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 Искусство и общество:
векторы взаимодействия

Сопоставление элементов, из которых складываются  такие многоплановые понятия, как «искус-
ство» и «общество», позволяет нам обогащать категории искусствознания, художественной практики, 
выявлять особенности функционирования социальных систем.

По мнению Пьера-Жозефа Прудона «искусство – идеальное воспроизведение природы и нас самих, 
с целью физического и нравственного усовершенствования человеческого рода» [1, с. 52]. Эту идею про-
должил Н. Г. Чернышевский, отметив, что «воспроизведение жизни – общий характеристический при-
знак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение 
– объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни» [2, с. 152]. 

Феномен искусства раскрывается в творческой деятельности человека, в результате которой ма-
териализуются эмоции автора и создаются ценности, представляющие интерес не только для него само-
го, но и других людей1. Взаимная сообщаемость этих эмоций, возможность эмоционального разделения 

1 «Там, где нет души и чувства, там только одно ремесло… искусство без идеала не имеет никакого значения – оно получает 
цену только из идеального… величайший художник должен быть и величайшим идеализатором… Искусство для искусства 
совершенно ничтожно». Цит. по [1, c.25, 39, 55].
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результата искусства с окружающими позволяет говорить об искусстве как особом способе установле-
ния связей между отдельным человеком (автором произведения) и обществом.

Искусство представляет собой существенный признак (атрибут) социальной системы, присущем 
ей неотъемлемом свойстве, которое служит ее отличительным знаком. В таком качестве искусство мож-
но рассматривать в качестве системы (ср. например, с экономической системой, политической системой, 
которые также выражают определенные свойства общества). Использование слова «система» примени-
тельно к искусству наталкивает на потребность поиска закономерностей в ее построении, развитии и 
функционировании.

Таким образом, взаимная обусловленность искусства и общества, позволяет с позиций системного 
подхода выявлять общее присущее этим двум системам, обнаруживать объективную основу для разви-
тия в области искусствоведения и социологии.
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Кинематограф во все времена своего су-
ществования, в различных политических си-
стемах и социокультурных условиях, во всем 
разнообразии жанров и форматов выступает 
специфическим средством и полем трансля-
ции ключевых явлений, вещей, свой ств и от-
ношений, присущих среде его производства 
и проката. Особенно ярко это качество прояв-
ляется в периоды конфронтационных обще-
ственных процессов и состояний, когда визу-
альные возможности экранного искусства, по 
сути, иллюстрируют набор сильнейших пере-
живаний, надежд, страхов, радостей человека, 
не говоря уже об изображении материальных 
объектов, имеющих символическое значение 
в конкретном историческом контексте.

Итальянский неореализм — не просто 
один из ярких примеров кинематографиче-
ского направления, порожденного глубочай-
шим социокультурным кризисом, но и, пожа-
луй, главный образец подобного рода феноме-
нов, по сей день служащий эталоном и источ-
ником вдохновения и заимствования опыта 
для режиссеров, сценаристов, продюсеров, ра-
ботающих с такими темами, как взаимосвязь 
исторического процесса с судьбами отдельных 
людей, роль рядового гражданина в обществе, 
конфликт интересов представителей различ-
ных социальных классов, моральные сдвиги 
личности в тяжелых жизненных ситуациях, 
сочетание конформистских позиций в обще-
стве и человеке с волей к трансформации мира 
и установлению новой справедливости.

В этой связи значительную актуальность 
имеет осмысление того, каким образом ита-
льянский неореализм добился столь объемно-
го и подлинного звучания фундаментальных 
вопросов культуры и общества, а точнее — как 
именно социальная реальность отражается 
в произведениях рассматриваемого течения 
экранного искусства. Выявив и исследовав 
эти аспекты неореализма, мы, во-первых, кон-
цептуализируем способы восприятия, анализа 
и систематизации репрезентативных аспек-
тов кино, что даст возможность для транс-
понирования такой концепции в научные 
изыскания применительно к другим направ-
лениям самого популярного ныне вида искус-
ства, а также вообще любых форм передового 
творчества. Во-вторых, мы, по сути, вырабо-

таем теоретически обоснованные подходы 
к созданию убедительной и конструктивной 
для развития культуры трансляции любых 
ситуаций действительности в самых разных 
художественных и исследовательских практи-
ках. Подобный ориентир имеет несомненную 
значимость на нынешнем этапе трансформа-
ции российского общества при экстремальной 
нехватке ценностей, мотивов, поведенческих 
паттернов, образов, символов, отвечающих 
принципиально новым потребностям пере-
ходного сознания.

Степень разработанности обозначенной 
темы сложно признать высокой, при этом дан-
ное замечание относится по большей части 
к русскоязычной научной литературе. Для на-
чала выделим труды по истории кино, вклю-
чающие глубокий искусствоведческий анализ 
созданных в 1940-е гг. фильмов итальянского 
кинематографа. Н. Б. Кириллова анализиру-
ет творчество режиссера и сценариста Ми-
келанджело Антониони и на таком примере 
характеризует итальянский неореализм как 
исторически обусловленное, необходимое яв-
ление, задавшее направление и характер раз-
вития всего европейского кино как минимум 
на вторую половину XX в. [5, c. 104]. А. П. Ку-
раш в своем диссертационном исследовании 
показывает, напротив, генезис рассматривае-
мой методологии конструирования фильмов 
в плотной связке с обстоятельствами среды 
происхождения и последующего преобразо-
вания этой методологии [8, c. 32]. О. А. Пере-
нижко в статье «Вторая мировая вой на и ита-
льянский кинематограф: Роберто Росселли-
ни» изучает схожую проблематику, однако 
сосредоточивается на творчестве только од-
ного кинематографиста и на непосредствен-
ных, активно влиявших на кинопроизведения 
исторических и социальных факторах [12, c. 
9]. Ю. А. Беспалова рассматривает специфику 
средств художественной выразительности 
и технологий, свой ственных итальянскому 
неореализму и позднее ставших соблюдаю-
щейся во всем мире традицией [1, c. 294].

Второй пласт исследований, значимых 
в контексте изучаемой темы, занимают изы-
скания по политической истории. В частности, 
работа Е. П. Наумовой [10] является исследова-
нием идейного и организационного развития 
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итальянской политики и межпартийного про-
тивостояния в первый послевоенный период 
[10, c. 114]. Факторы, предшествовавшие кри-
зисному состоянию южноевропейской стра-
ны в 1940-е гг., разбираются в исследовании 
В. М. Ощепковой [11]. Особое внимание здесь 
получают основные аспекты формирования 
итальянским правительством «национально-
го фактора» и управления его использовани-
ем [11, c. 29]. В. П. Любиным широко и подроб-
но осуществлен анализ истории Итальянской 
коммунистической партии, объективно ока-
завшей колоссальное влияние на зарождение 
неореализма [9, c. 173].

Особый интерес также представляют 
философские изыскания, связанные с ита-
льянским неореализмом. Отметим здесь ста-
тью И. И. Кранк «Философия итальянского не-
ореализма (на материале пьесы Ж. П. Сартра 
“Затворники Альтоны” и ее экранизации Вит-
торио де Сика)», в которой излагаются про-
блемы фашистской идеологии и экзистенци-
альной свободы человека в противоречивом 
сочетании с его моральной ответственностью 
перед обществом, историей и ее конкрет-
ными событиями [7, c. 121]. В диссертации 
И. Н. Гнездиловой [2] выявляются смысловые 
опоры репрезентации реальности в творче-
стве Федерико Феллини, чья карьера начина-
лась именно в работе над лучшими образцами 
неореалистического кино, а мировосприятие 
и миропонимание зиждилось на философ-
ских поисках и открытиях именно этого тече-
ния в искусстве [2, c. 21]. Интерес вызывают 
и специфические философские исследования 
итальянского неореализма, например, статья 
Р. В. Черкасова «Взгляд ребенка в итальянском 
неореализме: на примере фильма Витторио 
де Сика “Похитители велосипедов”», фоку-
сирующаяся на аксиологической семантике 
в данной ленте, на конструировании ее худо-
жественной цельности и проблеме субъект-
ности детей в истории итальянского кино  
[15, c. 162].

В качестве наиболее близких по темати-
ческой направленности к проблематике дан-
ного исследования следует рассмотреть куль-
турологические труды. Специфика психофи-
зиологического и экзистенциального воздей-
ствия классики экранного искусства на зри-

теля в процессе временнóго развертывания 
фильма, а также социальная необходимость 
подобной исследовательской методологии 
в обстановке глобализации и персонализации 
медиавоздействий постулируется в исследо-
вании С. Ю. Коробовой «Динамика пережива-
ния субъектов при воздействии культового 
кино» [6, c. 9]. Диссертация И. В. Гожанской [3] 
анализирует коммуникационные и созида-
тельные свой ства кино, его место в системе 
медиапространства, и формулирует междис-
циплинарный вывод о реконфигурации кине-
матографом культурного поля [3, c. 47]. Дис-
сертационная работа А. Ю. Зимина «Феномен 
смыслообразования в искусстве» концентри-
руется на семантическом содержании филь-
мов, процессах его наполнения и трансляции 
публике, показывая особую социокультурную 
роль научного осмысления этой темы обозна-
ченными методами [4, c. 17].

Наконец, из итальяноязычных публика-
ций пристального внимания заслуживает ис-
следование восприятия неореалистического 
кино итальянской и французской прессой вто-
рой половины 1940-х гг., освещенное в статье 
«Un cinema “fuoruscito”. Esuli italiani in francia e 
ricezione del neorealismo» («“Сбежавшее” кино. 
Итальянские изгнанники во Франции и рецеп-
ция неореализма») за авторством Э. Геллера 
(E. Gheller) [16, c. 47]. Монография С. Париджи 
(S. Parigi) под названием «Neorealismo. Il nuovo 
cinema del dopoguerra» («Неореализм. Новое 
послевоенное кино») анализирует иконогра-
фические, тематические, стилистические, по-
вествовательные, дискурсивные, продуктив-
ные и рецептивные аспекты данного направ-
ления [17, c. 62].

Итак, подытоживая анализ степени из-
ученности, следует отметить, что разнообра-
зие и системность связей явлений культуры 
с актуальными состояниями социумов, безус-
ловно, привлекают исследователей, принад-
лежащих к целому ряду школ и отраслей гу-
манитарного знания (историков, социологов, 
культурологов, искусствоведов, философов), 
однако их работы либо не касаются материала 
итальянского неореализма, либо не выделяют 
это течение как базовое для выражения наи-
более общих принципов функционирования 
культуры, общества, исторического процесса 
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и их моделей в границах киноискусства. Между 
тем именно такое потенциальное отношение 
к фундаментальным элементам, свой ствам 
и законам репрезентации реальности позво-
лило бы принципиально иначе взглянуть на 
культурологические аспекты искусства самых 
разных периодов и стран, прояснив тем самым 
центральные механизмы формирования как 
той или иной системы взглядов на окружаю-
щую действительность, так и вариантов худо-
жественного воплощения этих систем.

Целью настоящего исследования стано-
вится выявление сегментов социокультурной 
реальности, формирующих специфику ее ре-
презентации в кинематографических произ-
ведениях итальянского неореализма, а также 
определение особенностей, характеризующих 
отражение этой реальности режиссерами- 
неореалистами. Ракурс освещения проблема-
тики намеренно устремлен к обнаружению 
тех аспектов ее содержания и особенностей, 
которые позволили бы сформулировать ряд 
претендующих на универсальность и приме-
нимых к разного рода произведениям искус-
ства выводов.

В качестве материалов исследования 
(помимо упомянутых выше публикаций) вы-
ступили следующие три ключевые картины 
итальянского неореализма, созданные во вто-
рой половине 1940-х гг. разны-
ми режиссерами и заложившие 
основы присущего данному на-
правлению творческого метода: 
«Рим — открытый город» (Ро-
берто Росселлини, 1945); «Похи-
тители велосипедов» (Витторио 
де Сика, 1948); «Земля дрожит» 
(Лукино Висконти, 1948).

Междисциплинарностью 
исследования обусловлено при-
менение общенаучных методов 
познания; культурологический 
характер работы определя-
ет использование системного 
и структурно- функционального 
анализа. Конкретной теорети-
ческой моделью, выступившей 
в качестве основы для целост-
ного восприятия и осмысления 
изучаемых явлений, явилась 

концепт- структура, созданная нами через 
синтез ключевых положений теории речевых 
актов Джона Серла (рис. 1). Американский фи-
лософ выступает за многослойность окружаю-
щей действительности — параллельное суще-
ствование на различных ее уровнях социаль-
ных институтов: правительств, фирм, учебных 
заведений, семей [18, c. 18]. Причем на каждом 
уровне все факты группируются в институци-
ональные (производные от соглашений меж-
ду людьми через их языковые средства) и гру-
бые (не зависящие от институтов общества). 
Такая модель видится достаточно объектив-
ной и репрезентативной, она культурологич-
на по своей сути, наглядно отражая ценности, 
нормы, обычаи, знания, умения, технологии, 
мышление, деятельность и коммуникации, 
сложившиеся в обществе. Следует отметить, 
что никакие феномены и объекты социальной 
реальности, глубоко исследуемые кинемато-
графом и широко отражаемые в нем, не лежат 
за пределами представленного концепта.

Для достижения цели предполагается 
в первую очередь представить социальную 
реальность в качестве культурологическо-
го концепта исследования; затем на основе 
анализа конкретных произведений необхо-
димо выявить элементы социокультурной 
действительности, влияющие на отражение 

Рис. 1. Структура социальной реальности по Дж. Серлу
Fig. 1. The structure of social reality according to John Searle
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режиссерами- неореалистами социальной ре-
альности в их картинах, после чего опреде-
лить основополагающие свой ства произведе-
ний итальянского неореализма как особого, 
влиятельнейшего феномена в искусстве XX в.

Думается, что анализ произведений ита-
льянского неореализма в аспекте выявления 
социальной обусловленности художествен-
ной реальности, представленной в кинокар-
тинах, будет способствовать более глубокому 
осмыслению проблемы взаимоотношений 
искусства и действительности, а также вне-
сет свой вклад в решение как научных, так 
и художественно- творческих задач, связанных 
с оценкой и истолкованием классического ки-
нематографического наследия.

* * *
На основании модели структуры соци-

альной реальности по Дж. Серлу последова-
тельно проанализируем концепты, имеющие 
в трех упомянутых фильмах определяющее 
значение для характера репрезентации соци-
окультурных явлений и предметов: государ-
ство и власть, семья и связь поколений, рели-
гия и вера, город и провинция, индивидуаль-
ность и личностные взаимодействия.

В картине «Похитители велосипедов» го-
сударство — шаткая, только начавшая форми-
роваться конструкция. Главные герои фильма, 
и прочие бедняки, подобные им, и не мечтают 
о стабильности в ситуации, когда правитель-
ство выполняет минимальный набор обязан-
ностей перед народом. Зритель постепенно 
убеждается в том, что оно способно разве что 
наказывать за правонарушения на имманент-
но увеличивающих значение любого поступ-
ка римских улицах, где действительность то 
и дело подталкивает к выбору между тягост-
ным, продолжительным выживанием и очень 
опасными, асоциальными, но потенциально 
выгодными финансово занятиями. Зарожда-
ющаяся итальянская республика была, как из-
вестно, раздираема самыми разными проти-
воречиями, и режиссер Витторио де Сика, без-
условно наблюдавший их воочию, отчетливо 
указывал на безразличие государства к судьбе 
рядового гражданина, на его угнетение в не-
равноправных, несправедливых отношениях 
с представителями других социальных страт 
и общественными институтами.

Лукино Висконти, режиссер ленты «Зем-
ля дрожит», еще более явно вплетает полити-
ческие факторы в ткань кинематографическо-
го повествования. Здесь даже сюжетный лей-
тмотив построен вокруг ключевого изъяна 
капиталистического строя — социального не-
равенства. Среди действующих лиц картины 
и получивший свою антагонистическую ли-
нию служитель закона дон Сальваторе, и обе-
спечивающий рисковое дело рыбацкой семьи 
(а затем сопровождающие его последствия) 
банк с судебными приставами, и таинствен-
ный наемщик в плаще и шляпе (с намеками на 
его причастность к коммунистам). Перечис-
ленные персонажи чрезвычайно важны для 
развертывания и демонстрации враждебно-
сти капиталистического государства по от-
ношению к рабочему классу. Режиссер рисует 
картину того, как всеми своими институтами 
власть угнетает главного героя и его близких: 
по сути заставляет трудиться на износ за ма-
лые деньги, забирает здоровье и жизни, пре-
секает инициативу, издевается над любовны-
ми чувствами и рушит их, изымает последнее 
имущество и вообще сталкивает с тщетностью 
надежд на любые, хоть  сколько- нибудь желае-
мые блага. Единственный, кто гипотетически 
в состоянии избавить от политически охраня-
емой обреченности жителей поселка — тот са-
мый незнакомец, однако его действия, похоже, 
также сулят трагическую альтернативу.

Фильм «Рим — открытый город» за-
кладывает политические аспекты не только 
в свое название, но и в сценарный фундамент: 
все события происходят в течение нескольких 
дней в период нацистской оккупации север-
ных и центральных территорий едва избавив-
шейся от власти Муссолини Италии. Критика 
государства по естественным причинам здесь 
достигает пика, проявляясь в очевидной (для 
зрителя) неприязни к вооруженному немец-
кому диктату. Жители Рима, несмотря на все 
общественные пертурбации, строят планы на 
будущее, заводят семьи, дружбу, молятся об 
искуплении давних грехов, а местные мужчи-
ны из подполья всячески борются с режимом. 
Иноземные захватчики обманывают, хамят, 
жестоко насилуют, убивают, похабно и упо-
енно развлекаясь, — по сути, хрестоматийно 
символизируя абсолютное зло. Так как в кадре 
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других представителей политической власти 
нет (комиссар полиции города и молчаливо 
не соглашающийся с немецкими приказами 
участковый только формально реализуют 
власть не от имени этого зла), то рассматрива-
емое кино демонстрирует крайнюю форму де-
структивного отношения правительства к на-
роду. Потому совершенно органично выглядит 
как полное неприятие народом такого прави-
тельства, так и откровенная героизация со-
противляющихся и близких им по духу — они 
преподносятся как эталонные личности без 
или почти без отрицательных качеств (воле-
вые, патриотичные, находчивые, неистовые).

Таким образом, в анализируемых филь-
мах мы наблюдаем довольно широкий диа-
пазон негативных проявлений, реализуемых 
изображенными в кинематографической 
реальности политическими институтами: 
от безразличия к народу до беснующегося 
стремления его уничтожить. Причем кине-
матографисты явно ставят себя и зрителей 
рядом с теми, кто  каким-либо образом вос-
стает против несправедливого политического 
уклада, напоминая, что юридические законы, 
регламент поведения в государстве обладают 
на самом деле ограниченной силой. В крити-
ческие моменты они, по мысли создателей 
этих лент, уступают законам выживания, кри-
зисной психологии, ценностям товарищества 
и солидарности, религиозной морали, идео-
логии исторического материализма. Следо-
вательно, и персонажам на экране, и смотря-
щей на этот экран публике политические об-
стоятельства предлагаются как бросающие 
вызов, как тотальные в своих феноменах, но 
вторичные, опосредованные конкретной со-
циальной реальностью, обреченной на скорое 
«низвержение».

Тема семьи, связи поколений внутри 
нее раскрывается в данных картинах также 
специфически. В «Похитителях велосипедов» 
она выступает одной из ключевых, хотя почти 
не артикулируется. Главных героев (помимо 
Рима, являющегося таковым в метафориче-
ском смысле) двое: мужчина средних лет и его 
малолетний сын; их совместные скитания 
в поисках украденного не проникнуты воспи-
тательными или иными строго иерархически-
ми мотивами — оба в  чем-то даже равны и уже 

этим не похожи на типичного ребенка и его 
отца. Основной эффект, достигаемый такими 
приемами, — размывание личностного, сме-
шение естественных внутрисемейных связей 
перед масштабом внешних трудностей и угроз. 
Мать в этой социальной ячейке условно выне-
сена за скобки, однако короткие эпизоды с ее 
непосредственным участием в целом подтвер-
ждают соображения о принципиальном, субъ-
ектообразующем единстве и однонаправлен-
ной силе «неореалистической» семьи, истоки 
чего следует, судя по всему, искать в крепких 
многовековых традициях католицизма.

В фильме «Земля дрожит» также изобра-
жена лишь одна семья, однако режиссер Луки-
но Висконти почти безраздельно заполоняет 
ей экранное время, раз за разом производя из 
различных ситуаций универсальные (как ми-
нимум характерные для всей Италии тех лет) 
смыслы. Здесь уделяется внимание и ролевой 
структуре семьи, и динамике отношений меж-
ду ее членами. Более того, фактически перед 
нами предстает коммуна, ведь в большой се-
мье сицилийцев по фамилии Валастро общее 
не только имущество (заработанные на про-
даже рыбы деньги и бедняцкий дом со всей 
утварью), но и труд (отлов этой рыбы, а позд-
нее — полный цикл работ по ее реализации на 
потребительских рынках). П отому-то события 
ленты — смелый протест Валастро против 
многолетних буржуазных порядков и разру-
шительный ответ окружающего мира (даже 
природы) на данный протест — выглядят 
громогласной иллюстрацией классовой борь-
бы и диалектической необходимости исто-
рического слома, скачка. Сюжетом уготован 
трагический финал для устремлений семьи, 
пытавшейся пойти штормовой волной про-
тив напитавшихся силой постоянства течений 
буржуазной морали (метафоры с морем, дей-
ствительно, напрашиваются). Однако, похоже, 
сожалеть о своем рискованном выборе глав-
ным героям картины не приходится. Авторы 
обвиняют в случившемся, пожалуй, привычки 
и трусость других рабочих и крестьян, не под-
державших экономический бунт на корабле 
капитализма. Мораль задумывалась скорее 
таковой: только большие коммуны способ-
ны стать настоящей крепкой семьей, которая 
установит справедливые и равноправные для 
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всех отношения. И Лукино Висконти со свои-
ми братьями по созданию ныне легендарного 
неореалистического полотна верит, что это 
рано или поздно свершится.

В киноленте «Рим — открытый город» 
семейные отношения представлены весьма 
скупо, связь родственных поколений сосре-
доточена лишь во взаимодействиях в кадре 
вдовы Пины (персонажа Анны Маньяни) и ее 
сына. Причем эта связь не несет в себе уни-
кального содержания, а целиком отсылает 
к свой ственному ряду вой н и катаклизмов 
явлению: изголодавшиеся, одетые в грязное 
отрепье, потерявшие близких дети вдохнов-
ляются поведением взрослых и способствуют 
следованию своей семьи и общества гума-
нистическим идеалам, чем создают еще одну 
одновременно героическую и трагическую 
линию. Аналогичным образом встраивают-
ся в идейную канву фильма отношения свя-
щенника Пеллегрини и воспитываемых им 
уличных ребятишек. Очевидно, что режиссер 
Роберто Росселлини не имел цели преподно-
сить эти феномены в качестве уникальных — 
Италия была полна огромным множеством 
взрослых, сожалеющих о невозможности убе-
речь младшие поколения от сильных страда-
ний, и детей, очень быстро и бесповоротно 
осознавших, что им суждено жить среди руин, 
«задокументировавших» сокрушение мира 
и благополучия, тщательно учить уроки исто-
рии, долго и кропотливо исправлять ошибки 
прошлого.

Так или иначе исследуемые фильмы под-
чиняют проблемы семьи более значительным, 
более масштабным социокультурным вопро-
сам, и ничто на экране между мужем и женой, 
между родителями и детьми, между братьями 
не происходит в отрыве от окружающих собы-
тий, от исторического контекста. Пропуская 
через себя титаническую глубину и широту 
затянувшегося беспрецедентного глобально-
го катаклизма, его патетику, дух и даже на-
туру с ее обитателями, настоящее искусство 
органически и отчетливо возвышается над 
отдельными проявлениями реальности, над 
тем, что присуще лишь некоторым ее фраг-
ментам. Оттого запечатленное в неореалисти-
ческом кино получает еще одно необходимое 
звучание — религиозное, которое авторы по-

рой дополнительно оформляют различными 
сюжетными акцентами.

Кинолента «Похитители велосипедов» 
поднимает тему божественного промысла 
и христианской веры весьма осторожно, од-
нако сразу на нескольких уровнях. Во-первых, 
все злоключения Антонио Риччи запросто 
могут быть восприняты зрителем как наказа-
ние его семье за разочарование в высших си-
лах (грех уныния), достигшее пика в момент 
посещения его женой гадалки — тогда и вне-
дряется в повествование завязка, а герой ли-
шается велосипеда, что ставит под сомнение 
даже физическое выживание его близких. Пас-
сивно (как и многие) исказив идею Бога, пре-
вратив ее в феномен быта, семья Риччи опять 
оказывается в положении, когда от простого 
человека фактически ничего не зависит, даже 
его собственное поведение в социуме. Во-вто-
рых, Рим в кадре удалось запечатлеть таким 
разрушенным и хаотичным, что апокалипти-
ческой тональности изображаемого хватает 
и для искупления спасшихся, и для назидания 
тем, кому главные испытания на земном пути 
только предстоят. Правда, времени на переос-
мысление явно обещается людям немного — 
на протяжении всего хронометража не поки-
дает ощущение, что события здесь не столько 
подытоживают колоссальнейшие по значе-
нию и масштабам перипетии истории, сколько 
предваряют скорое пришествие  чего-то (или 
 кого-то?) не менее пугающего и взывающе-
го к ответу. В-третьих, сцены на оживленном 
рынке, в кабаке и ресторане, лучащиеся бес-
печностью афиши, эстетизирующая натуру 
съемка явно «работают» на стороне религиоз-
ного оптимизма — если уж человека и ожида-
ет конец последних надежд и ценностей, Все-
вышний продолжит вплотную сопровождать 
его и будет, как всегда, милостив и справед-
лив. Это ли не максимальное благо для истин-
ных итальянцев, массово впитавших с моло-
ком матерей свою легендарную культурную 
идентичность?

Фильм «Земля дрожит» религиозное не 
изображает и не подразумевает, будучи сугубо 
материалистическим кино по форме и содер-
жанию. Но столкновение с таящимся, потусто-
ронним случается и здесь: шторм в знаковом 
для всей европейской цивилизации Средизем-
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ном море силен, безжалостен и вторгает в фа-
булу центральное трагическое происшествие. 
Природная стихия понимается как нечто сво-
евольное, вступающее подобно древнегрече-
ским богам в корыстный союз с продавцами 
рыбы, жаждущими крушения надежд семьи 
Валастро. Имеется ли здесь в виду под приро-
дой некий персонифицированный Абсолют? 
По крайней мере, всецело обуявшая данный 
фильм марксистская философия склонна 
убеждать, что разного рода духовное «выс-
шее» — есть продукт социальной несправед-
ливости и верный пособник в угнетении на-
родов. А в праведности следует «подозревать» 
как раз таки рыбаков, поколениями терпели-
во, смело и стойко трудящихся в море ради 
пропитания себя и своих близких, к которым 
они испытывают очень теплые и плодотвор-
ные чувства, едва ли отличающиеся от тех, что 
свой ственны высшим идеалам христианской 
этики.

Наконец, «Рим — открытый город» явля-
ет собой тесную связь между идеалами веры, 
ценностями борцов за новое будущее Италии 
и культурно- нравственными установками не-
ореализма. Мы видим на пленке и обращения 
к Всевышнему, и католическую церковь с ее 
убранством, и будни местного настоятеля, ко-
торый исполняет, похоже, главную роль в кар-
тине. В ключевых по накалу сценах ясность 
ума, мужество, преданность и смирение в свет-
ском, гражданском смысле сплетаются со сво-
ими христианскими «синонимами» в единую 
героическую силу, сравниться с которой не 
может ни один враг по обе стороны от услов-
ной границы божественной сверхреальности 
и наличной действительности. Кроме того, 
именно через упование на Бога, на посмерт-
ную жизнь и торжество вечных ориентиров, 
превосходящих по глубине смысла и масштабу 
охвата все остальные, создатели фильма при-
дают принципиальное звучание выдающимся 
чертам экранных характеров, их статическим 
и динамическим параметрам. Религия здесь 
преподносится и как скрепляющее звено меж-
ду культурным наследием страны и хаосом 
современности: внутренние и внешние угро-
зы обществу появляются и исчезают, мирские 
надежды тлеют, сменяются поколения граж-
дан и их правителей, историческая память из-

гибается, каждый раз так или иначе пытаясь 
переосмыслить свое прошлое, а Рим все так же 
вечен (постоянен) и открыт для сердца того, 
кто готов впустить его в свою распахнутую на-
встречу всей боли и благоденствию человече-
ства грудь.

Итак, в содержании и форме изучаемых 
нами фильмов взаимоотношения неореализ-
ма и религии весьма различны. Но объединяет 
их принципиальная сложность, накаленность 
этих отношений, ярое стремление к оформле-
нию противоречий между насущным и непре-
ходящим, личным и тотальным, интуитивным 
и догматическим, милосердным и корыстным, 
спасительным и искушающим, смиренным 
и отчаянным. Само по себе такое «поведение» 
религии в кадре излучает внутренний кон-
траст, по сути, сочетая католические воззре-
ния с языческими.

На противоречиях, без преувеличения, 
эпического масштаба неореалистическое 
кино базируется и в своих пространственно- 
географических характеристиках, в выбран-
ных для кадров локациях. Как широко извест-
но, именно это направление довело до совер-
шенства и популяризовало натурные съемки: 
здесь персонажи живут в настоящих домах, 
ходят по обычным улицам под естественным 
освещением, ничем не отличаясь от остав-
шихся вне прицелов камер итальянцев. Поста-
новка подлинности (это оксюморон, а значит, 
по определению тоже соткан из отрицающих 
друг друга явлений) настолько реконструк-
тивна и динамична, что часто сравнивается 
и с псевдодокументальной, и с репортажной.

В случае с «Похитителями велосипедов» 
тема города как художественного и культурно- 
исторического объекта (и даже субъекта), по-
жалуй, достигла предельного развертывания 
диаметральных смыслов и чувств. Рим велик, 
но убог; роскошен, но беден; вечен, но повсед-
невен; монументален, но хрупок; степенен, но 
суетлив; благороден, но криминален; пылок, 
но безразличен. А мощнейший накал знаковых 
вой н и катастроф не только создает сам собой 
эти противоречия, но и первым делом скры-
вает универсальные, присущие человечеству 
контрасты. В этом ракурсе Рим на кинемато-
графическом полотне Витторио де Сики — не 
просто живописная кинематографическая 
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локация, а культурно одухотворенное, прит-
чевое средоточие богатого и многообразного 
опыта общественного бытия.

Действие фильма «Земля дрожит» раз-
ворачивается в ином поселенческом кон-
цепте — захолустной рыбацкой деревушке. 
Персонажи то и дело называют крупные ита-
льянские города, но преподносят их как некий 
иной мир, куда вынуждены порой выбираться 
для удовлетворения насущных нужд. Если бы 
в кадре показывался город, режиссер мог бы 
обратить внимание на его изъяны, однако, ве-
роятно, намеренно создается эффект отгоро-
женности, камерности сицилийского местеч-
ка Ачи Трецца — трагедии эпического размаха 
могут происходить где угодно и с кем угодно. 
В картине Лукино Висконти неореализм вви-
ду своей осознанно репрезентативной роли 
предлагает безжалостный экскурс туда, где 
никто не бывал без специфической необхо-
димости, где традиционный игровой кинема-
тограф не найдет себе ни сюжетов, ни героев, 
ни планов. С другой стороны, теснота и есте-
ственность натуры позволяют рассчитывать 
на высокую чистоту эксперимента по реали-
зации художественного замысла автора, что 
для стройного и доподлинного оформления 
коммунистического посыла его произведения 
выглядит органичным, единственно возмож-
ным решением.

Наиболее объемно, панорамно Рим с его 
культурно- историческими парадоксами и пе-
строй галереей социальных типов середины 
XX в. фиксируется камерами Роберто Россел-
лини — в фильме, который одним названием 
обнаруживает себя одновременно и беспри-
страстным документом эпохи, и печально- 
ироничной открыткой, и драматическим 
«байопиком» о городе. Вместе с тем показана 
и уязвимость Рима: сколь бы ни был он необъ-
ятен во времени и пространстве, его можно 
подвести ко грани уничтожения, оккупиро-
вать и деструктурировать. Всей же страной, ее 
духом, прошлым и будущим завладеть в прин-
ципе нереально — именно в многоликой ита-
льянской провинции, в лесах и горах, на паст-
бищах и виноградниках, на побережье веками 
произрастает, охраняется и крепнет генетиче-
ский патриотизм, пылкость и жертвенность 
итальянцев, что способны раз за разом сло-

вом и делом манифестировать свое право на 
политическую, религиозно- психологическую 
и социокультурную свободу. П отому-то ус-
ловно внешняя, полевая, партизанская часть 
Рима выглядит в данном фильме как его не-
обходимый, пусть и физически вытесненный 
элемент.

В трех исследуемых лентах, безуслов-
но, место действия является несоизмеримо 
большим, чем географически или постано-
вочно отграниченная территория. Сюжеты 
неореалистического кино возделываются 
и простираются в беспредельно великих иде-
алистических пространствах: мировой исто-
рии, общественных сознании и бытии, гло-
бальной культуре, философских парадигмах 
и абсолютном Духе, где скрепляются воедино 
различные проекции реального мира инди-
видов, а конкретные атрибуты кадра пере-
водятся в абстрактные, тотально значимые 
общности.

Наконец, остановимся на теме, компле-
ментарной ряду рассмотренных выше — лич-
ность, индивид в неореалистическом кино. 
При примерно единообразном раскрытии этой 
темы в выбранных фильмах следует обратить 
внимание и на некоторые особенности. В «По-
хитителях велосипедов» во всех ролях заняты 
непрофессионалы, простые римские гражда-
не. И поведение главного героя раз за разом де-
монстрирует зрителям, насколько трудно ему 
заниматься чуждой деятельностью и какая 
стойкость проявляется им, чтобы натураль-
но прожить этот недюжинный вызов его со-
знанию, темпераменту и его судьбе. Получа-
ется, что съемочный процесс становится для 
таких «актеров» своего рода микромоделью 
актуального им мира, наполненного теми же 
злободневными проблемами, что и довлеют 
над их персонажами. Но занятые в кадре люди 
справляются с ролями, а их герои преодолева-
ют препятствия, держатся из последних сил 
и, между прочим, до самого конца сохраня-
ют основную сюжетную интригу. Значит, при 
всей вторичности индивида и индивидуаль-
ности в послевоенном итальянском обществе 
и его передовом кинематографе страдания 
и надежды, реальные обстоятельства жизни 
отдельно взятых бедняков предельно ценны 
и интересны. При этом сценаристы и режис-
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серы оказывают доверие самому индивиду, 
предоставляя ему быть дезориентированным 
страдальцем на экране.

В полотне «Земля дрожит» тоже заня-
ты исключительно актеры- любители, однако 
здесь человек ничтожно мал и обреченно уг-
нетен не перед лицом истории или военно- 
политических катаклизмов, а перед физиче-
ской природой и эксплуатирующим его эко-
номическим укладом. Отличается этот фильм 
от предыдущего и наличием любовных линий, 
однако изображены они в материалистиче-
ском ключе, с позиций классовых различий, 
без признания особой силы романтических 
чувств, что, разумеется, нехарактерно для поч-
ти всего кино, где  как-либо репрезентируются 
отношения между полами. В своей картине 
Лукино Висконти довольно индифферентно 
трактует индивидуальное в человеке, посту-
лируя его как часть и неизбежное последствие 
коллективного, социального, а значит — как 
маркер кризиса или прогресса общества.

«Рим — открытый город», напротив, 
предлагает зрителю колоритных героев, ха-
ризматично сыгранных профессиональными 
актерами, с нетривиальными комплексами 
черт характера и темперамента, сложными 
мотивировками и глубиной переживаний 
в кадре. Здесь личность может повлиять на 
общественные процессы, а индивидуальное 
в человеке, его воля понимаются как доста-
точная возможность противостояния насиль-
ственным, экспансивным общностям. Однако 
этим проявления суверенности индивидов 
и ограничиваются, руководящие же ими иде-
алы отнюдь не субъективны, они не отделяют, 
а сплачивают, мультиплицируют их усилия 
для достижения качественного скачка. При-
чем единение происходит не только между 
членами различных страт, но и целыми миро-
воззренческими системами, которые в иных 
условиях обычно обнаруживают принципи-
альную несочетаемость ряда своих черт. Од-
нозначно показано в фильме и место, угото-
ванное тяготами римских судеб лирике: едва 
распознав соответствующие мотивы, зрители 
вслед за персонажами картины вынуждены 
столкнуться с их разоблачением через мани-
фестацию тщетности и даже губительности 
лирического.

* * *
Итак, социальная реальность может 

быть исследована через ее культурологиче-
скую концептуализацию, и одним из возмож-
ных инструментов подобного исследования 
является модель многослойности обществен-
ных объектов, явлений и систем, базирующа-
яся на теории речевых актов современного 
американского мыслителя Джона Серла. Дан-
ная методология наглядно отображает, каким 
образом различные социальные институты 
связывают зависящие от них факты реально-
сти с остальными событиями и явлениями.

С помощью анализа наиболее известных 
и ярких образцов неореалистического кино 
выделены следующие сегменты социокуль-
турной реальности, формирующие специфику 
ее репрезентации в произведениях, принад-
лежащих к исследуемому кинематографи-
ческому направлению: политический уклад 
(итальянское государство середины 1940-х гг. 
и особенности реализации им своей власти), 
семейно- межпоколенческая система отноше-
ний, религиозная жизнь (положение церкви 
и место духовной веры в сознании граждан), 
комплекс конституирующих городскую и про-
винциальную культуру феноменов, значение 
личности и индивидуальности в обществен-
ном бытии.

Отмеченная совокупность явлений отра-
жена в творчестве режиссеров- неореалистов 
по-разному, однако всем рассмотренным кар-
тинам присущи следующие особенности: кри-
тика немощи и одновременной жестокости 
актуальной власти; идентификация создате-
лей данных произведений и зрителей с пе-
реживающим бедствия народом; главенство 
общественного бытия, исторического кон-
текста над вопросами семьи, брака, генети-
ческого родства; объемная противоречивость 
взаимосвязей религии и религиозных чувств 
с частной повседневностью рядовых граж-
дан; глобально- философский формат звуча-
ния принципиальных для жизни человека 
в любое время тем; индифферентное отно-
шение к лирическому в искусстве и обществе 
в противовес утверждению консолидации 
сил и интересов народа как источника фор-
мирования личностных аспектов каждого его 
представителя.
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Проведенный в статье анализ, построен-
ный на авторской методике моделирования 
отражения социальной реальности в итальян-
ском неореализме 1940–1950-х гг., может быть 
использован для осуществления других иссле-
дований (например, сравнительного характе-
ра). Особый интерес для отечественной нау-
ки и культуры представляет сопоставление 
итальянского неореализма с развивавшимся 
параллельно кинематографом СССР, а также 

с рядом советских фильмов периода «оттепе-
ли», с большим опозданием впитавших эсте-
тику противоречивого для идеологии сталин-
ских времен европейского искусства. Такие 
сравнения кажутся перспективными в первую 
очередь потому, что способны выявить осо-
бенности как самой социальной реальности 
в тех или иных пространственно- временных 
условиях, так и форм ее художественного 
воплощения.

Abstract. The aim of the study is to identify segments of sociocultural reality that form the specifics 
of its representation in the cinematic works of Italian neorealism, as well as to determine the features 
that characterize the reflection of this reality by neorealist directors. The three most characteristic 
works of the mentioned movement of cinema created by three different directors in the second half of 
the 1940s (Rome, Open City by Roberto Rossellini, Bicycle Thieves by Vittorio De Sica and The Earth 
Trembles by Luchino Visconti) were used as objects of study. The materials were based on research by 
Russian, Italian and American film experts, art critics and philosophers. The culturological nature of 
the work determines the use of systemic and structural-functional analysis. The specific methodologi-
cal scheme used in the course of the research (the model of a multi-layered social system) is based on 
the theory of speech acts by the modern American thinker John Searle. In general, the study is aimed 
at analyzing and systematizing the experience of Italian neorealist cinema in reflecting social and cul-
tural conditions in art. The author consistently examines the concepts that in the three mentioned 
films are of decisive importance for the nature of the representation of sociocultural phenomena: state 
and power, family and generational connections, religion and faith, city and province, individuality and 
personal interactions. The degree and nature of representation of each concept in the content of the 
studied cinematic works are analyzed. The author concludes that in the examined key films of Ital-
ian neorealism the following specific segments of social reality were revealed: political structure (the 
Italian state of the mid-1940s and the peculiarities of its exercise of power), family-intergenerational 
system of relations, religious life (the position of the church and the place of faith in the minds of citi-
zens), a complex of phenomena constituting urban and provincial culture, the importance of personal-
ity and individuality in social life. The features of the creative method of neorealist directors, which 
determined the configuration of the artistic space characteristic of this direction, were: the criticism 
of power, the identification of authors and viewers with the people and their screen characters, the 
primacy of society over the institution of family, the conflict of religion and faith with everyday life, the 
inductive nature of revealed themes, a materialistic applied attitude to the meaning of art and the role 
of society in the formation of personality.
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Российское театральное поле начала 
XXI в. оказалось весьма насыщенным раз-
нородными творческими интенциями и не-
однозначными сценическими эксперимен-
тами. Театр в силу своей природы отражал 
весь спектр социокультурных противоре-
чий и удивлял даже искушенных экспертов. 
Однако суть драматургических новшеств, 
режиссерско- постановочных концепций и ак-
терских воплощений того периода, носившая 
практически революционный характер, ос-
мысливалась фундаментальным театроведе-
нием лишь фрагментарно и с большим опо-
зданием. Даже со временем многочисленные 
театральные метаморфозы так и не попали 
в фокус профессиональной аналитики.

Актуальность данного исследования об-
условлена необходимостью обращения к при-
чинам ценностно неоднозначных театраль-
ных экспериментов целого ряда российских 
режиссеров начала XXI в. Многочисленные 
спектакли указанного периода театральные 
эксперты и сегодня не подвергают интерди-
сциплинарному анализу и не отваживаются 
маркировать их как продукты постмодерни-
стской чувствительности с отсутствием адек-
ватных этических критериев и однозначной 
смысловой ориентации.

Актуализация предложенного матери-
ала определяется и обострением интереса 
к проблеме культурного вырождения, ко-
торая, воплощаясь в виде комплекса идей, 
присущих постструктурализму, деконструк-
тивизму и постмодернизму, обретает особые 
общемировоззренческие черты.

Комплекс исследований предшествен-
ников, занимавшихся изучением различных 
аспектов проблемы противоречивого худо-
жественного отражения, достаточно обши-
рен. В него, в частности, входят философско- 

культурологические труды Ф. В. Лазарева 
и Б. А. Литл [11] и А. Д. Шоркина [24], глубо-
чайшая работа П. С. Гуревича, посвященная 
ключевым аспектам философской антро-
пологии, философии культуры и современ-
ной западной философии [6], генетико- 
антропологические исследования В. А. Кордю-
ма [10] и А. В. Маркова [13], психологические 
изыскания в поле интерсубъективных ситуа-
ций и проблемы демаркации здоровой и нез-
доровой творческой личности В. М. Розина 
[18], монография о клинической психологии 
и психоанализе В. П. Руднева [19], методиче-
ское пособие И. Н. Давыдовой о трансперсо-
нальной психологии, о механизмах защиты 
и личностных расстройствах, рассматривае-
мых через призму художественного дискур-
са [7] и т. д. Научно- творческую обеспокоен-
ность различными тематическими ракур-
сами рассматриваемого комплекса проблем 
можно проследить и в искусствоведческих 
размышлениях Э. В. Барковой [1], В. О. Бернац-
кого, Д. В. Литвиной и Е. А. Мезенцева [2], В. В. 
и Л. С. Бычковых [3], М. А. Шкепу [23], театро-
ведческих работах В. Вилисова [5], В. В. Якова 
[25] и других экспертов театра.

Однако крайне спорные сценические 
конструкты, в которых переплетаются ин-
тересы режиссера и социума, меры и нормы, 
где допустимое Художником сталкивается 
с ценностно- нормативной базой общества 
и провоцирует социально- нравственные ри-
ски, требуют дополнительных исследований. 
Поле данной проблематики значительно 
шире, чем представлялось раньше, и нужда-
ется в дополнительных интеллектуальных 
ресурсах.

