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Вымышленные святые и вымыслы о святых:
почитание святых между церковным контролем и традицией

Исследование посвящено христианским святым, историчность которых не подтверждается 
или подвергается сомнению, и призвано определить источники средневековых нарративов о 
вымышленных святых и охарактеризовать значение соответствующих текстов в аспекте на-
учного осмысления средневековой истории и культуры. Материалами послужили агиографи-
ческие сочинения, литургические тексты и другие источники. Рассмотрены легенды о Святом 
Георгии, исследованы обстоятельства зарождения его культа, выявлены характерные черты 
ранних повествований, посвященных ему. Отражен процесс постепенной рационализации и 
историизации соответствующих нарративов. Проанализированы примеры вымыслов о свя-
тых, характерных для классического Средневековья. Установлено, что их источниками были 
Евангелия, сочинения Отцов Церкви и предшествующие рассказы о святых. Данные повество-
вания отражают чаяния и нужды людей Средневековья и их сообществ, фиксируя особый пласт 
исторической реальности, нуждающийся в пристальном изучении.
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Почитание святых с эпохи Поздней Ан-
тичности и до настоящего времени было 
и остается самой массовой и широко распро-
страненной религиозной практикой, которая 
отражает чувства и привычное поведение 
абсолютного большинства верующих. В те-
чение столетий святые были важнейшими 
посредниками, через которых христиане 
коммуницировали с Господом и ощущали 
на себе его всемогущество и заботу во всех 
сферах повседневной жизни. Агиографиче-
ские сочинения, прежде всего жития свя-
тых, повествования об их чудесах, литурги-
ческие тексты были на протяжении многих 
столетий самым массовым литературным 
жанром и составляли большую часть пись-
менной продукции Средневековья и Раннего 
Нового времени. Эти тексты удовлетворяли 
потребность аудитории верующих в прямом 
соприкосновении со сверхъестественным 
и чудесным и, одновременно, выполняли ди-
дактическую функцию. Через простые увле-
кательные красочные рассказы об «избран-
никах Божьих» люди самого разного соци-
ального статуса и образования получали 
наглядный пример того, что означает быть 
образцовым христианином. В огромном пе-
речне христианских святых, однако, можно 
найти много имен тех лиц, историческое су-
ществование которых вызывает сомнение 
или вовсе не подтверждается. Церковные 
власти, интеллектуалы и академические уче-
ные высказывали подозрение относительно 
каноничности и оправданности этих куль-
тов. Несмотря на эти сомнения, «вымыш-
ленные святые» пользуются на протяжении 
столетий устойчивой массовой повсеместной  
популярностью.

Монсеньор Роберт Сарно, почти сорок 
лет с начала 1980‑х гг. служивший в Дикасте-
рии (до 2022 г – Конгрегации) по делам свя-
тости Римской Курии и как никто искушен-
ный в канонизационных процедурах, в своих 
многочисленных интервью и публичных вы-
ступлениях неоднократно отмечал, что невоз-
можно точно определить число святых. Слова 
функционера Римской Курии парадоксальным 
образом созвучны высказыванию авторитет-
ного исследователя средневековой истории: 
«Число святых, как и наше знание о прошлом,  

не имеет пределов» [28] 1. Эти утверждения, 
с одной стороны, вполне отвечают канони-
ческому положению о том, что церковь почи-
тает в ряду героев веры как известных, так 
и неизвестных ей святых, что формализова-
но в календарном праздновании Дня всех 
святых в православной, католической и свя-
занных с ними традициях. С другой стороны, 
они напоминают о том, что в состав церков-
ных календарей и мартирологов включено 
значительное число святых, истинность де-
яний которых и даже само их историческое 
существование не могут быть засвидетель-
ствованы на основании достоверных источ-
ников. Наглядное подтверждение этому пре-
доставляют перемены в перечне праздников 
«Общеримского календаря» (Calendarium 
Romanum Generale), осуществленные в 1969 г. 
и ставшие прямым следствием решений 
II Ватиканского собора.

Следует напомнить, что Вселенский со-
бор Католической церкви проходил с 11 октя-
бря 1962 г. по 8 декабря 1965 г. и был созван 
папой Иоанном XXIII, а завершен папой Пав-
лом VI. Парадигма общего преобразования 
церкви, зафиксированная его постановле-
ниями, значима по сей день, хотя и вызывает 
серьезное сопротивление в консервативных 
и традиционалистских кругах. Реформа ли-
тургии и календаря определялась «конститу-
цией о Священной Литургии» (Sacrosanctum 
Concilium), обнародованной Павлом VI в де-
кабре 1963 г. Помимо собственно литургиче-
ских новаций, она предполагала исключение 
из списка главных католических церковных 
праздников дни памяти 93 святых. Некоторые 
церковные публицисты, впрочем, приводят 
список из 200 культов, в ряду которых обнару-
живаются и примеры сугубо местного просла-
вления совершенно курьезных персонажей. 
Тем не менее в число исключенных из обще-
го, то есть обязательного для всех католиков 
календаря попали и повсеместно почитае-
мые как Католической, так и Православными 
церквями святые – Николай Мирликийский, 
Георгий Победоносец, Кристофор Псеглавец, 
Варвара, Валентин, Патрик и др. Исследова-
тели средневековой Европы и христианско-

1 Здесь и далее перевод наш. – Прим. авт. здесь и далее
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го Востока давно установили, что их образы 
столетия назад вышли за пределы собственно 
церковных культовых практик и приобрели 
функции значимого фактора, определявше-
го социальную, культурную и политическую 
идентичность отдельных сообществ. В част-
ности, некоторые из популярных, но истори-
чески сомнительных святых прочно закре-
пились в качестве небесных покровителей 
государств, религиозных или профессиональ-
ных объединений, отдельных исторических 
регионов.

В соответствии с постановлением папы 
Павла VI, однако, достоверность их жизни и де-
яний объявлялась сомнительной, так как ос-
новывалась на сугубо легендарных и вымыш-
ленных рассказах. Это решение было шокиру-
ющим, поскольку сомнению подвергалась ис-
тинность древних, повсеместно почитаемых 
и популярных святых, в том числе раннехри-
стианских мучеников. В своих воспоминаниях 
один из самых авторитетных католических 
теологов прошлого века Луи Буйе пишет, что 
реформа литургических правил и календа-
ря – дело «трех маньяков» [6]. Впрочем, как 
это часто происходит, был найден компромисс 
между верифицируемой достоверностью, цер-
ковным контролем и религиозной традицией: 
исключение из «Общеримского календаря» 
не означало вычеркивание из местных мар-
тирологов, более того, был оставлен шанс 
для возвращения в прежний перечень самых 
громких имен, как это произошло в 1975 г. 
со святым Георгием, известным в русской цер-
ковной традиции под именем Георгия Победо-
носца, или Великомученика Георгия 1.

Сомнения в истинности сведений о свя-
тых, особенно в том, что касается древних 
«героев веры», истории которых в большин-
стве случаев дошли в форме неправдопо-
добных повествований, столь же стары, как 
и само формирование массовой практики по-
читания святых [22]. В сочинениях теологов 
и в церковных постановлениях эпохи патри-
1 Пространный обзор агиографической и культовой 
традиции святого Георгия в разных культурных, гео-
графических и социальных контекстах см.: [1]. Наиболее 
полный корпус источников (до VIII в.) и историографи-
ческих отсылок собран на сайте Оксфордского универ-
ситета, посвященного культам святых в позднеантичной 
Римской империи. О Георгии см.: [14].

стики актуализируется вопрос о критериях 
достоверности агиографических нарративов 
и признании или отрицании отдельных куль-
тов святых. Сложная диалектика безусловной 
веры в божественную силу (virtus) святых и их 
реликвий, с одной стороны, и потребности ра-
ционально установить «истинность» конкрет-
ных свидетельств, с другой, была характерна 
для ученой церковной рефлексии. Это отрази-
лось в литературных, теологических и право-
вых сочинениях, пережив радикальную кри-
тику деятелей Реформации и Просвещения. 
«Служить славе святых, служа истине» гласит 
девиз Общества Болландистов, сформировав-
шегося в начале XVII в. в рамках Ордена иезу-
итов и по сию пору задающего научные стан-
дарты агиографических исследований. В лю-
бом случае, этот скепсис не был порождением 
культуры модерна, результатом становления 
рациональных канонизационных процедур 
и научных источниковедческих методик.

Стремительное распространение хри-
стианства после официального признания 
в IV в. этой религии правителями Римской 
империи привело к существенным коммуни-
кационным трансформациям. В числе про-
чих происходили изменения и в процессах 
создания, сохранения и трансмиссии памяти 
о «своих» святых как в отдельных локальных 
сообществах, так и в общецерковном взаимо-
действии [22]. В процессе возникновения мас-
совых культовых и паломнических практик 
обнаружилось, что «реальные» истории муче-
ников были забыты. Отсутствие или крайняя 
скудость «правдивых», «авторитетных» или 
«документальных» известий легко замеща-
лись созданием «эпических повествований 
о мучениках» – вымышленных пространных 
красочных рассказов об их жизни и гибели 
[10] [11].

В знаменитой раннесредневековой ком-
пиляции VI в., получившей название «Декрет 
Гелазия» (Decretum Gelasianum), засвидетель-
ствован факт широкого распространения по-
добных сочинений на всей территории Им-
перии к исходу ее существования. Создание 
этого текста традиция приписывает папе 
Гелазию I (492–496), а современные исследо-
ватели относят самое раннее к VI в. и местом 
его происхождения считают не Рим, а север-
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ную Италию или южную Галлию [9]. В состав 
компиляции включены перечни разрешенных 
и запрещенных сочинений (libris recipendis 
et non recipiendis), в которых помимо библей-
ского канона и разрешенных для церковного 
чтения текстов названы сомнительные (апо-
крифические) сочинения, в том числе и акты 
мучеников. Указывая на их явную вымышлен-
ность и даже подозрение в ереси, предпола-
гаемый понтифик IV в. отмечает, что «деяния 
этих святых более известны Богу, чем людям» 
[6, S. 9], это не отвергает правомерности их 
почитания верующими. Проблема, артикули-
рованная полтора тысячелетия назад, а имен-
но, противоречие между долгой традицией 
почитания и исторической сомнительностью 
объекта почитания [24], сохраняет свою акту-
альность и по сию пору.

Значение агиографии как источника 
познания прошлого давно вышло за пределы 
предложенной еще реформационной крити-
кой католичества и сохраненной критическим 
дискурсом позитивистской историографии 
простой антитезы – правдивое рациональное 
описание и порожденный невежеством вымы-
сел. Современные исследователи расширили 
содержание термина «историческая прав-
да» и нашли в культах святых и агиографии 
богатый материал, позволяющий взглянуть 
на культуру изнутри, с точки зрения при-
сущего ей понимания феноменов «правды» 
и «вымысла», «реальности» и «воображения». 
Не менее важны и лживые, с точки зрения 
критического рационализма, истории о свя-
тых для изучения взаимодействия «высокой» 
и «народной» культуры, соотношения ученой 
рефлексии и фольклорного тяготения к ска-
зочному и невероятному, равно как и про-
никновения античных или народных лите-
ратурных сюжетов в структуру христианской 
письменности [2] [7] [8] [10]. Сравнительное 
изучение разных религиозных традиций по-
зволяет констатировать, что почитание исто-
рически недостоверных персонажей не было 
сугубо христианским феноменом, связанным 
с особенностями социального и культурного 
формирования этой религии. Оно определен-
но имеет параллели в иных цивилизационных 
и интеллектуальных пространствах. Но какова 
природа этих соответствий – типологическое 

сходство, генетическая преемственность, от-
дельные заимствования? Этот вопрос широко 
обсуждается при изучении ранних христиан-
ских культов и агиографии, в которых нередко 
видят прямое продолжение античной тради-
ции поклонения богам и героям, что, впрочем, 
оспаривается наиболее авторитетными иссле-
дователями позднеантичной культуры [7] [8] 
[12] [22].

В развитии культа святых, в том числе 
и «вымышленных», популярность и устойчи-
вость почитания основывалась на трех базо-
вых элементах. 1. Создание развернутой ле-
генды о святом, рецепция, распространение 
и расширение которой обеспечивали длитель-
ное сохранение памяти о ее герое в разных 
социальных, территориальных и временных 
контекстах. 2. Наличие популярного культово-
го места (мест), ассоциированного с реликви-
ями святого, его личным присутствием и, что 
критически важно, с его чудотворческими 
способностями. 3. Существование стабиль-
ного церковного и религиозного сообщества 
(сообществ), прямо заинтересованных в рас-
ширении славы своего патрона. В связи с этим 
возникает вопрос о том, можно ли опреде-
лить некий универсальный механизм взаи-
модействия этих элементов, установить их 
иерархию в качестве неизменной матрицы? 
Возможно, исследователь всякий раз имеет 
дело с конкретной и уникальной констелля-
цией обстоятельств развития культа, которые 
во многих случаях просто нельзя установить 
[7] [8] [12] [25] [30] [31].

Соотношение церковного контроля над 
дискурсом и культовыми практиками, с одной 
стороны, и стихийного «народного» благоче-
стия и религиозного воображения, с другой, 
представляется критически важной пробле-
мой для изучения социальной, культурной 
и институциональной истории Средневеко-
вья. В полной мере это относится и к изуче-
нию культов святых, которые с последних 
столетий Античности занимали центральное 
место в духовной и общественной жизни насе-
ления Европы и Византии [7] [8] [15] [16] [17] 
[22] [23] [24], [25] [29]. Вопрос об «историч-
ности» отдельных святых и «достоверности» 
сведений о них, столь важный для официаль-
ной церкви, позитивистской историографии 
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и критического источниковедения, в новей-
ших исследованиях соседствует с иными науч-
ными подходами. В первую очередь, речь идет 
об антропологической перспективе, которая 
видит в святых воплощение осознанных и бес-
сознательных представлений о мире, этике, 
сверхъестественном и земном. Эти представ-
ления формировались в процессе сложного 
переплетения различных дискурсов, культур-
ных традиций, меняющихся условий повсед-
невной жизни.

На примере культов раннехристианских 
мучеников хорошо видно, как на протяжении 
столетий сталкиваются, противоборствуют 
и переплетаются церковное и массовое созна-
ние, ученая и фольклорная культуры. В ряду 
многих персонажей почти образцовой иллю-
страцией может служить фигура Георгия По-
бедоносца. Более чем столетнее тщательное 
научное изучение его культа и агиографии, 
накопление огромного массива новых архе-
ологических, эпиграфических и иных источ-
ников [14] [19] [31] не позволяют ответить 
на поставленный полторы тысячи лет назад 
вопрос об историчности прототипа святого. 
Нерешенными остаются и другие важные для 
критического исторического знания вопросы, 
такие как точное место и обстоятельства воз-
никновения культа, причины его популярно-
сти и широкого распространения, филиация 
житий и легенд о святом. Вместе с тем при 
всей уникальности Георгия он может быть 
вписан в общий ряд развития культов святых 
и посвященной им агиографии. Именно «вы-
мышленный святой» представляется типиче-
ской фигурой, включенной в повседневную 
жизнь средневековых сообществ. Так или ина-
че «реальный персонаж» трансформировал-
ся в героя легенд, житий, церковных гимнов 
и народных сказаний. Именно это «создание» 
воображения и литературного творчества ста-
новилось истинным и реальным членом об-
щества. Придуманный святой не только помо-
гал живым людям в осуществлении их надежд 
на спасение, но и превращал их в сплоченный 
коллектив, объединенный общей деятель-
ностью и идентичностью. В последние деся-
тилетия накоплен огромный источниковый 
и исследовательский материал, посвященный 
как общим проблемам изучения культов свя-

тых, так и частным конкретным сюжетам аги-
ографии. К сожалению, он мало известен и ин-
тересен отечественным читателям, а потому 
актуальным представляется хотя бы вкратце 
напомнить о некоторых важных историко‑ 
культурных достижениях современных агио-
графических исследований.

1. Вымышленные святые. Казус свя-
того Георгия. С некоторой долей условности 
можно определить идеальную модель появ-
ления культов «вымышленных» святых. Наи-
более очевидной является ситуация, когда 
легенда о святом и его почитание возникают 
в социально‑ культурном контексте, который 
не позволяет с определенностью подтвердить 
историческую достоверность персонажа, его 
жизни и смерти, равно как и истинные обсто-
ятельства происхождения культа [9] [10] [30] 
[31]. Традиционно исследователи связывают 
это с парадоксальной ситуацией широкого 
и активного почитания святого, с одной сторо-
ны, и полной невозможностью его идентифи-
кации с конкретным местом, временем, точны-
ми историческими обстоятельствами, с дру-
гой стороны. Иначе говоря, святой описыва-
ется в легендарной (иногда весьма обширной) 
традиции, однако ни агиографические тексты, 
ни источники иного происхождения не позво-
ляют провести точную грань между литера-
турным вымыслом и исторической правдой. 
Как правило, подобное «изобретение» святого 
связывается с культами раннехристианских 
мучеников, ставших жертвами гонений в Рим-
ской империи, описания деяний и смерти ко-
торых (Acta Martyrum) великий исследователь 
И. Делеэ более ста лет назад разделил на исто-
рически достоверные и «эпические», то есть 
чисто фиктивные, не позволяющие добраться 
до исторической достоверности [11]. Эта клас-
сификация подвергалась и подвергается пе-
ресмотру в научных публикациях, однако она 
не потеряла актуальности как исходная точка 
изучения культов святых [20] [22] [23].

Одним из характерных примеров «вы-
мышленного святого» является культ не-
однократно упомянутого выше Великому-
ченика Георгия. Истории его формирова-
ния, развития и распространения в разных 
религиозно‑ конфессиональных простран-
ствах, национально‑ государственных об-
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разованиях и отдельных регионах посвя-
щена огромная научная, публицистическая 
и научно‑ популярная литература [10] [14] [19] 
[30] [31]. Он воспринимается как покровитель 
и защитник государств, отдельных регионов, 
городов и общин, относящихся к разным кон-
фессиям и церковным юрисдикциям, однако 
его культ преодолел и религиозные границы. 
В частности, на Ближнем Востоке почитание 
Георгия равно разделяют и христиане, и му-
сульмане, и друзы: в течение столетий посвя-
щенные ему святилища объединяли людей 
разных вероисповеданий. Георгий является 
святым покровителем, практически симво-
лом, Англии и Грузии, исторически он воспри-
нимался как патрон отдельных институций, 
региональных сообществ, территорий. Его 
функции были многообразны и различались 
в зависимости от культурно‑ исторического 
контекста: целитель, защитник крестьян 
и скотоводов, помощник беременных женщин. 
Наиболее известной вместе с тем является его 
роль покровителя рыцарства и вооруженных 
сообществ, равно как и государств в периоды 
конфликтов. Однако вопрос об исторической 
достоверности прототипа святого, зафикси-
рованного в огромной и разветвленной леген-
дарной традиции, остается открытым.

Вероятно, единственным точно установ-
ленным фактом можно считать то, что культ 
и агиографическая легенда о святом зароди-
лись в восточной части Римской империи. 
В V–VI вв. на греческом языке были созданы 
первые «легендарные», полные сказочных 
и баснословных рассказов и сюжетов «муче-
ничества» Георгия 1, которые очень быстро 
распространились во множестве версий и лег-
ли в основу переводов житий на другие языки 
(коптский, сирийский, латинский, армянский 
и грузинский). Не исключено, что повествова-
тельный прототип древнейших сохранивших-
ся текстов существовал уже в конце IV в. Ме-
стом их письменной фиксации могли быть Па-
лестина или Александрия (Северная Африка), 
хотя не отвергается и иная локация на грекоя-
зычном востоке Империи.

Характерной чертой этих ранних пове-
ствований является определенно вымыш-
1 До сих пор фундаментальным научным изданием ран-
них агиографических сочинений остается [19].

ленный и расцвеченный множеством деталей 
рассказ о том, как юный воин и его товарищи 
восстали против языческого царя Дадиана 
(эта группа житий получила наименование 
«Дадианос‑тип»), святой в ходе преследова-
ния трижды подвергался жестоким пыткам, 
трижды умирал и трижды воскресал мило-
стью Христа. В ходе этого фантастически‑ 
эпического противостояния Георгий победил 
древних богов, в том числе «демона», оби-
тавшего в статуе Аполлона, обратил множе-
ство язычников в христианство и, в конеч-
ном итоге, принял мученическую смерть как 
«свидетель Христа». Напомню, что понятие 
«мученик» (martyr) произошло от греческого 
термина μάρτυς, которым обозначались сви-
детели на судебных разбирательствах. В ран-
нехристианском дискурсе оно было ассоци-
ировано сначала с апостолами и учениками 
Христа, а затем и с погибшими за веру члена-
ми общин, подтверждавшими своей жизнью 
и смертью истинность учения и самой фигуры 
Христа. Ранние сочинения о Георгии получили 
наименования «апокрифических», и К. Крум-
бахер, век назад осуществивший критическое 
исследование ранних редакций деяний Геор-
гия, противопоставляет им жития, в большей 
степени соответствующие жанровым конвен-
циям ученой агиографии. Вероятно, ранние 
версии жития приобрели широкое распро-
странение и стали прототипом первых перево-
дов. Их мотивы и сюжетные элементы сохра-
няли в последующем на протяжении столетий 
исключительную популярность в легендах, 
в том числе и фольклорных сказаниях о Геор-
гии, созданных на народных языках западной 
и восточной Европы 2.

Тексты, возникшие позднее, рациона-
лизировали и историизировали церковную 
легенду о Георгии, в той или иной степени 
устраняли чисто сказочные, «фольклорные» 
элементы или «двусмысленные» и неприлич-
ные с церковной точки зрения сюжеты. Кроме 
того, мученичество святого было помещено 
в контекст сформировавшегося в церковной 
традиции рассказа о гонениях на христиан 
накануне правления Константина Великого 
и из истории был убран явно вымышленный 
2 Комментарии о некоторых мотивах латинской гимно-
графии и их происхождении см: [4].
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«персидский царь» Дадиан. Последний, бу-
дучи неизвестен позднеантичной традиции, 
не только был для литературно образованных 
авторов очевидным вымыслом, но и противо-
речил всему христианскому дискурсу об исто-
рии церкви и его центральной теме – истории 
«первых героев веры», мучеников, погибших 
в противостоянии могущественной языче-
ской Империи. Возможно, одним из первых, 
стремившихся придать историческую досто-
верность истории Георгия, был выдающийся 
византийский гимнограф Роман Сладкопевец 
или иной анонимный автор VI в., переместив-
ший историю мученика из вневременного аб-
страктного континуума в исторически опре-
деленный контекст позднеримских преследо-
ваний христиан, инициированных императо-
ром Диоклетианом (284–305). Не исключено, 
что автор литургического текста опирался 
на более ранний прозаический текст конца 
V–VI вв. Позднейшие агиографы предлагали 
свои версии того, кто был противником Ге-
оргия из числа исторически известных позд-
неримских правителей. Литературная, куль-
товая и иконографическая традиция вписала 
его фигуру в длинный ряд так называемых 
«святых воинов» – римских солдат и воена-
чальников, принявших христианство, отказав-
шихся от исполнения императорского культа 
(что было формальным подтверждением ло-
яльности) и принявших мученическую смерть 
в подтверждение своей верности Христу 1.

Тенденция к нормализации текстов 
в соответствии с жанровыми конвенция-
ми, однако, вовсе не противоречит тому, что 
явно фольклорные и вымышленные истории 
о мучениках, погибших от руки экзотических 
злодеев‑ язычников, создавались и в эпоху 
Поздней Империи, и столетия позже. Исследо-
ватели отмечают, что ранние повествования 
о библейских персонажах, мучениках и аске-
тах широко заимствуют сюжеты и мотивы 
из народной и античной романной традиции 
[7] [8] [10] [11] [12]. Эти сюжеты и мотивы 
пользовались широкой популярностью, пи-
тали народное и ученое воображение в эпоху 
Средневековья и Нового времени. Рациона-
1 См. фундаментальную для всей современной иссле-
довательской традиции работу И. Делеэ о «мучениках  
воинах» [10].

лизация легенды о Георгии в соответствии 
с нормами ученой церковной культуры и пра-
вилами агиографического «стереотипного» 
дискурса не смогла вытеснить на протяжении 
столетий ассоциации волшебной истории 
о побеждающем смерть воине с деяниями хри-
стианского мученика. «Злоязычный» Эразм 
Роттердамский метко сравнивал Георгия По-
бедоносца, великого героя в воображении сво-
их современников, с Гераклом в восприятии  
древних.

Ранние агиографические тексты дают 
в высшей степени запутанную и противоречи-
вую картину происхождения Георгия, истории 
его семьи, места и времени гибели, основания 
надгробного святилища. Уже в самых ранних 
текстах день памяти святого определяется 
как 23 апреля, в последующем в календарях 
отдельных церквей к ним добавляются и дру-
гие даты, связанные главным образом с пере-
несением мощей святого или его реликвий, 
а также с освящением основанных в его честь 
церквей, значимых для локальных традиций 2. 
Примечательно, что празднование памяти 
Георгия могло переноситься в зависимости 
от дат пасхального цикла. В Польше, что любо-
пытно, праздник переместился на 24 апреля, 
поскольку на 23 апреля приходился день па-
мяти главного покровителя государства Вой‑
теха (Адальберта), Пражского епископа, мис-
сионера и мученика (ок. 950–997). Важная для 
церковного календаря и литургии дата, одним 
словом, ничего не говорит о реалиях жизни, 
смерти или генезисе почитания Георгия.

В долгой средневековой традиции про-
тиворечивость исходных версий жития отра-
жена в полной мере, в том числе и в откровен-
ных признаниях, что автор должен учитывать 
разные сведения своих предшественников 3. 
В некоторых древних, но, видимо, не началь-
ных версиях жития появляются рассказы о се-

2 О датах календарных праздников в различных 
церковно‑ региональных традициях см. статью «Геор-
гий» в электронной версии «Православной Энциклопе-
дии» [1].

3 Об этом пишут Беда Достопочтенный и Иаков Ворагин-
ский, соответственно, в VIII в. в Британии и в XIII в. в Ита-
лии. «Золотая легенда», сборник рассказов о святых, со-
ставленный Иаковом Ворагинским, стал настоящим «бе-
стселлером» своего и последующих столетий [3].
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мье святого, христианском вероисповедании 
матери и ее погребении вместе с Георгием, его 
рождении в Каппадокии и последующем вос-
питании и проживании в Палестине 1.

В ранних житиях встречаются разноо-
бразные варианты локализации рождения, 
подвигов и гибели Георгия, привязывающие 
его историю к местным реалиям, в чем можно 
увидеть тенденцию перенести изначальную 
«фиктивную» историю в плоскость «реали-
стического» и «достоверного». Не исключено, 
что за этим могли стоять и интересы локаль-
ных центров почитания святого, которые, ви-
димо, в течение V–VI вв. стремительно распро-
странялись от Египта, Леванта и Малой Азии 
до материковой и островной Греции, Южной 
Италии и Рима вплоть до северной Галлии. 
В качестве курьеза можно упомянуть позд-
нюю Каталанскую легенду о святом, в которой 
его мученичество связывается именно с этим 
регионом, и грузинское предание о том, что 
Георгий был родственником святой равноапо-
стольной Нины.

Местом рождения Георгия и прожива-
ния его семьи отдельные тексты называют 
как Диасполис (палестинская Лидда, совре-
менный Лод в Израиле), ставший местом его 
погребения, так и Каппадокию, а местом гибе-
ли – Тир (современный Сир на южном побере-
жье Ливана) в правление (мифического) пер-
сидского короля Дадиана. По другой версии 
Диасполис был одновременно местом его ги-
бели и погребения, а происходило все в годы 
правления Диоклетиана. По классификации 
К. Крумбахера, те жития, где мученичество 
Георгия отнесено к эпохе (исторически досто-
верной) Диоклетиана, определяются как «тип 
Диоклетиана», подразделяясь на более ран-
ний и синкретичный и так называемый «нор-
мализированный текст» (Normaltext). Приме-
чательно, что расхождения между сохранив-
шимися редакциями и списками не имеют 
точных хронологических координат, которые 
позволили бы однозначно выстроить эволю-
цию предания. Сходные, но очевидно различ-

1 Написанное в Армении житие Георгия называет ме-
стом рождения святого город Севастополь Армянский 
(Sebastopolis) [1], находившийся в имперской провинции 
Первая Армения (Armenia Prima), а жестокий правитель 
назван армянским именем Вардан (Vardanios) [14].

ные по своему генезису элементы повество-
вания присутствуют как в текстах, чье проис-
хождение близко по времени, так и в хроноло-
гически удаленных.

Одним из наиболее дискуссионных во-
просов остается место происхождения (пред-
полагаемой) исходной легенды о святом и ее 
связь с местом его погребения в Диасполисе, 
ставшем, судя по сохранившимся сообщениям, 
уже на рубеже Античности и Средневековья 
центром массового паломничества и почита-
ния святого [30]. Текстологическая история 
древнейших повествований о Георгии не по-
зволяет решить эту проблему. Формальная 
логика предполагает, что засвидетельство-
ванное письменными и археологическими 
источниками начальное место культа долж-
но было бы быть центром литературной ак-
тивности, направленной на прославление 
«своего» святого. Такая пропаганда, отражая 
собственно благочестивые намерения ав-
торов – написание жития или чудес святого 
было и остается религиозно мотивированным 
актом, – становилась не только важнейшим 
триггером известности («славы») святого, 
но и источником материального благополу-
чия святилища, религиозной общины и посе-
ления, в котором они располагались 2. Однако 
неопределенность генезиса, взаимоотноше-
ний и связей текстов, да и само их существова-
ние в ситуации сложных взаимовлияний раз-
ных традиций – классической, фольклорной, 
библейской, христианской агиографической – 
делает не менее правдоподобным предполо-
жение о том, что местом происхождения древ-
нейшей письменной легенды в конце IV–V вв. 
была позднеантичная Северная Африка, воз-
можно Александрия [14] [30] [31].

Характер ранней письменной традиции 
о святом Георгии не позволяет выяснить прав-
доподобную канву его жизни и мученичества 
[30, p. 296–298], что вызывает у современных 

2  Примечательно, что в ранних версиях жития указы-
вались даты гибели других людей, обращенных святым 
и/или ставших его «соратниками». Их последователь-
ность – от февраля до апреля – была такова, что форми-
ровался цикл малых праздников, а его кульминацией 
становился день памяти самого Георгия. Исследователи 
видят в этом возможную связь таких текстов непосред-
ственно с местом погребения святого. Подобные указа-
ния и уточнения исчезают из более поздних редакций.
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исследователей, как и у древних и современ-
ных теологов и церковных функционеров (см. 
указанное выше упоминание апокрифических 
рассказов о Георгии в (Decretum Gelasianum) 
VI в.) обоснованные сомнения в том, что речь 
идет о реальном историческом персонаже. 
В критических исследованиях XIX–XX вв. не-
однократно делались попытки отождествить 
мученика с существующим в действительно-
сти персонажами позднеантичного периода, 
известными по независимым аутентичным 
источникам. Одним из наиболее популярных 
претендентов на роль прототипа легендар-
ного Георгия стал Георгий Каппадокийский, 
в высшей степени подозрительный исто-
рический персонаж середины IV в. Являясь 
приверженцем арианства, он стал епископом 
Александрии и около 361 г. вместе со своими 
сторонниками был растерзан взбунтовав-
шейся толпой. Расправа над Георгием Каппа-
докийским относится ко времени правления 
императора Юлиана Отступника (361–363) 
и описана современником событий Аммианом 
Марцеллином. Авторитет этой гипотезы под-
крепляется именем Э. Гиббона, впервые ее вы-
сказавшим со всем злорадством просвещен-
ческого антиклерикализма. Несмотря на се-
рьезные контраргументы, эта идентификация 
святого Георгия периодически рассматри-
вается в серьезных научных исследованиях. 
Вероятно, у подобной контаминации святого 
и епископа Александрии были раннесредне-
вековые корни, что косвенно подтверждают 
Decretum Gelasianum и грекоязычные тексты 
начала VIII в. [31].

Достоверные свидетельства о Георгии 
находят и в относящемся к первой половине 
IV в. сообщении Евсевия Кесарийского, кото-
рый упоминает некоего мученика, казнен-
ного по приказу императора Диоклетиана 
в Никомедии. Этот «герой веры», упомянутый 
в восьмой книге «Церковной истории», одна-
ко, не назван по имени, а Георгий, согласно 
начальной версии его легенды, не имел отно-
шения к Малой Азии и Каппадокии [13]. Так 
или иначе, исследователи констатируют, что 
достоверных свидетельств об «историческом 
Георгии» не содержат ни посвященные ему 
агиографические сочинения, ни историче-
ские или документальные памятники, отно-

сящиеся к предполагаемым годам его жизни 
и мученичества или хронологически близким 
авторитетным свидетельствам. Тем не менее 
самое позднее в VI в. он становится метаисто-
рическим персонажем, героем литературно-
го и фольклорного творчества, который стал 
иконическим образом защитника и примером 
религиозной стойкости.

2. Вымыслы о святых. Фигуры «вы-
мышленных святых» были характерны 
не только для позднеантичной Империи, 
но, как показывает изучение средневеко-
вой агиографии, неоднократно появлялись 
и в последующие века. Некоторые из них ка-
жутся современному человеку почти кафки-
анским абсурдом, миражом, воплотившимся 
в результате неверного прочтения эпигра-
фических или книжных записей. В качестве 
одного из самых известных примеров можно 
упомянуть культ мученицы Урсулы и один-
надцати тысяч дев, зародившийся в Кельне 
как следствие неверного прочтения поздне-
античной надписи [27]. Широкое распростра-
нение с началом массового почитания святых 
получила практика контаминации несколь-
ких персонажей, в процессе которой уже су-
ществующая легендарная традиция об одном 
святом переносилась на другого или других 
[15] [23] [25]. Не последнюю роль играло 
и создание легендарных рассказов о жизни 
и чудесах обитателя популярного культово-
го места, где само святилище становилось 
источником конструирования персонажа 
и распространения его почитания [5] [7]. 
Одним из самых курьезных примеров это-
го был культ Гинефора, охотничьей собаки, 
почитавшейся в одной французской деревне 
XIII в. в качестве святого, о котором местное 
сообщество сложило многочисленные и цве-
тастые легенды [26]. Менее экзотическими 
были культы и повествования, сложившиеся 
вокруг древних захоронений, самыми знаме-
нитыми из которых были Римские катаком-
бы, расположенные на бескрайних просторах 
Римской империи. Религиозная традиция 
идентифицировала их с захоронениями му-
чеников, а воображение и знание предыду-
щих «деяний мучеников» позволили создать 
описания жизни и чудес захороненных, часто 
отталкиваясь лишь от указанного в надписях 
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имени [5] [7] [8] [18] [22] [23] 1. Эти христиан-
ские герои прочно закреплялись в календарях 
и литургических книгах, а истории о них, об-
растая новыми деталями, распространялись 
по всей христианской ойкумене. Обладание их 
мощами и реликвиями стало престижным по-
всеместно, в том числе и у вновь обращенных 
народов. Исконные территории Римской им-
перии стали с IX–X вв. основным источником 
«экспорта» мощей древних (самых «престиж-
ных») святых к северу и востоку от Средизем-
номорья [5] [23]. С их перемещением, дарени-
ем, кражей было связано не только распро-
странение церковного и политического вли-
яния, но и организация весьма прибыльного 
бизнеса по торговле реликвиями и организа-
ции паломничеств.

Формирование популярной легенды 
о святом – это последовательное, нередко про-
текающее на протяжении столетий расшире-
ние метанарратива, зачастую в своих истоках 
отталкивающееся от кратких упоминаний 
отдельных лиц в авторитетных текстах, та-
ких как Священное писание, сочинения Отцов 
церкви, церковные календари и мартирологи. 
В процессе развития культа и приумножения 
связанной с ним литературной продукции 
упомянутые в первоисточниках персонажи 
получают имена, семейную историю, подроб-
ности жизни и смерти [8] [10] [12] [15] [25] 
[27]. Лицо, чье историческое существование 
с большей или меньшей очевидностью могло 
быть подтверждено аутентичным или «авто-
ритетным» источником, приобретало таким 
образом «правдивую» и «достоверную» био-
графию, связывалось с территориями или 
географическими пунктами, в которых раз-
вивался культ, и становилось «своим» небес-
ным покровителем для местного сообщества 
или сообществ. Одним словом, из краткого 
правдивого упоминания рождалась «реали-
стичная» и «правдоподобная» фигура свято-
го, полнокровность которой обеспечивалась 
убедительностью литературного или фоль-
клорного воображения авторов, зачастую ано-
нимных и коллективных. Именно они были 
истинными «создателями» святых, которых 
1 Значительное число подобных примеров можно обна-
ружить при внимательном ознакомлении со списком 
католических святых, выложенном в сети Интернет [21].

