних показателей медиаактивности 
в целом для региональных учреждений 
культуры. Безусловно, очень многое зави-
сит от особенностей отдельного региона 
в демографическом, социокультурном и 
информационно-технологическом аспек-

тах, однако представляется, что в каче-
стве первоначальной основы региональ-
ным органам, отвечающим за реализацию 
государственной культурной политики, 
следует ориентироваться на следующие 
показатели: 

- среднее рекомендованное количество 
публикаций, которые размещают регио-
нальные учреждения культуры в социаль-
ных сетях, должно составлять не менее 1,1 
в сутки;

Таблица 2
Расчет средних показателей публикаций, размещаемых на интернет-представительствах учреждений 

культуры, и просмотров пользователями в день
Table 2 

Calculation of average indicators of posts made on the Internet representations 
of cultural institutions and views by users per day

№ Наименование организации
Расчет средних показателей медиаактивности

Кол-во
публикаций  

за обследуемый 
период

Среднее 
число 

публикаций  
в день

Число 
просмотров  

за обследуемый 
период

Среднее число 
просмотров  

в день

1 Национальная библиотека 
Республики Дагестан  
им. Р. Гамзатова 61 1,03 20321 344,4

2 Краснодарский 
государственный краевой 
театр драмы им. М. Горького 72 1,2 65847 1116

3 Краснодарский краевой 
художественный музей  
им. Ф. А. Коваленко 74 1,3 50161 850,2

Таблица 3
Расчет среднего количества просмотров посетителями 

на 1 публикацию
Table 3 

Calculation of the average number 
of views by visitors per post

№ Наименование организации
Кол-во публикаций

за обследуемый 
период

Кол-во просмотров  
за обследуемый период

Среднее количество 
просмотров на 1 

публикацию
1 Национальная библиотека 

Республики Дагестан  
им. Р. Гамзатова 61 20321 333,1

2 Краснодарский 
государственный краевой 
театр драмы им. М. Горького 72 65847 914,5

3 Краснодарский краевой 
художественный музей  
им. Ф. А. Коваленко 74 50161 677,9
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- данные публикации в среднем долж-
ны просматриваться 770 раз в сутки;

- средний рекомендуемый ориентир по 
общему количеству «лайков», которыми 
пользователи отмечают все размещенные 
за сутки публикации, должен составлять 
не менее 22,8;

- среднее рекомендованное значение 
количества «лайков», которые получает 
каждая размещенная публикация, должно 
составлять 19,2. 

Итак, медиаактивность представляет 
собой достаточно сложное явление, харак-
теризующееся множеством аспектов и по 
своей сути являющееся одним из прояв-
лений социальной активности, базирую-
щейся на развитии высоких технологий 
и компетенций, связанных с владением и 
использованием этих технологий. Разно-
образие оснований для классификации 
исследуемого явления и многоуровневый 
характер некоторых классификацион-
ных схем предполагают обилие тех форм 
социально-информационного участия в 
процессе медиакоммуникации, которые 
может принимать медиаактивность лю-

бого субъекта такого взаимодействия – от 
отдельных личностей, создающих различ-
ный контент или использующих его в сво-
их интересах, до учреждений, обществен-
ных объединений или даже органов госу-
дарственной власти, стремящихся достичь 
целей своей деятельности посредством 
современных технологий. Неотъемлемы-
ми атрибутами пространства медиаактив-
ности, помимо многомерности, является 
полное отсутствие статичности и амби-
валентность ролей, которые играют субъ-
екты информационного взаимодействия 
по отношению друг к другу – в различных 
обстоятельствах производитель контента 
может стать пассивным потребителем, и 
наоборот, субъект, как правило, лишь вос-
принимавший информацию, в силу изме-
нившихся условий имеет все возможности 
к созданию востребованного информаци-
онного продукта. 

 Полученные в результате проведенно-
го пилотного исследования данные нужда-
ются в дальнейшей проверке и уточнении. 
Поскольку для учреждений культуры это 
направление новое, не все их сотрудники 

Таблица 4
Расчет среднего количества «лайков» на 1 публикацию 

и среднего количества «лайков» в день
Table 4 

Calculation of the average number of likes per post 
and the average number of likes per day

№ Наименование организации

Данные для расчета среднего количества «лайков» на 1 публикацию и 
реднего количества «лайков» в день

Кол-во 
публикаций

за обследуемый 
период

Кол-во «лайков»
за обследуемый 

период

Среднее кол-во 
«лайков» на 1 
публикацию

Среднее кол-во 
«лайков» в день

1 Национальная библиотека 
Республики Дагестан  
им. Р. Гамзатова 61 781 12,8 13,2

2 Краснодарский 
государственный краевой 
театр драмы им. М. Горького 72 1520 21,1 25,8

3 Краснодарский краевой 
художественный музей  
им. Ф. А. Коваленко 74 1744 23,6 29,6

ИТОГО В СРЕДНЕМ: 69 1348 19,2 22,8
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представляют, как формировать контент, 
как выстраивать отношения с подписчи-
ками ресурса, как учитывать результаты 
такой работы. Именно это противоречие 
между активным наращиванием присут-
ствия учреждений культуры в социаль-
ных сетях и отсутствием рекомендаций, 

отражающих информационную полити-
ку и описание положительных практик в 
этой области, составляет проблему разви-
тия медиаактивности. Необходимо про-
должать изучение целостного феномена 
медиаактивности и практики его реализа-
ции в сфере культуры.

Abstract. The article aimed to analyze the concept of media activity in terms of its essence, struc-
tural and classification characteristics, and to identify the characteristics of the media activity of cul-
tural institutions. This analysis became the theoretical basis for a pilot study conducted by the authors, 
which aimed at identifying the level of representation of regional cultural institutions in social networks 
and determining indicators of their media activity. The materials used were the results of philosophi-
cal, sociological, cultural, linguistic research related to the study of the digital communication environ-
ment, as well as media content posted on social networks by regional cultural institutions in the South 
of Russia. The authors consider media activity from the standpoint of a structural-functional approach, 
which involves identifying the basic concept “social activity” that determines various characteristics 
of an individual’s functioning in society. A contradiction was identified between the active expansion 
of the presence of cultural institutions on social networks and the lack of recommendations reflecting 
information policy and a description of positive practices in this domain. The authors carried out a 
theoretical analysis of the concept of media activity, explored its structure as one of the professional 
activity domains aimed at producing and consuming digital content, and at creating conditions for an 
effective organization of these processes. The authors emphasize that successful activity in the field of 
media content production shows in its quality, the number of posts over a certain period, the variety of 
forms of presentation of material, and the content creators’ sufficient skills. The authors developed a 
multidimensional classification of media activity based on the direction of media activity, its levels, the 
intensity and initiative of its manifestations, the localization of content on Internet resources of various 
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nature; they also determined the specifics of the manifestation of media activity in the field of culture. 
The authors justified the indicators for conducting a comparative analysis of the level of media activity 
of regional cultural institutions, the main ones being the number of subscribers, the number of views 
and likes. As a result of the pilot study, the authors calculated average values, which can serve as a start-
ing point for developing appropriate standard values.

Keywords: media activity, media content, social networks, state cultural policy, government bodies 
in field of culture, cultural institutions, indicator, target indicator.
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Современная система 
официальных праздничных 
выходных дней в Тибетском 
автономном районе Китая

Contemporary System 
of Official Holiday Weekends 

in the Tibet Autonomous Region 
of China

В статье анализируются современные официальные праздничные выходные дни в Тибет-
ском автономном районе Китайской Народной Республики (ТАР КНР) как единая система, на-
целенная на сохранение и развитие фестивальной культуры региона. На основе научных пу-
бликаций, государственных документов и нормативно-правовых актов с помощью методов 
системного и сравнительного анализа была собрана, проанализирована и систематизирована 
информация для выявления особенностей современной системы официальных праздничных 
выходных в ТАР КНР. Установлено, что система официальных праздничных выходных в ТАР со-
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Праздничная культура в настоящее вре-
мя является своеобразным зеркалом, отража-
ющим как государственную политику по сохра-
нению и развитию национальных традиций, 
так и внутренние культурные процессы, про-
исходящие в обществе. Одним из таких маркер-
ных показателей является так называемая офи-
циальная праздничная культура, закреплен-
ная выходными праздничными днями в госу-
дарственном календаре. В процессе изучения 
праздников и праздничной культуры Китая 
российскими и китайскими исследователями 
неоднократно анализировалась праздничная 
культура и связанные с праздниками выход-
ные дни как ее составная часть. Так, Д. А. Вась-
ков и Д. Э. Мустафина [2], Т. А. Арташкина и Шан 
Бофей [1], Е. А. Копылова и В. В. Куприянова 
[4], Е. О. Заклязьминская [3] и другие изучали 
в основном праздничную культуру, а не систе-
му праздничных выходных Китая. Шан Бофэй 
в диссертации «Специфика трансформации 
праздничной культуры Китая XX — начала 
XXI веков» рассмотрел культурную трансфор-
мацию  праздника в Китае с XX  по  XXI век [5].

Китайские ученые Шу Фан [18], Фу Сяо-
ся[16], Цай Цзимин [17], Ма Сяоюань [11], Се 
Вэйянь и Дуань Хунбинь [14], У Чжифэн [15], 
Ли Динцюн [10], Ван Юйчуань и Юй Цзинь [6], 
Дай Хунбао и Лю Юншэн [7] провели ряд ис-
следований о системе официальных праздни-
ков в Китае.

Стоит отметить, что и в Китае, и в России 
ученые исследуют китайскую систему офи-
циальных праздничных выходных. Однако 
в настоящее время представляет особую акту-
альность изучение региональной, локальной 
праздничной культуры, выявление ее спец-
ифики. Так, система местных праздничных 
выходных в Тибете в основном не изучена ни 

китайскими ни зарубежными исследователя-
ми. Есть основание полагать, что ее научное 
осмысление поможет расширить представле-
ния о тибетской культуре и ввести в исследо-
вательский оборот полезный материал, свя-
занный с данным регионом Китая.

Цель статьи — проанализировать со-
временные официальные праздничные вы-
ходные дни в ТАР КНР как единую систему, 
призванную служить сохранению и развитию 
региональной фестивальной культуры.

Исследование проводилось на основе на-
учных публикаций (в основном китайских уче-
ных), материалов официальных сайтов госу-
дарственных учреждений Китая, нормативно- 
правовых актов. С помощью сравнительно- 
исторического подхода и посредством приме-
нения системного и компаративного методов 
в ходе исследования были проведены сбор, 
анализ информации, обобщение и системати-
зация полученных результатов, сделаны вы-
воды о специфике современной системы офи-
циальных праздничных выходных в ТАР КНР.

1. Общекитайские праздничные вы-
ходные дни

Система праздничных выходных КНР 
была введена в 1949 г. и в дальнейшем пе-
ресматривалась в 1999, 2007 и 2013 гг. Дей-
ствующая система регулируется «Правилом 
общекитайских выходных праздничных и па-
мятных дней», обнародованным Государ-
ственным советом 11 декабря 2013 г. после 
пересмотра. Данный документ разделяет об-
щие праздничные выходные и праздничные 
выходные для отдельных категорий граждан. 
Всего существует 7 официальных праздников 
и 11 выходных праздничных дней в году [13].

Чтобы сделать график праздников более 
равномерным, была разработана система «пе-

стоит из трех уровней, к которым относятся соответственно общекитайские, общетибетские и 
локальные официальные праздничные выходные дни. Определено, что статус выходных дней 
позволяет праздникам Тибета трансформироваться в цепь событий, свойственных фестиваль-
ной культуре.

Ключевые слова: Китай, Китайская Народная Республика, Тибет, Тибетский автономный 
округ, официальные праздничные выходные, традиционные праздники, фестивальная культу-
ра, Шотон, Гонгбу, тибетский Новый год.
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реноса выходного дня», означающая коррек-
тировку субботних и воскресных выходных 
дней для создания порядка трех или более 
дней праздничных выходных подряд.

«Правило общекитайских выходных 
праздничных и памятных дней» также пред-
усматривает праздничные выходные дни для 
отдельных категорий граждан. Например: 
Женский день (8 марта), для женщин являю-
щийся выходным на полдня; День молодежи 
(4 мая) — молодежь старше 14 лет отдыхает 
полдня; Международный день защиты детей 
(1 июня) — дети до 14 лет отдыхают один 
день; День создания армии (1 августа) — воен-
нослужащие действительной службы отдыха-
ют полдня.

2. Тибетские местные праздничные 
выходные

Тибет является одним из пяти крупных 
автономных районов Китая и основным ме-
стом проживания тибетцев. Региональная 
система праздничных выходных дней имеет 
свои особенности, но ни в Китае, ни в России 
специализированные научные изыскания, 
посвященные ей, до сих пор не предпринима-
лись, в связи с чем необходимо восполнить эти 
пробелы в обеих странах. В задачи исследова-
ния вошло обобщение информации о празд-
ничных выходных Тибета.

Правовая основа местных официальных 
праздничных выходных

Конституция Китайской Народной Ре-
спублики [9] и Закон Китайской Народной 
Республики о региональной этнической ав-
тономии [8] заложили правовую основу для 
установления местных праздников в Тибете, 
кроме того «Правило общекитайских выход-
ных праздничных и памятных дней» также 
оговаривает, что «для праздников, традици-
онных для этнических меньшинств, местное 
народное правительство районов проживания 
этнических меньшинств устанавливает празд-
ничные выходные дни в соответствии с обы-
чаями каждой этнической группы» [13] (Здесь 
и далее перевод автора).

2.1. Общетибетские праздничные 
выходные

Тибетский Новый год — самый торже-
ственный традиционный праздник в Тибете. 
В 2009 г. ТАР учредил период его проведения 

(отмечается с 1 января по тибетскому кален-
дарю) в качестве официальных праздничных 
выходных дней [12].

Китайский и тибетский календари не 
совпадают, поэтому праздники также могут 
отмечаться в разное время. Существует три 
варианта времени наступления Тибетского 
Нового года и Китайского Нового года и соот-
ветственно три способа вычисления количе-
ства праздничных выходных: праздники мо-
гут наступать в один и тот же день, с разницей 
в один день, с разницей в один месяц. В первых 
двух случаях Тибетский Новый год и Китай-
ский Новый год совмещаются за счет перено-
са праздничных выходных обычно примерно 
на 10 дней. В третьем случае будут отдельно 
праздноваться Китайский Новый год и Тибет-
ский Новый год, продолжительность каждого 
из них составит 7 выходных дней. В Тибетский 
Новый год в 2023 г., отмечавшийся с 20 по 
26 февраля, весь Тибет отдыхал 7 официаль-
ных выходных дней.

2.2. Тибетские локальные празднич-
ные выходные

Наряду с общетибетскими праздниками 
на территории ТАР выделяются и локальные 
праздники, которые также становятся офици-
альными праздничными выходными днями, 
что подчеркивает их значение для региональ-
ных властей и стимулирует сохранение и раз-
витие региональной культуры.

Например, в городе Лхаса (кит. 拉萨市, 
пиньинь: lā sà shì — столица ТАР, а также поли-
тический, экономический и культурный центр 
Тибета) широко отмечается Шотон — важный 
традиционный праздник в тибетском буддиз-
ме и регионах Тибета, возникший в середине 
XI в. и уступающий по своему масштабу толь-
ко тибетскому Новому году. Праздничный 
фестиваль Шотон в Лхаса — один из самых 
грандиозных, масштабных и информативных 
из всех тибетских празднеств. Он проводится 
ежегодно 30 июня по тибетскому календарю 
и длится одну неделю. Шотон также являет-
ся праздничным выходным с 2009 г. В 2023 г. 
этот фестиваль проходил с 16 по 20 августа 
в Лхаса — все 5 дней были праздничными вы-
ходными днями.

Город Ньингчи (кит. 林芝市, пиньинь: lín 
zhī shì) находится на юго-востоке Тибета и счи-
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тается в Китае самым подходящим местом для 
жизни среди всех населенных пунктов регио-
на. Новый год Гонгбу (кит.: 工布年, пиньинь: 
gōng bù nián) — это Новый год в Ньингчи, ко-
торый отмечают в первый день октября по ти-
бетскому календарю. В период его празднова-
ния с 23 по 27 ноября 2022 г. в Ньингчи были 
5-дневные каникулы.

Фестиваль искусства и культуры Сань-
цзян (реки Цзиньша, Ланьцан и Нуцзян) 
и древнего чайного пути (кит.: 三江茶马文化
艺术节, пиньинь: sān jiāng chá mǎ wén huà yì 
shù jié) — популярное событие в городе Чанду 
(кит. 昌都市, пиньинь: chāng dū shì), проводя-
щееся с 2015 г. Каждое ежегодное проведение 
фестиваля ознаменовано праздничными вы-
ходными днями для жителей города, напри-
мер в 2023 г. с 19 по 25 августа в Чанду были 
7-дневные каникулы.

С лета 1992 г. в городе Шаннань (кит. 山
南市, пиньинь: shān nán shì) проводится фе-
стиваль культурного туризма Ялонг (кит.: 雅
砻文化旅游节, пиньинь: yǎ lóng wén huà lǚ yóu 
jié). В 2023 г. в Шаннане горожане отдыхали 
7 дней с 23 по 29 августа. Кроме того, в по-
следние годы муниципальное правительство 
Шаннаня также организовывало мероприятие 
«Ярмарочный рынок Луцюн» (кит.: 鲁琼物交会
市场, пиньинь: lǔ qióng wù jiāo huì shì cháng.). 
Дни проведения мероприятий в Шаннане так-
же являются выходными: в общей сложности 
7 выходных дней, например в 2022 г. они были 
с 1 по 7 декабря.

Самая высокая гора в мире — Эверест, на 
ее северном склоне расположен город Шигац-
зе (кит. 日喀则市, пиньинь: rì kā zé shì) в Китае. 
С 2001 г. в этом городе ежегодно проходит Фе-
стиваль культурного туризма на Эвересте 
(кит.: 珠峰文化旅游节, пиньинь: zhū fēng wén 
huà lǚ yóu jié). В Шигацзе во время этого фе-
стиваля в 2023 г. были 7-дневные каникулы  
с 18 по 24 июня.

Регион Али (кит. 阿里地区, пиньинь: ā 
lǐ dì qū) является самым западным регионом 
Тибета, давшим начало знаменитой культуре 
Шангшунг, «культура Сянсюн» зародилась на 
этой земле. Шангшунг — древнее королев-
ство, существовавшее на территории Тибет-
ского нагорья в период V в. до н. э. — VII в. н. э. 
Культура Шангшунга связана с возникшей 

там религией Бон, которая впоследствии по-
влияла на философию и практику тибетского 
буддизма. С 2011 г. ежегодно в конце июля — 
начале августа в районе Али проводится Фе-
стиваль культурного туризма Али Шангшунг 
(кит.: 阿里象雄文化旅游节, пиньинь: ā lǐ xiàng 
xióng wén huà lǚ yóu jié). В 2023 г. Дни с 21 
по 27 августа в районе Али были объявлены  
выходными.

Вышеперечисленные города и реги-
оны Тибета используют собственные исто-
рические, культурные и природные ресурсы 
для ежегодной организации ряда туристи-
ческих праздничных фестивалей, которые, 
в свою очередь, способствуют популяризации 
местной культуры, привлечению туристов 
и содействию экономическому развитию ре-
гиона. В период проведения праздничных 
мероприятий в городах установлены празд-
ничные выходные дни, которые являются 
важной составной частью системы регио-
нальных выходных: «Праздник может стать 
национальным, если он имеет важное исто-
рическое значение и глубокий культурный 
подтекст для страны или народа, а также если 
правительство и народ организуют важные 
торжества. Национальные праздники — это, 
прежде всего, праздники, а затем выходные, 
государственные праздники для всего наро-
да, определенные национальным выходным»  
[10, с. 266].

Заключение
Таким образом, в процессе исследования 

было установлено, что современная система 
официальных праздничных выходных в ТАР 
КНР состоит из нескольких уровней: общеки-
тайского, общетибетского и локального. При 
этом спецификой локальных праздничных 
выходных становится их привязка к конкрет-
ному городу, на территории которого прово-
дятся мероприятия.

Закрепление за такими праздниками, 
как Тибетский Новый год и Шотон, празднич-
ных выходных дней в определенной степе-
ни сыграло важную роль в защите традици-
онной культуры. В то же время данная мера 
отражает следование многовековым обы-
чаям, важность сохранения богатой истори-
ческой и культурной основы традиционных  
торжеств.
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Современные фестивали в Тибете транс-
формировались в праздничные выходные 
дни. Следует отметить, что в регионе имеет-
ся несколько основных причин развития си-
стемы праздничных выходных дней как ус-
ловия проведения современных масштабных 
мероприятий:

1) использование жителями свободного 
времени для личного ознакомления с меро-
приятиями и участия в них;

2) содействие туризму и экономическо-
му развитию: праздники, как правило, явля-
ются «золотым» периодом для людей, кото-
рые путешествуют, и важным периодом для 
продвижения товаров и установления торго-
вых связей;

3) отдых и снижение стресса от работы;
4) удобство транспортировки в Тибет, 

что способствует привлечению иностранных 
туристов.

Национальные обязательные и регио-
нальные праздники вместе составляют тибет-
скую систему праздничных выходных дней, 
и установление этих праздничных выходных, 
с одной стороны, сохраняет культуру этниче-
ских меньшинств, а с другой стороны, обеспе-
чивает условия для проведения фестивалей 
в Тибете в определенное для них время. Данное 
направление исследований имеет перспекти-
вы, так как изменения в обществе предполага-
ют возможность изменений и в праздничной 
культуре.
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Contemporary System of Official Holiday Weekends 
in the Tibet Autonomous Region of China

Abstract. The aim of the article is to analyze modern official holiday weekends in the Tibet Auton-
omous Region of the People’s Republic of China (TAR PRC) as a unified system aimed at preserving 
and developing the festival culture of the region. The study was conducted on the basis of regulations, 
scientific publications (mainly by Chinese researchers), and materials from the official websites of 
Chinese government agencies. The methodology relies on a comparative historical approach, as well 
as systemic and comparative methods of analysis of the identified factography. The Rule of General 
Chinese Holidays and Memorial Days (2013) is considered, which regulates the system of holidays 
in the PRC and establishes general holidays and public holidays for certain categories of citizens. It 
is emphasized that the Tibetan system of public holidays has its own features and is regulated, in 
addition to the mentioned Rules, by the Constitution of the People’s Republic of China and the Law 
of the People’s Republic of China on Regional Ethnic Autonomy. It has been established that, due to 
the discrepancy between the Chinese and Tibetan calendars, there are three options for the timing of 
the Tibetan and Chinese New Years and three ways to calculate the number of holidays: holidays can 
occur on the same day, or with a difference of one day, or with a difference of one month. The main 
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local holidays in the TAR PRC are considered: Shoton – a traditional holiday in Tibetan Buddhism; 
Gongbu New Year (Nyingchi city); Festival of Art and Culture of Sanjiang and the Ancient Tea Route 
(Changdu); cultural tourism festivals Yalong (Shangnan), Everest (Shigatsie), and Ali Shangshung 
(in the Ali region). The periods for these holidays have been determined, which also become official 
holidays. It has been established that the modern system of official holiday weekends in the TAR PRC 
consists of several levels: all-Chinese, all-Tibetan, and local, while some modern festivals in Tibet have 
been transformed into holiday weekends. The specificity of local holiday weekends is their connec-
tion to a specific city or territory. Securing traditional holidays on weekends plays an important role 
in protecting traditional culture and reflects not only the adherence to centuries-old customs, but also 
the desire to preserve the historical and cultural basis of the holidays and, in general, the heritage of 
ethnic minorities. The reasons for the development of the system of holidays as a condition for hold-
ing modern large-scale events have been identified.
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Особенности формирования 
музейной сети 

Петрограда–Ленинграда 
(1917–1940)

Features of the Formation  
of the Petrograd–Leningrad Museum 

Network (1917–1940)

Работа служит целям установления количественного и качественного состава музейной 
сети Петрограда–Ленинграда в 1917–1940 гг., определения динамики ее развития и выявле-
ния изменений, происходивших в системе управления музеями в этот период. Использованы 
документы и законодательные акты, работы исследователей истории музейного дела, данные 
сайтов ныне действующих музеев. Проанализированы процессы, характерные для развития 
музейной сферы северной столицы в рассматриваемый период. Подчеркивается отсутствие у 
некоторых музеев четкой тематической профилизации. Создана классификация в виде таблиц, 
разработанных преимущественно на материале 1930-х гг. и отражающих, в частности, функ-
циональное назначение музеев и их место в структуре управления. Анализируются изменения 
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Наблюдаемые в настоящее время 
социально- экономические и политические 
процессы привели к серьезным многоуров-
невым трансформациям в отношениях между 
государствами и народами. Обращение к исто-
рическому прошлому, изучение культурного 
наследия в этих сложных условиях помогает 
сохранить гражданскую идентичность и цен-
ностные ориентации. Возросшая потребность 
общества в исторической правде затрагивает 
все пласты духовности и гражданского само-
сознания народов России. Статистика пока-
зывает, что в 2022–2023 гг. продолжает ра-
сти популярность исторических и историко- 
культурологических изданий, демонстрируя 
желание читателей понять фундаментальные 
причины происходящих в кризисные времена 
изменений.

Музейная сеть на каждом из своих уров-
ней всегда оставалась сложно организован-
ной системой, на которую, как и на остальные 
структурные элементы отрасли культуры, 
всегда влияли политические и социально- 
экономические процессы. Главной функцией 
музея во все времена являлось сохранение 
культурно- исторического наследия, транс-
ляция его ценностей другим поколениям, 
передача опыта, нравственных смысловых 
ориентиров. Многофункциональность и зна-
чимость музея на различных этапах развития 
общества трудно переоценить. Музей как хра-
нитель исторической памяти и опыта помогал 
найти то общее, что объединяет жителей од-
ной страны, через их картину мира и мировоз-
зрение показывая уникальность и своеобра-
зие, позволяя не только увидеть прошлое или 
понять настоящее, но и представить будущее. 
Именно идея о том, что музей является слож-
ным социокультурным феноменом, который 
отражает главные смыслы ушедших эпох, по-
могая понять и принять их, а также заглянуть 

в будущее, актуализирует изучение процессов 
формирования советской музейной сети как 
совершенно нового явления, возникшего по-
сле коренных преобразований, произошедших 
в связи с революционными событиями 1917 г. 
Именно музеи стали связующим звеном меж-
ду предшествующей эпохой и новой советской 
социально- экономической реальностью, в ко-
торой главенствующую роль играли другие 
смыслы, идеи и идеалы.

При научном осмыслении процессов 
формирования новой музейной сети в Петро-
граде–Ленинграде исследователи достаточ-
но тщательно анализировали отдельные их 
аспекты, в частности: специфика и особенно-
сти государственной политики в области му-
зейного дела в 1917–1941 гг. были подробно 
освещены Г. А. Кузиной [39]; на материале ле-
нинградских музеев Г. Ф. Петровым изучалась 
проблема трансформации музея во времени 
и влияние на него политических и социально- 
экономических процессов [52]; роль музеев 
в формировании культурного пространства 
Петрограда–Ленинграда в 1917–1940 гг. до-
статочно тщательно проанализирована в дис-
сертационном исследовании А. Н. Воронко 
[12]; М. В. Девейкис рассмотрела периодиза-
цию развития музейного дела в северной сто-
лице [21].

Несмотря на отражение в научной ли-
тературе отдельных моментов, касающихся 
состояния музеев и их деятельности в дово-
енный период, следует констатировать недо-
статок научных исследований, посвященных 
данной теме. Имеющиеся публикации в основ-
ном описывают и характеризуют отдельные 
стороны работы музейных учреждений в рас-
сматриваемое время: взаимоотношения вла-
сти и музеев, влияние исторических событий 
на музеи и музейное строительство, процессы 
формирования культурного пространства му-

в системе управления музейной сетью Петрограда–Ленинграда. Установлено, что в течение 
изучаемого периода происходил процесс идеологической трансформации музейной отрасли и 
превращения музеев в орудие политической пропаганды.

Ключевые слова: Петроград, Ленинград, музеи Ленинграда, Главмузей, Наркомпрос, музей-
ная сеть, музейное строительство, система управления музеями.
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зейными учреждениями. В то же время вопро-
сы становления системы управления музей-
ным делом, ее структуры и причин постоянно-
го изменения затрагиваются лишь частично.

Исследование предпринимается в целях 
анализа музейной сети Петрограда–Ленин-
града в аспекте выявления ее количествен-
ного и качественного состава, определения 
динамики развития в 1917–1940 гг. и характе-
ристики изменений, происходивших в систе-
ме управления музеями города в этот период. 
Основной идеей анализа при этом является 
выявление ключевых компонентов структу-
ры музейной сети, их функций и ведомствен-
ной принадлежности.

Настоящее исследование основано на 
использовании широкого круга материалов: 
документов органов государственной власти, 
относящихся к 1917–1940 гг., а также законо-
дательных актов того времени, монографий 
и узкоспециализированных статей, посвящен-
ных истории музейного дела, официальных 
интернет- представительств музеев, новоо-
бразованных либо продолжавших свою дея-
тельность в изучаемый период и существую-
щих в настоящее время.

Исследовательская оптика базирует-
ся на использовании классических методов 
исторического исследования (диахронно-
го, сравнительно- исторического, историко- 
генетического, типологического и др.), при-
меняющихся на базе системно- исторического 
подхода, позволяющего закономерно связать 
процессы музейного строительства и раз-
вития музейной сети с магистральными со-
циальными и политическими изменениями, 
происходившими на государственном уровне. 
Немаловажное значение имело применение 
структурно- функционального анализа, по-
скольку каждое рассмотренное музейное уч-
реждение или орган управления музейным 
делом обладали своим набором целей, опре-
делявшим особенности их функционирования 
как в рамках сложившейся социокультурной 
системы в целом, так и, в частности, в структу-
ре музейной сети города.

В процессе работы были проанализи-
рованы данные о музейном строительстве, 
установлены факторы, влиявшие на данный 
процесс. Важным элементом анализа стало 

изучение особенностей формирования но-
вой музейной сети, а также выявление функ-
ционального назначения и места музеев в ее 
структуре.