Длительное табуирование проблем, 
связанных с аспектами социокультурного 
и аксио- антропологического вырождения, 

ко-эстетические поиски «дерзкой режиссуры», установлена аксиологическая амбивалентность 
подобных спектаклей и деидеологизация творческого процесса. Определена природа проти-
воречивых сценических конструктов через взаимосвязь объективных исторических условий 
и субъективных факторов. Авторы заключают, что дегуманизация и сценические смысловые 
инверсии объясняются общим трансмутационным состоянием российской культуры указан-
ного периода и индивидуальными режиссерскими особенностями художественной рефлексии.

Ключевые слова: театральный постмодернизм, режиссерские инновации, ценностная де-
вальвация, смысловая инверсия, постструктурализм, постмодернизм, провокативная эстетика.
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постструктуралистское обессмысливание 
культурообразующих концептов и образов, 
тотальный плюрализм и мировоззренческий 
релятивизм создают иллюзию парадоксаль-
ного отсутствия патологических, болезнен-
ных процессов в социуме, культуре и искус-
стве. Особенности современной массовой 
культуры потребления, откликающейся на 
ненормативные, девиантные и низкопроб-
ные запросы общества, в том числе в теа-
тральной сфере, как никогда требуют расши-
ренной аналитики.

Феномен социокультурного вырожде-
ния, ощущение мира как «максимальной эн-
тропии», негативный пафос отрицания всего 
и вся и прочие аспекты современного пост-
модернистского неблагополучия редко попа-
дали в сферу научных интересов (заметим, 
что после резонансных антропологических 
исследований В. А. Мошкова о механизмах 
вырождения [14], работ об акцентуирован-
ных личностях Карла Леонгарда [12], книг 
о психоантропологическом феномене кон-
ституциональной дегенерации — химеризме 
И. Н. Давыдовой [7] и т. д. не замечать пре-
дельные метаморфозы театра стало практи-
чески невозможно).

Именно в этой области сегодня нако-
пилось много вопросов, упирающихся в ту-
пик социокультурного регресса и духовного 
кризиса. С учетом разнопрофильных науч-
ных исследований (включая данную работу) 
ситуация исчерпанности социокультурной 
парадигмы конца XX в. и аксиологического 
дуализма отечественного театра позднего 
модерна может обрести более четкие и даже 
неожиданные контуры.

Одни эксперты анализируют актуаль-
ные ныне театральные проблемы с учетом 
сложности и глубины внутренних и внешних 
противоречий [2] [4]. Другие театроведы [1] 
[5] категорично ставят вопрос о смерти со-
временного театра, априори лишая его пра-
ва на существование, не понимая, что только 
в современном искусстве доступны концепты 
и модусы чувственности завтрашнего дня.

Предлагаемое исследование имеет це-
лью выявить характер и саму сущность неод-
нозначного театрального процесса, относя-
щегося к постмодернистским экспериментам, 
а также значение разнохарактерной деятель-

ности участников этого процесса для эволю-
ционного развития современного российско-
го театра.

Основные задачи данной работы вклю-
чают комплексный анализ наиболее резо-
нансных спектаклей, театральной критики 
того периода и научных исследований, ка-
сающихся вопросов проблемного творчества 
и неоднозначности творческой рефлексии 
Художников переломных исторических пери-
одов. Спектр используемых источников по-
зволяет выяснить не только ракурсы мно-
гогранного феномена постмодерна (М. Фуко 
[21], С. Хикс [22]), аспекты постдраматическо-
го театра в трактовках его идеолога — Ханс- 
Тиса Лемана [9], но и вклад ряда режиссеров 
в формирование постмодернистского театра 
России, а также сделать выводы о культур-
ной значимости их постановок.

Основу методологии исследования со-
ставили аксиологический, сравнительно- 
исторический, системный и комплексный 
подходы, позволяющие выявить специфику 
театрального процесса исследуемого перио-
да и определить вклад отдельных персона-
лий в развитие российского театра.

В процессе исследования необходимо 
проанализировать активную постановочную 
деятельность постмодернистского характера, 
осуществлявшуюся в данный исторический 
период, отразив ее влияние на классический 
театр, разработку сценических концептов 
и приемов постмодернистского характера, 
формирование новых художественных мето-
дов осмысления постсоветской реальности.

Представляется, что предлагаемое ис-
следование может способствовать дальней-
шему расширению научных знаний о процес-
сах становления постмодерна в театральном 
искусстве России начала XXI в. и позволит 
более полно определить содержание и харак-
тер сложных и противоречивых резонансных 
постмодернистских инноваций того времени.

Поскольку феномен российского теа-
трального постмодернизма весьма сложен 
и амбивалентен, при решении связанных 
с ним проблем вряд ли возможны оконча-
тельные и однозначные результаты. Это ка-
сается и субъективности оценок, вынесенных 
постановкам, и неоднозначности театраль-
ных рецензий, и режиссерского противоречи-
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вого мировоззрения, насыщенного негатив-
ной рефлексией постсоветского прошлого 
и пафосом западно- либеральных ценностей 
в социокультурном разнонаправленном целе-
полагании тех лет.

* * *
Театр, как и любой другой вид искус-

ства, периодически переживает серьезные 
трансформации. Российский — не исключе-
ние. Замысловатые театральные метаморфо-
зы характерны для каждого нового периода 
человеческой истории, особенно — для фун-
даментальных изменений, связанных с рубе-
жами веков и тысячелетий.

XX в. в отечественной культуре оказал-
ся удивительно щедрым на театральное ре-
формирование. Он наполнен замечательны-
ми именами режиссеров- экспериментаторов, 
благодаря которым наш отечественный те-
атр стал таким, каким мы его знаем и любим 
сегодня.

Но согласимся и с тем, что глобализиро-
ванный XXI в. несет с собой многочисленные 
пересмотры основополагающих критериев 
в ряде важнейших областей человеческого 
бытия и, конечно же, культуры. «Истончение 
духовных оснований Культуры и нарастание 
вала духовно и нравственно не управляемого 
потока… достигли к концу XX в. некоего кри-
тического состояния, чреватого пугающим 
взрывом», — справедливо отмечали В. В. Быч-
ков и Л. С. Бычкова [3, с. 64]. Коренные миро-
воззренческие трансформации постсоветской 
реальности ярко отражаются в «новой дра-
матургии» и режиссуре. Они формируют уже 
новый репрезентативный театральный язык 
с широчайшими аллюзиями, реминисценци-
ями и ассоциациями, предлагают новую ре-
жиссерскую интерсубъективность, иные спо-
собы сценического существования актеров, 
создают причудливый образный ряд со свое-
образной поэтикой, аллегоричностью и мета-
фористикой. Сложнейший бифуркационный 
период постсоветского театра ярко отражал 
резкие глобальные изменения в духовном 
мире человека, его психике, его менталитете, 
системе ценностей, в апробированном поле 
его экзистенции.

Философы и антропологи, исследовав-
шие эти болезненные процессы, подчерки-
вали: «Искусство и литература изображают 

 какое-то вселенское нечто, к которому преж-
ние измерения разума и культуры неприло-
жимы» [11, с. 142].

Крайне противоречивые духовно- 
нравственные интенции и настроения соци-
ального катастрофизма нашли свое вопло-
щение в феномене «Новой драмы» рубежа 
XX–XXI вв. Это явление характеризовал отказ 
от прежних представлений о драматургии 
и режиссуре. «Новая пьеса», представлявшая, 
скорее, специфический драматургический 
нарратив, испытывала влияние не только 
евроамериканской идеологии, но и запад-
ной литературы, телевидения и Интернета. 
Она демонстрировала предельные формы 
жестокости и представляла жизнь постсовет-
ского общества исключительно со стороны 
недостатков, грубости, бедности, внутренне-
го уродства и тотальной фальши. Режиссура 
поколения «post» пошла еще дальше в поис-
ках отрицательной эстетики, непредметно-
го потока сознания и абсурдных смысловых 
конфигураций [4]. При этом субъективные 
смыслы, как известно, не подразумевают ис-
пользование критериев истинности.

Анализируя театральную ситуации тех 
лет, обеспокоенные театроведы писали: «Ре-
жиссерская художественная образность часто 
переходила в плоскость антихудожественного 
явления, постановочные инновации, подчас, 
напоминали режиссерские психокомплек-
сы, прекрасное вытеснялось безобразным, 
сложно- интеллектуальное драматургическое 
начало заменялось пошло- примитивными 
нарративами и всякого рода вульгаризма-
ми, а декларируемые поиски новых форм на 
деле являлись откровенными РR-кампания-
ми с обязательными скандалами и провока-
циями» [20, с. 70]. Между тем упадок вку-
сов и общая деградация культуры станови-
лись все более очевидными. На российских 
сценах, как и на телеэкранах, уже с начала 
2000-х «обозначилось тотальное обнажение, 
ненормативная лексика, патологичные же-
лания и широкий спектр психосексуальных 
девиаций, частично завуалированных режис-
серскими ходами и метафорами» [20, с. 87].

Театральные критики- традиционали-
сты, видя неудобоваримые сценические дей-
ства, густо приперченные режиссерскими 
находками за гранью этического фола, и не 
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желая прослыть ханжами, предпочитали 
молчать, а модные театроведы раскручива-
ли скандальные премьеры и создавали себе 
имидж продвинутых экспертов. Они называ-
ли увиденное на сцене тотальным стебом или 
художественным синтезом игры, провокации 
и эпатажа. Объективная театральная критика 
в «годы лихих перемен» стала редким явле-
нием, лишь смелая журналистика редко по-
зволяла себе критические рецензии на спек-
такли откровенно- патологического свой ства 
[17]. При том что научно- художественная объ-
ективация сложного процесса театрального 
переформатирования тех лет могла обрести 
ряд интереснейших мультидисциплинарных 
исследований, ожидания не оправдались. Ра-
стущая популярность новомодного, двусмыс-
ленного и сырого театрально- критического 
инструментария указывала на театроведче-
ский декаданс. Научный дискурс театраль-
ного постмодерна заглох не начавшись, хотя 
интенции позднего модерна уже будоражили 
умы отечественных культурологов.

В театральном бомонде тех лет актив-
но обсуждались варианты спасения театра 
от всевозможных ограничений и табу, поощ-
рялись режиссерские прорывы к всеобъем-
лющей свободе и давались рецепты преодо-
ления кризиса традиционного театра.

Уже в самом начале ХХI в. проблема роли 
театрального дискурса в интеллектуальной 
культуре приобрела особую актуальность. 
В условиях глобализации и доминирования 
постмодерна в отечественной культуре пред-
полагалось обострение потребности в четких 
критериях «прекрасного» и «безобразного», 
ясного понимания морально- нравственных 
аспектов любого художественного произве-
дения, независимо от вида и жанра. В театро-
ведении витал интерес к понятиям «девиант-
ной» и «нормальной» личности, нравствен-
ной демаркации в сценическом искусстве, 
эстетическим мутациям и эсхатологическим 
настроениям. Однако духовно- экологический 
контекст оказался слабо востребован те-
атральными экспертами. В социокультур-
ной сфере, с одной стороны, укрупнилась 
проблема этического отношения искусства 
к действительности, в экспертных кругах ак-
туализировалась дискуссия о кризисном со-
стоянии современной культуры. А с другой 

стороны, острые и яркие труды многих оте-
чественных исследователей, затрагивающих 
эту проблематику, включая исследования 
П. С. Гуревич [6], Ф. В. Лазарева и Б. А. Литл 
[11], В. М. Розина [18], В. П. Руднева [19] и дру-
гих ученых, остались незамеченными нашим  
театроведением.

При очевидных, размывающихся ба-
зовых критериях отличия произведения 
искусства от его имитации вектор поиска 
принципиально изменился. В эпицентре мно-
гих исследований оказался синтез проблем 
реальности и психических расстройств, фе-
номен шизофренического мышления твор-
ческой личности, неразграничение внутрен-
него и внешнего, слияние действительного 
и вымышленного, многоуровневость средств 
категориального «прощупывания» (модели-
рования) мира, онтологизация возможных 
миров, тяга к патологии, проблемам шизо-
реальности, интерес к уродству, условной 
дегенерации в современной художественной 
практике и т. д.

Поиски эталонных театральных образ-
цов в художественной культуре никогда не 
прекращались. Динамика этих поисков кор-
релировалась разными процессами, включая 
результаты постоянно меняющегося теа-
трального языка, его образности и этико- 
эстетической составляющей. Но в начале 
2000-х гг. последователи неолиберализма 
в нашей стране стали не только активно 
продвигать постулаты постмодернизма, а от-
казавшись от императива красоты, мигриро-
вали в пространство плохо понятого, но при-
влекательного релятивизма.

Трактат немецкого театроведа Ханс- 
Тиса Лемана «Постдраматический театр», 
вышедший в 1999 г. и переведенный на рус-
ский в 2013 г., оказался весьма резонансным 
[9]. И хотя этот неоднозначный труд подверг-
ся в России определенной критике, процесс, 
что называется, пошел. Но российские апо-
логеты постдраматического театра, декла-
рирующие эмансипацию от драматического 
текста, новую театральную концепцию и зао-
кеанскую социокультурную идеологию, явно 
поторопились, отказавшись от отечествен-
ного театрального наследия. Они открыто 
игнорировали понимание того, что можно, 
а что нельзя транслировать со сценических 
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подмостков, пренебрегали теми базовыми 
духовно- этическими аспектами, которые 
и стали камнем преткновения на пути новых 
российских театральных «реформаторов».

В то непростое время возник актуаль-
ный вопрос, должен ли театр отгородиться 
от «непосвященных» и творить только для 
себя? Нам хорошо известны эксперимен-
ты с «чистым искусством» начала XX в., но 
у «инновационной режиссуры» начала ново-
го тысячелетия произошла своеобразная рас-
фокусировка художественного и творческо- 
исследовательского зрения. Более того, де-
зориентирующие аберрации подлинности 
и имитации театральной культуры привели 
к ее, образно выражаясь, ауратическому со-
стоянию, то есть симптоматике приближения 
эпилептического припадка (по медицинской 
терминологии). Прежние театральные цен-
ности, безусловные образцы художественно- 
сценического абсолюта, оказались разбитыми 
на сомнительные фракталы, поражены виру-
сом тотального нигилизма и за ненадобно-
стью превратились в объект китчевых образ-
цов и глумливых насмешек. Иерархии были 
осмеяны, а «сарказм без берегов», по утверж-
дению Э. В. Барковой [1, с. 8], стал чуть ли не 
единственной эстетической категорией.

В тренде постмодернистских театраль-
ных экспериментов московские худруки в на-
чале XXI в. стали активно обновлять имидж 
своих театров за счет резонансных постано-
вочных концептов приглашенных новомод-
ных режиссеров, медийных актеров, доро-
гих светодиодных экранов и компьютерных 
спецэффектов. Северная столица говорила со 
зрителями в основном на лаконичном языке 
своей питерской театральной школы, более 
скупом на эмоции, но объемном по мысли, 
с образной сценографией и парадоксальны-
ми сценическими решениями. А театральная 
периферия по-прежнему общалась со сво-
ей зрительской аудиторией особым языком 
российской глубинки, со всеми прелестями 
неожиданных речевых оборотов, говоров, 
фольклорных вкраплений, а главное — до-
стоверной историчностью и народной мудро-
стью. При этом со скромной сценографией, 
но яркой актерской палитрой.

В то же время «режиссеры- реформато-
ры» по-своему, адаптируя идеи постмодер-

низма, эстетизировали порок и поэтизи-
ровали зло на доступных им сценических 
площадках. Они активно отвоевывали свой, 
специфический театральный плацдарм, с ко-
торого и вели наступление на доброе и веч-
ное… И везде было индивидуальное апроби-
рование зарубежного театрального опыта, 
сугубо личностные режиссерские критерии 
и своя мера табуированности. Моду здесь за-
давал западноевропейский концептуальный 
театр с изощренными культурными детер-
минациями, новыми визуальными посылами, 
диффузией больших стилей, эклектичным 
смешением художественных языков, спорной 
эстетической модальностью и шокирующими 
«прелестями нетрадиционных решений». Од-
нако за причудливым хаосом режиссерских 
построений, на наш взгляд, все чаще просма-
тривались и вычурные очертания различных 
девиаций, и завуалированные гримасы при-
чудливых психопатологий, и беззастенчивый 
оскал духовно- нравственного вырождения.

Наличие феномена вырождения в со-
временном искусстве — тема беспрецедент-
ная даже сегодня [20]. Она сложна и непопу-
лярна в силу деликатности предмета иссле-
дования. Ментальность современного социу-
ма мало способствует расширению исследо-
вательской мультидисциплинарной базы со-
циокультурного вырождения (В. А. Мошков) 
[14], нарастающего генетического вырожде-
ния (А. В. Марков) [13], открытию дискуссий 
о явных акцентуированных личностях в ис-
кусстве (К. Леонгард) [12], латентных психо-
патиях творцов (М. Нордау) [16], психосексу-
альных перверсиях культовых театральных 
деятелей и их принадлежности к категории 
химеритов (И. Н. Давыдова) [7].

На наш взгляд, в этой специфической 
табуированности кроется природа ряда не-
выясненных искусствоведческих «парадоксов 
творений», «гениально- постыдных казусов» 
и «аксиологически- неразрешимых проблем». 
Табу на этот феномен, трансформирующий 
современную социокультурную картину, на-
ложено основательно. Феномен вырожде-
ния в театральном искусстве пока не имеет 
научно- исследовательской базы и умело ма-
скируется «множественностью форм субъек-
тивности», «художественно- постановочными 
концепциями», «сложностями авторской 
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судьбы», «индивидуальным видением» ре-
жиссера и т. д. [20, с. 78–100].

Одна из ключевых фигур русского теа-
тра Серебряного века, искусствовед и культу-
ролог Н. Н. Евреинов ставил себе задачу уло-
вить «мерцающую грань» между искусством 
и не-искусством. Только вопросам эстетики 
наготы человеческого тела был посвящен 
целый сборник статей 1911 г. с его участием 
[15]. Мы полагаем, что проблема сцениче-
ского обнажения (во всех ее характерологи-
ческих аспектах) в начале XXI в. приобрела 
уже более критические значения. Так, вопре-
ки апробированному здравому смыслу, нор-
мы и маргиналии в искусстве начала треть-
его тысячелетия оказались в достаточной 
степени фикциями, а сомнительные около-
художественные практики на многочислен-
ных подмостках именовались сценическими 
шедеврами.

Стоит отметить, что «сам выбор пьесы 
для режиссера- постановщика, ее трактовка 
и воплощение в самых предельных этико- 
эстетических решениях могут быть очень 
показательны для психолога- эксперта» [20, 
с. 88]. «Думается, что сценически смаковать 
темы смерти, суицида… нормальный человек 
не станет. Значит, в душе у этого режиссе-
ра есть латентная тяга к подобным вещам, 
и она, так или иначе, найдет выход в вычур-
ных сценических аллюзиях» [20, с. 89].

Феномену безумия посвящено несколь-
ко книг влиятельного французского теоре-
тика культуры Мишеля Фуко (см., например: 
[21]). Симптоматика «творческого сумасше-
ствия», «душевной болезни» и проблематика 
химеризма подробно исследована в целом 
ряде работ профессора- психолога И. Н. Да-
выдовой (см., например: [7]). Однако психи-
атрические диагнозы творцов после безрас-
судной смелости М. Нордау [16] озвучивать 
в толерантном XXI в. уже не принято. Совре-
менные театроведы, не выходящие за рам-
ки апробированного театрального дискурса, 
и это понятно, именуют подобные акцен-
туации режиссерских работ исключитель-
но своеобразием художественного видения. 
После чего формулировки, используемые 
в театроведении, типа «логика бреда», «тяга 
к сверхнатурализму деталей», «предельная 
мрачность», «необъяснимая эпатажность» 

и «патологическая заостренность состояний 
героев» переводятся из области психоанали-
тики и пограничной психиатрии в плоскость 
исключительно художественно- творческого 
дискурса.

Однако напомним, что любое произве-
дение — это всегда проекция Автора, и в нем 
видна «кровоточащая душа художника», его 
боль, мысли и желания. Спектакль — проек-
ция режиссера, но анализировать качество 
этой режиссерской души сегодня — «дурной 
тон». При этом современные психоанали-
тические исследования могли бы частично 
пролить свет на темные зоны «режиссерской 
загадочности», природу построений сцениче-
ского абсурда и приметы режиссерского сти-
ля, основанные на безжалостности, эротизме, 
жанровой невнятности, мрачности, эпатаже, 
скандальности и нарочитом осовременива-
нии классики [7] [20].

Российскую режиссуру начала XXI в. 
характеризуют еще и попытки обосновать 
новую специфику игры актеров в постмодер-
нистском представлении, обозначая способ 
сценического существования «перформатив-
ным поведением». Режиссеры эксперимен-
тировали в области психосоматики и искали 
отличие повседневного ролевого поведения 
от актерского. Их интересовал сдвиг от ми-
нимального расхода энергии в обычной жиз-
ни до максимального в перформансе. Энер-
гия внешнего действия, а не внутреннего пе-
реживания, с его «ложным психологизмом» 
и «интериоризацией» объявлялась главным 
фактором активной зрительской визуализа-
ции и частью комплекса «театральности».

Исключительно психологический и до-
стоверный театр со Школой переживания 
К. С. Станиславского списывается в те годы 
в запасники театрального прошлого. Тут же 
ряд режиссеров начинает настойчивое обну-
ление ценностных ориентиров и нравствен-
ных идеалов целой театральной эпохи, после 
чего торжествует тот самый «безмерный теа-
тральный стеб» и сиюминутный психоэмоци-
ональный резонанс в зрительном зале.

Нулевые годы для «продвинутой» ре-
жиссуры обозначились тягой к единству 
соматического и психического, телесного 
и ментального. Для постановщиков оказалась 
привлекательной расшифровка смыслов че-
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рез эмпатию, вживание, вчувствование, са-
моотождествление человека с предметом его 
творчества. Таким образом, фокусом рефлек-
сии в их спектаклях оказалась кровь и рана, 
игра со смертью, топология тела, инстинкт. 
Увлеченность непредсказуемостью мира, 
становлением полифонического интеллекту-
ального пространства, включающего симво-
лическое, виртуальное и художественное, то 
есть событийный мир становления и изме-
нения современной культурной парадигмы, 
привел к странным последствиям. Режиссер-
ская смелость тех лет внесла существенные 
коррективы в искусствоведческое понимание 
художественности, нормы и патологии. Пред-
ставители так называемого поколения «post» 
придавали режиссуре невообразимые пост-
модернистские очертания и даже определяли 
московскую театральную моду и «столичный 
вкус».

После проведенного литературно- 
критического, идейно- тематического, струк-
турного, аксиологического и действенного 
анализа ряда спектаклей мы делаем выво-
ды об их абсолютной постструктуралистско- 
постмодернистской ориентации. Такого рода 
постановки, как кажется, в агрессивной форме 
синтезировали пространственно- временные 
драматургические компоненты, расщепля-
ли и множили инстанции полифонического 
нарратива и литературного текста, нарочи-
то истерически обыгрывали разные катего-
рии авторов и зрителей. Особо выпуклыми 
в подобных театральных работах становятся: 
эпистемологическая неуверенность, автор-
ская маска, фрагментарность, коммуникатив-
ная затрудненность, пародийный модус по-
вествования, двой ной код и ощущение безна-
дежного мирового хаоса.

Эти спектакли отличались провокатив-
ной эстетикой и множественными деструкци-
ями с присущим им обнулением  каких-либо 
критериев языковой внятности и ценностно- 
смысловых ориентаций. Традиционный за-
стольный период работы над постановкой 
с глубоким разбором драматургического ма-
териала и элементарный действенный ана-
лиз подменялись неким режиссерским ди-
зайном и агрессивной театральностью, где 
превалировала эклектика и отрицательная 
эстетика. Об обсценной лексике, арготиче-

ской речи и болезненной гиперсенситивности 
нарциссических образов не стоит говорить, 
так как они присутствовали в большинстве 
перечисленных спектаклей. Трансфузии ху-
дожественного отражения и концептуальные 
манифестации у этих режиссеров принимали 
запредельные значения, а притягательность 
безобразного становилась доминирующей.

Но мало кто из представителей «дерз-
кой режиссуры» прислушивался тогда к теа-
тральным мэтрам, отрывая свое творчество 
от существующей морали, этики и представ-
лений о Добре и Зле. А когда критики на-
зывали сценические построения режиссуры 
поколения «post» оргиями, тут же находился 
ответ. Ведь понятие «оргия» характеризует 
современное постмодернистское общество 
и отражает существующее положение вещей: 
«Оргия — любой взрывной элемент совре-
менности, момент освобождения во всех об-
ластях… освобождение разрушительных сил, 
бессознательных импульсов, освобождение 
искусства… Вознесение всех моделей репре-
зентаций и всех моделей антирепрезента-
ций» [8, с. 183].

Сегодня все свободны от идеологий, 
знаков, смыслов, содержаний. Перед нами 
остался лишь роковой вопрос: что делать по-
сле оргии? Однако зритель был далек от же-
лания разгадывать сценические отражения 
постмодернистских концептов. Он негодовал, 
на что и был расчет. Премьерный скандал 
стал в те годы эквивалентом успеха.

Таким образом, российский театраль-
ный мир начала 2000-х гг. стремительно ме-
нялся. Радикальные его изменения происхо-
дили именно в ментальной сфере. И режис-
серы пытались по мере сил переосмыслить 
новую реальность, но делали это исключи-
тельно в контексте постдраматического те-
атра и западноевропейской абсурдистской 
театральной эстетики. Они увлеклись декон-
струкцией, нарочитым радикализмом, гипер-
визуализацией, обнулением логики, черным 
юмором, дегуманизацией, эстетизацией зла, 
патологией и пессимистическими умона-
строениями — всем тем, что еще вчера было 
трудно себе представить на сцене.

Российская театральная культура нача-
ла XXI в. настойчиво искала новые смыслы 
и свое истинное лицо. В своих сочетаниях 
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и видах она часто переходила под знамена 
игры с мифологией, структурой, магией, ми-
стикой. Режиссеры, увлеченные психологией, 
даже стали дробить личность героя (персо-
нажа) на множество субличностей и его вну-
тренних образов. Микроструктуры личност-
ной самореализации манифестировали тогда 
в терминах «субличностей», «субмодально-
стей» сенсорного, аффективного и когни-
тивного опыта, то есть теми реальностями 
постмодернистской психопрактики, которые 
стремятся непосредственно, минуя уровень 
целостности личности, обрести культурно- 
социальное значение.

Герой проживал на сцене несколько 
жизней, один сценический образ стали во-
площать в спектакле несколько актеров, и это 
было режиссерской попыткой освоить абсур-
дистскую логику пьес С. Мрожека, Ж. Жене, 
Э. Ионеско, С. Беккета, Г. Пинтера и др. В те 
годы «театр абсурда», или «театр парадок-
са», переполненный эсхатологическими на-
строениями и алармистскими ожиданиями, 
оказался крайне востребован российским 
зрителем. Он нес в себе тот же сбой времени, 
социальный пессимизм, чувство растерянно-
сти, отчужденности, потерю ориентации во 
внешней среде и т. д. А постановщики подби-
рали свои режиссерские ключи к малоизвест-
ным текстам и пытались восполнить пробе-
лы в освоении европейского экспрессиониз-
ма. По мере того как изменялась постсовет-
ская реальность, менялись и художественные 
средства ее отображения.

Поиски новых форм эмоционального 
и теоретического отношения к действитель-
ности и преобладание личностных критери-
ев в ее оценке, претензии на новый стиль 
и культуру мышления, способные воспро-
извести подсознательное, интимный мир 
субъекта и его «запредельные» медитации, 
порождали среди прочего и возведение гре-
ха в ранг высшей добродетели, становление 
обыденной философии благословления Зла. 
Тут уместно привести мысль профессора 
М. А. Шкепу: «Безобразное не может претен-
довать на выражение великих характеров, 
как не может обыденный рассудок питать 
величественный разум. Абсурдное же тяго-
тение несчастного сознания к псевдоценно-
стям современной цивилизации “возвысило” 

современного индивида до статуса натур-
щика для нового Пикассо» [23, с. 434].

Разумеется, интерпретационный аспект 
данного исследования обусловлен индиви-
дуальной позицией авторов и их мировоз-
зренческой оценкой культурно- исторической 
значимости позднего модерна. По убежде-
нию авторов этих строк, постмодернизм, 
вследствие своей деструктивной природы, 
стал не лучшей методологической и духовно- 
этической базой для создания эталонных 
(значимых) российских театральных спекта-
клей. «Все мои исследования направлены на 
борьбу с идеей универсальной необходимо-
сти существования человека» [21, с. 15] — это 
мизантропическое признание М. Фуко явно 
нашло отклик в душах режиссерского поко-
ления российского постмодерна, следова-
тельно, результат их творческих усилий был 
предсказуем… Остается напомнить опасения 
наших отечественных философов по поводу 
кризиса современной культуры, достигшего 
критической точки, идеологии самоуничто-
жения и суицида [1] [3].

Стоит также упомянуть актуальную 
статью профессора А. Д. Шоркина [24], позво-
ляющую заключить, что дезориентирующие 
аберрации подлинности не просто вызыва-
ют опасения, а уже крайне опасны. Инсти-
туциональный лик современного искусства, 
ускользнув в «изнанку», оказался не просто 
малоизученным, а болезненно довлеющим 
над всеми видами и формами современной 
художественности.

Обеспокоенные увиденными на сцени-
ческих подмостках сомнительными действа-
ми, зрители атаковали Министерство культу-
ры России письмами- обращениями. Затем об-
щественная волна театральных негодований 
схлынула, а агрессивные и эпатажные режис-
серские искания переакцентировались и об-
рели приемлемое социокультурное звучание, 
но опять же в контексте модных тенденций 
постструктурализма и деконструктивизма. 
Начался новый, не менее противоречивый 
процесс режиссерской рефлексии в русле 
глобального переосмысления традиционного 
русского театра.

В критической статье «Смыть и за-
быть» [5] театровед В. Вилисов настаива-
ет, что режиссеры постструктуралистско- 
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постмодернистской ориентации — «это уже 
давно позапрошлая весна» отечественного 
театра. С этим можно согласиться, но, как го-
ворится, привкус сценического разгула и те-
атральной болезненности до сих пор остал-
ся… Была ли логика у всех этих безудерж-
ных театральных трансформаций? Вероят-
но, такая же, как и всех стихийных процес-
сов, — непредсказуемая «логика» глобальных 
метаморфоз.

Невзирая на постмодернистские трен-
ды, свои достойные театральные работы 
в традиционном ключе продолжали ставить 
талантливые мастера среднего и старшего 
поколения. Их психологически достоверные 
спектакли с философской глубиной и уважи-
тельным отношением к авторскому тексту 
можно уже считать эталонными.

* * *
Театральная культура постсоветского 

периода, конечно же, прошла сложный путь 
сценического становления, частью которо-
го были художественные провокации, шо-
ковые перформансы и деструкция идейно- 
философских основ драматургии. Она была 
дерзкой, альтернативной, парадоксальной, 
непредсказуемой и крайне ненормативной.

Аксиологические и смысловые инвер-
сии постановок, неизбежно разрушающие 
гуманитарную суть театральной культуры, 
объяснимы общим трансмутационным со-
стоянием страны и социокультурным хаосом 
конца XX — начала XXI в., а также индиви-
дуальными режиссерскими трансфузиями 
художественного отражения. Крушение СССР 
и фатальное реформаторство отечественной 
культуры дали нежелательные результаты 
и принесли невосполнимые потери. Замены 
базовых эстетико- этических концептов и ра-
дикальные деформации модуса художествен-
ности, происходящие в контексте западной 
социокультурной парадигмы, привели к па-
радоксальным аберрациям на российских те-
атральных подмостках. Вестернизация отече-
ственной культуры с измененным духовным 
вектором, трансформированными нравствен-
ными ориентирами и спорными концептами 
художественного осмысления реальности 
набирала силу и обретала чужеродные очер-
тания. Западноевропейское парадигмальное 
мышление, присущее российской культурной 

элите тех лет, не предусматривало сохранения 
и преумножения национально- театрального 
багажа собственной страны. Глобальное го-
сударственное переформатирование с заоке-
анскими ориентирами не исключало, в том 
числе, и максимальное внедрение постмо-
дернизма как одной из основных западных 
идеологем.

Увлеченность крайними формами по-
стмодернизма привнесла сомнительные ре-
зультаты в русское театральное поле. Дея-
тельность определенной когорты режиссе-
ров, движимых и питаемых негативными 
стимулами и оснащенных западной оптикой, 
не могла не привести к негативным послед-
ствиям. Сама же доведенная до крайних пре-
делов эта via negationis могла завершиться 
только тупиком.

Сегодня подходы к проблемным ре-
жиссерским детерминациям начала века 
нуждаются в более четкой корреляции меж-
ду крайне противоречивыми субъектив-
ными проявлениями и их объективацией 
в художественно- образной системе гиперкуль-
туры позднего модерна. Провокационные об-
разцы театрального искусства начала XXI в., 
в ряде случаев являвшие примеры нарочито 
истерического форсажа, псевдотворческих 
преломлений и аксио- антропологических 
негативных трансформаций, связанных 
с «кризисом веры» во все ранее существу-
ющие ценности, так и не получили научно- 
аргументированную диагностику.

Искусство всегда нормативно, а любая 
творческая свобода не должна восприни-
маться буквально и выводить за нравствен-
ные скобки многочисленные безусловные 
ценности и подлинные идеалы, транслируе-
мые искусством. В этом — основная пробле-
ма театральных поисков «альтернативной 
режиссуры» поколения «post».

Сегодня человечество запуталось в соб-
ственных псевдотворческих мутациях. Даже 
профессиональная экспертиза подчас не мо-
жет отделить зерна театральной подлинно-
сти от плевел антикультуры. Это вынужда-
ет нас вернуться к традиционным истинам 
и непреходящим ценностям. И тогда опреде-
ление по шкале «гениальность–талант–нор-
ма–патология» для театральной экспертизы 
не будет столь затруднительным.
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Abstract. The study aims to reveal the nature of postmodern experiments in the theatrical art of 
Russia at the beginning of the 21st century. The analysis is based on theater studies, as well as cultural, 
philosophical and scientific-psychological studies of the phenomenon of transfusion of artistic reflec-
tion. The influence of theatrical productions of the period under review on the formation of Russian 
theatrical postmodernism is analyzed. The methodology is based on axiological, comparative-histori-
cal, systemic and integrated approaches, which make it possible to identify the specifics of the theatri-
cal process of the period under study. The influence of postmodern productions on classical theater, 
the development of stage concepts and techniques, and the formation of new artistic methods for un-
derstanding post-Soviet reality are analyzed. The significance of the historical-temporal factor shaping 
the ethical and aesthetic searches for “daring direction” is revealed; the axiological ambivalence of the 
analyzed performances is established, and the substantive significance of the de-ideologization of the 
creative process is revealed. Through the interrelation of objective historical conditions and subjective 
factors, the nature of contradictory stage constructs is determined. It is emphasized that, during the 
period under review, against the backdrop of postmodern trends, a significant number of directors 
continued to stage performances in a traditional manner; their work is characterized by philosophi-
cal depth and respect for the author’s text. A conclusion is drawn about the alternative, paradoxical, 
unpredictable and extremely non-normative nature of post-Soviet theatrical culture. Part of the pro-
cess of its development included artistic provocations, shock performances, examples of deliberately 
hysterical overdrive, destruction of the ideological and philosophical foundations of drama, pseudo-
creative refractions and negative axio-anthropological transformations. The authors believe that these 
manifestations were associated with a “crisis of faith” in all previously existing values. The activities of 
post-structuralist and postmodernist directors, whose works reflected extreme forms of postmodern-
ism, were subjected to a negative assessment, which brought dubious results to the Russian theatrical 
field. The authors conclude that dehumanization and scenic semantic inversions are explained by the 
general transmutation state of Russian culture of the indicated period and the individual directorial 
features of artistic reflection.
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Мониторинг жанрового разнообразия композиторского творчества  
в региональной музыкальной культуре

В статье проведен анализ жанрового разнообразия творчества современных композиторов 
как критерия оценки потенциала региональной музыкальной культуры (в качестве пилотного 
региона был избран Краснодарский край). Материалом исследования послужили представлен-
ные респондентами эмпирические данные в виде структурированного интервью (анкет). Вво-
дится в научный оборот понятие потенциала событийности жанрового разнообразия компози-
торского творчества. Продемонстрирован алгоритм установления индикатора относительного 
показателя вовлеченности композиторского сообщества в развитие региональной музыкаль-
ной культуры. В качестве примера расчета рассмотрена доля достижения цели развития регио-
нальной музыкальной культуры посредством хоровых произведений малых форм. Составлена 
рейтинговая таблица жанров в современной музыкальной культуре Краснодарского края, ил-
люстрирующая жанровое разнообразие. Выделено три категории жанров в зависимости от их 
популярности и семантической сложности.

Ключевые слова: музыкальная регионалистика, музыкальная культура региона, музыкаль-
ное событие, социокультурный мониторинг, композиторское творчество, жанровое разнообра-
зие, событийный потенциал.
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Актуальность мониторинга жанрово-
го разнообразия композиторского творчества 
обусловлена необходимостью определения 
роли современного композитора в простран-
стве региональной музыкальной культуры 
и совершенствования системы управления 
развитием музыкальной культуры региона.

Характеристика проблемы и степень 
ее изученности. История отечественной му-
зыки не оставляет сомнений относительно 
ведущей роли композиторского творчества 
в развитии музыкальной культуры (М. И. Глин-
ка, композиторы Могучей кучки и др.). Не-
смотря на концентрацию интеллектуально-
го потенциала композиторского творчества 
прежде всего в крупных культурных центрах, 
музыкальная культура российской провинции 
оказывается источником творческих кадров 
и интонационного богатства общенациональ-
ной музыкально- художественной жизни. Дав-
ление интеллектуальной метрополии, дик-
тующей эстетические образцы, столь велико, 
что значимость музыкальных событий в реги-
ональной художественной жизни часто опре-
деляется уровнем «столичности» участников: 
посещение  какого-либо региона с гастролями 
музыкантом (а тем более коллективом) из Мо-
сквы, Санкт- Петербурга, Рима, Вены, Парижа 
и пр. само по себе означает значимость собы-
тия. Аналогично композитор, не состоявший-
ся как «творческая единица» в мировых сто-
лицах, не сможет, как правило, рассчитывать 
на то, что его произведения обретут широкую 
известность. Эта вполне объяснимая интен-
сивностью художественной жизни [11] соци-
окультурная норма входит в противоречие 
с ценностью уникальности художественного 
содержания. Между тем именно уникальность 
региональной музыкальной культуры, соглас-
но ценностно- нормативному подходу [9] [23], 
является ресурсом воспроизводства интел-
лектуального и интонационного богатства 
музыкальной культуры России.

Диалектика музыкальной культуры цен-
тра и регионов сегодня изучается историко- 
культурологической регионалистикой [27] 
[32]. Вместе с тем историческим ракурсом 
проблема определения роли композитора 
в развитии региональной культуры не исчер-
пывается. Зачастую значимость прижизнен-

ного творчества композитора- современника 
редуцируется, а его достойное место в куль-
туре региона определяется лишь посмертно 
(своего рода «танатологический» тупик), в то 
время как роль композиторского творчества 
в развитии региональной музыкальной куль-
туры актуальна непосредственно в разрезе 
усиления деятельностного вклада композито-
ра в текущую событийность.

Определение объективных критериев 
оценки деятельностного вклада композитора 
или композиторского сообщества в развитие 
региональной музыкальной культуры пред-
ставляет между тем некоторое затруднение. 
Лежащий на поверхности показатель количе-
ства музыкальных произведений хоть и по-
зволяет охарактеризовать продуктивность 
композитора, но наталкивается на несопоста-
вимость значимости для музыкальной куль-
туры отдельных музыкальных произведений. 
Компаративные искусствоведческие иссле-
дования [2] [3] [25] [26], безусловно, важны 
для определения общих и уникальных черт 
выдающихся образцов композиторского твор-
чества: без них невозможна оценка художе-
ственной ценности конкретных музыкальных 
произведений. Однако этот аспект теорети-
ческого дискурса не предлагает необходимых 
общих параметров измерения деятельност-
ного вклада композиторов в развитие регио-
нальной музыкальной культуры.

Вопрос определения роли современно-
го композитора в развитии региональной 
музыкальной культуры требует экспликации 
в культурологическую регионалистику соци-
ологических и статистических методик, со-
провождающих передовые технологии управ-
ления [12] [13] и позволяющих определять 
непосредственный деятельностный вклад 
композитора- современника в событийность 
региона.

Конкретное решение описанной пробле-
мы видится в процессных замерах потенциала 
событийности жанрового разнообразия ком-
позиторского творчества, по аналогии с це-
левыми показателями государственных про-
грамм развития 1. Идея состоит в том, что если 
1 К примеру, интегрированная в Стратегию социально- 
экономического развития государственная программа 
Краснодарского края «Развитие культуры» (см. [22]) 
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композиторы осознанно участвуют в разви-
тии региональной музыкальной культуры, то 
их деятельность может рассматриваться как 
бизнес- процесс [10], а ее статус определяется 
вовлеченностью в этот процесс [1] [12]. Вовле-
ченность композитора в развитие региональ-
ной музыкальной культуры свидетельствует 
о его субъектности в этом процессе — осоз-
нанном деятельностном вкладе в развитие 
системы. Целью данного исследования в свя-
зи с этим становится выявление жанрового 
разнообразия творчества современных ком-
позиторов как критерия оценки потенциала 
региональной академической музыкальной 
культуры (в качестве пилотного региона был 
избран Краснодарский край).

В качестве материалов были задей-
ствованы представленные респондентами 
(композиторами Краснодарского края, высту-
павшими в качестве экспертов) эмпирические 
данные (заполненные анкеты в форме струк-
турированного интервью).

Методологические замечания. Для 
экспликации организационной теории в об-
ласть оценки жанрового разнообразия ком-
позиторского творчества в региональной му-
зыкальной культуре необходимо обозначить 
два методологических аспекта: 1) основания 
считать региональную музыкальную куль-
туру системой и 2) единые критерии оценки 
вовлеченности композитора в процесс разви-
тия этой системы.

Развивая отечественную традицию си-
стемного понимания музыкальной культу-
ры (Б. В. Асафьев, Б. Л. Яворский, Р. И. Грубер, 
А. Н. Сохор, В. П. Бобровский и др.), Д. К. Ми-
хайлов в 1982 г. сформулировал известный 
принцип целостности триединого комплекса: 
композиции (соотношения формы и содержа-
ния) музыкальных произведений, социаль-
ной обусловленности музыкальных событий 
и характера функционирования музыкальных 
практик, который обеспечен механизмом ре-
ализации конкретных функций, а именно со-
хранять традиции, создавать новые произве-
дения, развивать изучение музыки, совершен-
ствовать воспроизведение музыки, сохранять 
и развивать жанровое богатство музыкаль-

включает в себя процессные показатели прироста охвата 
населения региона услугами в сфере культуры.

ных произведений [14]. Его подход непосред-
ственно в рамках музыкальной регионалисти-
ки развивает М. Ш. Абдулаева, подчеркивая 
взаимосвязь музыкальной культуры с рядом 
внешних факторов развития региона [28]. 
В дискуссии с М. М. Бухманом, Э. В. Скворцовой, 
Р. Н. Шафеевым Е. А. Соболева, оставаясь на 
концептуальных позициях триединства прин-
ципа целостности, указывает, что «системный 
подход в исследовании музыкальной культу-
ры позволяет выстроить модель, коррелиру-
ющую (через МП) («материнскую плату». — К. 
П.) с другими сегментами общей культуры» 
[24, с. 105], и вводит в систему музыкальной 
культуры «координаторский элемент», явля-
ющийся, по существу, элементом управления 
процессом развития.

Таким образом, современные системные 
представления позволяют эксплицировать 
организационную теорию (теорию управле-
ния качеством, подкрепленную государствен-
ными стандартами [4] [5] [6] [7]) в область 
управления развитием региональной музы-
кальной культуры. Целью развития этой си-
стемы является увеличение количества, уси-
ление качества и разнообразия музыкальных 
событий при сохранении их уникальности, са-
мобытности. Соответственно, задачей компо-
зиторского сообщества в развитии региональ-
ной музыкальной культуры является макси-
мальная интеграция результатов творчества 
в музыкальную событийность региона.