через призму их сочинений воспринимала ау-
дитория верующих. В известном смысле лю-
бой святой в процессе развития его агиогра-
фической и историографической традиции 
превращался в «вымышленного» литератур-
ного персонажа. Описания его жизни, смерти 
и чудес трансформировались в дополнени-
ях к старым текстам и во вновь создаваемых 
житиях и литургических произведениях: они 
приспосабливались к потребностям церков-
ных институций, воображению и вкусам тех 
или иных сообществ верующих, изменению 
культурного, социального и религиозного 
контекста в конкретных временных и терри-
ториальных обстоятельствах.

Стремление авторитетных институций, 
прежде всего епископата и церковных интел-
лектуалов, контролировать процессы замеще-
ния или дополнения достоверного рассказа 
баснословными вымышленными историями 
натыкалось на сопротивление массового обы-
денного сознания, повсеместную веру в чу-
десное и любовь «читателей» к сказочным 
волшебным историям [22] [23] [24] [25] [29]. 
Жития святых полны рассказов о борьбе их 
героев с чудовищами, колдунами, демонами, 
о чудесном перемещении святых как при жиз-
ни, так и после смерти из одного места в дру-
гое. Отмечу, что на протяжении Средневеко-
вья и значительной части Нового времени 
большинство населения не читало, а слушало 
агиографические и литургические сочинения. 
Это создавало почву для вариативности и из-
менчивости полученной информации в созна-
нии реципиентов, облегчало совмещение аги-
ографических и фольклорных мотивов или их 
взаимозаменяемость.

Очевидно, что сами представления 
о «чудесном» и «обыденном» существенно 
отличались в разных социальных группах 
и менялись с течением времени. Эта вариа-
тивность была гораздо более сложной, чем 
простая дихотомия «ученой» и «народной» 
культуры. Однако и для образованных клири-
ков, и для неграмотных «простаков» способ-
ность святых совершать чудеса не подлежала 
сомнению. В чуде проявлялось всемогущество 
Господа в руководстве человеческими жизня-
ми, а святой выступал как инструмент этой 
власти и посредник во взаимоотношениях 
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Бога и людей [2] [5] [7] [8] [29]. Главным ме-
стом, где совершались чудеса, были и остают-
ся места захоронения святых: мощи святых 
и их гробницы с IV в. притягивали толпы ве-
рующих и становились местами массовых па-
ломничеств. Вне зависимости от статуса и об-
разования, начиная с Античности и вплоть 
до эпохи Просвещения, христиане не сомнева-
лись в том, что святой, пребывая на Небесах, 
одновременно непосредственно, «физически» 
находится в месте своего погребения [5] [7]. 
Церковные институции были заинтересо-
ваны в сохранении и максимально широком 
распространении информации о чудотворче-
стве «своих» святых [5] [24] [29], поскольку 
это укрепляло их авторитет, усиливало по-
зиции во взаимоотношениях с церковными 
и светскими властями и обеспечивало рост их 
благосостояния за счет дарений и пожертво-
ваний верующих 1.

Чудо было и остается главным аргумен-
том в признании святости человека, а пото-
му церковные учреждения на протяжении 
столетий скрупулезно фиксировали чудеса, 
совершавшиеся над мощами, хранившимися 
в их стенах. Эти нередко весьма пространные 
перечни включали риторические элемен-
ты достоверного свидетельства: в них ука-
зывалось место, обстоятельства и причины 
сверхъестественного вмешательства святого, 
а также назывались участники и свидетели 
произошедшего. Тем не менее правдивость 
этих историй вызывала сомнения и требова-
ла специальной проверки. Это привело к по-
степенному складыванию церковной экспер-
тизы в рамках официальной канонизации, 
контроль над которой в Западной церкви, 
начиная с Х–XII вв., последовательно концен-
трировался в руках Римских пап. Рассматри-
вая «досье» претендента на официальное 
церковное признание в рамках длительно-
го, имитирующего судебное расследование 
процесса, представители Святого Престола 
уделяли особое внимание именно сведениям  
о чудесах [16] [17] [29].

Рассказы о чудесах святых очевидно 
расширяли их прижизненные истории, делая 
1  О святых, их взаимодействии с людьми и чудесах луч-
шим исследованием на русском остается монография 
А. Я. Гуревича [2].

их активными участниками событий, проис-
ходивших через столетия после их смерти 
и на расстоянии тысячи километров от мест 
реального обитания святого. Герои библей-
ского повествования, раннехристианские му-
ченики и ранние восточные аскеты были важ-
нейшими персонажами повседневной жизни 
простых и могущественных людей во всей 
христианской ойкумене: они лечили и за-
щищали от несправедливости, участвовали 
в битвах и предоставляли убежище, вершили 
суд и карали виновных. Святые могли сами 
выбирать, где будут покоиться их останки, 
наказывать провинившиеся общины тем, что 
они чудесным образом утрачивали их мощи, 
или, напротив, награждать столь же чудесным 
их обретением в знак благодарности за благо-
честие и исправление. Можно ли считать эти 
рассказы о чудесах вымыслом, порождением 
темного сознания и предрассудков, бесполез-
ными для реконструкции прошлого «как оно 
было на самом деле» текстами? Или, напротив, 
это важнейший источник, открывающий окно 
в мир чувств, воображения и повседневной 
коммуникации давно завершившейся эпохи? 
Антропологический и историко‑ культурный 
подходы к истории выбирают второе.

Агиографические произведения, та-
ким образом, показывают, что, дополняя, 
переписывая или создавая заново истории 
жизни и чудес святых, люди на протяжении 
столетий выражали горести, надежды, про-
блемы и устремления свои личные и своих 
сообществ. Эти литературные фикции от-
ражали, вне сомнения, компилятивность 
средневековой литературы, проявляющую-
ся в обыденности прямого заимствования 
отдельных сюжетов, мотивов и целых исто-
рий из существующих текстов при создании 
новых сочинений. Источником такого заим-
ствования в агиографических текстах были 
Евангелия и сочинения Отцов Церкви, пред-
шествующие повествования о святых, из ко-
торых заимствовались не только отдельные 
элементы, но нередко и целостная повество-
вательная структура. Последнее особенно ак-
туально в тех случаях, когда «новый» святой 
мог быть ассоциирован по характеру своего 
религиозного подвига с известным персона-
жем, почитание которого уже подтверждено 
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длительной традицией. Однако за этой стере-
отипностью и шаблонностью повествований 
о святых, что делало их весьма сомнитель-
ным источником с точки зрения позитивист-

ской историографии, исследователи послед-
них десятилетий открыли иные возможности 
познания прошлого таким, каким оно было 
на самом деле.

Abstract. The study is dedicated to Christian saints whose historicity is not confirmed or is ques-
tioned, and is intended to determine the sources of medieval narratives about fictitious saints and to 
characterize the significance of the corresponding texts in the context of scholarly research of medieval 
history and culture. The article is based on the modern investigations in the field of medieval history 
and on the primary sources such as lives of saints and their collections, liturgical texts, and other nar-
rative works. Historical‑genetic, comparative‑historical, systemic‑historical, diachronic, hermeneutic 
and other methods are applied. As one of the most striking examples of the analyzed phenomenon, 
legends about St. George are considered; the circumstances of the origin of his cult are investigated; 
the characteristic features of early narratives dedicated to him are revealed. The pdrocess of gradual 
rationalization and historicization of the corresponding narratives is reflected. The inconsistency of 
the original versions of the life of St. George is emphasized; various options for the localization of his 
birth, exploits and death are given. The impossibility of establishing a plausible outline of his life and 
martyrdom is stated. Attempts to identify the martyr with real historical figures of the Late Antiquity 
period are characterized, and the degree of success of these attempts is assessed. The author concludes 
that despite the lack of completely reliable evidence of the historicity of George, he became a meta-
historical character, a hero of literature and folklore, an iconic image of a defender and an example of 
religious fortitude. Examples of fictions about saints, characteristic of the classical Middle Ages, are 
analyzed; examples of the creation of legendary stories about the life and miracles of the inhabitants of 
popular cult places are studied. The formation of a legend about a saint and the corresponding tradi-
tion of veneration is understood as a rather slow (often centuries‑old) expansion of the corresponding 
narrative. The mechanism of this process is revealed, the basis of which was the gradual emergence of 
a “reliable” biography of a fictional saint, containing a name, family history, details of life and death. It 
was established that the sources of the studied narratives were the Gospels, the writings of the Church 
Fathers and previous stories about saints. These narratives reflect the aspirations and needs of the 
people of the Middle Ages and their communities by recording a special layer of historical reality that 
requires a close study.
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Трансляция гностицизма в тексте и экранизациях романа  
«Трудно быть богом» братьев Стругацких

Исследование направлено на выявление специфики воплощения элементов гностического 
мировоззрения (иерархия миров, дуализм духовного и материального, гнозис) в романе брать-
ев Стругацких «Трудно быть богом» и его экранизациях (П. Фляйшман, 1989; А. Герман, 2013) 
через призму концепции политического гностицизма Э. Фёгелина. Материалами послужили 
текст романа, его кинематографические адаптации и сочинения раннехристианских авторов 
(Ириней Лионский, Тертуллиан).  Через анализ политической мифологии модерна (Э. Фёгелин) 
показано, что в мире Полудня существует иерархия миров, основанная на идее о приоритете 

УДК: [321.5/.8:255.85]:[ 82-311.9+791.221.8](47+57)
ГРНТИ: 13.11.22
ВАК: 5.10.1.

DOI: 10.36343/SB.2024.40.4.002

ПАТЕРЫКИНА Валентина Васильевна
доктор философских наук, 

профессор кафедры теории и истории искусств 
Луганской академии культуры и искусств 

имени М. Матусовского,
Луганск, Российская Федерация

 zelenlist@mail.ru 
ORCID: 0009-0008-9367-4130

Исследовательская статья Full Article

ИЩЕНКО Нина Сергеевна
кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 

истории и педагогики Луганского государственного аграрного 
университета имени К. Е. Ворошилова,

Луганск, Российская Федерация
 ninaofter@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-8616-7087

29Наследие ВековНаследие Веков
22024 №024 № 4                                    4                                   www.heritage-magazine.com



Вопросы сохранения и трансляции идей 
занимают важное место в теории культуры. 
Религиозно- философские идеи об иерархии 
миров и онтологическом неравенстве людей 
вновь актуализуются в современном инфор-
мационном пространстве, облегчившем до-
ступ к историческому наследию разных на-
родов. Этот процесс особенно заметен в отно-
шении учений, которые в прошлом отвечали 
на вызовы эпохальных трансформаций, пред-
лагая ответы на экзистенциальные вопро-
сы человечества. Гностическая религиозно- 
философская система, возникающая именно 
во время кризиса античной цивилизации, сно-
ва востребована в наши дни, в эпоху масштаб-
ных кризисов, вызванных глобализацией. Сле-
дует отметить, что актуализация древних фи-
лософских систем зачастую происходит в ус-
ловиях массового тиражирования связанных 
с ними материалов, в том числе посредством 
высоких технологий и «новых медиа», что обе-
спечивает этим концепциям большую доступ-
ность для людей, живущих в цифровую эпоху. 
В пространстве постмодерна для трансляции 
идей используются как литературные тексты, 
так и произведения кино. Одним из жанров, 
чутко реагирующим на духовные запросы вре-
мени, является фантастика.

Влияние гностицизма на политическую 
мифологию модерна рассмотрено в фунда-
ментальном труде Э. Фёгелина [21], а также 
в исследовании В. В. Прокопенко и В. М. Кам-
нева [13]. Концептуальная схема коммунисти-
ческого учения о прогрессе изложена в рабо-
те В. Д. Комарова [10]. Античный гностицизм, 
его идеи и мифологемы изучаются в трудах 
Е. В. Афонасина [2] и А. В. Ситникова [15]. В пе-
речисленных исследованиях проанализиро-
вана гностическая мифология античности, 
политическая мифология модерна, раскрыто 
влияния античного гностицизма на политиче-

ские идеи Нового времени, включая коммуни-
стическую идеологию, однако не изучены ин-
терпретации гностических идей в ареале рус-
ской культуры, в частности, в формально секу-
лярном пространстве советской фантастики.

Место братьев Стругацких в советской 
фантастике, методы построения текстов, 
идейное содержание их произведений, вклю-
чая экранизации, рассматривают Р. Э. Ар-
битман [1], А. С. Балабаева [3], Е. В. Борода, 
М. В. Варечкина, И. М. Жеребятьева [4] [5], 
Е. О. Гейко [7], В. И. Карасик [8], А. Ю. Колесова 
[9], Д. В. Куликова [11], В. Н. Лисовицкая [12], 
Т. И. Хоруженко [22], А. С. Юсяев [23]. В работах 
исследователей анализируются проблемати-
ка и образная система произведений братьев 
Стругацких, показано влияние на их творче-
ство западной фантастики, однако не уделяет-
ся внимание идеям писателей как выражению 
политической мифологии модерна и, в част-
ности, их связи с политическим гностицизмом. 
Таким образом, несмотря на постоянное вни-
мание, уделяемое творчеству братьев Стру-
гацких, подавляющее большинство текстов 
написаны лингвистами и литературоведами. 
Философский анализ мировоззрения писате-
лей как феномена культуры систематически 
не проводился. Предлагаемое исследование 
заполняет этот пробел на материале одного 
из самых известных романов братьев Стру-
гацких, занимающего центральное положение 
в их творчестве.

Целевой ориентир исследования состо-
ит в том, чтобы выявить специфику вопло-
щения ключевых элементов гностического 
мировоззрения (иерархия миров, дуализм ду-
ховного и материального, гнозис как тайное 
знание) в романе братьев Стругацких «Трудно 
быть богом» [16] и его экранизациях, исполь-
зуя концепцию политического гностицизма 
Э. Фёгелина. При этом важно также опреде-

земной цивилизации над остальными. Обосновано соответствие выявленных в романе Стру-
гацких базовых идей концепции политического гностицизма; также подобные закономерно-
сти прослежены в двух экранизациях романа. Результаты демонстрируют связь гностических 
мотивов в творчестве Стругацких с политической мифологией модерна, раскрывая механизмы 
сохранения религиозного мифа в секулярных обществах.

Ключевые слова: гностицизм, политический гностицизм, коммунизм, «Трудно быть богом», 
Стругацкие, П. Фляйшман, А. Герман, иерархия миров.
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лить характер трансформации этих мотивов 
в зависимости от медийной формы (литерату-
ра, кино) и художественной поэтики.

Материалами исследования служат ро-
ман братьев Стругацких «Трудно быть богом» 
и два его экранных воплощения: экранизации 
Питера Фляйшмана (1989) и Алексея Германа 
(2013). Роман Стругацких «Трудно быть бо-
гом» важен как центральный текст литератур-
ного мира, созданного писателями. Фильмы 
представляют собой иной способ трансляции 
религиозных и философских идей, рассчитан-
ный на более широкую аудиторию с други-
ми характеристиками. Оба вида материалов 
исследования позволяют проанализировать 
элементы политико- мифологического харак-
тера, содержащиеся в советской фантастике, 
и представляются важными для изучения 
способов сохранения и передачи гностиче-
ского мифа в культуре постмодерна. Особое 
значение в качестве материалов исследова-
ния имеют сочинения христианских совре-
менников гностицизма, полемизировавших 
с учением гностиков, а именно Иринея Лион-
ского [14] и Тертуллиана [17]. Первоисточни-
ки гностической религии публикуются в клас-
сической работе М. К. Трофимовой [18].

Для реализации поставленной цели 
использовалась комплексная методология, 
сочетающая философский, культурологиче-
ский и литературоведческий подходы. В част-
ности, в исследовании широко применялся 
философско- культурологический анализ, 
фундаментом которого явилась концепция 
политического гностицизма Э. Фёгелина, ис-
пользовавшаяся как теоретическая рамка для 
выявления связи гностических мифологем 
с политической мифологией модерна, вклю-
чая коммунистическую утопию. Анализ ро-
мана и его экранизаций производился через 
призму фёгелиновской критики «имманенти-
зации эсхатона», то есть попыток воплощения 
сакральных идеалов в секулярных идеологи-
ях. Герменевтический подход применялся при 
интерпретации скрытых смыслов текста и его 
кинематографических воплощений, включая 
символику, аллюзии и подтексты, связанные 
с гностической антропологией (например, 
отождествление материи со злом в филь-
ме А. Германа). Структурный анализ текста 
романа Стругацких и кинофильмов сделал 

возможным выявление ключевых идейных 
комплексов («иерархия миров», «прогресс», 
«гнозис») через анализ сюжета, персона-
жей и визуальных символов (например, кон-
траст «просвещенной» Земли и архаичного  
Арканара).

Важное значение имела и постмодерни-
стская деконструкция, при помощи которой 
был проведен анализ фильма А. Германа с ак-
центом на смешение реальности и вымысла 
(например, зритель отождествляется с земля-
нами, стирая границы между «избранными» 
и «материальными»). Предложенная в работе 
методология позволяет не только выявить 
гностические элементы в творчестве Стругац-
ких, но и показать их роль в формировании 
культурных нарративов, актуальных для эпо-
хи глобальных кризисов.

Структура исследования предполага-
ет определение самых важных идейных ком-
плексов гностической религии и анализ спо-
собов их конкретного воплощения в романе 
Стругацких как исходном тексте и в двух по-
следующих экранизациях. Подразумевает-
ся определение двух основных идей романа, 
регулирующих мироустройство Полудня: ие-
рархии миров и иерархии людей; анализ этих 
идей с опорой на результаты исследований 
Э. Фёгелина, посвященных политической ми-
фологии модерна; обоснование совпадения 
выявленных в источниках базовых идей с гно-
стической политической мифологией; опре-
деление выявленных закономерностей в двух 
экранизациях романа.

Научная значимость исследования за-
ключается в определении политической ми-
фологии, в расширении знаний о способах 
сохранения религиозного мифа в произведе-
ниях постмодерна, а также о влиянии идей 
политической мифологии, распространяемых 
в обществе постмодерна с помощью механиз-
мов секулярного государства – фантастиче-
ской литературы и кино.

* * *
Литературные тексты писателей- 

фантастов Аркадия и Бориса Стругацких (АБС) 
были заметной частью советской фантастики 
и до сих пор вызывают интерес определенных 
групп читающей публики. Начиная с первой 
экранизации – телепостановки ленинград-
ским телевидением повести «Понедельник 
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начинается в субботу», снятой в 1965 г. режис-
сером Александром Белинским, – не прекра-
щаются попытки создать экранные версии их 
произведений. Одной из центральных тем АБС 
является идея прогрессорства. Работе прогрес-
соров посвящено несколько произведений 
АБС, но самым известным из них, осмысляю-
щим принципы работы самих прогрессоров, 
является роман «Трудно быть богом». Рассмо-
трим идею прогрессорства, основанную на ие-
рархии миров, в романе и двух экранизациях, 
Питера Фляйшмана (1989) и Алексея Германа 
(2013).

Иерархия миров – основополагающий 
принцип устройства мира Полудня, утопиче-
ского будущего АБС, включающего и Землю, 
и другие планеты. Цикл «Мир Полудня» состо-
ит из десяти произведений, среди которых как 
романы, так и рассказы [3, с. 255]. Основным 
полем деятельности для жителей идеального 
мира является космическая экспансия, при-
чем эта деятельность увязывается со счасть-
ем всего человечества в советской фантасти-
ке вообще и в работах АБС в частности [22]. 
Коммунары с Земли должны принести сча-
стье всем мирам. Символизм полетов в космос 
подчеркивает власть человека над природой 
и всегда выступает как политически значимое 
событие [8]. Так полеты в космос становятся 
проявлением политической воли в иерархии 
миров.

Регулирующим принципом выстраива-
ния иерархии является представление о при-
оритете земной коммунистической цивили-
зации перед всеми другими цивилизациями 
утопического космического универсума. Исто-
рия планет в фантастическом космосе Стру-
гацких развивается по определенной схеме: 
на самой высокой ступени стоит коммунар-
ское общество землян, а остальные названные 
и неназванные планеты должны приблизить-
ся к идеальному состоянию высшей из планет. 
Чтобы ускорить прогресс этих планет, Инсти-
тут экспериментальной истории создал про-
грессоров – агентов землян, которые живут 
на разных планетах, собирают о них информа-
цию и по возможности не вмешиваются в про-
исходящее. Как показывают современные 
исследователи, в образе прогрессора у Стру-
гацких воплощен сверхчеловек – диктатор, 
навязывающий другим людям и мирам свою 

волю независимо от их желания [4, с. 44]. Про-
грессорство – помощь отсталым цивилизаци-
ям со стороны цивилизации более развитой, 
что предполагает единственно возможную 
мораль, которую нужно навязывать любой 
ценой людям, ее не разделяющим [5]. Задача 
прогрессоров – медленно подталкивать миры 
по пути прогресса, игнорируя желания их жи-
телей и заставляя их действовать в соответ-
ствии с единственно верной схемой истори-
ческого развития. Диалектика прогрессорства 
такова, что, опираясь теоретически на законы 
исторического развития, прогрессоры проти-
вопоставляют реализуемый ими проект эво-
люционному развитию обществ [11]. Как по-
казывает А. С. Юсяев, помогая другим мирам, 
прогрессоры на самом деле пытаются решить 
проблемы Земли [23].

Мир Полудня является антуражем для 
описания современной авторам действи-
тельности [1, с. 96]. Идея прогрессорства 
в мире АБС списана с коммунистической про-
грессистской идеологии, господствовавшей 
в СССР. Согласно распространенному в совет-
ском общественно- политическом дискурсе 
пониманию марксизма- ленинизма, на верши-
не иерархии обществ стоит Советский Союз, 
носитель передовой материалистической 
идеологии, а другие страны и народы долж-
ны усвоить все достижения СССР и тоже стать 
коммунистическими [10, с. 109–110]. Страна, 
строящая самое передовое общество на пла-
нете Земля, показывала пример идеального 
общества будущего с таким же идеальным че-
ловеком. Социальная иерархия стран во главе 
с Советским Союзом переносилась Стругацки-
ми на космическую иерархию во главе с пла-
нетой Земля.

Анализируя коммунистическую идеоло-
гию, некоторые исследователи усматривают 
в ней ряд черт, сходных с идеями, присущими 
доктринам гностических учений, распростра-
ненных в период становления и первоначаль-
ного утверждения христианства. В частно-
сти, политический гностицизм анализирует 
Э. Фёгелин в книге «Новая наука политики» 
(1952), начинающей новую страницу в твор-
честве философа (см.: [13, с. 624]).

Э. Фёгелин выделяет два узловых мо-
мента в античной гностической религии 
и показывает, как гностицизм превращается 
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в центральную мифологему модерна, то есть 
Нового времени, – миф о прогрессе [21, с. 237].

Два важнейших момента гностического 
мифа, которые находит в этом мировоззрении 
Э. Фёгелин, следующие: этот мир плох и под-
лежит разрушению; люди делятся на две ка-
тегории, духовных и бездуховных, и активная 
роль в процессе разрушения принадлежит лю-
дям духовным (пневматикам). Только духов-
ные переживут разрушение мира и насладят-
ся царством света и добра. Разрушение мира 
называется по-гречески эсхатоном, учение 
о разрушении мира – эсхатологией. Учение 
об эсхатоне существует также и в христиан-
стве, где после конца света ожидается Страш-
ный Суд и наступление Царства Божия, кото-
рое не от мира сего. Это сходство обеспечило 
выживание гностицизма в псевдохристиан-
ских формах в католической и протестантской 
Европе.

Э. Фёгелин показывает, что в католиче-
ских ересях, в первую очередь в учении Иоа-
хима Флорского в XII в., происходит имманен-
тизация эсхатона – перенесение конца света 
в историю. И. Флорский делит всю историю 
на три этапа, в ходе которых воплощаются 
в истории три ипостаси христианской Троицы: 
период Ветхого Завета – царство Бога- Отца, 
период Нового Завета – царство Бога- Сына, 
новая наступающая эра – царство Духа Свято-
го. Первый период закончился Пришествием 
Христа, второй период продолжается и в на-
стоящее время. Переход от второго к третье-
му периоду ознаменуется разрушением всех 
форм социальности, известных ранее. В новое 
царство вой дут только новые люди, старые 
погибнут. Особенность учения И. Флорского 
в том, что религиозные концепции конца све-
та, Царства Божия, преображения человека 
он экстраполирует на исторический процесс 
и начинает понимать их как реально проис-
ходящие исторические процессы. Это и есть 
имманентизация эсхатона, имеющая большие 
последствия [21, с. 254–259].

Схема И. Флорского легла в основание 
мифа о прогрессе – базового мифа модерна. 
Учение о прогрессе в европейских культурах 
Нового времени функционирует как рели-
гиозная гностическая вера, имеет иррацио-
нальные сакральные предпосылки, попытки 
критики которых вызывают сильную эмо-

циональную реакцию и блокируются как 
самоцензурой, так и обычной цензурой [21, 
с. 287–289].

Э. Фёгелин анализирует следующие по-
литические учения модерна, которые, по его 
мнению, являются гностическими: кальви-
низм, пуританство, коммунизм, либерализм, 
национал- социализм. Все они представляются 
Э. Фёгелину доктринами, содержащими идею 
о том, что этот мир плох и должен быть раз-
рушен; после разрушения наступит новый 
мир, который невозможно описать позитив-
но, он описывается только негативно – в нем 
не будет того, что есть сейчас; в этот мир вой-
дут только новые люди, старые погибнут или 
символически, или физически. Символиче-
ская гибель старых людей означает их полное 
духовное изменение, отказ от старых, прежде 
всего христианских / церковных норм морали 
и сложившихся в обществе форм жизни [21, 
с. 299–302]. Для гностических политических 
учений характерно стремление установить 
этот новый мир политическими средствами 
в истории.

Содержание нового прогрессивного 
мира варьируется в разных гностических по-
литических учениях: это будет протестантизм 
у приверженцев протестантских доктрин, об-
щественная собственность у коммунистов, 
свободный рынок и демократия у либералов, 
расово и этнически чистое национальное го-
сударство у национал- социалистов. Переход 
к этому новому прогрессивному миру марки-
руется политическими потрясениями и раз-
рушением старого мира, которые тоже пред-
ставляются по-разному: мировая революция, 
шоковая терапия при переходе к свободному 
рынку, этнические и расовые чистки для фор-
мирования расово чистого государства и так 
далее. Во всех случаях новый мир устанавли-
вает группа особых, духовных людей, владею-
щих истинным знанием (протестанты, комму-
нисты, либералы или националисты), которые 
знают, что делать, и резко отличаются этим 
от обычных людей, не способных ни понять их 
учение, ни реализовывать его в своей жизни 
и обреченных в новом мире, где они должны 
будут или умереть, или полностью изменить-
ся, то есть погибнуть символически. Отличие 
людей духовных от просто людей, людей ста-
рого мира, выражается в неприятии духовных 
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и социальных норм, обязательных для старых 
людей.

Настоящее в такой схеме зависит от бу-
дущего: духовные люди живут для того, чтобы 
реализовать прогрессивный идеал, преобра-
зовывают для этого жизнь, разрушают старый 
мир и переделывают старых людей. Таким об-
разом, деление людей на две категории явля-
ется идейным ядром учения.

Принцип разделения людей на две кате-
гории с разным онтологическим статусом был 
философски обоснован и системно применен 
ко всем явлениям космоса и социума гности-
ками, сетью эзотерических сект, возникших 
в Римской империи во II в. н. э. Обвинение в ду-
ализме – одно из главных, выдвинутых против 
гностиков Иринеем Лионским [2, с. 36]. Он 
пишет о гностиках своего времени следую-
щее: «О себе же самих решительно полагают, 
что во всяком случае и непременно спасутся; 
не посредством дел, но потому, что они по при-
роде духовны. Ибо, как перстному невозможно 
стать причастным спасения (ибо, словам их, 
[оно] неспособно к спасению), так, опять же, 
духовное, каким почитают себя самих, не мо-
жет подвергнуться тлению, до каких бы дея-
ний ни снизошли они» [14, с. 39–40]. Климент 
Александрийский так излагает учение вели-
чайшего из гностиков Валентина по этому во-
просу: «Валентиниане оставляют веру таким 
простакам, как мы, себя же считают уже спа-
сенными по природе через гносис, поскольку 
[от остальных родов] их отличает семя выс-
шей природы, в них вложенное» (цит. по: [6, 
с. 93–94]). Таким образом, гностическое зна-
ние о мире включает в себя учение о том, что 
не все люди являются людьми, одинаковыми 
по своей природе.

Гностики были реакцией античного 
мира на появление христианства. Они хоте-
ли использовать христианскую оболочку для 
выражения смыслов языческой культуры. По-
пытка не удалась, и после нескольких веков 
упорной борьбы с христианами гностики со-
шли со сцены. Возрождение античной культу-
ры в эпоху Ренессанса означало и возрождение 
гностических идей, которые с тех пор состав-
ляют имплицитный интеллектуальный гори-
зонт западной культуры. Европейские вли-
яния в разное время привели к проникнове-
нию гностического мировоззрения в Россию. 

Базовые гностические мифологемы известны 
не только из политического гностицизма мо-
дерна, но и из учения первых гностиков.

Религия гностиков в средиземномор-
ской ойкумене была эзотерическим учением, 
подразделившимся на значительное количе-
ство конкретных доктринальных направле-
ний. В гностических сектах было несколько 
ступеней посвящения. После поражения гно-
стиков собственно гностических текстов поч-
ти не осталось, так что в исследовании гнози-
са до середины ХХ в. (открытия древних гно-
стических рукописей) ученым приходилось 
полностью опираться на христианских поле-
мистов (новый полный перевод на русский 
свидетельств христианских авторов о гности-
ках сделан Е. В. Афонасиным [6]).

Христианские богословы описали своего 
противника достаточно хорошо. В середине 
XX в. были открыты подлинные гностические 
тексты на коптском языке, которые датиру-
ются IV в., но содержат гораздо более ранние 
свидетельства. Вот как описывает обнаруже-
ние этих рукописей советская исследователь-
ница М. К. Трофимова: «Феллахи, рывшие зем-
лю в районе Наг- Хаммади у подножия крутой 
горы Гебель- Эль- Тариф, на левом берегу Нила, 
неподалеку от античного поселения Хенобо-
скион, нашли тайник. Район приблизитель-
но соответствует тому месту, куда, согласно 
преданию, около 314 г. удалился св. Пахомий 
и где в IV в. располагались первые основан-
ные им монастыри. В тайнике оказался сосуд, 
содержащий тринадцать (точнее, двенадцать 
и остатки еще одного) кодексов- сборников. 
Была высказана мысль, что это собрание па-
пирусов, или “гностическая библиотека”, как 
стали называть его, принадлежало одной 
из сект, обосновавшихся в Наг- Хаммади, – воз-
можно, сетиям либо валентинианам» [18, с. 3]. 
Ведущиеся с тех пор исследования текстов 
не прибавили ничего существенного к уже из-
вестной картине.

В своей философии гностики задаются 
принципиальным вопросом: как возможно 
зло в мире? Как добрый совершенный Бог мог 
сотворить злой и несовершенный мир? Рас-
смотрим далее принцип гностического реше-
ния вопроса, который однозначно выделяет 
гностическое мировоззрение в спектре имею-
щихся вариантов.
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34 Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 4 № 4 



Решение это следующее. Существует 
наивысший Бог, который абсолютно благ, хо-
рош и совершенен. От Бога отпадает некий 
мир. Этот мир тоже благ, хорош и совершенен, 
но уже несколько хуже, чем сам Бог, потому 
что, согласно основному принципу платони-
ческой философии, порождаемое хуже, чем 
порождающее [15, с. 90–91]. От этого мира 
отпадает еще один мир, который в свою оче-
редь немножко хуже первого. От второго мира 
отпадает третий и так далее. Разные секты на-
считывают от тридцати до трехсот шестиде-
сяти пяти миров, каждый из которых немного 
хуже предыдущего. В самом низу лестницы 
находится наша земля, которая не содержит 
никакого отсвета божества. Наш мир сотво-
рен из материи, которая так ухудшилась, что 
по существу является злом. Земля существует 
в космосе, созданном Матерью Софией, а рабо-
ту по созданию всех тел на земле выполнил Де-
миург, божество низшего ранга, почитаемый 
разными религиями как бог не только этого 
мира, но и всей иерархии миров, что является 
узурпацией. Гностическая секта маркионитов 
учила, что благ и добр только Христос, а Бог 
Ветхого Завета – это сам Сатана [17]. Наш мир – 
это обреченное тлению и ужасу место, которое 
нельзя улучшить, а можно только уничтожить.

Однако в этом ужасном аду есть светлые 
моменты – это души людей. Души людей как 
искры истинного света, они занесены в этот 
мир из того самого высшего и самого светлого 
предела и состоят, по существу, из добра, про-
тивоположного злу. И тут появляется самая 
главная гностическая идея, которая выступа-
ет маркером гностического мировоззрения: 
такие души-искры имеют не все люди, а толь-
ко некоторые.

В гностических учениях большинство 
людей имеют душу из той же материи, что 
и все остальное в этом материальном мире. 
Такие люди зовутся людьми природными, ги-
ликами, и они погибнут вместе с душой, когда 
умрут. Есть люди душевные, которые имеют 
шанс попасть в нижний круг рая, если будут 
вести строгий образ жизни и соблюдать все 
предписания морали. И наконец, есть истин-
ные люди, люди духовные, пневматики. Толь-
ко их души заброшены на землю из верхнего 
мира, и только эти души возвратятся туда по-
сле смерти [14, с. 39]. Однако для того, чтобы 

вернуться в высшую сферу, пневматик должен 
владеть особыми техниками и обладать не-
ким особым знанием. «Знание» по-гречески 
«гнозис», отсюда и происходит название «гно-
стики». Пневматики попадают в высшую сфе-
ру не за свое поведение и не за свои заслуги, 
а только по своей природе. Они не обязаны со-
блюдать моральные нормы и могут вести себя 
как угодно – они будут спасены просто потому, 
что их души изначально из царства света, туда 
они и вернутся.

Так выглядит гностическая идея о двух 
родах людей. Пневматики, высшие по своей 
природе, стоят над моралью, им позволено все, 
и они спасутся. Остальные же, гилики, низшие 
по своей природе, погибнут вместе с миром; 
по сути, эти люди даже при жизни не имеют 
особой цены.

При имманентизации эсхатона в Европе 
Нового времени произошла политизация раз-
ных категорий гностического учения. В двух 
родах людей, пневматиках и гиликах, опозна-
ются люди духовные и бездуховные, новые 
и старые, движущие прогресс и несознатель-
ные обыватели, присутствующие как базовый 
структурный элемент во всех политических 
гностических учениях по Э. Фёгелину. Это де-
ление из коммунистической идеологии усво-
или и АБС. Рассмотрим, как реализуется в ро-
мане «Трудно быть богом» основная гностиче-
ская мифологема о двух родах людей.

В художественном мире Полудня наблю-
дается гностическая иерархия миров в инвер-
тированном виде. В качестве самого светлого 
мира выступает Земля и общество коммуна-
ров, реализовавшее самую прогрессивную 
идеологию коммунизма. Все остальные миры 
хуже и должны быть символически уничто-
жены, то есть не должны быть сохраняемы 
в том виде, в каком они есть. Путем прогресса 
эти миры должны стать такими, как и Земля. 
Наиболее ярко эта идея проявляется в разго-
воре Руматы с Будахом, центральном в романе 
«Трудно быть богом», где перечисляются раз-
ные способы сделать людей Арканара счаст-
ливыми: удовлетворить все их материальные 
потребности, вразумить жестоких правите-
лей, наказать жестоких правителей, заставить 
всех людей любить труд и знание, стереть 
человечество с лица земли [16, c. 406–407]. 
Румата вспоминает, что все эти варианты рас-
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сматривались сотрудниками института экспе-
риментальной истории. Стереть человечество 
с лица земли слишком жестоко, и земляне 
не могут этого сделать. Другие же варианты 
означают подмену существующего человече-
ства другим, с иной культурой и самосозна-
нием. Это и есть символическое уничтожение 
реального Арканара. Прогрессоры принимают 
компромиссное решение: добиваться пере-
мен не быстро, с помощью гипноизлучателей 
на орбите планеты, а медленно двигая челове-
чество Арканара по пути прогресса.

Добиться этого прогрессоры пытаются 
интегрируясь в элиту. Как утверждает Ири-
ней Лионский о современных ему гностиках, 
их духовная природа проявляется в их высо-
ком социальном статусе: «…они говорят, будто 
те души, которые получили семя от Матери, 
гораздо превосходнее других, почему и почте-
ны Демиургом и поставлены князьями, царя-
ми и священниками» [14, с. 30]. Прогрессоры, 
как и пневматики, имеют иную природу – они 
пришли с Земли, из мира, стоящего на верши-
не иерархии, поэтому их место – в управленче-
ской и культурной элите. Такая же ситуация 
и в Арканаре, где работает главный герой, Ру-
мата Эсторский, он же Антон, прогрессор с Зем-
ли. Его легенда – дворянин из имперской ме-
трополии, которому высылают из дома золото 
в неограниченных количествах, что позволяет 
Антону использовать земной синтезатор и де-
лать золото из мусора прямо в Арканаре.