Исследование призвано внести опреде-
ленный вклад в научное осмысление истории 
развития музейного дела в северной столице, 
а также в понимание процессов, происходя-
щих в централизованной системе управления 
музеями на фоне интенсивных социально- 
политических изменений, связанных с укре-
плением государственной власти на основе 
моноидеологии.

К началу XX в. в Российской империи му-
зей не просто превращается в социокультур-
ное пространство, но и становится неотъем-
лемой частью повседневной жизни общества. 
В это время появляются новые виды и типы 
музеев, спектр их деятельности расширяется 
[21, с. 66]. В музейных учреждениях проходят 
научные конференции, организуются курсы 
различной тематики, проводятся съезды и со-
брания, устраиваются выставки, осуществля-
ется научно- издательская, просветительская 
работа и др.

Таким образом, музейное пространство 
формируется, расширяется и превращается 
в центр притяжения научной, творческой и со-
зидательной мысли. Исследователи делают 
вывод, что именно в конце XIX — начале ХХ вв. 
музейная сеть Санкт- Петербурга окончатель-
но сформировалась [21, с. 66]. Стоит также от-
метить, что в это время было открыто больше 
музеев, чем во все другие периоды российской 
истории.

Октябрьская революция 1917 года обо-
значила изменение характера отношений 
между музейными учреждениями и новой 
государственной властью. Советский период 
развития музейного дела был неоднознач-
ным: происходящие в стране события и про-
цессы задавали новые цели, музейная сеть 
продолжала свое функционирование, подвер-
гаясь процессам кардинальной трансформа-
ции [11, с. 19]. Между тем с открытием новых 
музеев была сохранена историческая преем-
ственность со старыми музейными учрежде-
ниями [21, с. 66]. Так, в 1918 г. на основе Му-
зея старого Петербурга был учрежден Музей 
города, а в 1919 г. экспонаты Первой русской 
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театральной выставки (Панаевский театр, 
1908), которая показала необходимость созда-
ния театрального музея, дали начало Музею 
государственных театров [21, с. 66].

На рубеже 1910–1920-х гг. происходила 
смена социально- политических парадигм, что 
обусловило активный поиск новой музейной 
формы. Социально- экономические кризисы, 
вызванные Первой мировой и Гражданской 
вой нами, революционными событиями, в не-
простое для нашей страны время отразились 
на процессах музейного строительства. В ус-
ловиях новой социальной действительности 
музеям Петрограда необходимо было вносить 
свой вклад в «приобщение населения к куль-
турным ценностям в рамках развивающейся 
культурной революции» [Цит. по: 11, с. 38], то 
есть в фактическое перевоспитание населе-
ния в судьбоносный период смены эпох.

Музейная сеть Петрограда–Ленинграда 
в годы советской власти имела ряд особенно-
стей, обусловленных историческими события-
ми. К ним относились: объявление всех музеев 
и дворцов национализированными с последу-
ющим подчинением национальной музейной 
сети государственным управленческим струк-
турам, создание законодательства по регули-
рованию и функционированию музейной де-
ятельности, возникновение Государственного 
музейного фонда и многие другие реформы, 
по-разному повлиявшие на развитие музейно-
го дела.

Одной из отличительных черт исследуе-
мого периода является систематическое про-
ведение мероприятий, призванных консоли-
дировать музейное сообщество для решения 
общегосударственных задач и проблем раз-
вития музейной сферы. Так, в феврале 1919 г. 
в Петрограде прошла Первая Всероссийская 
музейная конференция [21, с. 66], в 1923 г. — 
совещание сотрудников 65 музеев Петрогра-
да и губернии и представителей Московского 
отдела музеев, и в 1924 г. — Первая конфе-
ренция музейных работников Центральной 
промышленной области [2, с. 55–56]. На этих 
съездах, собраниях и конференциях обсуж-
дались вопросы, касающиеся роли музеев 
в культуре и обществе, подготовки музейных 
кадров, функционирования реставрационных  
служб и пр.

Таким образом, для 1920-х гг. характерен 
активный процесс централизации музейного 
дела, завершение которого в основном при-
шлось на конец десятилетия. Была сформиро-
вана новая единая музейная сеть всей страны, 
в которую входили и музеи Ленинграда. При 
этом за период с 1917 г. по начало 1930-е гг. ко-
личество открытых музеев так и не превысило 
количество музейных учреждений, созданных 
во время правления Николая II. Наоборот, про-
слеживается тенденция закрытия или слия-
ние старых музеев в связи с идеологическими 
преобразованиями [22, с. 94].

Не стоит также забывать о том, 
что музеи выполняли не только научно- 
документационную, но и образовательно- 
воспитательную функцию. Государство ак-
тивно проводило разного рода эксперименты, 
искало нестандартные подходы [44, с. 2], орга-
низовывало выставки и массовые экскурсии 
с целью перевоспитания и формирования но-
вого трудового народа. Так, с целью культурно- 
революционного просвещения и «распростра-
нения правильных понятий революции и про-
паганды революционных идей» [Цит. по: 56, 
с. 77] в Петрограде–Ленинграде были откры-
ты: Музей революции (1919), Музей Красной 
армии (1920), Музей В. И. Ленина (1925) и не-
которые другие [21, с. 66]. Повсеместно при 
музеях открывались историко- бытовые от-
делы и даже целые музеи помещичьего быта 
для наглядной демонстрации «неправильно-
го» образа жизни старых социальных групп  
[2, с. 55].

В 1930-е гг. музейная сеть города Ленин-
града представляла собой строго унифициро-
ванную и регламентируемую партийными ор-
ганами систему. В этот период можно отметить 
сокращение или полное закрытие историко- 
бытовых музеев, историко- художественных 
музеев ансамблевого характера [39, с. 145] 
и многих других музейных учреждений, до 
этого функционировавших в городе. Происхо-
дят системные изменения, реализуются про-
тиворечивые эксперименты, которые нельзя 
охарактеризовать однозначно, осуществля-
ются многочисленные репрессии музейных 
работников и руководителей музеев. В этот 
период накапливается как положительный, 
так и отрицательный опыт развития музей-
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ной сети, при этом подобная двой ственность 
обусловливается рядом объективных (по-
литическая ситуация в стране: последствия 
гражданской вой ны, голод, разруха, дезорга-
низация системы управления) и субъектив-
ных (командно- административная система, 
эксперименты советского руководства и иде-
ологическое строительство, основанное на но-
вой шкале ценностей) факторов.

К 1 января 1941 г. музейная сеть РСФСР 
состояла из 626 музеев: 80 — в Москве, 60 — 
в Ленинграде, 486 — на местах [39, с. 146]. Дан-
ная статистика свидетельствует, что ленин-
градский сегмент был одним из крупнейших 
ее элементов и занимал второе место в стране. 
По другим источникам, относящимся к тому 
же времени, музейная сеть города на Неве 
была представлена следующими типами и ко-
личеством музеев: историко- революционные 
музеи (11), историко- бытовые (5) [12, с. 264–
266], музеи Академии наук (5), музеи вузов (2), 
музеи научно- исследовательских институтов 
(3), промышленные/заводские (3), художе-
ственные (3), исторические (2), антирелиги-
озные (2), естественнонаучные/исторические 
(6), сельскохозяйственные (2), медицинские 
(3), театральные (2), литературные (2), педа-
гогические (1), технические (4), торговые (1), 
военные (2), краеведческие (1), мемориаль-
ные (2), дворцы- музеи (1), пригородные (3) 
[12, с. 244].

В связи с переходом от одной формации 
к другой в новых сложных исторических усло-
виях, сменой одной социально- политической 
и социокультурной парадигмы на другую 
(полностью противоположную) ощутимо про-
является противоречивость тенденций раз-
вития отрасли, активно осуществляется по-
иск новых форм музейной работы. С учетом 
упомянутых факторов, влиявших в том числе 
на структурно- организационные процессы, 
нельзя считать типологию количества музе-
ев точно определенной. Так, к примеру, Музей 
Первого кадетского корпуса вмещал в себя 
абсолютно разные по тематическому профи-
лю экспозиционные фрагменты: рельефный 
план Бородинского поля (изготовленный ка-
детами в 1814 г.), старинная обстановка по-
коев первого хозяина дворца светлейшего 
князя А. Д. Меншикова, работы, выполненные 

собственноручно Петром Великим, коллек-
ция римских монет, медалей и пр. [12, с. 43]. 
Такой музей можно отнести сразу к несколь-
ким типам: историческому, военному или же 
историко- бытовому. Подобного рода собрания 
разных тематических профилей в одном му-
зее представляли собой Михайловский замок, 
Военно- морской музей, Музей Красной Армии 
и др. Поэтому у разных исследователей дан-
ные о профиле, типе, количестве музеев мо-
гут варьироваться, так как это зависит от из-
бранных принципов и критериев составления 
классификации.

Музейная сеть города Ленинграда 1930-х 
гг. для наглядности и простоты восприятия 
была представлена по принципу профильной 
классификации с опорой на специализиро-
ванную литературу и карту «Музеи Ленингра-
да. 1940 г.» (см. Дополнительные материалы, 
рис. 1) [12, с. 267].

Профильная классификация представ-
лена в таблицах (см. Дополнительные матери-
алы, табл. 1–11), отражающих следующие ос-
новные моменты: годы существования музея, 
функциональное назначение и место в струк-
туре управления, профиль и тип музея, адрес, 
название в предвоенное десятилетие. При соз-
дании таблиц более пристальное внимание 
уделялось процессам, происходившим в пред-
военное десятилетие. Кадровая составляющая 
не входила в состав рассматриваемых характе-
ристик, поскольку данная проблема, являясь 
достаточно многогранным и самостоятель-
ным аспектом развития музейной отрасли 
северной столицы, должна очевидно служить 
темой отдельного научного исследования.

Обобщая сказанное, отметим, что 
в предвоенное десятилетие самой большой 
по количеству, качеству и вниманию со сто-
роны советской власти при музейном стро-
ительстве стала совокупность из 11 музеев 
историко- революционного профиля (табл. 1). 
Главным образом они были представлены ме-
мориальными квартирами В. И. Ленина и дру-
гих вождей революции. На основе материала 
таблиц можно заключить, что следующую по 
численности позицию занимают природо-
ведческие (естественнонаучные) (табл. 6) и 
технико- экономические музеи (табл. 7) — по 
8 учреждений в каждой профильной группе. 
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На третьей позиции расположились музеи 
историко- бытового профиля (5 учреждений) 
(табл. 3). В то же время уникальными по сво-
ему содержанию и достаточно редкими явля-
лись педагогический (табл. 10), литератур-
ный (табл. 4), художественные (табл. 2), об-
щенаучный (табл. 11), театральный и музей 
цирка (табл. 5), здравоохранения (табл. 9)  
и некоторые другие музеи Ленинграда 
(табл. 8).

О количественной динамике разви-
тия музейной сети Ленинграда в рассматри-
ваемый период может дать представление 
следующий ряд цифр: в 1917 г. Городская 
музейная сеть включала 57 музеев, 1922 г. — 
119, 1925 г. — 64, 1928 г. — 69, 1932 г. — 38, 
1934 г. — 56, 1940 г. — 47 музеев [12, с. 43]. При 
этом в управленческом смысле в разные годы 
музеи относились к различным ведомствам. 
Так, к примеру, большинство музеев входило 
в систему Наркомпроса [37], однако к 1920 г. 
они передаются в созданные специальные уз-
копрофильные органы: Главный комитет по 
делам музеев и охране памятников искусства, 
старины и природы (1920–1930) и Главный 
политико- просветительский комитет (1920–
1930). Выглядела иерархия управления в му-
зейной сети следующим образом:

1. Народный комиссариат Про-
свещения РСФСР (1917–1946)

1.1.	 Академический	 центр при 
Наркомпросе РСФСР (1921–1925), в составе 
которого среди прочих структур было созда-
но Главное управление научными, научно- 
художественными и музейными учрежде-
ниями (Главнаука), действовавшее в период 
с 1918 по 1933 гг. под разными наименовани-
ями и выполнявшее разные функции [17]. Со-
ставной частью, сектором при Главнауке стал 
Главный комитет по делам музеев и охране 
памятников искусства, старины и природы 
(Главмузей) (1920–1930) [38, с. 34].

1.2. Главный политико- 
просветительский комитет при Наркомпро-
се РСФСР (Главполитпросвет) (1920–1930) 
(с 1930 г. — сектор массовой работы при Нар-
компросе РСФСР).

В то же время имелись подведомствен-
ные и даже закрытые музеи, прикрепленные 
к научным учреждениям или профильным ве-

домствам. Подробнее они были рассмотрены 
в вышеприведенной классификации.

Созданием Главмузея завершается про-
цесс формирования органов музейного управ-
ления как в центре, так и в губерниях и обла-
стях (в частности, и в Ленинграде). Главмузей 
как ведущий музейный отдел Главнауки ста-
новится в 1920-е гг. единственным органом, 
курирующим все музеи, подведомственные 
Наркомпросу. Между тем ряд музеев находил-
ся в введении отраслевых наркоматов и дру-
гих органов власти, а Народный комиссариат 
просвещения из-за нехватки ресурсов пере-
стал играть ключевую роль в управлении му-
зейной отраслью [37].

В то же время необходимо отметить, что 
в 1930-х гг. в связи с характерными для это-
го десятилетия политическими процессами 
происходит реорганизация системы управ-
ления, затронувшая как Наркомпрос, так 
и другие органы власти. Уже в 1930 г. была 
упразднена Главнаука и находившийся в ее 
структуре Главмузей [37], музеи определяют 
в состав научного сектора при Наркомпросе 
и только в 1933 г. в структуре комиссариата 
просвещения был воссоздан музейный отдел 
(с 1939 г. — музейно- краеведческий отдел при 
Наркомпросе РСФСР) [58, с. 553]. В 1936 г. был 
организован Всесоюзный комитет по делам 
искусств, в его ведение перешли художествен-
ные, музыкальные и театральные музеи [37]. 
Значительная часть музеев находилась под ру-
ководством Академии наук СССР, музеи, посвя-
щенные жизни и деятельности В. И. Ленина, 
непосредственно подчинялись ЦК ВКП(б).

В период 1930–1940-х гг. происходит не-
сколько серьезных изменений, самыми важ-
ными из которых следует считать распад цен-
трализованного аппарата управления музея-
ми, созданного в 1920-е гг. (музеи оказались 
в ведении различных наркоматов, ведомств 
и др.), игнорирование музейной специфики, 
кадровые репрессии [37], отток руководящих 
кадров из музеев в различные ведомства [58, 
с. 552].

В данной статье впервые показана эво-
люция музейной сети Петрограда–Ленингра-
да в структуре управления в период с 1917–
1940 гг. Для системного восприятия состояния 
и динамики развития городской музейной 
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сети в рассматриваемый период впервые соз-
даны таблицы, в развернутом виде отражаю-
щие профильную классификацию музейных 
учреждений.

Проанализировав особенности форми-
рования новой музейной сети Петрограда–Ле-
нинграда в довоенный период, можно сделать 
следующие выводы.

1. Музейная сеть города в 1920-е гг. в ос-
новном была представлена музеями быта, ко-
торые использовались для демонстрации по-
мещичьего и царского образа жизни с целью 
его противопоставления интересам и чаяни-
ям народа и как фактор подтверждения и обо-
снования необходимости революционных 
перемен. Музеи формируют представления 
народа о «правильном образе жизни» и не-
обходимости построения социалистического 
государства.

2. В 1930-е гг. музейная сеть в связи 
с прекращением огульного отрицания про-
шлого начинает формироваться в историко- 
революционном направлении, создавая образ 
Ленинграда как «колыбели революции». При 
этом в 1930-х гг. самыми яркими проектами, 

входящими в музейную сеть, стали Филиал 
Музея Революции Петропавловская крепость, 
Музей В. И. Ленина в Мраморном дворце и Му-
зей С. М. Кирова в бывшем особняке балерины 
М. Кшесинской.

3. Музейная сеть в 1930-е гг. окончатель-
но трансформируется, музеи превращаются 
в центры идеологической борьбы, главной 
целью которых является воспитание нового 
типа личности, «нового человека», гражда-
нина советского государства. Музейная сеть, 
концентрируя в себе разные виды и типы му-
зеев, к 1940-м гг. окончательно берет на себя 
эту миссию, пропагандируя социалистиче-
ский строй и его преимущества.

Результаты исследования могут по-
ложить начало более масштабному анализу 
особенностей становления музейной сети 
Петрограда–Ленинграда в постреволюцион-
ный период. В дальнейшем также возможно 
детальное изучение процессов изменения 
функционального назначения музеев, а также 
исследование кадровых аспектов проблемы 
и вклада отдельных личностей в развитие му-
зейной отрасли города.

Дополнительные материалы 
Supplementary Materials

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Музей В. И. Ленина 
(Ленинградский филиал) 
– Мраморный дворец – 
ул. Халтурина, 5.

1936–1992 Идеологический музей, 
посвященный создателю 
советского государства 
В. И. Ленину [61, с. 643].

Напрямую починялся 
Центральному музею В. И. 
Ленина в Москве, а тот, в 
свою очередь, находился в 
ведении ЦК ВКП(б).

2. Квартира-музей 
В. И. Ленина – 
ул. Сердобольская, 1.

1938–1992 Мемориальные квартиры 
и кабинеты, связанные с 
жизнью и деятельностью 
В. И. Ленина, выполняли 
идеологическую и 
просветительскую функцию. 
Сеть мемориальных музеев 
В. И. Ленина была самой 
разветвленной и активной 
в деле строительства 
социалистического 
государства. 

Сеть мемориальных музеев, 
являвшихся филиалами 
Государственного музея 
революции РСФСР 
(Ленинград), с 1937 г. была 
передана Центральному 
музею В. И. Ленина 
(Москва) [29]. 

Таблица 1
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Историко-революционные музеи

Table 1
Museums of Leningrad in the 1930s. Historical and revolutionary museums
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3. Квартира-музей В. И. 
Ленина – ул. Советская, 
17-а.

1938 – по н. в. 

4. Квартира-музей В. И. 
Ленина – ул. Херсонская, 
5/7.

1938–1991 

5. Квартира-музей В. И. 
Ленина – наб. реки 
Карповки, 32.

1938–1991

6. Квартира-музей В. И. 
Ленина – ул. Ленина, 
48/9.

1927–1992 

7. Квартира-музей В. И. 
Ленина – пер. Ильича, 74.

1938 – по н. в.

8. Музей и комнаты В. И. 
Ленина в Смольном – 
пр. Смольный, 1.

1927 – по н. в.  

9. Государственный музей 
революции РСФСР – наб. 
Дворцовая, 34.

1920–1947 

статус

измен. 

Главные функции –
идеологическая и научно-
исследовательская, цели 
описывались так: «живой 
организм, лаборатория 
революционной мысли» [3, 
с. 8], «первый в мире музей 
по марксизму» [Цит. по: 57, 
с. 49].

В ведении Наркомпроса 
[24].

10. Петропавловская 
крепость – филиал 
Государственного музея 
революции РСФСР – пл. 
Революции.

1924 – статус 
изменен

Идеологическая функция 
с целью увековечить 
события и деятелей русской 
революции на основе 
музеефикации комплекса 
исторических тюрем: 
«страшная тюрьма царского 
самодержавия» [63].

Филиал Государственного 
музея революции РСФСР 
[63].

11. Музей С. М. Кирова – ул. 
Куйбышева, 2/4.

1936 – статус

измен. 

Создавался с целью 
правильного 
идеологического 
просвещения граждан [30].

До 1943 г. находился в 
ведении Ленсовета, а затем 
Ленинградского Обкома 
КПСС [30].

Таблица 2
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Художественные музеи

Table 2
Museums of Leningrad in the 1930s. Art museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Государственный 
Эрмитаж – наб. 
Дворцовая, 36.

1917 – по н. в. Идеологическая функция, 
научно-художественное 
просвещение [52, 
с. 264], а также охрана и 
пополнение предметами, 
представляющими для 
народа художественную и 
историческую ценность.

В ведении Наркомпроса, 
с 1936 г. – Всесоюзного 
комитета по делам 
искусств при СНК СССР 
(функционировал в 1935–
1953 гг., предшественник 
Министерства культуры 
СССР) [52, с. 264]. 

2. Государственный 
Русский музей – 
ул. Инженерная, 4/2.

1898 – по н. в. 

3. Учебно-показательный 
музей скульптуры 
и архитектуры 
Всероссийской Академии 
художеств – наб. 
Университетская, 17.

1757 – по н. в. На академию возлагалась 
«почетная роль в деле 
создания, укрепления и 
развития пролетарской 
культуры» (По данным С. М. 
Грачёва [15, с. 84–85], [Цит. 
по: 50]. 

Отдать в «ведение 
Наркомпроса Академию 
художеств» [54]. 
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Музей делал ВАХ 
мощным культурным 
центром, дополняя 
работу  образовательного 
учреждения по подготовке 
художественных кадров 
СССР [15, с. 103]. 

Таблица 3
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Историко-бытовые музеи

Table 3
Museums of Leningrad in the 1930s. History and everyday life museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Государственный 
музей этнографии – 
ул. Инженерная, 4/1.

1934 – по н. в. С 1934 г. этнографический 
отдел при Русском 
музее стал отдельным 
Музеем этнографии [19]. 
По мнению идеологов 
коммунистической 
власти, «в советском 
контексте утверждение 
классового происхождения и 
использование этнографии 
в качестве идеологического 
орудия составляет весомый 
аргумент легитимации» 
[Цит. по: 7, с. 168].

В ведении Наркомпроса  
[26, с. 127]. 

2. Музей Института 
этнографии 
Академии наук СССР – 
наб. Университетская, 3.

1933 – по н. в. Занимался «изучением нового 
быта, социалистического 
строительства, культуры 
и быта колхозников / 
рабочих, наконец, изучением 
современности» [27], то есть 
его функцией было изучение 
культуры и общественной 
жизни. 

В 1933 г. превратился в 
ведомственный музей 
Института антропологии 
и этнографии АН СССР. В 
связи с открытием в 1943 
г. в Москве головного 
подразделения стал его 
отделением в Ленинграде 
[27]. 

3. Музей истории религии 
Академии наук СССР (б. 
Казанский собор) – пл. 
Плеханова, 2.

1932–2000 Главные задачи – 
атеистическая пропаганда и 
атеистическое воспитание 
[22]; внедрение повсеместно 
государственного атеизма. 
Оба музея стали научно-
исследовательскими 
учреждениями, которые, 
помимо пропаганды, 
занимались изучением 
истории религиозных 
культов у разных этносов 
(преимущественно Музей 
истории религии АН) [11, 
с. 25] и «распространением 
основ научно-
материалистического 
мировоззрения» с 
естественнонаучным 
обоснованием 
(преимущественно 
Государственный 
антирелигиозный музей)  
[18, с. 114]. 

Входил в систему музеев 
Академии наук [11, с. 25]. 

4. Государственный 
антирелигиозный музей 
(б. Исаакиевский собор) 
– пл. Воровского.

1931–1991 Подчинялся 
Ленинградскому отделу 
народного образования 
Наркомпроса [18, с. 114]. 
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5. Музей строительства и 
городского хозяйства 
(Музей города) – наб. 
Красного Флота, 44.

1918 – по н. в. В 1920-е гг. Петроград–
Ленинград переживал 
реформу перевода жилфонда 
из частной собственности 
в коллективную. Музей 
был призван содействовать 
обучению жилтовариществ 
сохранять домовое 
хозяйство [11, с. 21]. К 1931 г. 
концепция музея претерпела 
изменения – главной 
задачей стало показать 
«конкретно превращение 
Ленинграда в образцовый 
социалистический город», 
что и отразилось в 
названии, которое стал 
носить музей с 1932 г. – 
«Музей социалистической 
реконструкции города» [11, 
с. 22]. 

В августе 1920 г. перешел 
из ведения Наркомпроса 
в ведение Откомхоза – 
Отдела коммунального 
хозяйства [11, с. 21].

Таблица 4
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Литературные музеи

Table 4
Museums of Leningrad in the 1930s. Literary museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Литературный музей 
Института литературы 
(Пушкинский дом) – 
наб. Тучкова, 2.

1905 – по н. в. Осуществлял «деятельность 
научно-популярного 
характера, в том числе 
организация постоянных и 
временных выставок» [1, с. 
282], имел целью создание 
«особого литературного 
пантеона, где бы собирались и 
хранились реликвии русских 
писателей XIX в.» [Цит. по: 1, с. 
279], а также формирование 
системы и сети литературных 
музеев по всей стране 
(активное участие, 
консультации, помощь и др.) .

В 1930 г. Пушкинский 
дом в результате 
«преобразований» стал 
институтом и при этом 
не функционировал 
как музей, входя в 
систему учреждений 
Академии наук и 
являясь ведомственным 
учреждением [34].

Таблица 5
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Музеи музыки и цирка

Table 5
Museums of Leningrad in the 1930s. Music and circus museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Ленинградский 
театральный музей – ул. 
Зодчего Росси, 2/6.

1918 – по н. в. Не только просветительский 
центр Ленинграда, но и ядро 
культурной жизни. В его 
стенах проходили выставки, 
концерты, вечера, лекции, 
читки сценариев. Его активно 
развивали М. А. Чехов,  
В. Э. Мейерхольд, 
В. В. Маяковский, 
С. М. Волконский и др. [55]. 

В 1918–1929 гг. – в ведении 
Наркомпроса, а в 1930 г. – в 
ведении Академического 
театра драмы, в свою 
очередь, подчинявшегося 
Управлению по делам 
искусств (с 1933 г. 
закрылся и открылся 
вновь в 1940 г.) [31].
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2. Музей цирка – наб. реки 
Фонтанки, 3.

1928 – по н. в. Был создан для собирания и 
систематизации материала, 
изучения и анализа истории 
цирка [48]; для воспитания 
«по собранным материалам и 
изысканиям по ним, молодого 
советского поколения 
артистов цирка и эстрады» 
[49], то есть музей был 
научным и методическим 
центром. 

В 1928–1931 гг. 
в подчинении 
Центрального управления 
государственными 
цирками при театральном 
отделе Наркомпроса 
РСФСР. С 1931 г. входит 
в Государственное 
объединение 
музыкальных, эстрадных 
и цирковых предприятий 
(вместо ЦУГЦ), в его 
цирковое управление в 
системе Главискусств 
при Наркомпросе РСФСР. 
С 1936 г. переходит в 
Главное управление 
цирками (вместо ГОМЭЦ) 
Комитета по делам 
искусств при Совнаркоме 
СССР [9].

Таблица 6
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Природоведческие музеи

Table 6
Museums of Leningrad in the 1930s. Natural history museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Центральный научно-
исследовательский 
геологоразведочный 
музей им. академика 
Ф. Н. Чернышева – 
Васильевский остров, 
пр. Мусоргского, 72б.

1882 – по н. в. С 1935 г. – научно-
исследовательский и 
просветительский музей 
[32]. По мнению директора, 
академика П. И. Степанова, 
в задачи музея входило: 
«Во-первых, знакомить 
специалиста геолога и 
разведчика недр со всем 
тем, что сделано в изучении 
геологического строения 
территории страны и 
горных богатств; во-
вторых, помогать созданию 
новых кадров геологов 
разведчиков; в-третьих, 
широко популяризировать 
геологоразведочные 
знания среди трудящихся 
масс, вовлекая их в 
исследовательскую работу» 
[32].

В ведении Главного 
геологического 
управления при ВСНХ СССР 
[66]. 

2. Горный музей – 21 
линия Васильевского 
острова, 2.

1773 – по н. в. В первую очередь служил 
учебным целям Горного 
института, активно занимался 
научно-исследовательской 
работой, пополнением 
коллекций, проводил 
экспедиции и др. [8, с. 38].

В ведомстве Наркомпроса 
(в период с 1922–1926 
гг. подчинялся, отдельно 
от Горного института, 
Петроградскому 
отделению Главмузея 
Наркомпроса) [8, с. 34]. 

3. Музей почвенного 
института АН СССР – 
Васильевский остров, 
пр. Биржевой, 6.

1904 – по н. в. Поддержка целей института 
(выход с/х из кризиса) 

[25, с. 8] и форпост для 
популяризации научных 
знаний.

В ведении Академии наук 
СССР при Наркомпросе [25, 
с. 7]. 
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4. Государственный 
центральный 
географический музей – 
ул. Красная, 60.

1919–1941 Активно организовывал 
выставки, которые смогли 
увидеть десятки тысяч 
человек, даже был объявлен 
«ударным». Через музей 
прошли все школьники 
Ленинграда и масса 
экскурсантов [53].

В ведении НКП, а с 1938 
г. с целью реорганизации 
передан в прямое 
подчинение ученому 
совету ЛГУ [20].

5. Музей Арктики – ул. 
Марата, 24.

1930 – по н. в. Научный центр по изучению  
и решению полярных 
проблем. Новая организация 
придала мощный импульс и 
развитию музея [64].

В ведении Главного 
управления Северного 
морского пути при СНК 
СССР (Главсевморпуть) 
[33].

6. Ботанический музей 
Академии наук СССР – 
Аптекарский остров, 
ул. Песочная, 2.

1713 – по н. в. В 1930-е гг. активно решал 
научно-практические 
проблемы населения: 
продовольствия, 
промышленности и получения 
лекарств [28].

В ведении Академии наук 
СССР при Наркомпросе [17, 
с. 35] (до 1930 г. входил 
в систему Народного 
комиссариата земледелия 
РСФСР) [16, с. 36].

7. Музей Зоологического 
института АН СССР – 
наб. Университетская, 1.

1832 – по н. в. Исследование зоологии 
СССР и сопредельных 
государств, проведение 
экспедиций и пополнение 
коллекций, популяризация 
зоологии среди широких 
слоев населения, 
создание лабораторий 
(энтомологической и 
технической).  Библиотека 
составляла 30 000 томов  
[60, с. 21].

В ведении Академии наук 
СССР при Наркомпросе [60, 
с. 20]. 

8. Лензоосад – 
Александровский парк, 
1.