Следует обратить внимание на предло-
женное известным за рубежом современным 
итальянским композитором и музыковедом 
Ф. Фаббри расширение понятия музыкаль-
ного жанра как «совокупности музыкальных 
событий (реальных или возможных), ход ко-
торых регулируется определенным набором 
социально принятых правил» [29]. Анализ 
дискурса российских исследователей реги-
ональной музыкальной культуры 1, касаю-
щийся включения событийного расширения 
в классическое понятие музыкального жанра, 
выражающее типологическое соотношение 
формы и содержания музыкального произве-
дения, позволил установить, что в зависимо-
сти от выбранного исследователем ракурса 
1 В ноябре 2023 г. была проанализирована выборка из 
506 публикаций [21].
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в одних случаях эвристически ценна диффе-
ренциация двух подходов, а в других — воз-
можен их диалектический синтез [21]. Учи-
тывая, что в творческой практике российских 
композиторов преобладает классическое по-
нятие жанра, но нельзя исключать и иную его 
интерпретацию, следует ввести в оборот по-
нятие потенциала событийности жанрового 
разнообразия композиторского творчества. 
Оно подразумевает, с одной стороны, что лю-
бое музыкальное произведение, даже в про-
цессе его создания или индивидуального ана-
лиза, является событием — специфическим 
актом коммуникации, но с другой — социо-
культурная ценность любого музыкального 
произведения возрастает по мере обеспече-
ния условий его неоднократного участия в со-
циальной коммуникации, то есть участия во 
множестве событий как в одно и то же время 
по разным каналам, так и в историческом вре-
мени. Соответственно, жанровое разнообра-
зие композиторского творчества, охватывая 
различные сферы музыкальных практик, рас-
ширяет каналы коммуникации, а его оценка 
позволяет фиксировать степень вовлеченно-
сти композитора или композиторского сооб-
щества в музыкальную культуру. Потенциал 
событийности жанрового разнообразия ком-
позиторского творчества, таким образом, воз-
растает соразмерно количеству доступных 
для музыкальных произведений коммуника-
ционных каналов.

Если сочинение хранится в личном ар-
хиве композитора, оно само по себе является 
свидетельством акта коммуникации в про-
цессе его создания и располагает некоторым 
ограниченным потенциалом событийности — 
это первый, базовый этап накопления потен-
циала событийности конкретным музыкаль-
ным произведением. Публикация (тиражиро-
вание) произведения знаменует следующий 
этап накопления потенциала событийности: 
вне зависимости от степени популярности 
произведения на текущий момент его значи-
мость для развития региональной музыкаль-
ной культуры может быть оценена академиче-
ским сообществом в некоторой исторической 
перспективе. Включение сочинения в практи-
ку (в эфирные плейлисты, репертуары театров 
и концертных коллективов) — это третий 

этап накопления потенциала его событийно-
сти, подразумевающий активное включение 
музыкальных интонаций произведения в ин-
тонационную семиосферу музыкальной куль-
туры региона.

Таким образом, помимо количества му-
зыкальных произведений, которые так же 
можно считать музыкальными событиями, 
потенциал событийности результатов компо-
зиторского творчества следует измерять по 
трем уровням его накопления: 1) в личном ар-
хиве, 2) издано, 3) исполняется, — и одновре-
менно в системе жанров, максимально охваты-
вающих существующие сферы музыкальных 
практик в художественной жизни региона.

Научная значимость. Методология 
и результаты настоящего исследования будут 
безусловно полезны при рассмотрении про-
блем, связанных с определением той роли, 
которую играет деятельность творческих ра-
ботников в развитии региональной культуры. 
Кроме того, методология и разработанная на 
ее основе методика могут явиться существен-
ным подспорьем при научно- теоретической 
разработке различных систем мониторинга 
региональной культуры.

* * *
Процессные замеры предполагают, что 

максимально возможные количественные 
показатели соответствуют 100% достижения 
цели бизнес- процесса, а срезы мониторинга 
фиксируют текущее состояние достижения 
цели как долю (≤ 100%) процесса. Ценность 
процессной модели состоит в том, что регу-
лярные срезы состояния процесса позволяют 
фиксировать его динамику (положительная / 
отрицательная) и определять направления 
оптимизации системы.

Представляемый в данной статье опрос 
проходил при организационной поддерж-
ке Южного филиала Института Наследия 
в апреле–мае 2024 г. Для сбора данных были 
изготовлены электронная форма опроса с по-
мощью инструментов Google Forms [8] и ком-
плект документов для электронной рассылки 
по e-mail, включая шаблон анкеты «Жанровое 
разнообразие композиторского творчества: 
Опросный лист структурированного интер-
вью (анкеты) экспертов региональных отде-
лений Союза композиторов России» [31]. Ком-
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позиторам Краснодарского края 1 было пред-
ложено принять участие в исследовании и за-
полнить анкеты в электронной форме, или на 
разработанном организаторами бланке анке-
ты (.doc), или в ходе телефонной беседы. Све-
дения респондентами были предоставлены 
по электронной почте в заполненных бланках 
анкеты.

Опрос включал 68 вопросов в 7 разделах. 
Краткий отчет о нем опубликован в открытом 
доступе в репозитории Гарвардского универ-
ситета «Harvard Dataverse» [30] 2.

Раздел 1 «Преамбула» разъясняет цели, 
задачи, этические нормы опроса, способы уча-
стия в нем.

Раздел 2 «Краткое знакомство» вклю-
чает в себя 3 вопроса биографического харак-
тера: 2.1. «Фамилия, имя, отчество (при на-
личии)», 2.2. «Какое региональное отделение 
Союза композиторов России Вы представляе-

1 Автор выражает благодарность председателю 
Краснодарского краевого отделения Союза композиторов 
России, члену секретариата Союза композиторов 
России, Заслуженному деятелю искусств Российской 
Федерации Владимиру Андреевичу Чернявскому за 
посильное содействие в проведении исследования 
(Чернявский В. А., 2021–2022. URL: https://chernjavskiy.
ru).

2 Данные обработаны, визуализированы при помощи 
аналитических средств MS Excel и Google Forms.

те?» 3, 2.3. «К какой композиторской школе Вы 
себя относите? (укажите 2–3 ФИО своих на-
ставников или авторитетных композиторов, 
повлиявших на Ваше творчество)». Помимо 
уточнения биографических сведений, раздел 
позволяет зафиксировать один из важнейших 
индикаторов деятельностного участия компо-
зиторов в развитии региональной музыкаль-
ной культуры. Из списочного состава членов 
Краснодарского краевого отделения Союза 
композиторов, уточненного его председате-
лем на момент проведения исследования (17 
человек), в опросе приняло участие 5 человек, 
и один композитор присоединился к исследо-
ванию, не будучи членом Союза (Рис. 1).

Соотношение участников мониторинга 
к общему составу отделения Союза позволяет 
установить абсолютный показатель вовле-
ченности композиторского сообщества в раз-
витие музыкальной культуры региона: 5 x 
100% / 17 = 29,4%.

Учитывая экспериментальный харак-
тер исследования, установленный показатель 
можно принять лишь условно, поскольку со-
храняется вероятность, что не все заинтересо-
ванные лица ознакомились с проектом опроса 

3 В бланке опроса фигурировали 4 региональных 
отделения Союза композиторов, хотя предлагаемая 
модель может эксплуатироваться всеми региональными 
отделениями Союза композиторов России.

Рис. 1. Участники опроса «Жанровое разнообразие композиторского творчества»
Fig. 1. Participants in the Genre Diversity of Composers’ Creativity survey
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своевременно. В дальнейшем, если професси-
ональное сообщество примет предлагаемую 
методику мониторинга в качестве инструмен-
та конструктивного общественного диалога, 
этот индикатор позволит фиксировать в про-
центном отношении заинтересованность со-
общества в развитии музыкальной культуры 
региона. Пока лишь условно можно указать, 
что члены Краснодарского краевого отделе-
ния Союза композиторов России заинтере-
сованы в развитии музыкальной культуры 
своего региона на 29,4%. Это крайне низкий 
уровень.

Активное деятельное участие в разви-
тии музыкальной культуры региона посред-
ством анкетирования подтвердили: Владимир 
Андреевич Чернявский [20], Борис Михайло-
вич Целковников [19], Михаил Вахтангович 
Водопьянов- Беруашвили [15], Александр Ан-
дреевич Навоец [17], Юрий Юрьевич Терен-
тьев [18] и один респондент (член Союза ком-
позиторов), пожелавший остаться инкогнито 
[16].

В разделах 3 «Вокальные и вокально- 
инструментальные жанры» (6 жанров), 4 
«Камерно- инструментальная и симфониче-
ская музыка», (8 жанров) и 5 «Музыкально- 
театральные жанры» (4 жанра) респондентам 
предложено выбрать один из подходящих 
для них ответов, обозначающих примерное 
количество сочиненных музыкальных произ-

ведений («1–2»; «3–5»; «6–10»; «11 и более») 1 
в жанрах, охватывающих музыкальные прак-
тики художественной жизни региона (всего 
18 жанров); при этом соответственно каждо-
му жанру респондентам предложено указать, 
какое количество произведений представля-
ют собой «рукописи в личном архиве», сколь-
ко «опубликовано в нотной литературе или 
на аудионосителях», сколько «исполнено или 
исполняется в концертной практике, звучит 
в эфире» (для музыкально- театральных жан-
ров соответственно — «используется в теа-
тральной практике»). Кроме того, в Раздел 
5 включена оценка респондентами по пяти-
балльной шкале полноты характеристики 
данной анкетой жанрового разнообразия их 
творчества с возможностью по необходимо-
сти указать, какие жанры его характеризуют 
в большей степени. Все респонденты (100%) 
оценили анкету в этом отношении высшей 
оценкой (Рис. 2). Это означает, что предло-
женная классификация исчерпывающе ха-
рактеризует жанровое разнообразие твор-
1 Условность предложенных респондентам аргументов 
рассчитана на приблизительные данные, поскольку 
нас интересовали приблизительные соотношения, 
выражающиеся приблизительными множествами. 
Отдельные респонденты дополнительно предоставили 
точную статистику произведений. В дальнейшем 
предлагаемая методика мониторинга может быть 
скорректирована под предоставление точных данных 
о количестве сочиненных произведений.

Рис. 2. Оценка респондентами полноты отражения в анкете жанрового разнообразия композиторского творчества
Fig. 2. Respondents’ assessment of the completeness of the genre diversity of composer’s creativity reflected in the questionnaire
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чества принявших участие в исследовании 
композиторов.

В Разделе 6 «Ваши произведения в куль-
турной жизни» композиторам предложено 
сообщить о примерных датах состоявшихся 
и запланированных премьер их сочинений, 
указать жанр недавно исполненных произве-
дений и запланированной премьеры, а также 
где чаще исполняются их сочинения (в регио-
не проживания, в соседних регионах, в других 
регионах России, в Москве, Санкт- Петербурге 
или за рубежом).

В Разделе 7 респондентам предло-
жено разрешить или запретить публико-
вать в научной литературе или научно- 
квалификационной работе сведения личного 
характера, содержащиеся в данной анкете, по 
желанию сообщить e-mail для обратной связи, 
а также предоставить список своих произве-
дений с целью каталогизации и популяриза-
ции творчества современных композиторов.

На примере анализа данных по одному 
из жанров продемонстрируем алгоритм уста-
новления индикатора относительного пока-
зателя вовлеченности композиторского сооб-
щества в развитие региональной музыкаль-
ной культуры.

Высота прямоугольника на диаграм-
ме хоровых произведений малых форм 
(Рис. 3) указывает на количество респонден-
тов, выбравших тот или иной ответ (разные 
ответы, представленные разным цветом, 
указывают примерное количество произве-
дений). У 2 композиторов в личном архиве 

11 и более рукописей хоровых произведений 
малых форм, но только у 1 из них они опубли-
кованы, и, что вполне логично, по этой при-
чине 11 и более из них исполняются. Все 6 ре-
спондентов сочиняют хоровые произведения 
малых форм, но только у 2 они опубликованы, 
хотя произведения всех 6 композиторов из-
вестны исполнителям.

На диаграмме наглядно представлено, 
что рукописей произведений в личных архи-
вах композиторов находится примерно вдвое 
больше, чем в исполнительской практике. 
И опубликованы они не все. Причем опубли-
кованных произведений меньше, чем испол-
няемых, что характеризует музыкальную 
культуру региона как рукописную (исполни-
тели пользуются в XXI в. преимущественно 
нотными рукописями). Вполне очевидно, что 
регулярное издание партитур хоровых произ-
ведений малых форм могло бы существенно 
(как минимум вдвое) увеличить потенциал 
событийности сочинений композиторов Ку-
бани в художественной жизни региона и уси-
лить вовлеченность композиторского творче-
ства в развитие региональной музыкальной 
культуры.

Логика мониторинга относительного 
показателя вовлеченности композиторского 
сообщества в развитие региональной музы-
кальной культуры реализуется в несколько 
шагов.

Шаг 1. Посредством возрастающего ко-
эффициента обозначим иерархию качествен-
ных значений атрибутов опроса:

Рис. 3. Соотношение количества хоровых произведений малых форм
Fig. 3. Correlations between choral works of small forms
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а) проиндексируем этапы накопления 
потенциала событийности возрастающим ко-
эффициентом согласно возрастанию потенци-
ала событийности («Рукописи в личном архи-
ве» = 1, «Опубликовано в нотной литературе» 
= 2, «Исполнено или исполняется в практике» 
= 3);

б) проиндексируем множества сочинен-
ных произведений возрастающим коэффици-
ентом согласно возрастанию потенциала со-
бытийности («1–2» = 1, «3–5» = 2, «6–10» = 3, 
«11 и более» = 4).

Шаг 2. Посредством расчета максималь-
ной величины потенциала событийности мак-
симально возможного числа произведений 
в отдельном жанре установим максималь-
но возможные количественные показате-
ли достижения цели развития музыкальной 
культуры:

а) предположим, что все участники опро-
са (6) имеют 11 и более произведений данного 
жанра: 4 x 6 = 24, соответственно средний по-
казатель всех участников опроса 24 / 6 = 4.

б) предположим, что все произведения 
всех участников опроса опубликованы (коэф-
фициент увеличения потенциала событийно-
сти за счет публикации составляет (4 x 6) x 2 
= 48, средний показатель 8) и включены в ис-
полнительскую практику (коэффициент по-
тенциала событийности за счет практики со-
ставляет (4 x 6) x 3 = 72, средний показатель 
12);

в) итоговое максимальное значение уве-
личения потенциала событийности всех про-
изведений всех участников опроса составля-
ет: 4 x 8 x 12 = 384 (фактически это открытое 
множество, выраженное числом, значение ко-
торого зависит от способа фиксации количе-
ства сочинений).

Для мониторинга жанрового разнообра-
зия композиторского творчества в процессе 
развития региональной музыкальной куль-
туры установлен условный максимальный 
показатель достижения цели (условные 100% 
соответствуют множеству предполагаемого 
потенциала событийности, выраженному чис-
лом «384» 1).
7 Это значение справедливо для 100% достижения 
цели во всех анализируемых жанрах композиторского 
творчества.

Шаг 3. Посредством расчета установим 
долю достижения цели процесса по факту пре-
доставленных композиторами данных:

а) все 6 участников опроса сочиняют 
хоровые произведения малых форм; 3 из них 
указали наличие в личном архиве от 3 до 5 
произведений (3 x 2 = 6), 2 — наличие 11 и бо-
лее произведений (2 x 4 = 8), 1 — от 6 до 10 
(1 x 3 = 3); суммарно потенциал событийности 
музыкальных произведений в личных архи-
вах композиторов выражен 6 + 8 + 3 = 17, а его 
средний показатель 17 / 6 = 2,83;

б) согласно результатам опроса, у 1 ком-
позитора опубликовано в нотной литературе 
от 3 до 5 произведений (1 x 2 = 2), и еще у 1–11 
и более (1 x 4 = 4); суммарный коэффициент 
увеличения потенциала событийности за счет 
публикации в данном случае составляет: (2 + 
4) x 2 = 12, а его средний показатель 12 / 6 = 2;

В исполнительской практике у 1 ком-
позитора 11 и более произведений (1 x 4 = 4), 
у 3 — от 3 до 5 (3 x 2 = 6), у 2 от 1 до 2 (2 x 
1 = 2); суммарный коэффициент увеличения 
потенциала событийности за счет включения 
произведений в практику в данном случае со-
ставляет: (4 + 6 + 2) x 3 = 36, а его средний по-
казатель 36 / 6 = 6;

в) итоговое значение увеличения по-
тенциала событийности всех произведений 
участников опроса составляет: 2,83 x 2 x 6 = 
33,96;

г) доля достижения цели развития ре-
гиональной музыкальной культуры посред-
ством хоровых произведений малых форм по 
результатам опроса составляет: 33,96 x 100% 
/ 384 = 8,84% (значение процессного отно-
сительного показателя вовлеченности ком-
позиторского сообщества в развитие регио-
нальной музыкальной культуры посредством 
хоровых произведений малых форм). Имеет 
значение для диагностики процесса не само 
установленное значение показателя, а дина-
мика изменений этого значения при регуляр-
ном мониторинге. Если значение возрастает, 
то фиксируется положительная динамика раз-
вития региональной музыкальной культуры 
посредством хоровых произведений малых 
форм, если убывает — отрицательная.

Аналогичным образом рассчитываются 
значения относительного показателя вовле-
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ченности во всех жанрах. Этот показатель ос-
новывается на оценке потенциала событийно-
сти музыкальных произведений и позволяет 
сопоставить популярность жанров в музы-
кальной культуре региона (Табл. 1).

Помимо определения популярных в ре-
гионе музыкальных жанров рейтинговая та-
блица позволяет установить средний показа-
тель вовлеченности композиторского творче-
ства в музыкальную культуру региона и наиме-
нее охваченные музыкальной событийностью 
области художественной жизни (нижние по-
казатели рейтинга). Если целью развития му-
зыкальной культуры региона считать степень 
вовлеченности композиторского творчества 
в музыкальную событийность, то управление 

развитием системы должно быть направлено 
на повышение среднего показателя. И вполне 
очевидно, что наиболее рентабельным выгля-
дит усиление вовлеченности композиторско-
го творчества именно в наименее охваченные 
музыкальной событийностью области.

Следует отметить, что релевантность 
замеров относительного показателя вовле-
ченности композиторского сообщества в раз-
витие региональной музыкальной культуры 
находится в прямой зависимости от абсолют-
ного показателя вовлеченности: чем выше 
абсолютный показатель, тем точнее относи-
тельные замеры.

Раздел 6 «Ваши произведения в куль-
турной жизни» в структуре мониторинга 

Таблица 1
Рейтинговая таблица жанров  

в современной музыкальной культуре Краснодарского края
Table 1 

Rating table of genres in the modern musical culture of Krasnodar Krai

Рейтинг Показатель 
%

Жанры

1 56,9 Песни и романсы
2 36,18 Пьесы для отдельных инструментов
3 18,32 Эстрадные песни и альбомы

4 8,84 Хоровые произведения малых форм
5 7,81 Инструментальные камерные циклы
6 6,79 Произведения крупных форм 

для симфонического оркестра
7 5 Хоровые произведения крупных форм

Крупные формы для камерных ансамблей
8 4,69 Инструментальные обработки народных мелодий
9 4,29 Вокальные циклы

10 3,12 Эстрадные пьесы и альбомы, электронная музыка
11 2,94 Концертные пьесы малых форм 

для симфонического оркестра
12 2,31 Обработки народных песен на фольклорных источниках

13 0,46 Музыка для кино, мультипликации и телевидения
14 0,35 Музыка для драматического театра
15 0,06 Опера
16 0,04 Балет
17 0,007 Оперетта, рок-опера, мюзикл

Средний 9,06 все
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выполняет установочно- контролирующую 
функцию. Респонденты сообщили, что только 
у половины из них в прошлом году состоялись 
премьеры сочинений, у трети — более 3 лет 
назад, а есть композиторы, которые не пом-
нят, когда состоялось столь значимое для их 
творчества событие (рис. 4). Половина опро-
шенных не знает, когда такое событие можно 
запланировать, и лишь у трети респондентов 
оно произойдет в этом году (рис. 5).

Непростая ситуация с премьерами сочи-
нений композиторов подтверждает справед-
ливость низкого среднего показателя вовле-
ченности композиторского творчества в раз-
витие музыкальной культуры региона (9,06% 

от 100% возможного, см. табл. 1). В категориях 
теории управления ситуацию можно описать 
как 90,94% потенциала развития или 90,94% 
упущенной выгоды (100% — 9,06% = 90,94%). 
Существенный потенциал развития очевиден 
и в соотношении предельных значений отно-
сительных показателей (56,9% — 0,007%, см. 
табл. 1). Разброс значений говорит о слабой 
управляемости процесса, о необходимости со-
вершенствовать систему управления им.

* * *
Показатели рейтинговой таблицы 

(Табл. 1) демонстрируют определенную зако-
номерность в популярности жанров: кратно-
стью величины показателя выделяются три 

Рис. 4. Последние премьеры произведений композиторов Кубани
Fig. 4. Frequency of premieres of works by Kuban composers

Рис. 4. Планирование премьер композиторами Кубани
Fig. 5. Planning of premieres by Kuban composers
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категории жанров, которые отличаются друг 
от друга не только уровнем популярности, но 
и уровнем семантической сложности. Наивыс-
шее положение в рейтинге занимают жанры, 
в которых простота семантики и «демократич-
ность» средств ее выражения, включая форму 
произведений, продиктованы самой катего-
рией (песни и романсы, пьесы для отдельных 
инструментов, эстрадные песни и альбомы). 
Далее идут жанры произведений более слож-
ной структуры, способной вместить соответ-
ствующее содержание и более значимые со-
циальные смыслы. Замыкают рейтинговую 
иерархию синтетические жанры (музыка для 
кино, мультипликации и телевидения, музыка 
для драматического театра, опера, балет, опе-
ретта, рок-опера, мюзикл), содержание про-
изведений которых существенно расширяет-
ся за счет драматургии. Было бы интересно 
сравнить, не наблюдается ли подобная зако-
номерность в жанровом разнообразии компо-
зиторского творчества музыкальной культу-
ры иных регионов России, но пока подобные 
данные не собраны.

Проведенный мониторинг жанрового 
разнообразия композиторского творчества 
в региональной музыкальной культуре сви-
детельствует о необходимости оптимизации 
системы управления музыкальной культурой 
региона и существенном потенциале повы-
шения ее качества. Цель развития музыкаль-
ной культуры региона — повышение качества 
и количества музыкальных событий — требу-
ет прозрачных целесообразных систем мони-
торинга. Подобная модель была апробирована 
в рамках исследования и предполагает приме-
нение для контроля качества проектов, наце-

ленных на развитие региональной музыкаль-
ной культуры.

Практическую ценность представляют 
наблюдения наиболее эффективных рыча-
гов повышения событийного потенциала 
композиторского творчества в музыкальной 
культуре региона. Вполне очевидно, что на 
системной основе наиболее существенно ак-
тивизирует музыкальную событийность на 
Кубани планомерное издание и регулярное 
исполнение сочинений региональных компо-
зиторов. Крайне необходима государствен-
ная поддержка творческих проектов ком-
позиторов в музыкально- театральных жан-
рах, что согласуется с задачей обновления 
репертуара региональных театров. Наконец, 
вполне очевидна необходимость расширения 
области применения прогрессивных социо-
логических и статистических методов, пред-
полагающих процессный подход в совершен-
ствовании системы управления как инсти-
тутами государственной власти в регионах, 
так и заинтересованными общественными 
организациями.

Вполне очевидно, что примененные 
социологические и статистические методы 
организационной теории обладают опреде-
ленным эвристическим потенциалом при си-
стемном изучении региональной музыкаль-
ной культуры. Кроме того, было бы весьма 
интересно сравнить, не наблюдается ли в му-
зыкальной культуре иных регионов России 
выявленная на материале Краснодарского 
края закономерность в жанровом разнообра-
зии и популярности жанров композиторского 
творчества; представляется, что данная про-
блема заслуживает отдельного изучения.

Katarina V. POLYUSHKINA
Teacher, Interschool Aesthetic Center,

Krasnodar, Russian Federation
k9538000@gmail.com

Monitoring the Genre Diversity of Composers’ Creativity 
in the Regional Musical Culture

Abstract. The article discusses the problem of finding objective criteria for assessing the active 
contribution of composers to the development of the regional musical culture. The aim of the study is 
to identify the genre diversity of the works of contemporary composers as a criterion for assessing the 
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potential of the regional academic musical culture (Krasnodar Krai was chosen as the pilot region). The 
material was empirical data presented by respondents, who were composers from Krasnodar Krai. In 
April–May 2024, they were asked to take part in a structured interview (survey), which resulted in the 
collection of six questionnaires. The theoretical basis of the author’s methodology was the synthesis 
of the systematic approach of musical local history and the heuristic potential of the process approach 
of management theory. The definition of genre developed by the Italian musicologist Franco Fabbri 
was used. The absolute indicator of the composer community’s involvement in the development of the 
region’s musical culture was calculated; its value indicates the extremely low level of interest of its rep-
resentatives in this process. An algorithm for establishing an indicator of the relative indicator of the 
composer community’s involvement in the development of the regional musical culture is demonstrat-
ed. As an example, the share of achieving the goal of developing the regional musical culture through 
choral works of small forms is determined. It was established that the number of partially published 
manuscripts of musical works in the personal archives of composers is approximately twice as large as 
the number of their works presented in performing practice. It is noted that the number of published 
works is smaller than the number of performed ones, which characterizes the region’s musical culture 
as predominantly handwritten (that is, performers use mainly music manuscripts). A rating table of 
genres in modern musical culture of Krasnodar Krai was compiled, illustrating genre diversity. Three 
categories of genres were identified depending on their popularity and semantic complexity: (1) works 
characterized by the simplicity of semantics and the “democratic” means of its expression (songs and 
romances, pieces for individual instruments); (2) works of a more complex structure, implying more 
significant social meanings (choral works of small and large forms, instrumental chamber cycles, works 
of small and large forms for symphony orchestra, etc.); (3) works of synthetic genres (music for cinema, 
animation and television, music for dramatic theater, opera, etc.), the content of which is significantly 
expanded due to drama.

Keywords: musical regional studies, musical culture of region, musical event, sociocultural moni-
toring, composer’s creativity, genre diversity, event potential.
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В море искусства: беседа с Григорием Григорьевичем Гибертом

Основной темой беседы с российским киноведом, исследователем и просветителем Григо-
рием Григорьевичем Гибертом стали вопросы взаимодействия искусства и общества. Обсужда-
лись проблемы и перспективы кино как вида искусства и роль современного российского ки-
нематографа в культурной жизни. Широкое распространение коммерческого кино отмечается 
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Т. В. Коваленко: Здравствуйте, Гри-
горий Григорьевич. От имени редакции по-
здравляю Вас с юбилеем! Этим интервью 
журнал «Наследие веков» открывает новую 
постоянную рубрику. Наша беседа относится 
к особому жанру — научному интервью. Мы 
будем вести, по большей части, теоретиче-
ский разговор, обсуждая проблемы взаимо-
действия искусства и общества, кино и книги 
в структуре современной культурной жизни 
и практике сохранения культурного наследия, 
которым Вы, помимо просветительской дея-
тельности, тоже посвятили немало времени. 
Итак, первый вопрос: какой статус имеет кино 
в современной культуре и насколько, на Ваш 

взгляд, этот статус детерминируется культур-
ной динамикой?

Г. Г. Гиберт: В современной культуре — 
сложный, меняющийся. Если раньше, в 30-е, 
40-е, 50-е и даже в 60-е гг. прошлого уже века, 
кино было доминирующим видом искусства, 
в том числе, из-за своей доступности, из-за 
того, что было огромное количество кино-
театров, то потом его место заняли сначала 
эстрада и телевидение, а сейчас — все больше 
и больше, визуальные искусства, связанные 
и Интернетом. При этом хоронить кино, утвер-
ждать, что оно скоро умрет,  все-таки не стоит. 
Так еще несколько десятилетий назад про-
рочили смерть театру, который, кстати, кино 

Григорий Григорьевич Гиберт – киновед, исследователь, педагог, просветитель и культур-
трегер. Биография нашего героя могла бы стать и сюжетом романа, но пока легла в основу 
документального фильма «Профессор Гиберт» [4], ставшего победителем конкурса фонда под-
держки отечественного кинематографа «Россия – взгляд в будущее». Он родился в 1954 г. в за-
терянном среди якутских болот поселке Пеледуй, где семья оказалась в результате драматиче-
ских коллизий первой половины XX в., окончил среднюю школу в Хадыженске, маленьком предгор-
ном городке Краснодарского края, а впоследствии – Кубанский государственный университет 
и Всесоюзный государственный институт кинематографии. Автор множества публикаций по 
истории мирового кино, которые отличает популярная форма подачи материала и подлинно 
исследовательский характер ([2] [3]) и циклов телевизионных передач об искусстве; коллекцио-
нер и создатель уникального архива материалов по истории художественной жизни; постоян-
ный участник и член жюри всероссийских кинофестивалей «Киношок», «Амурская осень», «Про-
винциальная Россия», «Земля отцов – моя земля», «Малая земля», «КСТОКино» и других.

2024 год – юбилейный для Григория Григорьевича. Редакция журнала «Наследие веков» по-
здравляет его с этим замечательным событием и желает здоровья, вдохновения, успехов, но-
вых творческих достижений и побед. Но юбилей – только один из поводов для приглашения к 
разговору. Его фундаментальным стрежнем стала проблема взаимодействия искусства и об-
щества, вынесенная в качестве основной темы настоящего выпуска нашего журнала.

Беседа записана 4 июня 2024 г.

как атрибут современной российской культуры, указывается на слабую известность кинолент, 
обладающих подлинной художественной ценностью, и на популярность некачественных раз-
влекательных фильмов. Собеседники затронули дихотомию массового и элитарного искусства, 
подчеркнув значимость творческого эксперимента. Подчеркнута важность постоянного обра-
щения к произведениям классической и современной литературы, выражена точка зрения на 
детективный жанр, творчество отдельных авторов. Завершающий тематический блок беседы 
посвящен собранному Г. Г. Гибертом архиву документов по истории художественной жизни, 
представляющему собой уникальный информационный ресурс.

Ключевые слова: история кинематографа, художественная жизнь, российский кинемато-
граф, массовое и элитарное искусство, виды и жанры искусства и литературы, Гиберт Григорий 
Григорьевич.
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и должно было заменить. И что же мы видим? 
И театр, и кино — все есть, а сегодня есть еще 
и другие явления, новые, пока непонятные. 
Уверен, что никуда не денутся настоящие по-
клонники кино, будут сниматься новые филь-
мы, будут смотреть их люди, может быть и не 
в кинотеатрах — в других условиях и на дру-
гих носителях, но это уже отдельный вопрос, 
вопрос технологий. Кино, как и все другие 
феномены культуры, развивается по спира-
ли. Оно начиналось как аттракцион и сегодня 
возвращается к этой характеристике, пройдя 
значительный путь внутренней эволюции: 
разработки художественных средств вырази-
тельности, собственного языка, масштабных 
визуальных экспериментов, глубинного пси-
хологизма, когда на первый план выдвинулся 
человек, его биография, система социальных 
связей и взаимодействий и много другого. 
А сегодня чем больше развиваются техноло-
гии, тем больше мы переходим к аттракциону. 
Это мое мнение! Что мы видим сейчас? Фильм 
«Аватар», все его знают. Я своим студентам 
всегда предлагаю для решения такую художе-
ственную задачу: почему в 2010 г. фильм «Ава-
тар» не получил премию «Оскар» в категориях 
«Лучший фильм» или «Лучшая режиссура»?

Т. В. Коваленко: И почему же?
Г. Г. Гиберт: Когда я говорю, что рад фак-

ту того, что «Аватар» не получил самые пре-
стижные номинации, мне начинают возра-
жать: это гениальный фильм, это прорыв… Но 
ведь если пересказать сюжет, историю, просто 
пересказать словами, — я думаю, что самый 
разговорчивый человек справится чуть боль-
ше чем за пять минут. А фильм занимает 178 
минут экранного времени в режиссерской 
версии… Ведь как мы раньше пересказывали 
фильм? Я не буду приводить примеры, но мы 
пересказывали действие в эмоциональном, 
не в физическом смысле. А сейчас — и имен-
но на материале «Аватара» это очень хорошо 
видно — пересказывают специальные и ви-
зуальные эффекты: полетело, рассыпалось, 
взорвалось. То есть действие ограничивается 
техникой. И если, например, дали бы премию 
«Аватару» вот за это, то в следующий раз кому, 
а главное, за что давать премию? Должно быть 
 что-то еще более потрясающее воображение. 
Представим, что кино обретет возможность 
передавать запахи, то есть мы не только ви-

дим предметный план, но прямо чувствуем, 
чем пахнет, во всех подробностях, даже не 
очень приятных. И что же, это тоже будет про-
рывом? Но мы быстро ко всему привыкаем, 
скоро и это станет неновым и неинтересным. 
А дальше куда? Если это считать внутренней 
эволюцией вида, вида искусства, конечно, то 
в конце концов мы будем приходить в киноте-
атр (или не знаю, как будет это называться), 
а на билете будет написано, что сегодня герой 
прямо с экрана убьет пять человек, сидящих 
в зале. И вот, выстрел, человек падает, потом 
другой, третий… И мы радостные покида-
ем зал, испытав катарсис, что в нас не попа-
ли. Только теперь это называют экшен, а не 
катарсис.

Резюмирую, кино движется от аттрак-
циона — к аттракциону, но на ином технико- 
технологическом этапе. Все больше и больше. 
Клиповое сознание, доминирующее сегодня, 
имеет значение. Человек не может или не хо-
чет смотреть фильмы с глубоким психологи-
ческим содержанием. Возьмем современных 
детей, что они выберут: «Тома и Джерри» или 
нашего «Морозко». Очевидно, что они не будут 
смотреть «Морозко», потому что там для них 
нет самого главного — нет экшена. Они счита-
ют, что это скучно. А вот непрерывная смена 
кадра, бесконечное движение, как в мульт-
фильме про охоту на мышь, будет более понят-
но и, соответственно, востребовано. Поэтому, 
к сожалению, вот такая эволюция происходит 
с кинематографом. На мой взгляд, происходит, 
но будем надеяться, что и это тоже поменяет-
ся. Ведь шедевр остается шедевром… Правда, 
мне недавно человек сказал: «Ну ты понима-
ешь, старое кино — оно уже старое, оно неин-
тересное». Не знаю, мне интересно.

Т. В. Коваленко: Вот в этой связи у меня 
вопрос: кино стареет? Не думаете ли Вы, что 
современный кинематограф проходит этап 
парадигмального кризиса, обнаруживающего 
вот это самое старение, что есть некие преде-
лы воздействия художественных средств, за-
данные видовыми характеристиками кино?

Г. Г. Гиберт: Я не думаю, что оно старе-
ет, оно просто изменяется. Ну как и челове-
чество. Ведь есть люди, которые постоянно 
развиваются, растут, а  кто-то останавливается 
на определенном этапе. Я всегда своим сту-
дентам говорю: «Ребята, очень хорошо, что вы 
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читаете Азбуку, но здорово будет, если в конце 
концов вы придете к Библии». То есть пройде-
те этот путь внутреннего интеллектуального 
развития. А ведь многие останавливаются на 
журнале «Даша» и дальше не движутся. Мы 
ничего с этим сделать не можем, ни родители, 
никто. Нет, вот «Даша» и все! А те, кто повзро-
слее, читают «За рулем» (правда, не знаю, 
есть ли он теперь) или  что-то в Интернете, 
 какие-то телеграмм- каналы. И Достоевский 
для них, с его исканиями души русской, он не 
интересен и скучен, так же как и Толстой, кста-
ти. Да, это не для всех. Помнишь, у Брэдбери 
в романе «451 градус по Фаренгейту» в буду-
щем нет книг, поэтому люди выучивают наи-
зусть великие произведения и пересказывают 
их друг другу. Не знаю, как в будущем будут 
пересказывать кино, но  как-то будут, потреб-
ность в интеллектуальном развитии для иных 
никуда не денется. Ч то-то будет.

Т. В. Коваленко: Но я не это имел ввиду. 
Изобразительный язык! Вот есть объектив-
ные шедевры — Висконти, Тарковский, дру-
гие, их изобразительный язык уже не адеква-
тен восприятию нового поколения. В отличии 
от литературы, где великие произведения ка-
ждое поколение читает по-своему, кино видят 
глазами снявшего его автора, зафиксировав-
шего изображение на пленку. Вот в этом смыс-
ле, стареет? Так ли это?

Г. Г. Гиберт: Я считаю, что все зависит 
конкретно от индивида. Могу сказать про 
себя: иногда вспоминаю  какой-то фильм 
и думаю о том, какое впечатление он на меня 
произвел  когда-то. А сейчас смотрю и недо-
умеваю: и что же мне там нравилось? Или 
наоборот,  какой-то фильм был совсем не ин-
тересен, а сейчас он меня потрясает. Я всег-
да вспоминаю в этом смысле Ф. Г. Раневскую, 
помнишь, про Джоконду в Пушкинском му-
зее — она так многим нравилась, что одному 
идиоту может не понравиться. Вот поэтому 
все зависит конкретно от человека и от того 
состояния, в котором он в данной ситуации 
находится. Хотя мы повторяем, что нельзя ис-
кать ответы на жизненные вопросы в искус-
стве, но все равно, вольно или невольно, мы 
проецируем свое состояние на то, что видим 
на экране. И вдруг неожиданно нам приходит 
 какая-то мысль: «А вот посмотри, что там ге-
рой сделал, а может это и есть выход из того 

состояния, в котором я нахожусь?». Повторяю, 
все зависит конкретно от каждого человека, 
от его внутреннего мира, от его состояния на 
данном этапе, от того, какими проблемами 
он живет, и так далее. Если у него все хорошо, 
а он посмотрит, например, «Идиота» и скажет: 
«Ну и чего он там парится?». А другой подума-
ет: «Ведь и у меня такие же отношения, только 
денег нет, чтобы взять и бросить их в камин», 
третий — «Ох, сколько же денег она сожгла, 
неразумная…». То есть каждый совершенно 
индивидуален, каждый видит то, что ему хо-
чется видеть.

Т. В. Коваленко: Ну, хорошо.
Г. Г. Гиберт: Тебя  что-то не устраивает?
Т. В. Коваленко: Меня? Меня все всегда 

устраивает. Я просто думаю, что этот кризис, 
именно восприятия, он есть. Отмеченная Вами 
доминирующая тенденция непрерывного 
удивления зрителя — одна из его характери-
стик. В теоретическом смысле — это услож-
нение языка. Современное кино мучительно 
ищет язык, адекватный общественному за-
просу. Однако это усложнение идет не по пути 
развития креативности, а только техники. По-
этому «Аватар» для  кого-то и шедевр, и про-
рыв одновременно, попытка поиска нового 
пути, неплодотворная, но все же. Ведь кино 
еще молодое искусство по сравнению со всеми 
другими.

Г. Г. Гиберт: Конечно, самое молодое!
Т. В. Коваленко: Вот мне и кажется, что 

мы в центре этого парадигмального кризиса 
и наблюдаем вариативность дальнейшего раз-
вития. Живопись, переживавшая подобный 
кризис на рубеже прошлого и позапрошлого 
века, усложняла изобразительный язык че-
рез неклассические направления: импрессио-
низм, пуантилизм, супрематизм…

Г. Г. Гиберт: …и другие «-измы».
Т. В. Коваленко: Да! Поэтому мы сви-

детели эволюции кино, усложнения художе-
ственных средств и поиска адекватного изо-
бразительного языка.

Г. Г. Гиберт: Я думаю, что на всех этапах 
все были свидетелями эволюции кинемато-
графа. Потому что на каждом этапе  что-то 
происходило. Вспомним экспериментальное 
кино в России 20-х гг. XX в., приход звука в ки-
нематограф, затем увлечение техникой, кото-
рое привело к появлению французской «новой 
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волны», социальные проблемы, породившие 
английских «рассерженных». И так далее…

Т. В. Коваленко: Вот, например, фильм 
А. М. Роома «Строгий юноша» — визуальный 
шедевр, согласны?

Г. Г. Гиберт: Конечно!
Т. В. Коваленко: Но сейчас молодым лю-

дям очень непросто его смотреть.
Г. Г. Гиберт: Так его и тогда смотрели тя-

жело! Ф ильм-то был запрещен. Фильм, в ко-
тором Ирина Володко, наша землячка, на мой 
взгляд, сыграла свою лучшую роль.

Т. В. Коваленко: На мой тоже.
Г. Г. Гиберт: Да, но он был запрещен поч-

ти сразу, его положили на полку на много лет. 
Почему? Потому что проблемы, которые под-
нимали авторы, они были сложны и трактова-
ли их неоднозначно. Что это за женщина? По-
чему герой индивидуалист, если вокруг кол-
лективное сознание? Хотя Роом и думал иначе, 
он мыслил показать будущее, развитие лично-
сти. Но его не поняли, а фильм запретили.

Т. В. Коваленко: Запретили, посколь-
ку он слишком выбивался из канонов 
соцреализма.

Григорий Григорьевич, скажите, пожа-
луйста, что происходит с современным рос-
сийским кино? Система в кризисе, как часто 
мы слышим?

Г. Г. Гиберт: Современное российское 
кино все больше и больше напоминает мне та-
кое болото, на гладкой поверхности которого 
неожиданно появляется метановый пузырь… 
Кино всегда развивалось двумя путями — экс-
периментальное и коммерческое. И, к сожале-
нию, а может и к радости, коммерческое кино 
в 1900-е, в начале 2000-х гг. заполнило все 
пространство нашей культуры. Им воспитана 
определенная публика, зритель, которому не 
интересно психологическое кино, в очередной 
раз это повторю. Интересен, например, Галу-
стян с его фильмами…

Т. В. Коваленко: Сарик Андреасян…
Г. Г. Гиберт: Да-да. Поэтому в данной 

ситуации тоже все совершенно индивиду-
ально. Вот я вспоминаю, несколько лет назад 
очень хотел посмотреть фильм Юрия Быкова 
«Майор», нигде не мог найти. В конце концов 
с друзьями поехали на вечерний сеанс в кино-
театр большого торгового центра, это было 
 что-то около одиннадцати часов вечера. В со-

седнем зале шел «Билет на Vegas», и зал был 
переполнен. А в нашем совсем не было зрите-
лей, нам пришлось купить четвертый билет, 
чтобы фильм показали. Потом, правда, во вре-
мя сеанса присоединилась молодая пара. Зато 
там, где показывали комедию с Галустяном, 
был переаншлаг. Хотя, на мой взгляд, «Май-
ор» — фантастически хороший фильм, насто-
ящее кино.

Т. В. Коваленко: Согласен, Юрий Бы-
ков — один из наиболее талантливых авторов 
в современном российском кино.

Г. Г. Гиберт: Все индивидуально, с одной 
стороны, но с другой — эта ситуация связана 
с состоянием уровня образования. Это послед-
ствие падения нашего образования, и средне-
го, и высшего. Мы же очень хорошо это знаем, 
вот приходят абитуриенты, а мы за голову 
хватаемся. Их знания в большинстве своем 
оставляют желать лучшего, и это мягко ска-
зано. Классических произведений не читали, 
не смотрели даже фильм «Кавказская плен-
ница», зато всем хочется быть звездой. Для 
них кино — это вручение Оскара, о котором 
они  где-то слышали. Вот приходит девочка- 
выпускница школы и заявляет: «Я блогер, 
и у меня двадцать две тысячи подписчиков. 
Я буду работать в кино». Сейчас все экспер-
ты. Мне, например, очень не нравится, когда 
 кто-то презентует себя как киновед, не имея 
на то оснований, хотя бы в форме диплома.

Т. В. Коваленко: Это вообще большая 
проблема современного общества, но только 
российского причем. И касается она ценности 
экспертного знания в эпоху доступности ин-
формации. И речь не только о художествен-
ной экспертизе, но и о политической, социаль-
ной, медицинской, ведь все безапелляционно 
дают советы и знают как правильно. Девочка- 
блогер в этом смысле симптоматичный при-
мер. У нее двадцать две тысячи подписчиков, 
и она этим гордится. Это, с одной стороны, 
результат, ее контент интересует такое зна-
чительное количество людей. Она становится 
ЛОМом, лидером мнений в рамках этой ауди-
тории. Но, с другой стороны, а действительно 
ли ее мнение имеет значение? В какой области 
она эксперт, чтобы это мнение высказывать? 
А ведь у нее полное ощущение, что ее мнение 
ценно. К сожалению, современные каналы 
распространения информации, социальные 
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сети, приобретающие статус новых медиа, 
обрушили институт экспертизы. Технологии 
дали всем голос, все теперь могут говорить, 
комментировать, давать советы и даже учить.

Г. Г. Гиберт: То есть голос появился 
у всех.

Т. В. Коваленко: Да, у всех, даже у домо-
хозяек, они, кстати, в этом плане в наиболь-
шей степени преуспели. Но что с этим голосом 
делать, пока не понятно никому. Особенно не-
однозначна в этом смысле ситуация в сфере 
СМИ.