Разделение людей на две породы, на два 
несмешиваемых вида происходит и в Арка-
наре. Высший род людей, пневматики, – это 
земляне, Антон и его коллеги. Им постоянно 
приходится делать усилие, чтобы восприни-
мать местных как равных себе людей, и это 
у них очень плохо получается. Румата посто-
янно фиксируется на нечистоплотности, по-
хотливости, жестокости окружающих, их жи-
вотной природе. Он не в силах поддерживать 
отношения с важнейшим возможным контак-
том – доной Оканой, любовницей дона Рэбы, 
из-за брезгливости, отторжения на физиче-
ском уровне как существа другой природы [16, 
с. 319–320]. Единственный, кого Румата вос-
принимает как равного себе, это врач и интел-
лектуал Будах. Принцип выделения высшего 
рода людей из серой массы – знания, то есть 
в осовремененном виде – научный склад мыш-

ления. В мире Земли умственный труд возне-
сен на пьедестал [3, с. 256], то есть именно дух 
является отличительной чертой, выделяющей 
землян из всех цивилизаций вселенной. Это 
соответствует учению гностиков.

Интеллектуалам противопоставлены 
обычные люди, жители Арканара, при этом 
наиболее агрессивных обскурантистов, про-
тивников науки и прогресса, составляющих 
«гвардию министерства охраны короны», 
в романе называют «серыми». Как показывает 
А. Ю. Колесова, «серость» в тексте АБС объеди-
няет целый ряд значений: ограниченность, ту-
пость, деградация, глупость, трусость, угроза, 
слизь, гной, топь, трясина, агрессия [9]. Весь 
этот спектр смыслов воплощен в «серых» лю-
дях как противниках пневматиков, окружа-
ющих прогрессоров и тормозящих развитие. 
Использованная АБС метафора «серости» де-
гуманизирует идейных противников и лиша-
ет их человеческой субъектности. Таким обра-
зом, отношение прогрессоров к людям других 
планет совпадает с отношением гностиков 
к гиликам, людям природным, которые по-
нимались как сотворенные из глины, то есть 
грязи [17, с. 358]. Гностический образ низшего 
человека, не являющегося полностью челове-
ком, адекватно передан в тексте АБС.

Как показала Е. О. Гейко, Бог в рома-
не является эго-идеалом Руматы [7]. Ана-
лиз В. Н. Лисовицкой приводит к выводу, что 
диалог в тексте АБС построен так, чтобы под-
черкнуть особое отношение землян к людям 
Арканара: земляне их жалеют, но не любят, 
воспринимают себя как богов, а местных – как 
существ с иным онтологическим статусом 
[12]. Таково отношение пневматиков к окру-
жающим их бездуховным людям, согласно 
гностическому учению.

Итак, в романе политическое гностиче-
ское учение коммунизма получает квазире-
лигиозную основу, воспроизводящую логику 
рассуждений древних гностиков. Такие кате-
гории гностической мысли, как иерархия ми-
ров, высший мир, два рода людей, истинный 
гнозис у АБС секуляризованы и представлены 
в научной форме. Иерархия миров – это пла-
неты, стоящие на разных уровнях развития, 
высший мир – это коммунистическая Земля, 
два рода людей – это земляне, владеющие ис-
тинным знанием об устройстве мира и един-
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ственно правильным материалистическим 
учением, и местные бездуховные жители, без-
надежно застрявшие в отсталом мире, неспо-
собные двинуть прогресс дальше. Рассмотрим, 
как эти идеи и образы реализованы в двух 
экранизациях текста АБС.

Первое киновоплощение романа было 
осуществлено режиссером Петером Фляйшма-
ном в 1989 г. [20]. Эта версия была воспринята 
АБС без восторга, поскольку режиссер вольно 
отнесся к первоисточнику. Тем не менее, как 
мы покажем далее, основные гностические 
идеи романа в экранизации сохранены.

В фильме Румата живет в Арканаре, со-
бирая информацию для Земли, а роботизи-
рованные, с выхолощенными эмоциями на-
блюдатели Института экспериментальной 
истории бесстрастно следят за всем, что про-
исходит на наблюдаемой ими планете, вплоть 
до интимной жизни местных, вызывающей 
у них отторжение: «Они как животные» [20, 
00:40:47–00:40:48]. Фильм выстроен по зако-
ну боевика и включает драки, секс, неожидан-
ные сюжетные повороты. У землян на Аркана-
ре нет личных дел, а есть общее дело – наблю-
дать за жителями, ускоряя историю по своему 
земному усмотрению.

Основная идея политического гности-
цизма сохранена в экранизации: мир движет-
ся по единому пути прогресса к будущему иде-
альному состоянию; это идеальное состояние 
приближается политическими средствами. 
Невмешательство землян условное – главный 
герой фильма Румата в конце концов срыва-
ется и вмешивается в дела Арканара, пока-
зывая ошибочность принципа невмешатель-
ства. Земляне продолжают его практиковать, 
но зрители остаются на стороне Руматы.

Гностическая мифологема высшего 
и низшего миров тоже реализована в соответ-
ствии с текстом романа: высший мир – Земля, 
низший – Арканар, иерархия определяется сте-
пенью продвижения по единому для всех об-
ществ пути прогресса. Два вида людей также 
присутствуют в экранизации. К пневматикам 
относится Румата, Будах, Арата, изобретатель 
книгопечатания – люди, имеющие или знание 
об истинном устройстве мира, или научный 
склад ума. Таким образом, базовые элементы 
гностического учения в первой экранизации 
реализованы полностью.

В 2013 г. состоялась вторая экраниза-
ция романа, на этот раз Алексеем Германом 
[19], профессиональную деятельность кото-
рого писатели- фантасты оценивали поло-
жительно. Работа началась через десять лет 
после выхода на экраны первой визуальной 
версии, фильм снимался четырнадцать лет. 
Алексей Герман еще дальше отошел от ли-
тературного первоисточника, оставив за ка-
дром оптимистическую версию человеческой 
природы, способной все же развиться до иде-
ального коммунизма, и вбросив на экранное 
полотно скотство человеческой натуры вне 
зависимости от конкретного исторического 
времени. Будучи автором сценария, Алексей 
Герман отстраняет от арканарцев земных на-
блюдателей, сведя к минимуму их основную  
миссию.

Новая киноверсия создана в эпоху пост-
модерна в постсоветской России. Маркерами 
времени становятся отсутствие истины, все-
общая ирония, смешение жанров и уничтоже-
ние границ. Средневековье планеты Арканар, 
где живет и работает Румата, – фон для визу-
ализации утраты идеалов в материальном 
мире, борьбы зла против зла методами зла. 
Режиссер забрасывает экран грязью, от кото-
рой не отмыться, не спрятаться за ароматом 
роз на трупах и телах живых пока еще людей. 
Создатели фильма используют различные ху-
дожественные средства для формирования 
у зрителей идеи о том, что грязь и есть сущ-
ность людского естества.

Постоянное вглядывание в кадр застыв-
ших или передвигающихся персонажей заду-
мывалось, возможно, как вглядывание в зем-
лян (вы наблюдаете за нами, а мы – за вами), 
уничтожение границы между персонажами – 
наблюдателями Института эксперименталь-
ной истории и зрителями, людьми XXI века. 
Наблюдатели, в версии А. Германа, слились 
со зрителями, не имеющими никакой идеи 
и наблюдающими за барахтаньем в грязи ради 
удовольствия увидеть человеческую природу 
во всей ее неприглядности.

Основные гностические идеи романа со-
хранены и в фильме. Присутствует иерархия 
миров в форме Земля – Арканар, пусть даже 
наблюдатели- земляне сливаются со зрите-
лями фильма. Зрители, как и Румата, владе-
ют гнозисом – знанием о подлинном месте 
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Арканара в иерархии миров. Идея прогресса 
в экранизации А. Германа отходит на второй 
план, поскольку всячески подчеркивается, что 
зрители по своей сути ничем не отличаются 
от звероподобных средневековых жителей 
Арканара, то есть верхний мир фактически 
исчезает из художественного пространства 
фильма. Зато во всей полноте реализуется еще 
одна важная мифологема гностиков – о Земле 
как нижнем мире, где торжествует материя, 
отягощенная злом. Гностическое гнушение 
плотью видно во всех кадрах этого фильма. Че-
ловеческое тело показано максимально омер-
зительным, слабым и грязным. Отвращение 
духа от этого куска мяса – совершенно есте-
ственная в мире А. Германа эмоция, к тому же 
интеллектуально обоснованная. Хотя у АБС 
в романе эта идея не проговаривалась прямо, 
но реакция землян- прогрессоров на безду-
ховных арканарцев имеет то же гностическое 
основание, вынесенное режиссером на экран. 
Таким образом, основные идеи фильма – гно-
стические, хоть и не полностью совпадают 
со спектром идей первой экранизации.

Таким образом, в романе АБС «Трудно 
быть богом», как и в двух экранизациях, при-
сутствуют основные гностические идеи: ие-

рархия миров, два вида людей, духовных и без-
духовных, гнозис как тайное знание. В романе 
и версии П. Фляйшмана эти мифологемы в яв-
ном виде увязаны с идеей прогресса во главе 
с коммунистическим обществом, что соответ-
ствует одному из вариантов политического 
гностицизма по Э. Фёгелину. В фильме А. Гер-
мана иерархия миров и идея прогресса ниве-
лируются с помощью поэтики постмодерна: 
с землянами отождествляются зрители филь-
ма, и всячески подчеркивается, что разницы 
в человеческой природе по разные стороны 
экрана не существует. В экранизации 2013 г. 
эксплицируется гностическая идея о материи, 
отягощенной злом, из которой создан человек 
и его мир. В романах АБС, включая «Трудно 
быть богом», эта идея не высказывается явно, 
но влияет на решения и эмоциональное вос-
приятие персонажей, для которых все прояв-
ления жизни на других планетах, кроме ком-
мунистической Земли, отвратительны физи-
чески и непереносимы эмоционально.

Итак, научная новизна исследования 
заключается в обосновании того, что роман 
«Трудно быть богом» и две его экранизации 
сохраняют и передают основные элементы 
гностического мировоззрения.
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Translation of Gnosticism in the Text and Film Adaptations
of the Novel It’s Hard to be a God by the Strugatsky Brothers

Abstract. The study aims to identify the specifics of the embodiment of elements of the Gnostic 
worldview (hierarchy of worlds, dualism of the spiritual and the material, gnosis) in the Strugatsky 
brothers’ novel It’s Hard to Be a God and its film adaptations (Peter Fleischmann, 1989; Aleksei Ger-
man, 2013) through the prism of Eric Voegelin’s concept of political Gnosticism. The materials used 
were the text of the novel, cinematic adaptations, and works by early Christian authors (Irenaeus of 
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Lyons, Tertullian). The methodology combined philosophical and cultural analysis (Voegelin’s theory 
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as well as postmodern deconstruction, which was used to analyze German’s film with an emphasis on 
the mixture of reality and fiction. The study established that in the world of Noon, a hierarchical model 
is reproduced based on the central myth of political Gnosticism of the New Age – the myth of prog-
ress. The bearers of this myth immanentize the eschaton and realize religious goals through political 
practices in real history, and through cosmic expansion in the world of Noon. The study showed that 
the progressors, acting as an external force, use secularized Gnostic categories: hierarchy of worlds 
(different planets), secret knowledge (materialism and scientific thinking), the lower world (the world 
of soulless people who do not strive for progress), the upper world of light (communist society), two 
kinds of people, spiritual and soulless (with spiritual people perceiving themselves as gods), contempt 
for the material world, which is essentially evil. The ego-image of the progressor Rumata correlates 
with the Gnostic god who despises material reality, and his activity symbolizes “salvation” through 
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ideology of communism.
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Разговоры о важном: 
культура, ценности, наследие

Conversations about the important: 
culture, values, heritage

Одной из ключевых составляющих деятельности ученого является рефлексия, которая обе-
спечивает критический анализ методологий, идей и ценностей, лежащих в основе исследова-
тельской работы. Научному сообществу рефлексия позволяет не только фиксировать дости-
жения, но и осмысливать ошибки, трансформируя их в «коллективную память» науки. Такие 
нарративы фиксируют не только интеллектуальные достижения, но и человеческий контекст 
исследовательской работы: эмоции, конфликты, сотрудничество, дружбу. Они актуализиру-
ют роль наставничества, междисциплинарного диалога и этических принципов, что особенно 
важно в эпоху глобальных вызовов, испытывающих академическое сообщество на способность 
к кооперации. Кроме того, они иллюстрируют эволюцию научных парадигм, показывая, как 
личностное взаимодействие влияет на выработку исследовательских идей и построение соот-
ветствующих нарративов, формируя тем самым гуманитарную науку как живое, этически осоз-
нанное и антропоцентричное пространство.

Обращаясь к этой сложной и интересной теме, наша редакция публикует беседу Натальи 
Львовны Пушкаревой, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, президента «Российской ассоциации исследователей женской истории», главного 
научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН и Надежды Хаджимерзановны 
Орловой, члена Редакционного совета журнала «Наследие веков», доктора философских наук, 
профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.  

Н. Л. Пушкарева, специальный гость нашей редак-
ции, является ведущим специалистом в области исто-
рической феминологии и истории женщин в России. 
Окончив исторический факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова, она стала пионером в разработке гендерного 
подхода в отечественной историографии.

Основная сфера научных интересов Натальи 
Львовны — социальная история, повседневность, 
правовой и культурный статус женщин в России от 
Средневековья до современности. Ее монографии 
(«Женщины Древней Руси», 1989; «Частная жизнь 
женщины в доиндустриальной России», 1997; «Ген-
дерная теория и историческое знание», 2007) зало-
жили основы для изучения «женского измерения» 
российской истории. Она впервые системно исследо-
вала такие темы, как брак, материнство, этнология 
русской семьи, насилие в контексте традиционной 
культуры. Работы Натальи Львовны, переведенные 
на иностранные языки, способствовали диалогу меж-
ду российскими и зарубежными исследователями. 
Сегодня ее деятельность играет важную роль в раз-
витии антропологических исследований в России, от-
ражая в том числе важность междисциплинарности и 
этической рефлексии в научном познании.
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Беседа двух представительниц современного академического сообщества затрагивает про-
блемы, связанные с ролью женщин в науке, исторической памятью и личным опытом ученых. 
Актуализируется тема гендерной асимметрии в сфере научной деятельности. Приводятся при-
меры женщин-ученых, внесших значительный вклад в развитие научного знания, но имена 
их зачастую известны только узкому кругу специалистов. Констатируется необходимость ин-
теграции женских имен в учебные программы и научный дискурс. Обсуждается совмещение 
женщиной научной карьеры с семейными обязанностями. Собеседницы подчеркивают роль 
наставников (на примере философа Игоря Кона) в профессиональном становлении и доступе 
к «социальным лифтам» науки. Отмечается, что служение науке связано с патриотизмом: вер-
ность знаниям и идеалам трактуется как вклад в развитие страны. Беседа сочетает академиче-
скую дискуссию с личным опытом, демонстрируя, как научная этика, смелость и преемствен-
ность идей способствуют переоценке роли женщин в науке.
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дователей женской истории.
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Н. Х. Орлова: Добрый день, моя дорогая 
Наталия. Мы будем на «ты», правильно, ведь?

Н. Л. Пушкарёва: Ну, конечно же! Не бу-
дем скрывать, что мы знакомы сто лет.

Н. Х. Орлова: Согласна. Кстати, о зна-
комстве. Поскольку я с тобой познакомилась 
раньше, чем ты со мной, то, наверное, с этой 
истории и начнем. Было это давно, в 1990-е 
гг. Я работала тогда психологом в социальном 
центре, и меня отправили на отдых в санато-
рий «Сестрорецкий курорт» с чудной библио-
текой. Вот, пошла я в эту библиотеку, уверен-
ная, что буду здесь с вдохновением работать 
над диссертацией. Но там нашлась по моей 
теме только одна небольшая книжка. И авто-
ром ее была Наталья Львовна Пушкарёва! Это 
«Женщины Древней Руси» [16]. Именно с этой 
книги началось мое – еще заочное – знаком-
ство с тобой.

Н. Л. Пушкарёва: Ты никогда не рас-
сказывала, что нас познакомила та моя мно-
гострадальная монография! Я ее писала семь 
лет, сначала в аспирантуре, потом после нее, 
ежедневно выдвигаясь в Архив древних ак-
тов, потом долго мучила обсуждениями 
с коллегами и исправлениями. Зато, когда 
ее наконец издательство «Мысль» выпусти-
ло в свет, то она собрала большой тираж – 
100 тысяч экземпляров по заявкам от читате-
лей. Потому она и оказалась, думаю, в той са-
мой Сестрорецкой библиотеке… «На Се-
строрецкую состав отправится…». С моей  
книжкой…

Н. Х. Орлова: Я считаю, что это было 
очень счастливое знакомство, как говорят – 
«легкая рука». Автор книги – Н. Л. Пушкарёва – 
стала моим незримым соратником в размыш-
лениях о темах, связанных с мужским и жен-
ским в культуре повседневности. Особенной 
была и наша первая очная встреча на кон-
ференции в Петрозаводске 1. С этого момен-
та мне думалось, что я не пропущу ни одной 
конференции Российской ассоциации иссле-
дователей женской истории (РАИЖИ), но пока 

1 Имеется в виду международная конференция «Женская 
и гендерная история Отечества X–XXI вв.: новые пробле-
мы и перспективы», которая состоялась в Петрозаводске 
19–21 июня 2009 г. (см. [1]).

удалось совпасть только в Череповце, Твери 
и Калининграде. Я тебе признательна за воз-
можность участвовать в этих масштабных 
и умных событиях. К сожалению, реальная 
жизнь, в том числе научная, диктует нам свои 
расписания и маршруты.

Н. Л. Пушкарёва: К этому я могу только 
добавить, что ведь и я поначалу не знала круг 
твоих интересов, Наденька. И с этим кругом 
интересов, и с тем, что у меня есть единомыш-
ленница, меня познакомил мой учитель, мой 
гуру – человек, который, в  общем-то, в извест-
ной степени повлиял на очень большую, зна-
чительную часть моей жизни. Ты понимаешь, 
о ком я – это академик Российской академии 
образования, доктор философских наук Игорь 
Семёнович Кон, имя которого, конечно, знает 
любой гуманитарий, любой психолог, любой 
философ или социолог. Кстати вот, вспом-
нила… К ак-то, находясь на гендерной школе 
в Форосе и лежа на пляже, я спросила Игоря 
Семёновича: «Если бы Вас спросили, кто Вы 
по специальности, Вы бы что ответили?». Он 
усмехнулся: «Ну, Наташ, не стану же я гово-
рить, что я – философ. Наверное, надо сказать, 
что я – социолог. Это проще, лучше восприни-
мается!». Я неоднократно потом вспомина-
ла о том разговоре, когда меня спрашивали: 
«Скажите, Вы – феминистка?». Феминистская 
философия мало кем понята в нашей гумани-
тарной науке. Так что о себе я говорю: «Изучаю 
мировую историю женщин!». Я начала с жен-
щин Древней Руси и впоследствии занималась 
всю жизнь женской темой. Когда заходит раз-
говор не с коллегами по профессии, а с теми, 
с кем случайно столкнула жизнь, часто говорю 
теперь о себе «социолог». Это удобнее, легче. 
А когда говоришь «историк», рассказываешь, 
что собираешь в архивах факты из старых до-
кументов, как жилось женщинам три-пять ве-
ков назад, то удивляются: «И за что только вам 
деньги платят?».

А когда скажешь «социолог» – звучит бо-
лее весомо.

Так вот, конечно же, именно Игорь Семё-
нович, знавший меня с детства (он был зна-
ком с моей мамой, Ириной Михайловной Пуш-
карёвой, с 1951 г. – она тогда  только- только 
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закончила истфак МГУ и приехала к общим 
с И. С. Коном знакомым в Ленинград), способ-
ствовал нашему с тобой более близкому зна-
комству. Это он поведал мне, что в родном Ле-
нинграде есть человек, который занимается 
кругом проблем, которые мне интересны.

Случилось это в те самые «гендерные 
90-е» [2], уже создавались научные центры 
и лаборатории, обратившие внимание на про-
блематику социального пола, его культурных 
составляющих, уже проводились независимые 
женские форумы в Дубне (собиравшие первых 
создательниц низовых женских клубов и ор-
ганизаций), первые выставки, посвященные 
женскому голосу в изобразительном искус-
стве [18], но я в начале 1990-х лишь только 
слышала о них. Я писала докторскую… И пи-
сала я ее прежде всего как историк. Перело-
патила горы архивного материала, добилась 
возможности собрать историографический 
материал в наших и зарубежных библиоте-
ках и, наконец, защитилась в 1997 г. [15]. Чет-
верть века тому назад женщина – доктор наук, 
защитившая диссертацию до 40 лет, – счита-
лась выскочкой, научной парвеню… Но у меня 
в тот год вышло сразу 3 монографии [19] [20] 
[27] – и это в докомпьютерную эпоху или, по-
жалуй, в раннекомпьютерную, – и результаты 
моей работы научный синклит, хоть и нехотя,  
но признал.

В смысле хронологии я шла от древне-
русской истории к петровской, потом – к ека-
терининской эпохе, от них – к XIX столетию. 
После защиты я стала двигаться в изучении 
российской женской истории дальше – и так 
приблизилась к твоим научным интересам!

Конечно же, я знала, что ты собирала ма-
териал, связанный с историей русской эмигра-
ции, с теми ее женскими фигурами, которые 
особенно важны для понимания отечествен-
ного прошлого, понимала и разделяла твое 
желание выделить эти имена, продвинуть 
их в учебную литературу и историописание, 
показать их значимость. От Игоря Семёнови-
ча Кона я узнавала новости о тебе, о том, что 
твой круг интересов охватывает русскую фи-
лософию начала XX века, тему брака и семьи 
в нашей отечественной философии [9].

Те, кого выделял Игорь Семёнович сре-
ди молодых и старших, историков и не-исто-

риков, социологов и психологов, деятелей 
искусства и журналистов, автоматически ста-
новились значимыми и для меня. Тому способ-
ствовала тесная связь между нашими семья-
ми: мама, знавшая Игоря Семёновича с той па-
мятной встречи в Ленинграде, дружила с ним 
и с тем человеком, который тоже эту дружбу 
пронес через всю жизнь. Это мой крёстный 
папа – Аполлон Борисович Давидсон – ныне 
он действительный член РАН, африканист, 
а 75 лет назад все трое были молоды, остро-
умны и красивы. С Аполлоном Борисовичем 
мама связана и сейчас (обоим далеко за 90), 
оба дружили с Игорем Семёновичем сначала 
в Ленинграде, потом в Москве.

Мама моя, приезжая в Ленинград, обыч-
но останавливалась у Давидсонов в доме. Тог-
да еще не было принято, как сейчас: ездят, 
каждый снимает себе ту гостиницу, которую 
нужно, живет… даже не позвонив и не сооб-
щив, что приехал… В научном мире было при-
нято по-другому полвека назад: приезжали 
поработать в архивах, ночевали, останавлива-
лись друг у друга, уезжали, потом другой че-
ловек приезжал и так далее. Это было нормой.

Так что даже когда И. С. Кон жил в Ленин-
граде (еще не ставшем Санкт- Петербургом), 
я знала, что у мамы в северной столице есть 
близкие люди – Игорь Семёнович и его мама 
Евгения Генриховна, я знала от нее о том, что 
И. С. – необычный человек, знающий множе-
ство языков, которые он выучил сам, без учи-
телей, просто работая со словарями. Впослед-
ствии родительница моя (сама, между прочим, 
доктор наук) способствовала переезду и Апол-
лона Борисовича с его мамой в квартирную 
часть Главного здания МГУ на Воробьевых го-
рах, и Игоря Семёновича (тоже с мамой) в Мо-
скву. И. С. Кону понравился наш дом – коопера-
тив «Работники АН СССР», мама в те годы была 
в его жилищной комиссии… Ну он и поменял 
свою ленинградскую квартиру именно в этом 
кооперативе, стал жить рядом с нами, в сосед-
нем подъезде.

Н. Х. Орлова: Я была у него в гостях 
и помню… Книги повсюду, стол, повернутый 
боком к окну… Репродукции импрессионистов 
на стенах…

Н. Л. Пушкарёва: Да, ты помнишь его 
«двушку» в нашей сталинке? Это соседний 

45

Н. Л. Пушкарева, Н. Х. Орлова = Родство по свойству служения науке...

Наследие ВековНаследие Веков
22024 №024 № 4                                    4                                   www.heritage-magazine.com



подъезд, мы были на одном уровне, на одном 
этаже в разных подъездах. Жили совсем, со-
всем рядом. Парадоксальность была в том, 
что маму он называл Ира, на «ты»; моего сына 
Тёму, выросшего на его глазах (он 1983 года 
рождения), тоже на «ты», но меня всегда – 
«Наташа, Вы». Эта дистанция, может, мешала 
слишком уж близким  каким-то отношениям, 
это были отношения именно Учителя и ро-
бевшей рядом ученицы. Конечно, отношения 
с моей мамой и Тёмой, моим сыном, – они были 
другого характера: мама решала за И. С. все 
бытовые вопросы (не без вздоха), а к Тёмке 
Игорь Семёнович после смерти Евгении Ген-
риховны очень тянулся, заходил к нам со сло-
вами «Где мой внук?» (и осторожно спрашивал, 
не ревнует ли мой папа на такие его вопросы 
и отношения).

Ну, а для меня размышления Игоря Се-
мёновича были всегда поводом задуматься 
о  чем-то, чего порой я не замечала. Теперь по-
нимаю, как ненавязчиво он направлял меня 
по жизни. И в конечном счете, я бы сказала, 
что главное, чему научил меня Игорь Семё-
нович (у меня самой уже есть немало учени-
ков, защитивших диссертации – и кандидат-
ские, и докторские, скоро их будет два десят-
ка), – это… не бояться. Не страшиться новых 
тем, обещающих острые споры, не прятаться 
за псевдонимами. Учителей у меня несколь-
ко – археолог Валентин Лаврентьевич Янин 
(тоже член большой Академии) – он взял 
меня с «женской» темой, когда все от нее от-
казывались… Это и профессор Юрий Львович 
Бессмертный из Института всеобщей исто-
рии – он меня вывел на тему повседневности. 
А Игорь Семёнович, который много со мной 
общался, научил именно научной смелости. 
Научил браться за те аспекты, которые могут 
вызывать неудовольствие, сопротивление, 
осуждение, смех, в конце концов. Научил дер-
жаться. Держать удар. Он, конечно, человек, 
который меня сформировал.

Н. Х. Орлова: Это созвучно в полной 
мере и моим ощущениям от встречи и друж-
бы с ним. Хотя, конечно, нас не так много лет 
связывало. В декабре 2004 г. я была команди-
рована в Москву, чтобы завязать знакомство 
с Игорем Семёновичем Коном и пригласить 
его как специального гостя на намечавшуюся 

в 2005 г. конференцию «Мужское и женское 
в культуре» в рамках программы Центра со-
временной философии и культуры СПбГУ при 
содействии Санкт- Петербургского философ-
ского общества и института философии РАН. 
Я была в то время еще совсем неизвестной 
докторанткой, увлекшейся модными на тот 
момент темами, но в его обстоятельном отве-
те на мое письмо с просьбой о встрече были 
и благодарность за приглашение, и подсказ-
ки, как возможно с ним встретиться в Москве, 
и даже примерная тема доклада. Я выбрала 
вариант встречи в Библиотеке иностранной 
литературы, где он должен был читать пу-
бличную лекцию. Сохранилось несколько  
фотографий.

Н. Л. Пушкарёва: Он любил там высту-
пать… В «Иностранке».

Н. Х. Орлова: Игорь Семёнович – уди-
вительный по сердечности и такту человек. 
Он помнил, что  где-то в зале сидит барышня 
из Петербурга, и в перерыве уже вниматель-
но слушал про ее прожекты. И Игорь Семёно-
вич сказал: «Да, хорошо, я приеду». Причем 
на мое «не согласитесь ли быть Председате-
лем оргкомитета?» он ответил: «Ну что Вы, 
ну какой же я председатель? Не приучайте Вы 
себя к этим свадебным генералам. Вы занима-
етесь этой конференцией, значит, Вы должны 
быть председателем оргкомитета». Я усвоила 
этот урок достоинства. Много самых разных 
конференций после этого организовывала, 
но никогда не приглашала «свадебных генера-
лов». Игорь Семёнович тогда особое внимание 
уделил моему мужу (мы вместе приехали). По-
благодарил за то, что тот меня сопровождает, 
за то, что мой муж интересуется темами, кото-
рыми занимаюсь я, что он мой соратник. Ната-
ша, знаешь, с того времени и в личных встре-
чах, и в переписке Игорь Семёнович всегда 
спрашивал: «Как ваш супруг [он запомнил его 
имя], он все так же  где-то рядом с вами и вам 
помогает?». Для него было характерно такое 
особенное отношение к людям, которые, ка-
залось бы, не имеют никакого значения в его 
профессии… Как важна такая теплота и сер-
дечность! Причем на нее тратится ведь очень 
мало времени и энергии, но она попадает точ-
но в сердце. Вообще, мудрых уроков от него 
было много. Были и шуточные уроки- притчи.
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К ак-то он приехал на нашу конферен-
цию, а я тогда на философском факультете 
СПбГУ руководила образовательной програм-
мой. Пожаловалась ему, что пришли  какие-то 
бумаги, в которых не вижу  какого-то смысла, 
а надо тратить время на них. Он мне ответил: 
«К огда-то меня научили [ кто-то, кого он вос-
принимал с пиететом, как учителя]. Вот при-
ходит бумага, я на нее смотрю и даже не чи-
таю, не вчитываюсь, а сразу ее кладу в ниж-
ний ящик стола. Если она придет второй раз, 
я ее прочитаю и уже положу сверху на стол, 
но никаких действий не предпринимаю. А вот 
если она придет третий раз, я по ней уже на-
чинаю работать. Вы знаете, Наденька, я ведь 
стал это применять в своей жизни и обнару-
жил, что… львиная доля бумаг не нуждается 
в наших затратах. Не приходит иногда ни вто-
рая, ни третья».

И еще один хороший урок. К ак-то 
я к нему приехала со своей монографией. 
Игорь Семёнович меня пригласил к себе до-
мой, мы там чаевничали, было много всяких 
разговоров. Он взял в руки мою книгу и сра-
зу же стал смотреть список источников. Смо-
трит и говорит: «Наденька, знаете, я в первую 
очередь смотрю сюда. Вот если здесь есть 
источники, которые в руки не брал, не видел, 
не знаю про них, не читал, тогда книгу в свою 
библиотеку возьму».

Н. Л. Пушкарёва: Удивительно, но все 
то же самое прошла я с Коном, хотя наши науч-
ные отношения нигде и никак не были оформ-
лены, то есть я не могла считаться его учени-
цей, потому что заканчивала МГУ как историк, 
у меня должен был быть научный руководи-
тель из тех, кто преподавал в МГУ, и поэтому 
им стал Валентин Лаврентьевич Янин. Далее 
я работала в Секторе этнографии восточных 
славян Института этнологии, а Игорь Семёно-
вич – в другом подразделении, так что у меня 
консультант по докторской был из моего Сек-
тора. Настало время защиты второй диссерта-
ции, я спросила: «Игорь Семёнович, ну Вы же 
не откажетесь быть оппонентом?» Он посмо-
трел мой текст в распечатке и сказал: «Ната-
ша, это что ж такое? В огромном списке лите-
ратуры только одна моя работа. Это как может 
быть? И  какая-то совершенно незначимая, где 
Вы вообще ее нашли? Такое ощущение, что вся 

вот эта библиотека, которую Вы прекрасно 
знаете, в которой свободно ориентируетесь, 
знаете, где у меня тут что стоит… она как будто 
прошла мимо Вас, как и все написанное мною. 
Запомните: если у Вас есть с  кем-то научные 
отношения, нужно уметь показать свое уваже-
ние к свершенному этим человеком, к кругу 
его интересов, его публикаций (особенно но-
вейших!). Это и есть научная этика. Странно, 
что Вам это никто не объяснил до защиты!».

После такого разговора я, конечно, сроч-
но вставляла ссылки на Кона и на всех других 
оппонентов. Этот урок я всегда теперь транс-
лирую своим ученикам. Всем рассказываю, 
как важны ссылки на научного руководителя, 
на оппонентов, точно так же поступаю с при-
шедшими мне диссертациями на оппонирова-
ние или монографиями на рецензирование.

Считаю так: если люди на меня не ссы-
лаются – значит, просто плохо информиро-
ваны, это показывает недостаток историо-
графических знаний, слабую ориентирован-
ность в работах предшественников. Значит, 
тогда и рукопись недостаточно совершенна,  
правильно?

Н. Х. Орлова: Ну и этически, как обра-
щаться с просьбой об оппонировании, ре-
цензировании, если ты не посчитал для себя 
возможным указать рецензента в списке 
литературы.

Кстати, к этому примыкает важная 
тема – цитирование. Почему вообще механизм 
ссылок на женские работы такой ограничен-
ный? Конечно, если попал в некий шорт-лист, 
как сегодня модно говорить, тебя автомати-
чески, как Платона- Аристотеля, упоминают, 
даже не читая. И это традиция, исторически 
сложившаяся в академическом сообществе. 
При этом даже в дневниках и письмах в описа-
нии научных событий чаще фиксируются име-
на мужские. В этой связи сошлюсь на наш со-
вместный с коллегой из Зеленогурского уни-
верситета (Польша) исследовательский про-
ект «Второй план: женщины в русской фило-
софии» 1. Благодаря проекту удалось не только 
собрать материал о многих незаслуженно 

1 Речь идет о международном исследовательском проек-
те “Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej” (2018–2021), 
который был профинансирован Польской академией 
наук.
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забытых именах, но и показать, как на рубеже 
XIX–XX вв. академическое сообщество включа-
ло в свои границы ученых женщин. В рамках 
проекта мы опубликовали внушительное чис-
ло статей и семь книг [3] [4] [5] [7] [23] [24] 
[25]. Примечательно, что в них огромный кор-
пус свидетельств того, как наши героини сами 
тяготели к цитированию именно мужских 
имен и оставляли за кадром женские. Мне ка-
жется, что эта традиция сегодня функциони-
рует приблизительно так же: мы не торопим-
ся цитировать женщин- коллег. Да, сегодня 
нас – женщин в науке – стало больше, мы так 
или иначе вынуждены «замечать» друг дру-
га. Особенно в тех сферах, где представлены 
больше именно женские имена.

Н. Л. Пушкарёва: Наденька, у меня 
есть ответ. Может быть, потому что у меня 
так называемый Хирш высокий (по РИНЦ 
49, по e-library 50) плюс 10 тысяч или даже 
больше, 11 тысяч цитирований разных моих 
работ, у меня есть подозрение, что если тебе 
удается вой ти в  какой-то круг часто цитиру-
емых авторов, то те, кто переписывает друг 
у друга (а это люди, в основном, не бравшие 
моих работ в руки), так или иначе на меня  
сошлются.

Тема цитирований болезненная.
В целом, вообще в мировой науке, жен-

щин цитируют меньше, чем мужчин. Это абсо-
лютно для всех наук актуально. Не так давно 
оппонировала диссертацию в Высшей школе 
экономики, которая была посвящена как раз 
вот этой библиометрии и гендерным ее аспек-
там и тому, насколько в разных науках мало 
действительно женских имен и мало ссылок 
на женщин- авторов. Действуют гендерные 
стереотипы: мужское знание, мужское слово 
считаются статусными, значимыми. Эта бо-
лезнь – часть мировой науки. Что мы можем 
этому противопоставить? Своих учениц я ста-
раюсь ориентировать на то, чтобы они друг 
друга цитировали и друг на друга ссылались. 
Это очень важный момент. Еще такой мо-
мент… В негуманитарных науках масса статей 
публикуется с целым списком авторов, иногда 
это 10 человек. Вот у нас работает член-корре-
спондент РАН Марина Львовна Бутовская, она 
печатается вместе со своими «птенцами» в са-
мых престижных изданиях – и практически 

всегда число авторов, где она во главе списка 
(конечно), очень велико.

Н. Х. Орлова: Да, я с ней встречалась.
Н. Л. Пушкарёва: Кстати, Марина Львов-

на совершенно не разделяет гендерную кон-
цепцию, что не мешает нам с нею быть в очень 
хороших отношениях. Она сказала мне в конце 
интервью, которое я брала у нее как у успеш-
ной женщины- ученой: «Гнобят всегда талант 
в науке, а ты все гендер, гендер…». То есть 
не о половой принадлежности речь, а о том, 
что талантливым людям завидуют и пытаются 
удержать их, как говорится, «за фалды», не да-
вать прорываться на научный Олимп… Биолог 
по базовому образованию, Марина Львовна 
всегда пытается своих учениц опубликовать 
в значимых журналах, типа «Nature», с гигант-
скими аудиториями и рейтингами. Это, конеч-
но, первый квартиль, или ныне, как говорится, 
«белый список». И Марина упорно подтягива-
ет всех девочек, которых она воспитала, на но-
вые научные ступени. Но в наших с тобой, На-
денька, науках – в истории и философии – этот 
номер не пройдет. Мы таких статей просто 
не видали в журналах наших. Ч етыре-то ав-
тора – и то выглядят странно. А уж чтобы их 
было 10 человек на  какую- нибудь одну публи-
кацию, невозможно себе и представить.