1865 – по н. в. С 1918 г. – научно-
просветительское 
учреждение. В эти годы 
была собрана научная 
библиотека, проводилась 
исследовательская работа, 
отправлялись научные 
экспедиции. Для развития 
молодежи в 1929 г. был создан 
Кружок юных зоологов, 
который успешно подготовил 
большое количество биологов 
[42].

С 1923 г. в ведении Отдела 
коммунального хозяйства 
[42].

Таблица 7
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Технико-экономические музеи

Table 7
Museums of Leningrad in the 1930s. Techno-economic museums

№ Сеть музеев: 
название и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Артиллерийский 
исторический 
музей РККА – 
Петропавловская 
крепость, Кронверк.

1703 – по н. в. «Ныне Артмузей ставит себе 
задачей отразить в музейных 
памятниках не столько общий 
исторический ход вооружения, 
как, главным образом, ход 
развития артиллерийской 
техники, в продуктах 
производства коей часто 
отражаются ценные идеи 
русского рабочего и техника, 
предугадывающего нередко за 
много лет достижения в этой

С 1918 по 1922 гг. в 
ведении Главного 
артиллерийского 
управления, с 1922 
г. состоял при 
Артиллерийском 
комитете ГАУ. 
Политическое управление 
музеем осуществляло 
Политуправление ЛВО [12]. 
В то же время подчинялся

Т. М. Салимурзаев = Особенности формирования музейной сети Петрограда...
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области Запада» [4, с. 8] [Цит. 
по: 6, с. 29].

Петроградской секции 
военно-исторических 
музеев при Главмузее 
НКП (ситуация двойного 
подчинения сохранялась 
только до 1931 г.) [6, с. 28].

2. Центральный военно-
морской музей 
Военно-морского 
флота СССР – 
Васильевский остров, 
здание б. Фондовой 
биржи – пл. Биржевая, 
4.

1939 – по н. в. (в 
другом здании с 
2013 г.)

ВНМ энергично 
пропагандировал историко-
революционный отдел, 
популяризировал историю 
Красного флота, начиная с 
Октябрьской революции, 
и в то же время подробно 
останавливался на 
Петровской деятельности [12, 
с. 79]. 

С 1920-х гг. стал 
подчиняться Главному 
политическому 
управлению Морских сил 
РККА [43].

3. Ленинградский музей 
железнодорожного 
транспорта – ул. 3 
июля / Садовая, 50.

1813 – по н. в. Служил не только учебным 
целям института, но 
и пополнял фонды, 
ремонтировал модели и 
создавал новые экспозиции. 
Активно вел культурно-
просветительскую работу: 
были созданы павильоны-
филиалы в двух крупных 
парках города, проводились 
передвижные выставки и 
другие мероприятия [36].

С 1933 г. подчинение 
непосредственно 
Наркомпуть СССР, но 
уже в 1938 г. музей 
опять перешел в ведение 
Ленинститута инженеров 
железнодорожного 
транспорта [36].

4. Ц е н т р а л ь н ы й 
музей связи – 
пер. Почтамтский, 4.

1872 – по н. в. Научно-технический музей, 
отражающий историю 
почты и знаков почтовой 
оплаты. Музей также стал 
центром популяризации 
научно-технических знаний 
о видах электросвязи. 
Хорошим подспорьем для 
пропаганды этих знаний был 
архивный фонд А. С. Попова и 
раритетные экспонаты всех 
видов электросвязи [45]. 

С 1918 г. находился 
в ведение почто-
телеграфного ведомства 
Советской России (1923–
1932 гг. – Наркомпочтель 
РСФСР). Политические 
веяния в 1933 г. сделают 
музей структурным 
п о д р а з д е л е н и е м 
М о с к о в с к о г о 
«Центрального Дома 
Техники Связи» [5].

5. Л е н и н г р а д с к и й 
дом техники 
машиностроения – пр. 
25 Октября / Невский, 
58.

1924–1991 «Дом научно-технической 
пропаганды» – центр по 
изучению и распространению 
передового технического 
опыта [23].

Курировал Наркомтяжпром 
СССР [10, с. 24].

6. Постоянная выставка 
дома Лен. техники 
Наркомфлота – наб. 
Красного Флота, 8.

1924–1947

7. Музей 
Государственного 
фарфорового завода 
им. Ломоносова – пр. 
Володарского, 3/5.

1744 – по н. в. Главная задача –производить 
«агитационный фарфор 
в высоком смысле этого 
слова – революционный по 
содержанию, совершенный 
по форме, безупречный по 
техническому исполнению» 
[51].

С 1918 г. 
национализированное 
предприятие находится в 
ведение Наркомпроса [51].

8. Центральная выставка 
науки, техники и 
культуры – ЦПКО им. 
С. М. Кирова.

1934–1935 После революции с 1918 по 
1929 гг. в парке во дворце 
был открыт музей истории и 
быта, после его закрытия весь 
Елагин остров стал парком 
культуры и отдыха [67]. В 
1930-е гг. там проходила 
«Центральная выставка

С 1932 по 1938 гг. 
курировало Управление 
Ленинградскими и 
пригородными дворцами-
музеями и парками 
Ленсовета. А с 1938 
г. функции передают 
созданному в том же
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 науки, техники и культуры» 
[59, с. 27], то есть парк стал 
центром культурно-массовых 
событий, направленных 
на популяризацию науки, 
техники и культуры [35]. 

году Управлению 
культурно-
просветительными 
предприятиями Ленсовета 
[62].

Таблица 8
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Сельскохозяйственные музеи

Table 8
Museums of Leningrad in the 1930s. Agricultural museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Государственный музей 
социалистического 
сельского хозяйства – 
пер. Соляной, 9б.

1859–1942 Музей с/х профиля лучше 
всего мог пропагандировать 
социалистическую культуру. 
Он активно использовал 
современные музейные 
технологии, в залах на 
холостом ходу показывались 
с/х техника – комбайны, 
сеялки и др. Подобного не 
было даже в московских 
музеях [11, с. 24–25].

В ведении Наркомпроса 
РСФСР [65].

2. Сельскохозяйственная 
выставка при Областном 
Доме крестьянина – 
пр. Смольный, 1.

1940

Таблица 9
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Музеи здравоохранения

Table 9
Museums of Leningrad in the 1930s. Healthcare museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Музей здравоохранения 
Ленинградского 
дома санитарной 
культуры – ул. Ракова / 
Итальянская, 25.

1919 – по н. в. Пропаганда ЗОЖ, 
сохранение генофонда 
нации, актуализация 
вопросов общественного 
здоровья, профилактика 
наиболее распространенных 
заболеваний. Отвечая 
вызовам времени, проводил 
санитарно-просветительскую 
работу и благодаря 
ей успешно выполнил 
противоэпидемические и 
санитарно-оздоровительные 
действия [40, с. 58–59].

Входил в систему 
Комиссариата 
здравоохранения РСФСР 
[47].

2. Музей эволюции 
нервной системы 
и сравнительной 
психологии им. 
В. М. Бехтерева – 
Петроградская сторона, 
ул. Петровская, 3а.

1918 – по н. в. Музей при 
Психоневрологическом 
институте, созданный 
В. М. Бехтеревым, помогал 
институту в изучении 
детской психологии, 
дефектологии и проявлений 
беспризорности [12, с. 167], 
вопросов трудоемкости 
работ лиц, занятых на 
промышленных предприятиях 
и деятелей интеллигентных 
профессий [12, с. 168]. Также 
занимался образовательной 
и научно-просветительской 
деятельностью [12, с. 167]. 

В 1929 г. В. М. Бехтерева 
на посту директора 
института заменил 
В. П. Осипов, который 
сумел переподчинить 
институт комиссариату 
здравоохранения [12, 
с. 172] (до 1929 г. – в 
ведении НКП). 
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3. Музей Государственного 
рентгенологического, 
радиологического и 
ракового института – ул. 
Рентгена, 6.

1921–1995 Радиевый институт имел 
главную задачу в 1920-е 
гг. – поиск месторождений 
и создание радиевой 
промышленности в СССР, а в 
1930–1940-е гг. способствовал 
быстрому становлению 
атомной отрасли в СССР. 
Музей был закрытым, помогал 
институту и обслуживал 
только его персонал [13].

В ведении Наркомпроса 
[13].

Таблица 10
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Педагогические музеи

Table 10
Museums of Leningrad in the 1930s. Educational museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Государственный музей 
народного образования 
– наб. реки Фонтанки, 
10.

1918 – по н. в. Активный участник 
строительства народного 
образования. Педагогические 
музеи являлись хорошим 
подспорьем и выполняли 
немалую работу в деле 
всеобщего образования 
как детей, так и взрослых 
[11, с. 24]. Занимался также 
атеистической пропагандой 
на основе учения Ч. Дарвина 
[41, с. 20].

В ведении Наркомпроса [11, 
с. 24].

Таблица 11
Музеи Ленинграда в 1930-е годы. Общенаучные музеи

Table 11
Museums of Leningrad in the 1930s. General scientific museums

№ Сеть музеев: название 
и адрес

Период 
деятельности

Функциональное 
назначение

Место в структуре 
музейной сети

1. Дом занимательной 
науки –Шереметьевский 
дворец – наб. реки 
Фонтанки, 34. 

1926–1931; 1935 
– по н. в. 

В 1935 г. на месте музея 
быта был открыт Дом 
занимательной науки. 
Главной его целью была 
пропаганда науки в игровой 
форме, как для взрослых, так 
и для детей. Работало более 
100 кружков, сотрудники 
активно «экспортировали» 
науку в школу, на заводы, в 
воинские части. Проводились 
диспуты, олимпиады, 
конкурсы [46, с. 173]. 

В подчинении 
управления культурно-
просветительскими 
предприятиями 
Ленсовета [12, с. 67] (в 
1932–1938 гг. – одна из 
организаций, руководившая 
учреждениями культуры 
наравне с Управлением 
по делам искусств. Они 
подчинялись союзному 
Комитету по делам 
искусств при СМ РСФСР и 
Ленгорисполкому) [14, с. 
91].
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Рис.1. 
Карта «Музеи Ленинграда, 1940 г.» [12, с. 267]

Fig.1. 
Map “Museums of Leningrad, 1940” [12, p. 267]
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Abstract. The work serves the aim of establishing the quantitative and qualitative composition 
of the museum network of Petrograd–Leningrad in 1917–1940, determining the dynamics of its 
development, and identifying changes that took place in the museum management system during 
this period. Documents and legislative acts, research on the history of museum affairs, data from 
Internet sites of current museums that operated or emerged during the period described were used. 
The research optics is based on the use of classical methods of historical research (diachronic, com-
parative-historical, historical-genetic, typological, etc.), applied on the basis of a systemic-historical 
approach; the use of structural-functional analysis was also significant. The processes characteristic 
of the development of the museum sphere of the northern capital during the period under review are 
considered. The lack of a clear thematic profile in some museums is emphasized. The author classi-
fies museums in the form of tables, developed mainly on the material of the 1930s and reflecting, in 
particular, the functional purpose of museums and their place in the management structure. Changes 
in the management system of the Petrograd–Leningrad museum network are analyzed. The city’s mu-
seum network in the 1920s was mainly represented by museums of landowner life, which were used 
to contrast the lifestyle of the former elite with the interests and aspirations of the people, as well 
as a material confirmation of the need for revolutionary changes. In the 1930s, the largest in terms 
of quantity, quality and attention from the Soviet government during museum construction was the 
group of historical and revolutionary museums, represented by memorial apartments of Lenin and 
other leaders of the revolution. The second largest group was natural history (natural science) and 
techno-economic museums; the third largest group was history and everyday life museums. Thus, 
during the period under study, the museum network was developing in a historical-revolutionary 
direction, the city’s museum industry was ideologically transforming and becoming an instrument of 
political propaganda. The museum management system was constantly reorganized; its features were 
the collapse of the museum management apparatus created in the 1920s, the ignorance of museum 
specifics, personnel repressions, and the outflow of management personnel from museums to various 
departments.

Keywords: Petrograd, Leningrad, Leningrad museums, Glavmusey, People’s Commissariat for Edu-
cation, museum network, museum construction, museum management system.
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Введение
Характеризуя строительные материалы 

чувашского жилища в историческом плане, 
будем иметь в виду кавказский и поволжский 
периоды. Пограничной датой между ними 
считается 737 г., когда из-за арабских вторже-
ний историческим предкам чувашей савирам/
суварам пришлось покинуть Кавказ и посе-
литься в Волго- Донском междуречье, а затем, 
с 896 г., — на Среднем Поволжье. Архивные 
источники и литература по теме [17] [24] 
[25] [26] позволяют получить представление 
о традициях строительного дела у чувашей. 
В статье рассматриваются старинные, повсе-
местно распространенные и доступные мате-
риалы — глина, камень и дерево. Этнография 
строительного материала для жилых помеще-
ний, будем надеяться, позволит проследить их 
динамику и трансформацию.

Глина тӑм и красная земля
хĕрлĕ тӑпра

Глина и ее разновидности издревле ис-
пользовались чувашами и их предками при 
сооружении жилых строений. Так, историк 
Агафий Миринейский в середине VI в. писал 
о временных лагерях, устраиваемых савира-
ми: «Около пятисот савиров помещались на 
 каком-то возвышенном пункте». Ограды та-
ких временных укреплений были невысоки, 
поэтому за ними можно было увидеть головы 
сидящих верхом на лошадях воинов. Лагеря 
представляли собой ограды из кольев, внутри 
которых находились «хижины, построенные 
из кольев и шкур» [29, p. 180]. Аналогичные 
жилища ставились очень быстро и представ-
ляли собой шалаши на каркасах. Рассказ Ага-
фия относится к событиям в западногрузин-
ской области Лазика. Жилища гунно- савиров 
имели турлучный (плетеный) каркас. Они по-
крывались шкурами животных или вой локом, 

а долговременные строения обвивались ка-
мышом или обмазывались глиной. Обычно 
в литературе их называют по-разному: палат-
кой, шатром или тюркским домом [9, c. 9]. На 
западе Кавказа археологи находят жилища, на 
стенах которых, обмазанных глиной, имеются 
отпечатки прутьев. Из чего следует, что жи-
тели возводили легкие плетеные постройки 
и обмазывали их глиной. Такому типу строи-
тельства способствовали местные материалы 
и климатические условия. Аналогичные по-
стройки практиковались в XIX в. в Западной 
Грузии, Абхазии и Адыгее [27, c. 66]. В гунно- 
савирском городище Шах- Сенкер жилые стро-
ения были «с турлучными или сырцовыми 
стенами» [7, c. 33]. Подобные жилища затем 
были широко представлены в памятниках 
салтово- маяцкой культуры.

Жилища, открытые археологами в одном 
из крупных городищ Волжской Булгарии — Су-
варе, в основном принадлежали к двум типам: 
глинобитные дома или деревянные срубы. Ар-
хеологические раскопки полностью подтвер-
ждают свидетельства средневековых исто-
риков. Так, в X–XIII вв. булгарское население 
строило элементарные деревянные избы или 
каркасные строения. Их штукатурили глиной 
как снаружи, так и изнутри. Крыши, как пра-
вило, были плоские. Такой тип дома сложился 
одновременно с миграцией сюда булгар, при-
несших его с собой с юга, где он был повсе-
местно распространен у хазар и антов. В то же 
время многие в качестве жилья использовали 
землянки [26, c. 139]. У строений в городище 
Хулаш также стены «были сделаны в виде кар-
касной опоры из плетня, обмазанного глиной» 
[14, c. 21].

Глина широко практиковалась и при 
строительстве укреплений. Так, раскопки Су-
вара показали, что вал сохранил в себе остат-
ки деревянных стен из ряда срубов, постав-

не имевшего изначально практического назначения. Статья является первой работой, посвя-
щенной адаптированным традиционным материалам жилищного строительства у чувашей в 
исторической динамике. 

Ключевые слова: чуваши, сувары, савиры, салтово-маяцкая культура, булгары, Дербент, 
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ленных впритык один к другому по окружно-
сти городища. Срубы были засыпаны глиной 
и черноземом, смешанным с кусками глиня-
ной обмазки, обломками кирпичей и шлаков.

Жилище всегда имело урай хăми «доща-
тый, тесовый пол». В старых курных избах, 
саманных и плетневых постройках был земля-
ной и замазанный или утрамбованный глиной 
пол [4, л. 52, 134 об.].

Строительную глину чуваши Урало- 
Поволжья чаще готовили из красной глины 
с примесью соломы, песка и чернозема. «Вдоль 
бревна вырубали пазы, которыми укладывали 
на предыдущий венец. Между ними находи-
лись мох, солома, замешанная с глиной, либо 
пакля. Стены в таком случае не промока-
ли, а, следовательно, и не гнили» [17, c. 139]. 
Из-за нехватки леса налаживали саманное 
производство.

«В д. Пугачево Хайбуллинского района 
Республики Башкортостан сохранился саман-
ный дом с потолком из жердей, обмазанных 
глиной. Изнутри он оштукатурен и побелен» 
[17, c. 187].

Крыши домов перекрывали соломой, лу-
бом, дранью, тесом и листовым железом. «Для 
предотвращения пожарной ситуации к началу 
XX века использовали глиносоломенное пере-
крытие — соломенные снопы, пропитанные 
жидкой глиной» [17, c. 143].

Камень чул
Немаловажным материалом, проявляю-

щим прочность и не требующим изготовления, 
как кирпич, является чул «камень». Предполо-
жительно, камни, особенно в период обитания 
савиров в горных районах Кавказа, служили 
для строительства. Об этом говорит и одина-
ковое у чувашей и грузин слово для обозначе-
ния камня — чул и тьал соответственно.

За все время работ археологов не выяв-
лено крупных селищ болгар IX — первой чет-
верти X в. с мощным культурным слоем. Име-
лись только временные и сезонные стоянки 
[13, c. 158]. А это говорит о том, что все города, 
тем более с каменными строениями, относят-
ся к более позднему периоду.

К середине XIV в. в Волжской Булгарии 
появляются каменные строения. Следует 
учесть, что в те времена камень как строитель-

ный материал использовался в Закавказье, 
Крыму и Хорезме. Поэтому можно утверждать, 
что способ постройки пришел к булгарам из 
Закавказья и Крыма. На это указывает и при-
менение некоторых архитектурных форм 
и строительных приемов, обычных для тех 
мест. Предположительно, первыми строителя-
ми бань булгарского типа в массовом порядке 
были армяне- колонисты [26, c. 225].

Переселенцы из салтово- маяцкого ре-
гиона имели собственный опыт строитель-
ства городов, крепостей и поселений. Все они 
были жителями Итиля, Саркела, Баранджара 
и Семендера. Эти города и крепости в архитек-
турном плане строились по традициям вос-
точных колоний Византии. Поэтому мнение 
о непосредственном участии среднеазиатских 
или ближневосточных мастеров берется под 
сомнение. Видимо, использовались только их 
поверхностные объяснения и чертежи, а стро-
или из бревен местные мастера.

«Для Приуралья разработка природного 
камня была традиционным занятием. Семьи 
добывали его в собственных карьерах, закре-
пленных за ними, и поставляли на рынок. За-
готовленный дикий камень тесали до получе-
ния плоских плит чул хăма “каменная доска”… 
Иной формой фундамента служили огромные 
камни, на которых возводили сруб» [17, c. 131–
132, 140]. И естественно, что каменные дома 
были характерны только для крупных сел, где 
обычно проживали крепкие в экономическом 
отношении семьи (Рис. 1). В Чувашии и сегод-
ня можно увидеть фундаменты домов из бело-
го камня, то есть известняка.

Дерево йывӑҫ
В XXI в. на месте Дербента велись ак-

тивные археологические раскопки. Вскрыты 
курганы V–VI вв. со множеством образцов пер-
сидской керамики. Расположение предметов 
в дербентских курганах говорит о быстротеч-
ности происходивших событий. «В отдельных 
местах помещения на уровне пола фиксиро-
вались зольные пятна, обожженные участки, 
скопления древесных угольков, следы сгорев-
ших деревянных тонких балок и жердей» [8, 
c. 465]. Из этого следует, что местное населе-
ние для возведения своих домов, хозяйствен-
ных построек и оборонительных сооружений 
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использовало дерево. 
Начало VI в. ознамено-
вано ирано- савирскими 
вой нами за ключевые 
позиции у Каспийских 
ворот. Поэтому мо-
жем констатировать, 
что жилые постройки 
у исторических предков 
чувашей в начале VI в. 
были деревянными.

Как показывают 
археологические источ-
ники, жилые строения 
в черте городища Су-
вара относятся к двум 
типам: глинобитные 
и срубы из древесины. 
Такие дома имели де-
ревянный пол и подпол 
для зерна. От них сохра-
нились остатки дубо-
вого тлена, а это позво-
ляет предполагать, что 
дно ям и стены были 
обложены дубовыми 
досками.

Согласно Наджи-
бу Хамадани (XII в.), 
столица Волжской Булгарии представляла 
«большую область». Исследователи справед-
ливо переводят её как Land («страна») [15, c. 
153, 161]. Ко времени приезда Ибн Фадлана 
город Булгар в полном смысле этого понятия 
еще не сложился. В источнике от 896 г. столица 
Волжской Булгарии состояла из деревянных 
и тростниковых строений [3, c. 289]. В XII в. 
в Суваре постройки были деревянные, в них 
укрывались жители зимой, а летом — в шатрах 
[2, c. 120]. Только более чем через два века по-
сле арабской миссии в городах стали строить 
дома и шатры из дерева. Кирпичных строений 
не было совсем. «Все постройки и надписи, со-
хранившиеся в нем (Булгаре. — А. С.) теперь, 
относятся к эпохе монгольского владычества» 
[6, c. 136]. В первой половине XII в. ал- Гарнати 
увидел полностью деревянный город Булгар. 
Он писал: «А Булгар тоже огромный город, 
весь построенный из сосны, а городская сте-
на — из дуба… А холода зимой бывают очень 

сильные, настолько, что раскалывается де-
рево от жестокости мороза» [1, c. 30]. Анало-
гичное описание оставил автор XIII в. Якут: 
«Булгары строят свои дома только из дерева, 
одно бревно кладут на другое и соединяют их 
крепкими, тоже деревянными гвоздями» (Цит. 
по [30, s. 565]). Поэтому надо иметь в виду, что 
нынешние сохранившиеся каменные разва-
лины Булгара — это уже остатки построек, 
возникших после 1236 г. и в более поздний пе-
риод. Археологические раскопки полностью 
подтверждают свидетельства средневековых 
историков. Исследователям Волжской Булга-
рии следует помнить этот факт, а не перено-
сить данные XIII–XV вв. на IX–XII вв.

Ссылаясь на А. П. Смирнова и А. М. Ефи-
мову, историк В. Д. Димитриев полагал, что 
использование камня в строительстве в Волж-
ской Булгарии освоили к концу XIII в. [11, c. 
101, 121]. Но в первой половине XIV в. дома 
в Булгаре были выстроены из сосны, а на 
строительство крепостных стен шла дубовая 

Рис 1: Дом-музей классика чувашской поэзии К. В. Иванова (1890-1915) в с. 
Слакбаш Белебеевского района Республики Башкортостан. Дом построен  

по проекту самого поэта из природного камня. Снаружи и изнутри облицован 
плитами (фото с сайта Министерства культуры, по делам национальностей  

и архивного дела Чувашской Республики)
Fig. 1. Memorial house of the great Chuvash poet Konstantin Ivanov (1890–1915) 

in the settlement Slakbash, Belebeevsky District, Republic of Bashkortostan. The house 
was designed by the poet and built from natural stone. Both inside and outside 

it is tiled with slabs (photo from the website of the Ministry of Culture, National Affairs 
and Archival Affairs of the Chuvash Republic)
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древесина [12, c. 87]. Согласно Летописи, по 
состоянию на 1220 г. город Ошель также был 
полностью деревянным. В этот год вой ска ве-
ликого князя Владимирского окружили его. 
«Около града острог бе, тын дубов»; «посеко-
ше тын»; «посекоша тын и оплоты»; «зажгоша 
его»; «град зажгоша» — все это отметил ле-
тописец. «А Святослав стоя ту, дондеже згоре 
град, и взяша Ошель» [21, с. 48, 205–206] [22, 
с. 61–62]. Аналогичная картина была в сосед-
них регионах. Так, в 1437 г. Рязань и Коломна 
также были укреплены не камнем, а деревян-
ными тынами, поскольку в тех местах камня 
было мало [5, c. 98]. По крайней мере, до XV в. 
в городах Среднего и Верхнего Поволжья в це-
лом преобладали деревянные строения.

Тигашевское городище богато остат-
ками ремесленной и сельскохозяйственной 
деятельности, оружием, бытовыми и куль-
товыми предметами. Большая редкость сре-
ди археологического материала — пила XI в. 
свидетельствует о высоком уровне обработки 
дерева.

У народов Среднего Поволжья история, 
семантика и стилевые особенности устойчи-

вых элементов орнамента домовой резьбы по 
дереву говорят о том, что их возникновение 
в прикладном творчестве предков современ-
ных татар уходит в глубь веков, к временам 
Казанского ханства, Золотой Орды, Волжской 
Булгарии [28, c. 137]. Образы и символы на из-
делиях из дерева сохранили историческую па-
мять этноса. Например, исследователи видят 
преемственность между украшениями вере-
вочного орнамента на двери в Малый минарет 
Булгара и веревочным орнаментом на столбе 
ворот чувашского дома, зафиксированного 
в середине XX в. [26, c. 77].

По описанию путешественника XIX в., 
«чувашское жилище — это деревянная из-
бушка с двускатной крышей и маленьким 
крыльцом. Она делится надвое коридором, 
слева от которого находится амбар для зерна, 
а справа — жилая комната с огромной русской 
печью. По периметру прямоугольного двора 
с забором стоят сараи, коровники и склады, 
а за избами тянутся огороды… В нашем случае 
скамьи и стол в большой комнате были тща-
тельно выскоблены, стены начищены добела 
[23, c. 84].

Для возведения жилых и хо-
зяйственных построек, ворот и из-
городей в XX в. применяли древеси-
ну. В лесных регионах дома строили 
из добротного дерева.

В литературе по археологи-
ческим культурам и традиционной 
этнографии столб у печи называ-
ется «центральным» и «середин-
ным». «В старинном жилище ряда 
национальностей Дагестана посе-
редине жилого помещения установ-
лен столб, подпирающий крышу. 
Конструктивно- технической необ-
ходимости в этом столбе нет: рас-
стояния между стенами невелики, 
а балки достаточно мощны, так что 
если центральный столб убрать, 
крыша не рухнет» [10, c. 158]. У чу-
вашей такой столб (чаще — доска) 
называется уша юпи (Рис. 2). В тра-
диционных домах именно на этот 
столб/доску вешали полотенце, 
украшенное вышивкой и не упо-
требляемое в утилитарных целях. 

Рис. 2: Столб у печи в курной избе единоличника д. Хора-Сирма 
Вурнарского района (Научный архив Чувашского государственного 
института гуманитарных наук. Фотодокументы правительственной 

экспедиции 1933 г. Кн. пост. № 3. Инв. 1148. Маршрут № 2.  
Фото № 36)

Fig. 2. A column next to the stove in the smoky hut of an individual 
farmer in the village Khora-Sirma, Vurnar District. Chelyabinsk 
Humanitarian Institute Archive. Photographic documents of the 

expedition initiated by the government in 1933. Accession register No. 3. 
Inventory 1148. Route No. 2. Photo No. 36
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Исконно не имел никаких практических целей 
и сам столб. Такие же столбы можно было ви-
деть в банях [20, л. 188] [19, л. 222] [16, л. 283]. 
Уша юпи есть и на святилищах. Так, о чуваш-
ских святилищах Киремет П. С. Паллас оставил 
такое наблюдение: «В середине оной хижины 
воткнут в землю длинный сквозь кровлю про-
ходящий шест, на котором в верху утвержде-
но снизу плоское, а кверху острое железное 
кольцо» [18, c. 140]. В чувашских киреметищах 
не было ни потолка, ни пола, а в центре стоял 
столб уша юпи.

Выводы
Итак, наш анализ источников и опубли-

кованной литературы позволяет сделать вы-
вод, что наиболее традиционными материала-
ми для возведения жилой постройки у истори-
ческих предков чувашей и чувашей XVI–XX вв. 
являлись глина, природный камень и дерево. 
Историки VI в. зафиксировали хижины из ко-
льев и шкур, которые представляли собой 
шалаши на каркасах. Речь идет о кавказском 
периоде. Были распространены турлучные, то 
есть плетеные из прутьев и обмазанные гли-
ной типы жилища.

На Средней Волге появляются глино-
битные дома. А к XIII в. — каркасные строе-
ния, оштукатуренные глиной. Крыши у та-

ких домов были плоские, а пол — глиняный. 
Историки считают, что такой тип жилища был 
привезен с юга, ибо он имел распростране-
ние у хазар и антов. Кроме того, многие жили 
в землянках.

В начале XX в. использовались глиносо-
ломенные перекрытия из соломенных сно-
пов, пропитанных жидкой глиной. Глину для 
строительства в большинстве случаев гото-
вили из смеси красной глины, соломы, песка 
и чернозема. Пазы между бревнами сруба 
заделывались пластами соломы и высушен-
ного мха, замешанных с глиной. В безлесных 
местностях прибегали к строительству до-
мов и хозяйственных построек из саманных  
блоков.

Данные языка и исторические источ-
ники позволяют с доисторических времен 
считать природный камень строительным 
материалом, например на Южном Закавказье. 
В волжский период, наоборот, каменные стро-
ения и жилища стали появляться в постзоло-
тоордынское время, то есть не ранее середины 
XIV в. Основным строительным материалом 
в X–XIII в. здесь было дерево.