Г. Г. Гиберт: Вот я хочу показать. Л. И. Ма-
леванная, замечательная актриса и тоже 
наша землячка, прислала мне ролик. Такая же 
девочка- блогер рассказывает о стихах поэта 
Анатолия Пушкина про фонарь…

Т. В. Коваленко: …и аптеку?!
Г. Г. Гиберт: Да! Про фонарь и аптеку, 

и это, представь себе Тимофей, стихи о люб-
ви, потому что только для любимого человека 
можно ночью бежать в аптеку за глицином… 
Комментарии излишни, но самое ужасное, мои 
студенты эту девицу знают. Кошмар!

Т. В. Коваленко: И что с этим делать?
Г. Г. Гиберт: Не знаю. Совершенствовать 

систему образования. Возвращать  какие-то 
важные вещи. Правда, кто будет обучать…

Т. В. Коваленко: Да уж, это очень сложно.
Г. Г. Гиберт: Ну как, вот товарищ Сталин 

в конце 1940-х — начале 1950-х гг. приказал 
снимать шедевры. Так появился период «ма-
локартинья». П риказать-то приказал, а вот 
рецепты, как снимать шедевры, не выдал, при 
всей своей «гениальности».

Т. В. Коваленко: А шедевры появились 
на рубеже 1950–1960-х гг.

Г. Г. Гиберт: Когда в кино пришло новое 
поколение авторов. Так что будем надеяться.

Т. В. Коваленко: Хорошо, будем. Давайте 
поговорим о книгах. Вы, Григорий Григорье-
вич, человек читающий, скажите, пожалуйста, 
что вы прочитали из художественной литера-
туры за последнее время, что вас удивило, по-
разило, заинтересовало?

Г. Г. Гиберт: Как ни странно, Чарльз Дик-
кенс. Я вдруг начал читать Диккенса, прочел, 
во-первых, сборник коротких рассказов, затем 
«Посмертные записки Пиквикского клуба» 
и подумал, почему я раньше этого не делал. Ну 
в юности, в университете читал «Приключе-

ния Оливера Твиста», но сейчас я открыл для 
себя очень интересного писателя. Только что 
перечитал «Блеск и нищету куртизанок», но 
для меня уже очень сложен язык. Возможно, 
это связано с тем, что Бальзак работал, полу-
чая гонорар за количество строчек. Не знаю, 
как Диккенс работал, но мне очень интерес-
но его читать, чувство юмора — блестящее. 
Я просто наслаждаюсь.

Т. В. Коваленко: Может быть дело 
в переводе.

Г. Г. Гиберт: Может быть. Вот у меня се-
рия «Сто лучших романов мировой литерату-
ры», из этой серии я читал и Бальзака, и Дик-
кенса. Но Бальзака весьма сложно читать, 
вряд ли  какой-то молодой человек возьмет 
и прочтет.

Т. В. Коваленко: А современная литера-
тура?

Г. Г. Гиберт: Здесь сложно. Объясню поче-
му, начинаю читать  что-то и у меня наступает, 
может я не прав, ощущение вторичности. Мне 
кажется, все это я уже читал. Ну и потом, на-
верное,  все-таки меня это  как-то не очень вол-
нует, все эти современные ситуации, все эти 
проблемы. Вот у меня сейчас лежат одновре-
менно несколько книг, детектив обязательно, 
ты знаешь, что я поклонник детективов.

Т. В. Коваленко: О детективах мы еще 
поговорим отдельно.

Г. Г. Гиберт: Сейчас читаю «Дети мои» 
Гузель Яхиной. На меня большое впечатление 
произвела ее книга «Зулейха открывает гла-
за», потом я прочитал «Эшелон на Самарканд», 
вот теперь третью читаю. Мне это интересно, 
потому что там она описывает немцев, правда, 
я родился в Якутии, а здесь — о жизни немцев 
Поволжья в 1920–1930-е гг. Кроме того, у меня 
лежит «Обыкновенная история» И. А. Гончаро-
ва и детектив.

Т. В. Коваленко: Хорошо, давайте к де-
тективам. Есть такая точка зрения, что де-
тектив — низкий жанр. Как Вы относитесь 
вот к такой типологии жанров и видов искус-
ства — высокие и низкие, и правда ли, что де-
тектив низкий жанр.

Г. Г. Гиберт: Для меня — нет. Есть, конеч-
но, в этом жанре не очень качественное «чти-
во», а есть и настоящая литература. Агата Кри-
сти, например, я получаю невероятное удо-
вольствие от языка. Привлекают меня романы 
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и рассказы о Шерлоке Холмсе, в издательстве 
«Комсомольская правда» вышло пятьдесят 
томов, причем только четыре из них напи-
саны Артуром Конан Дойлом, а остальные — 
«продолжения» разных авторов, есть среди 
них удачные произведения, есть и не очень. 
Прекрасный детективный автор Содзи Сима-
да, японец, его романы «Токийский зодиак» 
и «Дом кривых стен» рекомендую. В Японии 
этот жанр называется «хонкаку». Нравятся 
«исторические» детективы Ивана Любен-
ко на материале нашей русской истории. Ну 
и конечно, Татьяна Степанова, я прочитал уже 
пятьдесят томов, недавно был опубликован 
новый.

Т. В. Коваленко: Да, а я не знал о ее но-
вой книге.

Г. Г. Гиберт: Четыре даже вышли. Это тот 
редкий автор, где я не могу, прочитав полови-
ну книги, до конца понять, кто убийца. Меня 
удивляет и поражает ее невероятно тонкое со-
единение мистики и реальности…

Т. В. Коваленко: …которая в финале 
оказывается просто игрой воображения. Да, 
она виртуозно владеет литературным ма-
стерством. Татьяна Степанова — один луч-
ших сегодня детективных авторов, пишущих 
на русском языке. И особая благодарность 
за то, что именно Вы меня познакомили с ее 
творчеством.

Г. Г. Гиберт: Да-да. Вот последняя кни-
га, которую я прочитал, «Коридор затмений», 
и еще есть четыре новых. Поэтому для меня не 
существует высокого или низкого жанра, важ-
но, интересно ли мне это читать, насколько 
меня увлекает сюжет.

Т. В. Коваленко: Так же и в других видах 
искусства?

Г. Г. Гиберт: Разумеется.
Т. В. Коваленко: То есть это надуманная 

концепция?
Г. Г. Гиберт: На мой взгляд, надуманная. 

Ну хорошо, я буду читать каждый день траге-
дии Эсхила, и чем это закончится?

Т. В. Коваленко: Хорошо, а если так 
поставить вопрос: высокое и низкое в ис-
кусстве — это то же самое, что элитарное 
и массовое?

Г. Г. Гиберт: В принципе, наверное, да.
Т. В. Коваленко: То есть разделение ис-

кусства на элитарное и массовое правомерно?

Г. Г. Гиберт: Я бы только не назвал это 
«элитарным», я бы назвал это «эксперимен-
тальным». Например, начало кино, 1920-е гг., 
когда все только еще начинается: появляются 
«Андалузский пес» Луиса Бунюэля или «Ан-
тракт» Рене Клера, чисто эксперименталь-
ный фильм, на премьере которого дошло до 
драки, в прямом смысле бились зонтиками. 
Параллельно у нас C. М. Эйзенштейн ставит 
спектакль «Мудрец» в Москве, Г. М. Козинцев — 
«Женитьбу» в Ленинграде. И происходит то же 
самое. Это  опять-таки были молодые люди, ко-
торые пытались изобрести свой собственный 
язык, доказать, что они такие, как все. Молодые 
люди — они всегда пытаются  что-то доказать.

Т. В. Коваленко: И это в итоге движет 
культуру вперед?

Г. Г. Гиберт: Разумеется, поэтому экс-
перименты важны. Поэтому кино и разви-
вается параллельными линиями, которые 
иногда могут соприкоснуться: это экспери-
ментальное, или элитарное кино и массовое, 
общедоступное.

Нашу беседу неожиданно прерывает зво-
нок мобильного телефона… Ведущий актер 
Театра имени Моссовета Андрей Межулис 
просит уточнить, в каком номере журнала 
и на какой странице опубликован интересу-
ющий его материал по истории современной 
художественной жизни. Так в разговоре воз-
никает архив профессора Гиберта, история 
которого тоже является одной из тем нашего 
интервью.

Т. В. Коваленко: Григорий Григорьевич, 
расскажите, пожалуйста, об истории своего 
знаменитого архива.

Г. Г. Гиберт: Архив, который, как ты ви-
дишь, скоро вытеснит меня из квартиры…

Т. В. Коваленко: Да, архив этот занимает 
много места, видимо, потому что является су-
щественной частью не просто Вашей работы, 
но и биографии, я полагаю. Наверное, об этом 
немногие знают, но собранный Вами архив 
представляет собой уникальный информа-
ционный ресурс по истории художественной 
жизни нашей страны. И этот звонок актера 
А. В. Межулиса только подтверждает правоту 
моих слов. А знаете ли Вы, Григорий Григо-
рьевич, что этот архив упомянут в перечне те-
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атральных архивов и музеев России, который 
был составлен Бахрушинским музеем [1].

Г. Г. Гиберт: Впервые слышу об этом. Как 
он туда попал?

Т. В. Коваленко: Я не знаю наверняка. 
Проект «Театральные музеи и архивы России 
и русского зарубежья» был осуществлен на 
средства гранта Президента Российской Фе-
дерации в области культуры и искусства под 
руководством театроведа Д. В. Родионова. Рас-
скажите, как все началось: как появился архив, 
что он собой представляет?

Г. Г. Гиберт: Вообще я начал этим зани-
маться в детстве, в седьмом или в восьмом 
классе. Однажды я увидел фотографию, на ко-
торой ослепительно красивая женщина скло-
няется в почтительном поклоне перед пожи-
лым мужчиной в строгом костюме. Теперь 
об этом хорошо известно. Это была великая 
актриса Марлен Дитрих, которая приехала 
в СССР в рамках мирового турне. Оказыва-
ется, звезда мирового кино была восхищена 
рассказом нашего писателя К. Г. Паустовско-
го «Телеграмма», который был опубликован 
в конце 1940-х гг. в сборнике рассказов совре-
менных писателей на английском языке. Она 
потом описала это в книге своих воспомина-
ний «Размышления»: никогда не слышавшая 
имя Паустовского, она прочла все доступные 
в США его произведения и мечтала о личной 
встрече. И приехав в нашу страну в 1964 г., ак-
триса заявила журналистам, что очень хотела 
бы познакомиться с Константином Георгие-
вичем. Тяжело больной Паустовский приехал 
на концерт в Центральный дом литераторов 
и по его завершению поднялся на сцену, опи-
раясь на руку сопровождавшего его врача. 
Этот момент и запечатлела фотография. Те-
перь ее можно увидеть в основной экспози-
ции Дома-музея писателя, но тогда, во второй 
половине 60-х гг. XX в., ведь об этом же нужно 
было  где-то узнать. Кто такая эта таинствен-
ная и прекрасная Марлен Дитрих? Я пошел 
в свою хадыженскую библиотеку, там работа-
ла замечательная женщина- библиотекарь, мы 
начали вместе искать информацию об актри-
се, ее творчестве, фильмах, в которых она сни-
малась. Нашли! Я переписывал от руки статьи 
из двухтомной киноэнциклопедии. У меня 
была прекрасная учительница, которая, под-
держав это увлечение, предложила выпускать 

стенгазету с обзором фильмов, выходивших 
в прокат в нашем Доме культуры. Я продол-
жал собирать разные материалы, свидетель-
ства, делал вырезки из газет и журналов. Ну 
а что в то время было: газета «Правда», газе-
та «Известия», «Советский экран», «Спутник 
кинозрителя». Я все это собирал, складывал, 
а потом, когда понял, что увлечение требует 
места, придумал принцип систематизации, 
который использую и по сей день. Архивные 
папки и короба я делать не мог, но я брал две 
школьных тетради, одну полностью, другую 
наполовину отрезал, склеивал и получался 
такой своеобразный блокнот расширенно-
го формата. И вот в такие блокноты- досье 
я вклеивал все материалы, которые каса-
лись конкретного персонажа, все что у меня 
было — фотографии, рецензии, интервью. Вот 
так сложился мой архив.

Т. В. Коваленко: Давайте для фикса-
ции: количественный и качественный состав 
материалов?

Г. Г. Гиберт: Я точно сказать не могу, но, 
думаю, что более 7 000 таких досье россий-
ских актеров, режиссеров, операторов, сцена-
ристов. И меньше, гораздо меньше, поскольку 
у меня просто нет времени, зарубежных. Хотя 
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вот лежит материал несистематизированный 
по истории зарубежного кино, но катастрофи-
чески не хватает времени. А в этой стопке — 
собранные за последние несколько месяцев 
материалы для досье на букву «Ф»: Филатов, 
Федорова, Фандера, Федорченко, Фокин, ну 
и так далее… Прямо сегодня я этим и зани-
мался. Так собираются эти «досье» — единицы 
моего архивного хранения. Сейчас я отказался 
от вклеивания материалов, просто собираю 
в папки и прошиваю их.

Очень много автографов. Есть даже ин-
тересные, с пожеланиями и отзывами. Я гор-
жусь автографом прекрасной актрисы Нины 
Руслановой, которая на своем досье написа-
ла: «Гриша! Самый вкусный борщ в Москве 
у меня». И адрес, приходи на обед.

Т. В. Коваленко: Воспользовались 
предложением?

Г. Г. Гиберт: А как же… Или, например, 
Валентина Илларионовна Талызина, моя 
замечательная подруга, тоже написала до-
брые, теплые слова. Есть автографы Леони-
да Филатова, Маргариты Тереховой, многих 
других выдающихся актеров и режиссеров. 
Вот позади тебя портрет Оксаны Сташен-
ко с ее автографом, совсем недавно привез  
с фестиваля.

Т. В. Коваленко: Да, знаю, фильмы про 
Мухтара.

Г. Г. Гиберт: Есть, конечно, и ее автограф 
на посвященном ей досье. Бывает забавно, 
когда на фестивале подходишь с такой папкой 
и просишь посмотреть и подписать. Это часто 
вызывает удивление людей. Наверное, неожи-
данно, некоторые порой даже фотографируют 
досье. Бывают и обиды небольшие. Увидев ту 
или иную статью, содержание которой не нра-
вится, задают вопрос: «Ну зачем ты это взял?». 
Я всегда отвечаю так: «Ребята, я историк кино, 
я собираю все!». Если бы археологи выброси-
ли бы скульптуру Венеры Милосской, потому 
что у нее нет рук, то мы бы никогда о ней и не 
знали. И, наверное, сначала она не всем нра-
вилась. Вот так и здесь — натворили, теперь 
расплачивайтесь. Пусть все это, все голоса, все 
мнения, все факты, останется в истории. Если 
останется…

Т. В. Коваленко: Несомненно, оста-
нется, ведь это уже систематизировано, это 
целостный комплекс документов и фактов, 
которые можно изучать и анализировать. 
Я убежден, Григорий Григорьевич, что Ваш 
архив является не только формой сохранения 
культурного наследия, но и вкладом в науку,  
в прогресс.

Г. Г. Гиберт: Мне же иногда кажется, 
что вся эта моя деятельность — определен-
ная стадия шизофрении. Потому что я оста-
новиться не могу, я понимаю, что все нужно 
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заканчивать, но не могу этого сделать, появ-
ляются новые материалы, и я продолжаю эту 
работу.

Т. В. Коваленко: Список персоналий 
расширяется?

Г. Г. Гиберт: Конечно, время ведь не сто-
ит на месте. Появляются новые имена, и досье 
на них тоже появляются в моем архиве, а су-
ществующие папки разрастаются… Вот эта 
газета, старая (я читаю старые газеты, сей-
час — 2008 года), я ее прочту, потом должен 
все вырезать, разложить по соответствующим 
папкам. А затем возьму следующий номер. Ну 
чем это не шизофрения?

Т. В. Коваленко: Нет, дорогой профессор. 
Это страсть исследователя! Да, не все это по-
рой понимают.

А внутренняя систематизация архивных 
единиц как построена, опись всех дел есть?

Г. Г. Гиберт: У меня есть, вот в моем аль-
боме все записано: Людмила Гурченко, 44 
папки.

Т. В. Коваленко: Мне кажется, что нужно 
этот альбом в цифровой формат перевести.

Г. Г. Гиберт: Не сейчас. Это уже не мое 
все. Для меня важно открыть, посмотреть, 
почитать и так почувствовать. Если мне нуж-
на  какая-то конкретная информация — най-
ду ровно через минуту. Ну а если этот архив 
 кому-то понадобится в будущем, вот тогда 
пусть делают цифровые описи.

Т. В. Коваленко: Спасибо, Григорий Гри-
горьевич. Мне кажется, что получилось весьма 
содержательно. К сожалению, в одной беседе 
нет возможности обсудить все. Было бы инте-
ресно и полезно поговорить о Вашем практи-
ческом опыте реализации культурной поли-
тики, о работе в системе управления художе-
ственной жизнью и учреждениях искусства.

Надеюсь, что у нас будет возможность 
встретиться и поговорить вот так, публично.

Г. Г. Гиберт: Я тоже надеюсь.
Т. В. Коваленко: Спасибо за интервью. Я же-
лаю Вам здоровья и сил, чтобы с упорством 
продолжать исследовать, преподавать и про-
свещать! До новых встреч.
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In the Sea of   Art: 
A Conversation with Grigory Grigorievich Gibert

The interview was recorded on June 4, 2024

Abstract. The main topic of the conversation with the Russian film scholar, researcher and educa-
tor Grigory Grigorievich Gibert was the interaction of art and society. The interlocutors discussed the 
problem of the status of cinema in modern culture. The interviewee does not agree with the thesis 

Special guest:

Interviewer:

Г. Г. Гиберт, Т. В. Коваленко= В море искусства...

65Наследие ВековНаследие Веков
22024 №024 № 2                                    2                                   www.heritage-magazine.com



about the death of cinema, which will allegedly be replaced by more technologically advanced types of 
visual arts. An opinion is expressed that modern cinema in pursuit of high-tech special effects is gradu-
ally acquiring the characteristics of an attraction – the form cinema originally was at the end of the 
19th century. The dominant significance of clip consciousness, which negatively affects the popularity 
of films with deep psychological content, is emphasized. The question is raised that the visual language 
of cinematic masterpieces filmed half a century ago is no longer adequate to the perception of the new 
generation. The position of the interviewee is that, when assessing a work, of great importance is the 
individual perception of each specific person who at different stages of his/her life willingly or unwill-
ingly projects his/her state onto the plot unfolding on the screen. The interlocutors agreed that the evo-
lution of cinematography continued at each stage of its history, and the current period is no exception. 
The widespread distribution of commercial cinema is noted as an attribute of modern Russian culture, 
the poor popularity of films with genuine artistic value and the popularity of low-quality entertainment 
films are pointed out. The interlocutors associate this trend with the state of the education system 
and with the problem of the value of expert knowledge in the era of wide accessibility of information, 
with the crisis of the institution of expert examination, with the spread of unprofessional assessments 
through the activities of irresponsible and incompetent bloggers. The importance of constantly refer-
ring to literary classics and works of modern literature is emphasized; a point of view is expressed on 
the detective genre, on works of individual authors. The interlocutors touched upon the dichotomy of 
mass and elite art, noting the importance of creative experimentation. A separate thematic block of the 
conversation is devoted to the archive on the history of artistic life that Grigory Gibert collected, which 
is a unique information resource. The interviewee told about the initial period of the creation of the ar-
chival collection, briefly described its composition, the methods of collecting and systematizing work.

Keywords: history of cinematography, artistic life, Russian cinematography, mass and elite art, 
types and genres of art and literature, Grigory Grigorievich Gibert.
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Сохранение культурного наследия исторических поселений в России: 
библиографический обзор современной научной литературы1

На основе анализа научной периодики, увидевшей свет в период с 2014 по 2024 гг., рассмотрен 
комплекс проблем, связанных с изучением исторических поселений в отечественной науке о на-
следии. Автор сосредоточила внимание на определении наиболее перспективных направлений 
данной темы, нашедших свое отражение в проанализированных публикациях. Структурную осно-
ву обзора составил хронологический принцип, содержание сформировано из материалов статей, 
опубликованных на страницах научных журналов и тематических сборников. В развитии пробле-
мы выделено три этапа, в рамках каждого из которых определены несколько векторов исследова-
тельской интуиции. Выявлено четыре тематических направления, активно разрабатывавшихся в 
течение изученного периода: научно-градостроительное, памятникоохранительное, научно-пра-
вовое и инфраструктурное. Подчеркивается важность экспертной и общественной деятельности 
научного сообщества, оцениваются перспективы разработки различных аспектов изучения исто-
рических поселений.

Ключевые слова: историческое поселение, исторический город, малый город, объект культур-
ного наследия, архитектурный ансамбль, культурный ландшафт, инфраструктура исторического 
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Исторические поселения — это особая 
разновидность территорий, сохраняющих 
элементы своего первоначального замысла 
(планирования с учетом уникальных характе-
ристик ландшафта, особенностей возведения 
строений и их архитектурного стиля, согласу-
ющегося с окружающей природой) и соответ-
ствующих социальному назначению располо-
женных на них объектов культурного насле-
дия. Исторические поселения, городские или 
сельские, за период своего бытования неред-
ко изменяли размеры или статус, при этом со-
храняя в своей структуре большое количество 
аутентичных элементов, значимых в культур-
ном отношении. Обилие подлинных памятни-
ков на этих территориях является фактором, 
благоприятствующим появлению и развитию 
здесь музеев, культурно- ландшафтных ком-
плексов и других институциализированных 
локаций, обладающих историко- культурной 
ценностью и внутренней целостностью.

Для правового регулирования вопросов, 
связанных с историческими поселениями, ос-
новополагающее значение имеет Федераль-
ный закон № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» [45], определяющий, в частности, их 
статус и порядок осуществления хозяйствен-
ной деятельности на соответствующих терри-
ториях (Ст. 59 и 60). Рассматриваемое понятие 
в его современном виде было введено в от-
ечественную правовую и научную практику 
именно с принятием этого закона, заменив 
собой использовавшиеся в советский период 
словосочетания «исторический населенный 
пункт» и «историческое населенное место».

Между тем положения указанных статей 
приобретают актуальность для населенного 
пункта только в случае его включения в пере-
чень исторических поселений, составляемый 
органами исполнительной власти. Действу-
ющий в настоящее время перечень был при-
нят приказом Минкультуры России № 839 от 
4 апреля 2023 г. [33]. Он включает 45 поселе-
ний и фактически воспроизводит более ран-
ний список 2010 г. (утвержденный совмест-
ным приказом Минкультуры и Минрегио-
нразвития Российской Федерации № 418/339 
от 29 июля 2010 г.) [34], расширяя его за счет 

четырех новых включенных позиций (Белев, 
Старая Русса, Севастополь, Боровск). Перечень 
же 2010 г. пришел на смену списку 1990 г., со-
державшему наименования 426 городов, 54 
поселков городского типа и 56 сел [32].

Произошедшее в 2010 г. фактическое 
сокращение списка 1990 г. исторических по-
селений федерального значения более чем 
в 11 раз сразу вызвало оживленные научные 
дискуссии. Столь серьезное уменьшение ко-
личества пунктов списка, произведенное чет-
ко и недвусмысленно, было воспринято ря-
дом представителей экспертного сообщества 
с тревогой не только из-за небольшого объема 
нового перечня, но также из-за попыток тео-
ретического обоснования подобной ревизии.

Спустя почти восемь лет, в январе 2018 г., 
в Коломне состоялся первый Форум малых го-
родов и исторических поселений, на котором 
присутствовал Президент России В. В. Путин, 
что подчеркивало актуальность рассматрива-
емых на мероприятии проблем практически 
для всех его участников: органов власти, науч-
ной и культурной общественности, журнали-
стов и градостроителей [5]. В ходе встречи ми-
нистр культуры В. Р. Мединский отметил два 
обстоятельства, связанные со списком истори-
ческих поселений: ни к чему не обязывающий 
характер позиций, приведенных в составе пе-
речня, и возможную перспективу расширения 
их количества до одной сотни [23]. С момен-
та проведения упомянутого форума прошло 
уже более шести лет, но список не претерпел 
никаких значительных изменений, хотя фи-
нансирование входящих в него исторических 
поселений осуществляется достаточно плано-
мерно, совершенствуется методика соответ-
ствующей деятельности, регулярно и успеш-
но производятся реставрационные и другие 
работы. Представляется, что такая ситуация 
свидетельствует не столько о достижении 
определенной концептуальной стабильно-
сти, сколько о значительном дискуссионном 
потенциале проблем, связанных с историче-
скими поселениями. Беглый анализ позволя-
ет выделить несколько актуальных вопросов 
для экспертных дискуссий: это и критерии, по 
которым следует расширять перечень истори-
ческих поселений; и конкретизация предмета 
охраны, связанная как с «обычными» объек-
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тами культурного наследия, так и с нематери-
альным наследием; и определение границ тер-
риторий; и совершенствование правил гра-
достроительства в этом аспекте на местном 
и региональном уровнях; и нюансы регулиро-
вания состава документов, определяющих бы-
тование и функционирование исторических 
поселений.

В рассматриваемый период массово 
появляются исторические поселения реги-
ональной категории. Ответственность за 
разработку документации, регламентирую-
щей придание такого статуса той или иной 
локации, несут органы охраны культурного 
наследия субъекта Российской Федерации. 
Ценностные качества городских поселений 
отличаются в различных регионах — объек-
ты культурного наследия могут представлять 
уникальную значимость в одной местности 
и быть достаточно обычными элементами 
градостроительной среды в другой. Истори-
ческие поселения в регионах являются свое-
образными опорными центрами культурной 
географии, территориями, обладающими не-
повторимым архитектурно- художественным 
своеобразием, привлекающими туристов и во 
многих чертах определяющими региональ-
ную идентичность.

Целью данного обзора является выяв-
ление и конкретизация тематических направ-
лений, по которым за последние десять лет 
разворачивалось изучение проблематики, 
связанной с историческими поселениями. Не-
маловажным представляется также установ-
ление этапов, характерных для исследуемого 
периода, свой ственных этим этапам особен-
ностей (например, наиболее актуальных тем), 
а также определение перспектив дальней-
шего развития научных изысканий в данном 
сегменте науки о наследии. Материалами по-
служили преимущественно статьи, опублико-
ванные в рассматриваемый период в научной 
периодике и тематических сборниках различ-
ного характера (издания, вышедшие по ре-
зультатам научных конференций, сборники 
статей, трудов и проч.).

Основу методологии составил 
сравнительно- исторический метод, при этом 
базовыми критериями анализа материалов 
выступали цели авторов публикаций, харак-

терные для них методологические установки, 
тематика исследований. Использовались так-
же системно- структурный метод и метод пе-
риодизации, при анализе текстов применялся 
герменевтический метод.

* * *
Для начала следует подробно рассмо-

треть работы, относящиеся к 2014–2016 гг. 
На этом этапе особой актуальностью поль-
зовалась тематика сохранения в историче-
ских поселениях памятников культуры, в осо-
бенности объектов деревянного зодчества, 
рационального использования культурно- 
исторического наследия, анализа архитек-
туры и градостроительных планов городов 
и поселков, а также происходящих в них урба-
низационных процессов. В рассматриваемый 
период было опубликовано большое количе-
ство работ, посвященных анализу ценности 
археологических открытий на территории 
русской Сибири, сохранению исторической 
памяти о существовавших поселениях и их 
популяризации. Так, в статье И. О. Гарнага на 
основании анализа уникальных архитектур-
ных комплексов — караван- сараев, дацанов, 
гостиных и торговых рядов, возводимых по 
пути исторически сложившихся маршрутов 
торговцев и путешественников («Великого 
шелкового пути», «Великого чайного пути», 
«Из варяг — в греки»), устанавливаются за-
кономерности ролевого и функционально-
го назначения архитектуры торговых горо-
дов [7]. А. Ю. Майничева приводит сведения, 
собранные у жителей сибирских сельских 
поселений, работников культуры, а также 
краеведов и учителей, располагающих мате-
риалами об истории заселения территорий 
Сибири [21]. В рассказах предшествующих 
поколений исторические сюжеты, связанные 
с населенными пунктами, тесно переплете-
ны с прошлым отдельных родов и фамилий 
и во многих случаях имеют непосредственное 
отношение к происхождению названий дере-
вень и сел.

В статье Е. В. Куприяновой рассмотрены 
проблемы популяризации научного знания 
о памятнике археологии — поселении Аркаим, 
раскопки которого осуществляются археоло-
гами одноименного заповедника и учеными 
Челябинского государственного университе-

69

И. И. Горлова = Сохранение культурного наследия исторических поселений в России...

Наследие ВековНаследие Веков
22024 №024 № 2                                    2                                   www.heritage-magazine.com



та [18]. Автор актуализирует проблему при-
митивизации научной информации массовым 
сознанием и уделяет особое внимание роли 
в этом процессе средств массовой информа-
ции, способствующих увеличению кризиса ра-
ционального мышления. Отдельной критике 
автор подвергла позицию журналистов, кото-
рые зачастую «грешат ошибками, неточностя-
ми, искажениями предоставляемой археоло-
гами информации и стремлением к дешевым 
сенсациям» [18, c. 25].

Другим направлением изучения исто-
рических поселений явился анализ их архи-
тектурной среды как в контексте периода, так 
и в исторической ретроспективе. Материалы 
исследования Т. Ю. Козловой, Л. С. Романовой 
и С. С. Малевич включают анализ современно-
го состояния деревянной архитектуры г. Том-
ска [14]. Авторами ставится острый вопрос 
сохранения деревянного зодчества второй 
половины XIX — начала ХХ в. на территории 
современных сибирских городов, при этом 
самым лучшим способом сохранения дере-
вянных построек исследователи считают их 
рациональное использование на основе при-
способления к эксплуатации в современных 
условиях. Соответствующее задание было 
поручено студентам Томского государствен-
ного архитектурно- строительного универси-
тета (ТГАСУ) преподавателями кафедры ре-
ставрации и реконструкции архитектурного 
наследия, в качестве объектов исследования 
рассматривались деревянные здания истори-
ческого центра Томска.

В статье О. С. Субботина [40] на основе 
многоаспектного анализа проектов сохране-
ния архитектурно- градостроительного обли-
ка Майкопа выявлено несколько важных фак-
торов, каждый из которых, по мнению автора, 
необходимо учитывать в ходе реконструкции 
исторических поселений. В частности, отме-
чается, что Майкоп является административ-
ным и культурным центром Республики Ады-
гея, включен в список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО, на территории историче-
ского поселения расположено несколько куль-
турных пластов. Автор приводит фотографии, 
иллюстрирующие развитие градостроитель-
ной деятельности от Майкопского укрепле-
ния 1858 г. до советского периода. Историче-

ские фото жилых и торговых домов Майкопа 
снабжены комментариями, характеризующи-
ми их стиль и особенности возведения. Ста-
тья продолжает цикл работ О. С. Субботина, 
посвященных архитектурным особенностям 
региона и проблемам сохранения градостро-
ительного наследия в контексте самобытной 
культуры городов Кубани.

Антропологический подход к анализу 
урбанистики стал основой современного ис-
следования городов и усилил интерес ученых 
к этой проблематике как на общероссийском, 
так и на региональном уровнях. В частности, 
антропологические факторы в формировании 
исторической городской среды стали пред-
метом историографического обзора И. Н. Ста-
ся [39], который предложил оригинальную 
периодизацию исследований, выявив значи-
тельную долю региональных трудов. Важна 
роль рассматриваемой статьи в историогра-
фии антропологических процессов регионов 
Западной Сибири — Ханты- Мансийского авто-
номного округа (Югры).

Детальным рассмотрением роли специ-
ального вида сооружений — пожарных 
депо — в формировании пространства горо-
дов центрально- черноземного района в пери-
од с середины XIX в. по XX в. отличается иссле-
дование М. С. Федорова и Г. А. Чеснокова [47]. 
Авторами изучена история возникновения по-
жарной охраны в Санкт- Петербурге и Москве, 
на примере Курска показана системоообра-
зующая роль пожарных постов как объектов 
градостроительной среды. В статье приведе-
ны планы зданий пожарных частей второй 
половины XVIII в., располагавшихся в Курске, 
Воронеже, Боброве и Острогожске.

Итак, в 2014–2016 гг. исследователи 
исторических поселений актуализируют про-
блемы, связанные с их развитием и сохране-
нием исторической памяти о них, выявлением 
и изучением исторических планов, анализом 
застройки, а также определением степени 
корректности использования данных архео-
логических раскопок. Представленные тема-
тические направления, безусловно, имеющие 
большую важность, можно, тем не менее, оха-
рактеризовать как смежные и находящиеся 
в стороне от разгоревшихся позднее острых 
дискуссий.
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Второй период публикационной ак-
тивности (с 2017 по 2019 гг.) можно охарак-
теризовать как этап резкой актуализации 
проблем, связанных с историческими поселе-
ниями в свете несовершенства законодатель-
ного регулирования, вызванного неопреде-
ленностью и недостаточной продуманностью 
нормативной- правовой базы.

«Порядок включения населенного пун-
кта в перечень исторических поселений феде-
рального значения, утверждения его предме-
та охраны, границ территории и требований 
к градостроительным регламентам в указан-
ных границах», утвержденный приказом Ми-
нистерства культуры России от 12 июля 2016 г. 
№ 1604, регламентирует порядок обращения 
с предложением о внесении места прожива-
ния (города или поселка) в инициативном 
порядке в орган исполнительной власти — 
Министерство культуры — для признания его 
историческим поселением [35]. К инициатив-
ным группам относятся: органы власти субъ-
ектов РФ, органы местного самоуправления, 
общественные организации и объединения, 
направленность деятельности которых свя-
зана с сохранением и популяризацией памят-
ников культуры и искусства, а также других 
объектов культурно- исторического наследия. 
Министерство культуры может включить 
населенный пункт в перечень исторических 
поселений в случае принятия соответству-
ющего решения. Для этого заявителю необ-
ходимо предоставить массив сопровождаю-
щих документов, важнейшими составными 
частями которого является проект границ, 
а также проект градостроительной докумен-
тации: регламент и опорный план. Кроме 
того, данный массив должен включать эконо-
мические расчеты, карты, топосъемку, план 
местности и т. д.

Для сбора необходимой документации, 
как правило, требуются значительные финан-
совые средства и административные возмож-
ности. Сразу возникает вопрос: будут ли заин-
тересованы органы, наделенные правом вне-
сения подобных предложений, включением 
населенного пункта в перечень исторических 
поселений или же они преимущественно со-
средоточат свои усилия на обеспечении граж-
дан современным жильем в благоустроенных 

квартирах и активизации инвестиций в су-
ществующие зоны рекреации? Ответ на этот 
вопрос представляет собой лишь единичный, 
достаточно узкий, но крайне острый предмет 
для общественной и экспертной дискуссии. Ав-
торы научных публикаций рассматриваемого 
периода закономерно обращали внимание об-
щественности на существующие актуальные 
проблемы, делились опытом создания соот-
ветствующих документов, высказывали пред-
ложения, направленные на совершенство-
вание существующей нормативно- правовой 
основы создания и функционирования исто-
рических поселений. Кроме того, в октябре 
2017 г. Министерством культуры Российской 
Федерации была утверждена «Концепция по 
развитию исторических поселений, поддерж-
ке и популяризации культурных и туристских 
возможностей, развитию экономики культур-
ного наследия на период до 2030 года» [15]. 
Принятие этого документа стало одним из 
оснований для более эффективного решения 
проблем исторических поселений в правовом 
поле, что, по-видимому, было воспринято на-
учным сообществом как важный шаг к изме-
нению положения, существующего в данной 
сфере законодательства о наследии.

Следует отметить, что в рамках второго 
этапа тематика статей постепенно изменяет-
ся — от рассмотрения и обсуждения проблем 
сохранения особенностей застройки истори-
ческих поселений к вопросам последствий 
придания населенному пункту соответствую-
щего статуса и в целом статусных характери-
стик такого поселения. Напомним, что В. Р. Ме-
динский в 2018 г., указывая на «виртуальный» 
характер списка исторических поселений, 
высказал мнение о практическом отсутствии 
 каких-либо значимых изменений в населен-
ном пункте вследствие включения его в спи-
сок. Возможные трансформации пытается 
проследить А. Ю. Коптилов [16], анализирую-
щий состав документации, которую надлежит 
разработать в аспекте признания г. Шуи исто-
рическим поселением, а также рассматриваю-
щий ряд положений, включаемых в существу-
ющие документы. Автором охарактеризована 
документация на зону исторической застрой-
ки, подлежащей охране, градостроительные 
регламенты. Указания относительно мер ох-
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раны выявленных памятников и формата кон-
троля застройки на особо охраняемой терри-
тории, равно как и другие существенные, на 
взгляд автора, ограничения, являющиеся про-
изводными от полученного статуса, затрудня-
ют, по его мнению, инвестиционный потенци-
ал региона.

Комплекс обозначенных проблем весь-
ма актуален не только для Российской Феде-
рации, например Г. Л. Харевич в 2017 г. рас-
смотрел некоторые из них применительно 
к специфике Республики Беларусь [48]. Ав-
тор осуществил анализ градостроительной 
деятельности с позиции целесообразности 
разграничения четырех основных понятий, 
используемых в нормативно- правовой базе 
градостроительной деятельности республи-
ки: создание полноценной среды жизнедея-
тельности населения; благоустройство терри-
тории; деятельность по градостроительному 
планированию; совершенствование социаль-
ной инфраструктуры. В работе актуализиру-
ется вопрос о широте трактовок понятийного 
аппарата в нормативно- правовых актах Бела-
руси, их неоднозначности, отличии используе-
мой базы понятий от аналогичной терминоло-
гии, отраженной в словарях и энциклопедиях. 
Другая затронутая автором проблема состоит 
в контрасте количества и качества объектов, 
связанных с благоустройством территории, — 
в поселении, как правило, такие объекты рас-
пределены неравномерно по различным рай-
онам, что порождает неравенство возможно-
стей для жителей в разных локациях. Мерой 
справедливости градостроительной среды 
автор считает не только и не столько количе-
ственную характеристику темпов городского 
строительства, сколько возможность и спо-
собность личности использовать ее как в пла-
не потенциала развития индустрии удобств, 
так и ее культурной и духовной ценности.

Вопрос, обсуждаемый в публикации 
О. В. Галича и Н. А. Сорокиной, — причины 
неуклонной деградации культурного обли-
ка крымских сел [6]. Авторы рассматривают 
полуостров как исторически сложившийся 
историко- культурный заповедник, на тер-
ритории которого расположено много древ-
них культовых сооружений. По мнению авто-
ров, интерес представляет не только богатая 

природа Крыма и его культурное наследие, 
но и исторически возникший тип поселе-
ний — самобытные крымские села. Некото-
рые из прибрежных поселков включают ка-
менные развалины античных городищ. В ста-
тье подчеркивается необходимость принятия 
мер для сохранения историко- культурного 
наследия и самих поселков, которых со време-
нем остается все меньше. Актуальна для них 
и другая особенность — полное отсутствие 
единства архитектурного облика.

Возможность учета всех историко- 
культурных и природных объектов региона 
в условиях активизации деятельности мест-
ных туристических компаний — непростая 
задача, решить которую на методическом 
уровне пытаются Е. Н. Житова и О. А. Шлемпа, 
в результате многолетних исследований соз-
давшие технологию составления цифровой 
карты археологических памятников на приме-
ре Чувашской республики [10]. Рассмотренная 
карта — научно- справочное издание, которое 
представляет собой комплексное решение 
и включает статьи о расположении ключевых 
историко- культурных объектов, состоянии 
культурного наследия. В ее составлении при-
нимали участие историки, археологи, филоло-
ги, топографы Чувашского государственного 
университета имени И. Н. Ульянова. Статья 
в целом посвящена анализу особенностей, 
достоинств и недостатков опубликованного 
цифрового издания, представляющего собой 
огромный труд, заслуживающий внимания на-
учного сообщества. В работе отражены техно-
логические особенности функционирования 
цифровой карты археологических памятни-
ков: привязка к навигатору GPS и реализация 
в среде Mapinfo.

Продолжил свои исследования О. С. Суб-
ботин, проявивший на данном этапе интерес 
к выявлению архитектурно- исторических 
особенностей жилых сред и анализу проблем 
их сохранения. В своей новой работе [41] ав-
тор рассматривает проблему рациональной 
реконструкции памятников архитектуры, рас-
положенных в пределах исторических центров 
Краснодара, Анапы, Ейска, Армавира, Сочи 
и других городов Краснодарского края, сооб-
разно с физическим и моральным состоянием 
этих памятников. Важность рассматриваемой 
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проблемы подчеркивается обращением к ра-
ботам предшественников, также изучавших 
архитектурный облик Краснодара (например, 
В. Р. Крогиус). Исследование снабжено бога-
тым иллюстративным материалом: приве-
дены изображения главных улиц названных 
городов в пределах их исторических центров, 
а также планы исторических поселений Крас-
нодарского края. Значительное внимание уде-
лено проблеме гармонизации пространства 
городских исторических поселений с учетом 
реализованной в них градостроительной схе-
мы, а не вопреки ей. Автор полагает, что ис-
пользование в строительстве современных 
технологий и материалов является инноваци-
онным фактором, позволяющим эффективно 
выполнять реконструкцию старинных зда-
ний. Решение проблемы рациональной рекон-
струкции архитектурных памятников автор 
усматривает в создании комплексных про-
грамм, направленных на совершенствование 
исторической городской среды.

Развернутая рецензия С. Д. Митягина 
[24] посвящена сборнику статей профессо-
ра Международной академии архитектуры 
(Москва) Э. А. Шевченко [53]. Анализируя его 
работы, опубликованные за период с 2000 по 
2017 гг., автор перечисляет проблемы, при-
ведшие к появлению современного формата 
нормативного регулирования рассматривае-
мой сферы. Рецензентом отражена реакция на 
понимание современного состояния проблем, 
связанных с историческими поселениями, при 
этом он отмечает, что формирование проблем-
ных позиций можно датировать еще концом 
XIX в. Соблюдение принципа преемственности 
в практике градостроительной деятельности 
сильно сужает поле трансформации город-
ской среды с точки зрения экономической ра-
циональности, но имеет основополагающую 
роль в организации культурного простран-
ства. С. Д. Митягин выступает за то, чтобы 
все городские и сельские поселения, не изме-
нившие своего исходного местоположения на 
протяжении длительного периода, сохраняя 
свою планировку на принципах исторической 
преемственности, должны быть отнесены 
к историческим. Высоко оценивая сборник 
статей Э. А. Шевченко, рецензент высказывает 
мнение о необходимости публичного обсуж-

дения предложений, исходящих от органов 
охраны культурного наследия Российской Фе-
дерации, относительно сохранения историче-
ских поселений.

Столкнувшись с отсутствием 
 какого-либо учета исторических принципов 
при застройке территорий горных поселений 
Осетии, А. В. Бесолов и В. Б. Бесолов рассмотре-
ли вопрос о влиянии фамильно- родовой си-
стемы Центрального Кавказа на планировоч-
ные и строительные особенности поселений 
осетин [2]. Отраженная в статье тема слабо из-
учена, а поселения, сохранившиеся в районах 
Казбеко- Эльбрусского региона, могут и долж-
ны стать, как считают авторы, предметом изу-
чения с позиции таких параметров, как выбор 
места застройки, композиция, архитектурный 
план, предназначение и ареал их распростра-
нения. При этом главная, насущная проблема 
связана с влиянием миграционных и рыноч-
ных процессов, завязанных на бесконтрольной 
и беспорядочной продаже земельных участ-
ков, в ходе которой сносу подвергается куль-
турное наследие предков осетинского народа. 
Причиной этого авторы называют чиновни-
чью вседозволенность и некомпетентность 
управленцев, издающих распоряжения о пере-
даче в собственность участков с расположен-
ными на их территории объектами древнего 
культурного наследия горной Осетии.

Опыт следования принципам историко- 
культурной преемственности в современной 
застройке жилых зон и кварталов анализиру-
ется во многих статьях этого периода. Авто-
ры преимущественно приходят к убеждению 
в том, что проблему воссоздания идентичной 
городской среды, даже в отсутствие у населен-
ного пункта статуса исторического поселения, 
в большинстве городов России необходимо 
решать силами властей региона, что в ряде 
случаев связано с привлечением градообразу-
ющих предприятий. Так, С. Ю. Трухачев в своей 
публикации делится опытом решения вопро-
сов, возникавших в ходе создания генерально-
го плана Калининграда [42]. Подчеркивается, 
что ментальность старинного города нашла 
свое выражение в современных концепту-
альных решениях, реализованных с учетом 
традиционно сложившегося плана застрой-
ки исторического центра. План, изначально 
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учитывавший существующие климатические 
и географические условия, выиграл в конкур-
се Минстроя Российской Федерации, став луч-
шим генеральным планом 2017 г.