То есть вот эти практики, характерные 
для определенных областей знаний, они тоже 
действуют… а  где-то не действуют. Кроме 
того, до поры до времени женщин значимых, 
с большими научными погонами было не так 
много. И поэтому, естественно, в целом, когда 
мы ссылаемся на наших предшественников, 
это в основном мужские имена.

Вот даже такой тебе пример приведу. 
Все ли знают, кто была первой среди женщин, 
получившей звание члена- корреспондента 
Российской академии наук? Было это еще 
в конце XIX в.

Н. Х. Орлова: Любименко, нет?
Н. Л. Пушкарёва: Нет-нет, еще до Инны 

Ивановны Любименко, я тебя умоляю, гораз-
до раньше. Я говорю о дочке Измаила Ивано-
вича Срезневского, автора знаменитого «Сло-
варя», которым пользуемся мы все уже полто-
ра века, – это Ольга Измаиловна Срезневская 
(1845–1930). Когда ее знаменитый бородатый 
папа умер в 1880 г., она в полной мере проя-
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вила свои таланты, в том числе в знании язы-
ков и написании научных статей. Именно она 
готовила к публикации «Словарь древнерус-
ского языка», и за беззаветную преданность 
этому делу филологи ее избрали членом- 
корреспондентом Академии наук в 1895 г. По-
лучившая домашнее образование, свободно 
писавшая на нескольких языках, Ольга Из-
маиловна Срезневская – первая женщина – 
избранный член-корреспондент Академии… 
(ставшая действительным членом Академии 
в том же году Прасковья Сергеевна Уварова, 
подготовившая организационно несколько 
археологических съездов, удостоена звания 
«почетного члена», а О. И. Срезневская была 
именно избрана).

И вот тут я обращу внимание, почему 
мы знаем фамилию Срезневского и ссылаемся 
на его знаменитый «Словарь»? Только пото-
му, что его незамужняя дочь продвинула имя 
отца и способствовала изданию его огромно-
го труда, даже не задумавшись о том, что в эту 
публикацию она сама вложила жизнь и судьбу. 
Про Ольгу Измаиловну  ничего-то мы не знаем. 
Не помним. Вот парадокс.

Женские имена, прославившие русскую 
науку, не вспоминает отечественное историо-
писание, не знают учебники, не слышали ни-
когда студенты…

Н. Х. Орлова: Вот, кстати, и Клавдия Фло-
ровская, о которой вышла наша книга в поль-
ском проекте. Мы тоже о ней узнаём благода-
ря именам ее брата – философа Георгия Фло-
ровского и ее друга – историка Петра Михай-
ловича Бицилли, по рекомендации которого 
в 1919 г. она состоялась как первая женщина- 
доцент в Новороссийском университете.

Н. Л. Пушкарёва: Ничего себе!
Н. Х. Орлова: Да, мы о ней узнаём ис-

ключительно по именам значимых мужчин. 
К слову, в судьбе некоторых Клавдия Флоров-
ская сыграла важную роль. Например, из ее 
переписки мы знаем, что она, находясь в Бол-
гарии, в Софии, конспектировала для своего 
младшего брата Георгия Флоровского науч-
ную литературу, посылала ему в Прагу, где он 
работал над диссертацией. Клавдия подбира-
ла книги, конспектировала, с ним обсуждала, 
его подбадривала. Георгия Флоровского мы 
все знаем как одного из ведущих русских фи-

лософов, как специалиста по патристике, его 
труды встроены в учебники. Петра Бицилли 
мы тоже знаем как одну из ведущих фигур 
в русской исторической науке. А вот Клав-
дия Флоровская, блестящая ученица Гревса, 
которую он рекомендовал оставить на кафе-
дре для получения ученой степени, ее имя 
сохранилось лишь в тишине эпистолярного 
наследия. Конечно, во многие судьбы вмеша-
лись исторические сломы: собранные Фло-
ровской накануне революции материалы ее 
диссертации были утрачены в эмиграцион-
ных маршрутах… На самом деле много таких  
героинь.

Я считаю своей миссией – знаю, что ты 
тоже этой миссии служишь, – возвращать их 
имена и тексты в культурную память, в акаде-
мическую память, в университетскую память, 
в учебники и программы, возвращать этих 
скромных тружениц науки, которые на самом 
деле сыграли в жизни многих мужчин ключе-
вую роль. Кстати, думаю, что могу себе поста-
вить в заслугу то, что в портретной галерее 
Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН) среди портре-
тов тех, кто сделал вклад в становление это-
го замечательного учреждения, центральное 
место с недавнего времени занимает портрет 
Евлалии Павловны Казанович (1885–1942). 
По материалам ее дневников и других архив-
ных документов я подготовила и издала книгу 
[7]. Удалось не только исправить ошибки в све-
дениях о ней в разных источниках, но и пока-
зать ее важную роль в истории Пушкинско-
го Дома. В далеком 1912 г. академик Нестор 
Александрович Котляревский пригласил ее 
на работу в Пушкинский Дом. Как вспомина-
ла через много лет одна из ее бывших коллег, 
никакого «рабочего аппарата» Пушкинский 
Дом тогда не имел (как и своего помещения), 
«кроме Евлалии Павловны, которая совмеща-
ла в себе все: начиная с хранителя библиотеки 
и кончая столяром» [7, c. 36].

Н. Л. Пушкарёва: Хорошо, что речь за-
шла о тех, на чьих плечах мы стоим. Нам остро 
необходимо возвращение этих имен. Обяза-
тельно! Если не мы, то кто? Есть наша задача 
сделать так, чтобы о замечательных наших 
предшественницах в науке и преподавании 
заговорили. Тогда их судьбы могут стать пред-
метом специальных исследований, непремен-
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но появятся те, кто заинтересуется их взгля-
дами, особенностями их мироощущения, ак-
сиосферы, их концепциями и напишут о них, 
может быть, уже специальные исследования. 
Они смогут проследить, чем отличается жен-
ская интерпретация того, о чем писали муж-
чины – иногда по той же самой теме.

Наша миссия, раз уж мы оказались в гу-
манитарной сфере и представляем женщин- 
ученых, которые занимаются изучением исто-
рии распространения научного знания, состо-
ит в том, чтобы возвращать потерянные жен-
ские имена обратно в науку. Первые женщины- 
историки (философы, филологи, психологи) 
совершили свой житейский и научный подвиг 
уже тем, что готовы были работать подчас без-
ымянно, поддерживая своих мужей, любимых 
людей, отцов, сыновей. Мы замечаем то же са-
мое среди женщин- художниц, которые помо-
гали своим мужьям практически, а не только 
вдохновляли их и обеспечивали быт.

Почему редкие женщины- ученые могли 
работать в науке профессионально, то есть 
зарабатывать научными занятиями себе 
на жизнь? Почему в основном они лишь об-
служивали мужчин- ученых? Ответ прост: 
у женщин- ученых не было… жен, то есть лиц, 
которые бы взяли на себя всю бытовую сто-
рону жизни. Мужчины имели жен, то есть тех, 
кто обеспечивал их быт, в том числе научный, 
кто занимался организацией домашней жиз-
ни, а мужчинам оставалось лишь сосредо-
точиться на производстве научного знания. 
А у женщин такой опции не было.

И нет сейчас.
В этом отличие нашего статуса в науке. 

Мы не хотим, чтобы наши имена так же забы-
лись, как имена Срезневской и Любименко, 
Уваровой и многих других научных служанок 
при известных мужьях. И наша задача поэто-
му – возвращать в научный дискурс, в наши 
обсуждения, имена предшественниц, чтобы 
наши студенты  все-таки знали, кого они могут 
назвать из русских женщин- ученых, кроме Со-
фьи Ковалевской.

Кстати, даже ее сейчас не все знают. По-
тому что, когда мы с тобой учились, ее портрет 
висел в каждом классе математики и школь-
ники знали, что такая существовала. Но если 
о Ковалевской хоть  кто-то помнит, то назвать 

 какие-то иные имена, тем более из области 
философии (допустим имя создательницы 
теософии Елены Блаватской) или медицины 
(имя первой русской женщины, получившей 
докторскую степень по медицине, – Варвары 
Кашеваровой- Рудневой), не может никто. По-
чему не попадает в учебники имя Зинаиды 
Виссарионовны Ермольевой – создательницы 
крустозина, дешевого варианта пенициллина? 
Флеминговский вариант был, конечно, изве-
стен уже в 1920-е гг., но он очень дорого стоил. 
А крустозин Зинаиды Ермольевой спас тысячи 
жизней на фронтах Великой Отечественной, 
да и в тылу… Тысячи… Почему ее имени нет 
в учебниках? К акой-то Ферапонт Головатый, 
который дал деньги на строительство само-
лета, – есть, из учебника в учебник переходит. 
Как он был в учебниках в мои юные годы, ког-
да я поступала в университет, так и в годы уче-
бы в МГУ моего сына, вот сейчас внук в этом 
году поступил… Внук мой Гоша Пушкарев – 
это, кстати говоря, четвертое поколение Пуш-
карёвых, которые будут заканчивать истфак 
МГУ. Четвертое поколение. И это четвертое по-
коление тоже не знает имен русских женщин- 
ученых. Ну как же так?

Отсюда – вопросы социологов. Как вы 
полагаете, каковы способы проникновения 
женщин в современную науку? Можете ли вы 
найти возможности упростить женский путь 
в этой профессии? Можно ли стать заметны-
ми – чтобы на нас ссылались, чтобы нас цити-
ровали, чтобы мы имели возможность полу-
чать гранты? Сейчас это еще одна сторона дела, 
ведь теперь мало написать монографию. Ее 
можно издать и за свои деньги, допустим, 100 
экземпляров – и никто ее не прочтет… А чтобы 
издать высокой печатью в хорошем издатель-
стве, нужны немалые средства. Вот почему 
важно, чтобы о женщинах помнили там, где 
идет «раздача слонов», где можно получать 
финансы на осуществление научных изыска-
ний. Да, не скрою: я за позитивную дискрими-
нацию, за преференции для женщин, чтобы 
они чаще попадали в экспертные советы, ко-
торые выносят решения по тем или иным про-
ектным заявкам. Не знаю, приходится ли тебе 
это читать, но на меня как эксперта научно- 
технической сферы, эксперта ВШЭ и РНФ в по-
следнее время  какое-то безумное количество 
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заявок сыпется ежемесячно. И я с горечью 
конcтатирую: руководителями проектов, как 
правило, бывают мужчины (даже в нашей гу-
манитарной области, сильно феминизирован-
ной), женщины в них – исполнители.

Н. Х. Орлова: У меня есть версия, без-
условно, опирающаяся на мой субъектив-
ный опыт. Отталкиваюсь от твоей фразы 
«у женщины- ученой нет жены». Подача заяв-
ки, причем с непредсказуемым результатом, 
она требует  все-таки сосредоточенности, вре-
мени, а главное, еще нужно психологически 
себя приготовить к тому, что это время может 
быть потрачено без положительного резуль-
тата. А ты его отняла у своих детей, у своих 
значимых близких людей. В том смысле, что 
своей заботой нам важно охватить как мож-
но больший круг родных, близких, тех, о ком 
мы все время думаем. И поэтому я для себя 
так  когда-то и решила, что пока мне хватает 
на хлеб и на то, чтобы я могла работать в ар-
хивах и библиотеках, мне вполне достаточно 
средств и без гранта. Кроме того, таким обра-
зом избавляю себя от неких разочарований 
гипотетических, потому что я к себе очень хо-
рошо отношусь как к ученому.

Кстати, хочу продолжить тему о возвра-
щении в культурную память, о напоминании 
научному сообществу, что есть не только муж-
ские имена, есть женские, которые сделали 
именно уникальные вклады в науку. Наука 
не только из фундаментальных открытий со-
стоит. Наука состоит из собрания рутинных 
больших и маленьких интеллектуальных на-
коплений, она прирастает как раз вот этим. 
Думаю, что да, одна часть миссионерская – это 
вернуть в культурную память, в научную па-
мять имена забытые, несправедливо забы-
тые. Но мне кажется, что у этой миссии есть 
еще одна сторона: выработать у современного 
научного сообщества здоровое привыкание 
к гендерной нейтральности в сфере рутин-
ного научного труда. Надо сказать, что у нас, 
женщин, как субъектов научного сообщества 
тоже нет этого привыкания. Мы тоже скорее 
цитируем и замечаем мужскиеимена.

Н. Л. Пушкарёва: К сожалению, часто 
именно так…

Н. Х. Орлова: Да, и мне кажется, что мис-
сия и в этом заключается, чтобы в современ-

ные учебные программы, в списки рекомен-
дуемой литературы мы активнее включали 
имена женщин- ученых. Не могу сказать, что 
это просто, особенно в нашем философском 
цехе. Например, Семена Франка, как специа-
листа по Спинозе, непременно упомянут, со-
славшись на статью 1912 г. «Учение Спинозы 
об атрибутах» [22], а имя Варвары Половцовой 
(1877–1936) 1, которая благодаря своим рабо-
там тех же лет была признана первым русским 
спинозистом [12] [13] [21], вряд ли извест-
но широкому кругу даже философствующей 
публики.

Н. Л. Пушкарёва: Я полностью не только 
согласна, но и всегда благодарна за включение 
в списки обязательной литературы женских 
имен, считаю: пусть будет включено хотя бы 
одно женское имя. Это так важно!

Важно давать среди книг, которые мы 
предлагаем, допустим, для коллоквиумов, для 
прочтения молодежью, не только написанное 
мужчинами, но и женщинами, на «женские» 
темы – чтобы поколение, следующее за нами, 
умело слышать и тихие женские, а не только 
жесткие, грубые, уверенные в своей правоте 
мужские голоса. Нужно научить тех, кого мы 
в научном смысле «выкармливаем», интер-
претировать тексты, написанные человеком 
другого пола. Это необычайно важный навык. 
Он необходим не только источниковедам, 
историкам, он пригодится и тем, кто работа-
ет в криминалистике (ибо всем исследовате-
лям нужно уметь атрибутировать тексты). 
Это важно и для архивистов, которые имеют 
дело с обрывочными сообщениями и должны 
понять, кто это написал, мужчина или жен-
щина, когда нет у аналитика рукописного 
текста и по внешним признакам невозможно 
об этом догадаться. Важно это и для психоло-
гов, дабы сопоставлять мужскую и женскую 
систему ценностей, чтобы постоянно прини-
мать в расчет не только все общее, но и раз-
личия. И вот поиск этих различий, он необы-
чайно важен. Это понадобится социальным 
психологам, администраторам, юристам, по-
тому что система ценностей – она различная 
у мужчин и женщин, и была всегда различ-
ной. И вот эти стороны изучения, они (как 

1 Очерк о ней см. в [25].
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задача) стоят перед гуманитарным знанием  
сейчас.

Н. Х. Орлова: Да, кстати, вспомнила 
одну историю из своей университетской жиз-
ни к теме о том, как сегодня функционирует 
академическое сообщество, как оно замечает 
и запоминает современную ученую женщину. 
К ак-то, году в 2011–2012, прихожу на занятия 
и в фойе философского факультета вижу стен-
ды с портретами и биографическими справка-
ми «100 знаменитых универсантов». Мне ста-
ло интересно, а сколько женских фигур среди 
этих ста?

Н. Л. Пушкарёва: Это в здании Двенад-
цати коллегий?

Н. Х. Орлова: Нет, это в здании напротив, 
где расположены философский и историче-
ский факультеты. Я внимательно изучила все 
стенды, где были имена и из глубокой исто-
рии, когда университет  только- только заро-
ждался, и из ближайшей нам современности. 
Нашла только пять женских имен…

Все пятеро – современницы XX в.: по-
этесса Ольга Федоровна Бергольц (выпуск 
1930 г.); руководитель протокола президента 
РФ Марина Валентиновна Ентальцева (вы-
пуск 1984 г.); Судья Конституционного Суда 
РФ Людмила Михайловна Жаркова (выпуск 
1979 г.); президент Литовской республики 
Даля Грибаускайте (выпуск 1983 г.); олим-
пийская чемпионка по легкой атлетике Та-
тьяна Васильевна Казанкина (выпуск 1975 г.). 
Среди них не было имени Екатерины Рома-
новны Дашковой, которая во времена свое-
го директорства (1783–1796) вытаскивала 
Академию наук из упадка. Впрочем, и многих 
других славных женских имен на этих стен-
дах я не нашла. В том числе, и имени един-
ственной в истории Петербургского универ-
ситета женщины- ректора (1994–2008) Люд-
милы Алексеевны Вербицкой – выпускницы 
1958 г.

Н. Л. Пушкарёва: Допустим, Дашко-
ва не была выпускницей университета. Она 
была президентом, бесспорно, помощницей 
Екатерины, но не была выпускницей одно-
го из факультетов – но, конечно, разумнее 
было бы, чтобы ее портрет висел и напоминал 
студенткам об их возможностях и жизненной 
перспективе.

Н. Х. Орлова: Безусловно, если универ-
сантами считать только тех, кто поступил 
в университет и дипломирован, тогда мы 
не сможем связать с университетом ни одно-
го имени из дореволюционного периода. Бе-
стужевки, где целый корпус блестящих имен, 
формально не были универсантками. Но они 
учились по университетским программам 
у университетских профессоров. Об этом, 
кстати, я и делала доклад на третьей кон-
ференции РАИЖИ в Череповце в 2010 г. [8]. 
На мой взгляд, мы обязаны в список знаме-
нитых универсанток включать все имена тех, 
кто внес свой вклад в славу Петербургского 
университета.

Н. Л. Пушкарёва: Конечно!
Н. Х. Орлова: К слову, выставка «универ-

сантов» спровоцировала (в хорошем смысле) 
основательнее разобраться с университет-
ской гендерной статистикой. Результаты ис-
следования тоже были представлены на кон-
ференции РАИЖИ (Тверь, 2012) в докладе 
«Университетская доска почета» [11]. Я тогда 
написала служебный запрос о допуске к ра-
боте с внутренними (кадровыми) статисти-
ческими ежегодниками. В них есть сведения 
о награждениях и поощрениях, об ученых 
степенях. По статистике в профессорско- 
преподавательском составе университета со-
блюдался гендерный паритет, приблизитель-
но 50 на 50. Что касается наградных списков, 
то там доминировали исключительно муж-
ские имена. Редко встречающиеся женские 
фигуры, как правило, относились к корпусу 
носителей дополнительных административ-
ных статусов и полномочий. К слову, анализ 
показателей научных степеней и ученых зва-
ний дает картину перевернутой пирамиды. 
В мужской когорте сотрудников с высокими 
научными статусами на порядок больше, чем 
в женской когорте.

Н. Л. Пушкарёва: Это все проблема «сте-
клянного потолка», которая существует в на-
уке, как и в других областях. Студентки у нас 
превосходят число студентов, среди аспиран-
тов количество женщин все еще чуть-чуть 
превышает количество мужчин, однако уже 
среди защищенных кандидатских диссерта-
ций, безусловно, больше созданных мужским 
пером. Самый толстый «стеклянный пото-
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лок» возникает после защиты докторской: 
женщинам сложнее стать деканами, ректора-
ми, директорами институтов, очень трудно 
пробиться в число действительных членов 
и членов- корреспондентов РАН.

Н. Х. Орлова: Да!
Н. Л. Пушкарёва: Мало того, что у нас 

доктора наук женщины составляют всего 
лишь 14% от общего числа докторов наук 
в стране. Главное же, что выше уровня док-
тора наук женщинам прорваться абсолютно 
невозможно. У нас более 500 ректоров в стра-
не, но среди них лишь 25% (и это считается 
много!) ректоры- женщины. И где они ректор-
ствуют? В  каких-то далеких- далеких универ-
ситетах. Маленьких- маленьких. Единствен-
ный сравнительно большой – университет 
МИСиС в Москве, я, кстати, знаю его ректо-
ра – это Алевтина Анатольевна Черникова, она 
помогала мне провести конференцию моей 
Ассоциации исследователей женской исто-
рии. Она молодая, красивая, энергичная, нема-
ло преуспевшая и в науке, и во всем. Но таких 
женщин- ректоров мало.

Еще меньше у нас женщин среди акаде-
миков и членов- корреспондентов. Во-первых, 
после той же Екатерины Романовны Дашко-
вой во главе академий у нас женщин не было. 
Во-вторых, членкоров женщин тоже все время 
было не густо. Я упомянула Ольгу Срезнев-
скую, можно назвать другого выдающегося 
филолога – Ольгу Добиаш- Рождественскую, 
что же касается иных наук, то до вой ны 
женщина- академик была в СССР одна – Лина 
Соломоновна Штерн, биохимик и физиолог 
с очень сложной судьбой. Ее арестовывали, 
она провела много лет в лагере, вернулась 
и долгие годы скрывала те, вычеркнутые из ее 
жизни годы, продолжала работать до конца 
своих дней (а прожила она 90 лет) и делать 
даже на склоне лет открытия…

Таких женщин, как Л. С. Штерн, у нас, на-
верное, было немало, но их не пускали на на-
учный Олимп. Вот, скажем, первая в России 
женщина- академик по историческим наукам – 
Анна Михайловна Панкратова. Родилась в се-
мье одесского рабочего, окончила универси-
тет и Институт красной профессуры в 1920-е, 
занималась рабочей историей. Ее хвалили, 
публиковали (как всех, кто занимался рабо-

чей историей), даже дали стать членкором 
в 1939 г., но выше не продвигали. Время, од-
нако, было известное… И пока не раздался 
окрик из ЦК КПСС (ну-ка, избрать хотя бы одну 
женщину- специалиста по рабочей истории!), 
в академики она не попадала 15 долгих лет.

Другая есть история с женщиной- 
математиком. Это Пелагея Яковлевна Кочина, 
события развивались в послевоенные 1940-е. 
Ей было сказано: мы вас выберем при условии, 
что вы, став академиком, покинете столицу 
и уедете в Новосибирск создавать там Сибир-
ское отделение Академии наук СССР. Иными 
словами, оставляете Москву, увозите в Сибирь 
всех своих родных, забираете весь скарб и рас-
полагаетесь там в одном из легких щитовых 
домиков, и свою научную школу создаете там, 
науку продвигаете за Уралом. То есть, едва 
вставал вопрос о достойной кандидатке в выс-
шие органы управления наукой, тут же появ-
лялись  какие-то условия, о которых и слыхом 
не слыхали мужчины, возникали  какие-то со-
глашения, то есть была совершенно другая ме-
ханика выборов.

Что мы имеем на данный момент? Жен-
щинам в российской науке как было нелегко 
существовать, так и сейчас несладко. За весь 
советский период (1917–1991) в АН СССР было 
всего 27 женщин- академиков. Женщин в член-
коры и академики практически не выбирали – 
так же, как женщин не выбирали в Политбюро 
ЦК КПСС.

Ситуация стала меняться в годы пере-
стройки, в 1990-е. Когда я начинала занимать-
ся женской темой, то в своих лекциях обычно 
сообщала, что женщины- членкоры и академи-
ки составляют лишь 4% от общего числа ака-
демиков и членкоров в Академии наук. Сейчас 
ситуация чуть-чуть улучшилась. На 2024 г. 
мы имеем 5,9% женщин- академиков и 11% 
женщин- членкоров. Но все равно вдумайся: 
90% научного руководства – это мужчины. 
А у женщин – «стеклянный потолок».

Н. Л. Пушкарёва: При этом женщины- 
респондентки, если с ними разговаривают 
женщины- аналитики, отрицают очевидную 
асимметрию. Они говорят, да  как-то так это 
сложилось уже. Вероятно, это всегда так было 
и всегда так будет. Это неизбывно. И в конеч-
ном счете, когда встает вопрос о том, кому до-
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верить свои судьбы – на выборах директора, 
допустим… они голосуют за мужчин.

Я сама принимала участие в выборах 
на пост директора Института этнологии 
и антропологии. Не потому, что мечтала «по-
руководить», а потому что предложили вы-
двинуться. Я составила программу, успешно 
рассказала о ней, но в ходе тайного голосова-
ния выборы проиграла, потому что женщины 
хотят подчиняться мужчине. Они хотят слы-
шать распоряжения мужчин. Они находятся 
во внутренней конкуренции с женщинами, 
прикидывают: как вот та одета, быстро сопо-
ставляют с тем, как у нее сложилась жизнь. 
Не дай бог, у нее все благополучно в семье, 
в профессии, во всем. Ах, она еще начальницей 
хочет быть? Нет, этого мы допустим, такую 
во власть не примем.

В конечном счете, для того чтобы изме-
нялась структура управления наукой, чтобы 
она была более сбалансированной, мы, жен-
щины, должны, как правило, прикладывать 
в два раза больше усилий, чтобы достичь 
 чего-то – быть более компетентными, более 
дружелюбными, более готовыми вступать 
в неформальные связи с министерствами, 
«выбивая» деньги, в поисках финансирования 
для своих подразделений, центров, проектов 
и так далее. Женщине надо быть гораздо ак-
тивнее и заметнее и при этом социально ком-
петентнее, тоньше в размышлениях и мудрее 
мужчины – только в этом случае ей суждено 
 куда-то пробиться.

Н. Х. Орлова: Наташа, а можно… я с то-
бой не соглашусь?

Н. Л. Пушкарёва: Что не так?
Н. Х. Орлова: Понимаешь, тот набор 

стратегий, который ты перечислила, да, дей-
ствительно, он весьма эффективный. И дает 
возможность увеличить присутствие женщин 
в верхних эшелонах. Другое дело, что для это-
го надо категорически совпасть смыслами. 
Если исходить из твоего утверждения, что 
мужчины и женщины представляют разные 
ценностные миры, то женщине придется от-
казаться от своего. И в этих координатах мы 
решаем для себя: становиться или нет агрес-
сивным игроком (не агрессивным не полу-
чится), чтобы участвовать в жесткой конку-
ренции за административную позицию, вы-

сокий рейтинг цитирования, номенклатур-
ный статус. Система достижения «вершин» 
функционирует по своим правилам. Чтобы 
там быть, надо по ним играть. Но тогда мы 
говорим не о женских ценностях, не об этом 
ценностном мире. И вообще, я бы поспорила 
с устоявшимся мнением, что к агрессивным 
стратегиям чаще склонны мужчины. Более 
того, как дипломированный и практикующий 
психолог накопила достаточно наблюдений, 
чтобы уверенно говорить о доминировании 
женской агрессивности. То есть мы здесь по-
падаем в некое противоречие. Конечно, каж-
дый и каждая из нас вправе самим решить, 
на что потратить время жизни. К то-то больше 
мотивирован на некую кабинетную творче-
скую деятельность, веря в возможность сде-
лать мир прекрасным и гармоничным силой 
своего ума. Да, это идеальный проект. Слава 
богу, сегодня еще не вымерли эти «мамонты» – 
идеалисты и идеалистки. Но ты права. Права 
в том смысле, что если не использовать агрес-
сивные стратегии, то ситуация с гендерной 
асимметрией в ученом сообществе вряд ли ра-
дикально изменится в ближайшей перспекти-
ве. Здесь уже женщине решать, какими страте-
гиями достигать желанных для нее статусов. 
Впрочем, перед таким выбором порой стоит 
и мужчина- ученый.

Н. Л. Пушкарёва: Я полностью согласна 
и хочу как раз обратить внимание, однажды 
в Вестнике Санкт- Петербургского универ-
ситета я опубликовала статью про женщин- 
политиков и их семейный статус [14], по сути, 
это было размышление о «плате» женщин 
за социальную активность – а платой этой яв-
ляется малодетность или даже бездетность. 
А что же в науке, не так же? Мы здесь видим 
ту же самую картину. Детность семей женщин- 
профессоров, докторов наук очень невелика. 
Чаще всего у них всего один-два ребенка…

Н. Х. Орлова: Ну, это общая статистика, 
характерная для европейских семей. Не важ-
но, ученых или представителей иных профес-
сий. Демографическим переходом с его низ-
кой рождаемостью, малодетностью и депопу-
ляцией я занималась много в рамках первой 
диссертации 1.

1 Подробнее см.: [6] [10] [26].
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Н. Л. Пушкарёва: А я бы уточнила: ста-
тистика европейской части нашей страны. По-
тому что  все-таки на Кавказе и в ряде других 
областей страны многодетность традицион-
на, там есть доктора наук женщины, родив-
шие трех и более детей. И там иное отношение 
к материнству [17]. Моя коллега из Нальчи-
ка, Мадина Анатольевна Текуева, профес-
сор, заведующая кафедрой в Кабардино- 
Балкарском государственном университете, 
родила и воспитала троих, причем одна из до-
черей – уже кандидат наук (а будет и про-
фессором, я уверена). Но для России в це-
лом три, а тем более четыре ребенка в семье 
женщины- профессора, доктора наук – большая  
редкость.

Н. Х. Орлова: Редкость, да… Но малодет-
ность в принципе общая тенденция для совре-
менных демографических процессов.

Н. Л. Пушкарёва: С одним- двумя деть-
ми женщина вполне может продвинуться 
на уровень доктора наук и профессора. Но что-
бы иметь больше детей, у нее должен быть 
«кормилец» – муж-бизнесмен или муж-акаде-
мик (кстати, за звание – доцента, профессо-
ра, членкора или академика – платят только 
в нашей стране!). То есть бюджет для найма 
помощниц. Так в итоге сложилось в семье Кел-
дышей: доктор физико- математических наук 
Людмила Васильевна Келдыш (сестра акаде-
мика М. В. Келдыша) была матерью пятерых 
детей, причем двое из них, сыновья, сами ста-
ли впоследствии академиками (а дочери, кста-
ти сказать, научных амбиций не воспитали  
в себе).

Когда семья мощно финансово обеспече-
на, жилье имеется (брат Людмилы Васильев-
ны уступил ей коттедж в Жуковском), то все 
вопросы бытовые  как-то уж решаются, мож-
но нанять, например, помощника в домашних 
делах. И тогда женщина тоже может и в науч-
ном отношении продвинуться, и  что-то успеть 
по дому, и как мать состояться.

И если известный советский поэт хотел, 
«чтоб к штыку приравняли перо», то я хочу, 
чтобы материнский долг приравняли к ге-
ройству. Женщины- ученые, которые – помимо 
того, что написали диссертации, – еще и детей 
воспитывают, и, что для нас важно, внуков, от-
дают также время и силы своим постаревшим 

родителям (уход за пожилыми  опять-таки 
гендерно специфичен) – они должны быть за-
мечены и отмечены. Бабушки и старшее по-
коление родственников – это структурное по-
нятие в наших российских семьях. Мы не вы-
пихиваем детей в возрасте 17 лет со словами 
«Живи отдельно, как хочешь, я тебе готов 
финансово  чем-то помочь по мелочи, но ты 
должен сам себя содержать и продвигаться 
по жизни». Нет, у нас совершенно другие тра-
диции. У нас мамы, неважно, профессора они 
или просто доценты, или ниже, они же будут 
помогать своим детям на всем протяжении их 
взросления, да и дальнейшей жизни – и после 
женитьбы, замужества, и в связи с рождением 
детей. Мы не выдворяем подросших детей – 
и мы не выпихиваем старших родственников 
в дома престарелых (мол, там будет за вами 
должный уход), потому что у нас, россиян, есть 
традиция ответственности за тех, кто нас вос-
питал и кто нам отдавал свои здоровье и силы. 
Мы помогаем им сами (какой бы статус у нас, 
женщин- ученых, ни был), не нанимая до по-
следнего сиделок, мы помогаем нашим стар-
шим сохранять продуктивность, активность, 
заботимся в случае болезни.

Вот почему я была со своим одиноким 
по жизни учителем Игорем Семёновичем Ко-
ном до последнего его вздоха, мы были с Тё-
мой все время рядом с ним. Добавлю, что он 
был сердечно благодарен и тебе, Наденька, 
за то, что ты (уже незадолго до его ухода) 
на своем автомобиле провезла его по родным 
для него местам в Питере и пригородах. Он 
об этом вспоминал: «Это всё Надя…».

…Да, у каждой из нас свои заботы. 
Но современные женщины- ученые в нашей 
стране – они героини уже по тому образу 
жизни, который ведут без выходных (ибо ра-
бота у них сливается с отдыхом и досугом), 
по тем житейским практикам, которые они 
реализовали. И я бы хотела, чтобы эту зна-
чимость понимали те мужчины- ученые, ко-
торые столько многого (если не всего) до-
стигли и которые руководят нашей наукой, 
определяют для всех нас приоритетность 
тех или иных тем и выстраивают иерархии  
значимости.

Н. Х. Орлова: А можно добавлю? Я мно-
го занималась феноменом отцовства. Тема 
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выросла, как это часто бывает, из приватных 
историй моих родных. Из этого, я бы сказала, 
травматичного опыта состоялись и доклады 
на конференциях, и публикации, посвящен-
ные юридическим защитам отцовства и фено-
мену агрессивного материнства.

Мне кажется, что это еще одна проблема, 
которую современное общество пока не ста-
вит на повестку дня, не замечает ее важности. 
В се-таки отцовство должно быть не только 
формально – в тексте Конституции – уравнено 
с материнством. Само общество должно при-
знавать, что отцовская родительская функция 
имеет такую же плотность и напряженность, 
что и материнская. Возможно, если в культуре 
сформируется фигура отца не как вторичная, 
а порой просто формально донорская, тогда 
уравняются и степени свободы обоих роди-
телей в момент включения в их жизненный 
план занятий научной деятельностью. Пожа-
луй, наука, как и родительство, запрашивает 
от нас бесконечной преданности, ответствен-
ности, сосредоточенности, веры в свое дело, 
бескорыстного служения.

Вот мы и приблизились к пафосному во-
просу: в чем смысл и подвиг ученого?

Н. Л. Пушкарёва: Подвиг женщины- 
ученой – прежде всего в его комплексности. 
Женщина жертвует собой, своим временем 
для личностного роста, для досуга и отдыха, 
выполняя материнский, родительский долг 
в семье. У нас же такая традиция, считает-
ся, что каждая женщина просто должна быть 
мамой, просто должна родить, должна вос-
питать – это ее женская работа, обязанность, 
раньше бы сказали: социалистическая обязан-
ность советской женщины.

Так вот, подвиг женщины- ученой 
не только в том, чтобы выполнить материн-
скую и воспитательную функции, но и найти 
способ выразить себя в научных трудах, сде-
лать так, чтобы они были прочитаны, замече-
ны хотя бы ближним кругом коллег в инсти-
тутах или в вузах. Женщины- ученые, успеваю-
щие и то, и это, – они уже вносят вклад в куль-
туру страны, дают пример следующим поко-
лениям. На сложившиеся образцы (если о них, 
конечно, не забывать) опираются потом наши 
собственные дети и наши дети научные, птен-

цы наших научных гнезд – аспиранты и док-
торанты, которых мы гот�вим.

Н. Х. Орлова: Я с тобой согласна. Ната-
ша, а как ты считаешь, ученый должен быть 
патриотом?

Н. Л. Пушкарёва: Каждая женщина- 
ученая в нашей стране (даже не задумываясь 
на тему патриотизма) уже вносит вклад в буду-
щее своей Отчизны, уже защищает ее интересы 
и сохраняет уникальность культуры и тради-
ций для последующих поколений. Я уверена, 
во всяком случае, я чувствую – говоря словами 
В. Маяковского, – что и мой, и твой «труд вли-
вается в труд моей республики». Я считаю, что 
патриотизм – это наша связанность с наши-
ми корнями, с нашей традицией, связанность 
с ними и понимание их. А у каждого человека 
это понимание и объяснение, экспликация, 
могут быть свои. Мы должны уважать взгляды 
любого человека. Согласна ли?

Н. Х. Орлова: Согласна! Верно и предан-
но служа своему делу, мы таким образом слу-
жим и своей культуре, своему народу, и своим 
потомкам. В этом смысле и наши аспиран-
ты – они тоже как наши собственные дети… 
Мы и в них вкладываемся своим служением. 
И, конечно же, прививая любовь к своему делу, 
ответственность, добросовестность, веру 
в идеал, мы патриотичны.

Н. Л. Пушкарёва: Я тоже верю, что все 
птенцы из нашего научного гнезда  когда-то 
расправят крылья и понесут наши идеи, наши 
взгляды дальше в следующие поколения.

Они наши посланники в века…
Н. Х. Орлова: …Как я рада, что нам уда-

лось пообщаться, что мы выкроили из нашего 
служения не только минуты, но даже этот час. 
Надеюсь, что совпаду с тобой, если пожелаю 
нам встреч, как сегодня говорят, очных. Вот 
тогда наши глаза смогут передать всю полно-
ту сердечной дружбы, в некоторой степени – 
родства по свой ству служения науке, по идей-
ной и душевной близости, сложившейся меж-
ду нами за многие годы. Безмерно тебе за это 
благодарна!