Автор считает, что изменения, транс-
формации и стремление адаптироваться 
к окружающей среде оказывали существенное 
влияние на повседневную жизнь народа.
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Traditional Chuvash Homebuilding Materials:
Historical and Ethnographic Aspects

Abstract. The study aimed to identify the most common materials used by the Chuvash and 
their historical ancestors, the Savirs (Suvars), in the construction of residential buildings, as well as 
to analyze the features of the use of these materials. Archival documents, testimonies of medieval 
historians, archaeological data, the author’s field materials, scientific research by ethnographers 
and archaeologists were studied. The research methodology is based on the use of an evolutionary 
approach that considers the phenomena of traditional material culture (including those related to 
the process of transforming natural objects into material artifacts) as dynamically developing phe-
nomena. The use of clay, stone and wood in the construction of traditional forms of housing among 
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the Chuvash is consistently considered. The phenomena under study are traced in dynamics using 
materials from the Caucasian, Saltovo-Mayak, and Middle Volga periods of the history of the ethnos. 
The mentioned materials were often used precisely because of their prevalence and suitability for 
use. The author believes that clay was the most suitable raw material for the Savirs’ early medieval 
Caucasian dwellings, built using the turluch method. The walls with this method of construction 
were poles dug into the ground, intertwined with vines or brushwood and coated with clay. In the 
southern regions of Russia, this method of constructing traditional dwellings is still used today. Clay 
was a connecting material for cladding and leveling the surface of walls. Data from archaeological 
excavations indicate that residential buildings of the historical ancestors of the Chuvash at the begin-
ning of the 6th century were also made of wood. In Volga Bulgaria, the Savirs and the Chuvash con-
tinued the tradition of building adobe and wooden houses. Natural stone began to be used already 
in the late Middle Ages, but only wealthy families could afford it. The author emphasizes that there 
were no stone buildings in the pre-Golden Horde Volga Bulgaria; they appeared only in the middle of 
the 14th century; the main construction material in the 10th–13th centuries was wood. The author 
separately considers the “middle” wooden column near the stove in the traditional Chuvash house, 
which initially had no practical purpose. The study shows that changes in the use of materials for 
the construction of traditional dwellings were largely explained by socio-political transformations, 
migrations, the evolution of everyday life, and the desire of representatives of the Chuvash ethnic 
group to adapt to the environment.

Keywords: Chuvash, Suvars, Savirs, Saltovo-Mayaki culture, Bulgars, Derbent, Volga Bulgaria, Mid-
dle Volga region, traditional construction materials.

References: 
1. Al-Garnati, A.Kh. (1971) Puteshestviye v Vostoch-

nuyu i Tsentral’nuyu Yevropu (1131–1153 gg.) [Journey to 
Eastern and Central Europe (1131–1153)]. Moscow: Nauka.

2. Al-Idrisi. (2006) Otrada strastno zhelayush-
chego peresech’ mir [The Joy of the One Who Longs to 
Cross the World]. In: Konovalova, I.G. Al-Idrisi o stranakh 
i narodakh Vostochnoi Yevropy: tekst, perevod, kommenta-
rii [Al-Idrisi on the Countries and Peoples of Eastern Eu-
rope: Text, Translation, Commentary]. Moscow: Vostoch. lit.  
pp. 108–275. 

3. Al-Mukaddasi. (1994) Luchsheye razdeleniye 
dlya poznaniya klimatov [The Best Separation for Climate 
Cognition]. Translated from Arab by N.I. Serikov. In: Vo-
stochnoye istoricheskoye istochnikovedeniye i spetsial’nyye 
istoricheskiye distsipliny [Oriental Historical Source Studies 
and Special Historical Disciplines]. Vol. 2. Moscow: Nauka.  
pp. 268–334. 

4. Scientific Archive of the Chuvash State Institute 
of Humanities. Part III. File 212. Ankety podvornogo obsle-
dovaniya byta naseleniya Bashkirskoi ASSR v 1929 g. (silami 
studentov Ufimskogo pedagoghicheskogo tekhnikuma) [Ques-
tionnaires of the Household Survey of the Population of the 
Bashkir ASSR in 1929 (By Students of the Ufa Pedagogical 
College)]. No 1720. 

5. Skrzhinskaya, E.Ch. (1971) Barbaro i Kontarini 
o Rossii: K istorii italo-russkikh svyazei v XV v. [Barbaro and 
Contarini About Russia: On the History of Italian-Russian re-
lations in the 15th Century]. Moscow: Nauka. 

6. Bartol’d, V.V. (1968) Sochineniya [Writings]. Vol. V. 
Moscow: Nauka. 

Использованная литература: 
1.  Ал-Гарнати А.  Х. Путешествие в Восточ-

ную и Центральную Европу (1131–1153 гг.). М.: Наука,  
1971. 

2. Ал-Идриси. Отрада страстно желающего пере-
сечь мир // Коновалова И. Г. Ал-Идриси о странах и наро-
дах Восточной Европы: текст, перевод, комментарий. М.: 
Восточная литература, 2006. С. 108–275.

3. Ал-Мукаддаси. Лучшее разделение для по-
знания климатов / пер. с араб., введ., коммент., указ., 
карта, таблица Н. И. Серикова // Восточное исто-
рическое источниковедение и специальные исто-
рические дисциплины. Вып. 2. М.: Наука, 1994.  
С. 268–334.

4.  Анкеты подворного обследования быта на-
селения Башкирской АССР в 1929 г. (силами студентов 
Уфимского педагогического техникума). № 1720 // На-
учный архив Чувашского государственного института 
гуманитарных наук. Отд. III. Д. 212. 

5. Барбаро Контарини о России: К истории ита-
ло-русских связей в XV в. / пер. Е. Ч. Скржинской. М.: На-
ука, 1971. 

6. Бартольд В. В. Двенадцать лекций по истории 
турецких народов Средней Азии // Бартольд В. В. Сочи-
нения. Т. 5. М.: Наука, 1968. С. 17–192. 

7. Гаджиев М. С. О местоположении Варачана // 
Российская археология. 1995. № 2. С. 29–35.

8. Гаджиев М. С., Будайчиев А. Л., Абдулаев А. М., 
Абиев А. К. Раскопки Дербентского поселения в 2017 г. 
// История, археология и этнография Кавказа. 2020. № 
2. С. 461–488.

А. К. Салмин = Традиционные материалы строительства жилья у чувашей...

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2023 № 4

105



7. Gadzhyyev, M.S. (1995) O mestopolozhenii 
Varachana [About Varacan Location]. Rossiiskaya 
arkheologhiya. 2. pp. 29–35. 

8. Gadzhyyev, M.S. et al. (2020) Raskopki Derbentskogo 
poseleniya v 2017 g. [Excavations of the Derbent Settlement 
in 2017]. Istoriya, arkheologhiya i etnografiya Kavkaza, 2.  
pp. 461–488.

9. Gmyrya, L.B. (1980) “Tsarstvo gunnov” (savir) v 
Daghestane v IV–VII vv. [The Kingdom of the Huns (Savirs) in 
Dagestan in the 4th–7th Centuries]. Abstract of History Cand. 
Diss. St. Petersburg. 

10. Golan, A. (1993) Mif i simvol [Myth and symbol]. 
Moscow: Russlit. 

11. Dimitriev, V.D. (2014) Chuvashskiy narod v sostave 
Kazanskogo khanstva: Predystoriya i istoriya [The Chuvash 
People as Part of the Kazan Khanate: Prehistory and History]. 
Cheboksary: Chuvash. kn. izd-vo. 

12. Khvol’son, D.A. (ed.) (1869) Ibn-Dasta. Iz-
vestiya o khozarakh, burtasakh, bolgarakh, mad’yarakh, 
slavyanakh i russakh Abu-Ali Akhmeda ben Omar Ibn-Das-
ta, neizvestnogo dosele arabskogo pisatelya X veka, po 
rukopisi Britanskogo muzeya [News about the Khozars, 
Burtas, Bulgarians, Magyars, Slavs and Russes by Abu-Ali 
Ahmed bin Omar Ibn-Dast, a Hitherto Unknown Arab 
Writer of the 10th Century, According to the Manuscript 
of the British Museum]. St. Petersburg: Imperial Univer-
sity. 

13. Kazakov, E.P. (2017) [Problems of Formation of 
Saltovo-Mayaki Culture]. VII Khalikovskie chteniya [VII Kha-
likov Readings]. Proceedings of the All-Russian Conference 
Dedicated to the 50th Anniversary of the Bilyar Archaeolog-
ical Expedition. Kazan: Institute of Archeology, Academy of 
Sciences of the Republic of Tatarstan. pp. 155–170. (In Rus-
sian).

14. Kakhovskiy, V.F. & Smirnov, A.P. (1972) Khulash 
[Hulash]. In: Gorodishche Khulash i pamyatniki sredneve-
kov’ya Chuvashskogo Povolzh’ya [Hulash Settlement and Me-
dieval Monuments of the Chuvash Volga Region]. Cheboksary: 
Research Institute Under the Council of Ministers of the Chu-
vash ASSR. pp. 3–73. 

15. Kovalevskiy, A.P. (1956) Kniga Akhmeda ibn-Fadla-
na o ego puteshestvii na Volgu v 921–922 gg. [Book by Ahmed 
ibn Fadlan About His Journey to the Volga in 921–922]. 
Kharkiv: Kharkiv State University.

16. Russian State Military Historical Archive. Fund 
VUA. File 19026. Maslenitskiy, T. (1785) Topograficheskoe 
opisanie gubernii Simbirskoi [Topographic Description of 
Simbirsk Province].

17. Medvedev, V.V. (2020) Domestitsirovannyye 
ob’yekty chuvashei Respubliki Bashkortostan i sopredel’nykh 
territoriy [Domesticated Objects of the Chuvash of the Repub-
lic of Bashkortostan and Adjacent Territories]. St. Petersburg: 
Nestor-Istoriya. 

18. Pallas, P.S. (1773) Puteshestviye po raznym provin-
tsiyam Rossiiskoi imperii [Travel to Different Provinces of the 
Russian Empire]. Part 1. St. Petersburg: Imperial Academy  
of Sciences. 

19. The Author’s Archive. (1990) Pole 90 – ekspeditsi-
ya avtora v 1990 g. v Shentalinskii raion Kuibyshevskoi oblasti 
[Pole 90 – The author’s expedition in 1990 to the Shentalin-
sky district of the Kuibyshev region]. Tape recordings, photo-
graphs, handwritten notes.

9. Гмыря Л. Б. «Царство гуннов» (савир) в Дагеста-
не в IV–VII вв. Автореф… канд. ист наук . СПб.: Ин-т архео-
логии Акад. наук СССР, 1980.

10. Голан А. Миф и символ. М.: Русслит, 1993. 
11. Димитриев В. Д. Чувашский народ в составе 

Казанского ханства: Предыстория и история. Чебоксары: 
Чувашское кн. изд-во, 2014. 

12. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, ма-
дьярах, славянах и руссах Абу-Али Ахмеда бен Омар Ибн-
Даста, неизвестного доселе арабского писателя X века. 
По рукописи Британского музея / пер., введ., коммент. Д. 
А. Хвольсона. СПб.: Тип. Императорского ун-та, 1869.

13. Казаков Е. П. Проблемы становления салто-
во-маяцкой культуры // VII Халиковские чтения: ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию 
Билярской археологической экспедиции. Казань: Ин-т 
археологии им. А. Х. Халикова Акад. наук Республики Та-
тарстан, 2017. С. 155–170.

14. Каховский В. Ф., Смирнов А. П. Хулаш // Горо-
дище Хулаш и памятники средневековья Чувашского 
Поволжья. Чебоксары: Науч.-исслед. ин-т при Совете Ми-
нистров Чувашской АССР, 1972. С. 3–73.

15. Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана 
о его путешествии на Волгу в 921–922 гг.: статьи, перево-
ды и комментарии. Харьков: Харьковский гос. ун-т, 1956. 

16. Масленицкий Т. Топографическое описание гу-
бернии Симбирской. 1785 г. // Российский государствен-
ный военно-исторический архив. Ф. ВУА. Д. 19026.

17. Медведев В. В. Доместицированные объекты 
чувашей Республики Башкортостан и сопредельных тер-
риторий. СПб.: Нестор-История, 2020. 

18. Паллас П. С. Путешествие по разным провин-
циям Российской империи. Ч. 1. СПб.: Императорская 
Акад. наук, 1773.

19. Поле 90 – экспедиция автора в 1990 г. в Шента-
линский район Куйбышевской области: магнитофонные 
записи, фотографии, записи от руки. 

20.  Полевые записи и собрания автора в 1967–
2004 гг.

21. Полное собрание русских летописей. Т. 28: Ле-
тописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. (Уваров-
ская летопись). М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963

22. Полное собрание русских летописей.  Т. 33: 
Холмогорская летопись. Двинский летописец. Л.: Наука, 
1977.

23. Рабо Ш. Путешествие по Среднему Поволжью 
и Северу России / пер. с фр. А. Ш. Губайдуллиной; под ред. 
И. В. Кучумова. СПб.: Алетейя, 2021. 

24. Салмин А. К. Праздники, обряды и верования 
чувашского народа / науч. ред. член-корр. РАН С. А. Ару-
тюнов. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2016. 

25. Салмин А. К. Савиры, булгары и тюрко-монго-
лы в истории чувашей. СПб.: Нестор-История, 2019. 

26. Смирнов А. П. Волжские булгары. М.: Гос. ист. 
музей, 1951.  

27. Фёдоров Я. А. Историческая этнография Се-
верного Кавказа. М.: Мос. гос. ун-т, 1983. 

28. Шкляева Л. М. История возникновения, се-
мантика и стилевые особенности некоторых устой-
чивых элементов орнамента домовой резьбы по де-
реву у татар Среднего Поволжья // Tatarica. 2018. № 1.  
С. 137–156.

региональные исследования истории и культуры

Наследие Веков                 
2023 № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

106



20 The Author’s Archive. (1967–2004) Polevyye zapisi 
i sobraniya avtora v 1967–2004 gg [Author’s Field Recordings 
and Collections of 1967–2004]. 

21. USSR AS. (1963) Polnoye sobraniye russkikh letopi-
sei [Complete Collection of Russian Chronicles]. Vol. 28. Mos-
cow; Leningrad: USSR AS.

22. USSR AS. (1977) Polnoye sobraniye russkikh le-
topisei [Complete Collection of Russian Chronicles]. Vol. 33. 
Leningrad: Nauka. 

23. Rabot, Ch. (2021) Puteshestviye po Srednemu 
Povolzh’yu i Severu Rossii [Travel Through the Middle Vol-
ga Region and the North of Russia]. Translated from French  
by A. Sh. Gubaidullina. St. Petersburg: Aleteyya.

24. Salmin, A.K. (2016) Prazdniki, obryady i verovani-
ya chuvashskogo naroda [Holidays, Rites and Beliefs of the 
Chuvash People]. Cheboksary: Chuvash. kn. izd-vo. 

25. Salmin, A.K. (2019) Saviry, bulgary i tyurko-mon-
goly v istorii chuvashei [Savirs, Bulgars and Turko-Mongols in 
the History of the Chuvash]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya. 

26. Smirnov, A.P. (1951) Volzhskiye bulgary [Volga 
Bulgars]. Moscow: State Historical Museum. 

27. Fyodorov, Ya.A. (1983) Istoricheskaya etnografiya 
Severnogo Kavkaza [Historical Ethnography of the North Cau-
casus]. Moscow: Moscow State University.

28. Shklyayeva, L.M. (2018) Istoriya vozniknoveniya, 
semantika i stilevye osobennosti nekotorykh ustoichivykh 
elementov ornamenta domovoy rez’by po derevu u tatar 
Srednego Povolzh’ya [The History, Semantics and Stylistic 
Features of Some Stable Elements of the Ornament of House 
Wood Carving Among the Tatars of the Middle Volga Region]. 
Tatarica. 1. pp. 137–156.

29. Agathiae, Myrinaei (1828) Historiarum libri 
quinque. Ιστοριων. Bonnae: Impensis Ed. Weberi. 

30. Frähn, M. (1832) Die ältesten arabischen 
Nachrichten über die Wolga-Bulgaren aus Ibn-Foszlans 
Reiseberichten. In: Mémoires de l’Académie Impériale des Sci-
ences de St.-Pétersbourg. VI série. T. I. St.-Pétersbourg: L’Impr. 
de l’Académie impériale des sciences. pp. 527–577.

29. Agathiae Myrinaei. Historiarum libri quinque. 
Ιστοριων. Bonnae: Impensis Ed. Weberi, 1828. 

30. Frähn M. Die ältesten arabischen Nachrichten 
über die Wolga-Bulgaren aus Ibn-Foszlans Reiseberichten 
// Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-
Pétersbourg. VI série. T. I. S.-P.: L’Impr. de l’Académie impériale 
des sciences, 1832. S. 527–577.

Полная библиографическая ссылка на статью:
Салмин, А. К. Традиционные материалы строительства жилья у чувашей: историко-этнографические аспекты / А. К. 
Салмин. – Текст : электронный. – DOI 10.36343/SB.2023.36.4.007 // Наследие веков. – 2023. – № 4. – С.  99–107. – URL: 
http://heritage-magazine.com/index.php/HC/article/view/574/480 (дата обращения: ДД.ММ.ГГГГ).

Full bibliographic reference to the article:
Salmin,  A. K. (2023) Traditional Chuvash Homebuilding Materials: Historical and Ethnographic Aspects. Nasledie vekov – 
Heritage of Centuries. 4. pp. 99–107. (In Russian). DOI: 10.36343/SB.2023.36.4.003

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2023 № 4

107

А. К. Салмин = Традиционные материалы строительства жилья у чувашей...



В  последнее  десятилетие  во  многих 
странах  наблюдается  растущий  интерес 
к  сельскому  туризму,  предполагающий  посе-
щение аграрных районов и ознакомление с их 
культурным  и  природным  наследием.  Дан-

ные  Всемирной  туристической  организации 
свидетельствуют о том, что  сельский туризм 
входит  в  пятерку  ключевых  стратегических 
направлений  развития  этой  отрасли  в  мире, 
а  в  развитых  европейских  странах  после 
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пляжного туризма он по популярности  зани-
мает второе место [9]. Такой вид туризма стал 
широко распространен во многих странах как 
альтернатива массовому туризму и как способ 
содействия  социально- экономическому  раз-
витию аграрных регионов. Развитие этой раз-
новидности  туризма  оказывает  на  местные 
сообщества  целый  комплекс  специфических 
положительных  и  отрицательных  воздей-
ствий, поэтому изучение в сельской местности 
различных  аспектов  реализации  туристской 
деятельности и ее социокультурного влияния 
в настоящее время имеет большую важность.

Исследование  процессов,  связанных 
с  развитием  агротуризма  на  постсоветском 
пространстве и, в частности, в Республике Ар-
мения,  за последние  годы значительно акти-
визировалось, при этом авторами публикаций 
затрагивается целый ряд аспектов этой доста-
точно крупной проблемы. Большая часть по-
добных  работ  представляет  собой  обзорные 
статьи,  содержание  которых  в  целом  касает-
ся  оценки  проблем  агротуризма  в  Республи-
ке [7] [14] [15] [20]. Кроме того, специалисты 
в области географии и сохранения природных 
ресурсов, а также культурологи акцентируют 
основное  внимание  на  проектировании  от-
дельных  кластеров,  в  пределах  которых  воз-
можно развитие сельского туризма как одной 
из  структурных  составляющих  туристской 
деятельности и ее инфраструктуры [1] [3] [8] 
[18] [21]. Сельский туризм изучается и в рам-
ках  исследований,  посвященных  изучению 
развития туризма в Армении в целом [10] [11] 
и  агротуризма  в  пределах  Евразийского  эко-
номического сообщества [13].

Несмотря  на  достигнутые  результаты, 
изучение  агротуризма  в  Армении  находится 
только  на  этапе  становления.  Вместе  с  тем 
эта отрасль имеет большое  значение для об-
щественного  развития,  поскольку  влияет  не 
только (и даже не столько) на экономическую 
сферу. Существенный научный интерес пред-
ставляют  пока  еще  слабо  разработанные  во-
просы, касающиеся социальных и культурных 
аспектов туристической деятельности в сель-
ской местности.

Цель  данного исследования  заключает-
ся  в  том,  чтобы  на  примере  Республики  Ар-
мения  в  первом  приближении  определить 

круг социокультурных проблем и социальных 
факторов, оказывающих влияние на развитие 
сельского  туризма.  Основные  данные  были 
получены  в  результате  серии  глубинных  ин-
тервью  с  представителями  туристического 
бизнеса  и  государственными  служащими,  за-
нятыми  в  его  регулировании,  с  одной  сторо-
ны, и с жителями туристических деревень — 
с другой. Большое значение для работы имели 
также научные изыскания, ранее предприня-
тые другими исследователями.

Села  обладают  самобытными  хозяй-
ственными  и  социальными  характеристика-
ми, культурой и традициями, поэтому влияние 
туристической сферы на сельские сообщества 
уникально и имеет свои особенности. Изучая 
опыт  как  профессионалов  туристической  от-
расли, так и сельских жителей, занятых в ту-
ризме,  автор  стремился  показать  различные 
проблемы,  связанные  с  влиянием  сельского 
туризма на  социальные  отношения,  культур-
ные традиции и т. д. Основой понимания про-
блемы,  во  многом  оформившей  авторскую 
методологию,  послужили  две  основные  кон-
цепции, так или иначе связанные с влиянием 
туристических потоков на сельские общины.

Концепция Скотта и Эрика Коэн описы-
вает культурную коммодификацию как меха-
низм, посредством которого обычаи и тради-
ции  превращаются  в  продукты  потребления 
туристов.  Ученые  утверждают,  что  данное 
явление  может  иметь  как  положительные, 
так  и  отрицательные  последствия  для  мест-
ных  сообществ  и  культур.  С  одной  стороны, 
туризм,  безусловно,  способствует  сохране-
нию и популяризации культурных  традиций, 
а с другой — может привести к коммерциали-
зации местной экономики и распаду этих тра-
диций [16].

В  исследовании  Шарон  Зукин  сформу-
лирована  концепция,  отражающая  влияние 
туризма  на  различные  населенные  пункты, 
и прослежены изменения, которые происходят 
в их культуре и процессах развития местных 
сообществ. Американская  социолог отмечает, 
что, становясь объектом туризма, населенный 
пункт  теряет  свою  аутентичность,  пытаясь 
удовлетворить требования и ожидания тури-
стов. Происходит коммерциализация местной 
культуры (традиционной музыки, кухни, изо-
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бразительного  искусства  и  т. д.),  изменение 
образа  населенного  пункта  из-за  активной 
PR-активности  туристических  компаний  (ис-
пользование слоганов, символов и т. п.). Также 
исследователь отмечает, что не все жители го-
родов и сел получают преимущества от туриз-
ма, который зачастую вызывает у некоторых 
из них культурное отторжение [4].

Для  достижения  цели  исследования  на 
теоретическом  уровне  были  проанализиро-
ваны основные факторы, влияющие на тури-
стический  потенциал  сельского  населенного 
пункта, поскольку именно на фоне этих детер-
минант  возникают  и  развиваются  факторы 
социального и социокультурного порядка. На 
их основе разработаны специальные опросни-
ки, с помощью которых проводились глубин-
ные  интервью.  Наиболее  значимые  идеи,  за-
фиксированные в них, были сжато изложены 
и обобщены.

Представляется,  что  выявление  ком-
плекса  социокультурных проблем и  социаль-
ных факторов, оказывающих влияние на раз-
витие  сельского  туризма  в  Армении,  будет 
способствовать  более  глубокому  научному 
осмыслению  модернизационных  процессов, 
происходящих в традиционной культуре.

В качестве терминологической ремарки 
следует отметить, что понятие «село» в Респу-
блике Армения используется  в  качестве  обо-
значения одного из видов административно- 
территориальных  единиц  (данный  термин 
в этом же значении применяется и в представ-
ленной статье): в целом страна делится на 11 
областей  (марзы),  48  городских  и  866  сель-
ских  общин  (села). При  этом некоторые  села 
имеют глубокую историю, весьма популярны 
у  туристов  и  широко  известны  в  том  числе 
и за пределами Республики благодаря распо-
ложенным на  их  территории  объектам  куль-
турного наследия, например Гарни, Енокаван, 
Татев, Арени и другие [12].

Кроме  того,  в  исследовании  использу-
ется  понятие  «социальный  фактор»,  под  ко-
торым понимается элемент или аспект чело-
веческого  общества  и  существующих  в  нем 
взаимодействий,  который  может  оказывать 
влияние  или  воздействие  на  отдельных  лю-
дей, группы или сообщества [17]. Социальные 
факторы  часто  являются  ключевыми  компо-

нентами  в  понимании  различных  аспектов 
жизни общества, включая поведение, культу-
ру, взаимоотношения и т. д.

Туристический  потенциал  села  —  это 
способность конкретного населенного пункта 
или  сельской местности  в  целом  привлекать 
и принимать туристов, создавать устойчивый 
денежный  доход  при  предоставлении  тури-
стических услуг. На этот потенциал могут вли-
ять различные факторы, включая природную 
среду,  культурное  наследие,  инфраструктуру 
и ресурсы местного сообщества [2].

В селах, где туристская деятельность от-
личается  развитостью,  можно  отметить  при-
сутствие нескольких подобных детерминант:

• наличие  достопримечательностей 
(исторические  крепости,  культовые  сооруже-
ния, необычный природный ландшафт и др.);

• развитая  инфраструктура  (транспорт-
ная доступность, доступные карты местности, 
наличие гостиниц, гостевых домов, спа, ресто-
ранов или кафе и др.);

• туристические  активности  (конные 
прогулки, джип-туры, возможности для скало-
лазания,  пешеходные  тропы,  проведение  со-
бытийных мероприятий,  винные дегустации, 
ремесленные  мастер- классы,  проба  местных 
блюд и др.);

• развитая  деятельность  в  сфере  изго-
товления  традиционных для данной местно-
сти товаров,  в частности, исследователи ука-
зывают, что «принципиально важным факто-
ром организации аграрного туризма является 
фермерская  занятость  в  местах  пребывания 
туристов,  производство  сельскохозяйствен-
ной  экологически  чистой  продукции»  [5,  c. 
3–4].

На данный момент не во всех селах раз-
вита туристическая отрасль, так как многие из 
них находятся вдали от туристических марш-
рутов, не обладают нужной инфраструктурой.

Приведенные наблюдения в  значитель-
ной степени подтверждаются научными изы-
сканиями, проводившимися в последние годы 
специалистами из разных стран. Так, в рамках 
исследования  «Текущее  состояние  сельского 
туризма в России. Выявление проблем и пер-
спектив  развития»  (2021)  [6]  было  установ-
лено,  что  большую  роль  в  привлекательно-
сти  сельской  местности  у  туристов  играют 
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климат  и  природные  ресурсы,  культурно- 
исторические  и  архитектурные  памятники, 
географическое  положение,  сельские  собы-
тийные мероприятия, экологическая безопас-
ность и этнография.

В исследовании, опубликованном Элви-
сом  Салоу  и  Ретно  Прамоно  (2022),  изучался 
туристический  потенциал  сельских  районов 
Индонезии. Для выявления ключевых факто-
ров, влияющих на восприятие сельских райо-
нов туристами и в целях построения типоло-
гии  деревень,  имеющих  перспективы  к  бы-
строму росту в качестве центров туризма, ав-
торы использовали официальные документы, 
данные  надежных  веб-сайтов  и  предыдущие 
исследования.  В  результате  было  установле-
но,  что  доступность  поселения,  открытость 
пространства (что важно для гористой Индо-
незии), природная среда, культурное наследие 
и  традиции  местного  гостеприимства  были 
одними из наиболее важных факторов, влия-
ющих на восприятие туристов, и что участие 
местного сообщества также во многом играло 
определяющую роль  в  успехе  развития  сель-
ского туризма [19].

Для определения социальных факторов, 
которые являются значимыми для представи-
телей сельских населенных пунктов Армении, 
отличающихся  развитостью  туристской  от-
расли, были проведены глубинные интервью 
с  пятью  работниками  туристической  сферы 
и с пятью жителями туристических деревень.

Респондентами среди работников тури-
стической  сферы  были  выбраны  представи-
тели  туристических  компаний,  министерств, 
связанных с туризмом, а также экскурсоводы. 
В качестве респондентов в исследовании уча-
ствовали: Анаит Восканян (менеджер по разви-
тию туризма в Комитете по туризму Республи-
ки  Армения),  Матевос  Барсегян  (основатель 
туристической компании «OneWayTour»), Ди-
ана Маргарян (менеджер по экскурсиям и кор-
поративному сотрудничеству в туристической 
компании  «HyurServise»),  Рима Айвазян  (экс-
курсовод), Асмик Евоян (экскурсовод). Респон-
дентам были заданы следующие вопросы:

1.  Как  ваша  организация  взаимодей-
ствует  с  сельскими общинами Армении? Реа-
лизует ли она  какие- нибудь программы по на-
правлению туризма?

2.  На ваш взгляд, как влияет туризм на 
сельские общины Армении? Назовите три по-
ложительных и  три  отрицательных  социаль-
ных фактора.

3.  На  ваш  взгляд,  какие  социальные 
аспекты мешают развитию туризма в нетури-
стических сельских общинах?

4.  Какими социальными особенностями 
обладают сельские общины Армении, на ваш 
взгляд?

5.  Назовите 10 туристических деревень 
Армении,  которые  популярны  у  туристов? 
(Включили  бы  вы  в  список  эти  села:  Арени, 
Енокаван,  Татев,  Бюракан,  Гош,  Дебет,  Дсех, 
Норатус, Ахпат, Ахтала?)

Респондентами  среди  жителей  тури-
стических  деревень  были  выбраны  кандида-
ты,  которые  взаимодействуют  с  туристами 
в  селах.  Для  участия  в  опросе  были  привле-
чены:  Айк  Степанян  (основатель  домашней 
винодельни  «Stepanyans’  Gastro  Yard»),  Мо-
всес  Тамазян  (основатель  гостевого  дома 
«Kanach Tun» в селе Енокаван), Норайр Мкрт-
чян  (основатель  гостиницы  «Old  Halidzor» 
в  селе  Татев),  Арман  Микаэлян  (основатель 
сыроварни  «Mikayelyan  Cheese  Farm»  в  селе 
Норатус),  Гаянэ  Хачатрян  (основатель  гости-
ницы  «Balkonum  Luxury  Guest  House»  в  селе 
Гош). Респондентам были заданы следующие  
вопросы:

1.  Часто ли приезжают в ваше село ту-
ристы? Из каких стран?

2.  Бывали ли вы в других странах?
3.  Как  вы  реагируете,  когда  види-

те  иностранца  в  вашем  селе?  Почему  вы  так 
реагируете?