В статье Ф. В. Буянова [4] проанализи-
рован опыт разработки эскизов и планов за-
стройки жилого квартала Санкт- Петербурга 
в пределах Кушелевской дороги, проспекта 
маршала Блюхера и продолжения Бестужев-
ской улицы. Проанализирован достаточно ак-
туальный вопрос защиты интеллектуальных 
прав на произведение градостроительного 
искусства, которое в Гражданском кодексе 
Российской Федерации не выступает пред-
метом авторского права. Решение квартала, 
созданное в ходе длительного изучения мно-
жества факторов, можно отнести к уникаль-
ным, а естественным выходом из описанной 
правовой коллизии, по мнению автора, могло 
бы стать возвращение практики внедрения 
проектной документации с ограничением воз-
можности пересмотра без участия автора, так 
как современная практика застройки, даже ос-
нованная на уникальных проектных решени-
ях, сводится к их искажению из-за стремления 
к уподоблению исторически сложившейся 
случайности архитектурных форм и объемов, 
в редких случаях — ансамблевости, а чаще — 
коммерческой рациональности.

В статье Б. И. Сибгатова и Л. М. Сахавовой 
[37] обсуждается проблема, актуальная для 
России еще со второй половины ХХ в., — исчез-
новение сельских поселений, многие из кото-
рых представляли собой самобытную среду 
с уникальной культурой и характеристиками, 
присущими российской цивилизации. Еще 
в 2007 г., когда была поставлена задача со-
ставления перечня исчезнувших российских 
сельских населенных мест в разных регионах, 
авторы обращали внимание на отсутствие 
в «Книге памяти исчезнувших деревень Рос-
сии» главы, соответствовавшей не существую-
щим ныне деревням Татарстана. С целью вос-
полнения данного пробела работники Центра 
энциклопедистики и регионоведения Акаде-
мии наук Республики Татарстан собрали мате-
риал о деревнях, пропавших с географической 
карты региона в период 1930–1970-х гг.

Своеобразный пик дискуссий об исто-
рических поселениях и проблемах, связанных 

с ними, был достигнут в 2018 г. К этому вре-
мени появились публикации, отражающие 
позицию научного сообщества и несущие ра-
циональные идеи, в которых если и не пред-
лагались актуальные, заслуживающие вни-
мания решения по совершенствованию базы 
нормативно- правового регулирования, то пе-
реводились в практическую плоскость вопро-
сы сохранения историко- культурного насле-
дия, связанного с бытованием исторических 
поселений. Именно в этот период научная 
общественность обращает пристальное вни-
мание на проблемы отдельных исторических 
территорий и объектов, расположенных на 
них, их адаптации к современным условиям 
и оценки потенциала дальнейшего развития 
этих населенных пунктов.

Так, Т. А. Луконина рассматривает 
нормативно- правовую основу сохранения 
исторических усадеб и комплексов [20]. В ис-
следовании анализируются проблемы восста-
новления исторических усадеб применитель-
но к адресным обязательствам отдельных 
исполнителей в пределах исторических посе-
лений и содержится значимая информация об 
инвестиционном кадастре усадеб Казанского 
Поволжья И. Б. Краснобаева. Автор высказы-
вает мнение о том, что снос ветхих зданий или 
не сохранивших свой исходный вид сооруже-
ний является следствием действия «волчьих» 
законов стихийного рыночного механизма, 
функционирующего по принципу «купи–про-
дай». Кроме того, в работе актуализируется 
крайне важная для процессов современно-
го общественного развития проблема поте-
ри ценности места в контексте современной 
культуры.

Г. О. Чувардин, Л. В. Десятов и А. В. Цорик 
выявляют современные проблемы освоения 
территорий исторических поселений Урала, 
утративших первоначальную причину воз-
никновения, состоявшую в развитии горноза-
водского хозяйства в XVIII в. [50]. Город Ниж-
няя Салда, подробно охарактеризованный 
в публикации, возник как населенный пункт, 
постепенно эволюционировавший в связи 
с возраставшей потребностью местного ме-
таллургического завода в работниках. Авторы 
видят огромный историко- культурный потен-
циал рассматриваемой территории, предлага-
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ют несколько вариантов его актуализации: со-
здание научно- технического центра, музейно- 
выставочного или универсального промыш-
ленного комплекса, при этом каждое решение 
проиллюстрировано в статье. В заключении 
аргументированно, на основе разработанных 
схем продемонстрирована преемственность 
архитектурных решений применительно к су-
ществующим градостроительным объектам 
города. Другая статья, относящаяся к данной 
проблеме (соавторы Н. В. Ежов, Л. В. Десятов, 
А. В. Цорик), ставит целью изучение подходов 
к возрождению промышленной территории 
поселка Висим Нижнетагильского горноза-
водского округа «Демидовские заводы» [57]. 
Реализация этих подходов осложнялась нали-
чием трех проблем: потерей ценности места 
в контексте современной культуры, полной 
неразвитостью обустроенной среды террито-
рии и отсутствием социально значимых объ-
ектов и мест отдыха. В свете восполнения ука-
занных элементов авторами предложена идея 
создания учебно- производственного центра 
ремесленного дела. В статье впервые пред-
ставлена схема Висимо- Шайтанского завода.

В исследовании А. Н. Лапшина отражена 
последовательность принятия нормативной 
базы, относящейся к регуляции статуса исто-
рических поселений, остро ставятся пробле-
мы наполнения их списка новыми позициями 
и неясности комплекса многочисленных до-
кументов, оформляющих соответствующий 
статус населенного пункта [19]. Автор конста-
тирует, что за шестнадцать лет в Ивановской 
области на уровне региона этот статус не был 
придан ни одному населенному месту [19, 
с. 231]. Достаточно серьезно поставлен вопрос 
упрощения процедуры внесения инициатив-
ных предложений по признанию населенных 
пунктов историческими поселениями в части 
не только сокращения количества докумен-
тов, но и стоимости их оформления. Ирони-
зируя, А. Н. Лапшин отмечает: «Хорошо хоть 
в Татарстане нашли денег для своей столи-
цы — Казани — исторического поселения ре-
гионального значения. На федерального зна-
чения видно денег… не хватило» [19, с. 231]. 
Частью исследования являются статистиче-
ские таблицы исторических поселений Ива-
новской области (вошедшие в упоминавший-

ся перечень 1990 г.) и список исторических 
населенных мест области, на которые разра-
ботаны исторические паспорта или проекты 
зон охраны памятников.

Основной проблемой, возникающей при 
причислении населенного пункта к историче-
ским поселениям, является сложность опре-
деления границ объектов. Разъяснение на эту 
тему дали Э. А. Шевченко и А. В. Лукашев. В их 
совместной статье [51] [52] были изучены 
критерии разграничения понятий «достопри-
мечательное место» и «памятник», которые 
вошли в фокус внимания общественности по-
сле принятия в 2002 г. Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации». В исследовании приводится 
характеристика различий названных понятий 
и отмечается существенная деталь — в зако-
нодательстве фактически не раскрытым оста-
ется вопрос о границах территории объектов 
культурного наследия. Этот вопрос для памят-
ников актуален настолько, насколько для до-
стопримечательных мест важно аргументиро-
ванное доказательство видов их использова-
ния. Авторы подчеркивают особую проблема-
тичность обоснования границ объекта, между 
тем этот процесс позволяет выявить истори-
чески ценную среду. В отношении памятника 
такую работу предваряет определение ценно-
сти объекта, после чего границы в общих чер-
тах фиксируются по межевым планам, а затем 
изменяются в зависимости от существующей 
градостроительной ситуации. Иными слова-
ми, разница между объектами («достоприме-
чательное место» и «памятник») заключает-
ся прежде всего в особенностях определения 
их границ, и потому, считают авторы, под-
мена этих понятий недопустима, особенно 
специалистами.

Серия статей посвящена городским 
историческим поселениям Волгоградской об-
ласти. Так, Н. А. Ястребова дает историческую 
ретроспективу развития населенных пунктов 
на территории Царицынской сторожевой ли-
нии от начала возникновения там первых 
поселений и до современного периода, выде-
ляя при этом три этапа: формирование схемы 
заселения пространства, прекращение суще-
ствования территории Вой ска Донского и со-
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здание Волгоградской области и г. Волгограда 
[55] [56]. Исследование включает карту, отра-
жающую систему расселения в границах со-
временной Волгоградской области на начало 
ХХ в. Автор уделяет особое внимание станице 
как типу населенного пункта и своеобразной 
константе планировочного решения на каза-
чьих территориях. В статье рассмотрены пер-
спективы развития инфраструктуры региона 
с привязкой к решению вопроса комфортной 
среды проживания. Л. В. Деточенко [9] рас-
суждает о современных перспективах истори-
ческих поселений линейной планировки, по-
добных Волгограду, делая вывод о нескольких 
вариантах застройки города, проект которого 
реализован в «линейной перспективе». В ста-
тье приведен рейтинговый список наиболее 
линейно вытянутых городов России. Волго-
град занял в этом рейтинге, составленном 
специалистами компании 2ГИС, четвертое 
место, после Москвы, Санкт- Петербурга и Са-
мары. Острой градостроительной проблемой 
Волгограда автор считает неуправляемый 
процесс реализации современных планиро-
вочных решений без учета исторически сло-
жившихся зон города, структуры заселения, 
изначально привязываемой к промышлен-
ным предприятиям. Актуализирован вопрос 
создания удобно расположенных вдоль го-
рода дорог и необходимости решения других 
транспортных проблем.

А. А. Маринич, отмечая отнесение Иркут-
ска к историческим поселениям, подчеркива-
ет значение городского наследия. Анализируя 
понятие «историческое поселение», автор ак-
центирует внимание на концентрацию в пре-
делах одного населенного пункта объектов, 
относящихся к региональной культуре, пред-
метов искусства, а также уникальных зданий 
и сооружений [22]. В 2012 г. Иркутск, пре-
бывавший до этого момента в федеральном 
списке исторических населенных мест, был 
лишен этого статуса и стал историческим по-
селением регионального значения. Впослед-
ствии было проведено несколько судебных 
разбирательств, направленных на выяснение 
статуса Иркутска, но ясности в данный вопрос 
они не внесли: город называли историческим 
поселением без указания списка, в который он 
входит. Кроме того, в публикации рассмотре-

на необходимость сохранения деревянного 
зодчества, которое утрачивается вследствие 
пожаров, сносов и разрушения. Подчеркивая 
важность органичной интеграции современ-
ных архитектурных решений в историческую 
городскую застройку, А. А. Маринич приводит 
мысль главного архитектора одного из про-
ектов, недавно реализованных в Иркутске: 
«Исторический город — это не тот город, где 
сохранена история, это тот город, в котором 
присутствует вся история, включая нынеш-
ний день, с его стилями, которые завтра тоже 
станут историческими» [22, с. 414]. Автор от-
мечает повышенное внимание общественно-
сти к проблемам сохранения местного насле-
дия: клуб молодых ученых Иркутска «Альянс» 
совместно с информационным агентством 
«БайкалПост» ведет проект в Интернете «Ис-
чезающий Иркутск».

Е. А. Беседина и Т. В. Буркова обозначают 
другую проблему: самая распространенная де-
ятельность, направленная на увековечивание 
памяти о событиях и лицах, — установление 
мемориальных досок — не нашла должного 
законодательного оформления [1]. Авторы от-
мечают позицию А. Н. Панфилова, считающе-
го, что законодательство, регулирующее об-
щественные отношения в сфере охраны куль-
турного наследия, имеет составную структуру, 
включающую федеральные, региональные за-
коны и подзаконные акты, принимаемые в на-
правлении реализации соответствующей дея-
тельности, что приводит к сложному процес-
су поиска обоснования законности решения 
о статусе памятного знака. Имеющаяся феде-
ральная и региональная базы законодатель-
ства об охране культурного наследия в публи-
кации соотнесены с другими законодательны-
ми актами, которые тесно смыкаются с ними 
в предмете правового регулирования. Без 
этих документов осознать ситуацию, сложив-
шуюся в рассматриваемой авторами сфере, 
невозможно, поскольку Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» расширил функции на-
званных органов, наделив их полномочиями 
в сфере защиты природного и культурного 
наследия [46], при этом процессы, на которые 
обращают внимание авторы, были практиче-
ски унифицированы на региональном уровне. 
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В статье перечислены документы, необходи-
мые для инициативного установления мемо-
риальных досок на зданиях города.

За последние годы у исторических го-
родов накопилось немало проблем, решить 
которые нельзя без разумного подхода к пла-
нированию. Для координации усилий в этом 
направлении в России создана добровольная 
ассоциация граждан и юридических лиц «Рус-
ская провинция», явившаяся своеобразным 
результатом осознания потребности в коллек-
тивных усилиях. Это понимание легло в осно-
ву выступления С. Е. Рыбакова — Председате-
ля правления ассоциации — на встрече Пре-
зидента России В. В. Путина с главами исто-
рических поселений на уже упоминавшемся 
форуме 2018 г. в Коломне [36]. Кроме того, 
проблема разработки планов развития нашла 
соответствующий отклик и в публикациях на-
учного сообщества.

В сфере научных интересов академика 
А. С. Щенкова — своеобразие малых русских го-
родов [54], изучение их исторической застрой-
ки, особенностей ее сохранения и приспосо-
бления к изменяющимся условиям. Создание 
современных технических решений, особенно 
в отношении транспортной инфраструктуры, 
функционирующей на основании принципов 
культурной преемственности с исторической 
средой малого города, служит развитию его 
потенциала. Кроме того, автор обращает вни-
мание на необходимость продуманного проек-
тирования исторических городов.

Анализируемые публикации охватыва-
ют не только практическую сторону проект-
ных работ, но и затрагивают проблему слабой 
конкретности критериев сохранения объек-
тов культурного наследия в экономическом 
выражении. На законодательном уровне не 
определен путь привлечения средств инве-
сторов к развитию и сохранению памятников, 
ландшафтов и других подобных объектов, 
нуждающихся в проведении охранных меро-
приятий, порой весьма затратных. Парадок-
сально и то, что присвоение статуса истори-
ческого поселения федерального или регио-
нального значения не выступает основанием 
для получения средств из соответствующе-
го бюджета. Кроме того, одной из основных 
проблем инвестирования является несовпа-

дение границ населенных пунктов с охраня-
емой зоной. Между тем точное согласование 
границ позволит историческим поселениям, 
с одной стороны, реализовать планы разви-
тия жилищного сектора, привлекая инвести-
ции, с другой же стороны, за счет наличия 
объектов охраняемого наследия сделать про-
живание в исторических поселениях более 
привлекательным. Отсутствие оперативных 
решений в этом вопросе создает ситуацию, 
когда даже у такого небольшого количества 
исторических поселений, входящих в список, 
не полностью согласованы границы, охваты-
вающие меньше половины их протяженно-
сти. А. Л. Гельфонд, М. В. Дуцев анализируют 
опыт создания общественных пространств 
в границах исторических поселений с целью 
привлечения в них населения и последующей 
трансформации с учетом разнонаправленного 
понимания комфорта [8].

На проблемы установления статуса исто-
рического поселения обращают внимание 
Н. В. Соколова и В. Д. Косарева [38], отмечав-
шие общее несовершенство и факты дублиро-
вания пересекающихся норм, предъявляемых 
к градостроительным регламентам на терри-
тории исторических поселений. Эти и подоб-
ные им проблемы явились предметом анализа 
Л. Ф. Закиевой и А. В. Степанчук [11], предло-
живших функционально- планировочную мо-
дель развития исторического центра Чисто-
поля, которому в 2013 г. был присвоен статус 
достопримечательного места.

Е. М. Зигуненко исследует возможность 
наличия в пределах одного земельного участ-
ка нескольких зон охраны (например, в пре-
делах Самары их количество может достигать 
8–10), при этом достаточно абсурдной выгля-
дит ситуация, когда к одному участку могут 
предъявляться несколько режимов пользова-
ния [12]. Решение автор усматривает в созда-
нии проекта объединенной зоны охраны объ-
ектов культурного наследия.

Немаловажно, что авторы делятся соб-
ственным опытом и проблемами, возник-
шими при реализации инициатив по при-
своению статуса исторического поселения. 
Ни одно историческое место не существует 
изолированно: исторические здания вписа-
ны в окружающий ландшафт старинных пар-
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ков, являя собой памятник культуры, в то же 
время в совокупности образуя целостный ан-
самбль. Искусственное разделение памятника 
и вмещающей его природной среды опасно 
для культуры. На указанную проблему об-
ращает внимание яркая статья В. В. Бондаря  
и О. Н. Марковой [3].

В мировой практике сохранения истори-
ческих поселений в настоящее время исполь-
зуются несколько социально- экономических 
направлений: приватизация, развитие памят-
ников и объектов культурного наследия в сто-
рону оптимального применения в интересах 
участников рыночных отношений, использо-
вание различных культурно- исторических до-
стопримечательностей в рамках туристской 
индустрии и в целях создания или повышения 
привлекательности имиджа населенного пун-
кта как исторического поселения для привле-
чения инвесторов в строительную отрасль. 
В Российской Федерации реализованы все на-
званные направления, при этом особенности 
приватизации объектов культурного насле-
дия отражены в ст. 29 Федерального закона 
№ 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватиза-
ции государственного и муниципального иму-
щества» [44].

Нельзя упустить из виду, что в норма-
тивной системе Российской Федерации соци-
альные условия, выступающие основанием 
признания историческим поселением насе-
ленного пункта, превалируют над экономиче-
скими. Такое положение характерно не толь-
ко для нашей страны и является результатом 
недостаточности финансовых средств, выде-
ляемых на реализацию подобных программ: 
сохранения культурного наследия, охраны па-
мятников, культурных ландшафтов, определе-
ния границ исторических поселений. В совре-
менной ситуации развития одних населенных 
агломераций и затухания других муниципа-
литетам свой ственен дефицит средств, выде-
ляемых на реализацию программ сохранения 
культурного наследия. Так, в Европе осущест-
вляются программы, призванные сохранить 
заброшенные населенные пункты. Сущность 
таких проектов состоит в продаже историче-
ских усадеб по минимальной стоимости всем, 
кто готов заниматься их реконструкцией. Этот 
метод чаще всего применяется муниципаль-

ной властью европейских стран с ориентиром 
на желание собственника привлечь туристов 
к своему бизнесу. Для собственника такое при-
обретение чревато значительными затрата-
ми, несмотря на низкую стоимость предложе-
ния, ведь в ходе последующей реконструкции 
здание должно получить все необходимые 
эксплуатационные характеристики, сохранив 
при этом конструкционную основу и в пер-
вую очередь фасад. Тем не менее эта практика 
широко распространена в европейских стра-
нах и достаточно эффективна на некоторых 
территориях.

Вместе с тем в Европе у исторических 
поселений накопилось значительное количе-
ство проблем, путям решения ряда которых 
посвящена публикация голландского исследо-
вателя Фрэнка ван дер Хувена «Малые (исто-
рические) поселения с большими (городски-
ми) проблемами» [49]. В силу приоритетного 
развития отрасли добычи природного газа 
территория с расположенными на ней скром-
ных размеров поселениями стала сейсми-
чески неустойчивой зоной из-за опускания 
почвенного покрова, что делает жизнь на ней 
непредсказуемо опасной. Вторая угроза жиз-
ни населения вызвана распространенностью 
производства искусственных наркотиков на 
заброшенных территориях, где еще сохрани-
лись населенные места. Ввиду сокращения 
производства и отсутствия иных факторов 
социально- экономического развития населе-
ние включилось в преступные схемы изготов-
ления и реализации наркотической массы, что 
наносит как ущерб здоровью, прямой и кос-
венный, так и исключительно сильный вред 
экологической безопасности из-за сброса от-
равляющих веществ на охраняемые государ-
ством территории и природные ландшафты. 
Другая отмеченная автором проблема — со-
здание массовых мест отдыха, развлечений 
и аттракционов, востребованных туристами, 
что приводит к неравномерному распреде-
лению подобных локаций: больше в столице, 
меньше на периферии. Отсюда закономерно 
проецируется следующая проблема — нерав-
номерность мер охраны памятников стари-
ны в малых и больших городах, что приводит 
к упадку культуры и деградации населения 
исторических поселков.
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В 2016 г. Министерство культуры Рос-
сийской Федерации инициировало разработ-
ку налоговых режимов в отношении истори-
ческих поселений, поскольку эти территории 
наделены специальным статусом. Соответ-
ствующий Федеральный закон от 14 июля 
2022 г. № 323-ФЗ [43] предполагал освобо-
ждение от налога на имущество организации 
в случае, если она распоряжалась объектами 
федерального, регионального и местного зна-
чения, идентичная норма была распростране-
на и на физических лиц (ст. 401 НК РФ) [25]. 
В предшествовавший принятию закона пери-
од (2018–2021) надежды защитников истори-
ческих поселений и располагающихся в них 
памятников культуры связывались с мерами, 
предусмотренными принятым в 2017 г. феде-
ральным проектом «Формирование комфорт-
ной городской среды» [29].

Между тем в относящейся к 2019 г. ста-
тье экс-президента Российской академии 
архитектуры и строительных наук А. П. Ку-
дрявцева [17] проанализирован многолетний 
опыт работы в сфере защиты культурного 
наследия, а выводы, приведенные в назван-
ной статье, достаточно точно указывают на 
обстоятельство, препятствующее тому, что-
бы однозначно рассматривать названный 
проект в интересах исторических поселений. 
А. П. Кудрявцев указывает на два нюанса ох-
ранной деятельности: громадные изъяны 
в жилищно- коммунальном хозяйстве России 
и почти повальная безграмотность в вопро-
сах архитектуры тех, от кого зависит сохран-
ность объектов культуры. Автор считает, что 
рассуждать о пользе проекта, целью которого 
было создание утилитарной городской сре-
ды, можно было лишь в силу отсутствия иных 
мер защиты ценных объектов культурного 
наследия.

Методика и практика реставрации по-
стоянно ветшающих и разрушающихся объ-
ектов культурного наследия на территориях 
исторических поселений стали одним из веду-
щих направлений публикационной активно-
сти в течение нового этапа ее развития, начав-
шегося в 2020 г. Особенно пристальное внима-
ние исследователей привлекают изыскания, 
связанные с разработкой планов реставрации 
конкретных объектов культурного наследия, 

расположенных в структуре исторических 
поселений.

Для выполнения реставрационных ра-
бот на памятниках федеральной категории 
необходимо направление в отдел реставрации 
культурного наследия Департамента инвести-
ций и имущества Министерства культуры Рос-
сии инициативной заявки, которую государ-
ство может поддержать в рамках федеральной 
программы «Культура России», утвержденной 
в 2019 г., включив объект в список реставри-
руемых за счет средств федерального бюд-
жета. Решения своей судьбы ждут огромное 
количество памятников культуры, зданий 
исторического значения. Так, известный «дом 
с ангелами» в Ростове-на- Дону (ул. Москов-
ская, 72) время от времени подвергается раз-
граблению и пожарам, поскольку в городском 
бюджете недостаточно средств для ликвида-
ции последствий негативного антропогенно-
го воздействия.

Официальное наименование этого объ-
екта, являющегося памятником культуры 
начала ХХ в., — «Доходный дом наследников 
В. Р. Максимова». Здание произвело сильное 
впечатление на писателей И. Ильфа и Е. Петро-
ва — в нем по сюжету романа «Двенадцать сту-
льев» находилось городское адресное бюро, 
в котором отец Федор разыскивал инженера 
Брунса. В настоящее время власти города все 
же собираются реставрировать здание, одна-
ко для проведения работ по восстановлению 
стен и каркаса необходимо два-три года.

Проект реставрации пока еще не готов, 
хотя выбор подрядчика (федерального уни-
тарного предприятия Министерства куль-
туры Российской Федерации «Центральные 
научно- реставрационные проектные мастер-
ские») состоялся еще в 2021 г., при этом плани-
ровалось, что проект будет завершен к 2023 г. 
Столь длительный срок подготовки соответ-
ствующей документации во многом обуслов-
лен тем, что здание на Московской, 72, к со-
жалению, не было в полной мере исследовано 
как объект культурного наследия на уровне 
научной публикации. Между тем обширный 
и подробный материал, посвященный ему 
и опубликованный в сети Интернет [28], тре-
бует пристального внимания, поскольку в нем 
приведены многочисленные выдержки из до-
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кументов, поэтажные планы и исторические 
фотографии.

Не только для городских, но и для ре-
гиональных властей задача восстановления 
подверженных значительному разрушению 
объектов культуры подчас представляется 
неподъемной, ведь чтобы ее решить, необ-
ходимо разработать документацию, а затем 
поэтапно пройти все стадии ее согласования. 
Опыт государственно- частного партнерства 
свидетельствует не только об удачной, но 
и о негативной практике взаимодействия 
в сфере реставрационных работ. Такое со-
трудничество до сих пор не имеет, к сожале-
нию, четкой законодательной процедуры, 
чем и могут воспользоваться стороны заклю-
чаемых договоров. Ярким примером полного 
провала взаимодействия власти и бизнеса 
в ходе реконструктивных практик является 
ситуация с известным краснодарским киноте-
атром «Аврора», являющимся объектом куль-
турного наследия регионального значения 
[26]. Проблемы, возникшие в ходе его рекон-
струкции, актуальны для понимания подоб-
ных сложностей и заставляют изучить право-
вые нормы, подвергнув тщательному анализу 
градостроительную и нормативно- правовую 
документацию.

Потенциал территорий исторических 
поселений в последние несколько лет иссле-
довался и с точки зрения развития туристской 
инфраструктуры. Так, статья И. Ю. Понома-
ревой, Т. А. Такиевой и А. О. Слемзиной посвя-
щена некоторым аспектам повышения при-
влекательности малых городов для туристов 
[31]. В связи с направлениями развития исто-
рических поселений Н. В. Николаенко ставит 
вопрос о рациональном использовании по-
тенциала культурного и природного наследия 
уникальных территорий Республики Крым 
[27]. О. Ф. Козинский предлагает варианты ра-
ционального использования исторического 
и олимпийского наследия г. Сочи [13].

Помощь в работе на этих направлениях 
оказывают региональные программы разви-
тия туризма. В частности, государство прила-
гает усилия к поддержанию туристской отрас-
ли после постигшего ее пандемийного кризи-
са, хотя предпринимаемые в регионах меры 
нуждаются в определенном усилении. Так, 

некоторые направления Плана реализации 
государственной программы Краснодарского 
края «Развитие санаторно- курортного и ту-
ристского комплекса» на 2024–2026 гг. можно 
было бы согласовать с целями реставрации 
и капитальных ремонтов значимых историче-
ских объектов [30], как это уже сделано в Азо-
ве, Иркутске, Томске, Саратове и Таганроге.

В целом же научная общественность 
постоянно держит в поле зрения состояние 
законодательства в рассматриваемой сфере 
и принимает меры к повышению сохранно-
сти объектов на территории исторических 
поселений и упрощению процедуры реализа-
ции регистрации населенных пунктов в этом  
статусе.

* * *
Итак, рассмотрев достаточно обширный 

спектр публикаций, посвященных проблема-
тике, связанной с историческими поселения-
ми, следует отметить, что за последние десять 
лет в российском научном дискурсе достаточ-
но рельефно проявились несколько актуаль-
ных тематических направлений. Наиболее 
важным из них представляется блок работ 
научно- градостроительного профиля, вобрав-
ший в себя публикации, относящиеся, в част-
ности, к вопросам анализа архитектурной 
среды исторических поселений, их застройки, 
выявлению и изучению исторических пла-
нов, определению роли различных факторов 
в формировании исторической городской сре-
ды и влияния социально- экономических про-
цессов на сохранение исторических поселе-
ний. Немаловажное значение имеют и работы, 
посвященные исчезновению традиционных 
сельских поселений, а также современным 
проблемам освоения территорий историче-
ских поселений, утративших первоначальную 
причину возникновения, и сбережению исто-
рической памяти о некогда существовавших 
и безвозвратно исчезнувших с географиче-
ской карты населенных пунктов.

Большую долю публикаций составля-
ют исследования памятникоохранительной 
направленности, авторы которых в основном 
сосредоточивали свое внимание на проблемах 
сохранения и реставрации памятников культу-
ры исторических поселений, их архитектурно- 
градостроительного облика.
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Сложными и богатыми на дискусси-
онные темы остаются работы, относящие-
ся к нормотворческой и административно- 
регуляторной составляющей рассматрива-
емой темы и затрагивающие главным об-
разом проблемы совершенствования базы 
нормативно- правового регулирования дея-
тельности по сохранению исторических посе-
лений, связанных с ними усадеб и архитектур-
ных комплексов, вопросы упрощения проце-
дур по внесению инициативных предложений 
относительно признания населенных пунктов 
историческими поселениями, а также ситуа-
ции, возникающие в процессе этих процедур, 
и последствия придания населенному пункту 
статуса исторического поселения.

Наконец, последним важным направ-
лением научных изысканий можно считать 
работы, нацеленные на выявление инфра-
структурных аспектов функционирования 
исторических поселений, в частности, следо-
вания принципам историко- культурной пре-
емственности при создании современных тех-
нических решений в процессе регулирования 
застройки общественных пространств, жилых 
зон и кварталов исторических поселений. Су-
щественный интерес вызывают исследова-
ния, выявляющие степень влияния статуса 
исторического поселения на инвестиционный 
потенциал региона или местности и анализи-
рующие использование объектов культурного 
наследия исторических поселений в условиях 
активизации внутреннего туризма.

На протяжении обозначенного отрезка 
времени основной вектор исследовательской 
интуиции испытывал определенные коле-
бания, изменение которых позволило выде-
лить три периода в освоении рассматрива-
емой темы. Для первого из них (2014–2016) 
характерны в основном работы, посвящен-
ные проектам сохранения архитектурно- 
градостроительного облика исторических 
поселений, анализу их архитектурной среды, 
рациональному использованию их культурно- 
исторического наследия, популяризации на-
учного знания о памятниках истории и куль-
туры исторических населенных мест.

Тематическая направленность иссле-
дований второго периода публикационной 
активности (2017–2019) связана в том числе 

с утверждением на федеральном уровне «Кон-
цепции по развитию исторических поселе-
ний…» [15]. Количество публикаций в данный 
период растет, их тематика тяготеет к анализу 
вопросов нормативно- правового характера, 
рассмотрению лакун и противоречий дей-
ствующего законодательства, выявлению по-
ложительных и отрицательных результатов 
придания населенному пункту статуса исто-
рического поселения прежде всего в инфра-
структурном аспекте.

Третий, современный период, начав-
шись в 2020 г., продолжается по настоящее 
время, при этом выводы относительно тема-
тических нюансов, присущих последним пу-
бликациям, делать достаточно сложно. Между 
тем уже сейчас можно отметить возвращение 
авторов от проблем нормативно- правового 
характера к исследовательским практикам, 
направленным на глубокое изучение про-
шлого архитектурной среды исторических 
поселений. Немаловажно также освоение до-
статочно перспективной темы организации 
государственно- частного партнерства и соз-
дания соответствующих проектов, связан-
ных с реставрацией объектов культурного 
наследия в исторических поселениях за счет 
средств инвесторов; продолжается изучение 
инфраструктурных характеристик историче-
ских поселений и влияния туристских пото-
ков на эти характеристики.

Представляется, что в ближайшей пер-
спективе важнейшей задачей, стоящей перед 
экспертным сообществом, является создание 
научной основы для расширения списка исто-
рических поселений, сокращения количества 
документов, необходимых для признания на-
селенных пунктов в этом статусе, и обеспече-
ния эффективности процедур, связанных с их 
согласованием. Немалую важность имеет и со-
вершенствование методики и административ-
ных процедур, направленных на определение 
границ исторических поселений, равно как 
и борьба за сохранение уникальности распо-
ложенных в них градостроительных объектов.

Важный вывод проведенного анали-
за состоит в безусловной пользе активно-
сти научного сообщества, направленной на 
решение возникающих проблем исключи-
тельно в нормативно- правовом и практико- 
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экспертном аспектах. Именно такой, отлича-
ющийся профессионализмом и гражданской 
ответственностью подход сможет активизи-

ровать механизм принятия управленческих 
решений и направить его работу на благо рос-
сийского общества.

Abstract. Based on an analysis of scientific periodicals published between 2014 and 2024, a set 
of problems related to the study of historical settlements in domestic heritage science is consid-
ered. The author focused her attention on identifying the most promising areas of this topic, which 
were reflected in the analyzed publications. The structural basis of the review was a chronologi-
cal principle; the content was formed from materials from articles published in scientific journals 
and thematic collections. The leading analytical tool was the comparative- historical method, with 
the main criteria in the study of materials being the goals of the researchers, the methodological 
settings characteristic of them, and the topics of research; The system- structural method and the 
method of periodization were also applied, and the hermeneutic method was used in the analysis 
of texts. Three stages were identified in the development of the problem: the first (2014–2016) is 
characterized by work devoted to projects for preserving the architectural and urban appearance 
of historical settlements and analysis of their architectural environment; the topics of the second 
stage (2017–2019) tend to analyze issues of a regulatory nature, consider gaps and contradictions 
in current legislation; at the third stage (2020–present), the authors return from problems of a 
regulatory nature to research practices aimed at in- depth studies of the past architectural environ-
ment of historical settlements. Four thematic areas were identified that scientists actively devel-
oped throughout the analyzed period: (1) scientific and urban planning themes (analysis of the 
architectural environment of historical settlements, their development, identification and study of 
historical plans, determination of the role of various factors in the formation of the historical urban 
environment, etc.); (2) monument protection (problems of preservation and restoration of cultural 
monuments of historical settlements, their architectural and urban appearance); (3) scientific and 
legal themes (problems of improving the base of legal regulation of activities for the preservation 
of historical settlements, associated estates and architectural complexes); (4) infrastructural themes 
(following the principles of historical and cultural continuity when creating modern technical solu-
tions in the process of developing quarters of historical settlements). The importance of expert and 
public activities of representatives of the scientific community is emphasized, and the prospects for 
the development of various aspects of the study of historical settlements are assessed.
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Труд педагога во все времена представ-
лял собой не только профессиональное заня-
тие, но и являлся особой миссией, носители 
которой осуществляли культурную связь по-
колений, передавая молодежи знания и нрав-
ственные ценности, способствуя формиро-
ванию многогранной личности, раскрытию 
интеллектуального и духовного потенциала 
ребенка, утверждению человеческого в че-
ловеке. Эти задачи были определяющими 
в деятельности представителей учительской 
профессии во все времена, но их значение 
особенно трудно переоценить сейчас, в пери-
од, когда возрастает необходимость противо-
действия девальвации нравственных начал 
и кризису основ рационального мышления. 
Потребность в актуализации ценностей, свя-
занных с образованием, в повышении доверия 
общества к подлинно научному знанию и его 
достижениям заставляет вновь обращаться 
к наследию прошлого, к анализу достижений 
Педагогов с большой буквы, которые смогли 
воспитать незаурядных учеников и на долгие 
годы остаться для них мудрыми, опытными 
и тактичными Наставниками.

К ряду таких личностей, без сомнения, 
принадлежит Федор Васильевич Андерсон, 
замечательный кубанский педагог, 150 лет со 
дня рождения которого исполнилось в 2023 г. 
К сожалению, научное и педагогическое сооб-
щества региона обошли эту годовщину своим 
вниманием, а ведь жизнь и деятельность вы-
дающегося учителя, по словам В. И. Вернад-
ского, «давшего миру весь свой талант» [14, 
с. 176], посвятившего всю свою жизнь школе 
и воспитавшего не одного выдающегося уче-
ника, достойны изучения и благодарной па-
мяти потомков. Биография Ф. В. Андерсона, 
преподавателя естествоведения и географии 
в 1-й Екатеринодарской мужской гимназии 

и в школах Краснодара, педагога- новатора, 
краеведа, зачинателя прекрасных воспита-
тельных традиций, — главный объект нашего 
исследования.

В научный оборот имя Ф. В. Андерсона 
как одного из екатеринодарских корреспон-
дентов великого ученого- энциклопедиста, 
мыслителя, общественного деятеля, академи-
ка Владимира Ивановича Вернадского ввела 
профессор А. Н. Еремеева [23, с. 63–66] [25]. 
Ею была опубликована часть писем Ф. В. Ан-
дерсона за 1905–1915 гг., выявленных в лич-
ном фонде В. И. Вернадского в архиве РАН 1 
[7]. Публикацию писем предварили краткие 
сведения об Андерсоне и выдержка из посвя-
щенных Федору Васильевичу дневниковых 
записей В. И. Вернадского, сделанных в Екате-
ринодаре в декабре 1919 г.

И. Н. Ремизов, так же на основе дневни-
ков ученого, анализирует обстоятельства де-
сяти дней его пребывания в Екатеринодаре, 
говоря о Ф. В. Андерсоне как собеседнике и по-
мощнике В. И. Вернадского [50] [51]. Как ви-
дим, имя екатеринодарского педагога у обоих 
авторов звучит в контексте деятельности вы-
дающегося мыслителя.

О вкладе екатеринодарского педагога 
в кубанскую энтомологию и его роли в ста-
новлении известного российского энтомолога 
Н. Н. Богданова- Катькова очень кратко упоми-
нается в статье А. С. Замотайлова, М. И. Шапо-
валова, С. Ю. Кустова. При этом авторы оши-
бочно называют Ф. В. Андерсона учителем 
природоведения, а учебный кабинет есте-
ствоведения — музеем [26, с. 7]. В. В. Бондарь 
и О. Н. Маркова со ссылкой на С. И. Борчевского 
указывают Ф. В. Андерсона в качестве досто-

1 В настоящее время эти письма оцифрованы и находятся 
в свободном доступе (здесь и далее примечания авторов).

университете. Основной вектор исследовательского внимания направлен на анализ профес-
сиональной деятельности Ф. В. Андерсона в 1-й мужской Екатеринодарской гимназии и отра-
жение его достижений в этой области. Освещены важнейшие события биографии педагога в 
период Гражданской войны. Приводится периодизация жизненного и профессионального пути 
Ф. В. Андерсона.

Ключевые слова: Ф. В. Андерсон, В. И. Вернадский, А. П. Павлов, Н. Н. Катьков-Богданов, 
Е. С. Птушенко, С. Г. Крыжановский, Екатеринодар, 1-я Екатеринодарская мужская гимназия.
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верно установленного автора некоторых фо-
тографий «с видами окрестностей города Ека-
теринодара, изданных П. Ф. Галладжианцем 
на открытках» [11, с. 8]. С. И. Борчевский — 
современник и коллега Федора Васильевича 
по 1-й Екатеринодарской мужской гимназии, 
активный деятель Общества любителей изу-
чения Кубанской области (ОЛИКО) — сообщил 
об этом факте в своем докладе, посвященном 
задачам кубанской фотографии в деле сохра-
нения культурного наследия края [12, с. 151].

Подытоживая небольшой историогра-
фический обзор, приходится констатировать 
отсутствие специальных исследований, по-
священных жизни и деятельности Ф. В. Андер-
сона: в имеющихся работах либо воссоздаются 
отдельные биографические сюжеты (главным 
образом, его отношения с В. И. Вернадским), 
либо очень кратко воспроизводятся немно-
гочисленные факты, относящиеся к деятель-
ности педагога. Данное исследование ориен-
тировано на реконструкцию основных этапов 
биографии Ф. В. Андерсона, при этом главное 
внимание сосредоточено на выявлении и ана-
лизе фактов, связанных с проводившейся им 
педагогической и краеведческой работой, 
а также с поддержкой, которую преподаватель 
оказывал воспитанникам, впоследствии по-
святившим свою жизнь науке.

Корпус источников данного исследо-
вания составляют как опубликованные ма-
териалы, так и неопубликованные архивные 
и музейные документы, значительная часть 
которых вводится в научный оборот впер-
вые. Среди опубликованных документов 
особое значение имеют дневники В. И. Вер-
надского, в которых он несколько раз пишет 
о Ф. В. Андерсоне. Это, прежде всего, декабрь-
ские записи 1919 г., сделанные в Екатерино-
даре и являющиеся единственным источни-
ком о жизни Федора Васильевича в это время 
[14, с. 176–184]. В. И. Вернадский отмечает, 
что остановился у Ф. В. Андерсона, называет 
адрес — «Новая, 101». В последующих записях 
он дает высокую оценку личности екатерино-
дарского педагога, упоминая о помощи в ра-
боте, которую тот ему оказывал. Спустя почти 
20 лет, в июне 1938 г., академик конспективно 
записывает содержание бесед со своим быв-
шим студентом Д. В. Нагорским, встретив-

шимся ему в подмосковном санатории Узкое, 
среди этих записей — «Фед. Вас. Андерсон — 
был еще жив в 1924» [15, с. 351–352]. Наконец, 
13 февраля 1943 г., когда газетное сообщение 
об освобождении Краснодара от немецкой ок-
купации напомнило Владимиру Ивановичу 
о тяжелой зиме 1919–1920 гг. и о днях, прове-
денных тогда в Екатеринодаре, он вновь пи-
шет в дневнике (несколько путаясь в датах, 
событиях и именах) о Ф. В. Андерсоне; впервые 
в этих записях упоминается, что Федор Васи-
льевич — его студент [16, с. 100]. 15 июля того 
же года, так же под впечатлением от публика-
ции в газете (на этот раз о Краснодарском суде 
над пособниками немецко- фашистских окку-
пантов), В. И. Вернадский еще раз вспоминает 
об Андерсоне и записывает: «…Я был в Екате-
ринодаре… у Андерсона. Когда он умер?» [16, 
с. 174]. Заметим, что убежденность В. И. Вер-
надского в смерти педагога вызывает вопро-
сы, ведь тот был младше автора дневника на 
10 лет.

Основной массив неопубликованных 
документов, отражающих события из био-
графии Ф. В. Андерсона, отложился в фондах 
Краснодарского государственного историко- 
археологического музея- заповедника имени 
Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ); отметим, что они 
рассредоточены в разных комплексах и, к со-
жалению, не позволяют составить целостное 
представление о жизни и педагогической де-
ятельности Ф. В. Андерсона. В частности, пока 
остается неизвестным, где прошло детство 
Федора Васильевича, какое среднее учебное 
заведение он окончил.

Данные материалы поступили в му-
зей в 1978 г. от краснодарского художни-
ка Е. И. Самгинова, дальнего родственника 
Ф. В. Андерсона по линии племянницы. Авто-
рам удалось связаться с его вдовой, членом 
Союза дизайнеров России и Союза кубанских 
художников Н. И. Самгиновой, которая суме-
ла сберечь небольшую часть личного архива 
педагога, не попавшую тогда в фонды музея. 
Благодаря этим документам была установ-
лена фамилия в замужестве племянницы 
Ф. В. Андерсона Стефаниды Мартиновны Рей-
тц (Козубенко). Ее мать, Таисия Рейтц, рано 
овдовела; сестру и двух племянников педагог 
содержал на своем иждивении (собственной 
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семьи он не имел). Оказалось, что в Краснода-
ре до сих пор живут потомки С. М. Козубенко. 
К несчастью, Стефанида умерла от тифа до-
вольно молодой в период оккупации города, 
ее дети также рано ушли из жизни, но память 
о Ф. В. Андерсоне бережно хранится в этой се-
мье. Связанных с ним документов у Козубен-
ко сохранилось немного, но передающиеся из 
поколения в поколение изустные воспомина-
ния способствовали уточнению ряда обстоя-
тельств семейной истории.

В теоретико- методологическом смысле 
биографию любой личности можно понимать 
как совокупность фактов жизни индивидуу-
ма, реализующихся в определенных ситуаци-
ях. Таким образом, она связана с общим хо-
дом исторического процесса, при этом сама 
история фактически является совокупностью 
отдельных биографий [57, с. 268]. Именно 
такое понимание индивидуального жизнео-
писания положено во главу угла настоящего 
исследования. Основополагающим инстру-
ментом при этом явился биографический 
метод, который понимается авторами в духе 
концепции «генетической персоналистики» 
Б. Г. Ананьева как способ изучения «жизнен-
ного пути человека, основных событий, кон-
фликтов, продуктов и ценностей, разверты-
вающихся на протяжении жизни человека 
в данных общественно- исторических усло-
виях» [2, с. 183]. Вместе с тем следует иметь 
в виду, что любая биография (особенно, если 
речь идет о людях науки, преподавателях) 
фактически является описанием процесса 
личностной эволюции, который сам по себе 
предполагает стадиальность, выявление 
определенных этапов жизни и деятельности 
ученого, истории его творчества. Определен-
ную роль сыграло использование историко- 
антропологического метода, который позво-
ляет раскрыть не только деятельностную 
сторону биографии, но и выявить (разуме-
ется, с рядом ограничений) некоторые осо-
бенности повседневной и внутрисемейной 
жизни, менталитета, мировоззрения и цен-
ностного мира личности. Важное значение 
имело использование методов историческо-
го источниковедения и герменевтического 
метода, которые позволили по первичным 
и вторичным источникам воссоздать био-

графию Ф. В. Андерсона в контексте истории 
Екатеринодара (Краснодара), кубанского ре-
гиона и страны в целом.