Н. Л. Пушкарёва: Спасибо, Наденька, 
за то, что дала повод выговорить многое, о чем 
думалось. Жду тебя в Москве, тем более что 
дом мой ты знаешь, раз бывала у И. С. Кона.
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The conversation was recorded on November 7, 2024

Abstract. The dialogue between two representatives of the contemporary academic community ad-
dresses a wide range of issues related to the role of women in science, the functioning of the scientific 
community from a gender perspective, historical memory, and the personal experiences of scholars. 
A central theme is gender asymmetry in academia: it is noted that research by women is cited less 
frequently, and female scholars remain overshadowed by male names even in feminized humanities 
disciplines. Examples of overlooked scholars – Olga Sreznevskaya, Klavdiya Florovskaya, Evlaliya Ka-
zanovich – illustrate the systemic neglect of women’s contributions, known only to a narrow circle of 
specialists. The interlocutors emphasize that the reputation of one’s academic mentor can significantly 
influence access to social mobility mechanisms within the scientific field. They stress the necessity 
of integrating women’s names into academic curricula and scholarly works to overcome entrenched 
stereotypes. Both participants agree on the importance of restoring the cultural memory of “scientific 
handmaidens” of the past, highlighting that scientific progress relies not only on major discoveries but 
also on routine labor, often overlooked. The discussion touches on balancing scientific careers with 
family responsibilities: the interlocutors observe that female doctoral candidates more frequently have 
one child, while raising multiple children requires substantial financial support. They note the need to 
reinterpret the role of fatherhood to balance parental duties. Cultural traditions are also addressed: it is 
emphasized that in Russia, women predominantly bear responsibility for elderly care, further limiting 
their time for scientific work. Special attention is given to Igor Semyonovich Kon (1928–2011), a lead-
ing scholar in Russian humanities, Doctor of Philosophical Sciences, and Academician of the Russian 
Academy of Education. In the professional lives of both participants, Kon played a significant role as 
a colleague, mentor, and informal teacher, exemplifying academic integrity, diligence, and ethical con-
duct. His role in fostering their professional collaboration is underscored. The dialogue concludes by 
addressing the patriotism of academic representatives: by faithfully serving science, knowledge, and 
ideals, scholars simultaneously serve their students, their people, and their homeland. The conversa-

1 The text is published as part of the Russian Science Foundation project # 24-78-10005 “The Female Voice of Russian  
Science”
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Abstract. Igor Kon, Russian science, scientific community, gender studies, gender asymmetry, pa-
triotism, Russian Academy of Sciences, Russian Association of Women’s History Researchers.

tion reflects not only academic debates but also personal experiences, demonstrating how scientific 
courage, ethics, and the continuity of ideas form the foundation for re-evaluating women’s contribu-
tions to science.
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Зоя Петровна Лодий (1886–1957) и ее вклад 
в становление советской школы камерного пения1

В работе выявляется творческий, педагогический и организационно-управленческий вклад 
З. П. Лодий в развитие советской академической школы профессионального камерного вокаль-
ного образования. Материалами послужили источники из фондов Центрального государствен-
ного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, в том числе публикуемые впервые про-
токолы заседаний кафедры камерного пения Ленинградской консерватории (1938–1939). При-
водится обзор методических принципов, которым следовала З. П. Лодий в работе с молодыми 
певцами, рассмотрены последовательные этапы обучения вокалистов под ее руководством. От-
ражены педагогические методы и подходы, создававшиеся в первые годы становления совет-
ской системы подготовки камерных исполнителей. Реконструированы основные направления 
деятельности кафедры камерного пения Ленинградской консерватории, открытие которой 
стало возможным благодаря инициативе З. П. Лодий, подчеркивается ее вклад в формирование 
традиций советской музыкальной культуры.

Ключевые слова: Зоя Петровна Лодий, Ленинград, камерное пение, Ленинградская (Санкт-Пе-
тербургская) консерватория, подготовка камерных исполнителей, советская вокальная школа, 
вокальные циклы.
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Актуальность обращения к теме изуче-
ния творческого и педагогического наследия 
выдающихся отечественных музыкантов об-
условлена возрастающим исследовательским 
интересом к становлению традиций совет-
ской исполнительской культуры, к тем педаго-
гическим и научным подходам, которые легли 
в основание профессионального образования 
деятелей музыкальной сферы. Запросы се-
годняшнего дня, отражающие противоречия, 
вызванные необходимостью совершенство-
вания подходов к творческому образованию, 
с одной стороны, и потребностью сохранения 
классического музыкального наследия – с дру-
гой, актуализируют особое внимание к идеям, 
возникшим в предшествующие периоды раз-
вития отечественной культуры.

Как известно, камерное вокальное ис-
полнительство требует от певца высокой 
вокальной техники, выразительности и ар-
тистизма, способностей к тонкой интерпре-
тации текста и создания эмоционального 
контакта с аудиторией. Камерное искусство 
характеризуется рядом принципиально важ-
ных особенностей, отличающих его от иных 
форм музыкального исполнения. В России оно 
имеет богатые традиции, и можно гордиться 
плеядой выдающихся исполнителей, среди 
которых Мария Оленина-д’Альгейм, Алексан-
дра Пургольд- Молас, Нина Дорлиак, Анато-
лий Доливо, Николай Рождественский, Зара 
Долуханова и многие другие. Однако статус 
самостоятельного жанра, требующего специ-
альной профессиональной подготовки, камер-
ное пение получило благодаря усилиям Зои 
Петровны Лодий.

Вопросам исполнительского гения 
З. П. Лодий посвящено немало работ: фактиче-
ски, если включать в их круг дореволюцион-
ную музыкальную критику [18], можно заклю-
чить, что изучение творческого наследия Зои 
Петровны продолжается уже более сотни лет. 
В частности, в биографической статье А. Доли-
во [2], опубликованной при жизни выдающе-
гося музыканта (1956), отражены основные 
вехи ее жизни и деятельности. Богатый мате-
риал, содержащий в том числе и воспомина-
ния современников о З. П. Лодий, приводится 
Т. С. Салтыковой (1962) [14]. Работы послед-
них десятилетий были преимущественно по-

священы особенностям исполнительской ма-
неры певицы [17], ее творческому методу [7], 
исполнительской биографии [19] и истории ее 
семьи [6]. В посвященных Зое Петровне публи-
кациях отражена и ее сила духа: она всю жизнь 
боролась со своим недугом – тяжелым забо-
леванием позвоночника, достигая при этом 
выдающихся творческих результатов [5]. Как 
показывает анализ литературы, вехи жизни 
талантливого музыканта и ее творческая био-
графия исследованы достаточно подробно, 
но значение деятельности для становления 
советской педагогической школы камерного 
пения, к сожалению, пока не стало предметом 
пристального исследовательского внимания.

Представленная работа призвана 
хотя бы в первом приближении устранить 
обозначенный пробел и выявить вклад, ко-
торый внесла Зоя Петровна Лодий в процесс 
становления советской академической шко-
лы профессиональной подготовки камерных 
вокалистов в творческом, педагогическом 
и организационно- управленческом аспектах.

В исследовании впервые вводятся в на-
учный оборот архивные свидетельства о дея-
тельности профессора З. П. Лодий и кафедры 
под ее руководством, хранящиеся в Централь-
ном государственном архиве литературы 
и искусства Санкт- Петербурга (ЦГАЛИ СПб): 
«Построение программы “циклами” как один 
из принципов камерной музыки» (З. П. Ло-
дий); «Протоколы заседаний кафедры камер-
ного пения» (опубликованы впервые, см. при-
ложение к данной статье); «Проект програм-
мы по курсу камерного пения в государствен-
ных консерваториях» (А. Доливо). В качестве 
методологической основы был применен 
системно- исторический подход, методы музы-
коведения, кроме того, анализ и публикация 
архивных материалов потребовали привлече-
ния методики исторического источниковеде-
ния и археографии.

На начальном этапе исследования пред-
полагается рассмотреть основные вехи био-
графии З. П. Лодий и выявить черты испол-
нительского стиля, определившие ее творче-
скую индивидуальность. На следующем этапе 
нужно выяснить обстоятельства, вызвавшие 
необходимость создания курса камерного пе-
ния в советских консерваториях, и охаракте-
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ризовать значение деятельности З. П. Лодий 
для реализации данной идеи. Затем следует 
проанализировать основные положения про-
граммы соответствующего курса: требования 
к подготовке студентов, задачи программы 
и основные элементы ее содержания. Важ-
ным аспектом исследования также представ-
ляется определение педагогических принци-
пов З. П. Лодий, которых она придерживалась 
в работе со студентами. Эти принципы во-
площались в ее методической и педагогиче-
ской деятельности, поэтому нужно подробно 
проанализировать этапы (циклы) професси-
ональной подготовки камерных певцов, опи-
раясь на учебно- методические разработки 
З. П. Лодий. Наконец, богатейший материал 
содержится в публикуемых в качестве прило-
жений к данной статье протоколах заседаний 
кафедры камерного пения Ленинградской 
консерватории за 1938–1939 учебный год, из-
учение которых позволит определить основ-
ные направления педагогической и научной 
работы ее профессорско- преподавательского 
состава, осуществлявшейся под руководством 
З. П. Лодий.

Представляется, что данное исследо-
вание будет способствовать дальнейшему 
изучению камерного вокального искусства 
в целом и камерного исполнительства в част-
ности, а также послужит сохранению и при-
умножению традиций в культурном наследии 
камерного музыкального искусства.

* * *
Зоя Петровна Лодий (1886–1957) вошла 

в историю как выдающаяся камерная певи-
ца первой половины XX в., сыгравшая особую 
роль в развитии советского камерного во-
кального искусства. Кроме того, она извест-
на как заслуженный деятель искусств РСФСР, 
профессор Ленинградской консерватории, та-
лантливый педагог.

Как музыкант она формировалась в се-
мье, славящейся несколькими поколениями 
выдающихся личностей. Отец Зои Петровны, 
Петр Андреевич Лодий (1852/1855–1920), 
окончил Петербургскую консерваторию у Ка-
милло Эверарди, был певцом широкого про-
филя, исполняя различные произведения 
от водевиля и оперетты до оперы и камер-
ного репертуара. Он активно сотрудничал 

с композиторами «Могучей кучки», исполнял 
их романсы и песни. Мать З. П. Лодий – Елена 
Михайловна Лодий- Елисеева (?–1920) – пиа-
нистка, также окончила Петербургскую кон-
серваторию у Густава Густавовича Кросса. 
Дед – Андрей Петрович Лодий (1812–1870) – 
известный в свое время камерный и оперный 
певец, ученик М. И. Глинки, один из пер-
вых преподавателей в музыкальных клас-
сах Императорского русского музыкального 
общества (ИРМО). Прадед – Петр Дмитри-
евич Лодий (1764–1829) – русский философ- 
логик, профессор Санкт- Петербургского  
университета [19].

Зоя Петровна получила превосходное 
музыкальное образование, начав заниматься 
пением под руководством своего отца, кото-
рый привил ей основы русского вокального 
искусства; мать воспитала у дочери особую 
чуткость к музыке и умение понимать музы-
кальное произведение. Совершенствованием 
своего мастерства певица занималась у та-
ких педагогов, как Иоаким Тартаков, Наталья 
Ирецкая, Анна Жеребцова- Андреева. Большое 
значение в профессиональном становлении 
имели занятия в Милане с итальянским педа-
гогом Витторио Ванцо, который обучал вока-
листов технике belcanto [11]. Таким образом, 
Зоя Петровна соединила в своем творчестве 
сложившиеся к тому времени традиции рус-
ской и итальянской вокальных школ, которые 
в будущем легли в основу ее педагогических 
подходов, применявшихся ею уже в рамках со-
ветской школы камерного исполнительства.

По рассказам современников, свою 
творческую деятельность З. П. Лодий начала 
в двадцатилетнем возрасте (1906), когда со-
стоялись ее первые выступления в Новорос-
сийске [2, c. 72]. В репертуар молодой певицы 
входили произведения, относящиеся к самым 
разным периодам истории музыки: от Сред-
невековья до современности, причем пела она 
не только на русском языке, но и на итальян-
ском, французском и немецком, которыми 
владела очень хорошо. З. П. Лодий покоряла 
слушателей своей искренностью и тонкостью 
передачи нюансов музыки разных компози-
торов: «Она преображалась то в пастушку, 
то в шестнадцатилетнюю девушку, то увле-
кала вас с собой в мир ранних детских пере-
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живаний, так тонко показанный Мусоргским. 
Когда она начинала петь, умоляя не бранить 
ее за любовь, ее глаза наполнялись слезами. 
Состраданием окрашивался ее голос, когда 
она изображала просящего подростка с сур-
ком. В образе моцартовской старушки Зоя Ло-
дий погружалась в мир сумрачных воспомина-
ний, и тогда у ее рта и глаз собирались сухие 
глубокие морщины. Чарующей игривостью 
подкупали французские песни. И, как на ста-
ринной эмали, играет улыбка, сверкают глаза, 
ниспадают волны волос, вьется нить тусклого 
жемчуга» [8, c. 45].

Творческая индивидуальность З. П. Ло-
дий характеризовалась лирическим началом. 
По словам В. Россихиной [13, c. 26], певице 
лучше всего удавалась передача не накала 
страстей, а целомудренно- сдержанных чувств. 
Ей не было равных в исполнении, например, 
романсов А. С. Даргомыжского «Чаруй меня», 
П. И. Чайковского «Погоди, для чего торопить-
ся…», Ф. Шуберта «Баркарола».

Одной из отличительных особенностей 
творческой манеры З. П. Лодий являлась уни-
кальная интерпретация музыкальных про-
изведений. Ее трактовка романсов и песен 
всегда была оригинальна, интересна и далека 
от шаблонов. Даже самые «запетые» сочине-
ния (к примеру, «Не искушай» М. И. Глинки) 
всякий раз исполнялись в абсолютно новой 
форме, как будто звучит  что-то новое и «све-
жее». Зоя Петровна прекрасно улавливала 
стилистические особенности произведений 
любой эпохи, каждое исполнение у нее было 
наполнено своими настроениями и пережива-
ниями, которые она передавала с чарующей 
простотой, тонко проникая в характер музы-
ки: «В ней в высшей степени развито чувство 
стиля», – констатировала еще дореволюцион-
ная критика [18].

С середины 1920-х гг. одаренная вока-
листка занялась педагогической деятель-
ностью. Для нее было важно развивать ка-
мерное направление в советском вокальном 
искусстве, профессионально готовить испол-
нителей для него. Известно, что до 1917 г. 
в консерваториях вокалистов обучали глав-
ным образом оперному репертуару, специ-
альная подготовка камерных исполнителей 
отсутствовала [16, c. 157]. А. Л. Доливо пишет: 

«В старых дореволюционных консерваториях 
о камерных классах и не помышляли. Песни, 
романсы в педагогическом процессе занимали 
чрезвычайно скромное место. <…> Я сам учил-
ся в предреволюционное время в консерва-
тории и говорю все на основе своего личного  
опыта» [3, c. 133].

Как известно, камерное «искусство тон-
ких красок» звучало лишь «в гостиных и сало-
нах и очень редко – в залах» [10, c. 127]. Певцов, 
которые бы посвящали себя только камерно-
му искусству, было мало. После революции 
ситуация меняется – искусство становится 
массовым: открываются дворцы культуры, 
концертные залы, филармонии, развивает-
ся сеть радиовещания. Концертно- камерное 
исполнительство приобретает популярность 
не только в столичных городах, но и в провин-
ции. Актуальным становится и запрос на но-
вые кадры вокалистов камерного профиля, 
имеющих профессиональную подготовку.

В конце 1920-х гг. Зоя Петровна Лодий 
поставила перед Государственным ученым 
советом 1 вопрос о создании в консервато-
риях специального курса камерного пения. 
И в 1929 г. такие классы были открыты в Мо-
сковской консерватории, а в 1932 г. – в Ленин-
градской. Зоя Петровна стала первым про-
фессором по новому направлению вокальной 
подготовки. Сначала она старалась совме-
щать работу в двух городах, а с 1933 г. сосре-
доточила свою деятельность в Ленингра-
де, хотя и продолжала периодически ездить  
в Москву.

Вскоре после открытия нового направ-
ления (сначала как факультатива) была утвер-
ждена «Программа по курсу камерного пения 
в государственных консерваториях» [4], пред-
усматривавшая, в частности, что прохождение 
дисциплины студентами вуза должно начи-
наться с 3-го курса и продолжаться в течение 
трех лет, охватывая, таким образом, послед-
ние три года обучения. При переходе на 4-й 
курс студенту было необходимо определиться 
с выбором специализации из трех предложен-

1 Государственный ученый совет – научно- методический 
орган Наркомпроса РСФСР, в 1919–1933 гг., отвечавший 
за реализацию государственной политики в сферах нау-
ки, искусства, образования и социалистического воспи-
тания. – Прим. ред.
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ных: 1) оперное пение, 2) камерное пение или 
3) вокальная педагогика. Итоговым требова-
нием для студентов оперной специальности 
было освоение не менее 30, для студентов 
специальности камерного пения – не менее 60, 
а для студентов педагогической специально-
сти – не менее 110 произведений (из них поло-
вину можно было пройти эскизно, но при этом 
обязательно требовалось вести методические 
заметки).

В содержательном плане в состав курса 
входили следующие основные элементы:

	−  Западноевропейская песенная лите-
ратура и ее высшие художественные образцы 
(XVI–XX вв.).

	−  Романсно- песенная литература рус-
ских школ XIX и XX вв.

	−  Типичные образцы эпической и ли-
рической песни народов СССР и зарубежных 
народов.

	−  Песни советских композиторов.
	−  Фрагменты из опер, ораторий, кантат 

и т. п. вокальных произведений, если они но-
сят черты камерного стиля.

Задачами подготовки в классах камер-
ного пения являлись развитие артистической 
индивидуальности вокалиста и расширение 
его исполнительских возможностей (подроб-
нее см. [15]). Студент должен был научиться 
самостоятельно работать над интерпретаци-
ей образов камерно- вокальной литературы 
и ориентироваться в разных стилях.

В классе Зои Петровны работа шла всег-
да очень живо и плодотворно. Она приветство-
вала активное обсуждение творческого про-
цесса и увлеченную деятельность студентов: 
как правило, на уроках присутствовало мно-
го певцов, дирижеров и музыкантов других 
специальностей. Т. С. Салтыкова, характеризуя 
педагогический стиль профессора З. П. Лодий, 
писала: «Основное внимание в работе она на-
правляла на развитие воображения, правиль-
ное прочтение авторского текста, верную 
интонацию слова, на музыкальную вырази-
тельность речи» [14, c. 344]. Перед учеником 
ставились три главные задачи: 1) бережно от-
носиться к тексту произведения, 2) слышать 
динамику движения в паузе, не терять ритм, 
3) наблюдать и внутренне видеть музыкаль-
ный образ.

Обучение певца строилось на камерной 
литературе разных стран, эпох и стилей. При 
этом прослеживалась достаточно последова-
тельная система: начиналась работа с Ф. Шу-
берта (как мелодиста и представителя совер-
шенной формы песенной лирики); обязатель-
но исполнялись романсы и песни А. С. Дар-
гомыжского (как образец музыкального ин-
тонирования русской речи); одновременно 
изучались произведения XVII–XVIII вв. (для 
достижения инструментальности вокального 
звучания).

Важной задачей, стоящей перед камер-
ным вокалистом, Зоя Петровна считала уме-
ние выстроить концертную программу, для 
чего музыкант должен не только разучивать 
отдельное произведение, «но проверять, как 
оно сочетается с предыдущими и последую-
щими, вписывать его в общую композицию 
программы» [14, с. 345].

Как известно, З. П. Лодий особое вни-
мание уделяла вокальным циклам [1]. Свои 
исполнительские находки она использова-
ла, в том числе, и в преподавании, что заме-
чательно иллюстрирует рукопись ее мето-
дической работы «Построение программы 
“циклами” как один из принципов камерной  
музыки» [9] 1.

Рукопись содержит три эскиза (цикла):
1. «Из женской жизни» А. С. Дарго- 

мыжского.
2. «Песни раздумий и одиночества» 

П. И. Чайковского.
3.   «Из Пушкинской эпохи» М. И. Глинки.
Каждый цикл включает от 9 до 11 про-

изведений указанного композитора, которые 
объединены общей темой, придуманной Зоей 
Петровной: «Это работа чисто психологиче-
ская. Мне хотелось создать три образа людей 
разных эпох, разного мировоззрения. Как му-
зыканту, мне хотелось прикоснуться глубоко 
и длительно- цельно к гениальным творцам 
нашего камерного искусства, выявить воз-
можность цикличного построения программ, 
которое меня более всего привлекает, как 
длительность переживания, как вживание 
в намеченный образ. Наше прекрасное ка-
1 В настоящее время документ готовится к печати 
в журнале «Парадигма: философско- культурологический 
альманах» (2025. №  42). – Прим. авт.
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мерное искусство ценно тем, что им можем 
создавать ту форму действа, в котором будем 
жить. <…> Мы, камерные певцы – вне узких 
рамок драматической пьесы или оперы. <…> 
Счастливы мы, музыканты, владеющие даром  
песни» [9, л. 28].

В первом эскизе (романсы А. С. Дарго-
мыжского) З. П. Лодий создает образ девуш-
ки 1820–1840-х гг., которая живет в поместье 
в «простых днях»: мечтает, влюбляется, гру-
стит… Второй эскиз (цикл романсов П. И. Чай-
ковского) – это переживания человека эпо-
хи безвременья (1870-е гг.), когда властвует 
гнетущая атмосфера, нет жизненных сил 
и чувствуется безысходность. Третий эскиз – 
романсы М. И. Глинки на стихи А. С. Пушкина 
и поэтов пушкинской эпохи. Человек этого 
цикла радуется, он полон жизни и любви. 
В каждом разделе З. П. Лодий подчеркива-
ет связь искусства с литературой и живопи-
сью, требующую особой «зоркости взгляда», 
умеющего видеть и постигать окружающую  
жизнь.

Под руководством профессора З. П. Ло-
дий кафедра камерного пения Ленинградской 
консерватории вырастила плеяду замечатель-
ных исполнителей, среди которых Леонида 
Александровна Борисова- Морозова, Лидия 
Владимировна Мясникова, Александра Андре-
евна Халилеева, Николай Григорьевич Гриша-
нов, Сергей Сергеевич Мандро- Апродов, Иван 
Павлович Алексеев, Валерия Владимировна 
Барсова, Зара Александровна Долуханова, 
Анна Иосифовна Малюта, Анатолий Леонидо-
вич Доливо, Сергей Николаевич Шапошников, 
Ольга Павловна Павлищева, Николай Никола-
евич Бутягин, Эдуард Анатольевич Хиль, Петр 
Тихонович Киричек.

В ЦГАЛИ СПб сохранились стенограммы 
заседаний кафедры камерного пения за 1938–
1939 учебный год [12] 1. В нашем распоряже-
нии имеется только четыре протокола засе-
даний кафедры (в ноябре, декабре, феврале 
и мае), но надо полагать, что эти документы 
хорошо иллюстрируют палитру методиче-
ской, педагогической и творческой деятель-
ности кафедры в эпоху формирования совет-

1 Полный текст документа см. в Приложениях к данной 
статье. – Прим. авт.

ской педагогической школы профессиональ-
ной подготовки камерных вокалистов.

Как видно из документов, в упомя-
нутый период кафедра имела следующий 
профессорско- преподавательский состав: про-
фессор кафедры и руководитель – Зоя Петров-
на Лодий; профессор Константин Степанович 
Исаченко; преподаватель Николай Николае-
вич Бутягин; ассистент Тамара Сергеевна Сал-
тыкова; аспирант Николай Григорьевич Гри-
шанов; пианисты Фанни Сергеевна (Шмере-
левна) Бронштейн, Э. Сафарова, В. Петухович.

Работа в классах шла по следующим 
направлениям: студенты класса К. С. Исачен-
ко работали над программой русской музы-
ки, включавшей произведения М. И. Глин-
ки, А. С. Даргомыжского и композиторов- 
дилетантов. Класс Н. Н. Бутягина совершен-
ствовал исполнительские навыки на основе 
музыки Ф. Шуберта, Р. Шумана, М. И. Глинки 
и А. С. Даргомыжского. Студенты З. П. Лодий 
осваивали программу старо- классической му-
зыки в сопровождении органа, включавшую 
произведения Г. Генделя, И.-С. Баха, Дж. Скар-
латти, Ф. Дуранте, К. Глюка, Дж. Мартини и др. 
На основе анализа протоколов можно заклю-
чить, что индивидуальные планы студен-
тов учитывали их вокальные возможности 
и были направлены на формирование особого 
камерного вкуса. Например, процесс обучения 
включал последовательные этапы: а) музыка 
М. И. Глинки и Ф. Шуберта как совершенная пе-
сенная форма и высочайший лиризм, б) клас-
сическая музыка В.-А. Моцарта, Й. Гайдна и др. 
в) произведения А. С. Даргомыжского как ма-
териал для работы над словом.

Преподаватели составляли индивиду-
альные учебные планы и контролировали их 
выполнение; осуществляя просмотр и выбор 
музыкальной литературы, формировали про-
граммы концертов кафедры; готовили учеб-
ные пособия и нотные сборники. Протоколы 
отражают тот немаловажный факт, что пре-
подавательский состав кафедры занимался 
и научно- исследовательской деятельностью: 
так, в 1938–1939 гг. З. П. Лодий работала над 
книгой «Опыт исполнительского анализа пе-
сен и романсов Глинки», а также «Цикловость 
в немецкой музыке», составляла сборники пе-
сен Р. Шумана и И. Брамса (циклы), переводи-
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ла песни; К. С. Исаченко писал книгу «Русская 
песня» и объяснял влияние народной музыки 
на творчество М. П. Мусоргского. Кроме это-
го, он же занимался переложением песен для 
2–3–4-х голосного хора с сопровождением 
фортепиано, переводил песни Ф. Мендельсона 
(12 песен); Н. Н. Бутягин работал над очерком 
о советской опере; Т. Салтыковой составлялся 
сборник песен эпохи Великой французской 
революции и сборник «Баллады в романтиче-
ской музыке».

* * *
Таким образом, анализ архивных источ-

ников позволяет дать характеристику дея-
тельности кафедры камерного пения Ленин-
градской консерватории, открытие которой 
стало возможным благодаря инициативе 
и энергии Зои Петровны Лодий. Во многом 
благодаря ее организационным способностям 
на кафедру были привлечены ведущие опыт-
ные специалисты и талантливые молодые 
педагоги, искренне преданные своему делу 
и передававшие свои навыки и знания новому 
поколению исполнителей. Именно З. П. Лодий 
были разработаны учебно- методические ма-
териалы, на основе которых осуществлялась 
подготовка вокалистов на начальных этапах 
истории советской школы камерного пения. 
Характерными чертами педагогического ме-
тода Зои Петровны являлись системность 
и последовательность процесса обучения, его 
циклический характер, развитие воображения 
студентов, привитие им бережного отноше-

ние к авторскому тексту, навыков правильно-
го интонационного воплощения вокального 
произведения и самостоятельного составле-
ния концертной программы, опора на камер-
ную литературу разных стран.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что 
Зоя Петровна Лодий не только стояла у исто-
ков новаторских процессов развития совет-
ского камерного вокального исполнительства 
в далекие 1920–1930 гг. – под ее руководством 
коллектив кафедры формировал традиции 
консерваторской системы профессиональной 
подготовки камерных исполнителей. На этих 
традициях выросла плеяда блестящих певцов, 
своим творчеством формировавших высокий 
уровень советской музыкальной культуры.

Представляется, что проведенное ис-
следование отнюдь не является полностью 
исчерпывающим анализом вклада Зои Пе-
тровны Лодий в формирование традиций про-
фессиональной консерваторской подготовки 
камерных вокалистов в нашей стране, а лишь 
намечает направления дальнейшей работы 
над данной темой. Эта работа может быть 
продолжена преимущественно с опорой на ар-
хивные источники, раскрывающие различные 
стороны деятельности З. П. Лодий и ее коллег 
по кафедре камерного пения. Выявление та-
ких документов и их анализ позволят более 
основательно изучить педагогический опыт 
мастеров, своим трудом и талантом опреде-
ливших развитие отечественного камерного 
искусства на много десятилетий вперед.

Приложения. Протоколы заседаний кафедры камерного пения  
Ленинградской консерватории (1938–1939 учебный год)

Appendices. Minutes of the Meetings of the Chamber Singing Department  
of the Leningrad Conservatory (1938/1939 Academic Year)

В приложениях приводятся полные тексты четырех сохранившихся протоколов заседаний кафедры 
камерного пения Ленинградской консерватории за 1938–1939 учебный год. Документы публикуется впер-
вые по рукописным подлинникам, хранящимся в ЦГАЛИ СПб, фонд Р-298 «Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургская государственная кон-
серватория им. Н. А. Римского-Корсакова”». Орфография, пунктуация и особенности оформления текста 
по возможности сохранены. Примечания ко всем четырем документам сведены в один список и, в частно-
сти, касаются упоминаемых в тексте персоналий сотрудников кафедры. В ряде случаев (главным образом 
применительно к фамилиям студентов Ленинградской консерватории) выяснить биографические данные 
на текущем этапе исследования было весьма затруднительно или невозможно, поэтому такие фамилии 
не снабжены биографической справкой в виде примечания.
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Приложение 1
Appendix 1

Заседание кафедры. Ноябрь 1938 г.
Department Meeting. November 1938

Присутствовали: профессор Лодий, профессор Исаченкоa, преподаватель Бутягинb, асси-
стент Салтыковаc, аспирант Гришановd, пианистка Сафарова.

Повестка дня:
1.	О плане текущего учебного года.
2.	О проведении коллективных занятий кафедры.
3.	Об ансамблевой работе.
4.	Распределение работ в классах.
Профессор Лодийe: Я мыслю работу камерных классов как систему воспитания культур-

ного уровня студентов и расширение их репертуара. Работу я строю обычно по трем разделам:
1.	Шуберт–Глинка как совершенная песенная форма и высочайший лиризм.
Студентам всегда хочется петь Чайковского, так как им кажется, что именно в романсах 

Чайковского они легко могут выражать свои чувства. Но я считаю необходимым отвести сту-
дента от привычного трафарета (во избежание готовых штампов) и учить его на совершенных 
образцах лирической песни Ф. Шуберта и М. И. Глинки.

2.	Классическая музыка.
Наряду с этим необходимо научить студентов воспринимать классическую музыку как не-

что живое, а не как «академическую сухость» обязательной учебной программы.
Для этого мы намечаем ряд органно- инструментальных концертов и считаем, что эта фор-

ма поможет увлечь студентов.
3.	Даргомыжский – как работа над словом.
Так как в камерном искусстве слово является почти превалирующим, то я предлагаю рабо-

ту со студентами начинать с Даргомыжского, в произведениях которого интонация живой речи 
конгениальна музыкальной интонации.

Как проверку работ я предлагаю частое посещение классов работниками кафедры. Кроме 
того, считаю необходимым откровенное обсуждение всех педагогических затруднений, так как 
работа каждого класса является частью работ кафедры.

Профессор Исаченко: В текущем году я беру для класса работу над русской классикой – Глин-
ка и Даргомыжский. Кроме того, дилетантов, так как в них очень много напевности русской песни, 
которая предоставит студентам свободу исполнения. Хочу прибавить к положениям, высказан-
ным З. П. о работе над словом, что для меня дальнейшим этапом является работа над Мусоргским.

Преподаватель Бутягин: Мне хочется работать со студентами над изучением одного ком-
позитора для усвоения его творчества в целом. Но удастся ли это осуществить при том составе 
класса, который у меня – я не уверен.

О коллективных занятиях
Ассистент Салтыкова: И прошлые годы у нас проводились занятия, в которых участвова-

ли все студенты класса. Таким путем в классе прошел весь Глинка: все сопрано присутствовали 
на уроках, когда шла работа над «Песней Маргариты», «Жаворонком», «Горько мне девице» и т. д.

Затем аспирант Гришанов проводил занятия с тенорами (студенты Кузанов и Легануев) 
над «Бедным певцом», «Моя арфа» и т. д. Мне кажется, что по этому примеру хорошо было бы про-
водить одно занятие в месяц, на котором присутствовали бы все студенты и педагоги кафедры.

Пианистка Сафарова: Ничего из этого не выйдет. Собрать студентов при их занятости в сту-
дии и различном расписании будет невозможно.

Профессор Лодий: Это абсолютно верно, но я настаиваю: сделать максимум для того, что-
бы добиться минимума.

Профессор Исаченко: Я не знаю положения с работой в консерватории, так как у меня был 
перерыв здесь в 10 лет, но во Дворце Культуры мы собираем группы людей, занятых в различ-
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ных производствах, и проводим с ними ансамблевую работу. Следовательно, надо добиться воз-
можности собирать 1 раз в месяц студентов кафедры.

Об ансамблевой работе
Ассистент Салтыкова: Работа над ансамблем приучает студентов слушать музыку, 

а не только «солировать». Кроме того, есть ряд студентов исполнительски слабых, и для них 
легче работать над мало привычной малой формой в  каком-то вокальном окружении. Затем сту-
денты привыкают к более сложной мелодической фактуре.

Профессор Лодий: Считаю необходимым провести в текущем году концерты старо- 
классической музыки в сопровождении органа и концерт ансамблей в сопровождении инстру-
ментов, что поручаю ассистенту Салтыковой. Работа эта очень трудноf по возможности одновре-
менно собрать студентов, но в прошлом году мы сделали ансамблевые концерты – песни фран-
цузских революционеров. Правда для этого нам приходилось начинать работу в 9 утра.

О распределении работ в классе
На I семестр работы распределяются следующим образом:
Класс профессора Исаченко – русская музыка.
Класс преподавателя Бутягина – Глинка и Даргомыжский.
Класс профессора Лодий и ассистента Салтыковой – старо- классическая музыка, включаю-

щая произведения Генделя, Гайдна, Глюка, Скарлатти, Мартини, Дуранте и др.
ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-298. Оп. 4–1. Д. 196. л. 1–8.

Подлинник. Рукопись.

Приложение 2
Appendix 2

Заседание кафедры. Декабрь 1938 г.
Department Meeting. December 1938

Присутствовали: профессор Лодий, профессор Исаченко, преподаватель Бутягин, асси-
стент Салтыкова, пианистки Сафарова и Пиотуковичg.

Повестка дня:
1.	О работе камерных классов
а) дисциплина
б) посещаемость
2.	Об индивидуальных планах студентов и их проверке.
3.	Сообщение молодых работников кафедры о своей педагогической работе.
Профессор Лодий: В следствии распределения занятий студентов и того, что они заняты 

целый день, пришлось сделать твердое расписание занятий. Для меня лично это является пря-
мым нарушением принципа камерного класса, где слушание студентом работы над всем репер-
туаром является не менее важным, чем его личный урок. Кроме того, студенты так перегружены 
на оперных отрывках (работают часто по 2–3 часа), что приходя в класс у них настолько усталый 
аппарат – невольно приходится снимать занятия. Думаю, что при необходимости и оперной и ка-
мерной дисциплины для всех студентов нужна  какая-то профилизация – для их вокальной раз-
грузки. Так было одно время в Московской консерватории, и работа была более продуктивной. 
Есть ряд студентов, которые справляются с обеими нагрузками (например, Алексеев, Лихачев, 
Лапушкина), но единицы не решают положения.

Профессор Исаченко: Считаю нужным установить внутри кафедральный контроль за посе-
щаемостью студентов и предлагаю поручить это Салтыковой. Для этого каждый из нас должен 
в конце шестидневки сдавать сводку посещаемости студентов.

Ассистент Салтыкова: К сожалению, причина плохой посещаемости студентами камерных 
классов имеет глубокие корни. Ни один студент не будет переведен на следующий курс, если 
он не сдаст полифонии, и любой студент может кончить консерваторию, не посещая камерного 
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класса, например, студент Бухаров за 3 года ни одного разу не посещал камерный класс. Тем 
не менее кончил консерваторию. Второй пример будет студент Волков. Думаю, что нужно гово-
рить с деканатом или дирекцией о печальном существовании камерных классов. Надо требо-
вать обязательного весеннего зачета по камерной дисциплине, тогда у студентов будет чувство 
ответственности. Или надо камерные классы ликвидировать.

Об индивидуальных планах студентов
Профессор Лодий: Необходимо иметь точный индивидуальный план работы каждо-

го студента, конечно в нем могут быть изменения в ту или другую сторону, если для нас ста-
нет ясным, что для того, чтобы добиться результатов, нужно студента повернуть в другую  
сторону.

Преподаватель Бутягин: Для меня не ясно, как нужно строить план-программу для сту-
дента. Часто назначаемый нами репертуар отменяется основным педагогом как неподходящий. 
В ряде случаев приходится давать произведение только как изучение стиля, и отмена его нару-
шает намеченную линию работы со студентом.

Профессор Лодий: В таких случаях необходимо лично договариваться с основным педаго-
гом, отстаивая свою линию, но делать это нужно до начала занятий со студентами, дабы не дис-
кредитировать в глазах студента того или иного педагога.