4.  За  последние  5  лет  изменилась  ли 
инфраструктура в вашем селе (школа, дороги, 
освещение и т. д.)?

5.  Насколько вы доверяете своим сосе-
дям и односельчанам? Если бы вы открывали 
бизнес,  вы  бы  могли  его  открыть  с  соседом 
или односельчанином?

6.  Взаимодействуете  ли  вы  с  муници-
палитетом? Довольны ли вы распределением 
экономических благ  в  селе? Довольны ли вы 
работой муниципалитета? Почему вы именно 
так оцениваете эту работу?

7.  Считаете  ли  вы,  что  развитие  ту-
ризма  может  принести  пользу  вашему  селу 
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и  местному  сообществу?  Как,  на  ваш  взгляд, 
влияет туризм на сельскую общину?

8.  Участвовали  ли  вы   когда- нибудь 
в  организации  совместных  праздников  для 
вашей  общины?  Если  да,  то  как  вы  к  этому 
отнеслись?

9.  Довольны ли вы своей жизнью? По-
чему?  Что  вы  бы  хотели  поменять  в  своей 
жизни?

10.  Было ли у вас  когда- нибудь желание 
к миграции из вашего села? Почему?

В  результате  глубинных  интервью  ра-
ботников,  занятых  в  туристическое  сфере, 
был  выявлен  ряд  экспертных мнений  и  оце-
нок, важнейшие из которых приведены ниже 
в кратком изложении.

Асмик  Евоян  отмечала,  что  туризм  по-
зволяет местным жителям сел переосмыслить 
местные  исторические  достопримечательно-
сти, культурные особенности и историю села 
и начать более высоко ценить их. Если туризм 
не  развит,  то  и  местные  жители  меньше  до-
рожат  культурой  своего  населенного  пункта. 
Между тем когда туристы из других стран вы-
соко  оценивают  локальные  культурные  осо-
бенности, это становится предметом гордости 
для местных жителей, и они стараются боль-
ше  уделять  внимания  развитию  и  популяри-
зации  этих  особенностей.  При  этом  респон-
дент отмечает, что с развитием туризма село 
начинает терять свою уникальную атмосферу, 
например, в ресторанах их владельцы нередко 
включают  громкую  музыку,  на  улицах  могут 
разместить яркую рекламу.

Матевос Барсегян отмечает, что жители 
туристических деревень в Армении практиче-
ски не удивляются приезду туристов, в отли-
чие от тех, в чьих населенных пунктах туризм 
не  развит.  При  этом  если  в  нетуристическом 
селе  местные  жители  могут  отзывчиво  при-
глашать туристов в свой дом, то в туристиче-
ских селах они чуть менее гостеприимны из-за 
того, что привыкли к гостям, которые воспри-
нимаются в совершено обыденном ключе. Он 
полагает, что развитие туризма имеет мульти-
пликационный  эффект  и  положительно  вли-
яет  на  развитие  других  отраслей  экономики 
села.

Анаит Восканян полагает, что для разви-
тия туризма в селах местные жители должны 

больше путешествовать по своей стране и за 
ее  пределами,  поскольку  если  люди  прово-
дят время только в своем населенном пункте, 
то  с  весьма  малой  вероятностью  они  смогут 
понять, что  заинтересует туристов в их  селе. 
Респондент также полагает, что при развитии 
туризма и последующем экономическом росте 
местные жители при строительстве, как пра-
вило, склонны использовать вместо традици-
онных распространенные современные строй-
материалы, которые могут испортить приня-
тый внешний вид строений в селе. Кроме того, 
местные  жители  иногда  стараются  угостить 
гостей  более  распространенными  блюдами, 
а не теми, которые приняты в данной местно-
сти, но могут не понравиться гостям.

Диана Маргарян утверждает, что в тури-
стических  селах  многие  элементы  культуры 
начинают  коммерциализироваться,  и  мест-
ные жители становятся не столь гостеприим-
ными, как в нетуристических населенных пун-
ктах. Также она считает, что в селах с развитой 
туристической инфраструктурой жители,  об-
ращая внимание на туристов из других стран, 
начинают  перенимать  у  них  элементы  иных 
культур и использовать их в своей повседнев-
ной жизни.

Рима  Айвазян  считает,  что  туристиче-
ская  сфера  в  целом положительно  влияет на 
села,  так  как  развивается  инфраструктура, 
местное  население имеет  возможность  полу-
чения  заработка.  Жителям  же  нетуристиче-
ских сел мешают незнание иностранных язы-
ков, плохо развитая инфраструктура и малое 
количество специалистов.

Респонденты- работники  туристической 
сферы,  отвечая  на  вопрос  о  10  популярных 
туристических  селах  Армении,  чаще  всего 
указывали  следующие:  Енокаван,  Татев,  Аре-
ни,  Норатус  и  Гош.  Впоследствии  в  данных 
населенных  пунктах  был  проведен  опрос 
среди  пяти  представителей  туристической  
сферы.

Гаянэ  Хачатрян  рассказала,  что  часто 
бывает  заграницей  и  путешествует  по  Арме-
нии. Она не удивляется,  когда видит туриста 
из другой страны у себя в селе, и если тот ну-
ждается  в  помощи,  то  обязательно  подойдет 
к нему и проявит участие. Также Гаянэ Хача-
трян  хорошо  знает  несколько  иностранных 
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языков,  которые  помогают  ей  коммунициро-
вать с туристами, приезжающими в село.

Айк  Степанян  считает  недостаточным 
общее  взаимодействие  местных жителей  его 
села между собой и полагает, что необходимо 
проводить больше встреч с заинтересованны-
ми людьми для комплексного развития насе-
ленного пункта. Он отмечает, что в последние 
пять  лет  инфраструктура  села  значительно 
улучшилась,  однако  это  связано  не  только 
с развитием туристической сферы.

Норайр Мкртчян полагает, что было бы 
эффективно  со  стороны  государства  связы-
вать  работников  туристической  сферы  друг 
с  другом  для  более  тесного  взаимодействия 
и общего развития. Также он считает, что ту-
ризм благоприятно влияет на многие другие 
сферы экономики и социальные условия села, 
жители видят больше возможностей для раз-
вития и меньше мигрируют в другие населен-
ные пункты.

Арман  Микаэлян  думает,  что  сельским 
жителям, которые хотели бы начать собствен-
ный бизнес в туристической сфере, не хватает 
предпринимательских  навыков  и  информа-
ции  о  возможных  конкурентных  преимуще-
ствах.  Респондент  указывает,  что  при  непра-
вильных  действиях  муниципалитета  туризм 
может нанести вред аутентичности села, поэ-
тому в данном случае нужен целостный подход 
и продуманное стратегическое планирование.

Мовсес  Тамазян  утверждает,  что  благо-
даря  туризму  улучшается  инфраструктура 
села,  строятся  дороги,  проводятся  комму-
никации.  Туристы  привносят  свою  культуру 
в  село,  что  оказывает  развивающее  влияние 
на  местных  жителей,  они  становятся  более 
предприимчивыми.

Подводя  итоги  исследования,  можно 
утверждать,  что  взаимодействие  факторов, 
определяющих  судьбу  сел,  открывающих 
свои  «двери  в  мир»,  отличается  сложностью. 
Очевидно,  что  развитие  сельского  туризма 
в Армении может иметь как положительные, 
так  и  отрицательные  последствия,  каждое 
из  которых влияет на  социальную  структуру 
и культурную идентичность.

Ответы  как  представителей  турбизне-
са,  так  и  жителей  деревень  в  определенной 
степени  раскрывают  эту  сложную  динамику. 

Туризм  дает  местным жителям  возможность 
заново открыть и несколько с иной точки зре-
ния  оценить  свое  культурное  наследие,  спо-
собствуя  развитию  чувства  гордости  за  него 
и сохранению национальной культуры. Одна-
ко погоня за прибылью иногда может приве-
сти  к  коммерциализации  традиций  и  разру-
шению аутентичности (в сфере материальной 
культуры — использование новых строитель-
ных  материалов,  приготовление  популярных 
блюд в ущерб местной кулинарной традиции 
и т. д.), которая изначально привлекала тури-
стов. При этом некоторые эксперты указыва-
ли, в частности, на ослабление влияния обы-
чаев  гостеприимства,  хотя  местные  жители 
отрицали  этот  факт,  подчеркивая  внимание 
и поддержку, которыми пользуются приезжа-
ющие в село туристы.

Интересно  отметить,  что  респонденты, 
непосредственно взаимодействующие с тури-
стами, не только давали оценки развитию ту-
ризма, но и высказывали пожелания и мнения, 
направленные  на  улучшение  условий  своей 
деятельности. Среди таких пожеланий можно 
достаточно определенно выделить запрос на 
организацию  взаимодействия  между  работ-
никами  отрасли,  необходимость  получения 
нужной  информации,  развития  как  профес-
сиональных навыков, так и общего кругозора 
сотрудников. Можно  также  отметить  их  ори-
ентацию  на  необходимость  стратегического 
планирования в сфере туризма и потребность 
во  внимательном  отношении муниципалите-
тов к проблемам, связанным с ее развитием.

Большинство респондентов обеих групп 
отмечают  благотворное  влияние  туризма  на 
экономику и социальную сферу сельских посе-
лений.  Стоит  упомянуть  также  о модернизи-
рующем влиянии, которое оказывают гости из 
других стран на традиционную культуру тури-
стических сел Армении.

В целом же исследование косвенно под-
тверждает  контраст  между  туристическими 
и  нетуристическими  деревнями  Армении. 
Села,  в  которых  не  развит  туризм,  оказы-
ваются  в  менее  выгодном  положении,  что 
приводит  к  неравномерному  развитию,  ко-
торое  усугубляет  существующие  социально- 
экономические  диспропорции  и  подчеркива-
ет важность различных инициатив, связанных 

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2023 № 4

113

И. А. Саакян = Влияние туризма на сельские общины Республики Армения...



со снижением социально- экономической диф-
ференциации,  в  том  числе  в  сфере  туризма. 
В  качестве  одного  из  таких  примеров можно 
упомянуть  программу  ООН  «Развитие  ком-
плексного сельского туризма», в рамках кото-
рой в 2018 г. было открыто несколько госте-
вых домов для туристов в селах Армении.

В заключение следует отметить, что дан-
ное исследование подчеркивает важность рас-
смотрения  социальных  и  культурных  аспек-

тов туризма в селах. По мере того, как сельские 
общины в Армении и за ее пределами исполь-
зуют  возможности  и  проблемы  развития  ту-
ризма, необходим тщательный и сбалансиро-
ванный подход,  обеспечивающий  сохранение 
культурного наследия при одновременном по-
лучении выгод от социально- экономического 
роста.  Разработка и научное  обоснование  та-
кого  подхода  —  проблема,  которой  следует 
уделить пристальное внимание в будущем.

Abstract. On the example of the Republic of Armenia, the article aims to determine, as a first ap-
proximation,  the  range of  sociocultural problems and social  factors  that  influence  the development 
of  rural  tourism.  The main  data were  obtained  as  a  result  of  a  series  of  in-depth  interviews with 
representatives  of  the  tourism business  and  government  officials  involved  in  its  regulation,  on  the 
one  hand,  and with  residents  of  tourist  villages,  on  the  other.  Previous  research was  also  of  great 
importance  for  the work.  The methodology  draws  on  Scott  and  Eric  Cohen’s  findings  on  the  com-
modification of culture and Sharon Zukin’s observations on the impact of tourism on settlement de-
velopment. In the article, the main factors influencing the tourism potential of a rural settlement are 
analyzed  at  a  theoretical  level,  since  it  is  against  the background of  these determinants  that  social 
and  sociocultural  factors  arise  and  develop.  Questionnaires were  developed,  on  the  basis  of which 
in-depth  interviews were  subsequently  conducted with  five  tourism workers  and  five  residents  of 
tourist  villages.  Representatives  of  travel  companies  and  ministries  related  to  tourism,  and  tour 
guides were  selected  as  respondents  among  tourism workers.  Among  residents  of  tourist  villages, 
candidates  who  directly  interact  with  tourists  were  selected  to  participate  in  the  study.  The most 
significant  ideas  from the  interviews are concisely presented and summarized. Tourism profession-
als  emphasized  the  importance of  locals  interacting with  the outside world  to understand  tourists’ 
interests  and  potential  impacts  on  local  culture.  Residents  of  villages  located  in  tourist  areas,  al-
though  accustomed  to  tourists,  emphasized  the multifaceted  impact  of  tourism on  their  communi-
ties.  The majority  of  the  respondents  in  both  groups  note  the  beneficial  impact  of  tourism  on  the 
economy and social sphere of rural settlements. In their opinion, tourism contributes to the percep-
tion of culture, but at the same time can lead to commercialization and loss of local authenticity. For 
residents of  tourist  villages,  the organization of  interaction between  industry workers,  the need  to 
obtain  the  necessary  information,  and  the  development  of  both  professional  skills  and  the  general 
outlook of employees are relevant. Their orientation  towards  the need  for strategic planning  in  the 
tourism sector and the need for attentive attitude of municipalities to the problems associated with 
its development are revealed.
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Российская провинция находилась как 
бы «в тени» истории России и тем не менее 
внесла решающий вклад в развитие культуры, 
науки, искусства. Провинция являлась и явля-
ется крайне плодотворной почвой для твор-
ческой личности, своеобразной «кузницей» 
духовного потенциала нации. Она дала и про-
должает давать стране значительное количе-
ство талантов во всех сферах интеллектуаль-
ной деятельности.

Начало ХХ в. характеризовалось взле-
том творческой мысли, поиском новых форм 
и средств самовыражения, модернистскими 
исканиями, во многом определившими после-
дующие пути развития не только искусства, 
но и социальной реальности, попытками ее 
конструирования.

Применительно к социокультурно-
му развитию России принято было счи-
тать, что столичные мегаполисы — Мо-
сква и Санкт- Петербург, как в прошлом, 
так и сейчас, были «очагами глобальной 
цивилизации», а провинциальные города 
выступали как «носители традиционной 
культуры» [15, с. 5]. В то же время «по-
иски и эксперименты зачастую актуали-
зируют традиции, открывая новые маги-
стральные пути развития искусства. Театр 
всегда — это модель художественных, фи-
лософских и социальных преобразований»  
[9, с. 13].

В этой связи можно с полной уверенно-
стью утверждать, что изучение взаимоотно-
шений центра и регионов, места интеллиген-
ции российской провинции, провинциальной 
культуры в истории страны представляется 
чрезвычайно актуальным в научном отноше-
нии. Исследование творческого вклада наибо-
лее значимых режиссеров, театральных кри-
тиков в обогащение культурной жизни Дона 
рубежа веков привносит определенный вклад 
в освоение всей палитры Серебряного века 
русской культуры.

Проблема роли провинциальной ин-
теллигенции в истории России весьма слож-
на, многогранна и уже поэтому предполагает 
множество подходов и точек зрения, просле-
живаемых в работах как отечественных, так 
и зарубежных ученых.

Историками культуры, краеведами, 
искусствоведами, философами была проде-
лана огромная работа по изучению художе-
ственной жизни России эпохи Серебряного 
века, созданы научные труды обобщающего 
характера [1] [5] [6]. В 1990-е и 2000-е гг. ак-
туализировался исследовательский интерес 
к провинциальному театру: в Иваново, Пензе, 
Ярославле и других городах были проведены 
многочисленные конференции, на которых 
обсуждались преимущественно историко- 
культурные истоки русской провинциально-
сти [3] [18] [19] [20].

В исследовании выявляются особенности театральной жизни Донского региона в период 
Серебряного века и анализируется значение деятельности провинциальной творческой интел-
лигенции для развития сценического искусства. Основными источниками послужили материа-
лы региональной периодической печати и мемуары театральных деятелей. Рассмотрена прак-
тика режиссеров и антрепренеров в театрах Ростова-на-Дону, Таганрога и Новочеркасска, проа-
нализирован их вклад в эволюцию культурной жизни Области Войска Донского. Раскрыта роль 
ростовских театральных критиков в совершенствовании сценического репертуара. Установле-
но, что провинциальная театральная жизнь донского региона не была полностью вторичной, 
копирующей достижения столиц. Помимо особой роли провинциальной интеллигенции, ее 
особенностями в исследуемый период являлись приверженность к реализму, материальная за-
висимость репертуара от вкусов публики и наличие театрального симбиоза (сочетание драмы, 
оперы и оперетты), не характерного для столиц.

Ключевые слова: российская провинция, провинциальная интеллигенция, провинциальный 
театр, Донской регион, Ростов-на-Дону, Таганрог, антрепренер, Н. Н. Синельников, Н. И. Соболь-
щиков-Самарин, К. А. Марджанов.
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Современные исследователи провинци-
альной культуры и быта России В. В. Селива-
нов [20], И. В. Чванов [27], В. И. Юдина [29] и др. 
выявляют ряд особенностей провинциальной 
среды, в которой рождался, воспитывался 
и творил российский интеллигент: тишина 
и покой традиционного жизненного уклада; 
высокий дух общественного национального 
служения, несущий в себе нравственную чи-
стоту и любовь к людям; органическое един-
ство духовности и повседневного быта в про-
винциальной жизни интеллигента.

Из работ последних лет, в той или иной 
степени затрагивающих театральную жизнь 
и деятельность театральной интеллигенции 
Дона, следует назвать исследования: А. Г. Да-
нилова [2], где собственно театральной интел-
лигенции Дона посвящено несколько страниц, 
С. С. Козлова [10], И. Д. Палкиной [16], Н. А. Ка-
заровой [8], Л. А. Сурковой [25]. Роль театраль-
ной интеллигенции в указанных работах ха-
рактеризовалась лишь частично либо рассма-
тривалась в иных хронологических рамках.

Исследование имеет целью выявить осо-
бенности театральной жизни донского регио-
на периода Серебряного века и определить 
роль провинциальной творческой интелли-
генции в процессах, сопровождавших эволю-
цию сценического искусства в городах Обла-
сти Вой ска Донского.

Основные задачи исследования вклю-
чают анализ источников, которые представ-
лены материалами периодической печати 
и мемуарами театральных деятелей, работав-
ших в регионе. Данные источники позволяют 
уточнить вклад провинциальной интеллиген-
ции в улучшение качества досуга, в повсед-
невную культурную жизнь донского региона 
и сделать выводы о значимости региональной 
культуры.

В процессе исследования необходимо 
проанализировать профессиональную дея-
тельность режиссеров и антрепренеров, ра-
ботавших в городах Области Вой ска Донско-
го на рубеже XIX–XX вв. (Н. Н. Синельникова, 
Н. И. Собольщикова- Самарина, К. А. Марджа-
нова), отразив их прогрессивное влияние на 
театральный репертуар, реформирование 
ростовской театральной сцены, и охаракте-
ризовать основные режиссерские работы. 

Немаловажным представляется также рас-
крытие роли ростовских театральных крити-
ков (П. Т. Герцо- Виноградского, М. С. Шагинян, 
И. И. Печковского, А. С. Туманского, А. А. Кара-
гичева) в совершенствовании сценического 
репертуара и выявление тематической на-
правленности рецензий, публиковавшихся 
ими на страницах местных средств массовой 
информации.

Введенные авторами в научный оборот 
материалы периодической печати позволяют 
проследить особенности формирования вку-
сов местной публики под влиянием режиссе-
ров и критиков.

Достоинство периодики как источни-
ка в ее системном характере. Она позволила 
представить мировоззрение, психологиче-
ское состояние, творческие поиски художе-
ственной интеллигенции того времени. Во 
всем многообразии материалов о театре, 
помещавшихся в рассматриваемый период 
на страницах газет и журналов, можно выде-
лить: объявления и хроникальные заметки 
об ожидаемых и исполненных спектаклях, 
о переменах в составе трупп и т. д., представ-
ляющие в совокупности летопись культурной 
жизни; рецензии на спектакли, концерты, 
выступления гастролеров; статьи театраль-
ных критиков, актеров, режиссеров по во-
просам теории и практики театрального ис-
кусства; историко- театроведческие статьи; 
публикации мемуаров и других документов 
по истории театра; биографические материа-
лы — юбилейные статьи, некрологи, словари 
и списки деятелей культуры; зарисовки и фо-
тографии актеров в сценических костюмах, 
концертов; пьесы тогдашнего театрального  
репертуара.

В русской печати существовала доволь-
но разветвленная система освещения во-
просов искусства, сценического в частности. 
В ней можно выделить две большие группы: 
издания, специализировавшиеся на темати-
ке, связанной с театром и искусством вообще, 
и общественно- политические, включавшие 
раздел, посвященный театральной жизни.

Летопись культурной жизни провин-
ции была широко представлена на страницах 
центральной прессы, в «Театральной газете» 
(1913–1917), газете «Театр» (1910–1915), жур-
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налах «Театр и искусство» (1897–1918), «Рам-
па и жизнь» (1909–1917).

Особо хотелось бы отметить крупней-
ший театральный журнал начала ХХ в., изда-
ваемый А. Р. Кугелем, — «Театр и искусство». 
В нем помещались обзоры театральных сезо-
нов, рецензии на спектакли, критические за-
метки о деятельности провинциальных антре-
пренеров и артистических товариществ, пись-
ма актеров с жалобами на предпринимателей.

Богатейший материал для исследова-
ния культуры провинциальных городов Дона 
представлен на страницах общественно- 
политической газеты «Приазовский край» 
(1891–1920). Практически ежедневно в ней 
публиковались статьи и заметки о театрах, 
клубах в Ростове-на- Дону и других городах об-
ласти — Нор- Нахичевани, Новочеркасске, Та-
ганроге. Рецензии критиков, опубликованные 
в данной газете, оказывали существенное вли-
яние на характер и содержание театрального 
репертуара, качество режиссерских постано-
вок, формировали вкусы и запросы публики.

Значимую группу источников составили 
мемуары, письма, записки актеров, режиссе-
ров, драматургов, театральных администра-
торов, критиков, художников, композиторов 
и, наконец, людей самых разных профессий 
и общественного положения — театральных 
зрителей, слушателей. Они позволяют отчет-
ливее представить отношения между худож-
никами, между артистической интеллигенци-
ей и публикой [12] [21] [24].

Основу методологии исследования со-
ставили сравнительно- исторический, систем-
ный и комплексный методы, позволяющие 
выявить специфику провинциальной теа-
тральной жизни, уточнить вклад отдельных 
персоналий в развитие донских театров.

Представляется, что данное исследова-
ние будет способствовать приращению науч-
ных знаний о деятельности ведущих предста-
вителей театральной интеллигенции Донско-
го региона на рубеже XIX и ХХ вв. и позволит 
определить их вклад в обновление подходов 
к сценическому творчеству, ставшему неотъ-
емлемой частью культурной жизни России пе-
риода Серебряного века.

Поскольку феномен российской провин-
ции весьма сложен, амбивалентен, при реше-

нии связанных с ним научных проблем вряд 
ли возможны однозначные и окончательные 
результаты. Это касается и определения сущ-
ностных черт интеллигенции российской 
провинции. Ее менталитет воплощает глубо-
ко противоречивые духовные основы жизни 
России вообще: с одной стороны — укоренен-
ность в повседневном существовании, с дру-
гой — влечение к перемене мест, страх перед 
замкнутостью личного пространства и стрем-
ление к сохранению уютной атмосферы ка-
ждодневного пребывания в нем; «комплекс 
собственной неполноценности» и осознание 
исключительности и неповторимости своей 
личности, мелочное и ограниченное в интере-
сах мещанство и проявление высокой духов-
ности [27, с. 133].

В провинциальных городах середины 
ХIХ в. художественная культура зарождает-
ся преимущественно в русскоязычной евро-
пеизированной форме, несмотря на полиэт-
ничный состав населения (например, в Нор- 
Нахичевани спектакли шли на русском языке); 
кроме того, здесь формируются очаги урбани-
стической, рекреационной культуры. В начале 
ХХ в. в менее выраженной форме, чем в столи-
цах, осуществляются поиски ценностных ос-
нов социального бытия, наряду с реализмом 
в театральном искусстве появляются модер-
нистские элементы.

Сцене донского региона конца ХIХ — на-
чала ХХ вв. весьма повезло, поскольку здесь 
работали незаурядные деятели искусства. 
На подмостках донских театров, в Новочер-
касске, начинала свой творческий путь выда-
ющаяся актриса эпохи — В. Ф. Комиссаржев-
ская, играли такие известные актеры, как 
М. М. Блюменталь- Тамарина, М. М. Дальский.

Велика была роль художественной 
интеллигенции в формировании зритель-
ских вкусов и пристрастий. Неустанная, са-
моотверженная работа таких антрепрене-
ров и режиссеров, как Н. Н. Синельников, 
Н. И. Собольщиков- Самарин, О. П. Зарайская, 
К. А. Марджанов, М. С. Строев, критиков и лите-
раторов П. Т. Герцо- Виноградского (Лоэнгрин), 
М. С. Шагинян, И. И. Печковского, А. С. Туман-
ского, А. А. Карагичева и других позволила 
подготовить и приобщить публику к воспри-
ятию серьезных драматических пьес, оценить 
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хорошую игру актерской труппы, качество ре-
жиссерских постановок [30, с. 948].

Вслед за столицами здесь шли поиски 
новых сценических форм. Ставились симво-
листские драмы Л. Н. Андреева, натурали-
стические пьесы М. П. Арцыбашева. Русский 
символизм, представленный в этот период 
пьесами Л. Н. Андреева, А. А. Блока, Андрея Бе-
лого (Б. Н. Бугаева), В. И. Иванова, Ф. К. Сологу-
ба и других, претендовал на революционные 
изменения ценностных ориентиров зрителей 
средствами театрального искусства.

В период поисков новых театральных 
форм насущной необходимостью становилась 
глубокая нравственная связь режиссера и пу-
блики. Это определяло характер дискутируе-
мых проблем: имеет ли право театральная пу-
блика сама избирать пьесы, представляемые 
на сцене; как найти то звено, которое связало 
бы публику с театром и упрочило бы единение 
между зрителем, с одной стороны, и антрепре-
нером, режиссером и автором — с другой. В ко-
нечном счете театральный зритель принимал 
самое непосредственное участие в формиро-
вании репертуара театров, выражая свое отно-
шение к нему через материальное одобрение 
или неодобрение пьес. В наиболее крупных те-
атрах региона пьеса выдерживала 2–3 поста-
новки, если же она шла 10 и более раз, то это 
становилось сенсацией сезона.

Одним из первых театральных деяте-
лей, способствовавших социокультурному 
развитию провинциальных городов Дона, 
был Николай Николаевич Синельников. Его 
режиссерская и антрепренерская деятель-
ность началась в конце XIX в. в Новочеркасске 
и Ростове-на- Дону. Основными посетителями 
спектаклей того времени были купцы, привы-
кшие к развлекательным видам искусства — 
опереттам и мелодрамам, которые постоянно 
ставились предшествующими антрепренера-
ми для пополнения кассы. На серьезные спек-
такли такая публика не ходила. Синельников- 
режиссер не считал достойным подстраивать-
ся к обывательским вкусам. Он отстаивал пра-
во и обязанность театрального искусства про-
пагандировать произведения высокого идей-
ного и художественного значения, неустанно 
боролся за предоставление классическим пье-
сам достойного места в репертуаре театров. 

Н. Н. Синельников повысил оплату труда ак-
теров, привлек хороших артистов и увеличил 
затраты на постановку спектаклей.

Руководя донскими театрами, Н. Н. Си-
нельников равнялся на лучшие столичные те-
атры России. Каждое прогрессивное явление 
в театральной жизни привлекало его внима-
ние. Немедленно после разрешения цензурой 
пьесы Л. Н. Толстого «Власть тьмы» Николай 
Николаевич поставил это произведение (пре-
мьера состоялась 27 октября 1895 г. в Таганро-
ге), причем без установленных купюр, и за это 
был привлечен к судебной ответственности. 
Дело Синельникова слушалось в уголовном 
отделении Таганрогского суда, где защитнику 
удалось добиться для режиссера оправдатель-
ного приговора, но все же пришлось заплатить 
штраф [21, с. 37–38].

Ясное понимание Н. Н. Синельниковым 
своих обязательств как художника, высокие 
требования к себе и к делу, которое он воз-
главлял, вкус, артистизм и умение энергично 
бороться принесли ему творческую победу. 
Удача окрылила, и Н. Н. Синельников ставит 
В. Шекспира («Отелло», «Макбет»), Софокла 
(«Царь Эдип»), трилогию А. К. Толстого «Царь 
Федор Иоаннович», пьесы А. Н. Островского.

Больших затрат потребовала постанов-
ка романтической драмы В. Гюго «Марион 
де Лорм». «Спектакль имел большой успех 
и полные сборы, но, если учесть, что пьеса по-
требовала шесть смен декораций, в ней трид-
цать действующих лиц, не считая участников 
массовых сцен, и большинство актеров было 
одето в дорогостоящие костюмы, — становит-
ся понятным, почему ее постановка нанесла 
большой ущерб бюджету антрепризы» [28, 
с. 125].

В 1898 г. Н. Н. Синельников ставит в ро-
стовском театре пьесу А. П. Чехова «Дядя 
Ваня». Упоминая об этом спектакле в своих 
мемуарах, он предполагает, что эта постанов-
ка была первой в России. В рецензиях ростов-
ской газеты «Приазовский край» описывается 
восторженная встреча пьесы зрителями: «бес-
конечно вызывали режиссера, потребовали 
послать приветственную телеграмму А. П. Че-
хову в Ялту» [23, с. 231].

Труппа театра, руководимого Н. Н. Си-
нельниковым, росла, ансамбль укреплялся, 
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и соответственно возрастали расходы, явно 
превышая имеющиеся на тот момент возмож-
ности. Увеличение затрат по оформлению 
спектаклей способствовало росту дефицита 
бюджета. Руководитель труппы делал новые 
долги, не сумев еще расплатиться со старыми. 
Всеми силами Н. Н. Синельников стремился 
изменить сложившееся положение. Не нару-
шая нормального хода сезона в ростовском 
театре, организовал параллельные спектак-
ли в Таганроге. Держа антрепризы в двух го-
родах, перевозил театральный реквизит по 
окончании спектакля в Ростове, в Таганрог. 
Там постановка готовилась местной труппой, 
а исполнители центральных ролей приезжали 
из Ростова. Таким образом, в течение сезона 
таганрогские зрители знакомились со всеми 
премьерами ростовской труппы. К сожале-
нию, в тот период, когда Н. Н. Синельникову 
удалось достичь высокого уровня репертуара, 
привить вкус местной публики к прекрасному, 
его антрепренерская деятельность потерпела 
крах и завершилась банкротством. В последу-
ющий период и, в частности, в 1908 г. он по-
сещал Ростов-на- Дону в качестве режиссера 
московской труппы Корша [17, с. 28].