План исследования сформулирован 
с привязкой к вехам жизненного пути Ф. В. Ан-
дерсона, в частности, необходимо раскрыть 
основные факты, связанные с семьей его ро-
дителей и ближайшими родственниками; со-
бытия, относящиеся к периоду его обучения 
в Московском университете. Самое присталь-
ное внимание следует уделить годам работы 
педагога в 1-й мужской Екатеринодарской 
гимназии: осветить новаторские методики, 
использовавшиеся Ф. В. Андерсоном, отразить 
его деятельность по организации учебного 
естественнонаучного музея и кружков, прове-
дению научно- исследовательских экскурсий 
и других экспериментально- практических 
форм работы с гимназистами. Важно также 
показать то влияние, которое оказывал Федор 
Васильевич на своих учеников, ориентируя 
некоторых их них на выбор естествознания 
в качестве сферы будущей профессиональ-
ной научной деятельности. Далее необходи-
мо реконструировать (насколько позволяют 
источники) этапы биографии педагога, охва-
тывающие революции 1917 г. и Гражданскую 
вой ну, а также последовавший за ней период, 
связанный с утверждением и укреплением Со-
ветской власти.

Предполагается, что данное исследова-
ние будет иметь серьезное значение для фор-
мирования более полного научного видения 
проблем, связанных с анализом деятельности 
педагога- краеведа в исторических условиях 
российской провинции, а также с осмыслени-
ем влияния, которое оказывают социально- 
политические кризисы и трансформации на 
жизнь и профессиональные занятия предста-
вителей провинциальной интеллигенции.

* * *
Федор Васильевич (Вильгельмович) 

Андерсон родился 27 декабря 1873 г. в ста-
ринном купеческом городе Торжке Тверской 
губернии. В консисторском свидетельстве 
о рождении [34] его родителями значатся 
«ревельский мещанин Вильгельм Андреевич 
Андерсон и его жена Анастасия Федоровна». 
Восприемниками ребенка стали новоторж-
ский провизор А. Ф. Гринберг и М. П. Бравчин-
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ская. Отметим, что последняя была дочерью 
имевшего в городе немалый вес протоиерея 
П. И. Бравчинского — одного из трех ново-
торжских благочинных. Федор стал младшим 
из трех детей, в семье уже имелись дочь Та-
исия (род. примерно 1864 г. ) и сын Антоний 
(род. 1866 г.) (Рис. 1).

Согласно сохранившимся документам, 
Вильгельм Андерсон являлся колбасным ма-
стером [42]. Материалы из архива Н. И. Самги-
новой свидетельствуют, что он предпринимал 
попытки основать свое дело в Москве и Орле, 
в 1874 г. получил пятилетний билет на тор-
говое предприятие в Москве, в 1879–1881 гг. 
пытался открыть там же гастрономический 
магазин или колбасное заведение. Печат-
ная листовка рекламирует два его заведения 
с колбасной и гастрономической продукци-
ей — в районе Яузских ворот и на 2-й Рожде-
ственке. Примерно в то же время он владел 
колбасной мастерской и лавкой в Орле, куда 
ему адресовал письма присяжный поверен-
ный Д. С. Ивашинцов. Судя по этим письмам, 
у Вильгельма Андерсона возникли финансо-
вые проблемы из-за недобросовестных долж-
ников. Где находилась в это время его семья, 
неизвестно. Старший сын Антоний в 1892 г. 
окончил математическое отделение физико- 
математического факультета Императорско-
го Московского университета; большую часть 
жизни служил в различных отделениях Госу-
дарственного банка [53] [54]. В 1895 г. в тот 
же университет, но на естественное отделение 
физико- математического факультета посту-
пил и младший сын. Дела Вильгельма Андер-
сона в это время, видимо, были окончательно 
расстроены, так как сохранилось прошение 
Федора в Комитет Общества для пособия не-
достаточным студентам Императорского 
Московского университета с просьбой вне-
сти за него плату в размере 50 руб. за слуша-
ние лекций в предстоящей весенней сессии 
1897/1898 г. [32]. Студенческая пора была 
для него временем достаточно тяжелым в ма-
териальном отношении, он вынужден был 
подрабатывать. Уже после окончания универ-
ситета, в 1901 г., Ф. В. Андерсон указывал, что 
на его иждивении находится 70-летний отец 
и вдова- сестра с тремя малолетними детьми 
[52, л. 10–10 об.].

Для понимания особенностей даль-
нейшей деятельности Федора Васильевича 
необходимо обратиться к истории Москов-
ского университета рубежа XIX–XX вв. Этот 
период стал одной из самих ярких ее стра-
ниц. Здесь преподавали выдающиеся мыс-
лители, знаменитые ученые, знакомившие 
студентов с самыми передовыми научными 
идеями своего времени. Преподавательский 
состав естественного отделения физико- 
математического факультета представлял 
собой целое созвездие крупнейших научных 
величин: физиолог И. М. Сеченов, ботаники 
К. А. Тимирязев и И. Н. Горожанкин, физик 
А. Г. Столетов, географ, антрополог, этнограф 
Д. Н. Анучин, геолог А. П. Павлов и минера-

Рис. 1. Федор Васильевич Андерсон (второй справа) 
с братом Антонием, сестрой Таисией и племянниками 
Стефанидой и Савелием. Екатеринодар. 1909 г. Фото из 
архива семьи Козубенко
Fig. 1. Fyodor Vasilyevich Anderson (second from right) with 
his brother Anthony, sister Taisiya, and nephews Stefanida  
and Savely. Ekaterinodar (1909). Photo from the archive of 
the Kozubenko family
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лог В. И. Вернадский, зоологи М. А. Мензбир 
и Н. Ю. Зограф, биолог А. Н. Северцов, химики 
В. В. Марковников и Н. Д. Зелинский и многие 
другие выдающиеся ученые. Таким образом, 
здесь сложилась уникальная академическая 
среда, в которой студентам прививалось 
глубокое уважение к науке, умение широко 
мыслить. С другой стороны, это был пери-
од подъема студенческого движения, многие 
студенты активно включались в обществен-
ную жизнь страны. В описях архива Россий-
ской Федерации нами обнаружено два дела 
Ф. В. Андерсона из фондов Департамента по-
лиции и Охранного отделения при Москов-
ском градоначальнике (авторам пока не уда-
лось с ними ознакомиться), что позволяет 
предположить его вовлеченность в эти про-
цессы [20] [21].

Со второго курса студенты- 
естественники определялись со специали-
заций. Ф. В. Андерсон сделал выбор в пользу 
минералогии и геологии. На протяжении двух 
десятилетий он старался поддерживать от-
ношения с двумя учеными, преподававшими 
именно эти предметы: минералогию читал 
только что ставший профессором В. И. Вер-
надский, геологию — профессор А. П. Павлов 
(1854–1929), долгие годы возглавлявший 
кафедру геологии и к этому времени зало-
живший основы «павловской» геологической 
школы. В фонде последнего в архиве Россий-
ской академии наук хранятся 3 письма от 
Ф. В. Андерсона, а также отчет о его поездке на 
ХII съезд естествоиспытателей и врачей в Мо-
скве 28 декабря 1909 г. — 6 января 1910 г. [6]. 
Оба преподавателя проводили практические 
занятия по своим предметам. В. И. Вернад-
ский, сменивший А. П. Павлова на посту хра-
нителя геологического и минералогического 
кабинета, привлекал к работе по пополнению 
его коллекций своих сотрудников и студен-
тов. Одним из первых в России в 1896 г. он 
ввел в учебную программу систематические 
минералогические экскурсии (выражаясь со-
временным языком, полевую практику), что 
привело к значительному расширению музей-
ного собрания. Известно, что Ф. В. Андерсон 
принимал участие как минимум в одной из 
таких экскурсий (экспедиций) в Подмосковье 
в 1898 г. [58, с. 114].

Если В. И. Вернадский сыграл большую 
роль в пробуждении у своего студента научно-
го интереса к геологии, то, думается, именно 
благодаря А. П. Павлову Ф. В. Андерсон сделал 
выбор в пользу педагогики и тем обрел свое 
призвание. Дело в том, что Алексей Петрович 
уделял особое внимание преподаванию есте-
ствознания в средней школе и сам некоторое 
время после окончания университета рабо-
тал учителем естественной истории, физики 
и химии в Твери. Признавая, что в программе 
среднего образования должны быть уравно-
вешены предметы естественнонаучной, мате-
матической и гуманитарной групп, А. П. Пав-
лов считал, что в силу извечной связи чело-
века с природой именно естествознание при-
обретает в средней школе (с самых младших 
классов) особое значение в формировании 
логического мышления, умения наблюдать, 
анализировать и делать выводы, принимать 
самостоятельные решения [47].

Вернемся к биографии Федора Андер-
сона. Окончив университет, по рекомендации 
В. И. Вернадского он получил место практи-
канта при Московском окружном пробирном 
управлении и в качестве помощника проби-
рера был направлен в Пробирное управление 
города Бердичева. По свидетельству началь-
ства, Федор показал себя аккуратным, испол-
нительным и полезным работником. Но жало-
ванье, которое он получал, было таким мизер-
ным, что не могло покрыть необходимые рас-
ходы, поэтому по окончании практики (июнь 
1901 г.) он просил о возвращении в Москву, где 
надеялся найти дополнительные заработки 
[52, л. 10–10 об.].

В августе 1901 г. Ф. В. Андерсон получил 
предложение от педагогического совета Каси-
мовской женской гимназии занять должность 
преподавателя. 5 сентября он пишет о своем 
согласии, просит начальство об освобожде-
нии от практикантских обязанностей и ско-
рейшей присылке документов [52, л. 12]. Что 
произошло после этого и почему он не отпра-
вился в Касимов, установить не удалось, но 
уже 30 сентября того же года Федор Василье-
вич был принят на должность учителя есте-
ственной истории и географии Екатеринодар-
ской городской мужской гимназии [19, л. 33] 
(Рис. 2).
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Отметим, что в педагогику Федор Васи-
льевич пришел в очень важное для россий-
ской средней школы время. После довольно 
длительного перерыва в мужских гимназиях 
восстанавливается преподавание естествоз-
нания, ширится обсуждение вопросов рефор-
мирования программы преподавания за счет 
увеличения часов, выделяемых на предметы 
естественнонаучного цикла (как раз в русле 
идей А. П. Павлова). Молодой педагог быстро 
включился в эту работу. В одном из доку-
ментов из архива Н. И. Самгиновой имеется 
такая его запись: «…Я чувствую в руках то, 
чего искал…» [44]. Осваивая новое для себя 
дело, Ф. В. Андерсон сближается с кругами 
местной интеллигенции, в 1903 г. вступает 
в ОЛИКО, становится членом Общества вза-
имного вспоможения приказчиков и служа-
щих и других общественных организаций, 
активно занимается краеведческой работой, 
привлекая к ней и своих воспитанников, 

совершая с ними экскурсии в окрестностях 
Екатеринодара.

В 1904–1905 гг. для Екатеринодарской 
мужской гимназии строится здание на пере-
крестке улиц Бурсаковской и Гимназической 
(Рис. 3). Оно проектировалось уже в свете но-
вых идей об усилении роли естествознания 
в гимназическом курсе, поэтому в его плани-
ровке был специально предусмотрен есте-
ственнонаучный класс. Когда здание было 
построено, Ф. В. Андерсон приложил все силы 
для оборудования своего кабинета. Родствен-
ники утверждают, что многое он приобретал 
за свой счет. Класс был готов уже ко дню освя-
щения здания (10 января 1906 г.), газета «Ку-
бань» отмечала, что «прекрасно обставленный 
кабинет» «обязан всем учителю Андерсону» 
[46]. Педагог получил новые возможности для 
формирования и пополнения энтомологиче-
ской и других природоведческих коллекций, 
обмена экспонатами с коллегами из других 

Рис. 2. Федор Васильевич Андерсон (третий слева в нижнем ряду) с преподавателями и учащимися Екатеринодарской 
1-й мужской гимназии. Начало ХХ в. Фото из архива Н. И. Самгиновой
Fig. 2. Fyodor Vasilyevich Anderson (third from left) with teachers and students of the 1st Ekaterinodar Men’s Gymnasium 
(beginning of the 20th century). Photo from the archive of Natalya Samginova
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городов Кавказа. Во дворе гимназии по его 
инициативе был разбит небольшой палисад-
ник с цветами и построена оранжерея (Рис. 4), 
в которой выращивались даже тропические 
растения. Федор Васильевич считал, что она 
имеет не только прикладное значение (для 
занятий и украшения помещений гимназии 
растениями), но и способствует воспитанию 
эстетического вкуса и общему развитию гим-
назистов [18].

В начале 1908 г. встал вопрос о проведе-
нии в Екатеринодаре съезда преподавателей 
естествоведения, географии и рисования Кав-
казского учебного округа, одним из аргумен-
тов в пользу выбора именно этого города ста-
ло наличие в его средних учебных заведениях 
(в первую очередь, в 1-й мужской гимназии) 
хорошо оборудованных кабинетов естествоз-
нания и значительного количества соответ-
ствующих наглядных пособий [55]. Съезд не 
состоялся, но кабинет естествоведения 1-й 
Екатеринодарской мужской гимназии, «звери-
нец» и оранжерея, созданные при ней Ф. В. Ан-
дерсоном, произвели огромное впечатление 
на преподавателей учебных заведений Кав-
каза — участников экскурсии в Карачай, орга-
низованной летом 1908 г. по инициативе ру-

ководства Кавказского 
учебного округа. Один 
из участников оста-
вил яркую характери-
стику этого кабинета: 
«…Превосходные кол-
лекции птиц и млеко-
питающих Кубанской 
области, минералов, 
горных пород, бабо-
чек и пр… прекрасные 
гербарии, коллекции 
препаратов… масса 
превосходных откры-
ток, способных мно-
го сделать для эсте-
тического развития 
учащихся, хороший 
подбор микроскопов, 
анатомических набо-
ров и луп, прекрас-
ный стереоскоп и т. д… 
в маленькой комнате 
заведующий устроил 

целый маленький зверинец… все это щебета-
ло, пищало, шуршало; …здесь стояло два гим-
назистика, верные помощники своего учителя 
в деле присмотра за их живыми любимцами… 
Сколько любви, сколько преданности делу, 
сколько души вложено… в организацию всего 
этого дела, поймет только тот, кто сам любит 
и интересуется нашим делом». Он отмечает 
еще одно важное обстоятельство — кабинет 
не закрывался, вход в него был доступен даже 
в отсутствие педагога, но никогда не случа-
лось пропажи или порчи предметов или обо-
рудования [59, с. 26–27].

К концу того же 1908 г. Федору Василье-
вичу пришлось пережить немало тревожных 
минут, связанных с публикацией очерняющей 
его статьи в черносотенной газете «Русское 
Знамя» [28]. Против учителя было выдвину-
то совершенно абсурдное обвинение в том, 
что на уроке в 4-м классе (видимо, речь шла 
о разделе антропологии) он якобы позволил 
себе оскорбительные высказывания в адрес 
казачьего населения Кубани. Обвинение со-
провождалось антисемитскими замечаниями, 
выпадами против иногородних и т. д. Особо 
подчеркивалось, что учитель придерживался 

Рис. 3. Здание Екатеринодарской 1-й мужской гимназии. После 1905 г. Фото из фондов 
Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника  
им. Е. Д. Фелицына
Fig. 3. The building of the 1st Ekaterinodar Men’s Gymnasium (after 1905). Photo from 
the funds of the Krasnodar State Historical and Archaeological Memorial Museum-Reserve 
named after Evgeny Felitsyn
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либеральных взглядов. Итогом стало рассле-
дование, возбужденное жандармским управ-
лением. Ситуация была тем тревожней, что на 
территории Кубанской области еще действо-
вало положение усиленной охраны, введенное 
в связи с революционными событиями 1905–
1907 гг. Ф. В. Андерсону грозило увольнение. 
Своими переживаниями педагог делился 
с В. И. Вернадским (в письме он сообщает уче-
ному, что копию статьи послал А. П. Павлову), 
рассказывая о том, что пришлось держать объ-
яснения с самим начальником области. Объ-
яснения вполне удовлетворили начальство, 
газетная травля осталась без последствий. 
Стоит привести выдержку из этого письма, ха-
рактеризующую отношение Федора Василье-
вича к В. И. Вернадскому: «Считаю долгом со-
общить Вам об указанном… событии… дабы… 

засвидетельствовать перед Вами, что, памятуя 
о своем великом долге, я помню и о добром от-
зыве, данном Вами обо мне, о Ваших заботах 
и не позволю себе сознательно переступить 
первого и не оправдать второго» [7, л. 2]. Надо 
отметить, что своим либеральным убеждени-
ям Федор Васильевич остался верен. В 1911 г., 
когда в знак протеста против реакционной 
политики нового министра народного просве-
щения Л. А. Кассо В. И. Вернадский в числе поч-
ти 130 преподавателей («дело Кассо») поки-
нул Московский университет, он пишет Вла-
димиру Ивановичу: «…верю в то, что наступят 
лучшие времена, когда преданный всем своим 
существом служению на благо родины чело-
век не будет принуждаться оставлять… своего 
поста и когда Вы со свой ственной Вам энерги-
ей возьметесь за свое любимое дело» [7, л. 6].

Рис. 4. Федор Васильевич Андерсон (слева) и неизвестный во дворе Екатеринодарской 1-й мужской гимназии. На 
заднем плане видна оранжерея. После 1906 г. Фото из архива Н. И. Самгиновой
Fig. 4. Fyodor Vasilyevich Anderson and an unknown person in the courtyard of the 1st Ekaterinodar Men’s Gymnasium. A 
greenhouse is visible in the background (after 1906). Photo from the archive of Natalya Samginova
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С глубоко почитаемым им учителем 
Ф. В. Андерсон делится и успехами. В письмах 
он рассказывает ему об удачно проведенном 
открытом уроке по географии для преподава-
телей города, о благодарности, полученной от 
кавказского наместника за оборудование ка-
бинета, о празднике древонасаждения, став-
шем большим событием для екатеринодар-
ских школьников.

Праздник древонасаждения прошел 
в Екатеринодаре 17 октября 1911 г. [3]. Идея 
подобных праздников получила популяр-
ность в России еще в 1890-е гг., их проведение 
активно инициировалось и поддерживалось 
Министерством народного просвещения. По-
добное событие впервые состоялось в Ека-
теринодаре в 1901 г., когда была заложена 
городская роща, позже получившая наимено-
вание Чистяковской. В феврале 1911 г. Мини-
стерство народного просвещения направило 
попечителю Кавказского учебного округа 
циркуляр о необходимости воспитания у уче-
ников бережного отношения к лесным богат-
ствам страны и желательности в связи с этим 
проведения праздников древонасаждения. 
В конце сентября Екатеринодарская город-
ская дума выделила под посадку деревьев 
участок, примыкающий к Чистяковской роще 
с юга. Подготовку и проведение праздни-
ка гимназическое начальство возложило на 
Ф. В. Андерсона. Федор Васильевич, проявив 
незаурядный организаторский талант, сумел 
увлечь предстоящим делом коллег, учащихся 
всех возрастов, их родителей и ряд опытных 
садоводов. С помощью старшеклассников за-
ранее был подготовлен под высадку деревьев 
выделенный городской думой участок. В гим-
назическом палисаднике педагог познакомил 
гимназистов младших 4-х классов и учеников 
подготовительного класса (им и предстояло 
сажать деревья) с правилами посадки сажен-
цев. Во время самого праздника за работой ре-
бят присматривали наблюдатели из старших 
классов и садоводы. Каждый из участников 
(а только учеников насчитывалось 353) чет-
ко знал свое место и обязанности. Благодаря 
тщательной подготовке праздник прошел 
с большим воодушевлением, слаженно и орга-
низованно. По всем правилам ученики посади-
ли 150 деревьев разных пород: дубы, клены, 

ясени, березы, липы. Всех детей после работы 
угостили сластями. Для закрепления столь 
важного события в детской памяти в младших 
классах учителями русского языка на эту тему 
впоследствии были проведены письменные 
работы. Такая глубокая вовлеченность в дело 
заставила гимназистов с вниманием следить 
за судьбой каждого посаженного деревца, по-
могать педагогу ухаживать за ними. Получен-
ный опыт Ф. В. Андерсон считал очень полез-
ным в деле воспитания у молодого поколения 
любви к лесу, а также трудолюбия и ответ-
ственности, призывал педагогическое сооб-
щество присоединяться к этому доброму делу.

В гимназии Федор Васильевич организо-
вал несколько ученических кружков. В 1905 г. 
начал работать «Птичник». Задача участников 
кружка состояла в уходе, наблюдении за пти-
цами и научной обработке полученных мате-
риалов. В эту работу были вовлечены десят-
ки учеников, многие из которых участвовали 
в ней постоянно, переходя из класса в класс. 
За многие годы был собран ценный научно- 
биологический материал — к 10-летнему юби-
лею кружка накопилось 127 дневников наблю-
дений. О разносторонней деятельности круж-
ковцев можно судить по отчетам об их работе 
[33]. Наверняка в «Птичнике» активно зани-
мался во время учебы в гимназии и Евгений Се-
менович Птушенко, впоследствии ставший из-
вестным ученым- орнитологом, автором ряда 
основополагающих трудов в этой области.

С именем еще одного выдающегося уче-
ника Ф. В. Андерсона — Николая Николаевича 
Богданова- Катькова (Рис. 5) связана деятель-
ность энтомологического кружка. Рано проя-
вившийся у ученика интерес к энтомологии 
и научным исследованиям заметил, поддер-
жал, а затем и направлял именно Федор Ва-
сильевич. С его помощью юный гимназист 
познакомился с имеющейся литературой по 
энтомологии, затем вокруг Николая образо-
вался кружок из учеников младших классов, 
которые во внеурочное время под его руко-
водством занимались накалыванием жуков, 
расправлением бабочек и их определением. 
Методам препарирования и приемам опреде-
ления обучал их сам Федор Васильевич. Таким 
образом приобщились к энтомологии свыше 
100 гимназистов. Во время летних каникул 
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они занимались сбором насекомых по всей Ку-
бани, следуя инструкциям Николая Богданова- 
Катькова, а в течение учебного года под его 
же руководством проводили классификацию 
собранных экземпляров. В результате в гим-
назии была собрана систематическая, тща-
тельно обработанная коллекция, состоявшая 
примерно из 1500 видов, которую Ф. В. Андер-
сон активно использовал на своих уроках. За-
нимаясь исследованием насекомых из гимна-
зической коллекции, Н. Н. Богданов- Катьков 
накопил большой материал и начал вести пе-
реписку по проверке точности определений 
и по обмену коллекциями с энтомологами 
всей России. Еще учась в гимназии, он был из-

бран членом- корреспондентом Русского энто-
мологического общества. Примечательно, что 
правильно организованная с помощью педа-
гога исследовательская работа способствова-
ла улучшению успеваемости Николая [5]. По-
сле окончания гимназии он поступил на есте-
ственное отделение Санкт- Петербургского 
университета, где очень быстро проявил себя 
незаурядным ученым.

В судьбах своих учеников Федор Васи-
льевич принимал самое живое участие. По 
окончании гимназии многие его воспитанни-
ки не порывали связи со своим педагогом, 
делились с ним своими успехами и пробле-
мами. В свою очередь он постоянно интере-
совался их жизнью. Насколько глубок был 
этот интерес, показывает хранящееся в фон-
дах КГИАМЗ имени Е. Д. Фелицына письмо 
второкурсника Харьковского университета 
Евгения Птушенко от 10 октября 1909 г. По 
просьбе учителя он описывает свои детские 
годы в г. Кагызмане Карской области, вспо-
миная, как зародился его интерес к птицам 
[35]. Всю жизнь Ф. В. Андерсон хранил в сво-
ем архиве копию гимназического аттестата 
Н. Н. Богданова- Катькова и черновик его заяв-
ления на имя ректора Санкт- Петербургского 
университета с просьбой о зачислении в ка-
честве студента (вероятно, педагог помо-
гал ученику его писать). Сам Николай Ни-
колаевич, ставший выдающимся ученым- 
энтомологом и организатором науки, одним 
из ведущих специалистов в области защиты 
растений, имевшим множество научных зва-
ний и наград, никогда не забывал о «скром-
ном провинциальном труженике» Федоре 
Васильевиче Андерсоне,  когда-то направив-
шем его юношескую любовь к природе и тем 
определившим жизненный выбор гимна-
зиста [43]. Как только в «Русском энтомоло-
гическом обозрении» была напечатана одна 
из первых его работ, он послал ее своему 
учителю с благодарственной надписью: «Ми-
лому, дорогому учителю Федору Васильевичу 
Андерсону от глубоко уважающего и благо-
дарного ученика. Петроград. 15. IV. 1915 г.» 
[38]. В фондах КГИАМЗ и в архиве Н. И. Самги-
новой хранится несколько других публика-
ций Н. Н. Богданова- Катькова, присланных  
им педагогу [10] [39] [40].

Рис. 5. Николай Богданов-Катьков. 1911 г. Фото из 
фондов Ставропольского государственного историко-
культурного и природно-ландшафтного музея-
заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве
Fig. 5. Nikolay Bogdanov-Katkov (1911). Photo from 
the funds of the Stavropol State Historical, Cultural and 
Natural Landscape Museum-Reserve named after Grigory 
Prozritelev and Georgy Prave
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Серьезную поддержку на этапе выбора 
жизненного пути оказал Ф. В. Андерсон Сергею 
Григорьевичу Крыжановскому — сыну дирек-
тора 1-й Кубанской учительской семинарии 
Г. Я. Крыжановского, выдающегося исследо-
вателя этнографии и церковной археологии, 
активного участника ОЛИКО, видного деятеля 
народного образования Кубани. В отличие от 
отца, он выбрал путь ученого- естественника. 
В июне 1910 г. екатеринодарский педагог об-
ратился к В. И. Вернадскому с просьбой хо-
датайствовать перед ректором о принятии 
Сергея в число студентов естественного отде-
ления физико- математического факультета 
Императорского Московского университета 
(Екатеринодар относился к Кавказскому учеб-
ному округу, выпускники его учебных заведе-
ний должны были поступать в Харьковский 
и Новороссийский университеты). Своего 
ученика он характеризовал как «одного из до-
бросовестнейших работников, стремящихся 
к знанию ради знания, отличающегося мно-
гими положительными душевными качества-
ми» [7, л. 4]. С. Г. Крыжановский был принят 
в число студентов университета, специализи-
ровался на кафедре зоологии и сравнитель-
ной анатомии позвоночных под руководством 
А. Н. Северцова. Он стал известным ихтиоло-
гом и эмбриологом, доктором биологических 
наук, профессором, лауреатом Государствен-
ной премии СССР.

В семье его коллеги Н. Н. Дислера сохра-
нился эпистолярный архив С. Г. Крыжановско-
го, в котором содержится и часть многолетней 
переписки с любимым учителем. Тот интере-
суется всеми делами студента, от состояния 
здоровья до научных интересов; в одном из 
писем дает ему своеобразный наказ: «…побро-
дите по кладбищам Новодевичьего монасты-
ря, Симонова, Донского, Данилова, на Доро-
гомиловском, поклонитесь могилам выдаю-
щихся общественных мыслителей, писателей, 
ученых и дайте себе у этих могил обет честно 
понести трудовое знамя на пользу России, ко-
торой была отдана их жизнь» [8, с. 150].

О своих учениках, выбравших путь уче-
ного, Ф. В. Андерсон писал в 1915 г. В. И. Вер-
надскому: «…на мою долю выпало большое 
счастье подготовлять молодые силы на ран-
ней ступени их развития к общественной, 

в широком смысле этого слова, и научной 
деятельности, — радуюсь сознанием того, 
что есть уже несколько лиц из моих учени-
ков, заявивших себя дельными работниками 
в университете» 1 [7, л. 9]. В этом же письме 
он делится впечатлениями от своего участия 
в XIII съезде русских естествоиспытателей 
и врачей, проходившем в Тифлисе 16–24 июня 
1913 г. Подчеркнем, что подобные съезды яв-
лялись крупнейшими естественнонаучными 
форумами дореволюционной России и игра-
ли большую роль в консолидации научных 
сил, популяризации научного знания в этой 
области. Участие провинциальных педагогов 
в их работе давало последним возможность 
услышать выступления крупнейших ученых 
в самых разных отраслях знаний, приобщить-
ся к передовым веяниям науки, чтобы, в свою 
очередь, нести эти знания своим ученикам. 
Кроме того, съезды способствовали плодот-
ворному обмену опытом с коллегами.

Ф. В. Андерсон был участником и пре-
дыдущего, XII съезда, проходившего в Москве 
в конце декабря 1909 — начале января 1910 г. 
Для учителей средних учебных заведений 
была предложена большая экскурсионная 
и лекционная программа по музеям и науч-
ным учреждениям Москвы, кроме того, он 
принимал участие в работе секции минерало-
гии и геологии, которой руководил В. И. Вер-
надский. А. П. Павлов возглавил в ней подсек-
цию геологии, так что Федор Васильевич су-
мел встретиться в Москве с обоими любимы-
ми учителями (кстати, это единственная из 12 
секций съезда, в которой была запланирована 
подсекция для обсуждения педагогических 
вопросов) [22]. На московском съезде он не 
выступал, но зато в Тифлисе прочитал сра-
зу три доклада: о работе кружка «Птичник», 
о деятельности энтомологического кружка 
и о празднике древонасаждения 1911 г. Все 
эти доклады были опубликованы в «Трудах» 
съезда [3] [4] [5], а сообщение о празднике 
древонасаждения было издано и отдельным 
оттиском (см. [36]).
1 Все трое ученых (Е .С. Птушенко, С. Г. Крыжановский, 
Н. Н. Катьков- Богданов) стали также и прекрасными 
университетскими преподавателями. Ученики отмечали 
не только их высокий профессионализм, но и замеча-
тельные душевные качества, в чем авторы видят в том 
числе влияние личности Ф. В. Андерсона.
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На специально устроенной к съезду 
научно- промышленной выставке Федор Ва-
сильевич представил таблицы ученических 
наблюдений за птицами, дневники, альбо-
мы с рисунками и ученическими статьями. 
Часть этих статей редакционная комиссия 
съезда постановила напечатать в приложе-
нии к докладу: ученик VIII класса П. Подоляк 
писал о воспитательном значении птичника, 
ученики IV класса К. Шевцов и С. Бахчисарай-
цев — о «Дне в птичнике», другие же расска-
зали о результатах своих наблюдений за раз-
ными птицами, жившими в стенах гимназии: 
вьюрке, чижиках, дубоносе, розовом попугае, 
о всеобщем любимце попугае Жако. Две ста-
тьи были посвящены пению птиц (ученика IV 
класса М. Пелипенко) и их привычкам (учени-
ков V класса В. Иппа и В. Возианова) [4].

На выставке свои экспонаты и конспект 
лекций представил также Н. Богданов- 
Катьков, только что окончивший гимназию. 
И педагог, и ученик были отмечены в Мо-
скве серебряными медалями Император-
ского общества Акклиматизации животных 
и растений.

В январе 1914 г. Ф. В. Андерсон принял 
участие в организации при ОЛИКО секции 
любителей природы, состоявшей в основном 
из преподавателей средних учебных заведе-
ний. Ее задачей было всестороннее изучение 
и охрана природы Кубанской области. Федор 
Васильевич возглавил в ней ботаническую ко-
миссию [13 с. 4–8] [49, с. 31].

Начавшаяся вскоре Первая мировая вой-
на, а затем революционные события 1917 г. 
и Гражданская вой на коренным образом из-
менили жизнь страны. Полноценная работа 
гимназии закончилась в апреле 1917 г., когда 
в здание въехали структуры Кубанского об-
ластного продовольственного комитета. Пер-
воначально планировалось сделать это толь-
ко на каникулярный период, но и к октябрю 
здание не освободилось; со своей тревогой 
о возможном срыве учебного года родители 
гимназистов обращались даже в Министер-
ство народного просвещения [56, л. 1–12]. 
Впоследствии здание занимали то доброволь-
цы капитана В. Л. Покровского, то различные 
гражданские учреждения, то госпиталь Аме-
риканского Красного Креста. Вопрос о том, где 

занимались в это время гимназисты, требует 
специального изучения (ввиду катастрофи-
ческой перегруженности города самыми раз-
личными учреждениями все учебные заведе-
ния в той или иной степени вынуждены были 
«кочевать»). Известно, что к январю 1920 г. 
в здании гимназии оставалось нереквизиро-
ванными три класса, но уже 18 января Совет 
Кубанского краевого правительства принял 
постановление о полной реквизиции здания 
[48, с. 166–167].

Сведения о жизни и деятельности 
Ф. В. Андерсона в этот период крайне скудны. 
Можно только догадываться о переживаниях 
учителя, на глазах которого рушилось то, что 
он создавал долгие годы. В частности, соглас-
но семейным преданиям, ему пришлось спа-
сать от разорения энтомологическую коллек-
цию кабинета естествоведения.

Б. М. Городецкий в своем предисловии 
к «Библиографии Кубанского края» отмечал 
помощь Ф. В. Андерсона в работе авторско-
го коллектива с библиотекой ОЛИКО [9, с. 
VI] (необходимо упомянуть, что библиотека 
общества находилась до 1918 г. в здании 1-й 
мужской гимназии).

Революционные потрясения забросили 
в родной край бывших учеников Ф. В. Андерсо-
на. С. Г. Крыжановский в июне 1917 г. успешно 
окончил университет и был оставлен для под-
готовки к профессорскому званию. Приехав 
навестить родных, он вынужден был остаться 
в Екатеринодаре почти на четыре года, рабо-
тал ассистентом кафедры зоологии Кубанско-
го политехнического института. Некоторое 
время в качестве места своего проживания он 
указывал адрес Ф. В. Андерсона [17].

Е. С. Птушенко преподавал естественную 
географию в средних учебных заведениях Чер-
номорской губернии и Кубанского края, вое-
вал в Красной армии. В 1920 г. С. Г. Крыжанов-
ский вернулся в Москву [45, с. 557], а Евгений 
Семенович сменил его в должности ассистен-
та кафедры зоологии Кубанского политехни-
ческого института, затем он также перебрался 
в Москву [27, с. 2229].

Как уже упоминалось, благодаря днев-
нику В. И. Вернадского, мы имеем сведения 
о жизни Федора Васильевича в декабре 1919 г. 
(по старому стилю). Владимир Иванович пи-
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сал о нем как «о глубоком, пре-
красном человеке, давшем миру 
весь свой талант. Это педагог по 
призванию, весь отдался гимна-
зии, детям… Он весь рыцарь точ-
ного естествознания, верит в его 
будущее, в его влияние на судьбы 
человечества. В каждого челове-
ка он всматривается, ищет и на-
ходит в нем ядро Божие. У него 
есть чувство ответственности за 
то дело, за которое он взялся, но 
он и требует ответственности от 
окружающих… Я чувствую себя 
как дома в этой дружеской се-
мье: просто и человечно…» [14, 
с. 176]. Далее ученый отмечает, 
что екатеринодарский учитель 
уверен в том, что это страшное 
время имеет и хорошую сторону: 
«…Люди поняли, что нельзя жить 
без людей. Только этим путем 
можно пережить ужасное время» 
[14, с. 176].

Ф. В. Андерсон помогал 
В. И. Вернадскому в его научной 
работе, в оформлении записки 
о геохимическом исследовании 
Азовского моря, сопровождал 
в прогулках по городу, по берегу 
реки Кубань, знакомил с пред-
ставителями местного научно-
го и культурного сообщества, 
был его благодарным слуша-
телем и собеседником. В днев-
нике В. И. Вернадский упоми-
нает об участии Ф. В. Андерсона 
и С. Г. Крыжановского в обсуж-
дении теории «живого веще-
ства». Сергея Григорьевича он 
характеризует так: «…очень жи-
вой молодой зоолог, ученик Северцева, один 
из питомцев Андерсона» [14, с. 181]. Федор 
Васильевич был рад предоставившейся воз-
можности общения с московскими учеными, 
многих из которых он знал по годам учебы 
в университете. Знакомые и ученики Влади-
мира Ивановича оказались в Екатеринодаре 
в силу сложившихся обстоятельств и стали во 
главе организационных структур ряда выс-

ших учебных заведений (более подробно см. 
[24]). В. И. Вернадскому Ф. В. Андерсон продол-
жал и в дальнейшем оказывать содействие 
в сборах различных природных материалов. 
Об этом свидетельствует единственное из-
вестное нам письмо выдающегося мыслителя, 
адресованное екатеринодарскому педагогу, 
датированное 2 (15) марта 1920 г. и отправ-
ленное в Екатеринодар из Ялты [37] (Рис. 6). 
Владимир Иванович рассказывает в нем о не-

Рис. 6. Письмо В. И. Вернадского Ф. В. Андерсону. 1920 г. Из фондов 
Краснодарского государственного историко-археологического музея-
заповедника им. Е. Д. Фелицына
Fig. 6. Letter from Vladimir Vernadsky to Fyodor Anderson (1920). From the 
funds of the Krasnodar State Historical and Archaeological Memorial Museum-
Reserve named after Evgeny Felitsyn
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давно перенесенном сыпном 
тифе и тяжелых последстви-
ях болезни, делится мыслями 
о переезде за границу и про-
должении там научной рабо-
ты, об издании своих книг на 
английском языке. У Федора 
Васильевича он просит прак-
тической помощи по сбору 
материалов, связанных с его 
учением о «живом веществе», 
а результаты рекомендует 
посылать ему в Таврический 
(Симферопольский) универ-
ситет, куда он был принят в ка-
честве профессора кафедры 
геологии и который впослед-
ствии возглавил, или сохра-
нять у себя до лучших времен, 
спрашивает о В. М. Арнольди 1.

Отметим, что помимо 
В. И. Вернадского, Ф. В. Ан-
дерсон в это время приютил 
в своем доме семью художни-
ка Б. Ф. Ромберга.

С установлением в Екатеринодаре Со-
ветской власти начались бесконечные экс-
перименты в области образования. О де-
ятельности Ф. В. Андерсона в 1920–1930-е 
гг. имеются только отрывочные сведения. 
В 1920 г. все гимназии были закрыты, вместо 
них создавались школы 2-й ступени. Судя по 
документам, хранящимся в фондах КГИАМЗ 
имени Е. Д. Фелицына, Федор Васильевич про-
должал преподавать естествознание, но уже 
в 1-й школе 2-й ступени, занимавшей здание 
бывшей Екатерининской гимназии 2, затем 
в действовавшей там же школе № 38 [29] [30] 
(Рис. 7). В 1923 г. он был руководителем об-
щегородского музея- кабинета [41]. В 1927 г. 
член Северо- Кавказского краевого бюро кра-
еведения М. Л. Ямпольский включил в чис-
ло музеев Кубанского округа «естественно- 
исторический музей Андерсона» в Краснодаре 
1 Арнольди Владимир Митрофанович — известный бо-
таник, морфолог и альголог, выпускник естественного 
отделения физико- математического факультета Мо-
сковского университета 1893 г., переехавший с семьей 
в Екатеринодар из Харькова в конце 1919 г.

2 В настоящее время здесь располагается гимназия № 36.

[60, с. 68]. Сведений об этих собраниях найти 
пока не удалось, возможно, это был один и тот 
же музей, созданный на основе материалов 
кабинета, оборудованного педагогом еще во 
время службы в гимназии. Известно, что Фе-
дор Васильевич также оказывал содействие 
в организации Адыгейского областного музея 
[1, с. 26].

Последний по времени сохранившийся 
документ, относящийся к деятельности ку-
банского педагога, — членский билет Обще-
ства культурной смычки города со станицей, 
выданный 1 марта 1931 г. [31]. К сожалению, 
пока не удалось точно установить, когда умер 
Федор Васильевич. Могила его затерялась на 
Всесвятском кладбище. По словам родствен-
ников, он скончался в Краснодаре от голода 
в 1933 г., но документальных подтверждений 
этому пока найти не удалось.

Подводя итог исследованию, можно кон-
статировать, что обнаружение в Краснодаре 
неизвестных ранее документов Ф. В. Андерсо-
на, выявление связанных с ним и его семьей 
материалов в архивах Краснодара, Москвы 
и Санкт- Петербурга, использование малоиз-
вестных вторичных источников и подробный 

Рис. 7. Удостоверение Ф. В. Андерсона – члена шефского общества 
культурной смычки города со станицей. 1931 г. Из фондов Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-заповедника 
им. Е. Д. Фелицына 
Fig. 7. Fyodor Anderson’s certificate of a member of the patronage society for 
the cultural link between the city and the village (1931). From the funds of the 
Krasnodar State Historical and Archaeological Memorial Museum-Reserve named 
after Evgeny Felitsyn
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анализ материалов КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицы-
на позволили с определенной точностью ре-
конструировать его биографию.

* * *
30-летняя профессиональная деятель-

ность Федора Васильевича представляет собой 
путь настоящего Учителя с большой буквы, 
воплотившего лучшие научно- педагогические 
веяния своего времени. В его жизненном пути 
отразились и эволюция незаурядной гумани-
стически ориентированной личности, и слож-
ные, противоречивые события, современни-
ком и свидетелем которых оказался педагог, 
и влияние выдающихся ученых, творческое 
общение с которыми определило его профес-
сиональные и человеческие качества.

Имеющиеся источники позволяют от-
ветить лишь на часть вопросов, касающихся 
периода детства и юности будущего педагога 
(1873–1895), когда была заложена основа его 
личности. Известны, в частности, состав се-
мьи и некоторые события семейной истории. 
Между тем неясно, где Ф. В. Андерсон получил 
среднее образование, какие факторы повлия-
ли на выбор естествознания в качестве сферы 
деятельности.

В период учебы Ф. А. Андерсона в Мо-
сковском университете (1895–1901) будущий 
педагог получил не только фундаментальные 
знания в области естественных наук. Обще-
ние с выдающимися учеными, преподававши-
ми в университете, природные нравственные 
качества способствовали формированию в мо-
лодом специалисте этических качеств, при-
сущих подлинному русскому интеллигенту: 
порядочности, бескорыстия, стремления к ис-
тине, убежденности в непреходящем значении 
гуманистических ценностей, готовности при-
йти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Время работы в 1-й Екатеринодарской 
мужской гимназии (1901–1920) стало пе-
риодом, когда Ф. В. Андерсон в полной мере 
реализовал свое педагогическое призвание. 
Осуществляя преподавание на высочайшем 
уровне, Федор Васильевич не ограничивал-
ся проведением традиционных занятий: его 
достижением стало сочетание наглядных 
и экспериментально- практических методов, 
соответствовавшее прогрессивным педаго-
гическим разработкам того периода. Дей-

ствуя в русле этих идей, одаренный педагог 
создал в гимназии прекрасно оборудованный 
кабинет естествоведения, оранжерею, орни-
тологический и энтомологический кружки, 
проводил с учениками научные экскурсии по 
окрестностям города и т. д. Немаловажным 
было и постоянное практическое взаимодей-
ствие учеников старших и младших классов 
в процессе обучения. Ф. В. Андерсон являлся 
активным участником Съездов русских есте-
ствоиспытателей и врачей — крупнейших 
в дореволюционной истории России форумов 
ученых естественнонаучного направления, 
что помогало ему оставаться в курсе новей-
ших научных тенденций. Усилия педагога 
были вознаграждены наилучшим образом: не-
сколько его учеников, увлекшиеся естествоз-
нанием, впоследствии стали известными  
учеными.

Период успешной педагогической 
и общественной деятельности был прерван 
в 1917 г. начавшимся в стране масштабным 
социально- политическим кризисом и после-
довавшей за ним Гражданской вой ной, в гор-
нило которой попали и представители рос-
сийской научной интеллигенции из круга об-
щения Ф. В. Андерсона. Некоторые из них ока-
зались в Екатеринодаре, при этом Федор Васи-
льевич, проявляя свои лучшие человеческие 
качества, оказывал коллегам всю возможную 
в этой ситуации помощь. Сведения о педагоги-
ческой деятельности в этот период его жизни 
(1917–1920) довольно скудны.

Последний этап жизни и деятельности 
Ф. В. Андерсона (1920–1933?) связан с его ра-
ботой в советской системе народного образо-
вания. Немногочисленные источники позво-
ляют утверждать, что незаурядный педагог 
сумел адаптироваться к новым социально- 
политическим реалиям и продолжил свою 
работу на основе практико- ориентированных 
методик.