Ассистент Салтыкова: Считаю необходимым в индивидуальных планах студентов прове-
сти  какую-то дифференцию, скажем: 1) студент 3 курса работает в камерном классе и выступает 
весной в классном зачете 1 раз. 2) студент 4 курса выносит  какую-то пройденную программу, 
выступает несколько раз и участвует в ансамблях. 3) студент 5 курса должен уметь составить 
разнообразную программу и спеть самостоятельное отделение. Конечно, ансамблевую нагрузку 
можно передвигать по потребностям студента.

Профессор Лодий: Предлагаю провести в конце первого семестра проверку выполненных 
индивидуальных планов.

О работе молодых кадров кафедры
Профессор Лодий: На днях я прослушала работу Т. С. Со студенткой Миловской – Шу-

ман, цикл Елизаветы Кульман. Работа мне очень понравилась. Сейчас я попрошу Т. С. расска-
зать нам, каким путем она работала с Миловской и как им удалось добиться такой простоты  
и искренности?

Ассистент Салтыкова: Сейчас я прохожу работу со студенткой Миловской над немецкой 
музыкой. Зое Петровне я показывала песни Шумана на текст Елизаветы Кульман. Первая стадия 
работы с Миловской проходила в освоении внутреннего единства мелодической линии – орга-
нической слитности из вокальной линии и специфического Шумановского фортепианного со-
провождения. Вторая стадия работы была чисто литературной – изучение эпохи и личной жиз-
ни и творчества поэтессы. И третья (наш результат) – предоставление студенту полной свободы 
исполнительской импровизации на основе двух первых моментов работы.

Преподаватель Бутягин: У меня не отчет, а скорее педагогический вопрос- затруднение. Ра-
ботаю со студентом Журавлевым над произведением Даргомыжского «Ночной зефир». У Журав-
лева далекое слово. Если я работаю над приближением слова, то студент начинает петь не своим 
голосом, искусственно уменьшая его.

Профессор Лодий: Считаю необходимым в работе с Журавлевым – первое, дать ему воз-
можность спеть весь романс ровным красивым голосом (в его возможностях), не ставя перед 
ним исполнительских задач. После этого работать с ним над фиксацией отдельных моментов, 
легко ему дающих почувствовать содержание произведения, и тогда уменьшение слова не будет 
для него искусственным.

Преподаватель Бутягин: Второй случай – это студент Бубович. С ним работа идет хорошо, 
и мне кажется, что мне удалось увлечь его по правильному для него пути.

Профессор Лодий: Передавая Бубовича в класс Ник. Ник. я предупреждала о его очень тя-
желом слове. Исполнительским возможностям Бубовича мешает невероятная застенчивость. 
Когда я недавно прослушивала Бубовича в классе Ник. Ник., то я поняла, что Бутягин был прав, 
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дав Бубовичу произведения ритмически увлекательные. В «Двух гренадерах» Шумана Ник. Ник. 
сумел добиться от Бубовича невероятных результатов.

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-298. Оп. 4–1. Д. 196. Л. 9–16.
Подлинник. Рукопись.

Приложение 3
Appendix 3

Заседание кафедры. Февраль 1939 г.
Department Meeting. February 1939

Присутствовали: профессор Лодий, профессор Исаченко, преподаватель Бутягин, асси-
стент Салтыкова, аспирант Гришанов, пианистки Бронштейнh и Сафарова.

Повестка дня:
1.	Сообщение о вокальном конкурсе.
2.	Обсуждение прошедших зачетных концертов.
3.	О музыкально- исследовательской работе.
Профессор Лодий: Сейчас я провела 3 месяца в Москве, слушала II и III тур конкурса. 

Прошедший вокальный конкурс показал большой рост исполнительской культуры и разно-
образие репертуара. Частично это можно приписать работе камерных классов. По сравнению 
с прошлым конкурсом гораздо интереснее стали программы исполнителей. Среди певцов мож-
но наблюдать интерес к исполнению мало известных образцов классической музыки. Было 
показано много советской музыки, большое место было уделено композиторам братских ре-
спублик, произведения которых в большинстве нам менее известны. Прослушивание кон-
курса – это огромный педагогический урок, и целый ряд консерваторий послал своих пред-
ставителей и студентов- отличников, что я нахожу очень правильным. Надо просить, чтобы 
в дальнейшем наша консерватория  как-то иначе подошла бы к вопросу о послании педагогов  
на конкурс.

Обсуждение прошедших зачетных концертов
Ассистент Салтыкова: За это время прошло два зачетных концерта нашего класса – первый 

концерт старо- классической музыки в сопровождении органа принес большие педагогические 
результаты. Хотя студенты отнеслись к музыке Генделя и старых итальянцев с предубеждением 
поработатьi в теченииj первого семестра над данным стилем. Рядом с этим имеются отдельные 
студенческие мнения, что эту музыку петь не стоит, «не годится для концертов, а в камерном 
классе надо набирать концертный репертуар». К сожалению, органные концерты повторить ви-
димо не придется, так как учебная часть до сих пор не нашла средств (100 руб лей), чтобы опла-
тить работу органистки Бакеевой.

Профессор Исаченко: Считаю концерт педагогически необычайно ценным. Огромный 
успех сделал Анисимов, которого я раньше слышал, этот раз чудесно пел в смысле стиля. Считаю 
неправильным, что не бывает факультативных обсуждений работ камерных классов.

Профессор Лодий: Я лично очень довольна студенткой Василевской, которая сумела прео-
долеть свои психически- вокальные метания, и увлеченная праздничным звучанием органа пре-
красно для себя пела.

Ассистент Салтыкова: Говоря о своей работе над ансамблем (Бетховен и т. д.) мне хочется 
отметить большую помощь аспиранта Гришанова, который очень много работал со студентами 
и показал себя прекрасным педагогом, живо чувствующим законы ансамблевой музыки. Очень 
интересно отношение студентки Бородиной, вначале не желавшей петь скучную музыку Бетхо-
вена. Спев на репетиции шотландские песни с инструментом, Бородина стала просить дать ей 
еще Бетховена и признала Бетховена «интересным композитором». Пианистка Сафарова счита-
ет такие концерты необычайно полезными, так как на них вскрываются вокальные недостатки 
студентов.
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О музыкально- исследовательской работе
Профессор Лодий: Я занята работой над книгой о творчестве Глинки, для меня это пер-

вая попытка изложить свой опыт исполнительского анализа песен и романсов Глинки. Почему 
я взяла эту тему? В нашей артистической семье Лодий традиции исполнять песни и романсы 
Глинки идут от отца к сыну и т. д. Мой дед А. П. Лодий был большим другом Глинки и первым ис-
полнителем его романсов. Вот эти живые традиции и собственный артистический опыт я и хочу 
изложить. Кроме того, занята очерком о цикловости в немецкой музыке и сделала выбор подго-
товить 10 песен Бетховен – Гете.

Профессор Исаченко: Я уже несколько лет работаю над русской песней и ее влиянием 
на творчество Мусоргского. Кроме того, занят обработкой и переложением песен для хора с со-
провождением фортепиано. Партитуры своей работы показывал профессору Николаеву, кото-
рый очень ее одобрил.

Преподаватель Бутягин: Работая в МАЛЕГОТе, который справедливо называют лаборато-
рией Советской Оперы, я хочу заняться исследованием о работе актера над советской оперой.

Ассистент Салтыкова: Работая с классом над песнями Великой Французской Революции, 
я наткнулась в Публичной библиотеке на ряд замечательных неизвестных нам произведений. 
Мне кажется, что издание с переводом и краткими комментариями об эпохе творчества авторов, 
стиля и т. д. и будет моей музыкально- исследовательской работой. Закончив этот сборник, зай-
мусь «Балладами в романтической музыке».

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-298. Оп. 4–1. Д. 196. Л. 17–22.
Подлинник. Рукопись.

Приложение 4
Appendix 4

Заседание кафедры. Май 1939 г.
Department Meeting. May 1939

Присутствовали: профессор Лодий, профессор Исаченко, преподаватель Бутягин, асси-
стент Салтыкова, аспирант Гришанов, пианисты Пиотукович и Бронштейн.

Повестка дня:
1.	Обсуждение зачетной работы кафедры.
2.	О коллективной работе.
3.	О юбилее Чайковского.
Профессор Лодий: Считаю прошедшие зачеты кафедры хорошим педагогическим дости-

жением при имеющихся недостатках. Класс Бутягина при слабом составе студентов и трудных 
условиях работы показал хорошие выступления некоторых студентов (Емельянова, Уббель). 
В классе Исаченко очень хорошо пела Смыкунова. Для меня спорен Лихачев. Огромные успехи 
сделала студентка Ерченко, законченным исполнителем показала себя Лапушкина. Очень вы-
росли пианисты кафедры.

Профессор Исаченко: Отмечаю большую работу студентов Ткаченко, Смыкуновой, Ли-
хачеваk и поскольку мы сегодня решили давать оценки, я ставлю перечисленным студентам  
отлично.

Ассистент Салтыкова: Очень жаль, что занятость аспиранта Гришанова (партийная на-
грузка) помешала показать его педагогическую работу в Малом зале.

Профессор Лодий: Мои молодые кадры – ассистент Салтыкова и пианистка Сафарова пока-
зали свою самостоятельную работу в Малом зале. Пианистка Сафарова, которую я веду на асси-
стента, вполне оправдала это мое выдвижение. Коллективных занятий, о которых мы говорили 
осенью при составлении плана на текущий учебный год, к сожалению, удалось провести только 
два. Считаю необходимым включить коллективные занятия в план работы кафедры на будущий 
учебный год и добиться большого количества занятий.
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На будущий год предлагаю поставить ораторию Гайдна «Четыре времени года» и «Кофей-
ную кантату» Баха.

Профессор Исаченко: В этой работе беру на себя руководство ансамблем. У себя в классе 
я предполагаю провести работу над «Моцартом и Сальери», включив в эту работу студента Ли-
хачева и аспиранта Гришанова.

О юбилее Чайковского
Профессор Лодий: В текущем году к юбилею Чайковского предлагаю сделать 2 концерта 

студентов кафедры, включив редко исполняемые произведения Чайковского и проведя на кафе-
дре просмотр всей песенной литературы Чайковского.

Профессор Исаченко: Эту работу по подготовке к юбилею Чайковского я уже веду у себя 
в классе.

Преподаватель Бутягин: Я уже занимаюсь над отбором произведений к концерту Чайков-
ского и часть произведений уже раздал студентам своего класса.

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-298. Оп. 4–1. Д. 196. Л. 23–26.
Подлинник. Рукопись.

Примечания
Notes

a Исаченко Константин Степанович (1882–1959) – оперный и камерный певец, вокальный педагог, 
хормейстер, профессор Ленинградской консерватории. – Прим. авт.

b Бутягин Николай Николаевич (1901–1985) – оперный и камерный певец, заслуженный артист 
РСФСР, артист Ленинградского Малого оперного театра, преподаватель Ленинградской консерватории. – 
Прим. авт.

c Салтыкова Тамара Сергеевна (1904–1976) – пианистка, концертмейстер, педагог, доцент кафедры 
камерного пения Ленинградской консерватории, ассистент З. П. Лодий. – Прим. авт.

d Гришанов Николай Григорьевич (1906–1969) – оперный и камерный певец, преподаватель 
камерного и сольного пения, доцент кафедры сольного пения Ленинградской консерватории. – Прим. авт.

e Здесь и далее подчеркнуто в соответствии с оригинальным текстом. – Прим. авт.
fТак в тексте. – Прим. авт.
g Так в тексте. – Прим. авт.
h Бронштейн Фанни Сергеевна (Шмерелевна) (1905 –?) – пианистка, заслуженный деятель искусств 

Бурятской АССР, преподаватель Ленинградской консерватории. – Прим. авт.
i Так в тексте. – Прим. авт.
j Так в тексте. – Прим. авт.
k Так в тексте. – Прим.

Abstract. The study reveals the creative, pedagogical and organizational-managerial contribution 
of Zoya P. Lodiy to the development of the Soviet academic school of professional chamber vocal educa-
tion. The materials are based on sources from the collections of the Central State Archive of Literature 
and Art of St. Petersburg, including the minutes of the meetings of the Chamber Singing Department of 
the Leningrad Conservatory (1938–1939), published for the first time. A systemic-historical approach 
combined with musicological methods was used as a methodological basis; the analysis and publica-
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of creating a chamber singing course in Soviet conservatories, which arose in the second half of the 
1920s, is revealed; the significance of Lodiy’s activities for making the appropriate decision is shown. 
The main provisions of the program of this course are revealed: requirements for training students, ob-
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text, skills of correct intonation of a vocal work, reliance on chamber literature of different countries, 
mastering of the experience of independently composing a concert program. Three cycles (“sketches”) 
of the curriculum are studied; the characteristics of each of them are considered. It is emphasized that 
these cycles were based on the works of certain composers, whose study by students contributed to 
the formation of various performing skills. The analysis of the minutes of meetings of the Chamber 
Singing Department of the Leningrad Conservatory for the 1938/1939 academic year made it possible 
to determine the main areas of pedagogical and scientific activity of its faculty. The study showed that 
Lodiy’s contribution to the formation of the Soviet school of chamber singing consists of (1) organizing 
specialized departments in leading conservatories, (2) providing them with professional personnel, 
(3) developinng educational and methodological materials on the basis of which vocalists were trained, 
(4) creating her own method of teaching chamber singers based on vocal cycles.

Keywords: Zoya Lodiy, Leningrad, chamber singing, Leningrad (St. Petersburg) Conservatory, train-
ing of chamber performers, Soviet vocal school, vocal cycles.
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Советские музеи в публикациях эмигрантской газеты «Руль» 
(20-е годы ХХ века)

В статье исследуется отражение событий музейной жизни советской России в материалах 
эмигрантской газеты «Руль», издававшейся в Берлине в 1920–1931 гг., и определяются основ-
ные тематические акценты, характерные для данных публикаций. Исследование основано на 
анализе номеров издания за указанный период и результатах работ российских ученых, по-
священных изучаемой проблематике. Выявлены связанные с исследуемой темой материалы 
газеты и проведен их первичный количественный анализ. Рассмотрены публикации «Руля», 
относящиеся к открытию выставок и музеев, эксплуатации архитектурных памятников, чрез-
вычайным происшествиям в музейной сфере, организационным и кадровым проблемам со-
ветских музеев и продаже за рубеж музейных ценностей. Установлено, что публикации «Руля» 
отражали альтернативный взгляд на музейные процессы в советской России, акцентируя вни-
мание читателей преимущественно на негативных явлениях в музейной жизни или спорных 
решениях советских властей в сфере культурной политики.

Ключевые слова: газета «Руль», Берлин, Германская республика, В. Д. Набоков, Н. М. Щёко-
тов, эмигрантская периодика, экспроприация церковных ценностей.
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Эмигрантская пресса представляет со-
бой значимую часть культурного наследия 
Русского мира, выступая уникальным сре-
доточием интеллектуальных, литературных 
и философских традиций, которые в силу 
различных причин оказались утраченными 
в Советском Союзе. Изучение периодических 
изданий русского Зарубежья, деятельности 
редакций соответствующих газет и журналов, 
а также сотрудничавших с ними журналистов 
и общественных деятелей имеет в настоящее 
время значительную актуальность, поскольку 
подобные исследования способствуют осмыс-
лению феномена эмиграции, что приобретает 
особую важность в контексте современных 
миграционных процессов. Анализ данных ма-
териалов позволяет провести исторические 
параллели между прошлым и настоящим, 
выявить причины и последствия эмиграции, 
а также оценить ее влияние на формирование 
идентичности и культурной памяти.

Эмигрантская периодическая печать 
в целом представляет собой огромнейший 
пласт источников, исследуемых отечествен-
ной исторической наукой на протяжении уже 
нескольких десятилетий. Среди наиболее 
значимых трудов общего характера следует 
выделить диссертационные исследования 
П. Н. Базанова «Издательская деятельность 
политических организаций русской эмигра-
ции (1917–1988 гг.)» [1] и А. В. Лысенко «Эво-
люция русскоязычной прессы Берлина от 
противостояния к культурно- политическому 
диалогу с советской Россией (1919–1922 гг.)» 
[19], а также отдельные работы А. А. Прони-
на и М. И. Кондрашёвой [30], Е. А. Игнатьевой 
и М. Ю. Шматова [11], Н. М. Михалева [21], 
Л. П. Муромцевой [24], Е. Н. Ляпоровой [20] 
и др. Большое значение имеют также состав-
ленные М. Вороновым [5] и А. Г. Даниловым 
[9] обзоры эмигрантской прессы, издававшей-
ся в рассматриваемый период. Эти материалы 
не только систематизируют обширный пласт 
исторических источников, но и предоставля-
ют ценный инструментарий для их анализа, 
что способствует более глубокому пониманию 
изучаемой проблематики.

Настоящее исследование посвящено 
газете «Руль» – ежедневному эмигрантскому 
общественно- политическому и литератур-

ному изданию, выходившему в Берлине в пе-
риод с 1920 по 1931 гг. и являвшемуся одним 
из наиболее значимых печатных органов рус-
ской диаспоры в межвоенный период. Изда-
ние отличалось высокой информационной 
насыщенностью и разнообразием тематики, 
охватывая вопросы политики, культуры, эко-
номики и общественной жизни.

Собственно газета «Руль» становилась 
объектом научных изысканий главным об-
разом в контексте анализа ее политической 
направленности. Так, упоминавшийся выше 
А. В. Лысенко в своих статьях анализировал 
сюжеты, связанные с противостоянием газе-
ты официальной советской идеологии [16], 
исследовал причины негативной реакции из-
дания на заключение германо- российского 
соглашения в 1921 г. [17] и изучал значение 
деятельности редакции «Руля» в процессе 
кампании помощи голодающим в Советской 
России [18]. С опорой на материалы газеты 
Л. А. Вафиной были выявлены характерные 
черты, присущие образу Советской России, 
формировавшемуся в эмигрантской прессе 
в 1920–1930-е гг. [4]. С. В. Попова рассматри-
вала издание с точки зрения либерального 
политического влияния на читателей [28]. 
Работы З. С. Бочаровой [2] и А. М. Зверева [10] 
посвящены определению места газеты «Руль» 
среди других периодических изданий рус-
ского зарубежья 1920–1930-х гг. И. В. Реброва 
проследила влияние литературной критики 
рассматриваемой эмигрантской газеты на со-
ветскую прозу [33] [34]. Несмотря на наличие 
достаточно обширного массива публикаций, 
относящихся к анализируемому изданию (а их 
число, оставшееся за рамками представлен-
ного обзора, достаточно велико), приходится 
констатировать, что материалы газеты «Руль» 
до настоящего времени не были изучены 
в контексте освещения их авторами музейной  
проблематики.

Таким образом, целью исследования яв-
ляется анализ публикаций эмигрантской газе-
ты «Руль», посвященных событиям музейной 
жизни советской России и определению ос-
новных тематических акцентов, характерных 
для данных публикаций.

Основу исследования составляют впер-
вые вводимые в научный оборот газетные 
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материалы, освещающие события советской 
музейной отрасли 1920-х гг.: номера издания 
за указанный период, представленные в виде 
электронных копий на сайте Берлинской госу-
дарственной библиотеки. Кроме того, работа 
опирается на труды отечественных историков 
и культурологов, использование результатов 
научных изысканий которых обеспечило ком-
плексный подход к изучению темы.

Выбор методов обусловлен спецификой 
исследования: системный метод позволяет 
рассмотреть эмигрантскую газету «Руль» как 
альтернативный источник информации о раз-
витии музейного дела в СССР; структурно- 
функциональный метод дает возможность 
выделить ключевые тематические блоки в об-
щем массиве публикаций и определить сте-
пень их значимости для изучения музейной 
истории в указанный период; герменевтиче-
ский метод обеспечивает учет исторического 
контекста создания анализируемых текстов, 
что способствует более точной интерпрета-
ции их содержания.

В рамках исследования планируется про-
анализировать структуру газеты «Руль», выя-
вить разделы, содержащие наибольший объ-
ем информации о советских музеях. Основные 
задачи работы включают анализ числа публи-
каций на музейную тематику, установление 
их взаимосвязи с социально- экономическими 
процессами, происходившими в стране, а так-
же определение наиболее важных, по мнению 
журналистов издания, событий, оказавших 
влияние на развитие музейного дела. Особое 
значение имеет характер описания в эми-
грантской газете «Руль» советских музейных 
событий. В работе последовательно рассма-
триваются номера газеты за период с 1920 по 
1931 год.

Как уже отмечалось, представление му-
зейной жизни Советской России и СССР в эми-
грантской прессе 20–30-х гг. ХХ в. недостаточ-
но полно освещено в современной историо-
графии, поэтому научная значимость работы 
заключается главным образом в восполнении 
существующего пробела в изучении данной 
темы. Кроме того, анализ материалов газеты 
позволит расширить научные представления 
о характере освещения советской действи-
тельности в зарубежной прессе, а также оце-

нить степень объективности передачи инфор-
мации о развитии музейного дела в СССР.

* * *
Газета «Руль» была основана в ноябре 

1920 г. видными деятелями кадетской пар-
тии – И. В. Гессеном, В. Д. Набоковым и А. И. Ка-
минкой, которых объединяли не только 
общность политических взглядов, но и мно-
голетние тесные дружеские связи. Главны-
ми редакторами издания в течение всего 
одиннадцатилетнего периода его существо-
вания являлись одновременно В. Д. Набоков 
(отец писателя В. В. Набокова) и И. В. Гессен. 
В разные годы ответственными редакторами 
выступали И. В. Гессен, Н. И. Радин, Г. В. Оф-
росимов, Р. И. Штейн, А. А. Аргунов, А. Л. Бём, 
А. И. Каминка, А. А. Кизеветтер, С. С. Маслов, 
В. Е. Татаринов [10].

Издание освещало широкий спектр тем, 
включая политические конфликты, выбо-
ры, катастрофические события, достижения 
в области науки и спорта, развитие промыш-
ленности, а также изменения в советском за-
конодательстве. Структура газеты включала 
разделы, посвященные новостям, объявлени-
ям, аналитическим материалам и статьям, от-
четам о мероприятиях. Литературные страни-
цы появились в газете спустя некоторое время 
после начала ее издания.

Газета публиковала произведения но-
вых авторов, в ее структуре также имелись 
регулярные рубрики о театральной и худо-
жественной жизни Москвы и Берлина. Куль-
турные события Берлина, представленные 
в издании, включали международные выстав-
ки (сельскохозяйственные, промышленные, 
кустарные), а также рекламу русских эми-
грантских театров, оркестров и ресторанов 
с концертной программой, вечерами музыки 
и поэзии 1. В газете регулярно выходил раздел 
«Хроника культуры», а также постоянные ру-
брики, посвященные выставкам и театраль-
ным постановкам. Например, в заметке «По 
выставкам» от 1921 г. сообщалось о проведе-
нии выставки картин Л. С. Бакста, К. А. Сомова, 
Б. М. Кустодиева, А. Е. Яковлева, С. Ю. Судейки-
на, Н. В. Ремизова и Б. Д. Григорьева в париж-
ской галерее Пеней [27].
1 Достаточно активной была и выставочная деятель-
ность русских эмигрантов [37]. – Прим. авт.
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Cистематически освещала газета и собы-
тия, связанные с трансформацией культурной 
и музейной сферы в раннесоветский период. 
Как известно, первые послереволюционные 
годы в России характеризовались кардиналь-
ной реорганизацией музейной системы, вклю-
чая изменение принципов развития учрежде-
ний, методов экспозиционной работы и форм 
взаимодействия с аудиторией. Параллельно 
формируется сеть музеев новой тематической 
направленности.

Количество выявленных публикаций на 
музейную тематику, вышедших на страницах 
издания за весь период его существования, 
с разбивкой по годам приведено в Таблице 1, 
их общее число составило 246. Представлен-
ный ряд данных свидетельствует о том, что 
наибольший интерес к музейной жизни со-
ветской страны издание проявляло в период 
с 1923 по 1926 гг. (на эти пять лет приходится 
161 публикация – по 32,2 в среднем на год, в то 
время как среднее арифметическое публика-
ций, рассчитанное за весь период, составляет 
20,5 материала в год).

На страницах издания регулярно публи-
ковались материалы, посвященные откры-
тию музеев и модернизации музейной сети. 
Особое место занимали очерки сотрудников 
музеев, а также репортажи, детализирующие 
особенности музейных и дворцовых комплек-
сов. Например, в 1922 г. газета информирова-
ла читателей о предстоящем открытии мемо-
риального музея А. П. Чехова в Москве [22]. 
Аналогичное внимание уделяется музейной 
жизни Петрограда: публикации содержат не 
только информацию о происходивших в тот 
период институциональных изменениях, но 
и критические оценки музейных учрежде-
ний посетителями, как в случае с рецензией 
на обновленную экспозицию Толстовского  
музея [3].

Значимым явлением 1920-х гг. становит-
ся развитие Пскова и Новгорода как центров 
экскурсионного и туристического притяже-
ния. Концентрация памятников древнерус-
ского наследия в сочетании с географической 
близостью к европейским границам создала 
условия для активизации исторических и ар-
хеологических исследований. Характерным 
примером новаторской музейной практики 
выступает упомянутый в «Руле» «Музей кон-
трабанды», экспонировавший аутентичные 
артефакты и архивные материалы, связанные 
с нелегальным перемещением товаров через 
границу, а также документальные свидетель-
ства о деятельности преступных групп и их 
лидеров [23].

В конце 1920-х гг. структура Псков-
ского музейного фонда включала ряд само-
стоятельных подразделений: Исторический 
музей, Художественный отдел, Музей совет-
ского строительства, Антирелигиозный му-
зей, Естественно- исторический музей, Му-
зей революции и Дом- музей В. И. Ленина на 
Плехановском посаде. Обращая внимание 
на обширность музейных коллекций, газе-
та «Руль» отмечает инициативу Академии 
истории материальной культуры, высту-
пившей с предложением о придании Пско-
ву и Новгороду статуса заповедных городов. 
В публикации подчеркивается, что «соответ-
ствующее ходатайство будет внесено в сов-
нарком 1», а указанные города, «насыщенные 
первоклассными памятниками старины», 
планировалось использовать как центры экс-
курсионной деятельности и международного  
туризма [35].

Значительный интерес представляют 
материалы, освещавшие отдельные решения, 

1 Так (со строчной буквы) в тексте источника. – Прим. 
авт.

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 ИТОГО
3 16 20 43 30 31 37 16 15 11 4 20 246

Таблица 1 Количество публикаций о событиях музейной жизни в советской России  
на страницах газеты «Руль» по годам (1920–1931)

Table 1 
The Number of Publications about Museum Life Events in Soviet Russia 

on the Pages of the Newspaper “Rul” by Year (1920–1931)
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не способствовавшие сохранению историче-
ского наследия. Так, передача дворцов и уса-
дебных комплексов под нужды обществен-
ных организаций в ряде случаев приводила 
к деградации архитектурных объектов, неза-
конной реализации музейных предметов че-
рез комиссионные сети и утрате коллекций 
из- за ненадлежащих условий хранения и от-
сутствия организованной охраны. В качестве 
примера газета приводит ситуацию с петер-
бургскими особняками: Юсуповский дворец 
был передан профсоюзу работников просве-
щения, который, эксплуатируя здание, довел 
его до плачевного состояния. Шуваловский 
дворец, по выражению автора материала, «как 
дом- музей тоже улыбнулся. Самая память 
о доме- музее канула в Лету» [7]. Зимний и Ше-
реметевский дворцы оказались под угрозой 
утраты исторических интерьеров. Критикуя 
эти процессы, автор публикации использует 
метафору «уничтожение музейных младен-
цев», отмечая вовлеченность в них как госу-
дарственных органов, так и профессиональ-
ного сообщества [7].

Особое внимание «Руль» уделял чрезвы-
чайным происшествиям в музейной сфере – за-
метки о них почти всегда носили эмоциональ-
ный характер. Реакцию газеты вызвало дело 
директора Исторического музея Н. М. Щёко-
това, секретаря П. А. Серповского и ученого 
сотрудника Н. С. Щербатова, которые в 1922 г. 
были привлечены к ответственности за халат-
ность, приведшую к хищению музейных цен-
ностей на фоне систематического пренебре-
жения обязанностями, связанными с охраной 
экспозиции [12, с. 4]. Случаи краж из музеев 
издание систематически освещало на протя-
жении одиннадцати лет, включая, например, 
похищение произведений искусства из Эрми-
тажа в 1923 г. [14] и кражу пяти картин из мо-
сковского Музея изящных искусств в апреле 
1927 г.: «Христос» Х. Рембрандта, «Ecce Homo» 
(«Се человек») В. Тициана, «Святое семейство» 
А. Корреджо, «Святой Иоанн» К. Дольчи и «Би-
чевание Христа» Н. Пизано – общей оценочной 
стоимостью 655 тыс. руб. (по довоенным мер-
кам). Несмотря на усиленную охрану, преступ-
никам удалось похитить полотна, что поро-
дило версии о причастности международной 
преступной группы [13].

Появлялись на страницах эмигрант-
ской газеты и сообщения о кадровом де-
фиците и недостаточном финансировании 
музейных учреждений в советской России. 
Например, журналисты «Руля» в 1920 г. со-
общали, что в Эрмитаже из- за нехватки сто-
рожей публичный доступ ограничили тре-
мя днями в неделю, а охрану обеспечивали 
временными наемными сотрудниками [39]. 
Еще одним деструктивным фактором, на ко-
торый обращалось внимание в публикаци-
ях, были техногенные катастрофы: пожар 
1923 г. в Соловецком монастыре, использо-
вавшемся как лагерь принудительных работ, 
привел к утрате колокольни и деревянных  
построек [8].

Отдельным аспектом государственной 
политики 1920-х гг., также отражавшимся 
в публикациях «Руля», стала экспроприация 
церковных ценностей [40], инициированная 
советским правительством в условиях борь-
бы с последствиями голода и нехватки ва-
люты. Реализация конфискационного плана 
позволила бы добиться создания партийного 
«золотого фонда», предназначенного для ре-
шения задач хозяйственного строительства, 
поддержания обороноспособности и т. д. [15]. 
Процесс экспроприации, начавшийся в февра-
ле 1922 г., курировался губернскими комисси-
ями, действовавшими под эгидой Централь-
ной комиссии помощи голодающим (Помгол). 
Параллельно ВЦИК учредил в губерниях свои 
собственные комиссии [25].

21 августа 1924 г. Народным комисса-
риатом финансов был издан секретный цир-
куляр № 19/ф, регламентировавший порядок 
ликвидации предметов религиозного культа 
(см.: [38]). Согласно данному документу, все 
предметы, изготовленные из драгоценных ме-
таллов, подлежали передаче в Государствен-
ное хранилище ценностей (Гохран), а вещи, 
обладавшие исторической или художествен-
ной ценностью, направлялись в Главное 
управление научными и музейными учрежде-
ниями (Главмузей) [15]. Предметы культово-
го назначения, прошедшие обряд освящения 
(иконы, ризы, хоругви, покровы и т. д.), пе-
редавались верующим «для переноса в дру-
гие молитвенные здания того же культа…»  
(Цит. по: [38, с. 147]).
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В период 1920-х гг., наряду с экономиче-
скими мерами, другим направлением деятель-
ности государственных органов в отношении 
церкви стало закрытие культовых учрежде-
ний. Большинство из них передавалось в рас-
поряжение различных ведомств. Координаци-
ей этого распределения занимался Народный 
комиссариат просвещения, который также 
разрабатывал практические рекомендации 
по использованию освободившихся зданий 
и церковного имущества.

Материалы, опубликованные в газете 
«Руль», содержат подробное описание процес-
сов вывоза и продажи за границу культурных 
ценностей, изъятых у религиозных учреж-
дений. Например, данные, опубликованные 
в 1922 г., относились к демонтажу и пере-
плавке колоколов, а также реализации на ев-
ропейских аукционах окладов икон и других 
предметов культа. Публикация опиралась на 
сообщение корреспондента ревельской газе-
ты «Жизнь», по информации которого, конфи-
скованные в провинции церковные ценности 
направлялись большевиками в Москву, где 
в одном из флигелей Кремлевского дворца 
был организован специализированный склад. 
Данный объект, находившийся под круглосу-
точной охраной «коммунистического отряда 
совнаркома» [36], служил местом временного 
хранения изъятых предметов. Также сообща-
лось, что их переплавка производилась на Мо-
сковском аффинажном заводе, деятельность 
которого велась в интенсивном режиме. Ру-
ководство процессами приема, хранения, пе-
реработки и распределения ценностей было 
возложено на И. С. Уншлихта – заместителя 
начальника Главного политического управле-
ния (ГПУ, преемника ВЧК).

По данным западных корреспондентов, 
операции проводились в условиях строгой 
секретности под контролем сотрудников ГПУ. 
Персонал кремлевского склада и аффинажно-
го завода комплектовался исключительно чле-
нами коммунистической партии. После посту-
пления церковных ценностей осуществлялась 
их сортировка: предметы, обладающие исто-
рической или художественной значимостью, 
изымались из общего потока и сохранялись 
на складе до получения особых указаний Сов-
наркома. Остальные изделия из золота и сере-

бра подвергались переплавке. Драгоценные 
камни, извлеченные из культовых предметов, 
передавались комиссии экспертов- ювелиров 
для оценки, после чего направлялись  
в Гохран [26].

В публикациях также отмечалось, что 
одна часть переработанных драгоценных ме-
таллов поступала на Петроградский монет-
ный двор, другая – передавалась Народному 
комиссариату внешней торговли (Наркомв-
нешторг), при этом корреспондент указывал, 
что «наркомвнешторгом отправлено значи-
тельное количество церковных вещей в Одес-
су, откуда они вывозятся в Турцию» [36].

Экспроприация церковного имущества 
вызывала негативную общественную реак-
цию. Несмотря на то, что золотовалютные ре-
зервы страны временно пополнялись за счет 
выручки от реализации конфискованных цен-
ностей, вскоре возникла необходимость в до-
полнительных мерах по приобретению золо-
та у населения. Одним из таких механизмов 
в 1920-х гг. стали комиссионные магазины, ко-
торые принимали ювелирные изделия и дра-
гоценный лом, выступая важным источником 
пополнения государственного бюджета.

Активное использование сети советских 
комиссионных магазинов для реализации 
культурных ценностей отмечалось и в публи-
кациях газеты «Руль», писавшей в 1928 г., что 
«развернутая сеть советских комиссионных 
магазинов проводит “распродажи”, рассчи-
танные на иностранных туристов: один раз 
в неделю, по понедельникам, в Москве, на Ар-
батской площади, в аукционе “Прага”» [32]. На 
этих аукционах, организованных в бывшем 
ресторане, продавались предметы искусства 
и антиквариат по заниженным ценам, что 
привлекало сотрудников иностранных ди-
пломатических миссий и частных лиц. Автор 
публикации подчеркивал, что они «скупают 
картины, мебель, хрусталь, ковры, бронзу, 
скульптуру и антикварные ценности для того, 
чтобы купленные здесь за бесценок вещи про-
дать за границей с огромной пользой» [32].

Значительная часть реализуемых вещей 
была из ранее национализированных кол-
лекций. Среди проданных в «Праге» произ-
ведений в материале упоминаются «редкие 
и исключительные по ценности экземпляры 
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картин Врубеля, Левитана, Серова, Айвазов-
ского и десятка других художников, завоевав-
ших себе мировое имя» [32]. Указывается, что 
часть предметов поступала в магазины через 
Главнауку Наркомпроса, которая «не знает 
цены этих вещей и продает за бесценок» [32].

По сообщению автора того же материа-
ла, дополнительным каналом пополнения ас-
сортимента становились учреждения, разме-
щенные в бывших дворцах и особняках. В част-
ности, утверждалось, что «многие из этих 
учреждений для пополнения своих денежных 
средств продавали… все имущество тех особ-
няков, в которых они расположились» [32].

Интерес редакции «Руля» вызвала про-
дажа личных ценностей императорской семьи 
в 1924–1925 гг. Это представлялось законо-
мерным: экономическая целесообразность 
реализации монархических реликвий сочета-
лась с идеологической неприемлемостью их 
прежних владельцев для новой власти. Дан-
ное мероприятие стало началом масштабной 
распродажи предметов из собраний Гохрана 
и Алмазного фонда. Последний на протяже-
нии многих веков выполнял функцию главной 
сокровищницы российских монархов.

Одна их газетных публикаций того вре-
мени описывает подготовку к масштабной 
продаже имущества царской семьи в Москве 
и Петербурге. Среди выставленных на тор-
ги предметов упоминаются как повседнев-
ные вещи – «столовое белье, платья, ковры» 
[29], – так и уникальные ценности, включая 
«драгоценнейшие меха» и «золотую купель, 
в которой крестили новорожденных великих 
князей» [29]. Автор отмечает активную ре-
кламную кампанию: московские газеты пу-
бликуют «заманчивые сообщения», а иллю-
стрированные журналы дополняют статьи 
снимками редких экспонатов. Эмигрантское 
издание отмечает, что участие в аукционах до-
ступно лишь узкому кругу лиц – прежде всего 
«нуворишам, щедро наживающимся на совет-
ском режиме, и иностранцам» [29].