В провинциальных городах Дона рабо-
тал еще один талантливый режиссер и ан-
трепренер Николай Иванович Собольщиков- 
Самарин. С перерывами он прослужил в Ро-
стове с 1908 по 1916 гг. На его долю выпала 
чрезвычайно тяжелая работа по восстанов-
лению репутации Ростовского театра после 
деятельности антрепренеров, стремившихся 
только к материальной выгоде. Благодаря 
усилиям Н. Н. Синельникова к этому времени 
Ростов уже входил в число крупных театраль-
ных городов России, наряду с Харьковом, Ки-
евом, Одессой, Воронежем и другими. Трудно 
сказать, кому было сложнее: Н. Н. Синельнико-
ву утверждать в городе драматический театр 
или Н. И. Собольщикову- Самарину восстанав-
ливать театральное имя Ростова.

В 1908 г. Н. И. Собольщиков- Самарин по-
явился в Ростове в качестве антрепренера, ре-
жиссера и актера. Свою деятельность он начал 
с ремонта здания театра, изготовления новых 
декораций, мебели, бутафории, реквизита, по-
шива костюмов и некоторого переустройства 
сцены театра — суфлерская будка была пере-

мещена под сцену. Было также усовершенство-
вано освещение сцены, позволившее широко 
применять электрический фонарь для переда-
чи на полотно изображений солнца, облаков, 
туч, луны, молний и т. д. Использование тех-
ники во время спектаклей вызывало восторг 
зрителей. Все мероприятия нового режиссера, 
все его замыслы были настолько необычны-
ми, что на первых порах Николаю Ивановичу 
просто не верили.

Н. И. Собольщиков- Самарин назвал свою 
антрепризу «драматическим ансамблем». Эти 
два слова печатались на афишах, в газетах 
и программах спектаклей жирным шрифтом. 
Такое новшество в практике Ростовского те-
атра обратило на себя внимание местных га-
зет. Одна из них, «Южный телеграф», очень 
настороженно и недоверчиво относившееся 
к намерениям Н. И. Собольщикова- Самарина, 
усматривала в его действиях желание «скрыть 
от публики слабые стороны своего театра 
и, в частности, плохой состав его труппы» [22, 
с. 2]. Режиссер вынужден был опубликовать 
разъяснение по поводу драматического ан-
самбля, под которым он подразумевал отказ 
от дебютной системы, где даже премьерам его 
труппы придется играть вторые и даже тре-
тьи роли, а кроме того, участвовать в эпизодах 
[4, с. 4]. Газета «Приазовский край» высказала 
полную уверенность в том, что Н. И. Соболь-
щиков обещает «интересное, разумно постав-
ленное дело» [4, с. 4].

Н. И. Собольщиков- Самарин был ярым 
сторонником реалистического направления 
в искусстве, считал, что театр — школа жиз-
ни и что настоящая, подлинная жизнь обя-
зательно должна находить свое толкование 
и освещение на театральной сцене. Все «здо-
ровое и хорошее» режиссер видел в деятель-
ности Московского художественного театра, 
который оценивал очень высоко и к которо-
му стремился всеми своими творческими по-
мыслами. Основанный К. С. Станиславским 
и В. И. Немировичем- Данченко театр славился 
постановкой пьес А. П. Чехова на своей сцене, 
в провинции же эти произведения ставились 
очень редко, больших сборов они не дела-
ли. В репертуаре театра Н. И. Собольщикова- 
Самарина, вслед за МХТ, была полностью 
представлена вся чеховская драматургия в те-
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чение одного — первого — сезона его работы 
в Ростове, а затем она неоднократно ставилась 
и в течение последующих сезонов. Показать за 
один сезон «всего Чехова» — это было явление 
далеко не заурядное в русском театре вообще, 
а на провинциальной сцене в особенности. 
Постановки чеховских пьес в Ростове отлича-
лись законченностью и полнотой чеховского 
настроения, а актерское исполнение, судя по 
рецензиям в газетах, было высокопрофессио-
нальным. Наибольший успех у зрителей полу-
чила пьеса «Три сестры».

В сценической деятельности 
Н. И. Собольщикова- Самарина широко пред-
ставлена и драматургия А. Н. Островского. 
Всего за время работы в Ростове режиссер по-
ставил 14 его пьес. Эти постановки были в ос-
новном благосклонно встречены и ростовской 
критикой, которая даже упрекала антрепризу 
в недостаточном количестве такого рода спек-
таклей. Газета «Приазовский край» от 9 янва-
ря 1912 г. писала о постановке «Лес» по пьесе 
А. Н. Островского: «Почаще бы такие спек-
такли ставились на ростовской сцене. Успех 
“Леса” показывает интерес местной публики 
к Островскому» [26, с. 4].

Разносторонняя деятельность Николая 
Ивановича Собольщикова- Самарина оставила 
свой яркий след в истории Ростовского драма-
тического театра. Он действительно по-насто-
ящему реформировал организацию театраль-
ного дела. Ростовский театр был выведен Ни-
колаем Ивановичем в первую шеренгу русских 
провинциальных театров, и, конечно, это вре-
мя по праву считается «золотым веком» старо-
го Ростовского театра.

Еще одним знаковым режиссером, рабо-
тавшим на донской земле, являлся К. А. Мар-
джанов, который весной 1914 г. был приглашен 
антрепренерами О. П. Зарайской и А. И. Гриши-
ным на вакантный пост главного режиссера 
театра. Его появление в Ростове можно счи-
тать определенным событием. К. А. Марджа-
нов наряду с антрепренером В. В. Суходоль-
ским в 1913 г. явился основателем московско-
го «Свободного театра», который проработал 
всего один сезон, но был настолько ярким 
явлением в театральной жизни, что прочно 
вписал себя в историю русского искусства. Те-
атр был задуман как синтетический, охваты-

вающий все виды сценического творчества, 
но, к сожалению, очень быстро обанкротился, 
и режиссеру пришлось переехать в Ростов на 
сезон 1914–1915 гг.

Время после первой русской револю-
ции отличалось поиском новых художествен-
ных форм работы, экспериментами и откры-
тиями. Этот процесс не оставил в стороне 
и К. А. Марджанова, который старался осу-
ществить идею синтетического театраль-
ного искусства, воспитать разносторонних 
актеров, выступающих в опере, оперетте, 
драме и пантомиме. В это время у режиссе-
ра проявилось и стремление к бо́льшей зре-
лищности, пафосности театрального дей-
ства. В 1910-х гг. возникает форма драма-
тической пантомимы, на которую режиссер 
откликнулся постановкой драмы без слов  
«Слезы».

К открытию своего первого ростовского 
драматического сезона он ставит пьесу «Три 
сестры» А. П. Чехова, благосклонно приня-
тую критиками: «Во вчерашней постановке 
и исполнении открылась музыка чеховско-
го мудрого, тихого и печального лиризма. 
Это так редко в нашем театре, что это нужно 
считать несомненным завоеванием новой 
режиссуры и труппы. К. А. Марджанов любов-
но воскресил печаль и тоску старой России»  
[7, с. 4].

К. А. Марджанов считал необходимым 
включить в развитие Ростовского театра но-
вые мотивы, новые элементы режиссуры, 
свое понимание назначения театрального 
искусства. Пафос театра, по его мнению, за-
ключался в утверждении оптимистического 
мироощущения. «Искусство, театр, должны 
прежде всего радовать. Здесь не должно быть 
места гнету мысли, тяжести. Радость я пони-
маю, конечно, в самом широком смысле» [13, 
с. 6]. К. А. Марджанов выступал за равнопра-
вие всех театральных жанров, считал, что те-
атральная труппа одним и тем же составом 
может играть драму, оперу, трагедию, опе-
ретту, пантомиму и т. д. Эти идеи были близ-
ки ростовской сцене, на которой еще в конце 
ХIХ в. возникло явление театрального сим-
биоза — взаимодействия, сосуществования 
драмы, оперы и оперетты. Жизнь К. А. Мар-
джанова — это неустанный творческий по-
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иск. Характерны его слова в письме к худож-
нику Н. Ушину: «Я все так же мучительно ищу 
в искусстве и, кажется, никогда не замкну  
круга» [12, с. 51].

Существенная роль в совершенствова-
нии репертуара театров принадлежала кри-
тикам. По традиции того времени, авторы га-
зетных материалов не всегда подписывались 
подлинными именами, чаще — псевдонима-
ми. Некоторые статьи анонимны, под другими 
стоят либо инициалы (А. В., А. К. А., В. А., В. Х-нъ, 
Г. К., Е. Ш-ъ, Е. С., К., С. П., Х.), либо псевдонимы 
(Лоэнгрин, Пессимист, Свежий, И. П. Чужой, 
Allegro, lolo, Sandro), либо такие подписи, ко-
торые внешне напоминают фамилии (Вольм, 
Г. Кеч). Архив редакции не сохранился, поэто-
му расшифровать удалось только некоторые 
из них благодаря специальным словарям [11] 
[14].

Под псевдонимом Аз писал Арсений Ми-
хайлович Авраамов (1886–1955), уроженец 
Дона (х. Малый Несветай). В «Приазовском 
крае» сотрудничал примерно с 1910 по 1914 гг. 
В 1917–1918 гг. был правительственным ко-
миссаром искусств в Наркомпросе. Участвовал 
в организации Пролеткульта. Его рецензии 
в «Приазовском крае» отличались продуман-
ностью содержания [14, с. 27]. Под псевдони-
мом В. Х-нъ писал Владимир Александрович 
Хавкин (1879–1935). В «Приазовском крае» со-
трудничал с 1897 по 1910 гг. С. П. — псевдоним 
Сергея Викторовича Потресова, работавшего 
в газете с 1894 г. [14, с. 497].

Лоэнгрин — Петр Титович Герцо- 
Виноградский (1867–1921) [14, с. 126]. В 1905 г. 
за «вольнодумные» выступления в печати 
был выслан из Одессы. Впоследствии, поми-
мо Ростова, выступал как театральный и му-
зыкальный критик в Петербурге и Москве. 
В своих рецензиях, публиковавшихся в «Приа-
зовском крае», П. Т. Герцо- Виноградский много 
внимания уделял отношению публики к спек-
таклю или музыкальному произведению, да-
вал рациональные советы артистам по со-
вершенствованию исполнительского уровня 
произведений.

Александр Васильевич Карагичев (1875–
1948), псевдоним К. или Sandro, — музыкаль-
ный рецензент «Приазовского края» с 1914 
по 1918 гг. [14, с. 218]. С тех пор как он начал 

сотрудничать в газете, публикации других ав-
торов в рубрике «Театр и музыка» стали появ-
ляться крайне редко. В них фактически отпала 
необходимость, так как статьи А. В. Карагиче-
ва печатались порой ежедневно. Для его работ 
характерен интересный ракурс рассмотрения 
проблем исполнительства, зрительского вос-
приятия, язык критика всегда отличался поэ-
тичностью и художественностью.

Особенно выделяются статьи новочер-
касского корреспондента И. П. Чужого — Ива-
на Ивановича Печковского (1858–1924). Он 
родился в семье потомственных дворян Мо-
гилевской губернии, окончил гимназию, за-
тем — Императорскую медико- хирургическую 
академию. В Новочеркасске И. И. Печковский 
был уполномоченным представителем Импе-
раторского русского технического общества. 
Его работы относятся к жанру корреспонден-
ции только по месту написания, по остальным 
же признакам — это скорее рецензии, так как 
данные тексты содержат подробный анализ 
и определенную авторскую оценку описыва-
емых театральных и музыкальных явлений 
[11, с. 110].

Особо следует отметить высокохудо-
жественный уровень публикаций Мариэтты 
Сергеевны Шагинян (1888–1982), которая ак-
тивно сотрудничала с газетой «Приазовский 
край» в период с середины 1906 и до конца 
1918 гг. Большая часть ее статей в газете пу-
бликовалась под общим названием «Литера-
турный дневник».

В целом следует сделать вывод о том, 
что провинциальная театральная жизнь дон-
ского региона не была полностью вторичной, 
копирующей достижения столиц. В начале 
ХХ в. она уже отличалась своеобразием, име-
ла определенные успехи. Конечно, мощное 
творческое начало концентрировалось в сто-
личных театрах, однако провинция соуча-
ствовала в исканиях Серебряного века, про-
веряла новации, сохраняя ценное и отбрасы-
вая чуждое, наносное. Среди ее особенностей 
следует выделить: особую роль провинци-
альной интеллигенции в культурной жизни 
при меньшем удельном весе, чем в столицах; 
приверженность к реализму, менее выражен-
ные поиски новых форм в искусстве; бо́ль-
шую материальную зависимость репертуара 
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от вкусов публики; явление театрального 
симбиоза (сочетание драмы, оперы и опе-
ретты на одной сцене), не характерное для 
столиц.

Собранные авторами и введенные в на-
учный оборот материалы периодической пе-
чати расширяют документальную базу ис-
следования, что является элементом научной 
новизны.

Выводы данного исследования являют-
ся лишь одной из ступеней в комплексном из-
учении деятельности выдающихся режиссе-
ров в донском регионе и осмыслении вклада 
региональной художественной интеллиген-
ции в развитие театральной жизни. Эти аспек-
ты изучены еще недостаточно полно и нужда-
ются в дальнейшем уточнении на основе меж-
дисциплинарных научных изысканий.

Abstract. The study reveals the specific features of the theatrical life of the Don region during 
the Silver Age of Russian culture and analyzes the role of the provincial creative intelligentsia in the 
processes that accompanied the evolution of performing arts in the cities of the Don Army Region. 
The main source the authors used is periodicals, which published reviews of plays and characterized 
their public perception; memoirs of theater workers who worked in the region were also important. 
The methodology is based on a historical-systemic approach; diachronic and comparative-historical 
methods were used to identify the specifics of provincial theatrical life and clarify the contribution of 
specific persons to the development of Don theaters. The professional activities of the director and en-
trepreneur Nikolai Sinelnikov, who managed the Don theaters at the end of the twentieth century, are 
considered. Sinelnikov’s progressive influence on changes in the theatrical repertoire, expressed in the 
production of plays by outstanding Russian and foreign playwrights, is reflected. The contribution of 
Nikolai Sobolshchikov-Samarin in reforming the Rostov theater scene is analyzed; his creative method 
is described, and the main directorial works are considered. The facts relating to the Rostov period of 
the biography of director Konstantin Mardzhanov, who in his works sought to search for new forms 
of expressiveness, are studied. The role of Rostov theater critics (Pyotr Hertso-Vinogradsky, Marietta 
Shaginyan, Ivan Pechkovsky, Alexander Tumansky, Alexander Karagichev) in improving the stage rep-
ertoire is revealed, and the thematic focus of the reviews published by them in local media is revealed. 
The study established that the provincial theatrical life of the Don region was not completely second-
ary, copying the achievements of the capital cities. The authors conclude that the theater intelligentsia 
played one of the key roles in the cultural life of the Don region. In the conditions of the province, each 
theater figure was a source of original ideas aimed at revitalizing and updating the regional stage pro-
cess. Among the specific features of the provincial theater are: (1) the special role of the provincial 
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intelligentsia in cultural life, with its smaller share than in the capitals; (2) commitment to realism, a 
less pronounced search for new forms in art; (3) significant material dependence of the repertoire on 
the tastes of the public; (4) the phenomenon of theatrical symbiosis (a combination of drama, opera 
and operetta on one stage), not typical for the capital cities.

Keywords: Russian province, provincial intelligentsia, provincial theater, Don region, Rostov-
on-Don, Taganrog, entrepreneur, Nikolai Sinelnikov, Nikolai Sobolshchikov-Samarin, Konstantin  
Mardzhanov.
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Перелом в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг. был достигнут Красной ар
мией в сражениях на южном участке советско 
германского фронта. Заметное место среди 

них занимает битва за Кавказ. Она стала од
ним из самых масштабных и продолжитель
ных сражений всей Второй мировой вой ны. 
Не случайно в 2020 г. дата окончания боев на 

Новороссийско-Таманская 
операция советских войск и 

финал битвы за Кавказ 1942–
1943 годов: замысел, ход, итоги

Novorossiysk-Taman Operation  
of the Soviet Forces and the Finale 

of the Battle of the Caucasus  
in 1942–1943: Plan, Course, Results

В публикации рассматриваются основные события и результаты завершающего этапа бит
вы за Кавказ в 1943 г. С 10 сентября по 9 октября советские войска провели НовороссийскоТа
манскую наступательную операцию, которая завершилась ликвидацией Кубанского плацдар
ма немцев. У отечественных и зарубежных исследователей сформировались разные взгляды 
на итоги этого сражения. Поэтому разрешение сложившихся противоречий и определение 
результатов последних боев на Кубани стало целью исследования. Источниками для него по
служили статистические материалы, советские и немецкие оперативные документы, воспоми
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Северном Кавказе — 9 октября 1943 г. — вне
сена в перечень Дней воинской славы России 
как «День разгрома советскими вой сками 
немецко фашистских вой ск в битве за Кав
каз». 80летию этого сражения были посвяще
ны научные конференции и памятные меро
приятия в Краснодарском и Ставропольском 
краях, республиках Северного Кавказа. Тем не 
менее в отечественной и зарубежной историо
графии сложились разные оценки результатов 
Новороссийско Таманской наступательной 
операции советских вой ск, которой, собствен
но, и завершилась борьба за Северный Кавказ.

В приказе Верховного Главнокомандую
щего И. В. Сталина от 9 октября 1943 г. итогом 
сражений на Кавказе был назван «разгром та
манской группировки противника» [17, с. 57]. 
В дальнейшем этот тезис повторялся как 
в многотомных трудах по истории Великой 
Отечественной вой ны, так и в книгах А. С. За
вьялова и Т. Е. Калядина [10, с. 208], А. А. Греч
ко [7, с. 443], Х. М. Ибрагимбейли [11, с. 270]. 
Между тем в советских изданиях, предназна
ченных для служебного пользования, резуль
татом Новороссийско Таманской наступатель
ной операции признавалось очищение Таман
ского полуострова от немцев и ликвидация их 
Кубанского плацдарма, но о разгроме против
ника речи не шло [15, с. 420]. Участники тех 
событий, С. Г. Горшков [9, с. 222] и Г. А. Пшеня
ник [18, с. 356], придерживались мнения, что 
немцам был нанесен серьезный урон, но ос
новную часть своих сил они эвакуировали. 
Аналогичная оценка итогам боев за Тамань 
в сентябре — октябре 1943 г. дается в моно
графиях коллектива Южного научного центра 
РАН [5, с. 190] и С. В. Януша [34, с. 700–701]. Тем 
не менее в новейшем фундаментальном из
дании «Великая Отечественная вой на 1941–
1945 годов» со ссылкой на боевое донесение 
командования Северо Кавказского фронта от 
9 октября 1943 г. вновь подчеркивается, что 
советские вой ска «разгромили 10 немецких 
и румынских дивизий и четырем нанесли тя
желый урон» [2, с. 347].

В зарубежной историографии сформиро
вался совершенно иной взгляд на завершение 
битвы за Кавказ. Ее участники, военнослужа
щие вермахта Р. Конрад [40, s. 60], В. Пиккерт 
[16, с. 65] и В. Тике [23, с. 436], писали о плано

мерном отходе и эвакуации германских вой
ск с минимальными потерями и в условиях 
подавляющего превосходства советских вой
ск. Современные германские историки так
же подчеркивают тот факт, что с Таманского 
полуострова удалось вывести не только лич
ный состав, но и боевую технику, боеприпасы, 
снаряжение [39, p. 452]. Мнение об успешной 
эвакуации Кубанского плацдарма разделя
ет и американский историк Р. Форзик, вместе 
с тем отмечая запоздалость этого решения 
[37, p. 90]. К выводу о благополучном исходе 
отступления немецко румынских вой ск с Та
мани пришел в своей магистерской работе 
Д. Гелбрейт [38, p. 44–45].

Все сказанное указывает на принци
пиальные противоречия в оценке событий 
завершающего периода битвы за Кавказ. Их 
разрешение и определение реальных резуль
татов Новороссийско Таманской наступатель
ной операции 10 сентября — 9 октября 1943 г. 
и есть цель данной статьи. Для этого потре
буется изучение состава сил и планов сторон, 
анализ различных аспектов боевых действий 
и всесторонняя оценка итогов освобождения 
Таманского полуострова в 1943 г.

Достижение цели исследования по
требовало обращения к широкому спектру 
источников. Основными стали советские и не
мецкие оперативные документы: журналы 
боевых действий, сводки, отчеты и т. д. Среди 
них особый интерес представляют статисти
ческие материалы по учету и потерям лично
го состава и боевой техники. Это документы 
Красной армии из фондов Центрального ар
хива Министерства обороны Российской Фе
дерации, а также оцифрованные материалы 
вермахта из Федерального военного архива 
Германии (Bundesarchiv Militärarchiv) и На
ционального управления архивов и доку
ментации США (National Archives and Records 
Administration). Наряду с ними привлекались 
источники личного происхождения: мемуары 
и дневниковые записи участников боев за Та
манский полуостров.

Методологической основой иссле
дования стали историко статистический 
и сравнительно исторический методы. Они 
позволили проанализировать и обобщить 
данные о составе и потерях вой ск, сопоста
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вить планы и действия Красной армии и вер
махта во время Новороссийско Таманской на
ступательной операции.

Начало освобождению Северного Кавка
за зимой 1942–1943 гг. положило наступление 
на юге России Красной армии. Ее победы под 
Сталинградом и на Среднем Дону заставили 
германское командование отвести основную 
часть своих сил с Кубани и Ставрополья. Тем не 
менее, по решению А. Гитлера, немецкая груп
па армий «А» сохранила в своих руках Кубан
ский плацдарм — пространство Таманского по
луострова к западу от линии Темрюк — Крым
ская — Новороссийск. В весенне летнюю кам
панию 1943 г. советский Северо Кавказский 
фронт предпринял несколько попыток ликви
дировать вражеский плацдарм. К сожалению, 
единственным заметным достижением совет
ских вой ск стало взятие Крымской.

13 августа Генеральный штаб Крас
ной армии передал командованию Северо 
Кавказского фронта указания И. В. Сталина 
о прекращении активных действий для при
ведения вой ск в порядок и подготовки по
следующего наступления [20, с. 257]. В своей 
директиве от 22 августа Ставка ВГК вновь по
требовала от командующего вой сками фрон
та генерал полковника И. Е. Петрова перей
ти к обороне, пополнить вой ска за счет соб
ственных ресурсов и вместе с тем готовить их 
к новой наступательной операции [19, с. 194]. 
Ее варианты прора
батывались, поэтому 
уже 26 августа план 
операции был пред
ставлен Ставке ВГК. 
Цель наступления — 
«разгромить в районе 
Нижней Кубани и Та
манского полуостро
ва вой ска 17 А[рмии] 
пр[отивни]ка и ос
вободить занятую 
врагом территорию» 
[26, л. 86]. Исходя из 
неудачного опыта не
скольких операций на 
центральном участке фронта, возник замысел 
прорыва немецких позиций в районе Новорос
сийска силами 18й армии. И только вслед за 

этим должно было развернуться наступление 
56й армии на центральном направлении. За
нимавшей северный участок фронта 9й ар
мии отводилась вспомогательная роль. Тем 
самым планировалось обойти с юга основной 
рубеж обороны противника с последующим 
окружением его сил в центре (Рис. 1).

Доводом в пользу такого варианта ста
ла идея привлечь флот для артиллерийской 
поддержки сухопутных вой ск и проведения 
морских десантов. В частности, существова
ли планы по высадке стрелкового корпуса 
в районе Анапы. Но в ответ на соответству
ющие указания генерал полковника И. Е. Пе
трова командующий Черноморским флотом 
вицеадмирал Л. А. Владимирский дал понять, 
что количество и состояние боевых кораблей 
и транспортных судов не позволяют провести 
масштабную десантную операцию в глубине 
обороны противника. В этом вопросе Л. А. Вла
димирский получил поддержку народного 
комиссара военно морского флота Н. Г. Кузне
цова, в тот момент находившегося на Кавказе. 
Черноморский флот оказался готов предо
ставить только катера и другие малые плав
средства. Поэтому было принято решение вы
садить морской десант численностью около 
6 тыс. человек прямо в новороссийском порту.

Состав группировки советских вой
ск к началу наступления представлен  
в таблице 1 [3, с. 174].

Данные таблицы указывают на то, что 
наибольшими силами и средствами распо
лагала 56я армия. Основная масса фронто

Силы и средства 9-я 
армия

56-я 
армия

18-я 
армия

Части 
фронта Всего

Личный состав 53 613 89 599 59 272 134 694 337 178
Орудия и минометы 1 361 1 890 1 409 1 672 6 332
Танки и САУ – 90 40 184 314

Автомашины и тягачи 1 748 3 295 2 022 12 843 19 908

Лошади 8 296 8 382 6 589 5 932 29 199

Таблица 1
Численный состав войск Северо-Кавказского фронта к началу Новороссийско-

Таманской наступательной операции
Table 1 

The number of troops of the North Caucasus Front at the beginning  
of the Novorossiysk-Taman offensive operation
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вых резервов так же находилась в ее поло
се. Такое положение сложилось со времени 
попыток прорвать центральный участок 
немецкой обороны в мае — июне 1943 г., 
но совершенно не соответствовало замыс
лу нанести первый удар с юга вой сками  
18й армии.

Парадоксальным выглядит тот факт, что 
подготовка к наступлению сопровождалась не 
усилением, а ослаблением Северо Кавказского 
фронта. В конце августа 1943 г. из его соста
ва по распоряжению Ставки ВГК убыли семь 

дивизий 9го и 10го стрелковых корпусов. 
Вслед за этим, согласно указаниям Генераль
ного штаба, в распоряжение Южного фронта 
5–9 сентября были отправлены 10й гвар
дейский стрелковый корпус в составе двух 
дивизий и 77я стрелковая дивизия. Общая 
численность этих соединений — почти 60 тыс. 
человек. Наконец, 5 сентября из Генерально
го штаба пришло распоряжение — в пятид
невный срок отправить в резерв Ставки ВГК 
управление 58й армии с частями усиления 
и обеспечения [25, л. 39, 86, 195].

Рис. 1. Положение войск Северо-Кавказского фронта к концу августа 1943 г. Фрагмент советской карты
Fig. 1. Position of the troops of the North Caucasus Front by the end of August 1943. Fragment of a Soviet map
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Бронетанковые вой ска фронта состояли 
всего из двух бригад, нескольких полков и ба
тальонов. Они вполне обеспечивали непосред
ственную поддержку пехоты. Но для развития 
успеха и продвижения в глубине обороны про
тивника после ее прорыва необходимо более 
крупное соединение. Отметим, что в этом от
ношении Северо Кавказский фронт уступал 
любому фронтовому объединению Красной 
армии, участвовавшему в наступательных 
операциях осенью 1943 г. Отчасти решить 
эту проблему могло создание фронтовой под
вижной группы. В нее вошли 5я гвардейская 
и 63я танковая бригады, усиленные 55й 
гвардейской стрелковой дивизией и самоход
ной артиллерией.

Основу советских вой ск на Кубани со
ставляли стрелковые дивизии и бригады. 
Представитель Генерального штаба подпол
ковник Д. И. Лебедев оставил в своем отче
те нелестный отзыв об их боеспособности: 
«Вой ска Северо Кавказского фронта в силу 
систематических наступательных действий 
к первым числам сентября 1943 г. были в зна
чительной степени истощены. Только две 
дивизии имели общую численность 7–8 тыс., 
остальные, в среднем, 5 тыс. человек. Обучен
ность пехоты, поступающей на пополнение, 
была низкая» [31, л. 19].

И все же отметим, что личный состав 
подразделений Северо Кавказского фронта 
сражался на Кубани по полгода и более, поэ
тому он был прекрасно знаком с местными ус
ловиями. Конечно, длительные позиционные 
бои без очевидного результата не дали столь 
необходимого опыта проведения наступа
тельной операции. Но ее ожидали в вой сках, 
и в определенной степени эти настроения пе
редают дневниковые записи двух офицеров 
Красной армии. Старший лейтенант В. Г. Мо
розов, за плечами которого были полгода по
зиционных боев на Малой земле, 5 сентября 
в своей записной книжке обозначил ожидание 
грядущих событий короткой фразой: «ну те
перь наступ[ать]» [33, с. 271]. Еще более крас
норечиво выразился 6 сентября переводчик 
старший лейтенант В. И. Стеженский: «Уже 
четыре месяца топчемся на одном месте. А на 
других фронтах фрица бьют». Но уже спустя 
три дня, узнав о продвижении советских вой

ск в Донбассе, он так же выразил надежду на 
перемены: «Теперь и здесь фриц скоро начнет 
драпать, а мы будем наступать ему на хвост. 
Надеюсь, что будет успех» [22, с. 129].

В период освобождения Северного Кав
каза советским вой скам противостояла группа 
армий «А» во главе с генерал фельдмаршалом 
Э. Клейстом. К сентябрю 1943 г. на Кубанском 
плацдарме находилась группировка в соста
ве десяти немецких и пяти румынских диви
зий, объединенных под командованием 17й 
армии генерал полковника Э. Йенеке. Отече
ственные оценки ее численности разнятся 
в пределах от 270 до 440 тыс. человек. Первая 
цифра представляется более точной, так как 
она соответствует данным о 250,5 тыс. солдат 
и офицеров, которые находились на доволь
ствии в 17й армии к концу августа 1943 г. 
Порядка 40 тыс. человек из них составляли 
румынские военнослужащие [41, fr. 8360539]. 
Бронетанковые части противника распола
гали на Кубани 59 немецкими штурмовыми 
орудиями и 27 легкими румынскими танками 
[40, fr. 7202365]. Артиллерия 17й армии на
считывала около 2,8 тыс. орудий и минометов  
[3, с. 179] (Рис. 2).