Федор Васильевич Андерсон, не имея 
возможности посвятить себя горячо почитае-
мой им науке, реализовался в своих учениках, 
в краеведческой деятельности. Не случайно 
ведь спустя десятилетия после последней 
встречи со своим бывшим студентом, в февра-
ле 1943 г., великий естествоиспытатель и мыс-
литель академик В. И. Вернадский пишет 
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о том, что результаты работы Ф. В. Андерсона 
его поразили, замечая: «Он был, по-видимому, 
превосходным краеведом…» [15, с. 100].

В биографии Федора Васильевича оста-
ется много моментов, требующих уточнения 
и тщательного изучения с привлечением ар-
хивных документов центральных и регио-
нальных архивов, печатных источников. Хо-
чется верить, что в архивах коренных красно-
дарцев еще хранятся материалы, связанные 
с деятельностью педагога, имя которого сто-
летие назад было знакомо большинству го-
рожан. Есть надежда разыскать потомков его 
старшего брата. В связи с этим каждый вновь 
обнаруженный факт представляется чрез-
вычайно ценным для ученых и краеведов, 

ведь история города, да и всей нашей стра-
ны, складывается из судеб таких тружеников, 
как Ф. В. Андерсон. Свое «трудовое знамя» он 
с честью пронес через всю жизнь, оставшись 
верным нравственному кредо, выраженному 
в наставлении, данном одному из любимых 
учеников.

Авторы выражают благодарность за 
помощь в работе над статьей Н. А. Хорольской, 
главному специалисту отдела использования 
архивных документов Государственного архи-
ва Краснодарского края, и А. В. Веховой, заве-
дующей отделом редкой книги Краснодарской 
краевой универсальной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина.
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Teacher, Students, Era: 
The Life and Teaching Activities of Fyodor Vasilyevich Anderson

Abstract. The study is aimed at reconstructing the milestones in the biography of Fyodor Vasily-
evich Anderson, Vladimir Vernadsky’s student, a talented teacher and local historian, who taught in 
secondary schools in Ekaterinodar (Krasnodar) in the first third of the twentieth century. The authors 
focus on identifying and analyzing events related to the pedagogical and local history work he car-
ried out. The source base consisted of materials of personal origin (diaries, letters), unpublished office 
documents from the collections of Russian state archives, as well as previously unknown materials 
(including photographs) from the personal archives of Anderson’s descendants. The methodology is 
based on the biographical method, which is understood by the authors in the spirit of the “genetic per-
sonalistics” concept by Boris Ananyev. Historical-anthropological and hermeneutic methods, as well as 
the methodology of historical source study, were also used in the work. The main facts related to the 
family of Anderson’s parents and his immediate relatives are revealed, biographical events related to 
the period of his studies at Moscow University are highlighted. The authors paid the closest attention 
to the years of his work as a teacher in the 1st Ekaterinodar Men’s Gymnasium: the innovative methods 
Anderson used are highlighted’ his activities in organizing an educational natural science museum and 
student clubs, conducting research excursions and other experimental and practical forms of work 
with gymnasium students are reflected. Anderson’s successes in local history work are described. The 
influence that the teacher had on his students is shown – Anderson guided some of them to choose the 
natural science as a field of future professional scientific activities. The authors emphasize that among 
the outstanding students of Fyodor Anderson were the most famous Soviet scientists: entomologist 
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Nikolai Bogdanov-Katkov, embryologist and ichthyologist Sergei Kryzhanovsky, ornithologist Evgeniy 
Ptushenko. The stages of Anderson’s biography are reconstructed, covering the revolutions of 1917 
and the Civil War, as well as the period that followed, associated with the establishment and strength-
ening of Soviet power. The authors’ periodization of the life and professional path of Fyodor Anderson 
is given. The authors conclude that he was a talented natural scientist, but did not have the opportunity 
to devote himself entirely to scientific pursuits and found self-realization in pedagogical work, training 
students who in the future became highly qualified researchers.

Keywords: Fyodor Anderson, Vladimir Vernadsky, Alexey Pavlov, Nikolay Bogdanov-Katkov, Sergey 
Kryzhanovsky, Evgeny Ptushenko, Ekaterinodar, 1st Ekaterinodar Men’s Gymnasium.
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Коллекция музея-квартиры Аполлинария Васнецова: 
этапы, факторы и источники формирования

Целью исследования является выявление основных обстоятельств и факторов формиро-
вания коллекции музея-квартиры Аполлинария Васнецова в 1960–1980-х гг. Основу научных 
изысканий составили архивные материалы, хранящиеся в музее художника, Центральном госу-
дарственном архиве города Москвы, а также ряд музеографических изданий, отражающих про-
блему формирования музейной коллекции. Рассмотрены обстоятельства, способствовавшие 
пополнению фондов музея, подчеркивается влияние на этот процесс ряда социокультурных 
явлений, музееведческой мысли, деятельности основателей музея и культурной общественно-
сти. Установлено, что на протяжении исследованного периода коллекция музея пополнялась 
предметами графики, живописи и декоративно-прикладного искусства, при этом основным 
средством комплектования фондов являлась передача предметов из семейного собрания. По-
полнение коллекции имело системный характер, осуществлялось в непосредственной связи со 
сменой экспозиционных концепций и пробелами музейного собрания.

Ключевые слова: музей-квартира Аполлинария Васнецова, актуализация культурного насле-
дия, комплектование музейных фондов, мемориальная экспозиция, Васнецовы, малые музеи.
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Музей-квартира Аполлинария Васнецо-
ва относится к типу так называемых малых 
музеев, привлекающих посетительское и ис-
следовательское внимание последние два 
десятилетия. В целом музеи данного типа 
и, в частности, музей известного живописца 
служат миссии актуализации исторической 
памяти, предоставляя человеку доступную 
возможность «ощутить себя в истории». Зна-
комство с жизненными и творческими колли-
зиями, культурным опытом художника и его 
близких помогает ощутить духовную опору 
среди социальных противоречий современно-
сти. Погружение в детали быта прежней Мо-
сквы, по впечатлениям многих посетителей, 
способствует эмоциональной и нравственной 
«перезагрузке» среди агрессивного потока ин-
формации и стремительного ритма современ-
ного мегаполиса.

Музей-квартира Аполлинария Васнецо-
ва и процесс комплектования его фондов до 
сих пор не стали предметами специальных ис-
следований. Своеобразию малых музеев и осо-
бенным чертам их деятельности посвящена 
единственная монография И. А. Бурганова 
[6]. Отдельные проблемы феномена «малый 
музей» отражены в исследованиях О. С. Са-
панжи [28], Е. В. Ильиной и Л. Л. Смирных [9], 
Г. Ю. Мысливцевой [15] и др. В работах О. В. Ка-
лугиной [10], Ю. В. Раменской [25], И. О. Резни-
ковой [26] рассмотрен вопрос актуализации 
наследия художников средствами музеефика-
ции мест их жизни и творчества. Вместе с тем 
отдельные аспекты исследуемой проблемы 
затрагиваются в путеводителе Е. И. Ядохиной 
и Л. С. Кудрявцевой, где наряду с описанием 
экспозиционных залов впервые были рассмо-
трены некоторые этапы истории создания 
музея- квартиры Аполлинария Васнецова [14]. 
Авторами также представлены состав коллек-
ции, фондов, коммуникативные особенности 
музея, жизненный и профессиональный путь 
его основателей — Всеволода и Екатерины 
Васнецовых.

Данное исследование призвано воспол-
нить существующие лакуны, связанные с осо-
бенностями комплектования фондов музея- 
квартиры Аполлинария Васнецова; целью 
при этом стало определение ключевых этапов 
и факторов формирования коллекции данно-

го музея в период 1960–1980-х гг., выявление 
основных источников пополнения музейного 
фонда.

Достижение цели исследования по-
требовало обращения к широкому спектру 
источников. Процесс формирования фондов 
музея Аполлинария Васнецова раскрывают 
книги поступлений, позволяющие устано-
вить способ, источник и дату перехода пред-
мета в музейное собрание, а также динамику 
пополнения музейной коллекции. Среди ис-
пользованных материалов следует отметить 
официальные письма наследников А. М. Вас-
нецова в Министерство культуры РСФСР, Ака-
демию Художеств СССР, Управление культуры 
Исполкома Моссовета, Председателю Совета 
Министров Союза СССР, а также коллективные 
письма деятелей культуры, направленные 
в Министерство культуры РСФСР, Отдел по де-
лам культуры Исполкома Моссовета и Акаде-
мию художеств РСФСР.

Важными музеографическими источни-
ками выступили путеводители, каталоги, бу-
клеты музея. Эти материалы раскрывают ди-
намику формирования и расширения экспози-
ции, а также собирательской и исследователь-
ской деятельности музея известного мастера.

Методологическую основу изысканий 
составили общенаучные методы — системный 
анализ, сравнение, обобщение, научное на-
блюдение. Историко- системный и ретроспек-
тивный методы использованы для сопостав-
ления особенностей комплектования, анализа 
процесса становления и развития музея Апол-
линария Васнецова. Историко- сравнительный 
метод применялся для сопоставления процес-
са комплектования фондов в разные периоды 
истории музея, а также выявления концепту-
альных изменений этого процесса. Важно от-
метить методы исторического источникове-
дения, средствами которых выявлены и про-
анализированы группы документов, позволя-
ющие проследить основные этапы и факторы 
комплектования музея. Благодаря историко- 
биографическому методу был установлен 
вклад основателей музея в его формирование 
и особенности их собирательской деятель-
ность. Методы искусствоведения позволили 
раскрыть творческие принципы А. М. Васнецо-
ва, безусловно оказавшие влияние на процесс 
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комплектования музея и формирование экс-
позиции. Культурно- исторический метод был 
применен для исследования музея художника 
в качестве объекта культуры и хранилища со-
циальной памяти.

В ходе исследования автором впервые 
систематизированы и изучены архивные 
и музеографические источники, отражающие 
формирование коллекции музея- квартиры 
Аполлинария Васнецова на разных этапах из-
учаемого периода, рассмотрены обстоятель-
ства и факторы, повлиявшие на пополнение 
фондов музея- квартиры известного живопис-
ца. Принципы изложения материала базиру-
ются на поэтапном анализе процесса комплек-
тования музея- квартиры Аполлинария Васне-
цова: выделены и изучены периоды 1960-х гг., 
1970-х гг. и 1980-х гг.

Достижение заявленной цели позволит 
расширить объем знаний, связанных со спец-
ификой фондовой работы малых музеев, по-
может более рельефно выявить роль личной 
инициативы в комплектовании коллекций та-
ких музеев и более четко определить особен-
ности их развития в последние десятилетия 
советской истории. В первую очередь подоб-
ные исследования необходимы для определе-
ния принципов комплектования и формиро-
вания экспозиций, заложенных основателями 
таких музеев, что поможет сохранить в неиз-
менности основные положения изначальной 
авторской концепции.

* * *
Музей-квартира Аполлинария Васнецо-

ва, посвященный известному пейзажисту и ис-
следователю Москвы, был основан в 1960 г. по 
инициативе наследников художника и вид-
ных представителей культурной обществен-
ности. В число инициаторов организации му-
зея вошли: сын живописца В. А. Васнецов, его 
супруга Е. К. Васнецова 1, художники И. Э. Гра-
барь, Б. Н. Яковлев, П. Д. Корин, А. А. Дейнека, 
директор Музея истории и реконструкции Мо-
сквы (1953–1976) Л. А. Ястржембский и мно-
гие другие.

1 Всеволод Аполлинариевич Васнецов (1901–1989) — 
океанолог, исследователь Арктики. Екатерина Констан-
тиновна Васнецова (1907–1996) — с 1967 по 1996 гг. 
заведующая музеем- квартирой Аполлинария Васнецова 
(прим. автора).

Одним из важных направлений дея-
тельности любого музея является его ком-
плектование. Формирование музейных фон-
дов — долгий процесс, имеющий сложную 
детерминацию. В рамках настоящей статьи не 
представляется возможным рассмотреть его 
во всей полноте, мы ограничимся анализом 
основных этапов и концептуальных подходов 
к комплектованию музея- квартиры в период 
с 1960-х по 1980-е гг. Данный временной ин-
тервал охватывает формирование коллекции 
музея непосредственно при жизни наследни-
ков известного живописца.

Итак, процесс комплектования фондов 
музея- квартиры Аполлинария Васнецова бе-
рет начало с 1960 г. В этот период в квартире 
художника была открыта его мемориальная 
мастерская, получившая статус памятни-
ка государственного значения [22]. Важно 
уточнить, что остальные четыре комнаты 
оставались жилым и2. Первая экспозиция 
музея- квартиры Аполлинария Васнецова ста-
ла попыткой в пространстве одной комна-
ты показать одновременно «мемориальную 
среду» и «сумму сведений о меморируемой 
личности» [11, c. 299]. В мастерской худож-
ника был восстановлен его прижизненный 
интерьер, в экспозицию также включались 
витрины с личными документами и фото-
графиями мастера, дополняющие музейное 
повествование.

Для организации мемориальной мастер-
ской Всеволод Васнецов передал в собствен-
ность государства «этюды и картины своего 
отца, более 800 рисунков и эскизов, рукописи, 
литературные труды, архивные материалы, 
касающиеся деятельности Аполлинария Ва-
снецова, а также его мебель и личные вещи» 
[18, л. 3]. В этот период музей стал обладате-
лем ранних пейзажных рисунков художника, 
графических листов со штудиями человече-
ских фигур и лиц, композиционных набросков 
для многих известных произведений. В кол-
2 С начала 1920-х гг. квартира художника становится 
коммунальной. В 1960 г. одна комната отдана под музей-
ную экспозицию, две занимали коммунальные жильцы, 
две занимали наследники художника. Музей был открыт 
как филиал Музея истории и реконструкции Москвы, 
с 1986 г. музей вошел в состав Всероссийского музейного 
объединения «Государственная Третьяковская галерея» 
(прим. автора).
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лекцию музея- квартиры поступили автогра-
фы литературных произведений мастера, 
среди них повесть «Три встречи», над кото-
рой он работал около тридцати лет, с 1878 по 
1908 гг. Музейный фонд пополнили рукописи 
философских и эстетико- теоретических тру-
дов художника, такие как «Идеалистический 
материализм или философия самосознания» 
(1914–1932), «Теория красоты» (1916) и др. 
Из крупных живописных произведений в кол-
лекцию музея поступили «Шум старого парка» 
(1926) и «Ифигения в Тавриде» (1887–1924) — 
единственный мифологический сюжет в твор-
честве А. М. Васнецова. В одной из первых опи-
сей фондов мемориального музея насчитыва-
лось около 1500 единиц хранения [16].

Следующий этап комплектования музея 
Аполлинария Васнецова связан с расширени-
ем музейного пространства до трех комнат 
в квартире художника. В 1963 г. помещение 
было полностью освобождено от коммуналь-
ных жильцов. Наследники А. М. Васнецова из 
больших комнат переселились в две самые 
маленькие, которые до уплотнения квартиры 
в начале 1920-х гг. были спальней и детской. 
Известно, что концепция новой экспозиции 
полностью разрабатывалась основателями 
музея, прибегавшими к консультативной по-
мощи художника П. Д. Корина, к сожалению, об 
этом важном моменте сохранилось мало пись-
менных источников. Обращение к рукописи 
Екатерины Васнецовой открыло описание 
новой экспозиционной концепции: «в столо-
вой, как и было раньше сказано, разместилась 
домашняя мастерская… в двух других — быв-
ших кабинете и гостиной — комната пейзажа 
и архитектурного пейзажа, в передней (прихо-
жей. — И. Р.) древняя Москва (репродукции. — 
И. Р.)» [13, л. 3]. Музей из трех комнат был от-
крыт в 1965 г.

После расширения музея до трех комнат 
начался этап активного пополнения фондов. 
Увеличение экспозиционного пространства 
способствовало более полному музейному 
рассказу о творчестве известного пейзажиста. 
Хочется отметить, что именно рассказ о твор-
честве был первостепенной задачей для соз-
дателей музея- квартиры, ведь без должной 
популяризации художественное наследие 
А. М. Васнецова долгое время оставалось не 

до конца раскрытым. В подтверждение этому 
можно привести цитату из воспоминаний уче-
ника известного мастера художника В. Ф. Фи-
липпова: «Деятельность и творчество Аполли-
нария Васнецова были поняты и оценены не 
сразу. Современники  как-то нарочито замал-
чивали художественные достижения Васнецо-
ва, выдвигая на первое место его заслуги как 
ученого- археолога» [5, с. 103].

Широкие возможности для комплекто-
вания произведений А. М. Васнецова предо-
ставили государственные закупочные комис-
сии. В 1953 г. создано Министерство культуры 
СССР, при котором были организованы ведом-
ства, чьей задачей являлось пополнение му-
зейных фондов страны, таковыми стали: «Ди-
рекция художественных фондов» (1959), «Все-
союзный художественно- производственный 
комбинат имени Е. В. Вучетича» (1966) и др. 
Одним из источников пополнения фондов ста-
новятся закупки за счет бюджетных средств, 
осуществляемые «Государственной эксперт-
ной комиссией по закупкам и заказам художе-
ственных произведений» [27, с. 155].

Важно уточнить, что до 1969 г. у музея 
Аполлинария Васнецова не было собствен-
ных инвентарных книг. Первоначально про-
изведения художника, приобретенные через 
закупочные комиссии Министерства куль-
туры, находились в доме-музее Виктора Ва-
снецова и были занесены в его инвентарные 
книги. 13 марта 1969 г., спустя почти десять 
лет после основания музейного собрания, 
«по приемно- сдаточному акту № 2 все… про-
изведения Аполлинария Васнецова были пе-
реданы в его музей (музей- квартиру Апол-
линария Васнецова. — И. Р.) и заинвентари-
зированы в инвентарной книге Основного 
фонда» [20, л. 1–2]. Таким образом, из фондов 
дома-музея Виктора Васнецова в экспозицию 
музея- квартиры были перемещены пятьдесят 
три произведения А. М. Васнецова, преимуще-
ственно небольшие работы [2], в частности, 
многочисленные этюды облаков, «Лужок и са-
рай. Абрамцево» (1880-е), «Яшкин дом» (1880–
1890-е), «Солнечное затмение около Вятских 
полян» (1887), «Псков. Звонница церкви Иоан-
на Богослова» (1908) и др.

В 1967 г. доктор исторических наук 
П. В. Сытин передал в дар музею несколько гра-

114

Museion: выставки, фонды, коллекции

Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 2 № 2 



фических работ А. М. Васнецова, подаренных 
ему художником: эскизы к картинам «Крас-
ная площадь в конце XVII века» (1925), «Мяс-
ницкие ворота в Москве в конце XVII века» 
(1923), «Воскресенский мост в Москве в конце 
XVII века» (1926), «Сухарева башня в Москве 
в 1870-х гг.» (1927). При этом даритель на-
стоял на соответствующем положении в акте 
передачи, согласно которому музей обязуется 
«никуда… их (принесенные в дар предметы. — 
И. Р.) не перемещать, держать их все время 
в экспозиции» [1, л. 1].

Из Дирекции художественных фон-
дов и проектирования памятников в музей- 
квартиру Аполлинария Васнецова поступили 
пейзажные этюды мастера «Заколоченный 
дом» (начало 1900-х), «Пейзаж» (этюд к кар-
тине «Утро») (1892) и др. В число переданных 
работ вошло одно из ярких произведений 
«Демьяновской серии» А. М. Васнецова — по-
лотно «Царский пруд» (1906) [3]. Серия созда-
валась в начале 1900-х гг. в имении Демьяно-
во, расположенном в окрестностях Клина, где 
семья художника более десяти лет проводила 
летние месяцы. Из крупных дарственных по-
ступлений 1960–1970-х гг. следует отметить 
передачу дубового столового гарнитура из 
шестнадцати предметов от сестер С. В. Кирья-
новой и А. В. Макаровой. Мебель, созданная 
по эскизам художника, была приобретена ма-
терью дарительниц в 1912 г. Из-за большого 
количества предметов часть гарнитура по-
ступила в фонд музея в 1973 г., оставшиеся 
же предметы пополнили его коллекцию лишь 
в начале 1980-х, после дальнейшего расши-
рения экспозиционного пространства. Столь 
важное музейное приобретение позволило от-
разить еще одну грань творчества мастера — 
работу в области декоративно- прикладного 
искусства.

Здесь важно уточнить, что период де-
ятельности музея, приходящийся на вторую 
половину 1960-х — 1970-е гг., характеризует-
ся активизацией научной работы. Одним из ее 
направлений было выявление и учет произ-
ведений А. М. Васнецова, уточнение их место-
нахождения, что, в частности, способствовало 
пополнению музея экспонатами, приобретен-
ными у частных владельцев и коллекционе-
ров. Обращение к архивным документам по-

зволило установить, что к 1979 г. музей распо-
лагал уже более чем двумя тысячами единиц 
хранения [17].

Отметим, что еще в начале 1970-х гг. 
наследники художника начали предприни-
мать попытки по дальнейшему расширению 
музея для возможности раскрытия не только 
граней творчества, но и деталей жизни из-
вестного мастера. В процесс расширения му-
зея Аполлинария Васнецова была включена 
художественная общественность. Одним из 
подтверждений этому является коллектив-
ное письмо от Союза художников, в котором, 
в частности, утверждалось что «четыре ком-
наты, занимаемые музеем, до отказа перена-
сыщены картинами, этюдами, рисунками, ра-
бочих мест для сотрудников нет и места для 
хранения тоже, раздевалка находится в поме-
щении, где проживает сын художника и его 
жена, которая является заведующей музеем… 
сын художника готов передать музею своего 
отца еще хранящееся у него значительное ко-
личество картин и эпистолярных материалов, 
[расширив площадь — И. Р.] за счет прилега-
ющей к стене соседней квартиры № 22… бес-
плодные переговоры по этому поводу ведутся 
уже шесть лет, хотя об исключительной тес-
ноте в музее знают в Министерстве культуры  
СССР» [23, л. 1].

Многочисленные ходатайства и письма 
привели к желаемому итогу. Постановление 
о расширении мемориального музея Аполли-
нария Васнецова вышло в 1980 г. [21]. После 
увеличения площади, за счет соседней квар-
тиры № 22, последовала новая экспозици-
онная концепция, также разработанная В. А. 
и Е. К. Васнецовыми. На новом музейном про-
странстве создавались тематические залы 
произведений А. М. Васнецова: «Зал Родина», 
«Зал пейзажа» (она же лекционный зал), «Зал 
Древней Москвы». В оставшихся комнатах 
присоединенной квартиры были оборудова-
ны кабинет заведующей, фондохранилище, 
комната научных сотрудников и гардероб [24]. 
Квартира № 21, где жил художник, предпола-
галась мемориальной с восстановлением его 
кабинета, гостиной и прихожей, мастерская 
же оставалась без изменений.

Расширение музея до двух квартир спо-
собствовало новому этапу комплектования 
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коллекции. Также на этот сложный процесс 
оказали влияние ряд социокультурных явле-
ний указанного периода. Еще в начале 1960-х 
гг. нарастает научный и музейный «бум», стре-
мительно развивается сеть отечественных 
музеев, возрастают культурные потребности 
общества и, как следствие, повышается соци-
альная роль музеев. Этот же период характе-
ризует общекультурный интерес к роли лич-
ности в истории, что, в частности, отразилось 
на актуальности мемориальных музеев, росте 
их числа, исследовательском внимании к их 
особенным чертам.

Отметим, что уже в 1960–1970-е гг. ме-
мориальные экспозиции начинают «макси-
мально насыщаться вещевыми экспонатами, 
как подлинными, так и типологическими… 
Воссозданная или сохраненная бытовая об-
становка стала рассматриваться как первый 
из возможных этапов на пути музеефикации 
памятника» [8, с. 8]. Как отмечает М. Е. Каулен, 
в одной части мемориального музея создава-
лась «специфическая мемориальная среда… 
призванная раскрыть существенные стороны 
личности… В другой части сообщаются све-
дения… о биографии, вехах творчества и т. п.» 
[11, с. 299].

Уместно также провести некоторую па-
раллель между экспозицией мемориального 
музея и постановкой художественных филь-
мов в указанный период. Одна из тенденций 
кинематографа конца 1960–1970-х гг. связана 
с большим внимаем к деталям повседневно-
сти, бытовой среде героя, где предметы «гово-
рят», раскрывают персонажа наравне с обсто-
ятельствами и житейскими коллизиями. Дей-
ствия фильма часто разворачиваются «в ка-
мерной, герметичной обстановке и изобилуют 
бытовыми подробностями» [19]. В частности, 
связь с эстетикой кинематографа акцентиро-
валась в рамках семинара (1971), посвящен-
ного художественным мемориальным музеям. 
В докладе Е. Г. Левенфиш — директора музея- 
усадьбы И. Е. Репина «Пенаты» — говорилось 
о нарастании общественного культурного за-
проса, связанного с погружением в события 
биографии и «глубоким анализом личности» 
героя. Эту проблему, к примеру, кинематограф 
решал, создавая картины- биографии, при 
этом докладчик подчеркивал, что «не послед-

няя роль в удовлетворении этих культурных 
запросов принадлежит музеям, которые по-
священы выдающимся деятелям культуры» 
[12, с. 1–7].

В 1981 г. фонды музея- квартиры Апол-
линария Васнецова пополнились многими 
личными вещами художника: инструмента-
ми для натяжки холста, дорожным саквоя-
жем и этюдниками, коллекцией минералов, 
некоторыми письменными принадлежностя-
ми и многим другим. Как отмечалось выше, 
расширение музея открыло возможность 
в деталях показать «повседневный мир» 
известного художника. Это обстоятельство 
требовало восстановления прижизненной 
обстановки комнат, некоторые детали ин-
терьера которых предстояло восполнить. 
В 1983 г. музейная коллекция обогатилась 
рядом типологических экспонатов. Среди 
них: гостиный гарнитур красного дерева 
середины XIX в., потолочные светильники 
начала XX столетия, настольные лампы и не-
которые другие предметы, составляющие 
аутентичный интерьер [7]. Для воссоздания 
ансамбля домашнего кабинета художника 
Всеволод Васнецов передал в коллекцию му-
зея предметы начала XX в. из семейного со-
брания: небольшой мягкий диван, изящный 
журнальный столик, настольные лампы, 
подсвечники и др.

Присоединение к музею дополнитель-
ной площади, отданной под «галерею» ху-
дожника (соседняя квартира № 22. — И. Р.), 
требовало пополнения коллекции его живо-
писных и графических произведений. Мате-
риалы книг поступлений свидетельствуют 
о том, что в период с 1984 по 1986 гг. В. А. Ва-
снецов передал в дар музею сразу несколько 
десятков произведений отца. Среди них: се-
рия этюдов заповедника Коломенское 1920-х 
гг., этюды из первой зарубежной поездки 
А. М. Васнецова 1898 г. — «Храм Геркулеса. 
Помпеи», «Собор Парижской Богоматери» 
и др. От В. А. Васнецова также поступили та-
кие живописные работы, как «Зимний сон» 
(1914), серия камерных «московских этюдов» 
1920-х гг.: «Дворцовый мост. Лефортово», пре-
красный архитектурный пейзаж «Дом быв-
шего археологического общества», «Ротонда 
Миловида. Статуя Зимы», «Облака и золотые 
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купола. Симонов монастырь» и многие дру-
гие произведения.

Для комплектования экспозиции ме-
мориальной гостиной в 1984 г. В. А. Васнецов 
передал в дар музею ряд небольших произ-
ведений современников А. М. Васнецова. Так 
музейная коллекция пополнилась этюдами 
В. Д. Поленова, Н. Н. Хохрякова, Н. П. Крымова, 
Н. А. Клодта, В. В. Переплетчиков, А. В. Исупо-
ва, Б. Н. Яковлева. Небольшие произведения 
живописцев были дружескими подарками 
А. М. Васнецову, теперь они служили раскры-
тию его дружеских связей. В том же году 
наследник художника передал музею свой 
детский портрет (1911), созданный Викто-
ром Васнецовым, портрет Татьяны Васне-
цовой — супруги художника, выполненный 
в 1911 г. А. В. Исуповым.

Обращение к архивным материалам от-
крыло тот факт, что в этот период коллекция 
музея- квартиры Аполлинария Васнецова про-
должала развиваться благодаря сторонним 
дарителям. К примеру, в 1984 г. А. М. Петровым 
были переданы два резных табурета по эски-
зам Е. Д. Поленовой, в 1983 г. от Э. П. Васнецо-
вой в собрание музея поступили несколько 
старинных венских стульев. В 1986 г. в дар от 
Е. А. Мироновой перешел этюд «Абрамцево» 
(1900-е), подаренный ее отцу А. М. Васнецо-
вым. В том же году председатель ессентукско-
го общества слепых И. В. Фоменко передал 
музею пейзаж «Вид Эльбруса» (1896) [4]. По-
сле кончины основателей музея — Всеволода 
и Екатерины Васнецовых — в коллекцию му-
зея, согласно оставленному завещанию, пере-
шли их личные вещи, предметы обстановки, 
библиотека, документы, фотографии и мно-
гое другое.

* * *
Итак, в формировании фондов музея- 

квартиры Аполлинария Васнецова отчетливо 
выделяются три периода. Первый (1960–1965) 
характеризуется передачей в собрание музея 
части семейной коллекции, в основном графи-
ки и личных документов мастера. Второй пе-
риод (1965–1970-е) связан с расширением му-
зея, усилением социальной значимости мемо-
риальных музеев, развитием музееведческой 
мысли, общекультурным интересом к «лично-
му» человека, его повседневности как отраже-
нию характера и судьбы. Эти факторы повли-
яли на развитие экспозиции музея, активиза-
цию его собирательской и фондовой работы. 
Атрибутом третьего периода (1980-е) стало 
концептуальное изменение экспозиции, ее 
четкое деление на мемориальную составляю-
щую и часть, раскрывающую творческий путь 
мастера. Возникшая проблема «бытовых» 
и «творческих» лакун способствовала приоб-
ретению типологических предметов, переда-
че и закупке значительного числа произведе-
ний художника. Важно отметить, что основная 
часть фондового материала в течение всего 
рассмотренного периода истории музея по-
ступила из семейной коллекции.

Комплектование фондов музея- кварти-
ры Аполлинария Васнецова является одним из 
способов актуализации наследия художника, 
а анализ соответствующей практической дея-
тельности вносит несомненный вклад в реше-
ние актуальных проблем, связанных с феноме-
ном малого музея. Результаты таких научных 
изысканий помогут не утратить изначальную 
концепцию мемориального музея и корректно 
дополнить ее при создании новых экспозици-
онных и реконструктивных проектов.
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Abstract. The aim of this study is to analyze the main stages of the formation of the collection of 
the museum-apartment of the artist Apollinary Vasnetsov. The research materials include the muse-
um’s receipts books, official letters from the artist’s heirs, by-laws emanating from government bodies, 
and museographic publications: catalogs and museum guides. The study used historical-comparative, 
historical-systemic, retrospective, historical-biographical methods, as well as techniques of historical 
source study. The stages of the formation of the museum collection are considered in their direct con-
nection with the gradual expansion of the museum, the development of its activities, general museum 
trends, the evolution of the concepts of Soviet museum science, and a number of sociocultural fac-
tors. Throughout the entire period under study, the museum’s funds were replenished with objects of 
graphics, painting and decorative arts. The main method of replenishment was the transfer of objects 
from the family collection; new objects were acquired systematically, in connection with a change in 
exhibition concepts and the discovery of gaps in the museum collection. In the formation of the funds 
of the Museum-Apartment of Apollinary Vasnetsov, three periods are clearly distinguished. The first 
period (1960–1965) is characterized by the transfer of part of the family collection to the museum 
funds; Vasnetsov’s memorial workshop was opened in his apartment, which received the status of a 
monument of national significance. The second period (1965–1970s) is associated with the expansion 
of the museum, the intensification of its collecting and collection work, the strengthening of the social 
significance of memorial museums, and the development of scientific research work. The third period 
(1980s) is characterized by a conceptual change in the exhibition, its clear division into memorial and 
auxiliary, revealing the artist’s creative path. It was determined that during this period the collection 
of the Museum-Apartment of Apollinary Vasnetsov continued to develop thanks to third-party donors 
who were not related to the artist. It is emphasized that the data and results of such studies will help 
preserve the original concept of the memorial museum and correctly supplement it when creating new 
museum exhibition and reconstruction projects. This analysis of the practice of acquiring the collec-
tions of the Museum-Apartment of Apollinary Vasnetsov makes an undoubted contribution to solving 
current problems associated with the phenomenon of a small museum.

Keywords: Apollinari Vasnetsov’s apartment museum, actualization of cultural heritage, acquisi-
tion of museum funds, memorial exposition, Vasnetsovs, small museums.
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Рецензия Book Review

Рассматривается структура и содержание альбома-монографии известного искусствоведа, 
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священа репрезентации творческого наследия выдающегося калмыцкого художника Гаря Рок-
чинского (1923–1993) и приурочена к его столетию. Рецензент отмечает, что избранный авто-
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Книга С. Г. Батыревой посвящена 100-ле-
тию народного художника РСФСР Гаря Рокчин-
ского (1923–1993). Избранный автором жанр 
альбома- монографии привлекателен тем, что 
позволяет не только показать произведения 
художника, но и дать анализ его творчества. 
Структура книги и работы мастера, представ-
ленные в ее разделах, раскрывают как хроно-
логию жизненного пути, так и важные вехи 
творческой биографии Г. О. Рокчинского.

Особо следует подчеркнуть, что с изда-
тельской и полиграфической точек зрения 
альбом- монография прекрасно оформлен, 
подготовлен к изданию и напечатан. Заслуга 
в этом принадлежит меценату и благотвори-
телю Олегу Бартунову.

Иллюстрации альбома- монографии зна-
комят читателя с картинами художника, нахо-
дящимися в собрании Национального музея 
республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова. 
Но самое главное, издание открывает доступ 
к той части его художественного наследия, 
которое находится в частных собраниях.

С. Г. Батырева начинает книгу с рассказа 
о довоенной истории жизни Г. О. Рокчинско-
го, сына известного калмыцкого политиче-
ского деятеля Оле Лиджиевича Рокчинского, 
участника революции, гражданской вой ны 
и строительства советской государственно-
сти в Калмыкии. Будучи подростком, юный 
художник участвовал в республиканском кон-
курсе среди школьников на лучший рисунок. 
К юбилею А. С. Пушкина мальчик нарисовал 
портрет поэта.

Довоенная Калмыкия прошла всего 
лишь 20-летний путь реализации проекта 
советской модерности, в ходе которого наря-
ду с различными социальными институтами 
формировалось социалистическое изобрази-
тельное искусство. Традиционное изобрази-
тельное искусство калмыков было вплетено 
в религиозный контекст и выражало буддий-
ские идеи в иконографии тханки. Политика 
советского государства в отношении рели-
гии не могла не быть репрессивной, так как 
религия выступала препятствием на пути 
строительства нового общества и формиро-
вания нового советского человека. Необхо-
димо было закладывать основы и строить 

социалистическое изобразительное искус-
ство. Этот процесс начался в предвоенное де-
сятилетие, но развитие советского изобрази-
тельного искусства получило значительный 
импульс лишь после возвращения калмыков 
из сибирской ссылки, и важную роль в этом 
сыграл также Г. О. Рокчинский и его сотовари-
щи. У живописца Валерия Монтышева (1953–
2012), принадлежавшего к поколению «сы-
новей», переживших вой ну, депортацию, есть 
картина «Четыре сына отца Неба» (2011). На 
групповом портрете- картине изображены ху-
дожники Калмыкии: Гаря Рокчинский, Очир 
Кикеев, Никита Санджиев, Ким Ольдаев, уле-
тающие на воздушном шаре. С земли им ма-
шет платком Мать — земля родная — жен-
ский образ, взятый с одноименной картины 
Г. О. Рокчинского, написанной им в 1964 г. [3]. 
В. М. Монтышев запечатлел визуальные обра-
зы наиболее важных для становления и раз-
вития калмыцкого изобразительного искус-
ства авторов, по сути, создавших его в XX в.

В монографии показано, что тяга к ис-
кусству помогла художнику сохранить себя 
и не сломаться в жестоких условиях сталин-
ского лагеря. Г. О. Рокчинский, являясь фрон-
товиком, в 1944 г. был помещен вместе с дру-
гими военнослужащими калмыками в Широ-
клаг по обвинению в «коллаборационизме, 
бандитизме и противодействии органам со-
ветской власти», предъявленному целому 
народу и сформулированному в Указе Прези-
диума Верховного Совета СССР от 27 декабря 
1943 г. Калмыки, проживавшие в Калмыцкой 
АССР, Ростовской, Сталинградской областях 
и Ставропольском крае, были выселены в от-
даленные районы Сибири, Дальнего Восто-
ка и Казахстана. Калмыцкая автономная со-
ветская социалистическая республика была 
ликвидирована [5]. Оказавшись с воинами- 
фронтовиками в Пермском крае, Гаря Рокчин-
ский занимается оформительскими работами 
в лагере, рисует своих товарищей. Автором 
книги опубликованы сохранившиеся каран-
дашные рисунки того периода [4].

Из лагеря Г. О. Рокчинского направляют 
в спецпоселение в Сибирь, а в 1948 г. он до-
бивается разрешения на получение образова-
ния и поступает в Алма- Атинское театрально- 
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художественное училище имени Н. В. Гоголя. 
Следует сказать, что Алма- Атинская область 
в былые времена входила в состав Джунгарии, 
прародины ойрат- калмыков. По сути, худож-
ник вернулся в родной горный край и степи 
Семиречья. Картины «Горный пейзаж», «Горы 
над Иссыком» и другие изображают землю, 
по которой двести лет назад кочевали его 
предки. Здесь автор картины «Запах снега» 
состоялся как настоящий мастер. Историче-
ская память подспудно двигала рукой твор-
ца. В эскизе к картине «Олимпиада в Элисте» 
(1959) он запечатлевает свои далекие юно-
шеские впечатления о родине. В произведе-
ниях «Великое кочевье» и «Приход на Волгу» 
(1959–1960) наглядно развита эта тема.

Возвращение на родину, в степную 
Калмыкию, произошедшее в 1961 г., озна-
меновано появлением уже упоминавшей-
ся картины «Мать — земля родная» (1964). 
Отметим, что в советском изобразительном 
искусстве образ матери ассоциируется с мо-
лодой женщиной, либо кормящей младенца 
(например, К. С. Петров- Водкин, А. А. Пластов, 
А. А. Дейнека и др.), либо зовущей к подвигу 
(И. М. Тоидзе, Е. В. Вучетич, М. А. Савицкий). 
Художник же изобразил на полотне пожи-
лую калмычку, прообразом которой стала 
его бабушка эдже. Восприятие картины дает 
ощущение жизнеутверждающей силы род-
ной земли — степи, из которой, как дерево, 
вырастает мудрая женщина. Четки и крас-
ная перевязь оркимж являются знаками, от-
сылающими к буддизму — духовной основе 
калмыцкой культуры. Образ был воспринят 
инокультурным зрителем как нечто потряса-
ющее. Свой опыт знакомства с этой картиной 
в далеком 1964 г. на выставке «Большая Вол-
га» описала самарский социолог О. К. Самар-
цева: «Поразило спокойствие и благородство 
лица, понимающий и всепрощающий взгляд. 
Женщина на картине как будто знает то, что 
неведомо другим. У нее прямая, гордая осан-
ка, натруженные руки, она идет уверенным 
шагом по своей земле. Фон картины яркий, 
насыщенный воздухом и свободой» [6, с. 81]. 
Эта работа Г. О. Рокчинского была воспринята 
как репрезентация иной, неведомой культу-
ры, в которой мать ассоциируется с корнями 

и мудростью, а жизнеутверждающее начало 
раскрывается иначе, чем в работах назван-
ных выше советских художников.

Г. О. Рокчинский был другом выдающе-
гося самарского художника В. З. Пурыгина, 
с которым состоял в переписке. Надо сказать, 
что работы обоих авторов отличает яркость 
и многоцветье палитры, мифологическое ми-
роощущение. На их картинах Природа пред-
стает как живое начало в явленности сти-
хий — воды, огня, земли, воздуха.

Художник обозначил возвышенную сим-
волику образа Матери — родной земли, вы-
ражающую суть этнической идентичности: 
степь, почитание старших, мудрость. Возвра-
щение в приволжские степи, на свою родную 
землю, в которое верили и которого долго 
ждали,  наконец-то свершилось, и Г. О. Рокчин-
ский четко обозначил этот исторический мо-
мент. Лирическое продолжение темы несет 
картина «Вспоминая детство» (1964).

Особо представлено С. Г. Батыревой об-
ращение художника к теме героев труда, ко-
торые восстанавливали республику: «Рыбаки 
Калмыкии» (1967), «Гуртоправ Е. Лукшанов» 
(1966), «Доярка Булгун» (1966), «Портрет 
степняка» (1966). Развитие темы нашло про-
должение в работах 1970–1980-х гг. «Мо-
лодой строитель Бадма Дорджиев» (1971), 
«Мария Помпаева, бригадир комсомольско- 
молодежной бригады» (1974), «Рабочий 
Бембя Молотков» (1977). Не забывал худож-
ник и тех людей, кто возрождал духовную 
культуру народа по возвращении из ссылки. 
В альбоме- монографии есть портреты народ-
ного поэта Санджи Каляева (1980), певицы 
Лидии Кулешовой (1980), художника Очира 
Кикева (1974), режиссера Майи Ильяновой 
(1964), народной артистки Улан Лиджиевой. 
С именем последней связано важное событие, 
произошедшее в 1956 г., когда по Всесоюзному 
радио прозвучала созданная во время вой ны 
калмыцкая песня «Нюдля» в ее исполнении.

В разделе книги «Родина: история 
в призме времени» отражены историко- 
философские размышления художника. Исход 
и возвращение калмыков требовали своего 
осмысления, что побудило его обратиться 
к теме истории калмыцкого народа: прошло-
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го в составе Российской империи, Великой 
революции и становления советской государ-
ственности. Так появляется трагическая тема 
гражданской вой ны, унесшей тысячи жиз-
ней. Художник воплощает свои размышления 
в картине «Чонгарский бой» (1960-е), эскизе 
витража «Воззвание В. И. Ленина “Братья кал-
мыки!..”» (1964), в образе одного из политиче-
ских лидеров революционной и послереволю-
ционной поры — «Портрет А. Амур- Санана» 
(1968).

В 1960-е гг. историческая тема была 
реализована в эскизе и картине «Герой Оте-
чественной вой ны 1812 года Цо- Манджи Бу-
ратов» (1963), реконструкции калмыцкого 
знамени «Дяяч Тенгр» (1963) и продолжено 
монументальным полотном «Бессмертие» 
(1975), посвященным Герою Советского Сою-
за Эрдни Деликову. Полотно выражает идею 
связи времен, которая реализуется через цен-
тральную фигуру героя. Монумент Э. Т. Дели-
кова выступает стержнем, соединяющим мир-
ную жизнь настоящего, где запечатлен образ 
молодой матери с младенцем, с прошлым — 
советским строительством, Великой Отече-
ственной вой ной и депортацией, подорвав-
шей духовные основы культуры калмыков. 
Образ Матери — родной земли дает надежду 
на ее воскрешение.

В разделе «В диалоге со временем», рас-
крывающем основные вехи творческой био-
графии Р. О. Рокчинского в 1970–1980-х гг., 
С. Г. Батырева выделяет тему гения русской 
литературы А. С. Пушкина, образ которого 
юный художник запечатлел в своих каран-
дашных рисунках еще до вой ны. Он создает 
эскиз «И друг степей калмык» (1970), на ко-
тором запечатлена встреча поэта с юной кал-
мычкой в оренбургских степях, где он собирал 
материал для истории Пугачевского восста-
ния. Позже художник создает полотно «Про-
щай, любезная калмычка» (1983) и картину, 
названную им «Желай мне здравия, калмык!» 
(«Воспоминание. Пушкин и калмыки») (1988).

Занимавший художника вопрос о ду-
ховном стержне калмыцкой культуры побу-
ждает его обратиться к теме национального 
эпоса «ар» и буддизма, что произошло в конце 
1960-х — начале 1970-х гг.