Описанные события косвенно свиде-
тельствуют о важности для государства мер 
по реализации драгоценных активов, вклю-
чая как экспонаты, хранившиеся в музейных 
собраниях, так и предметы, находившиеся 
в частном владении. В рамках антикризисной 

экономической политики был инициирован 
процесс широкомасштабной продажи художе-
ственных ценностей: произведений живопи-
си, музейного серебра и золота, а также юве-
лирных изделий, не обладающих значимой 
историко- культурной атрибуцией.

Данная кампания была реализована че-
рез специализированное учреждение – кон-
тору «Антиквариат», которая, установив пар-
тнерские отношения с европейскими аукци-
онными домами, организовала серию торгов. 
Информация об этих мероприятиях получала 
отражение в материалах газеты «Руль» (см., 
например: [6, с. 3]).

Однако, несмотря на первоначальный 
операционный успех, доходность этих продаж 
оказалась весьма краткосрочной. Уже через 
шесть месяцев власти констатировали эко-
номическую неэффективность проекта, что 
обусловило изменение основного вектора 
деятельности: акцент теперь был перенесен 
на закрытые переговоры с крупными зару-
бежными коллекционерами, о чем свидетель-
ствует публикация 1928 г. «Распродажа Эрми-
тажа». В статье указано, что по согласованию 
с советским правительством обсуждалась ре-
ализация трех шедевров из собрания Эрми-
тажа: полотен Х. Рембрандта «Возвращение 
блудного сына» и «Портрет матери», а также 
«Мадонны делла Каса» Рафаэля Санти [31].

* * *
Материалы газеты «Руль», издавав-

шейся в Берлине в 1920-е гг. под редакцией 
В. Д. Набокова и И. В. Гессена, представляют 
собой значимый источник для изучения про-
цессов музейного строительства и музейной 
жизни в СССР в рассматриваемый период. Пу-
бликации газеты отражают ключевые собы-
тия музейной практики, зачастую предлагая 
иную интерпретацию фактов по сравнению 
с официальными советскими источниками.

Наиболее информативным для исследо-
вания стал раздел хроники газеты «Руль», по-
священный культурным и музейным событи-
ям 1920-х гг. Авторы публикаций стремились 
привлечь внимание читателей к проблемам, 
характерным для русских музеев данного пе-
риода. Вместе с тем, актуализируя какую-либо 
тему, издание ставило в ней разнообразные 
акценты, которые накладывали подчас до-
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статочно яркий отпечаток на транслируемые 
факты. Так, сообщая о событиях советской 
музейной жизни, газета в то же время писала 
о критических оценках, которые давали му-
зеям их посетители. Информация о решениях 
властей по поводу эксплуатации архитектур-
ных памятников в освещении журналистов 
«Руля» сопровождалась данными о негатив-
ных последствиях использования истори-
ческих зданий советскими общественными 
организациями. При размещении в газете но-
востей о чрезвычайных происшествиях в му-
зейной сфере обращалось внимание на злоу-
потребления должностных лиц, проявления 
безответственности и халатности. Организа-
ционные и кадровые проблемы советских му-
зейных учреждений трактовались эмигрант-
скими журналистами как причина ограниче-
ния доступа посетителей к музейным коллек-
циям. Наконец, продажа музейных ценностей 
(в том числе ранее принадлежавших царской 
семье или религиозным учреждениям) вызы-
вала у авторов издания исключительно крити-
ческую реакцию, отнюдь не предполагавшую 
учета сложных социально- экономических 
обстоятельств, в которых оказалась страна, 
переживавшая последствия Гражданской вой-
ны; при этом журналисты акцентировали вни-
мание читателей на фактах некомпетентности 
советских чиновников, отдельно отмечалась 
особая роль членов ВКП(б) в процедурах, свя-
занных с переплавкой и переработкой драго-
ценных предметов.

Анализ опубликованных изданием ма-
териалов, посвященных советской музейной 
жизни, показывает, что в них находили свое 
отражение такие особенности эмигрантской 
прессы, как приверженность ценностям род-
ной культуры и стремление к гласности. Одна-
ко необходимо иметь в виду, что эмигрантские 
издания (и газета «Руль» отнюдь не являлась 
в данном смысле исключением) часто высту-
пали в качестве инструмента политической 
борьбы против советской власти. Их авторы, 
будучи представителями антибольшевист-
ских кругов, стремились дискредитировать 
СССР, что могло приводить к субъективным 
интерпретациям событий, преувеличению не-
гативных аспектов и замалчиванию положи-
тельных изменений. Например, критика собы-

тий музейной жизни в советской России мог-
ла быть излишне эмоциональной и не всегда 
объективной.

Кроме того, эмигрантские авторы, на-
ходясь вдали от СССР, часто воспринимали 
происходящее в стране с достаточно большой 
культурной дистанции, через призму соб-
ственного опыта и представлений, что могло 
приводить к упрощенным или искаженным 
трактовкам. Например, советская музейная 
политика могла a priori интерпретироваться 
ими исключительно как варварское уничто-
жение культурного наследия при полном не-
внимании к сложным процессам трансфор-
мации музейного дела в новых политических 
условиях. В силу всех изложенных соображе-
ний использование исследуемых материалов 
требует тщательного анализа контекста, со-
поставления с другими источниками и учета 
политической, идеологической и социальной 
ангажированности авторов.

Освещение исследуемой тематики в га-
зете «Руль» находилось в очевидной зависи-
мости от значимых событий, происходивших 
в советской музейной отрасли и вызывавших 
широкий общественный резонанс как среди 
жителей СССР, так и среди эмигрантских кру-
гов (резонансные преступления, антропоген-
ное разрушение архитектурных памятников, 
продажа ценностей за рубеж и др.).

Научная новизна исследования заклю-
чается в рассмотрении материалов газеты 
«Руль» как источника по истории советского 
музейного дела. В отличие от предшествую-
щих научных работ, акцентировавших вни-
мание на политической полемике и литера-
турной значимости издания, в настоящем ис-
следовании впервые проанализировано осве-
щение газетой ключевых событий музейной 
жизни.

Перспективным направлением дальней-
шего изучения темы может стать углубленное 
исследование истории отдельных музеев или 
анализ конкретных событий музейной жизни 
с привлечением материалов газеты «Руль». 
Сопоставление данных, представленных 
в эмигрантской и советской периодике, позво-
лит выявить новые аспекты в интерпретации 
резонансных культурных явлений периода 
1920-х гг.
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Abstract. The article examines the reflection of the events of museum life of Soviet Russia in the 
materials of the émigré newspaper Rul’, published in Berlin in 1920–1931, and determines the main 
thematic emphases characteristic of such publications. The study is based on the analysis of the is-
sues of the periodical for the specified period, in the form of electronic copies posted on the website of 
the Berlin State Library, as well as on the publications of Russian scientists on the studied problems. 
Systemic, structural-functional and hermeneutic methods were used. The identification and primary 
quantitative analysis of the newspaper materials related to the studied topic were carried out. The 
publications of Rul’ related to the opening of exhibitions and museums, the operation of architectural 
monuments, emergency situations in the museum sphere, organizational and personnel problems of 
Soviet museums are considered. Considerable attention is paid to the publications of Rul’ dedicated to 
the confiscation of valuables from large monasteries and churches in the 1920s, their subsequent sale, 
as well as the sale of items that belonged to the royal family. The article examines newspaper articles 
that describe in detail the specifics of auction activities during this period. The author notes that the 
newspaper’s journalists remained committed to the values of their native culture and strived for pub-
licity. At the same time, the periodical gave the published messages accents that left a rather bright im-
print on the presented facts. Among such thematic accents, the following can be distinguished: (1) cit-
ing of critical assessments given to Soviet museums by their visitors; (2) absolutization of data on the 
negative consequences of the use of historical buildings by Soviet public organizations; (3) mentions of 
abuses by officials working in Soviet museums, exaggeration of facts of incompetence of Soviet officials; 
(4) exaggeration of organizational and personnel problems of museum institutions; (5) an unambigu-
ously negative interpretation of the sale of museum valuables abroad (without taking into account the 
difficult socio-economic circumstances in which the country found itself). The author concludes that 
the publications of Rul’ reflected an alternative view of museum processes in Soviet Russia, focusing 
the readers’ attention mainly on negative phenomena in museum life or controversial decisions of the 
Soviet authorities in the sphere of cultural policy. The reasons for the dominance of such interpreta-
tions in the reviewed publications are revealed.
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Памятные знаки Советского Комитета защиты мира: типология  
и символика (по материалам Государственного каталога Музейного 

фонда Российской Федерации)

Исследование посвящено созданию типологической классификации нагрудных знаков и 
памятных медалей Советского комитета защиты мира (СКЗМ) 1960–1980-х гг. на основе вы-
явления и анализа основных элементов символики этих артефактов в историко-культурном 
контексте. В качестве материалов использованы памятные знаки СКЗМ и его местных комите-
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Советский комитет защиты мира 
(СКЗМ) – общественная организация, создан-
ная в СССР в августе 1949 г. по решению По-
литбюро ЦК КПСС как структурное подразде-
ление Всемирного Совета мира. Деятельность 
комитета реализовывалась в соответствии 
с внешнеполитической стратегией советского 
государства, ориентированной на конструи-
рование международного образа СССР как по-
следовательного участника глобальных миро-
творческих инициатив. Основные направле-
ния деятельности включали популяризацию 
программ по запрещению производства, ис-
пытаний и применения ядерного оружия, что 
репрезентировалось как единство официаль-
ной позиции советского руководства и граж-
данских инициатив в сфере международной 
безопасности [53, с. 127]. В 1992 г. организа-
ция была реорганизована в Федерацию мира 
и согласия, сохранив ключевые направления 
деятельности: международное сотрудниче-
ство, участие в структурах ООН и взаимодей-
ствие с ЮНЕСКО.

Актуальность настоящего исследова-
ния определяется необходимостью изучения 
памятных знаков СКЗМ в контексте их роли 
в формировании культурно- политических 
нарративов советского периода. Данные ар-
тефакты служат инструментом фиксации 
историко- событийной информации, вклю-
чая данные о ключевых инициативах и их 
участниках, и предполагают актуализацию 
историко- культурной значимости мемориаль-
ных объектов и локусов памяти. Существен-
ное значение имеет их способность к визуаль-
ной репрезентации ценностных ориентиров, 
подчеркивающих приверженность гумани-

стическим принципам, при сохранении авто-
номной эстетической ценности как объектов 
декоративно- прикладного искусства. Следует 
также согласиться с мнением С. А. Мальчен-
кова, считающего, что советская символика 
способна выступать «инструментом сохране-
ния единой цивилизационной идентичности 
народов, проживающих на постсоветском про-
странстве» [41, с. 626].

Помимо этого, памятные знаки выпол-
няют социально- мобилизационную функцию, 
способствуя привлечению общественного 
внимания к вопросам сохранения историче-
ского наследия советского периода, которое 
остается частью коллективной памяти многих 
россиян. Символика СССР, отражающая дости-
жения и успехи того времени, воспринимается 
как часть исторического процесса, имеющая 
близкую связь с настоящим, и поэтому важна 
в аспекте патриотического воспитания под-
растающего поколения. Вместе с тем элемен-
ты советского дизайна интегрируются в со-
временную культуру, моду и искусство, что 
делает изучение их происхождения и смысла 
востребованным.

Важно также учитывать и социально- 
политическую значимость рассматриваемой 
проблемы, приобретающей особую актуаль-
ность сейчас, когда Российская Федерация ве-
дет напряженную борьбу за построение спра-
ведливого многополярного мира, основами 
которого являются открытость и взаимосвя-
занность, многообразие как фундамент разви-
тия, равноправие, справедливость, всеобщая 
безопасность и прочный мир, «построенный 
на уважении интересов всех: от великих, боль-
ших государств до малых стран» [14]. Продви-

тов. Основная часть материалов заимствована из Государственного каталога Музейного фонда 
Российской Федерации. Проанализированы наградные материалы СКЗМ, значки членов орга-
низации и нагрудные знаки, связанные с масштабными мероприятиями и инициативами. Ис-
следование показало многообразие форм и значений памятных знаков СКЗМ: выделены две 
основные типологические группы: знаки общесоюзного СКЗМ (членские нагрудные знаки, 
юбилейные медали, знаки на иностранных языках) и знаки местных комитетов с региональ-
ной спецификой. Символика включала традиционные элементы (колокол, земной шар, голубь 
мира, оливковая ветвь) и национальные и региональные символы.

Ключевые слова: Советский комитет защиты мира, Всемирный Совет мира, корпоративная 
фалеристика, памятные знаки, нагрудные знаки, памятные медали.
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жение международной позиции России среди 
граждан иностранных государств, поддержка 
и популяризация русского языка и культуры 
народов России за рубежом оказываются в на-
стоящее время существенно важными, поэто-
му исследование фалеристических материа-
лов СКЗМ, многие из которых были предназна-
чены для распространения среди зарубежной 
аудитории, а также анализ позитивного опыта 
использования символики в коммуникации 
с этой аудиторией, могут в какой- то степени 
способствовать достижению цели.

Советская гуманитаристика акценти-
ровала исследовательский фокус на анализе 
генезиса и механизмов формирования гераль-
дических знаков, символических систем и па-
мятных артефактов предшествующих эпох 
через призму вспомогательных исторических 
дисциплин. Интерес к фалеристике проявля-
ли не только академические исследователи, 
но и коллекционеры. Трансформации полити-
ческого ландшафта начала 1990-х гг., обуслов-
ленные распадом СССР и крахом социалисти-
ческой модели, оказали существенное влия-
ние на развитие историографии. Данный пе-
риод характеризовался переосмыслением от-
ношения к советскому историко- культурному 
наследию, включая дезинтеграцию консенсу-
са относительно сохранения символических 
репрезентаций советской эпохи.

В настоящее время наблюдается акти-
визация интереса к национальной символике 
и практике коллекционирования знаков и эм-
блем, однако системные исследования, посвя-
щенные гражданским наградам, почетным 
и памятным знакам, корпоративной симво-
лике, остаются маргинальным направлением 
в российской науке. Следует констатировать, 
что наиболее подробно изучены знаки отли-
чия, имевшие распространение в системе про-
фессионального образования. В частности, 
историографический аспект проблемы при-
менительно к периоду Российской империи 
проанализировал Д. В. Майборода [39], им же 
исследован массив нагрудных знаков граж-
данских учебных заведений СССР [40]. Акаде-
мическим нагрудным знакам, выпущенным 
в дореволюционный период и в советскую 
эпоху посвятили свои изыскания А. Г. Стацу-
ра [55] и Я. А. Глотова [10]. Памятные знаки, 

вручавшиеся выпускникам гражданских учеб-
ных заведений различного профиля, попали 
в фокус внимания А. В. Барановского (дорево-
люционные горные учебные заведения) [2], 
А. М. Скрынника (морское транспортное обра-
зование в советский период) [51] и П. В. Боч-
кова (духовное образование до революции) 
[5] [7]. Отдельные работы затрагивали спец-
ифические характеристики памятных зна-
ков, распространенных в системе железно-
дорожного транспорта в дореволюционный 
[11] и советский периоды [9], анализирова-
лись нагрудные знаки детских организаций 
[44] и корпоративная фалеристика советских  
предприятий [56].

Корпоративной символике и фалеристи-
ческим материалам общественных организа-
ций посвящены исследования уже упоминав-
шегося П. В. Бочкова (Православное Палестин-
ское Общество) [6], А. Ю. Салыкова и Г. А. Ще-
тинина (Московское нумизматическое обще-
ство) [50] и Н. И. Фирсовой (музееведческий 
ракурс проблемы) [57]. К сожалению, среди 
выявленных работ отсутствуют изыскания, 
связанные с анализом памятных знаков, выпу-
скавшихся Советским комитетом защиты мира 
и его подразделениями. Немногочисленные 
статьи, относящиеся к раскрытию различных 
аспектов деятельности данной организации 
(в частности, исследования Т. В. Раевой [47] 
[48] [49], Е. В. Плотниковой [45], А. Г. Викторо-
ва [8], Ю. Г. Благодер и Л. В. Вердяна [4]), также 
не содержат никаких упоминаний о нагруд-
ных знаках или памятных медалях СКЗМ. Та-
ким образом, обзор историографии позволяет 
закономерно констатировать недостаточную 
разработанность заявленной темы.

Цель исследования заключается в созда-
нии типологической классификации нагруд-
ных знаков и памятных медалей Советского 
комитета защиты мира, выпущенных в пери-
од 1960–1980-х гг. Достижение данной цели 
предполагает в том числе выявление основ-
ных элементов, изображенных на анализиру-
емых объектах, в результате научного описа-
ния последних.

Самую объемную группу материалов 
настоящего исследования сформировали 
компактные артефакты (нагрудные знаки 
и памятные медали), выполняющие функцию 
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фиксации конкретных исторических событий. 
Наследие Советского комитета защиты мира 
характеризуется достаточно значительным 
количеством этих компактных форм, многие 
из которых хранятся в фондах государствен-
ных музеев Российской Федерации. При прове-
дении исследования авторы непосредственно 
обращались к материалам Государственного 
каталога музейного фонда Российской Феде-
рации, представляющего собой электронную 
базу данных, включающую сведения о музей-
ных предметах и коллекциях, входящих в на-
циональный Музейный фонд. Для нужд иссле-
дования были задействованы предметы, на-
ходящиеся на хранении в более чем двадцати 
музеях России. В качестве материалов для ис-
следования также привлекались результаты 
научных изысканий, связанные с этапами раз-
вития изучаемой общественной организации.

Методологическая основа исследования 
базируется на диалектическом подходе, пред-
полагающем выявление и анализ факторов, 
детерминирующих политико- социальные 
процессы, а также поведенческие модели ин-
дивидов и социальных групп. В рамках дан-
ного исследования применяется, в частно-
сти, системный метод, который обеспечивает 
интеграцию разновременных исторических 
событий и связанных с ними источниковых 
комплексов. Аналитико- синтетический метод 
позволяет трансформировать разрозненные 
данные (памятные знаки, посвященные раз-
нохарактерным событиям) в структуриро-
ванные исторические источники, репрезен-
тирующие деятельность Советского комитета 
защиты мира. Важное значение в аспекте ре-
ализации целей и задач исследования имеет 
описательный метод, позволивший выделить 
наиболее значимые символические элементы 
изображений, нанесенных на памятные знаки. 
Типологический метод включает классифи-
кацию источников через построение типоло-
гических рядов, отражающих специфику кон-
кретных групп исследуемых памятных знаков.

Исследование предполагает ряд стадий, 
первой из которых является этап идентифика-
ции источников, предполагающий поиск и от-
бор релевантных материалов (письменные 
документы, фотоизображения, вещественные 
артефакты). Содержание следующего эта-

па составило структурирование исследова-
ния – разработка концептуальной схемы рабо-
ты и выбор методологических инструментов. 
Далее был проведен источниковедческий ана-
лиз, в ходе которого осуществлялось критиче-
ское изучение и интерпретация выявленных 
памятных знаков. Завершающим этапом стал 
синтез результатов и формулирование выво-
дов на основе проведенного анализа.

Изучение смысловых и художествен-
ных характеристик изображений, символов, 
надписей, нанесенных на памятные знаки 
Советского комитета защиты мира, указание 
временного периода выпуска памятного зна-
ка с установлением политического контекста 
(конкретного исторического события) по-
зволяют не только выявить идеологические 
установки и эстетические предпочтения об-
щественных организаций советской эпохи, 
но и существенно дополнить уже имеющиеся 
сведения о деятельности Советского коми-
тета защиты мира. Кроме того, реализация 
цели исследования поможет систематизации 
знаний о механизмах формирования обще-
ственного сознания в контексте историко- 
культурного процесса, а также будет способ-
ствовать формированию объективного от-
ношения к политико- культурному наследию 
отечественной истории, включая советский 
период.

* * *
Более чем сорокалетний период су-

ществования СКЗМ отмечен достаточно ак-
тивной деятельностью, соответствовавшей 
декларировавшимся задачам организации. 
Тем не менее начало выпуска памятных зна-
ков с символикой Комитета, как это следует 
из собранной источниковой базы, относится 
к концу 1960-х гг. Судя по всему, первым па-
мятным знаком организации, имевшим широ-
кое распространение, являлся значок «20 лет 
Советскому комитету защиты мира» (рис. 1). 
Он имеет квадратную форму, в центре распо-
лагается круг с надписью «ХХ лет». Круг об-
рамляется пояском с надписью «Советский ко-
митет защиты мира. 1969». Значок, размером 
23×23 мм, выполнен в светло- серой цветовой 
гамме, надписи выпуклые [29].

В подобной стилистике выполнен и вы-
пущенный Московским монетным двором 
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в 1974 г. нагрудный знак «ХХV лет Советскому 
комитету защиты мира» (рис. 2), отличающий-
ся от упомянутого знака ромбовидной формой, 
наличием колодки с муаровой лентой светло- 
голубого цвета (размеры знака – 29×29 мм, ко-
лодки – 28×16 мм, внизу колодки изображена 
ветка лавра) и содержанием надписи («XXV 
лет» и, соответственно, «1974») [16].

Значимым элементом наградной систе-
мы СКЗМ являлась бронзовая медаль «Борцу 
за мир», вручавшаяся активистам Комитета. 
На аверсе медали изображен флаг, удержи-
ваемый рукой, на реверсе – надпись «МИР», 
выполненная заглавными буквами. Медаль 
снабжена колодкой с муаровой лентой светло- 
голубого цвета. Вес памятного знака составля-
ет 19,2 г, размеры – 45×26 мм [17] (рис. 3).

Три описанных знака можно отнести 
к корпоративным наградам СКЗМ, судя по все-
му, вручавшимся особо активным его членам 
или выполнявшим роль памятной награды 
для лиц, не участвовавших напрямую в дея-
тельности организации.

Основным атрибутом членства в Коми-
тете являлся нагрудный знак круглой формы 

с официальным 
названием ор-
ганизации на 
русском и ан-
глийском язы-
ках («Советский 
комитет защи-
ты мира – Soviet 
peace committee»), 
о б р а м л я в ш и м 
символическое 
изображение ко-
локола как эм-
блемы органи-
зации, переходя-
щее в стилизо-
ванные контуры 
земного шара. 
Данный знак 
не содержал яв-
ных политико- 
идеологических 
элементов, вы-
полняя функцию 
идентификации 
участников ор-
ганизации. На 
п р о т я ж е н и и 
двух десятиле-
тий было выпу-
щено значитель-
ное количество 
его разнообраз-
ных вариаций, отличающихся размерами, 
материалом, цветовой гаммой и другими 
элементами.

Наиболее распространенный вариант 
(рис. 4) был основан на сочетании голубого, 
красного, серебристого и белого цветов (на го-
лубом фоне рисунок белого цвета; надпись 
серебристыми буквами по кругу на красном 
фоне, диаметр значка – 20,5 мм) [36]. Достаточ-
но редкой модификацией являлась форма опи-
санного нагрудного знака на металлической 
колодке в форме прямоугольника с треуголь-
ником внизу, содержавшей надпись золотом 
по красной эмали «Я + ТЫ = МИР» (рис. 5a, 5b). 
В самом знаке, имевшем диаметр 30 мм (общая 
длина знака и колодки составляла 48 мм), со-
четались позолота, синий и белый цвета [38].

Рис. 1. Значок «Советский комитет защиты мира». Рай-
онный историко-краеведческий музей им. В. М. Комаро-
ва. Фото – Государственный музейный каталог Россий-
ской Федерации [29]
Fig. 1. Badge “Soviet Peace Committee”. Komarov Dis-
trict Museum of History and Local Lore. Photo from the 
State Catalogue of the Museum Fund of the Russian  
Federation [29]

Рис. 2. Знак нагрудный. «ХХV 
лет Советскому комитету защи-
ты мира». Переславль-Залесский 
государственный историко-ар-
хитектурный и художественный 
музей-заповедник. Фото – Госу-
дарственный музейный каталог 
Российской Федерации [16]
Fig. 2. Chest badge “XXV Anniversa-
ry of the Soviet Peace Committee”. 
Pereslavl-Zalessky State Historical, 
Architectural and Art Museum-Re-
serve. Photo from the State Cata-
logue of the Museum Fund of the 
Russian Federation [16]
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Более позд-
няя версия дан-
ного нагрудного 
знака относится 
к 1988 г. и пред-
ставляет собой 
металлическую 
окружность ди-
аметром 60 мм 
с монохромной 
символикой Ко-
митета, напеча-
танной на белом 
фоне (рис. 6) [27].

Отдельную 
группу нагруд-
ных знаков пред-
ставляют собой 
значки, содержа-
щие изображе-
ния, традицион-
но ассоциирую-
щиеся с борьбой 
за мир. К числу 
таковых можно 
отнести неболь-
шой знак «Мир. 
Сотрудничество. 

Разоружение», 
в ы п у щ е н н ы й 
СКЗМ в 1985 г., 
он был изготов-
лен из металла 
методом штам-
повки (рис. 7). 
Поверхность, ди-
аметром 22 мм, 
покрыта эмале-
вым рисунком, 
изображающим 
символ земно-
го шара на фоне 
голубя мира 
и обрамлен-
ным надписью 
на английском 
языке: «Peace. 
Cooperation. Dis-
armament. Soviet 
Peace Committee» [«Мир. Сотрудничество. Ра-
зоружение. Советский комитет защиты мира] 1 
[32]. К 1985 г. относится и значок «Наилучшие 
пожелания» (рис. 8) с выполненным в желтой 
и красной цветовой гамме напечатанным изо-
бражением русской матрешки, держащей в ру-
ках голубя мира [26]. Диаметр знака – 60 мм, 

надпись на английском языке 
выше изображения вдоль окруж-
ности – «Best greetings» [«Наи-
лучшие пожелания»], вдоль 
окружности под изображением – 
«Soviet Peace Committee» [«Совет-
ский комитет защиты мира»].

Достаточно интересны на-
грудные знаки, относящиеся ко 
второй половине 1980-х гг. и от-
ражающие связанную с этим пе-
риодом разрядку во взаимоотно-
шениях между СССР и США. Так, 
в 1988 г. были созданы значки 
СКЗМ с изображением советско-
го и американского флагов в ка-
честве фона. На одном из знач-
ков изображен стилизованный 
голубь мира (рис. 9) [34], на дру-

1  Здесь и далее перевод наш. – Прим. 
авт.

Рис. 3. Знак почетный «Борцу 
за мир» (Советский комитет 
защиты мира). Музейное объ-
единение «Музей Москвы». 
Фото – Государственный му-
зейный каталог Российской  
Федерации [17]
Fig. 3. Honorary badge “To the 
Fighter for Peace” (Soviet Peace 
Committee). Museum Association 
“Moscow Museum”. Photo from 
the State Catalogue of the Muse-
um Fund of the Russian Federa-
tion [17]

Рис. 4. Значок Советского комите-
та защиты мира. Сухобузимский 
районный краеведческий музей. 
Фото – Государственный музей-
ный каталог Российской Федера-
ции [36]
Fig. 4. Badge of the Soviet Peace 
Committee. Sukhobuzimsky Dis-
trict Museum of Local Lore. Photo 
from the State Catalogue of the 
Museum Fund of the Russian Fed-
eration [36]

Рис. 5a, 5b. Значок «Я+Ты=Мир. Советский комитет защиты мира». Астра-
ханский государственный объединенный историко-архитектурный му-
зей-заповедник. Фото – Государственный музейный каталог Российской 
Федерации [38]
Fig. 5a, 5b. Badge “I + You = Peace. Soviet Peace Committee”. Astrakhan State 
United Historical and Architectural Museum-Reserve. Photo from the State Cat-
alogue of the Museum Fund of the Russian Federation [38]
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гом располагается надпись белыми буквами 
«Москва» (рис. 10) [33]. Диаметр обоих знач-
ков – 60 мм, изображения нанесены краской 
на пластмассовую основу.

В рассматриваемый период выпускались 
нагрудные знаки, приуроченные к отдельным 
наиболее ярким событиям, связанным с миро-
творческими инициативами и их реализаци-

Рис. 6. Значок памятный «Советский 
комитет защиты мира». Государ-
ственный центральный музей совре-
менной истории России. Фото – Го-
сударственный музейный каталог 
Российской Федерации [27]
Fig. 6. Commemorative badge “Soviet 
Peace Committee”. State Central Muse-
um of Contemporary History of Russia. 
Photo from the State Catalogue of the 
Museum Fund of the Russian Federa-
tion [27]

Рис. 7. Значок Советского комитета 
защиты мира «Мир. Сотрудничество. 
Разоружение». Государственный 
исторический музей. Фото – Госу-
дарственный музейный каталог Рос-
сийской Федерации [32]
Fig. 7. Badge of the Soviet Peace 
Committee “Peace. Cooperation. Dis-
armament”. State Historical Museum. 
Photo from the State Catalogue of the 
Museum Fund of the Russian Federa-
tion [32]

Рис. 8. Значок «Наилучшие поже-
лания Советскому комитету защиты 
мира» (на английском языке). Госу-
дарственный исторический музей. 
Фото – Государственный музейный 
каталог Российской Федерации [26]
Fig. 8. Badge “Best Greetings to the 
Soviet Peace Committee” (in English). 
State Historical Museum. Photo from 
the State Catalogue of the Museum 
Fund of the Russian Federation [26]

Рис. 9. Значок Советского комитета 
защиты мира с изображением со-
ветского и американского флагов и 
голубя мира. Государственный цен-
тральный музей современной исто-
рии России. Фото – Государственный 
музейный каталог Российской Феде-
рации [34]
Fig. 9. Badge of the Soviet Peace Com-
mittee with the image of the Soviet and 
American flags and the dove of peace. 
State Central Museum of Contempo-
rary History of Russia. Photo from the 
State Catalogue of the Museum Fund 
of the Russian Federation [34]

Рис. 10. Значок Советского коми-
тета защиты мира с изображением 
советского и американского государ-
ственных флагов. Государственный 
центральный музей современной 
истории России. Фото – Государ-
ственный музейный каталог Россий-
ской Федерации [33]
Fig. 10. Badge of the Soviet Peace 
Committee with the image of the So-
viet and American state flags. State 
Central Museum of Contemporary His-
tory of Russia. Photo from the State 
Catalogue of the Museum Fund of the 
Russian Federation [33]

Рис. 11. Значок Советского комитета 
защиты мира (в честь советско-а-
мериканской встречи в верхах). Го-
сударственный центральный музей 
современной истории России. Фото – 
Государственный музейный каталог 
Российской Федерации [30]

Fig. 11. Badge of the Soviet Peace 
Committee (in honor of the Soviet–
American summit). State Central Mu-
seum of Contemporary History of Rus-
sia. Photo from the State Catalogue 
of the Museum Fund of the Russian  
Federation [30]
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ей. Так, в сти-
листике, анало-
гичной упомя-
нутым значкам 
второй поло-
вины 1980-х гг., 
выполнен на-
грудный знак, 
в ы п у щ е н н ы й 
в 1988 г. в свя-
зи с советско- 
американской 
встречей в вер-
хах (рис. 11). 
На нем изо-
бражены два 
сердца в цветах 
национальных 
флагов СССР 
и США, состав-
ляющих фон 
для эмбле-
мы СКЗМ [30]. 

Встреча в Москве М. С. Горбачева и Президента 
США Р. У. Рейгана проходила с 29 мая по 2 июня 
1988 г. [52]. Советское руководство в тот пе-
риод было убеждено в правильности своего 
политического курса и желало соответству-
ющим образом повлиять на общество, этим 
стремлением объясняется использование об-
разов и символики, комплементарной по от-
ношению к геополитическому противнику.

В группу памятных знаков, приурочен-
ных к отдельным событиям, входит значок, по-
священный Круизам Мира «СССР – США», –ме-
роприятиям, проходившим в обеих странах 
в 1984–1988 гг. Так, летом в 1984 г. на теплохо-
де «Александр Пушкин» совершили плавание 
по Дону и Волге 107 граждан США [54]. Летом 
следующего года такой круиз по Волге был ор-
ганизован также для американцев. Он завер-
шился в день окончания XII Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов [46]. В летние 
месяцы 1986 г. советские общественные дея-
тели путешествовали с миссией мира по реке 
Миссисипи [12]. Упомянутый нагрудный знак 
сочетал национальную символику обеих стран 
с эмблемой комитета защиты мира и морской 
атрибутикой (изображением бумажного ко-
раблика и морских волн), а также надписями 

с на англий-
ском и рус-
ском языках 
«Peace cruise» – 
«Круиз мира» 
(рис. 12) [31].

Достаточ-
но сильно отли-
чался по своей 
цветовой гам-
ме нагрудный 
знак, выпущен-
ный в ознаме-
нование совет-
ского морато-
рия на ядер-
ные взрывы 
1985–1986 гг. 
Напечатанный 
на круглой ме-
т а л л и ч е с к о й 
основе диаме-
тром 37 мм ри-
сунок содержит 
стилизованное 
и з о б р а же н и е 
ядерного взрыва (так называемый «гриб») на 
желтом фоне, перечеркнутое крест- накрест 
красными линиями (рис. 13) [35]. Это изобра-
жение заключено в красный же восьмиуголь-
ник с надписью на английском языке черны-
ми буквами: «The Soviet nuclear test moratorium 
Aug 6th 1985 – Jan 1st 1986» [«Советский мо-
раторий на ядерные взрывы 6 августа 1985–
1 января 1986»]. Установленный СССР морато-
рий был продлен дважды (в январе и августе 
1986 г.), на нагрудном знаке отражена перво-
начальная дата завершения моратория. Сое-
диненные Штаты в целом позитивно отреа-
гировали на советскую инициативу, но анало-
гичных шагов не предприняли [3, с. 44].

Выпускались СКЗМ и фалеристические 
материалы, не относящиеся к нагрудным зна-
кам, среди которых значительный интерес 
представляет жетон 1988 г., известный как 
«1 руб ль- доллар разоружения» (рис. 14a, 14b). 
Изготовленный из сплава алюминия и титана, 
полученного при утилизации баллистических 
ракет Р-12 (согласно Договору о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности), он со-

Рис. 12. Значок Советского комите-
та защиты мира «Круиз мира СССР 
– США». Государственный цен-
тральный музей современной исто-
рии России. Фото – Государствен-
ный музейный каталог Российской 
Федерации [31]
Fig. 12. Badge of the Soviet Peace 
Committee “Peace Cruise USSR–USA”. 
State Central Museum of Contempo-
rary History of Russia. Photo from the 
State Catalogue of the Museum Fund 
of the Russian Federation [31]

Рис. 13. Значок Советского комите-
та защиты мира «Советский мора-
торий на ядерные взрывы 6 августа 
1985 г. – 1 января 1986 г.» Госу-
дарственный центральный музей 
современной истории России. Фото 
– Государственный музейный ката-
лог Российской Федерации [35]
Fig. 13. Badge of the Soviet Peace 
Committee “Soviet Moratorium on 
Nuclear Explosions from August 6, 
1985, to January 1, 1986”. State Cen-
tral Museum of Contemporary History 
of Russia. Photo from the State Cat-
alogue of the Museum Fund of the 
Russian Federation [35]
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провождался сертификатом на русском и ан-
глийском языках [13].

В центре жетона, диаметром 40 мм, на 
аверсе расположена эмблема Советского ко-
митета защиты мира: очертания колокола над 
стилизованным земным шаром. По окружно-
сти вдоль канта надпись: сверху – «Советский 
комитет защиты мира», cнизу – «Soviet peace 
committee». На реверсе в центре обозначен 
символический номинал – крупная цифра 
«1», справа от которой надписи в две строки: 
«Рубль разоружения» сверху и «Disarmament 
dollar» снизу, разделенные горизонтальной 
лавровой ветвью. Ниже находится меньшая 
по размеру надпись «1988» (дата выпуска). 
Сверху вдоль канта – надпись полукругом 
«Принимается как знак дружбы», ниже также 
полукругом, но более мелким шрифтом – «Сде-
лано из металла ракеты». Снизу вдоль канта 
полукругом расположена надпись английско-
го перевода этих фраз в две строки: мелким 
шрифтом – «Made of missile metal», ниже круп-
но – «Accepted as a token of friendship».

Экземпляры описанного выше жето-
на были вручены ряду политических деяте-
лей (Р. У. Рейгану, М. Х. Тэтчер, М. С. Горбачеву 
и др.), а средства от их реализации направле-

ны на благотворительные проекты, включая 
помощь ликвидаторам аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Интереснейший, хотя практически не-
изученный массив памятных знаков пред-
ставляют собой фалеристические материалы, 
выпускавшиеся местными (республикански-
ми и областными) комитетами защиты мира. 
Сеть этих комитетов как разветвленная струк-
тура оформилась в начале 1970-х гг. [49, с. 21].

Оригинальностью отличается символи-
ка Волгоградского областного комитета защи-
ты мира, отраженная на его памятных знаках. 
В частности, на значке, выпущенном данным 
комитетом, в профиль изображена фигура де-
вушки. В правой руке она держит земной шар, 
а левой – касается снопа пшеницы (рис. 15). 
По краю листовидной формы, закрепленной 
на колодке с изображением двух голубей, рас-
положена надпись «Волгоград. Областной ко-
митет защиты мира». Общий размер значка – 
30×60 мм [18].