Среди немецких офицеров и солдат 
дальнейшее пребывание на Тамани вызывало 
все большие сомнения, особенно после Кур
ской битвы. Эти настроения прекрасно иллю
стрирует история боевого пути 98й пехотной 
дивизии: «В вой сковых частях ходят самые 
мрачные прогнозы. И этому есть основания. 
Сталинград маячит перед глазами страшным 
призраком. В начале сентября поползли слухи 
о возможном отводе с Кубанского плацдар
ма обратно в Крым. На передовой вздохнули 
с облегчением, пусть это всего лишь и слухи»  
[6, с. 234–235].

Отдельно стоит сказать о соотношении 
сил в воздухе. Советская 4я воздушная армия 
располагала 599 боевыми самолетами. ВВС 
Черноморского флота насчитывали 450 ма
шин, основная часть которых привлекалась 
к действиям на Таманском направлении [18, 
с. 342]. Особенность их состава заключалась 
в том, что около 40% самолетов фронтовой 
и 50% флотской авиации относились к числу 
истребителей. Штурмовики и бомбардиров
щики составляли менее 60% сил 4й воздуш
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ной армии и около 30% ВВС Черноморского 
флота, причем преобладала штурмовая и ноч
ная бомбардировочная авиация. Недостаток 
полноценных бомбардировщиков ограничи
вал ударные возможности и дальность дей
ствия советской авиации.

По сравнению с теми силами, что были 
вовлечены в воздушное сражение на Куба
ни в апреле — июне 1943 г., численность со
ветской авиации сократилась. Но господство 
в воздухе все равно осталось, ведь за все время 
Новороссийско Таманской операции немцы 
задействовали не более 300 самолетов. В по
слевоенном обзоре действий командир ави
акорпуса генерал лейтенант К. Ангерштейн 
подчеркивал недостаток имевшихся в его 
распоряжении сил. Для действий на Кубан
ском плацдарме были выделены одна группа 
истребителей, включавшая хорватскую и сло
вацкую эскадрильи, и одна группа румынских 
пикирующих бомбардировщиков, а также не
сколько подразделений разведывательной 
авиации. Аэродромная сеть противника на 

Тамани имела всего лишь четыре взлетных 
полосы, отчасти это компенсировалось близо
стью крымских аэродромов [35, p. 10–11].

Таким образом, в ходе Новороссийско 
Таманской наступательной операции Красная 
армия имела почти четырехкратное превос
ходство в бронетехнике и более чем двукрат
ное — в артиллерии, ее авиация полностью 
господствовала в небе. И только численность 
личного состава советских вой ск лишь на 25–
30% превышала количество солдат и офице
ров 17й армии противника.

При таком соотношении сил прорыв 
подготовленной немецкой обороны представ
ляется возможным, хотя и непростым делом. 
Она пролегала по пересеченной местности 
и представляла собой целую систему укрепле
ний, получивших известность как «Голубая ли
ния». Ее северный 70километровый участок 
располагался в нижнем течении р. Кубань, 
среди многочисленных плавней и лиманов. 
Здесь плотность огневых точек, проволочных 
заграждений и минных полей была наимень

Рис. 2. Положение войск 17-й армии к концу августа 1943 г. Фрагмент немецкой карты
Fig. 2. Position of the troops of the 17th Army by the end of August 1943. Fragment of a German map
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шей, однако это в избытке компенсировалось 
водными преградами. Наиболее укрепленным 
являлся центральный отрезок «Голубой ли
нии», протяженностью более 30 км. Несколь
ко слабее оборудован южный фланг немецкой 
обороны, но он проходил через городскую 
черту Новороссийска и горно лесную мест
ность, что само по себе затрудняло его прорыв  
[1, с. 117].

В 5–15 км от передовой противник обо
рудовал вторую линию обороны. За нею был 
намечен еще целый ряд промежуточных рубе
жей, но их строительство завершено не было. 
Здесь наиболее серьезным препятствием для 
наступления могла стать пойма р. Старая Ку
бань. География центральной части Таманско
го полуострова благоприятствовала ведению 
оборонительных боев и поэтапному отходу 
немецко румынских вой ск на запад. Располо
женные здесь Ахтанизовкий и Кизилташский 
лиманы формировали три естественных де
филе, через которые пролегали пути сообще

ния между фронтом и Керченским проливом. 
В этих районах германское командование так 
же подготовило несколько промежуточных 
рубежей (Рис. 3).

При всей масштабности укреплений 
противника на подступах к Тамани их срав
нение с такими известными оборонительны
ми рубежами, как линии Мажино или Ман
нергейма, представляется некорректным, 
хотя именно такие параллели проводятся 
в отечественной литературе. «Голубая ли
ния» представляла собой систему полевых 
укреплений с многочисленными траншеями, 
минными полями, противотанковыми рва
ми и проволочными заграждениями. Прак
тически все доты и дзоты имели пулеметное 
вооружение, тогда как артиллерия распола
гала преимущественно открытыми огневы
ми точками. Исключением стал только район 
Новороссийска, где противник закрепился 
в капитальных городских строениях и про
мышленной зоне, широко используя местный 

Рис. 3. Основной и промежуточные рубежи «Голубой линии». Советская схема
Fig. 3. The main and intermediate lines of the “Blue Line”. A Soviet scheme
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цемент для создания бетонных сооружений  
[29, л. 18–19].

Подготовленная оборона и силы, сопо
ставимые с теми, что имелись у Красной ар
мии, позволили немцам удерживать Кубан
ский плацдарм до начала осени 1943 г. Но в это 
время в планах противника также произошли 
изменения. После поражения на Курской дуге 
о новом наступлении вермахта на Кавказ не 
могло быть и речи. Кубанский плацдарм утра
тил свое значение для немцев, все усилия им 
требовалось сосредоточить на обороне Крым
ского полуострова. Но командование сухопут
ными вой сками медлило с принятием этого 
решения. В конце августа — начале сентября 
1943 г. советские вой ска завершили освобо
ждение Донбасса и стали продвигаться к Пе
рекопскому перешейку с севера. Возникла ре
альная угроза окружения и разгрома в Крыму 
и на Тамани всей группы армий «А». 4 сентя
бря ее командующий генерал фельдмаршал 
Э. Клейст получил указание начать переброску 
сил 17й армии с кавказского берега в Крым, 
уничтожив и заминировав все, что только воз
можно. Соответствующий приказ А. Гитлера 
на этот счет гласил: «Противнику должна до
статься на длительное время полностью не 
пригодная для использования и жилья пусты
ня, где на протяжении месяцев будут взры
ваться мины» [21, с. 527]. В связи с успехами 
Красной армии в Донбассе противник ожидал 
скорого перехода советских вой ск в наступле
ние на Тамани — такое мнение высказывалось 
в «Обзоре намерений противника на восточ
ном фронте Германии» от 5 сентября 1943 г., 
подготовленном отделом армии Востока гер
манской разведки [36, op 5].

К этому времени командующий 17й ар
мией генерал полковник Э. Йенеке уже имел 
приказ Э. Клейста о подготовке эвакуации 
вой ск с Таманского полуострова. Было раз
работано два варианта под кодовыми наиме
нованиями «Кримхильда» и «Брунгильда». 
Первый план рассчитывался на 10–12 недель 
и предполагал вывоз не только военнослужа
щих, но и всего трудоспособного гражданско
го населения, а также многочисленного иму
щества. Но успехи Красной армии заставили 
немецкое командование 8 сентября остано
виться на втором варианте эвакуации и сокра

тить ее время до 6–7 недель. Необходимость 
в скорейшей отправке вой ск на юг Украины 
оказалась столь велика, что уже 8–9 сентября 
первое немецкое соединение, 125я пехотная 
дивизия, покинула Кубань не только морем, 
но и по воздуху [42, fr. 7202357–7202358].

Перемещение сил противника не ста
ло секретом для командования Северо 
Кавказского фронта. Советская разведка уста
новила, что «противник, начав эвакуировать 
части армейского усиления и армейские ты
ловые учреждения с Таманского полуострова 
в Крым, одновременно подготавливает все 
виды транспортных средств для последую
щей эвакуации живой силы и техники с Таман
ского полуострова в Крым» [24, л. 74].

Днем начала советского наступления 
стало 10 сентября, когда 18я армия и Ново
российская военно морская база нанесли ком
бинированный удар с моря и суши по Ново
российску. Десантники закрепились на берегу, 
но сокрушить немецкую оборону не сумели. 
Поэтому генерал полковник И. Е. Петров ввел 
в бой за Новороссийск фронтовую подвижную 
группу. В результате 13–15 сентября подраз
делениям 18й армии удалось соединиться 
с десантниками и занять северо восточную 
часть города. Одновременно 14 сентября на
чалось наступление в полосе 9й и 56й армий, 
но продвинуться вперед они не сумели.

Неблагоприятное для немцев развитие 
событий заставило генерал фельдмаршала 
Э. Клейста перенести на пять дней отход 17й 
армии с основной оборонительной позиции. 
Первоначально он планировался на 20 сентя
бря, но уже на исходе суток 15 сентября под
разделения 5го и 44го армейских корпусов 
покинули передовую. На следующий день Но
вороссийск был освобожден вой сками 18й ар
мии. К сожалению, в течение ночи советской 
разведке не удалось установить этот факт, 
в оперативных сводках Северо Кавказского 
фронта и его армий попрежнему сообщалось 
об упорном сопротивлении противника на ос
новной линии обороны. Только утром 16 сен
тября силы 18й и 56й армий развернули пре
следование отступающих немецко румынских 
частей. Такое развитие событий 17 сентября 
отметил и упоминавшийся выше В. И. Стежен
ский: «Фриц отходит не под нашим давлени
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ем, а сам. Продвинулись мы километров на 20» 
[22, с. 131].

То, что противник поэтапно отводил 
свои дивизии к Керченскому проливу, пони
мали не только на передовой, но и в штабе 
Северо Кавказского фронта. В середине дня 
16 сентября командующий фронтом приказал 
«с переходом на параллельное преследование, 
упредить пр[отивни]ка выходом на рубеж р. р. 
КУБАНЬ и СТАРАЯ КУБАНЬ, отрезая пути от
хода главных сил пр[отивни]ка к портам ТА-
МАНЬ». Генерал полковник И. Е. Петров «тре
бовал от Командармов, командиров корпусов 
и дивизий — выброской подвижных средств 
преследования, энергичными и дерзкими 
действиями всех родов вой ск — не допустить 
отхода Таманской группировки в Крым, унич
тожать и пленять его живую силу и технику на 
путях отхода» [29, л. 18–19].

К сожалению, нарушить порядок отсту
пления немецко румынских вой ск не удалось. 
Они последовательно оставляли один рубеж 
за другим, используя в качестве прикрытия 
пехотные батальоны или полки, усиленные 

артиллерией и саперами. Боеприпасы ими не 
экономились, дороги и подступы к опорным 
пунктам густо минировались. В отдельные 
дни, например 17 и 20 сентября, советские 
вой ска практически не продвигались вперед 
(Рис. 4).

В директиве № 0651/оп от 21 сентября 
1943 г. командование фронта еще раз под
черкнуло: «Задача вой ск Северо Кавказского 
Фронта — сосредоточенными и стремитель
ными ударами по основным направлениям 
армий нанести поражение врагу, уничтожить 
его живую силу, захватить боевую технику 
и вооружение». От вой ск требовалось «дей
ствовать решительно и дерзко, стремительно 
двигаться вперед по заданным направлени
ям, не считаясь с потерями, усталостью лич
ного состава, с отставанием обозов, средств  
усиления» [14].

В этой же директиве были отданы рас
поряжения о подготовке морских десантов 
в районе Голубицкой и Благовещенской, на се
верном и южном флангах обороны противни
ка. Их целью стали пути отступления немцев 

Рис. 4. Положение войск 17-й армии на 22 сентября 1943 г. Фрагмент немецкой карты
Fig. 4. Position of the 17th Army troops on September 22, 1943. Fragment of a German map
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вдоль черноморского и азовского побережья. 
В ночь на 25 сентября катера Азовской воен
ной флотилии высадили около 700 человек 
в окрестностях Голубицкой и Чайкино. На ко
роткое время они даже нарушили движение 
по дороге из Темрюка, но к исходу дня десант
ники оказались рассеяны кратно превосходя
щими силами 50й пехотной дивизии против
ника, большинство из них погибло. Проведен
ная 25–26 сентября Черноморским флотом де
сантная операция на участке побережья Бла
говещенская — озеро Соленое прошла более 
успешно. Силам десанта общей численностью 
почти 8,5 тыс. человек удалось перекрыть Бу
газскую косу. Решение последующей задачи — 
прорыв к Тамани — затянулось до 3 октября 
изза тяжелых боев с частями 4й горной ди
визии немцев.

Высадка советских морских десантов не 
нарушила планов противника по отходу на за
пад. Не сумели отсечь противника от Керчен
ского пролива наступающие авангарды 18й 
и 56й армии. К 26 сентября силы 17й армии 
отошли на так называемую «Малую голову 
гота» — западную оконечность Таманского по
луострова. Командование армии перебралось 
в Крым, как и основная масса вой ск против
ника — пять немецких и четыре румынские 
дивизии, а также многочисленные части уси
ления. Оставшиеся на таманском берегу пять 
немецких и одна румынская дивизии перешли 
в подчинение штаба 49го горного корпуса ге
нерала Р. Конрада. Они насчитывали порядка 
65 тыс. солдат и офицеров при 900 орудиях 
всех калибров. Противник мог рассчитывать 
на поддержку тяжелой артиллерии крымско
го берега.

27 сентября части 9й армии освободили 
Темрюк. В последующие дни вой ска Северо 
Кавказского фронта без существенных ре
зультатов продолжали атаки на немецкие по
зиции, подтягивали к передовой отставшую 
артиллерию и тылы. Только в ночь на 2 ок
тября советское наступление возобновилось 
с новой силой. Подразделения 18й армии 
с юга и основные силы 56й армии с востока 
продолжили сжимать плацдарм противника. 
Части двух немецких дивизий — 4й горной 
и 97й егерской — последовательно оставили 
несколько промежуточных рубежей и в ночь 

на 9 октября покинули косу Чушку, завершив 
эвакуацию в Крым (Рис. 5).

Подполковник Н. В. Резников, один 
из представителей Генерального штаба на 
Северо Кавказском фронте, в своем докладе 
характеризовал завершающие бои на Таман
ском полуострове так: «Вой ска 56 А[рмии], 
преследуя арьергарды пр[отивни]ка, на них 
не наседали, обычно дрались с разведкой, 
а как правило, за пр[отивни]ком следовали от 
рубежа к рубежу. Наступление на промежуточ
ных рубежах организовывалось слабо и, как 
правило, успеха не имело. Вой ска вести пре
следование и быстро организовывать бой не 
научены» [32, л. 7]. Участник заключительных 
боев на Тамани В. И. Стеженский 9 октября за
писал в своем дневнике. «Фрицы уже в Крыму. 
Надо сказать, ушли они отсюда исключитель
но организованно и планомерно, даже пустые 
гильзы от снарядов увезли с собой. Пленных 
были единицы» [22, с. 132].

Последние дни боев на Тамани проде
монстрировали значение морального факто
ра и настроя вой ск. По наблюдениям упомя
нутого выше подполковника Д. И. Лебедева, 
«пехота нужного наступательного порыва 
не имела в силу ее беспрерывных действий 
и утомления… На последних рубежах пехо
та своими пассивными действиями как бы 
выражала, что пр[отивни]к все равно уйдет» 
[31, л. 37]. Вместе с тем было бы неверно го
ворить о выжидательных настроениях среди 
всех солдат и офицеров Северо Кавказского 
фронта. Свидетельством тому — приведенные 
выше записи В. Г. Морозова и В. И. Стеженско
го. На «создание мощного наступательного 
порыва» была нацелена работа политических 
органов Северо Кавказского фронта. Уже по 
итогам летних боев 1943 г. сложилось понима
ние того, что агитационно пропагандистская 
работа в условиях наступления потребовала 
иных подходов и приемов, нежели в обороне 
[30, л. 131–132].

Силой, которая могла помешать плано
мерной эвакуации немцев, могла стать совет
ская авиация. Действительно, из 10 535 выле
тов, выполненных 4й воздушной армией за 
время Новороссийско Таманской операции, 
1 870 были нацелены на порты и плавсредства 
противника. Авиация Черноморского флота 

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2023 № 4

139

И. В. Киселев= Новороссийско-Таманская операция советских войск...



совершила за сентябрь 1943 г. 4 829 самолето 
вылетов, из которых 709 так же выполнялись 
для ударов по коммуникациям между Крымом 
и Таманью [18, с. 356]. Но основная масса этих 
налетов пришлась на последние числа сентя
бря и начало октября, тогда как первые неде
ли эвакуации 17й армии проходили без суще
ственных помех. Приоритет был отдан под
держке собственных вой ск на поле боя и уда
рам по ближайшему тылу противника. Для 
борьбы с германскими кораблями и судами 
требовалось производить мощные авианале
ты на большую дальность. Это было по силам 
только бомбардировщикам, а их доля в соста
ве советских ВВС оставалась незначительной.

Главную опасность для советских летчи
ков представляла многочисленная зенитная 
артиллерия немцев. Особенно высокой была 
ее концентрация вокруг Керченского проли
ва. Истребители противника, напротив, не 
проявляли особой активности до конца сентя
бря 1943 г. То же можно сказать и об ударной 

авиации. Если в первой половине месяца от
мечались только разведывательные полеты 
и единичные бомбовые удары, то в последую
щем немецкие бомбардировщики стали фик
сироваться целыми группами. Действительно, 
в конце сентября 1943 г. на аэродром Багерово 
в Крым была переброшена 3я группа 3й эска
дры пикирующих бомбардировщиков. К. Ан
герштейн отметил ее эффективность в борьбе 
против советских десантов и вой ск, наступав
ших на открытых пространствах Таманского 
полуострова. Возросшая с 21 сентября актив
ность авиации противника отмечена и в доку
ментах Красной армии, хотя эффективность 
ее бомбометания оценивалась невысоко [27, 
л. 82об]. И все же именно прибывшей группе 
пикировщиков удалось нанести тяжелый урон 
советскому флоту буквально за несколько 
дней до окончания битвы за Кавказ.

Командование Черноморского флота 
стремилось использовать все возможности 
для срыва эвакуации противника и после 

Рис. 5. Положение войск 17-й армии на 7 октября 1943 г. Фрагмент немецкой карты
Fig. 5. Position of the troops of the 17th Army on October 7, 1943. Fragment of a German map
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длительного перерыва решилось на отправ
ку к южному берегу Крыма трех эскадренных 
миноносцев. Их поход 29–30 сентября не имел 
никакого результата, поэтому вечером 5 октя
бря для поиска немецких плавсредств в рай
оне Ялты и Феодосии вышел отряд в составе 
лидера «Харьков», эсминцев «Беспощадный» 
и «Свободный». Однако противник обнаружил 
советские корабли. В течение дня 6 октября 
они были потоплены четырьмя последова
тельными ударами немецких пикировщиков. 
Гибель сразу трех кораблей такого класса ста
ла большой потерей для Черноморского фло
та. Другим последствием стал отказ от дей
ствий на вражеских морских коммуникациях 
крейсеров и эскадренных миноносцев вплоть 
до самого конца вой ны [13, с. 289–290].

Наряду с эсминцами для борьбы с мор
скими перевозками немцев привлекались со
ветские торпедные катера. С 16 сентября по 
9 октября 1943 г. ими было совершено 9 груп
повых выходов на Черном море и еще 4 — на 
Азовском. Только в одном случае они встре
тили германский конвой, но не решились его 
атаковать [4, с. 289–290].

Всего за время эвакуации кубанской 
группировки германский военно морской 
флот потерял на минах три самоходных бар
жи. Еще одна баржа получила повреждения 
от авианалетов и не восстанавливалась, а дру
гая была потоплена советской подлодкой А2. 
Кроме того, на счету советских летчиков ока
зались два тральщика, один транспорт, три 
лихтера, буксир и несколько других малотон
нажных плавсредств. Авиация оказалась са
мой эффективной силой в борьбе с немецки
ми конвоями, но даже она не смогла помешать 
эвакуации 17й армии в Крым. Для этого про
тивник задействовал около 240 кораблей и су
дов различного тоннажа, и понесенные им по
тери можно оценить как несущественные. Та
ким образом, советские данные о нанесенном 
германскому флоту уроне, который оценивал
ся в 165 потопленных и поврежденных плав
средств, оказались значительно завышены.

Безвозвратные потери самой Красной 
армии в ходе Новороссийско Таманской на
ступательной операции в публикациях под 
редакцией Г. Ф. Кривошеева оценивались 
в 13 912 солдат и офицеров, а санитарные со

ставили еще 50 323 человека. Черноморский 
флот и Азовская военная флотилия лишились 
1 275 человек. В общей сложности Советские 
Вооруженные Силы потеряли 65,5 тыс. сол
дат и офицеров, а также 111 танков и САУ, 70 
орудий и минометов, 240 самолетов [8, с. 370]. 
Иные данные приведены в очерке «Ликвида
ция Кубанского плацдарма немцев». Его со
ставители указывают на потерю 73 орудий, 38 
минометов, 285 танков и 5 САУ. Собственные 
потери в людях оценивались в 59 297 чело
век: 12 635 убитых, 1 984 пропавших без вести 
и 44 678 раненых [29, л. 18–19].

В донесении штаба Северо Кавказского 
фронта по итогам боев на Тамани немецкие 
и румынские потери оценивались в 57 800 
солдат и офицеров, «из коих оставлено на 
поле боя убитыми 16 000 убитыми» [27, л. 
92]. В дальнейшем стала фигурировать цифра 
в 22 тыс. погибших, которая и сейчас широко 
встречается в отечественной историографии. 
О количестве пленных остались противоречи
вые данные. В одном случае сообщается про 
1 440, в другом — 2 548 человек [28, л. 78, 86]. 
Кроме того, советским вой скам удалось захва
тить 32 танка и штурмовых орудия, 337 ору
дий и 229 минометов, 477 автомашин, другое 
вооружение и снаряжение. Но выявленные 
противоречия заставляют усомниться в пра
вильности произведенных подсчетов. Сомне
ния по этому поводу сразу после окончания 
боев высказал и представитель Генерального 
штаба Красной армии на Северо Кавказском 
фронте подполковник Д. И. Лебедев [31, л. 36].

По данным отдела учета потерь вермах
та с 10 сентября по 10 октября 1943 г. 17я ар
мия по боевым причинам потеряла 5 103 чело
века — 1 051 погибшего, 3 806 раненых и 246 
пропавших без вести — не считая убыли в под
разделениях авиации, вой ск ПВО и флота [41, 
fr. 462–468]. В эту статистику также не попали 
румынские союзники и коллаборационисты. 
Но, даже беря в расчет все эти факты, трудно 
объяснить разницу между существующими 
оценками понесенного 17й армией урона.

Так или иначе, основной массе вой ск 
противника удалось покинуть Таманский по
луостров. Об этом говорят данные о переправ
ленных в Крым военнослужащих, технике 
и грузах. Они широко представлены в отече
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ственной и зарубежной историографии, источ
ником для них служит обзор по итогам боев на 
Кубанском плацдарме, приведенный в журна
ле боевых действий группы армий «А» [42, fr. 
7202743]. Вместе с тем автору удалось обнару
жить в отчетных документах 770го десантно 
саперного полка информацию о еще более мас
штабных перевозках в Керченском проливе 
с 7 сентября по 9 октября 1943 г. [44, fr. 1203]. 
Их сравнение представлено в таблице 2.

Наряду с морским транспортом исполь
зовался и воздушный, посредством которого 
удалось перевезти 15 661 солдата и офицера 
вермахта. Переправе в Крым значительного 
объема грузов способствовала работа канат
ной дороги через Керченский полуостров, за
пущенной немцами в середине июня 1943 г. 
Она функционировала до последних дней су
ществования Кубанского плацдарма.

Выявленные автором различия в дан
ных о масштабах немецких морских перевоз
ок невелики. Более существенным остается 
вопрос о величине потерь вой ск противника, 
особенно среди германских союзников и кол
лаборационистов. Для разрешения этих про
тиворечий потребуются дополнительные 
исследования.

Суммируя сказанное, остается признать 
тот факт, что 17я армия противника сумела 
избежать разгрома на Кубани и в основной 
своей части эвакуироваться в Крым. Такое 
развитие событий во многом было предопре
делено конфигурацией Кубанского плацдар
ма, самой географией Таманского полуостро
ва, что давало массу возможностей для созда
ния оборонительных рубежей. У германского 

командования было достаточно времени для 
отработки плана отвода вой ск и тактических 
приемов его поэтапной реализации, а имев
шие значительный боевой опыт вой ска су
мели воплотить этот замысел в жизнь. Семь 
эвакуированных с Кубани дивизий вермахта 
сразу были направлены в Северную Таврию. 
Еще две немецкие и все румынские дивизии 
остались в Крыму. Развернувшиеся там бое
вые действия продемонстрировали, что эти 

соединения сохрани
ли боеспособность.

При этом нель
зя упрекать коман
дование Северо 
Кавказского фронта 
в отсутствии ини
циативы, а его вой
ска — в полной пас
сивности. Во многих 
случаях советские 
подразделения не 
ограничивались пре
следованием, а на

стойчиво атаковали. Не раз предпринимались 
попытки прорыва обороны противника под
вижными отрядами, охвата его позиций со 
стороны моря или лиманов.

Но развить эти локальные, тактические 
успехи не получалось. Сказывался недостаточ
ный опыт наступательных боев на всех уров
нях, а продолжительные позиционные бои на
ложили отпечаток на боевой настрой лично
го состава Северо Кавказского фронта — его 
солдатам и офицерам было непросто проник
нуться наступательным духом. Объективны
ми проблемами были малочисленность броне
танковых вой ск, ограниченные возможности 
Военно морского флота при осуществлении 
десантных операций и блокады Таманского 
полуострова, а также недостаточный ударный 
потенциал советской авиации. Все это гово
рит о том, что финал битвы за Кавказ вовсе не 
был «легкой прогулкой» для советских солдат 
и офицеров.

Тем не менее сложившееся в западной 
историографии мнение об исключительном 
успехе планомерного ухода 17й армии про
тивника с Кубанского плацдарма выглядит 
преувеличением. Германское командование 

Таблица 2
Личный состав и техника 17-й армии, эвакуированные с Кубани в Крым  

7 сентября – 9 октября 1943 г.
Table 2

Personnel and equipment of the 17th Army evacuated from the Kuban region to Crimea, 
7 September – 9 October 1943

личный 
состав автомашины лошади орудия танки и 

САУ
Данные группы 
армий «А» 255 980 21 230 72 899 1 815 74

Данные 770
го десантно
саперного полка

261 807 23 511 84 170 2 449 92
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было вынуждено отказаться от плана эваку
ации продолжительностью в 10–12 недель 
и ограничиться 6–7 неделями, а в реально
сти провести отвод своих вой ск к Керчен
скому проливу за 5 недель. Утверждения 
о том, что немцы вывезли все, что имело хоть 
 какую нибудь ценность, опровергается со
ветскими данными о трофейном имуществе, 
уничтоженной и захваченной технике. Нако

нец, оккупанты не смогли угнать с Таманско
го полуострова все местное население. Отказ 
от продолжения борьбы за Кавказ, имевший 
в глазах руководства Третьего рейха огром
ное значение, не был «жестом доброй воли». 
Это стало результатом успеха Красной армии 
в летне осенней кампании 1943 г., в достиже
ние которого внесли свой вклад на Кубани 
и вой ска Северо Кавказского фронта.

Abstract. The article is dedicated to the final stage of the battle of the Caucasus during the 
Great Patriotic War. From 10 September to 9 October 1943, Soviet troops carried out the Novoros
siyskTaman offensive operation. As a result, the liberation of Kuban was completed, and the bridge
head of GermanRomanian forces that existed there was eliminated. Russian and foreign research
ers have formed different views on the results of this battle. In this regard, the aim of this work 
was to study the course and results of the battles in the Caucasus in the fall of 1943. The main 
sources for it were documents from the Central Archives of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation, the BundesarchivMilitärarchiv of Germany, and the National Archives and Records Ad
ministration of the United States. Memoirs and diaries of participants in the fighting in the Taman 
Peninsula were also used. The research employed historicalstatistical and comparativehistorical 
methods. Firstly, the plans of the command of the Red Army and the Wehrmacht regarding the 
Kuban bridgehead in September 1943 were compared. The author showed that the preparation 
of the Soviet offensive in Kuban coincided with the decision to evacuate the 17th German Army 
from Taman to the Crimea. Then, the potentials of the North Caucasus Front and the 17th Army 
were compared: the Soviet troops had a significant advantage in technology, yet their manpower 
superiority remained insignificant; their defense was perfectly prepared and was called “The Blue 
Line”. However, the mountainous forested terrain and numerous floodplains became a significant 
obstacle to the Soviet offensive. Despite all the difficulties, the Red Army achieved great success 
at the beginning of its offensive liberating Novorossiysk, a major seaport and a strong point of the 
German defense. The 17th Army’s front was broken through, the German command had to speed 
up the withdrawal of its troops and reduce the time for evacuation to the Crimea. The Soviet navy 
and air force failed to disrupt the Axis maritime transportation. As a result, the main forces of the 
GermanRomanian troops left Kuban and retained their potential. Nevertheless, the liberation of the 
Taman Peninsula was an important success for the Red Army and allowed the 15month battle of 
the Caucasus to be completed.
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Понимание необходимости сохранения 
культурного наследия и его использования 
для целей воспитания и образования актуа-
лизирует работу доктора исторических наук, 
профессора Краснодарского государственного 
института искусств Л. А. Карапетяна «Охрана 
культурного наследия в пореформенной Рос-
сийской империи через призму деятельности 
парламента начала ХХ в.» [1]. Следует также 
отметить актуальность исследования в совре-
менных условиях обострения противоречий 
между цивилизациями на основе различного 
понимания нравственных ценностей. С на-
растанием наблюдаемого сегодня геополити-
ческого противостояния духовное единство 
общества оказывается решающим для опреде-
ления и сохранения национально- культурной 
идентичности как основы безопасности госу-
дарства и общества. Отсюда соответствующее 
отношение социума и власти к культурному 
наследию, которое занимает видное место 
в структуре государственной культурной 
политики.