Портреты сказителей джангарчи он 
стал писать с начала 1960-х гг. — «Сказитель» 
(1960), «Дорджи- сказочник» (1969), «Портрет 
сказителя» (1970-е), «Джангарчи» (1970-е). 
Ознаменовался этот цикл масштабным по-
лотном «Джангарчи Ээлян Овла» (1969). Сле-
дует напомнить, что открыл калмыцкий эпос 
ученый- монголовед В. Л. Котвич, который 
вместе со своим учеником, студентом Вос-
точного факультета Санкт- Петербургского 
университета, впоследствии ставшим из-
вестным политическим деятелем и ученым 
Номто Очировым, в 1908 г. записал десять 
песен эпоса в исполнении джангарчи Ээлян 
Овла [2, с. 323–324]. Фигура сказителя впи-
сана в мифопоэтический мир страны Бумба, 
которую он воспевает. Автор книги объясняет 
особенности перспективы, которую художник 
использует в своей работе, сравнивая ее с об-
ратной перспективой православной иконопи-
си, находит схожесть, указывая одновременно 
на отличия, возникшие благодаря циклично-
сти кочевого бытия. Она пишет: «Простран-
ство расходится кругами… и “собирается” 
в образе джангарчи» [1, с. 32]. Герои эпоса 
представлены также в жанре мозаики, где бо-
гатырь Мингиян угоняет лошадей, в картине, 
изображающей Ага Шавдал, жену Джангара, 
на скакуне (1970). Одной из первых работ, от-
сылающих к эпосу, является картина «Леген-
да» (1969), изобилующая знаками и символа-
ми калмыцкой культуры — лотос, антилопа, 
кибитка, всадник. Исходя из творческого на-
следия, можно заключить, что мысли об эпосе 
не оставляли художника, начиная со времени 
возвращения в Калмыкию до завершения его 
жизненного пути.

1990-е гг. воспринимаются как время 
разрыва с советским прошлым и поиска путей 
к будущей новой жизни. Надежды своего на-
рода художник воплотил в картине «Эрднин 
экин цагт… Это было в начале времен» (1990), 
на которой изображена страна Бумба. Харак-
терно, что художник запечатлел не просто 
степь, а степь в горах, как это было на земле 
исхода ойрат- калмыков — Джунгарии. С. Г. Ба-
тырева в разделе «Монголия, этническая пра-
родина» связывает цикл работ, посвященных 
Западной Монголии, которую художник по-
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сетил впервые в 1981 г., с картиной «Джунга-
рия» (1990). Произведения «Земля предков» 
(1987), «Увс нур» (1987), «Монгольский Ал-
тай» (1987) также отсылают к сюжетам этого 
монументального полотна.

Важный раздел монографии посвящен 
буддизму и начинается с описания портретов 
ойратского просветителя, создателя письмен-
ности тодо бичг Зая-пандиты (1599–1662). 
Г. О. Рокчинский обратился к этой теме еще 
в 1970-е гг. Сюда относится серия эскизов 
и два портрета просветителя — «Зая-панди-
та в Лхасе» (1979) и «Ученый просветитель 
Зая-пандита — основатель старокалмыцкой 
письменности» (1979).

Озабоченность художника утратами ду-
ховной основы калмыцкой культуры выра-
жена в картине «Хурул в Тюменевке» (1972). 
Полуразрушенный хурул, использовавшийся 
в советское время то как склад, то как шко-
ла, написан на фоне темного грозового неба 
и выглядит символом упадка буддийской 
культуры. Начиная с 1980-х гг., в творчестве 
Г. О. Рокчинского появляется цветок лотоса, 
растущий в низовьях Волги. Художник изо-
бражает один из важных символов буддиз-
ма. Лотос, вырастающий из тины в прекрас-
ный чистый цветок, символизирует путь из 
загрязненного сансарного бытия к чистоте 
просветленного ума. Лотосы художник пишет 
в самых разных техниках и стилях вплоть до 
1990-х гг., обозначая возрождение буддизма 
и восстановление буддийской традиции.

Подводя итоги нашего обзора, следует 
сказать, что рецензируемая книга прекрасно 
передает этапы творческого пути художника 
Г. О. Рокчинского, позволяет выделить и осоз-
нать те смыслы, которые художник воплотил 
в своих работах. Визуализируя в картинах 
мысли о калмыцкой истории и судьбе культу-
ры, художник тем самым выражал как свою 
этническую идентичность, так и идентич-
ность гражданина России, представляющего 
многонациональную российскую культуру. 
Альбом- монография, созданный искусствове-
дом С. Г. Батыревой, важен не только для лю-
дей, интересующихся изобразительным ис-

кусством, но и для ученых, исследующих кал-
мыцкую культуру, историю народа, проблемы 
идентичности и этничности. Самое главное, 
данная книга найдет широкое применение 
в сфере образования, в частности школьного. 
Актуальность издания заключается в том, что 
эта исследовательская работа визуализирует 
историю калмыков, духовные основы кал-
мыцкой культуры и открывает новые гори-
зонты для сохранения исторической памяти 
и формирования идентичности подрастающе-
го поколения.

Вместе с тем нельзя не отметить: 
автор рецензируемой книги, стремясь 
к содержательно- смысловой периодизации 
творчества художника, отодвигает на второй 
план следование хронологии. С предложен-
ным автором принципом нельзя не согласить-
ся, но работы, посвященные эпосу «Джангар», 
считаем, следовало бы представлять в хро-
нологической последовательности. Отметим, 
что тема буддизма органично входит во все 
разделы, выделенные автором. И это дей-
ствительно так, невозможно отделить буд-
дизм как духовную, философскую, обрядовую, 
религиозную основу калмыцкой культуры. 
Думаем, что выделение буддийской тематики 
в отдельный раздел монографии необходимо 
было обосновать.

Монголия вдохновила Г. О. Рокчинского, 
написавшего много посвященных ей работ. 
Судя по ним, художник рассматривал Монго-
лию как этническую прародину калмыков, 
а значит, эти живописные произведения были 
бы органичны для анализа цикла работ, в ко-
торых он визуально репрезентирует историю 
своего народа.

Отмеченные нами недостатки не носят 
принципиального характера и не снижают 
ценности проделанной С. Г. Батыревой работы 
по искусствоведческой репрезентации про-
изведений выдающегося калмыцкого худож-
ника Г. О. Рокчинского (1923–1993). Альбом- 
монография позволяет понять, как художник 
осмысливал себя, калмыцкую культуру, исто-
рию своего народа, проследить эволюцию 
творческого пути Личности.
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Abstract. The structure and content of the monograph album of a well-known art historian special-
izing in the study of Kalmyk fine art is discussed. The book presents the creative heritage of the out-
standing Kalmyk artist Garri Rokchinsky (1923–1993). It was published to the centenary of the artist’s 
birth. The reviewer states that the format of the book made it possible to reveal the stages of the artist’s 
creative path, the most significant topics for him related to the history of the Kalmyks, Kalmyk culture, 
and its spiritual basis – Buddhism. The importance of the canvas Mother Earth and the female image 
in it is noted both for the creative heritage of the artist and for the entire visual art of Kalmykia in the 
second half of the 20th – early 21st centuries. The reviewer consistently analyzes various thematic per-
spectives of Rokchinsky’s works, touched upon in the monograph album: the artist’s approach to the 
theme of labor heroes, his historical and philosophical reflections, his artistic interpretation of key mo-
ments of ethnic history, the spiritual foundations of the culture of the Kalmyk people. The attention the 
author of the book pays to the disclosure of the images of the Kalmyk national epic Jangar and the per-
formers of epic tales (dzhangarchi) in the artist’s works is emphasized. The section of the monograph 
devoted to the painter’s embodiment of symbols related to the religious and philosophical ideas of 
Buddhism is characterized, Rokchinsky’s attention to the personality of the Kalmyk educator Zaya Pan-
dita (the artist painted his several portraits) is noted. The reviewer positively evaluates the selection 
of the artist’s works presented in the reviewed book. Some of them are unknown to the general public 
as they are parts of private collections. The content and structure of the monograph album is highly 
rated, and its scientific value is noted. The target audience of the publication has been identified, which 
is people interested in fine art; scientists studying Kalmyk culture, the history of the people, issues of 
identity and ethnicity; specialists in the field of education, especially school education. According to 
the reviewer, the relevance of the book lies in the fact that it visualizes the history of the Kalmyks and 
the spiritual foundations of Kalmyk culture, and opens new horizons for the preservation of historical 
memory, the formation of the identity of the younger generation. The review ends with critical remarks 
that are not fundamental in nature and do not reduce the quality of the work.

Keywords: Kalmyks, Kalmykia, Garri Rokchinsky, Zaya Pandita, Jangar, image of Mother Earth.
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Всероссийский семинар «Этнокультурный брендинг как ресурс 
культурной политики»: теория и практики1

Проанализированы основные идеи, высказанные представителями академического и экс-
пертного сообщества из различных регионов России на интерактивном семинаре «Этнокуль-
турный брендинг как ресурс культурной политики», проводившемся в Краснодарском крае для 
работников муниципальных методических служб и учреждений культуры. Освещены теорети-
ческие и практические подходы, применяемые при реализации концепций культурного брен-
динга, отмечается его самостоятельное положение среди других направлений брендирования 
территории. Отражены основные характеристики культурного бренда, система критериев его 
формирования, методика оценки показателей его эффективности. Представлен опыт создания 
региональных брендов на основе почти забытых объектов культурного наследия в Тюменской, 
Омской, Липецкой областях. Результаты семинара свидетельствуют, что системная работа по 
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Современная государственная политика 
России в сфере культуры, образования, про-
свещения направлена на обеспечение долж-
ной защиты традиционных ценностей, на 
сохранение и актуализацию материального 
и нематериального культурного наследия, на 
воспитание и укрепление общегражданского 
самосознания. Высокая активность органов 
законодательной и исполнительной власти 
России в этом направлении [12] [17] [18] [19] 
[20] [21] [22] [23] [24] [25] говорит о глубоком 
осознании важности данного проблемного 
поля и о соответствующем социальном запро-
се. В качестве одной из семи национальных 
целей развития России на период до 2030 г. 
и на перспективу до 2036 г., согласно Указу 
Президента РФ от 7 мая 2024 г., заявлены «ре-
ализация потенциала каждого человека, раз-
витие его талантов, воспитание патриотичной 
и социально ответственной личности» [21]. 
Перечень из семи приоритетных направлений 
научно- технологического развития, утверж-
денный указом Президента от 18 июня 2024 г., 
включает в себя «укрепление социокультур-
ной идентичности российского общества и по-
вышение уровня его образования» [22]. В «Пе-
речень важнейших наукоемких технологий», 
также введенный в действие упомянутым 
нормативным актом, входят такие составля-
ющие, как «современный инструментарий ис-
следования и укрепления цивилизационных 
основ и традиционных духовно- нравственных 
ценностей российского общества, включая 
историко- культурное наследие и языки на-
родов Российской Федерации», «социально- 
психологические технологии формирования 
и развития общественных и межнациональ-
ных отношений» (пп. 17 и 18) [22]. Реализу-
ясь в деятельности государственных органов 
и становясь краеугольным камнем в здании со-
временного российского общества, эта пробле-
матика все более привлекает к себе внимание 

ученых, экспертов, педагогов на многочислен-
ных научных и экспертных площадках. Одной 
из них стал всероссийский семинар «Этнокуль-
турный брендинг как ресурс культурной по-
литики», который прошел в онлайн- формате 
11 июня 2024 г. Целевую аудиторию семинара 
составили руководители и специалисты мето-
дических служб, директора, художественные 
руководители культурно- досуговых учрежде-
ний клубного типа, сотрудники учреждений 
культуры 44 муниципальных образований 
Краснодарского края.

Организатором мероприятия выступи-
ло государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образо-
вания и культуры Краснодарского края «Кра-
евой учебно- методический центр». Одним из 
мотивирующих факторов проведения семи-
нара явилась изданная в 2020 г. коллективная 
монография сотрудников Южного филиала 
Российского института культурного и природ-
ного наследия им. Д. С. Лихачёва «Этнокультур-
ное брендирование территории в контексте 
стратегии регионального развития: научно- 
методические подходы и практики» [5]. В рам-
ках заключенного договора о сотрудничестве 
Краевого учебно- методического центра и Юж-
ного филиала Института Наследия в работе 
семинара приняли участие сотрудники инсти-
тута О. И. Бычкова и А. А. Гуцалов. Среди вы-
ступающих были эксперты из Центрального, 
Северо- Западного, Сибирского, Уральского 
и Южного федеральных округов. Модерировал 
мероприятие Р. В. Павлюков, методист отдела 
декоративно- прикладного искусства и нема-
териального культурного наследия Краевого 
учебно- методического центра.

Цели семинара состояли в установлении 
плодотворных взаимосвязей между специали-
стами в области культуры, в теоретическом 
обеспечении деятельности по сохранению 
наследия малой Родины, в содействии процес-

этнокультурному брендированию становится эффективным средством актуализации насле-
дия и реализации основополагающих задач культурной политики.

Ключевые слова: этнокультурный брендинг, маркетинг территории, культурный бренд, 
борьба на опоясках, чалдонская кухня.
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су формирования единого культурного про-
странства страны. Данная статья посвящена 
анализу основных идей, прозвучавших в вы-
ступлениях участников рассматриваемого 
мероприятия.

Открыл семинар кандидат философских 
наук, ведущий научный сотрудник — руково-
дитель отдела комплексных проблем изуче-
ния культуры Южного филиала Института 
Наследия А. А. Гуцалов с докладом «Теоре-
тические основы и методологические прин-
ципы разработки и реализации концепции 
этнокультурного брендинга территории». 
Выступление было посвящено критическому 
анализу зарубежных и отечественных кон-
цепций маркетинга и брендинга террито-
рий. Это направление в исследовательской 
и практической деятельности вдохновлено 
трудами Ф. Котлера, Д. Хайдера, И. Рейна, К. Ас-
плунда [13] [36] [37], К. Динни [35], С. Анхоль-
та. Последний ввел в научный оборот терми-
ны «брендинг нации» (или «национальный 
брендинг») (1996, 1998) [32] [34], «брендинг 
места» (2002) [33], «конкурентная идентич-
ность» (2007) [31], которые стали базисными 
в осуществлении стратегии брендинга тер-
риторий в странах Запада. С. Анхольт рассма-
тривал города, страны и нации как конкури-
рующие друг с другом, подобно компаниям- 
производителям, борющимся за лидирующие 
места на рынке. Доминантными линиями в ре-
ализации брендинга места, согласно подходам 
обозначенных выше исследователей, явились 
как раз маркетинговые и имиджевые техноло-
гии. Такая точка зрения большей частью стала 
разделяться и отечественными исследовате-
лями (И. С. Важенина [2] [3], О. Т. Ергунова [10] 
[11], Г. Л. Тульчинский [26] [27], В. И. Терентье-
ва [27], С. М. Федюнина и Г. Г. Паничкина [28], 
М. А. Штанько [30], О. Н. Чиркова [29] и др.).

Выступающий предложил иной, автор-
ский подход к брендингу территории, подра-
зумевающий понимание его структуры как 
состоящей из разных типов брендинга: эко-
номического, где доминируют маркетинговые 
приемы; имиджевого, в котором главное за-
ключено в выработке соответствующего пози-
тивного устойчивого восприятия местности; 
культурного, выступающего самостоятель-
ным типом брендинга, в котором имиджевые 

и маркетинговые способы не являются доми-
нирующими, а целью и объектом выступает 
сама культура; геоприродного, нацеленного 
на сохранение природы и выработку береж-
ного отношения к ней, на создание гармонич-
ного социоприродного пространства. Каждый 
из этих типов сохраняет автономность сферы 
своего применения, при этом дополняя друг 
друга [9, с. 162–175]. По этой причине возни-
кают определенные сложности с формулиров-
кой общего определения понятия «брендинг 
территории».

Докладчик также обосновал необходи-
мость отказа от принципа «конкурентных 
преимуществ» в технологии брендирова-
ния места: его полноценной заменой может 
выступить принцип взаимодополняемости, 
что послужит укреплению общекультурно-
го единства любой страны и нации [7]. По-
скольку культурное наследие является суще-
ственным фактором территории, то без пред-
варительного культурного брендирования 
брендинг городов, стран и наций становится 
невозможным.

Брендинг в сфере культуры имеет иное, 
нежели в сфере экономики, целеполагание, 
что определено самим объектом брендирова-
ния. Цель его — сама культура, высвобожде-
ние максимального богатства смыслов, идей, 
посланий людям, скрытых творческих замыс-
лов, ценностей, вдохновенной энергии, извле-
каемой из конкретного феномена наследия. 
Бренд культуры — это не некий культурный 
объект сам по себе, а смысловое пространство, 
возникающее между ним как носителем не-
ких сформированных ранее смыслов и ныне 
живущими людьми. Поэтому пока в первую 
очередь местное население не примет некие 
объекты культуры как действительно жиз-
ненно значимые для себя, их брендирование 
не будет успешным для любой аудитории при 
любом вложении средств и сил. Брендирова-
ние призвано усиливать, делать более устой-
чивым наследование культурных значений 
и ценностей, создавать и укреплять межпо-
коленческую связь. Таким образом, культур-
ное брендирование — это процесс выявления, 
усиления и умелой популяризации наиболее 
успешных в данное время пространств насле-
дования ныне живущими людьми смыслов 
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и значений определенных объектов культуры, 
истории и социоприродной среды. В этом про-
цессе прошлое оживает в настоящем. Увлече-
ние задачами извлечения прибыли и выгоды 
привело к затиранию определяющего смысла 
культуры, забвению ее ценностной, смысло-
вой самобытности. Приведенные выступаю-
щим шестнадцать основных характеристик 
культурного бренда в должной мере раскрыли 
этот тезис.

Важно понять, что в сфере культуры 
бренды не оттеняют и не замещают собой весь 
культурный объем. Они просто являются сво-
еобразными метками, указателями, благодаря 
которым легче ориентироваться в огромном 
массиве культурного наследия территории 
региона, страны и мира. Именно мобильность 
расставляемых акцентов на тех или иных 
феноменах, отсутствие конкуренции между 
культурными феноменами, системность под-
хода и объединенность множества взаимодо-
полняющих культурных и геоприродных фе-
номенов, социально- экономических факторов 
создают полноценную систему культурного 
брендинга [9]. Было особо подчеркнуто, что 
феномен брендирования территорий в насто-
ящее время претендует на статус новой пара-
дигмы организации культурной и социально- 
экономической жизни.

Кандидат экономических наук, веду-
щий научный сотрудник Южного филиала 
О. И. Бычкова в выступлении «Этнокультур-
ный брендинг территории как ресурс государ-
ственной культурной политики» представила 
результаты прикладных культурологических 
исследований в области технологий этнокуль-
турного брендирования на основе стратегии 
регионального развития, познакомила участ-
ников семинара с методикой сравнительной 
оценки ключевых показателей эффективно-
сти этнокультурного бренда, модельной кон-
цепцией и методическими рекомендациями 
по формированию, продвижению и развитию 
этнокультурного брендирования территорий, 
разработанными для органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных в сфере культур-
ной политики, туризма и сохранения культур-
ного наследия.

О. И. Бычкова предложила общему вни-
манию авторскую систему критериев форми-

рования этнокультурного бренда, ориентиро-
ванную на раскрытие его территориального 
потенциала. Она состоит из нескольких групп 
критериев: административных, обществен-
ных и смешанных.

Группа административных критериев 
направлена на выработку оценки организа-
ции деятельности по разработке и продвиже-
нию бренда территории. Такая оценка учиты-
вает следующие факторы: наличие или отсут-
ствие региональных нормативно- правовых 
актов, регулирующих сферу брендинга; отра-
жение мероприятий брендинга в программах 
социокультурного и экономического разви-
тия территории; финансовые ресурсы, вы-
деляемые на формирование и продвижение 
регионального бренда; оценка результатов 
деятельности по разработке и продвижению 
регионального бренда по таким параметрам, 
как его узнаваемость, рост его ключевых по-
казателей, доступность отчетности по реали-
зации программ территориального брендиро-
вания и т. д.

Группа общественных критериев пред-
полагает оценку активности местного населе-
ния в формировании и продвижении брендов 
территории на основе следующих параметров: 
отбор кандидатов на последующее брендиро-
вание; участие в разработке территориально-
го бренда; необходимые расходы, которые бе-
рет на себя общественность.

Смешанные критерии включают в себя 
элементы административного и обществен-
ного типов организации брендинга. Они пред-
полагают оценку разных вариаций степени 
участия населения, предпринимателей и ад-
министраций муниципальных и региональ-
ных органов власти.

В авторской методике оценки эффек-
тивности этнокультурного бренда докладчи-
ком были выделены три аспекта: ценностный 
(определяет социальные и культурные эффек-
ты), маркетинговый (экономические резуль-
таты), инвестиционный (уровень финансовых 
вложений). По каждому из этих направлений 
предложена своя формула, по которой рассчи-
тывается коэффициент эффективности брен-
да. На этой основе составляется совокупный 
коэффициент. Апробация данной методики 
проведена на примере музеев трех федераль-
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ных округов: Южного, Северо- Кавказского 
и Центрального [5, с. 57–80]. Она позволяет 
оценить не только уровень потенциала каж-
дого музея по отдельности, но и совокупный 
потенциал музеев конкретных регионов и фе-
деральных округов. Данную методику можно 
распространить и на другие культурные уч-
реждения. В рамках долгосрочных стратегий 
развития этнокультурного брендирования 
в той или иной сфере культуры, в разработке 
целевых программ развития брендов террито-
рий, в программах социально- экономического 
и культурного развития регионов такая мето-
дика могла бы быть весьма полезной.

В любых попытках оценки деятельности 
по брендированию основная сложность за-
ключается в многообразии целей культурного 
брендирования и подчас невозможности из-
мерения степени их достижения. Тем не менее 
комплексная работа в этом направлении по-
зволяет активнее формировать гражданское 
общество, развивать социальные направле-
ния бизнеса, активизировать работу органов 
исполнительной и законодательной власти, 
привлекать внимание к локальному историко- 
культурному достоянию, способствовать со-
вершенствованию разнообразных форм куль-
турного и социально- экономического разви-
тия регионов.

В завершающей части своего выступле-
ния докладчик охарактеризовала модельную 
концепцию этнокультурного брендирования 
территории [5, с. 81–88], которая, как предпо-
лагается, может стать основой для последую-
щей разработки Концепции этнокультурного 
брендирования регионов России.

Следующий выступающий, руководи-
тель Гуманитарного института Новгородского 
государственного университета имени Ярос-
лава Мудрого (Великий Новгород), кандидат 
философских наук Д. Е. Крапчунов сделал свое 
онлайн- сообщение из Антониева монастыря, 
где сегодня находится старейший кампус рос-
сийского университета, связанного с имеющи-
ми глубокую историю отечественными тради-
циями образования и науки. В своем докладе 
«Практики конструирования этнокультурной 
идентичности русского народа» исследова-
тель поднял вопросы реконструкции и сохра-
нения историко- культурного наследия, празд-

ников русского народного календаря, обратив 
внимание на серьезную проблему историко- 
культурной достоверности возникающих 
в последние десятилетия новых традиций, 
которые представителями разных направле-
ний так называемого «родноверия» препод-
носятся российским гражданам в качестве 
«древних и исконных». Центральный вопрос 
его доклада касался многообразных попыток 
конструирования этнокультурной идентич-
ности русского народа, которые противоречат 
научно обоснованным историко- культурным 
сведениям. В связи с этим докладчик привел 
многочисленные примеры исторических под-
тасовок и несоответствий.

Выступающий подчеркнул, что для жи-
телей какой-либо местности прошлое данной 
территории и наиболее важных культурных 
феноменов, расположенных на ней, имеет осо-
бую значимость. Это необходимо учитывать 
в процессе брендирования территории. В ос-
нове традиционной культуры любого наро-
да лежат некие основополагающие маркеры, 
в числе которых письменность и язык, кален-
дари, конфессиональные особенности и т. д., 
поэтому необходимо иметь исторически вы-
веренные сведения о времени их появления, 
об их становлении и развитии.

Далее докладчик сосредоточил свое 
внимание на календарях, которые он опреде-
лил как «отношение ко времени, обусловлен-
ное верой». Он обратил внимание слушателей, 
что при Геннадии Новгородском во времена 
царствования Ивана III в 1492 г. было вве-
дено летоисчисление от начала 7000 г. (что 
вызвано библейскими представлениями, а не 
домыслами «родноверов»), а новолетие было 
перенесено с 1 марта на 1 сентября. Благодаря 
усилиям этого правителя и его сторонников 
на рубеже XV–XVI вв. стало распространять-
ся позиционирование Москвы как Третьего 
Рима, нового Константинограда, а Ивана III 
как нового царя Константина. В сознании на-
селения Руси эти взгляды прижились и стали 
своеобразным общенациональным «брендом» 
на протяжении нескольких последующих ве-
ков. В период между 1303 г. (преставление 
Святого Прокопия) и 1579 г. (чудо обретения 
Казанской иконы Богородицы) окончательно 
сформировался русский календарь, в котором 
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пустующие даты в месяцеслове иерусалим-
ского устава были заполнены событиями рус-
ской истории. В XVII–XIX вв. в историографии 
были заложены основания конструирования 
новой российской идентичности (М. Стрый-
ковский, Дмитрий Ростовский, И. П. Сахаров, 
И. М. Снегирев, Г. Ф. Миллер, А. А. Коринфский). 
Докладчик отметил, что упомянутые в «Пове-
сти временных лет» имена якобы славянских 
богов (Перун, Стрибог, Семаргл, Хорс, Мо-
кошь) стали активно внедряться и даже наса-
ждаться князем Владимиром всего за 8 лет до 
Крещения Руси. Эти боги и связанные с ними 
культы скорее были характерны для сканди-
навской, балтской, западнославянской и даже 
иранской культуры того времени. По мнению 
Д. Е. Крапчунова, в начале XXI в. у исследова-
телей нет никаких достоверных и неопровер-
жимых свидетельств, что данные имена бо-
жеств, как и божества, выведенные из поле-
мических сочинений и народных песен (Род, 
Лада, Коляда, Купала, Дид, Авсень), часто 
представляемые исследователями древними 
дохристианскими богами русской земли, во-
обще были присущи русскому народу.

Выступающий привел несколько при-
меров современного, лишенного каких бы то 
ни было исторических корней конструирова-
ния идентичности русского народа и якобы 
общеславянской общности с использованием 
изобретенных и активно внедряемых псев-
дославянских символов, праздников, лишен-
ных каких-либо этнографических подтверж-
дений, содержащих стилизации под кирил-
лицу псевдославянского футарка, которого 
никогда не существовало в прошлом и т. д. 
Приведенные примеры позиционируются 
сторонниками неоязычества как бренды не-
коей якобы «подлинно славянской (русской) 
культуры», неся в себе радикальные, не толь-
ко весьма агрессивные посылы, сопряженные 
с ксенофобией и этнофобией, но и признаки 
экстремизма.

Таким образом, в докладе была после-
довательно обоснована мысль о том, что при 
брендировании культурных феноменов нуж-
но исходить из их исторической достоверно-
сти. Политика брендирования должна быть 
ответственной. Выступающий подчеркнул: 
не стоит конструировать и брендировать со-

ставляющие альтернативных идентичностей, 
когда у нас есть богатая, веками реально суще-
ствующая культурная традиция, которая по-
зволяет подчеркивать локальное своеобразие 
и укреплять общенациональное единство.

Затем участникам семинара было пред-
ложено несколько выступлений специалистов- 
практиков из разных регионов России, пред-
ставивших уникальный опыт продвижения 
этнокультурных брендов, созданных на осно-
ве разнообразных объектов культурного ма-
териального и нематериального наследия.

Я. О. Мельникова, автор проекта «Наше 
наследие», заведующая фольклорным отде-
лом детской школы искусств «Этюд» (Тю-
мень), член регионального экспертного сове-
та по оценке и отбору объектов культурного 
нематериального наследия народов Тюмен-
ской области, директор клуба «Тюменский 
областной дом этнографии и фольклора им. 
Ф. К. Зобнина и П. А. Городцова», рассказала 
о проведении этнографических экспедиций, 
популяризации локальных культурных фено-
менов. В частности, речь шла о позициониро-
вании на территории Тюменской, Курганской 
областей и Пермского края в качестве локаль-
ного бренда «борьбы на опоясках русских ста-
рожилов». Этот объект вошел в общий реестр 
регионального нематериального культурного 
наследия Тюменской области под номером 
один, а также в общероссийскую «Антологию 
народной культуры» [1].

Я. О. Мельниковой был продемонстри-
рован фильм «Борьба на опоясках русских 
старожилов Тюменской области», в котором 
историк, этнограф, исследователь мужской 
состязательно- прикладной культуры русско-
го населения Сибири и Урала А. В. Алексан-
дров представил историю этого вида борьбы, 
наиболее ранние свидетельства о которой от-
носятся к VI в. н. э., рассказал о развитии и со-
временном состоянии данного вида боевого 
искусства. На его основе в с. Большое Сороки-
но Тюменской области проводятся «Ермако-
вы игры» в рамках фестиваля семейных цен-
ностей «Корни», выступления на Дне города, 
турниры на региональных фестивалях «Тю-
мень сильная», «Казачий разгуляй». Эти фор-
мы организации массовых мероприятий явля-
ются эффективными способами продвижения 

133

А. А. Гуцалов = Всероссийский семинар «Этнокультурный брендинг как ресурс...

Наследие ВековНаследие Веков
22024 №024 № 2                                    2                                   www.heritage-magazine.com



традиционного боевого искусства в качестве 
бренда территории.

Директор Государственного центра на-
родного творчества Омской области В. Ю. Ба-
гринцева в докладе «Этнокультурный ланд-
шафт Омского Прииртышья» представила 
опыт брендирования региона и формирова-
ния его совокупного этнокультурного портре-
та с опорой на целый комплекс культурных 
практик нематериального наследия. Слоган 
для всех брендов — «Искусство жить в Сиби-
ри». Основная задача культурной политики, 
по словам выступающей, состоит не только 
в описании культурных объектов, но и в соз-
дании условий для их функционирования 
в современном пространстве, поэтому в рее-
стре объектов нематериального культурного 
наследия, размещаемом на сайте Дома народ-
ного творчества, каждый объект принципи-
ально сопровождается информацией об акту-
альных практиках его бытования.

Программа «Этнокультурный ландшафт 
Омского Прииртышья» основана на трех тре-
бованиях: участие всех муниципальных райо-
нов; представление объектов нематериально-
го культурного наследия в разных форматах 
(прикладное искусство, кухни, праздничная 
культура, народный театр, певческие, хорео-
графические традиции); обязательное при-
влечение архивных сведений о разных этно-
графических группах.

Брендирование нематериального насле-
дия осуществляется только на основе его акту-
ализации в многообразных культурных прак-
тиках (любительское творчество, народно- 
художественные промыслы, событийные 
мероприятия). В. Ю. Багринцева представила 
общий эскиз регионального этнокультурного 
ландшафта с перечислением объектов насле-
дия и связанных с ними культурных практик 
применительно ко всем районам Омской об-
ласти. В частности, речь шла о муромцевских 
песнях старожилов «Голоса Бергамакской Сло-
боды», оконешниковских коврах «Космиче-
ский ковер» (с. Крестики Оконешниковского 
района), Урало- Сибирской (Усть- Ишимской) 
росписи, вечерочных традициях русских ста-
рожилов (бытовых танцах «Называевская Ба-
луха»), большеуковской кухне русских старо-
жилов («Чалдонской кухне»), черлакских пес-

нях казаков «Соляной поворот», крутинских 
песнях старообрядцев «Певческое искусство» 
и многих других.

В докладе была приведена схема бренд- 
экосистемы, которая объемлет три составля-
ющие: 1) медиа- гид по нематериальному на-
следию; 2) карта этнокультурных локальных 
брендов; 3) контент- платформа. Медиа- гид 
состоит из подборки видеофильмов, видеоро-
ликов, календаря, набора брендовых откры-
ток (рецепты, ремесла и т. д.). Раздел «Карта» 
включает в себя составление интерактивной 
карты (на тач- панелях), карт- буклета (печат-
ной карты), настольной игры- карты. Контент- 
платформа объединяет такие направления, 
как этнографический туризм, любительское 
творчество (демонстрация, мастер- классы, 
методические сборники), образование (регио-
нальный компонент), интернет- ресурсы (раз-
дел на сайте, блоги, подкасты, онлайн- журнал, 
приложение), средства массовой информации.

В. Ю. Багринцева на основе сайта воз-
главляемого ею учреждения [6] показала, как 
практически реализуется данная схема. Осо-
бенное внимание было уделено созданным 
Центром мультимедийным изданиям «Народ-
ная культура села Крестики Оконешников-
ского района Омской области», «Свадебные 
традиции русских старожилов Омского При-
иртышья “Тюкалинская свадьба”» и др. До-
кладчик осветил участие омичей в крупных 
международных и общероссийских мероприя-
тиях: «Крафт Базар» (Санкт- Петербург, 2023), 
выставка- форум «Россия» на ВДНХ (Москва, 
2023–2024), форум креативных индустрий 
(Омск, 2024).

В выступлении прозвучала важная идея: 
все отраженные на сайте и в онлайн- буклетах 
объекты культурного наследия, позициониру-
емые в качестве локальных брендов, — это не 
мертвые архивные материалы, а основа для 
непрерывной живой практики, реализующей-
ся в различных проектах локального, регио-
нального и общероссийского уровней. Опыт 
данного центра подтверждает, что идея брен-
дирования территории создает условия для 
оживления почти забытых культурных фено-
менов. Например, всего пять лет назад никому 
не был известен бренд ковроткачества села 
Крестики, ныне получивший общероссийскую 
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известность. Такой результат стал возможен 
благодаря слаженной, грамотной и целена-
правленной деятельности по брендированию 
историко- культурных объектов.

Заместитель директора Государствен-
ного центра народного творчества Омской 
области О. М. Хорошавина в выступлении «Эт-
нокультурный брендинг как способ развития 
и продвижения территории на примере про-
ектов Уральского и Сибирского федеральных 
округов» рассказала о PR-продвижении мно-
гочисленных объектов культурного наследия 
региона как в нем самом, так и за его предела-
ми. Целевая аудитория ее деятельности в этом 
процессе — это прежде всего представители 
исполнительной власти и бизнес- сообщества. 
Площадками продвижения брендов выступа-
ют различные сайты, информационные пор-
талы, средства массовой информации, музеи, 
галереи, грантовые проекты.

В результате комплексной работы изда-
ются печатные и электронные издания, кар-
ты, информационные буклеты, выходят филь-
мы, создаются экспозиции, режиссируются 
постановки (например, свадебных обрядов). 
Основная движущая сила работы — любовь 
к своему делу, большое желание вызволить из 
небытия и забвения разнообразные культур-
ные феномены, оживить их, дать им вторую 
жизнь. И это омичам удается делать довольно 
успешно. Например, реконструкция старых 
свадебных обрядов привела к тому, что они 
все чаще становятся основой для проведения 
настоящих свадеб. Таким образом, вроде бы 
безвозвратно ушедшее прошлое оживает в на-
стоящем, становясь частью повседневного ак-
туального бытования.

То же мы видим и в отношении гастроно-
мического искусства. Еще недавно на Гастро-
номической карте России [4] (автор- методист 
Е. Б. Шаповалова) Омская область никак не 
была представлена. В результате комплекс-
ной работы на этой карте появилась чалдон-
ская кухня, которая в настоящее время стала 
настоящим брендом региона. Было отснято 
12 телевизионных выпусков об этом феноме-
не в рамках серии передач регионального ку-
линарного шоу «Вкус культуры», которые ста-
ли прекрасным инструментом популяризации 
наследия.

По словам модератора Р. В. Павлюкова, 
работа бюджетного учреждения Центра на-
родной культуры Омской области является 
примером для всех регионов России и, в част-
ности, Краснодарского края, а также демон-
стрирует, как энтузиазм работников приводит 
к выдающимся результатам.

Заместитель директора Издательско-
го дома «Липецкая газета», член Союза жур-
налистов России, руководитель фестиваля 
традиционной русской культуры «Мусаткин 
двор» и клуба исторической реконструкции 
М. В. Тарасов представил доклад «Этнокуль-
турные бренды Липецкой области». В нем он 
рассмотрел реализованные практики брен-
дирования и возникавшие при этом пробле-
мы, сделал особый акцент на этнокультурном 
брендировании как средстве формирования 
общегражданской идентичности.

Основой доклада стала история появ-
ления фестиваля «Мусаткин двор» и его со-
временное состояние. На этом мероприятии 
проходят массовые народные гуляния, кулач-
ные бои, традиционные игры региона, высту-
пления фольклорных коллективов, работают 
«обжорные ряды по- липецки», мастер- классы 
ремесленников и многое другое. Первый фе-
стиваль прошел на Масленицу в 2018 г. в с. 
Сырское Липецкой области, объединив тогда 
100–150 человек. В 2021–2022 гг. это меропри-
ятие собирало уже до двух тысяч участников. 
В 2023 г. произошло расширение данного фор-
мата, которое позволило привлечь уже 10 000 
человек, среди которых количество ведущих, 
мастеров, ремесленников составляло не менее 
400 человек. Сейчас «Мусаткин двор» — один 
из крупнейших фестивалей традиционной 
русской народной культуры в стране.

Одной из целей государственной поли-
тики в области исторического просвещения 
является «сохранение памяти о значимых 
событиях истории России, включая историю 
государствообразующего русского народа, 
входящего в многонациональный союз рав-
ноправных народов Российской Федерации, 
и историю других народов России, исходя 
из понимания преемственности в развитии 
Российского государства и его исторически 
сложившегося единства» [21]. Подобные ме-
роприятия как раз и способствуют пробуж-
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дению национальной памяти, формирова-
нию исторически выверенных культурных 
традиций. Докладчик подчеркнул, что скла-
дывающийся в настоящее время в сложных 
международных условиях общий нарратив 
сохранения традиционных ценностей россий-
ского многонационального общества, очевид-
но, сохранится на долгое время. Оживление 
многих культурных традиций государствооб-
разующего русского народа, которое проис-
ходит на подобных фестивалях, способствует 
благотворному развитию данной тенденции. 
Формирующиеся этнокультурные бренды 
становятся средством укрепления общена-
циональной идентичности, идеологической, 
историко- культурной основой для государ-
ственной безопасности.

Выступающий указал на ряд трудностей 
в продвижении этнокультурных брендов. Сре-
ди них он отметил искусственную стилизацию 
под традиционную культуру форм, которые 
к ней не имеют отношения, слабую осведом-
ленность в отношении основ русской народ-
ной культуры у самих ее носителей, разорван-
ность прошлой традиции с сегодняшними 
реалиями, нарушение связи поколений. Для 
преодоления этих трудностей, по его словам, 
необходима системная работа, проведение ка-
чественных фестивалей народной культуры, 
которые бы объединяли большое количество 
участников, профессиональная популяриза-
ция фольклорного искусства с использовани-
ем ресурсов средств массовой информации, 
образовательных и культурных учреждений 
при поддержке органов исполнительной вла-
сти. Например, перед проведением очередно-
го фестиваля «Мусаткин двор» при содействии 
представителей властных структур были со-
браны руководители всех топовых рестора-
нов города для обеспечения представления 
блюд русской традиционной кухни на этом 
массовом мероприятии. Они были обеспечены 
этнографическими сведениями о рецептуре 
блюд. Данный подход оказался эффективным: 
вместо фастфуда на фестивале на «обжорных 
рядах» были представлены многочисленные 
блюда русской кулинарии.

Выступающий выделил три основных 
пункта, которым необходимо следовать в ор-
ганизации подобных фестивалей: аутентич-

ность, то есть соответствие неким исконным 
образцам с достоверной реконструкцией раз-
личных обрядовых форм, представленностью 
традиционных ремесел, и одежды; обязатель-
ное присутствие носителей (мастеров) тради-
ционной культуры; интерактивность, предпо-
лагающая погруженность в мероприятие всех 
участников, где даже выступающие певцы, 
музыканты часто поют и играют не на сцене, 
а среди зрителей и слушателей.

М. В. Тарасов также подчеркнул необхо-
димость развития культурной индустрии, ко-
торая обеспечивает подобные мероприятия 
товарами с соответствующими орнаментами, 
рисунками, логотипами и знаками, которые 
можно продавать или раздавать участникам 
фестивалей.

В завершении своего выступления он 
обратил внимание на проблему уместности 
проведения этнокультурных мероприятий на 
определенной территории: они должны быть 
аутентичными, то есть связанными с исто-
рией региона и распространенными в нем 
культурными традициями. Докладчик привел 
пример организуемого в Липецкой области 
фестиваля «Казачья застава», посвященного 
культуре и быту казачества второй половины 
XIX в. Курьез заключается в том, что на терри-
тории области исторически не было казаков, 
живших южнее, восточнее и западнее. В каче-
стве положительного примера были отмечены 
фестивали «Поет гармонь над Битюгом» (До-
бринский район Липецкой области) и «Играй, 
гармонь Елецкая» имени Афанасия Матюхина 
(Елец).

Семинар слушателями и выступающими 
был оценен весьма положительно, доклады 
активно обсуждались. Предполагается, что те-
оретические и практические результаты этого 
мероприятия будут применены в профессио-
нальной деятельности участников краснодар-
ского краевого конкурса «Этнокультурный 
брендинг», итоги которого станут известны 
в сентябре 2024 г.

Программа семинара была выстроена 
так, что один доклад дополнял следующий, 
обогащая общий предмет встречи раскры-
тием новых смысловых граней. Так, доклад 
Д. Е. Крапчунова, акцентирующий внимание 
на теме подлинности брендируемых культур-
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ных феноменов позволил расширить пред-
ставление основных характеристик культур-
ного бренда в выступлении А. А. Гуцалова еще 
одной составляющей: исторической досто-
верностью. Доклад О. И. Бычковой заполнил 
нишу практической оценки этнокультурного 
брендирования на примере музейных учреж-
дений. Доклады других участников отразили 
большое количество нюансов в практической 
организации процесса брендинга, начиная 
с выбора объектов и заканчивая его продви-
жением на общероссийском уровне. Особо 
было отмечено, что описанные реализован-
ные проекты по брендированию объектов 
нематериального культурного наследия реги-
онов практически подтверждают эффектив-
ность теоретических разработок сотрудников 
Института Наследия.

Участники обсуждения согласились 
с тем, что культурный брендинг — это кропо-
тливая системная и разносторонняя работа, 
в которой должны быть объединены общим 
пониманием целей и задач представители 
органов исполнительной и законодательной 
власти, научного и экспертного сообщества, 
предпринимательства, местное население, 
работники культуры, образования и просве-
щения, органов СМИ, специалисты в области 
имиджмейкерства, маркетологии, PR-техно-
логий и культурной индустрии. Таким обра-
зом, брендирование объектов истории и куль-
туры может стать и фактически уже становит-
ся эффективным средством актуализации на-
следия, реализации основополагающих целей 
и задач культурной, национальной, образова-
тельной и просветительской политики.
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The All-Russian Seminar Ethnocultural Branding 
as a Resource of Cultural Policy: Theory and Practices1

Abstract. The article analyzes the main ideas expressed by representatives of the academic and ex-
pert community from various regions of Russia at the interactive seminar Ethnocultural Branding as a 
Resource of Cultural Policy held in Krasnodar Krai for employees of municipal methodological services 
and cultural institutions. The goals of the seminar were to establish fruitful relationships between spe-
cialists in the field of culture, to theoretically support activities to preserve the heritage of the Home-
land, to facilitate the process of forming a single cultural space of the country. The analytical review of 
the seminar presented by the author is based on the presentation of speeches by its participants, who 
were engaged in territorial branding in theoretical and practical aspects. The leading world concepts of 
territorial branding are characterized; theoretical and practical approaches used in the implementation 
of cultural branding concepts are highlighted, its independent position among other areas of territorial 
branding is noted. The main characteristics of a cultural brand, a system of criteria for its formation, 
and a methodology for assessing its effectiveness are reflected. The article presents the experience of 
creating regional brands based on almost forgotten cultural heritage sites in Novgorod, Tyumen, Omsk 
and Lipetsk Oblasts. It also presents a practical diagram of a brand ecosystem that includes a media 
guide to intangible heritage, a map of ethnocultural local brands, and a content platform. The article 
shows the experience of branding various intangible cultural heritage sites (the Russian folk calendar, 
traditional belt wrestling and evening traditions of Russian Old-Timers, Chaldon cuisine, Cherlak songs 

1 This article was prepared as part of the state assignment of the Southern Branch of the Russian Research Institute of Cultural and 
Natural Heritage, research theme “Practices of Cultural Life of Multi-Ethnic Regions of Russia and Problems of Formation of Civil 
Identity”, No. 124012800530–4.
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of the Cossacks, Ust-Ishim painting, etc.). It emphasizes the danger of branding an alternative culture 
that is not verified by historical evidence, as well as artificial stylization that does not correspond to 
original cultural forms. The participants of the seminar touched upon the problems of losing centuries-
old traditions and breaking intergenerational ties. The results of the event show that systematic work 
on ethnocultural branding is becoming an effective means of updating heritage and implementing the 
fundamental tasks of cultural policy. Ethnocultural branding requires systematic work of an interdisci-
plinary nature with the involvement of a wide range of specialists in the field of management, lawmak-
ing, culture, education, media, the cultural industry, marketing, and PR technologies.

Keywords: ethnocultural branding, marketing of territory, cultural brand, belt wrestling, Chaldon 
cuisine.
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