В новой редакции Конституции Россий-
ской Федерации (2020) культура России опре-
деляется как «уникальное наследие ее много-
национального народа», она «поддерживается 
и охраняется государством» (ч. 4 ст. 68). Сохра-
нение и изучение культурного наследия, его 
актуализация являются необходимыми и зна-
чимыми для реализации национальных про-
ектов Российской Федерации, определивших 
стратегию развития страны.

Монография состоит из четырех глав, 
в которых последовательно раскрываются 
теоретико- методологические основания про-

блемы, содержание позитивного законода-
тельства и идеи, связанные с охраной куль-
турного наследия, возникшие в сфере право-
вой мысли, освещаются различные аспекты 
реставрационной деятельности Московского 
археологического общества по сохранению 
памятников зодчества в контексте общей 
оценки проблемы, а также анализируются 
вопросы охраны и актуализации культурно-
го наследия Кавказа в процессе совместной 
деятельности общероссийских и региональ-
ных научных и государственных учреждений. 
Авторское понимание структуры рассматри-
ваемой проблемы представляется вполне 
логичным и не вызывает принципиальных  
возражений.

В выводах автора к первой главе отме-
чается, что, несмотря на наличие дискуссий 
относительно содержания рассматриваемых 
категорий, в научном сообществе сложилось 
понимание того, что культурное наследие как 
ценная и неотъемлемая часть материальной 
и духовной культуры, созданная прошлыми 
поколениями, подлежит сохранению и пере-
даче потомкам с целью формирования соот-
ветствующей поведенческой культуры.

Содержание второй главы носит пре-
имущественно историко- правовой харак-
тер и во многом затрагивает политический 
аспект рассматриваемой темы. Автор обра-
щает внимание на то, что правовую основу 
деятельности в сфере охраны культурного 
наследия в обозначенный период составляли 
позитивные общегосударственные юридиче-
ские нормы, относящиеся к общим вопросам 
выявления и сохранения памятников, и ве-

регулирования отнюдь не отражались на финансировании памятникоохранной деятельности. 
Рассматриваются идеи, циркулировавшие в сфере общественного сознания и оказывавшие 
негативное влияние на деятельность по охране наследия. Дается положительная оценка от-
ражению вопросов, связанных с реставрационной и консервационной работой. Указано на ак-
туальность раздела, посвященного памятникоохранной деятельности на Кавказе. Отмечается 
научное значение монографии, отражена ее практическая значимость; приводятся замечания 
рецензента и пожелания автору по совершенствованию исследования.

Ключевые слова: Северный Кавказ, пореформенный период, памятникоохранная деятель-
ность, культурное наследие Северного Кавказа, историография памятникоохранной деятель-
ности.
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домственные, оформляющие охрану опреде-
ленного их вида. В допарламентский период 
механизм принятия законов принципиаль-
но отличался от того порядка, который воз-
ник с образованием Государственной Думы 
и ограничением законодательных полномо-
чий императора. Из государственных органов 
особую активность в нормотворческой дея-
тельности проявляло Министерство внутрен-
них дел (МВД), которое в 1911 г. подготовило 
и внесло в Государственную Думу законо-
проект «Об охране древностей». В документе 
предлагалось сформировать государственную 
систему охраны памятников под эгидой МВД. 
В парламенте развернулись острые дискуссии 
по законопроекту, в итоге он не был принят. 
Между тем, если относительно утверждения 
новых материальных норм в регулировании 
памятникоохранной сферы не было консенсу-
са между правительством и парламентом, то 
более позитивным было их взаимодействие 
в финансовом обеспечении охраны объектов  
наследия.

В дореволюционной России так и не 
был сформирован специальный государствен-
ный орган, занимающийся вопросами охраны 
культурного наследия, а из негосударствен-
ных структур в плане правовых предложений 
следует выделить прежде всего научные об-
щественные организации, в особенности Мо-
сковское археологическое общество.

В третьей главе акцентируется внимание 
на теоретических положениях, негативно вли-
явших на сохранность культурного наследия, 
а также на различных формах его разрушения. 
До начала последней трети XIX в. в русском об-
ществе были еще сильны идеи, определившие 
отрицательное отношение к отечественным 
памятникам культуры. С одной стороны, это 
концепция классицизма, ориентированная 
на античные ценности и утверждавшая, что 
в Древней Руси не могло быть выдающихся 
произведений искусства, а поэтому нет и осо-
бой нужды беречь памятники старины. С дру-
гой — это система воззрений, опирающаяся на 
тезис о том, что все наследие былых веков за-
служивает презрения как отражение неспра-
ведливого (прежде всего институт крепост-
ного права) социального устройства. К этим 
взглядам в середине века добавилось учение 

нигилизма, овладевшее прежде всего моло-
дежью и ставившее под сомнение духовные 
ценности. В начале ХХ в. в России появляется 
еще одна концепция культурного наследия, 
во многом повторявшая распространенные 
в зарубежной Европе идеи о том, что быстрый 
технический прогресс требует новой эстетики 
и делает ненужными художественные ценно-
сти минувших веков.

Значительный урон памятникам был 
нанесен противостоянием между различными 
субъектами памятникоохранной деятельно-
сти, в частности, Московского археологиче-
ского общества и Императорской археологи-
ческой комиссии.

Отсутствие официального списка под-
лежащих охране объектов и ясной формули-
ровки, что именно следует беречь, приводило 
к разрушению памятников различных видов 
и в различных формах. Количество исчезнув-
ших объектов неизвестно, такой статистики 
не велось.

Существенное внимание автор уделил 
вопросам теории и практики реставрацион-
ной и консервационной работы. Научные об-
щества не только были осведомлены о новых 
теоретических и методических достижениях 
европейских ученых в области реставрации, 
но и сами разрабатывали научно обоснован-
ные методики по восстановлению памятни-
ков зодчества, монументальной живописи, 
движимых археологических объектов.

Интересен региональный аспект про-
блемы, которому отведена четвертая глава, 
в рамках которой, в частности, выявлено об-
щее состояние памятникоохранной деятель-
ности на Кавказе с учетом административ-
ных, научных и природно- климатических 
особенностей. Здесь значительной была дея-
тельность по выявлению и изучению объек-
тов культурного наследия, в первую очередь 
зодчества и дольменов. Но из-за недостатка 
специалистов и материальных возможностей 
консервационная и реставрационная деятель-
ность велись не на должном уровне.

Рецензируемая монография важна в ме-
тодологическом и прикладном аспектах и, ду-
мается, будет востребована. Научная ценность 
работы состоит прежде всего в том, что ее 
автор вводит в оборот значительный мате-
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риал, относящийся к слабоизученным или со-
вершенно не исследованным до настоящего 
времени аспектам проблемы. Кроме того, по-
лученные выводы могут быть использованы 
для развития теоретико- методологической 
базы изучения истории охраны культурного 
наследия.

Практическая значимость моногра-
фии — в возможности ее использования как 
в учебном процессе при изучении курсов, со-
держание которых связано с охраной куль-
турного наследия, так и в деятельности госу-
дарственных органов, реализующих соответ-
ствующее направление государственной куль-
турной политики. Кроме того, исследование 
будет интересно и для широкой общественно-
сти, особенно той ее части, которая обеспоко-
ена проблемами сохранности объектов куль-
турного наследия.

Вместе с тем выскажем и некоторые 
замечания:

1. В структурно- содержательном отно-
шении следовало бы выделить отдельный 
параграф, посвященный сохранению военно- 
исторического наследия в контексте его па-
триотического значения, тем более что эм-
пирический материал монографии позволяет 
это сделать. К тому же существенным допол-
нением к нему явился бы анализ наследия 
русско- японской вой ны 1904–1905 гг., кото-
рый автором лишь обозначен.

2. Ценный материал по реставрацион-
ной работе (приведенные статистические та-
блицы) выглядел бы более полным, будучи 
снабжен авторскими подсчетами о количестве 
реставрированных недвижимых объектов.

3. Материал четвертой главы желатель-
но представить не на основе хронологическо-
го критерия, а с применением пространствен-
ного, тем самым акцентируя более присталь-
ное внимание читателей на северокавказской 
проблематике.

Olga V. PENKINA
Cand. Sci. (Theory and History of Culture),

Peter the Great Military Academy 
of the Strategic Missile Forces,

Balashikha, Moscow Oblast, Russian Federation
olgapenkina@list.ru

Preservation of Cultural Heritage in the Russian Empire:
A New Research Perspective

Abstract. The review analyzes the structure and content of a work dedicated to the problems of 
preserving cultural heritage in the early twentieth century and their reflection in legislative activi-
ties by a famous researcher of the political history of the South of Russia. The reviewed book reveals 
the content of positive legislation of the late 19th – early 20th centuries and ideas related to the 
protection of cultural heritage that arose at that time in the field of legal thought. Various aspects of 
the restoration activities of the Moscow Archaeological Society for the Preservation of Architectural 
Monuments are covered, and issues of protection and updating of the cultural heritage of the Cau-
casus are analyzed in the context of joint activities of all-Russian and regional scientific and govern-
mental structures. The reviewer draws attention to the conclusions the author made regarding the 
bill On the Protection of Antiquities (1911), while emphasizing that discussions between the govern-
ment and the State Duma in the context of legislative regulation did not at all affect the financing of 
monument protection activities. The ideas that circulated in public consciousness and had a negative 
impact on heritage protection activities are considered (the concept of classicism, the doctrine of 
nihilism, and ideas about the uselessness of preserving cultural heritage in the face of the increasing 
pace of progress and the associated “new aesthetics”). The reviewer notes that significant damage 
to the monuments was caused by the confrontation between various subjects of monument pro-
tection activities, in particular the Moscow Archaeological Society and the Imperial Archaeological 
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Commission; the lack of a system for recording objects and inattention to statistical issues also had 
a negative impact. The reviewer evaluates positively the author’s reflection of problems associated 
with restoration and conservation work, and emphasizes the author’s thesis that Russian restorers 
were not only well aware of Western innovations in restoration work, but themselves also developed 
science-based methods for restoring architectural monuments, monumental painting and movable 
archaeological objects. The relevance of the section on monument protection activities in the Cau-
casus is indicated, the features and problems of implementing this activity in the region are listed. 
The theoretical and practical value of the reviewed book is described; the reviewer’s comments and 
suggestions for improving it are given.

Keywords: North Caucasus, post-reform period, monument protection activities, cultural heritage 
of North Caucasus, historiography of monument protection activities.
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Биографическая справка. Народный художник РСФСР Г. О. Рокчинский 
(1923–1993) – уроженец с. Алцынхута Кетченеровского района Республики Кал-
мыкии. Окончил Алма-Атинское театрально-художественное училище имени 
Н. В. Гоголя, участвовал в выставках в Казахстане, во всесоюзных художественных 
выставках. В 1961 г., вернувшись в Калмыкию, представлял свои работы на респу-
бликанских, зональных, российских и всесоюзных выставках. Среди известных 
живописных циклов Гаря Рокчинского следует отметить те, что посвящены исто-
рии, природе и людям Степи («По родному краю», «Труженики Калмыкии»), пра-
родине ойратов-калмыков («Сказ о Монголии»), пейзажам российской глубинки 
(«По Краснодарскому краю», «Русь»), а также эпические полотна «Джангариады», 
импрессионистическую серию «Лотосы», беспредметную живопись («Радость бы-
тия», «Противоборство»). Сюжетные линии его работ – история и современность 
национальной культуры, буддийская философия и евразийская культура.
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В рамках реализации Указа Главы Ре-
спублики Калмыкия от 6 марта 2023 г. № 29 
«О подготовке и проведении празднования 
100‑летия со дня рождения Заслуженного 
деятеля искусств Калмыцкой АССР, лауреата 
Государственной премии Калмыцкой АССР 
имени О. И. Городовикова, Народного худож-
ника РСФСР Гаря Рокчинского» в течение все-
го года проходят мероприятия, посвященные 
сохранению и популяризации его творческого 
наследия.

26 декабря исполняется 100 лет со дня 
рождения Народного художника РСФСР Гаря 
Рокчинского, рассказавшего миру об исто-
рии и красоте родной земли, художественных 
традициях евразийской культуры Калмыкии 
в произведениях живописи, графики и малой 
пластики. Наследие основоположника изобра-
зительного искусства Калмыкии составляет 
золотой фонд многонационального искус-
ства России. Живопись художника давно пе-
решагнула за пределы страны: произведения, 
созданные его кистью, стали классикой, они 
узнаваемы и цитируемы в монгольском мире. 
Это и ставший каноническим образ просве-
тителя Зая‑пандиты ойратского, основателя 
старокалмыцкой письменности тодо бичг, 
и «Мать — земля родная», произведение, за-
воевавшее сердца россиян, серия живописных 
и графических работ «Степь и Люди», эпи-
ческие циклы «Джангариада» и «Монголия, 
этническая прародина», буддийские мотивы 

и беспредметное творчество позднего пери-
ода. В ауре его живописи в юбилейные дни 
органично объединились сферы искусства 
и культуры, образования и науки.

Начало юбилейного года было ознамено-
вано открытием выставки ранних произве-
дений 1948–1953 гг. мастера, времени учебы 
в Алма‑ Атинском театрально‑ художественном 
училище им. Н. В. Гоголя (Казахстан), которая 
прошла в Элисте в Детской художественной 
школе имени Г. Рокчинского. В ее стенах про-
веден конкурс творческих работ учащихся. 
В завершении юбилейного года в Калмыц-
ком государственном университете, Музее 
просвещения состоялось открытие выставки 
принтов произведений живописи, в научной 
библиотеке КалмГУ — презентация библио-
графического указателя по творческому на-
следию Гаря Рокчинского, народного худож-
ника РСФСР.

В течение года передвижная выстав-
ка «Сказ о земле калмыцкой», составив-
шая более 140 произведений мастера из со-
брания Национального музея Калмыкии им. 
Н. Н. Пальмова и коллекции семьи художника, 
познакомила зрителей городов Южного фе-
дерального округа РФ с самобытным творче-
ством Гаря Рокчинского. Экспозиция с боль-
шим успехом демонстрировалась в Волго-
граде (Музей изобразительных искусств им. 
И. И. Машкова), Астрахани (Государственный 
музей‑ заповедник) и Ростовской области 

Статья содержит основную информацию о мероприятиях, связанных с празднованием 
100‑летия со дня рождения народного художника РСФСР Г. О. Рокчинского – основоположни-
ка изобразительного искусства Калмыкии. Значительное внимание уделено передвижной вы-
ставке «Сказ о земле калмыцкой», экспонировавшейся в Элисте и других региональных цен-
трах Юга России. Отражена проблематика выступлений и докладов участников прошедшей 
в Элисте в октябре 2023 г. межрегиональной научно‑практической конференции «Живопись 
как знак культуры», посвященной творчеству Г. О. Рокчинского и вопросам развития искусства. 
Охарактеризованы каталог произведений художника и альбом‑монография «Живопись во вре-
мени и пространстве культуры», вышедшие в свет к его юбилею. Отмечается, что альбом‑мо-
нография стала самым полным изданием о жизни и творчестве Г. О. Рокчинского, а живопись 
мастера явилась многомерным пространством, в котором в юбилейные дни органично объеди-
нились сферы искусства и культуры, образования и науки.

Ключевые слова: Г. О. Рокчинский, изобразительное искусство Калмыкии, Джангариада, Ре-
спублика Калмыкия, Элиста, Астрахань, буддизм.
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(Музей‑заповедник ст. Раздорская). Юбилей-
ную экспозицию посетило более 6 тыс. чело-
век, среди них студенты, творческая интелли-
генция, горожане широкого круга интересов, 
туристы. Выставка получилась яркой, насы-
щенной, показывающей все многообразие 
творчества художника.

В Астраханском кремле выставка «Сказ 
о земле калмыцкой» функционировала в ав-
густе–сентябре. В залах Цейхгауза было пред-
ставлено около 50 работ народного художника 
РСФСР Г. О. Рокчинского. Впервые с его творче-
ством астраханцы познакомились в 1970‑е гг.: 
«Выставка проходила в Астраханском крем-
ле, когда в пространстве Успенского собора 
действовал выставочный зал», — напомнила 
Галина Карнаухова, заведующая ИАК «Астра-
ханский кремль» [Цит. по: 2]. С тех пор прошло 
полвека, и жители буквально заново откры-
вают для себя мир художника в экспозиции 
«Сказ о земле калмыцкой», постигая картины, 
созданные во второй половине XX в. — пейза-
жи, тематические композиции, портреты и на-
тюрморты: «Безымянные высоты», «Хурул 
в Тюменевке», «Над Чограем», «Рыбаки Кал-
мыкии», «Весна на Маныче» и многие другие 
работы.

Профессор, доктор искусствоведения 
Светлана Батырева, дочь художника, на от-

крытии выставки подчеркнула, 
что творчество автора — это исто-
рия культуры Калмыкии, раскры-
тая в произведениях искусства: 
«Он работал с упоением, претво-
ряя традиционное мировидение, 
имеющее монгольские истоки 
творчества. Главная его тема: 
земля калмыцкая и люди Степи, 
самобытная культура народа» 
[Цит. по: 2]. Вспоминая, она поде-
лилась: отец всегда считал Астра-
хань родной, с ней связаны его 
молодые годы — он учился в реч-
ном техникуме, посещал аэроклуб, 
был призван в армию, отсюда 
ушел на фронт. Искусствовед пе-
редала в дар Астраханскому госу-
дарственному музею‑ заповеднику 
картину «Монгольский пейзаж», 
выполненную Г. Рокчинским 
в 80‑е гг. XX в. Директор музей-

ного объединения Алексей Булычев побла-
годарил Светлану Батыреву за возможность 
пополнить художественное собрание музея. 
«Каждая картина автора обладает своей ду-
шой, положительной энергетикой. Человек, 
который создал эти картины, был очень до-
брым и светлым, любил свою родину. Уве-
рен, что выставка вызовет большой интерес 
у горожан» (Цит. по: [2]). Он выразил слова 
признательности за организацию выставки 
в Астрахани министру культуры Республики 
Калмыкия Сагларе Тюрбеевой и руководству 
Национального музея Республики Калмыкия 
им. Н. Н. Пальмова. Из отзывов о выcтавке 
в социальных сетях: «Яркая и очень разная 
живопись, вместе с тем чувствуется нацио-
нальный стиль, передающий дух калмыц-
ких степей и древних буддийских традиций» 
(художник Зохра Алиева) [3]. Искусствове-
ды, говоря о картинах художника, особо от-
мечали его способность работать с цветом, 
придавать необычным сочетаниям колори-
та мелодичность. Примечательно, что, рабо-
тая в живописи, автор слушал музыкальные  
произведения.

Мероприятия к 100‑летию Гаря Рокчин-
ского были продолжены на его родине. В с. 
Алцынхута Кетченеровского района респу-
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блики учителя и учащиеся средней 
школы тепло встретили гостей, 
прибывших на открытие музея, со-
бравшего многие произведения, 
посвященные землякам, обширный 
фотоматериал и личные вещи ма-
стера. Среди почетных гостей были 
родные и художники, председатель 
В. Дорджиев и члены правления ре-
гионального отделения СХ РФ С. Бо-
тиев, А. Поваев. В районном музее п. 
Кетченеры, где хранятся произведе-
ния Гаря Рокчинского «Тюльпаний 
остров», «Весной в степи» и автор-
ское повторение «Джангарчи Ээлян 
Овла» с подписью на тодо бичиг, 
в читальном зале библиотеки состо-
ялся Вечер памяти. С теплыми вос-
поминаниями о художнике, оставив-
шем яркий след в изобразительном 
искусстве России и Калмыкии, поде-
лились в своих выступлениях глава 
Кетченеровского района С. Годжу-
ров, скульпторы С. Ботиев и Л. Буд-
жиков, поэт В. Сухотаев. Доктор ис-
кусствоведения Светлана Батырева 
в своем выступлении рассказала 
о творчестве отца, приняла участие 
в награждении учителей, победи-
телей районного конкурса эссе по 
произведению художника «Мать — 
земля родная».

В Межрегиональной научно‑ 
практической конференции с меж-
дународным участием «Живо-
пись как знак культуры» (Элиста, 
3–4 октября 2023 г.) приняли участие искус-
ствоведы, историки, культурологи, музейные 
сотрудники и художники из разных субъек-
тов России (Татарстана, Осетии, Чечни, Да-
гестана, Иркутской области, Москвы, Санкт‑ 
Петербурга, Омска), Монголии, Казахстана, 
а также педагоги и студенты профильных 
высших и средних учебных заведений. Ор-
ганизаторами конференции выступили Ми-
нистерство культуры и туризма Республики 
Калмыкия, Национальный музей Республи-
ки Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, Калмыц-
кий государственный университет имени  
Б. Б. Городовикова.

Круг вопросов, рассмотренных на кон-
ференции, был связан с творчеством мастера 
в образно‑ стилевых поисках живописного язы-
ка и формированием национальной художе-
ственной школы Калмыкии, ролью искусства 
в системе высшего и среднего образования 
и сфере социально‑ культурной деятельности 
России, актуальными проблемами музееведе-
ния. На пленарном заседании конференции 
прозвучали доклады: «Живопись как знак 
культуры» С. Г. Батыревой, доктора искус-
ствоведения, профессора Калмыцкого государ-
ственного университета, Почетного члена РАХ; 
«Национальный образ Мира Г. О. Рокчинско-
го в призме философии Г. А. Гачева» М. Г. Пли-
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евой, кандидата искусствоведения, предсе-
дателя регионального отделения Республики 
Северная Осетия — Алания «Ассоциация искус-
ствоведов»; «Концепт “Родина” в творчестве 
чеченских художников- шестидесятников» 
З. Р. Хамзатовой, старшего преподавателя 
кафедры музееведения и культурологии, 
А. Д. Осмаева, доктора исторических наук, 
профессора Чеченского государственного уни-
верситета им. А. А. Кадырова» и др.

Исследования аспектов: «“Культурная 
память” — поиски “евразийской идентично-
сти” и стилистические направления в изо-
бразительном искусстве России XX–XXI вв.», 
«Художественное наследие в системе выс-
шего и среднего образования России и Калмы-
кии» и «Музейные коммуникации в научно- 
методическом обеспечении художественного 
и этнокультурного образования в России» — 
представляли участники: Л. Б. Четырова, док-
тор философских наук, профессор Самарского 
национального исследовательского универ-
ситета им. С. П. Королева и О. К. Самарцева, 
консультант Центра гуманитарных техноло-
гий и исследований «Социальная механика» 
(Самара), выступившие с докладом «Карти-
на Г. Рокчинского “Мать — земля родная” 
как визуальная репрезентация культуры»; 
К. П. Батырева, кандидат философских наук, 
преподаватель художественного отделения 
Колледжа искусств им. П. О. Чонкушова (Эли-
ста) с темой «От современности к мифу: 
хронотоп в живописи Г. О. Рокчинского»; 
Б. Б. Дякиева, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой калмыцкой 
литературы и журналистики Калмыцкого го-
сударственного университета — «Творческое 
наследие Г. О. Рокчинского в свете форми-
рования и развития национального искус-
ства в художественной культуре России», 
Т. Н. Горяева, кандидат социологических наук, 
директор научной библиотеки, доцент кафе-
дры калмыцкой литературы и журналистики 
Калмыцкого государственного университе-
та — «Креативные индустрии как способ 
сохранения, развития и популяризации на-
родного и изобразительного искусства», 
И. А. Новомлинова, заместитель директора 
Национального музея Республики Калмыкия 
им. Н. Н. Пальмова — «Проектная деятель-

ность Национального музея Республики 
Калмыкия».

Разговор об искусстве продол-
жили: Е. А. Киричек, кандидат физико‑ 
математических наук, генеральный директор 
издательства «Бумба», член Союза писателей 
России (Москва); М. А. Неглинская, доктор 
искусствоведения, ведущий научный сотруд-
ник Отдела сравнительного культуроведения 
Института востоковедения РАН (Москва); 
Д. В. Иванов, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Музея антропо-
логии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра 
Великого РАН (Санкт‑ Петербург); Е. В. Асал-
ханова, кандидат искусствоведения, главный 
художник Усть‑ Ордынского Национального 
центра народных промыслов (п. Усть‑ Орда 
Иркутской области); М. Ю. Шишин, доктор фи-
лософских наук, председатель Регионального 
отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока 
Союза художников России, академик РАХ (Бар-
наул); А. Б. Мусаев, академик РАХ и Н. Ф. Муса-
ева, почетный член РАХ, профессора кафедры 
живописи Дагестанского государственного пе-
дагогического университета им. Р. Гамзатова 
(Махачкала); И. Ф. Лобашева, кандидат искус-
ствоведения, преподаватель художественного 
училища им. Н. И. Фешина (Казань), Д. Д. Хиса-
мова, кандидат искусствоведения, замести-
тель директора Государственного музея изо-
бразительных искусств Республики Татарстан 
(Казань); Е. Н. Калиниченко, директор худо-
жественного музея «Арт‑ Донбасс» (Донецк); 
Д. В. Сангаджиева, заслуженный художник, 
преподаватель ДХШ им. Г. О. Рокчинского; 
Е. В. Бембеев, кандидат филологических наук, 
главный редактор газеты «Хальмг унн», пред-
седатель Общества друзей Монголии и др.

Работу конференции в Национальном му-
зее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова 
предварило открытие юбилейной выставки‑ 
ретроспекции произведений Г. О. Рокчинско-
го «Сказ о Земле калмыцкой» из музейных 
и частных коллекций (октябрь–декабрь). Про-
тяжная народная песня органично открыла 
знаковую экспозицию произведений классика 
калмыцкой живописи. В мероприятии приня-
ли участие представители творческой интел-
лигенции, преподаватели, студенты художе-
ственного отделения Колледжа искусств им. 
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П. Чонкушова и КалмГУ, учащиеся Детской ху-
дожественной школы им. Г. Рокчинского. Сту-
денты направления «Живопись» с интересом 
изучали полотна калмыцкого классика, вни-
кая в тонкости выбранной профессии. Мно-
гие из посетителей впервые видели произве-
дения позднего периода творчества в сериях 
«Буддизм как философия жизни» и «Беспред-
метная живопись и иcтины Бытия», овеянные 
духовными поисками автора.

На Межрегиональной научно‑ 
практической конференции «Живопись как 
знак культуры» прошла презентация Катало-
га произведений художника из собрания На-
ционального музея РК и альбома‑ монографии 
«Живопись во времени и пространстве 
культуры», выпущенного издательством 
«Бумба» к 100‑летию народного художника 
РСФСР Гаря Рокчинского.

Издание охватывает все вехи станов-
ления и формирования личности художника 
в процессе развития калмыцкого искусства 
второй половины XX в. Творческий путь ав-
тора представлен тематическими циклами 

«Степь и люди», «Джангариада — образная 
память предков», «Буддизм как философия 
Жизни», «Беспредметная живопись и исти-
ны бытия». В издании более 230 страниц, 
225 иллюстраций живописи, графики, малой 
пластики. Автор — Светлана Батырева, док-
тор искусствоведения, профессор КалмГУ им. 
Б. Б. Городовикова, почетный член РАХ, автор 
12 монографий, более 250 научных публика-
ций по буддийскому, народному декоративно‑ 
прикладному, современному изобразительно-
му искусству Калмыкии и музееведению.

«Это самое полное издание, посвящен-
ное творчеству живописца Гаря Рокчинско-
го. Мы счастливы представить книгу самому 
широкому кругу читателей, интересующихся 
изобразительным искусством России и Кал-
мыкии», — сказала генеральный директор из-
дательства «Бумба» (Москва) Елена Киричек. 
Книга адресована искусствоведам и культу-
рологам, историкам, социологам и педагогам, 
творческой интеллигенции и широкому кругу 
читателей. Альбом представлен в свободном 
доступе на сайте издательства «Бумба» [1].
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100th Anniversary of the Birth of Garri Rokchinsky (1923–1993), 
People’s Artist of the RSFSR, Was Celebrated in the Republic 
of Kalmykia and Regions of Southern Russia

Abstract. The article contains basic information about events related to the celebration of the 
100th anniversary of the birth of Garri Rokchinsky, Honored Artist of the Kalmyk ASSR, laureate of the 
State Prize of the Kalmyk ASSR named after O.I. Gorodovikov, People’s Artist of the RSFSR. The master, 
who created works of painting, graphics, and small sculpture, is considered the founder of the fine arts 
of Kalmykia. The works he created have become classics, recognizable and quoted in the Mongolian 
world, and are included in the golden fund of multinational art in Russia. The article describes events 
held at the beginning of the year 2023 in Elista and related to the popularization of Rokchinsky’s works 
and the study of his heritage. Considerable attention is paid to the traveling exhibition The Tale of 
the Kalmyk Land, which was shown in the regional centers of the South of Russia (Volgograd, Astra-
khan, Rostov‑on‑Don). The article cites excerpts from the speeches of art critics made at the opening 
of the exhibitions and notes the significance of the opening of a museum dedicated to Rokchinsky’s 
works in his homeland, village Altsynkhut, Ketchenerovsky District, Republic of Kalmykia. The article 
also lists the problems of the key speeches and reports of the participants in the interregional confer-
ence Painting as a Sign of Culture, held in Elista in October 2023. The topics of the conference covered 
Rokchinsky’s works, the figurative and stylistic search for a pictorial language, the formation of a na-
tional art school in Kalmykia, studies of the role of art in higher and secondary education. Researchers 
also shared practical research findings and theoretical developments in the field of communication. 
The conference was preceded by the opening of an anniversary exhibition‑retrospection of the artist’s 
works. The contents of the catalog of the artist’s works from the collection of the National Museum of 
Kalmykia and the monograph album Painting in the Time and Space of Culture, released for the artist’s 
anniversary, are characterized. The monograph album, intended for the widest range of readers, has 
become the most complete publication dedicated to the works of Garri Rokchinsky, and the master’s 
paintings in the anniversary days formed a multidimensional space that organically united art and cul-
ture, education and science.
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