Стилизованное рукопожатие являет-
ся композиционной основой памятного зна-
ка «Активисту борьбы за мир», выпущенно-
го Краснодарским комитетом защиты мира 
в 70-х гг. ХХ в. (рис. 16). Фон составлен из 

Рис. 14a, 14b. Жетон сувенирный. «1 рубль-доллар разоружения». Советский комитет защиты мира. Чесменский исто-
рико-краеведческий музей им. А. Н. Беликова. Фото – Государственный музейный каталог Российской Федерации [13]
Fig. 14a, 14b. Souvenir token. 1 Ruble – Disarmament Dollar. Soviet Peace Committee. Chesme Museum of History and Local 
Lore named after A. N. Belikov. Photo from the State Catalogue of the Museum Fund of the Russian Federation [13]
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изображения земного шара и расходящихся 
лучей. У края окружности сверху находится 
надпись, отражающая наименование знака. 
Медаль размещена на прямоугольной колодке 
с изображением золотого колоса на красном 
эмалевом фоне [15]. Знак, размером 35×60 мм, 
довольно качественно выполнен методом 
чеканки.

Выпущенный в Сочи в конце 1980-х гг. 
значок Краснодарского краевого комитета за-
щиты мира (рис. 17) в целом повторяет сим-
волику, характерную для памятных знаков 
центрального Комитета (см. рис. 6): колокол 
и изображение глобуса [20]. Значок, диаме-
тром 20 мм, выполнен в золотистых и красных 
тонах, по краю имеется надпись «Краснодар. 
Краевой комитет защиты мира».

Рис. 15. Значок «Волгоград. Областной комитет защиты 
мира» с изображением голубей и девушки, держащей 
глобус. Волжский музейно-выставочный комплекс. Фото 
– Государственный музейный каталог Российской Феде-
рации [18]
Fig. 15. Badge “Volgograd. Regional Peace Committee” with 
the image of doves and a girl holding a globe. Volga Muse-
um and Exhibition Complex. Photo from the State Catalogue 
of the Museum Fund of the Russian Federation [18]

Рис. 16. Знак «Активисту борьбы за мир» Краснодар-
ского краевого комитета защиты мира. Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-за-
поведник им. Е. Д. Фелицына. Фото – Государственный 
музейный каталог Российской Федерации [15]
Fig. 16. Badge “To the Activist of the Struggle for Peace” of 
the Krasnodar Regional Peace Committee. Krasnodar State 
Historical and Archaeological Museum-Reserve named after 
E.D. Felitsyn. Photo from the State Catalogue of the Mu-
seum Fund of the Russian Federation [15]

Рис. 17. Значок «Краснодар. Краевой комитет защиты 
мира». Музей истории города-курорта Сочи. Фото – Го-
сударственный музейный каталог Российской Федера-
ции [20]
Fig. 17. Badge “Krasnodar. Regional Peace Committee”. Mu-
seum of the History of the Resort City of Sochi. Photo from 
the State Catalogue of the Museum Fund of the Russian 
Federation [20]
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Монумент «Мать- Родина» на Пискарев-
ском мемориальном кладбище изображен 
на значке Ленинградского комитета защи-
ты мира, относящемуся к 1960–1970-м гг. 
(рис. 18). Знак, размером 20×29 мм, выполнен 
в форме испанского геральдического щита, 
фигура изображена в центре на синем фоне, 
по краю – металлизированная полоса с над-
писью «Ленинград Комитет защиты мира» 
[21]. Другие нагрудные знаки Ленинградского 
Комитета, отличаясь некоторой спецификой, 
воспроизводят общепринятую символику 
борцов за мир, в частности, изображение голу-
бя мира, фигурирующее на значках 1970 г. [22] 
(рис. 19) и 1984 г. [23] (рис. 20). Эта символика 
дополняется надписью с названием комитета. 
Знаки отличаются друг от друга лишь цветом 
фона: голубым – для версии 1970 г. и белым – 
для версии 1984 г., размер знака – 21×29 мм.

На значке Московского комитета защи-
ты мира (рис. 21) в центре на фоне голубого 
земного шара с серебристыми рельефными 
параллелями и меридианами изображен бе-
лый голубь и оливковая ветвь с разноцвет-
ными листьями (желтого, голубого, черного, 

Рис. 19. Значок «Ленинград Комитет 
защиты Мира». Пятигорский краевед-
ческий музей. Фото – Государствен-
ный музейный каталог Российской 
Федерации [22]
Fig. 19. Badge “Leningrad. Peace Com-
mittee”. Pyatigorsk Museum of Local His-
tory. Photo from the State Catalogue of 
the Museum Fund of the Russian Fed-
eration [22]

Рис. 20. Значок «Ленинградский ко-
митет защиты мира». Центральный 
военно-морской музей им. импера-
тора Петра Великого. Фото – Го-
сударственный музейный каталог 
Российской Федерации [23]
Fig. 20. Badge “Leningrad Peace 
Committee”. Peter the Great Central 
Naval Museum. Photo from the State 
Catalogue of the Museum Fund of the 
Russian Federation [23]

Рис. 21. Значок Московского комитета защиты мира. Ни-
жегородский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник. Фото – Государственный музейный 
каталог Российской Федерации [25]
Fig. 21. Badge of the Moscow Peace Committee. Nizhny 
Novgorod State Historical and Architectural Museum-Re-
serve. Photo from the State Catalogue of the Museum Fund 
of the Russian Federation [25]

Рис. 18. Значок «Ленинград. Коми-
тет защиты мира». Государствен-
ный музей истории Санкт-Петер-
бурга. Фото – Государственный 
музейный каталог Российской Фе-
дерации [21]
Fig. 18. Badge “Leningrad. Peace 
Committee”. State Museum of the 
History of St. Petersburg. Photo from 
the State Catalogue of the Museum 
Fund of the Russian Federation [21]
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зеленого и красного цвета) [25]. Центральная 
композиция значка заключена в круг, по краю 
которого размещена черная полоса с серебри-
стой рельефной надписью слова «мир» на раз-
ных языках (испанском, английском, русском, 
немецком, французском): «PAZ. PEACE. МИР. 
FRIEDEN. PAIX». Черная полоса имеет серебри-
стую окантовку, диаметр знака – 20 мм.

В аналогичной стилистике выполнен 
нагрудный знак Хабаровского краевого коми-
тета защиты мира (рис. 22): белый голубь, не-
сущий в клюве серебристую оливковую ветвь, 
на фоне параллелей и меридианов голубого 
земного шара. Изображение окаймляет лента 
с надписью позолотой на белом фоне с наиме-
нованием комитета- эмитента [28].

Памятный знак Кировского комитета 
защиты мира (1980) имеет квадратную фор-
му и небольшой размер (19×19 мм) (рис. 23). 
В центральной его части – изображение вет-
ви оливы (преимущественно занимающее 
нижнюю часть и левую сторону композиции) 
и солнца с расходящимися лучами (сверху 
справа). Надпись на ленте по краю – «Ки-
ровский комитет защиты мира» (каждое 

слово расположено на отдельной стороне  
квадрата) [19].

Лаконичностью отличается нагруд-
ный знак Татарского комитета защиты мира 
(рис. 24): прямоугольное поле, размером 
40×20 мм, поделено на две неравные части 
(примерно 5:3). Большая часть (левая) на бе-
лом фоне содержит изображение оливковой(?) 
ветви и надпись с наименованием организа-
ции красными буквами. Меньшую часть (пра-
вую) занимает стилизованный белый силуэт 
Спасской башни 
Казанского крем-
ля на красном 
фоне [37].

Появление 
ф а л е р и с т и ч е -
ских материалов 
местных комите-
тов защиты мира 
достаточно ред-
ко связывалось 
с отдельными 
мероприятиями. 
Некоторым ис-

Рис. 22. Значок памятный «Хабаровский краевой коми-
тет защиты мира». Хабаровский краевой музей им. Н. И. 
Гродекова. Фото – Государственный музейный каталог 
Российской Федерации [28]
Fig. 22. Commemorative badge “Khabarovsk Regional Peace 
Committee”. N. I. Grodekov Khabarovsk Regional Museum. 
Photo from the State Catalogue of the Museum Fund of the 
Russian Federation [28]

Рис. 23. Значок. Кировский комитет защиты мира. Ки-
ровский областной краеведческий музей им. П. В. Ала-
бина. Фото – Государственный музейный каталог Рос-
сийской Федерации [19]
Fig. 23. Badge. Kirov Peace Committee. P. V. Alabin 
Kirov Regional Museum of Local History. Photo from 
the State Catalogue of the Museum Fund of the Russian  
Federation [19]

Рис. 24. Значок «Татарский ко-
митет защиты мира». Музейный 
комплекс города Казани. Фото – 
Государственный музейный ката-
лог Российской Федерации [37]
Fig. 24. Badge “Tatar Peace Com-
mittee”. Kazan Museum Complex. 
Photo from the State Catalogue of 
the Museum Fund of the Russian 
Federation [37]
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ключением здесь может послужить 
значок «Марафон “Гандвик”», выпу-
щенный в 1980-е гг. в Архангельске 
местным комитетом защиты мира 
и приуроченный к ежегодному мара-
фонскому забегу, проводимому в го-
роде с 1984 г. [1]. Знак двухсторон-
ний, квадратной формы, размером 
50×57 мм (рис. 25a, 25b), на лицевой 
стороне на светло- синем фоне изо-
бражены четыре бегущие фигуры, 
обрамленные надписью «Марафон 
Гандвик Архангельск». На оборот-
ную сторону нанесено светло- синей 
эмалью стилизованное изображе-
ние земного шара на серебристом 
фоне, переходящее в фигуру голубя  
мира [24].

Местными комитетами выпу-
скались не только нагрудные знаки, 
но и памятные медали, однако их 
эмиссия в целом была явлением нечастым. 
Удалось выявить два таких артефакта: ме-
даль Волгоградского комитета защиты мира 
и областной комиссии содействия Советскому 

фонду мира и медаль В. В. Сизова «Искусство 
в борьбе за мир». Первая из них (рис. 26), ди-
аметром 64 мм, отчеканенная в 1984 г., содер-
жит фрагмент того же изображения, что и на-
грудный знак Волгоградского комитета (см. 
рис. 15), – фигуру девушки, держащей в руке 
земной шар с сидящим на нем голубем. По кру-
гу расположена надпись «Волгоград Област-
ной комитет защиты мира» [43].

Вторая выявленная медаль (рис. 27a, 
27b) отличатся высоким уровнем художествен-
ного исполнения. Она двусторонняя, изготов-
лена из металла серого цвета, с рельефными 
изображениями и надписями. На аверсе в цен-
тре – мужская рука (кисть) держит оливко-
вую ветвь, выше – изображение земного шара 
в сетке меридианов и параллелей, по краю – 
надпись «Донецкий областной комитет защи-
ты мира». На реверсе справа расположен клин 
летящих журавлей на фоне солнечного диска, 
а слева размещена цитата поэта Е. А. Евтушен-
ко. Между словами изображены летящие вниз 
журавли. По краю – надпись «Искусство в борь-
бе за мир. Донецкая неделя» [42].

Итак, рассмотренные формы фалеристи-
ческих материалов демонстрируют преобла-
дание в визуальной символике СКЗМ следую-
щих типов изображений:

— собственно символики СКЗМ (изо-
бражение колокола и земного шара);

Рис. 25a, 25b. Значок «Марафон “Гандвик”». Архангельск. Областной 
комитет защиты мира. Архангельский краеведческий музей. Фото – 
Государственный музейный каталог Российской Федерации [24]
Fig. 25a, 25b. Badge “Gandvik Marathon”. Arkhangelsk. Regional Peace 
Committee. Arkhangelsk Museum of Local History. Photo from the State 
Catalogue of the Museum Fund of the Russian Federation [24]

Рис. 26. Медаль Волгоградского комитета защиты мира 
и областной комиссии содействия Советскому фонду 
мира. Камышинский историко-краеведческий музей. 
Фото – Государственный музейный каталог Российской 
Федерации [43]
Fig. 26. Medal of the Volgograd Peace Committee and the 
Regional Commission for Assistance to the Soviet Peace 
Fund. Kamyshin Museum of History and Local Lore. Photo 
from the State Catalogue of the Museum Fund of the Rus-
sian Federation [43]
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— изображений, традиционно связы-
ваемых с борьбой за мир и международным 
сотрудничеством (голубь мира, оливковая 
ветвь, земной шар с параллелями и меридиа-
нами, рукопожатия);

— национальной символики (стили-
зация государственных флагов) и симво-
лов, являющихся национальными брендами 
(матрешка);

— иной символики, связанной с отдель-
ными мероприятиями.

Символика местных комитетов защиты 
мира более разнообразна и отражает, помимо 
общесоюзной палитры символов, изображе-
ния, являющиеся идентификаторами регио-
на (Спасская башня Казанского кремля для 
Татарской АССР, Монумент «Мать- Родина» на 
Пискаревском мемориальном кладбище для 
Ленинграда, колос как символ всесоюзной 
житницы для Кубани и т. д.).

В целом же весь объем рассмотрен-
ных фалеристических материалов, опи-
сывающих памятные знаки СКЗМ, можно 
разделить на несколько типологических  
групп:

1. Памятные знаки общесоюзного СКЗМ, 
в число которых входят:

— членские нагрудные знаки;
— памятные юбилейные медали и на-

грудные знаки;
— нагрудные знаки с символикой СКЗМ 

и надписями исключительно на иностран-

ных языках (вероятно, выпу-
скавшиеся для зарубежной 
аудитории);

— нагрудные знаки, 
выпуск которых был приуро-
чен к каким-либо важным ме-
роприятиям или событиям, 
связанным с развитием меж-
дународного сотрудничества 
и мирными инициативами.

2. Памятные знаки мест-
ных комитетов СКЗМ, среди 
которых можно выделить:

— членские нагрудные 
знаки с символикой местного 
комитета;

— нагрудные знаки, 
выпускавшиеся к каким-либо 
важным событиям, связанным 

с основной деятельностью местного комитета 
защиты мира.

Таким образом, анализ материаль-
ных источников демонстрирует многооб-
разие форм и семантики, а также различия 
в историко- художественной ценности па-
мятных знаков СКЗМ. Эти артефакты служат 
элементом политического и культурного на-
следия СССР, а их систематизация в музейных 
экспозициях актуальна в контексте изучения 
истории международных отношений и пу-
бличной презентации миротворческих ини-
циатив XX в.

Научная новизна настоящей работы 
определяется первичным сбором и систе-
матизацией данных о памятных знаках, уч-
режденных указанной организацией в раз-
личные хронологические периоды: в иссле-
довании реконструируются исторические 
контексты создания памятных знаков, а так-
же проводится анализ изображений и сим-
волических элементов, являющихся их со-
ставными частями. Результаты проведенного 
исследования формируют методологиче-
скую базу для последующих работ в области 
анализа семиотики советской эпохи, а также 
систематизации историко- культурного на-
следия международного миротворческого  
движения.

Советские памятные знаки, выступая 
элементами визуальной репрезентации госу-

Рис. 27a, 27b. Медаль В. В. Сизова «Искусство в борьбе за мир». Ялуторов-
ский музейный комплекс. Фото – Государственный музейный каталог Россий-
ской Федерации [42]
Fig. 27a, 27b. Medal of V. V. Sizov “Art in the Struggle for Peace”. Yalutorovsk 
Museum Complex. Photo from the State Catalogue of the Museum Fund of the 
Russian Federation [42]
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дарственной мощи и исторической памяти, 
на постсоветском пространстве продолжают 
оставаться объектом неоднозначных интер-
претаций, обусловленных трансформацией 
социокультурных и политических контекстов. 

Именно поэтому перспективы дальнейшего 
исследования темы связаны с анализом гло-
бальной узнаваемости советской символики, 
которая сохраняет статус маркера цивилиза-
ционной специфики СССР.

Abstract. The aim of the study is to create a typological classification of chest badges and com-
memorative medals of the Soviet Peace Committee (SPC) issued in the period from the 1960s to the 
1980s. The work is aimed at identifying the main elements depicted on these artifacts and analyzing 
them in the context of the historical and cultural context. The study materials include chest badges, 
commemorative medals, and other phaleristic materials issued by SPC and its local committees. The 
bulk of the material was obtained through the analysis of the State Catalogue of the Museum Fund 
of the Russian Federation; artifacts stored in more than twenty museums in Russia were used. The 
work uses systemic, analytical-synthetic, descriptive, and typological methods. The study identified 
and analyzed phaleristic materials related to the SPC award system, badges of ordinary members of 
the organization, as well as chest badges, the issue of which was timed to coincide with any important 
events or occasions related to the development of international cooperation and peace initiatives. The 
study established that the symbols of local peace committees were quite diverse and included, in ad-
dition to the all-Union palette of symbols, images that were identifiers of a particular region (for ex-
ample, the Spasskaya Tower of the Kazan Kremlin for the Tatar ASSR, the Motherland Monument at the 
Piskarevskoye Memorial Cemetery for Leningrad, etc.). Local committees also issued commemorative 
signs dedicated to significant events of regional significance (e.g., sports events related to the struggle 
for peace). The findings of the study demonstrate the diversity of forms and semantics of the SPC com-
memorative signs. Two main typological groups were identified: commemorative signs of the all-Union 
SPC and of local committees. The first group includes membership badges, anniversary medals, badges 
with the SPC symbols in foreign languages, and badges dedicated to important events. The second 
group includes the signs of local committees reflecting regional specifics. The symbols of the signs in-
clude images of a bell, globe, dove of peace, olive branch, as well as national and regional symbols and 
brands. The scientific novelty of the work lies in the primary collection and systematization of data on 
the commemorative signs of SPC, which forms a methodological basis for further research in the field 
of semiotics of the Soviet era and the historical and cultural heritage of the international peacekeeping 
movement.
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Убийственная формула любви Анны Барюссо:  
опыт научной реконструкции судебного процесса начала ХХ века

В исследовании устанавливаются обстоятельства «дела Анны Барюссо» (убийство в под-
московной усадьбе Ляхово, 1909 г.) и определяются основные причины вынесения оправда-
тельного приговора в отношении обвиняемой. Источниками явились прокурорские рапорты, 
газетные репортажи, материалы уголовного дела и записи в метрических книгах. Представле-
ны события, связанные с преступлением, охарактеризован круг лиц, часто гостивших в усадь-
бе в описываемый период и являвшихся фигурантами уголовного дела, проанализирован ход 
судебных заседаний, раскрыта тактика сторон и мотивы участников суда, выявлены ошибки, 
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Исследование обстоятельств громких 
преступлений, совершенных многие годы 
назад, представляет собой один из интерес-
нейших аспектов изучения прошлого. Анализ 
документальных свидетельств и журналист-
ских публикаций, сделанных «по горячим сле-
дам», иногда может существенно дополнить 
выводы давно завершившегося следствия, 
выявить новые мотивы злоумышленников 
и прояснить обстоятельства возникновения 
соответствующего замысла. Подобные науч-
ные изыскания являются в полной мере муль-
тидисциплинарными и охватывают не только 
область истории права, его институтов и норм, 
но и предоставляют обширный материал для 
выводов, касающихся тех или иных сторон 
социальной истории и истории повседневно-
сти, ведь такого рода преступления получали 
широчайший общественный резонанс. Нема-
ловажное значение имеют и характеристики 
места совершения преступления, особенно 
если оно связано с достаточно известными 
архитектурными и градостроительными объ-
ектами, которые ныне обладают статусом, от-
ражающим их высокую культурную ценность. 
В этом случае историческая реконструкция 
события преступления и связанных с ним об-
стоятельств становится частью локальной 
истории и возникших на ее основе наррати-
вов, легенд, формирующих своеобразную уни-
кальную атмосферу – «гений места», прису-
щий той или иной локации.

В данном исследовании проанализиро-
вано так называемое «дело Анны Барюссо», 
или «Бронницкое убийство», произошедшее 
в 1908 г. в усадьбе Ляхово под Москвой. Это 
старинное имение расположено в одноимен-
ной деревне Домодедовского района Москов-
ской области, в исследуемый период сельцо 
Ляхово состояло из 39 дворов и располагалось 

в пределах Лобановской волости, входившей 
в Бронницкий уезд Московской губернии. 
Сама же усадьба принадлежала дворянину 
Алексею Алексеевичу Варгину, который фак-
тически являлся ее последним частным вла-
дельцем [18, с. 21].

С 1974 г. архитектурный ансамбль по-
ставлен на государственную охрану [16] как 
объект культурного наследия федерального 
значения. Сейчас от усадебного комплекса 
сохранилось только постепенно разрушаю-
щееся главное здание, остальные постройки 
находятся в руинированном состоянии; парк 
заброшен, местные жители пасут в нем коз.

Усадьба широко известна как место съе-
мок популярного телевизионного фильма 
«Формула любви» (Мосфильм, 1984 г., режис-
сер М. А. Захаров, автор сценария Г. И. Горин, 
композитор Г. И. Гладков) о приключениях 
знаменитого итальянского авантюриста гра-
фа Алессандро Калиостро в Российской им-
перии. Фильм был снят в жанре музыкальной 
фантасмагории и запомнился зрителям тон-
кой историей любви и великолепным актер-
ским составом.

Вместе с тем впервые широкую извест-
ность усадьба Ляхово получила в 1908 г., когда 
в ней из ревности было совершено убийство 
шестнадцатилетней девушки. Участники тех 
трагических событий – молодые люди, кото-
рых принято называть «золотой молодежью», 
убийца Анна Барюссо, знакомая хозяев усадь-
бы Варгиных, вскоре сама сдалась полиции, но 
в конечном итоге была оправдана, а сам эпи-
зод с убийством в усадьбе Ляхово вскоре утра-
тил свою актуальность для общественного со-
знания и был забыт.

В историографическом смысле данное 
дело может рассматриваться как один из слу-
чаев, раскрывающих в своей конкретике раз-

допущенные правоохранителями на этапе предварительного следствия и в процессе судебного 
разбирательства. Установлены факторы, повлиявшие на вынесение присяжными оправдатель-
ного вердикта обвиняемой А. Барюссо. Важным практическим аспектом исследования высту-
пает возможность использования забытого эпизода с убийством для раскрытия потенциала 
усадьбы Ляхово как объекта музейного показа.

Ключевые слова: реконструкция судебного процесса, «дело Анны Барюссо», усадьба Ляхо-
во, Бронницкий уезд, Московский окружной суд, суд присяжных, состояние аффекта, «Формула 
любви».
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личные аспекты истории отечественного пра-
ва и его институтов (таких, например, как суд 
присяжных). Подобные случаи, фигурировав-
шие в судебной практике с 1864 г. (начало су-
дебной реформы), изучались достаточно под-
робно уже с момента своего возникновения 
[12]. Существенный всплеск интереса к ним 
имел место в начале 1990-х гг. [17] и на про-
тяжении последующих десятилетий оставал-
ся неизменно высоким. Среди отдельных пу-
бликаций, посвященных подобным резонанс-
ным делам, следует назвать исследования 
И. В. Немкевича (о «деле Кроненберга» 1873 г.) 
[14], А. В. Кокурина (о «деле Прасковьи Кач-
ки» 1879 г.) [11], В. В. Хасина (о «Люцинском 
деле» 1885 г.) [19], К. И. Исаевой и Н. И. Кар-
чевской (о «деле Маргариты Жюжан», 1878 г.) 
[7], М. Б. Маммаевой и Е. А. Иванченко (о «деле 
Мавры Волоховой») [13] и др.

Кроме того, рассматриваемое «дело 
Анны Барюссо» является частным случаем, 
иллюстрирующим процессы, происходившие 
в судебно- правовой сфере Российской импе-
рии в последней трети XIX – начале ХХ в., и яв-
ления, во многом типичные для нее. Этот круг 
проблем также получил определенное освеще-
ние в научных публикациях. Так, на вынесение 
оправдательных приговоров судами присяж-
ных обращали свое внимание В. П. Горбачев 
[1], Ф. Б. Гребенкин и Н. Н. Рогова [2], а также 
Ф. Ш. Ямбушев и соавторы [47]. А. А. Демичев 
и В. А. Илюхина рассматривали вопросы ген-
дерного равенства в суде и статус подсудимых 
женщин [6]; Н. А. Гречишкина исследовала су-
дебные решения, вынесенные в отношении 
лиц с патологической предрасположенностью 
к аффективным реакциям [3]; особенности 
освещения судебных процессов в прессе были 
изучены Е. В. Переваловой на примере дела 
Веры Засулич [15].

В целом же, несмотря на обилие смеж-
ных и близких в тематическом отношении ис-
следований, приходится констатировать, что 
в научно- исследовательской и краеведческой 
литературе «дело Анны Барюссо» не упомина-
ется, хотя в свое время газетные отчеты о его 
рассмотрении в суде читала вся страна.

Настоящее исследование нацелено на 
установление обстоятельств «дела Анны Ба-
рюссо» и определение основных причин вы-

несения оправдательного приговора в отно-
шении обвиняемой. Важное значение имеет 
также выявление практической значимости 
проведенного исследования в аспекте воз-
можной музеефикации усадебного комплекса 
Ляхово и последующего создания экскурсион-
ных программ для привлечения посетителей.

Массив использованных источников до-
статочно разнообразен. Так, в Центральном 
государственном архиве г. Москвы (ЦГА М) в 
фонде Московской судебной палаты сохрани-
лось уголовное дело об этом убийстве [22]. 
Особый интерес в нем представляют мате-
риалы полицейского дознания, вопросы рас-
смотрения дела в Московском окружном суде, 
а также документы, связанные с обжаловани-
ем приговора в Московской судебной палате 
и Сенате.

Основным источником рассмотрения 
дела в суде присяжных является серия репор-
тажей в газете «Русское слово» под заголовка-
ми «Бронницкое убийство» [8] [9] [10] и «Дело 
Барюссо» [4] [5]. Если из материалов дела 
можно составить представление в первую оче-
редь о позиции обвинения, то газетные публи-
кации по большей части раскрывают позицию 
защиты. Это не удивительно, поскольку подсу-
димую представлял присяжный поверенный 
Сергей Иванович Варшавский (1879–1945), 
который сам был журналистом этой газеты 
и постоянным представителем редакции га-
зеты «Русское слово» (издательство И. Д. Сы-
тина) в ряде судебных процессов по привле-
чению редакторов к ответственности за недо-
стоверные публикации. Следует особо отме-
тить, что в газетных статьях слова защитника 
были представлены гораздо более подробно, 
нежели в протоколах судебных заседаний.

Подробности судебного заседания, про-
ходившего в основном за закрытыми от пу-
блики и репортеров дверями, можно узнать 
из рапорта товарища прокурора Московского 
окружного суда Л. П. Олышева прокурору Мо-
сковской судебной палаты [25, л. 83–86]. Там 
же изложена общая точка зрения обвинения 
на рассматриваемое дело, включая характе-
ризующие отзывы о свидетелях. Отдельные 
сведения можно почерпнуть из личного дела 
Евгения Евгеньевича Измайлова как канди-
дата на судебные должности в Московском 
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окружном суде [27]. Биографические данные 
об участниках дела (в данном случае – собы-
тия рождения и заключения браков) содер-
жатся в метрических книгах.

Методологической основой исследо-
вания стал системно- исторический подход, 
применение которого позволило выявить су-
щественные взаимосвязи между рассматри-
ваемыми фактами и включить их в общий 
контекст событий и явлений, характерных 
для изучаемого периода. Герменевтический 
метод позволил интерпретировать факты, 
относящиеся к событию преступления и по- 
разному истолковываемые сторонами процес-
са, в правильном ключе, что способствовало 
установлению логических связей между эти-
ми фактами. Другим значимым инструмен-
том исследования стал метод реконструкции, 
позволивший воссоздать события, связанные 
с совершенным преступлением и отраженные 
в дошедших до нас источниках.

Последовательность проведения иссле-
дования была продиктована совокупностью 
избранных методов и самим характером рас-
сматриваемого случая. В первую очередь не-
обходимо в общих чертах описать события, 
связанные с преступлением, после чего пред-
ставляется важным восстановить основные 
биографические факты об обвинявшейся 
в убийстве Анне Барюссо (рождение, роди-
тельская семья, брак). Существенное значе-
ние имеют освещение ее взаимоотношений 
с семьей Варгиных и характеристика круга 
лиц, часто гостивших в Ляхово в описываемый 
период и в том или ином качестве являвшихся 
фигурантами уголовного дела. В целях более 
детального анализа желательно выявить наи-
более показательные факты из их биографий, 
привлекая при этом характеристики из изуча-
емого уголовного дела. Кроме того, важней-
шую роль в установлении обстоятельств дела 
играет определение характера отношений 
между обвиняемой и ее возлюбленным, вы-
звавшим ее ревность, приведшую к убийству. 
Полное изучение «дела Анны Барюссо» пред-
полагает, помимо всего, анализ хода судебных 
заседаний, процедур отбора присяжных засе-
дателей, допросов свидетелей, основных те-
зисов речи адвоката, что позволит реконстру-
ировать стратегию защиты, выявить задачи 

(в первую очередь неочевидные), стоявшие 
перед стороной обвинения, и, наконец, опре-
делить формальное основание для последу-
ющей отмены оправдательного приговора, 
вынесенного судом присяжных. При исследо-
вании повторного судебного процесса необхо-
димо отразить его обстоятельства, затронув 
особенности поведения обвиняемой, и проа-
нализировать ошибки, допущенные правоох-
ранителями на этапе предварительного след-
ствия, а также в процессе судебного разбира-
тельства, определив таким образом причины 
окончательного оправдания Анны Барюссо.

Данное исследование, посвященное 
практически забытому ныне уголовному делу, 
будет безусловно способствовать введению 
в научный оборот новых источников, а также 
поможет расширить представления об исто-
рии суда присяжных в Российской империи 
и о повседневной стороне жизни обитателей 
русских дворянских усадеб в начале ХХ в. Су-
щественное значение имеет и характеристи-
ка практической значимости исследования 
в аспекте возможной музеефикации усадьбы 
Ляхово.

* * *
Фабула рассматриваемого дела заключа-

ется в следующем. В ночь на 2 января 1908 г. 
Анна Бонифатьевна Барюссо 1 находилась 
в гостях в усадьбе Ляхово. Молодые люди, 
как обычно, веселились и выпивали. В один 
из моментов Анна Барюссо зашла в комнату, 
где, как ей показалось, под одеялом на диване 
«ворковали» ее любовник Евгений Измайлов 
и девица Анастасия Сафонова. На это указы-
вало то, что она откинула одеяло и стала по-
правлять задранное платье, по свидетельству 
Анны Барюссо, когда зажгли свет. Увиденная 
сцена сильно взволновала ее [8, с. 2] [4].

Спустя три дня, в ночь на 5 января 
1908 г., компания, за исключением уехавшего 
в Москву Евгения Измайлова, снова собралась 
в Ляхово. К двум часам ночи все разошлись. 
Анастасия Сафонова легла спать в бесед-
ку (флигель для приезжих), там же находи-
лась Зоя Иноземцева – домашняя портниха 
Варгиных.

1 В официальных документах встречается написание как 
Барюссо, так и Борюссо. – Прим. авт.
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Около двух часов ночи Анна Барюссо 
пришла в беседку, при себе у нее был приве-
зенный из Москвы револьвер. Она разбудила 
Зою Иноземцеву и, сказавшись больной, по-
просила передать записку Е. В. Измайловой. 
Выманив таким образом женщину из беседки, 
Анна Барюссо подошла к спящей сопернице 
и с расстояния 15 см дважды выстрелила ей 
в голову. От полученных ранений Анастасия 
Сафонова скончалась на месте [37, л. 207] [41, 
л. 107, 112]. Зоя Иноземцева услышала вы-
стрелы, но приняла их за сухой треск закрыва-
ющейся ветром форточки.

После убийства Анна Барюссо сразу же 
отправилась на станцию Барыбино (около 
8 км пешком), откуда уехала в Москву; а ве-
чером сама сдалась полицейским приставам, 
предъявив им орудие убийства – револьвер.

Согласно записи в метрической книге 
церкви Архангела Михаила при клиниках на 
Девичьем поле (Пречистенского сорока), 6 ян-
варя 1908 г. дочь мещанина Сергиева Посада 
девица Анастасия Петровна Сафонова шест-
надцати лет умерла от огнестрельной раны 
головы (насильственная смерть) и была похо-
ронена на Даниловском кладбище [41, л. 107].

Предваряя дальнейшее изложение, 
остановимся на родословной Анны Барюссо 
(Людольф). Согласно брачному обыску Спасо- 
Преображенской церкви в Наливках (Замо-
скворецкого сорока) от 29 июня 1873 г., фран-
цузский гражданин, шляпных дел мастер Бо-
нифас 1 Людольф 2, римско- католического ве-
роисповедания, 24 лет (по состоянию на март 
1873 г.), проживавший в доме Завитаевой, 
и московская мещанка Сретенской слободы 
Зинаида Петрова (фамилия не указана), 20 лет 
11 месяцев (по состоянию на июнь 1873 г.), 
проживавшая в том же доме, пожелали всту-
пить в брак [38, л. 16, 111] [29, л. 719].

26 августа 1873 г. у Бонифация Людоль-
фа и Зинаиды Петровны родилась дочь София 
[29, л. 623]. Впоследствии у Бонифация Лю-
дольфа и его второй жены Натальи Егоровны 
20 июля 1875 года родилась еще одна дочь 
1 В документах имя отражалось как Бонифас и как Бо-
нифаций, равно как и производные от него отчества. – 
Прим. авт.
2 В русской транскрипции фамилия пишется как Лу-
дольф, так и Людольф. – Прим. авт.

София, которая 25 июля 1876 г. умерла от ки-
шечного расстройства и была похоронена на 
Пятницком кладбище [28, л. 497].

29 ноября 1879 г. у Бонифация Лю-
дольфа и Натальи Егоровны родилась дочь 
Анна [30, л. 357] [34, л. 318], уголовному 
делу которой посвящена эта статья. 2 июля 
1882 г. на свет появился сын Александр 3  
[32, л. 249] [45, л. 34].

В 1894 г. Александр и Анна Людольф про-
живали в доме Рябушинского в приходе Воз-
несенской церкви близ Сретенки (Сретенско-
го сорока) [42, л. 6]. В 1904 и 1906 гг. в числе 
проживавших в доме Рябушинского упомина-
ется жена французского гражданина Наталья 
Егоровна Людольф, 55 лет (в 1904 г.) [43, л. 6] 
[44, л. 10] [40, л. 30] [39, л. 10].

7 июня 1899 г. в Вознесенской церкви 
близ Сретенки состоялось бракосочетание 
французского гражданина Луи Франсуа Ари-
стида Барюссо [46, л. 77], католического ве-
роисповедания, 23 лет, проживавшего в доме 
Карзинкина Тверской части 3 участка, и Анны 
Бонифасовны Людольф, 19 лет, проживавшей 
в доме Рябушинского [35, л. 37].

Непосредственная предыстория описан-
ных трагических событий в Ляхово изложена 
в рапорте товарища прокурора Московского 
окружного суда Л. П. Олышева. В частности, 
за 12 лет до убийства дочь шляпного мастера 
[22, л. 11] Анна Бонифатьевна Людольф по-
знакомилась с семьей помещика А. А. Варги-
на. У госпожи А. И. Варгиной был сын Евгений 
Евгеньевич Измайлов [33, л. 54, 6] [21], родив-
шийся в 1882 г. от брака с отставным штабс- 
капитаном Е. М. Измайловым, при этом дан-
ный брачный союз был уже вторым в ее био-
графии [33, л. 54].

На момент знакомства молодому Евге-
нию Измайлову было 14 лет, Анне Людольф 
шел восемнадцатый год. Юноша начал ухажи-
вать за ней, однако окружающие восприни-
мали это несерьезно, тем более что Анна уже 
была невестой французского подданного Луи 
Барюссо, за которого вскоре вышла замуж.

В период замужества Анна Барюссо пе-
рестала бывать у Варгиных; ее посещения 
3  Первый сын Бонифация и Натальи Людольф – Алек-
сандр родился 28 сентября 1877 г. и умер во младенче-
стве 4 ноября 1877 г. [31, Л.338] [20, Л.214]. – Прим. авт.
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возобновились после смерти мужа в 1904 г. от 
бронзовой болезни (болезнь Аддисона, или 
хроническая недостаточность коры надпочеч-
ников). Анна сблизилась с вдовой старшего 
брата Измайлова, Елизаветой Васильевной 
Измайловой, молодой женщиной 23 лет.

К этому времени Евгений Измайлов 
окончил училище правоведения, успел по-
бывать на русско- японской вой не, откуда 
вернулся в декабре 1905 г., награжденный 
Георгиевским крестом. Будучи веселым и об-
щительным, он быстро стал центром кружка 
молодежи, который стал собираться в имении 
Варгиных.

Анна Барюссо приехала в Ляхово в ян-
варе 1906 г. и, прогостив несколько недель, 
вступила с Евгением Измайловым в интим-
ную связь, которую они старались скрывать. 
Только самые близкие догадывались о проис-
ходящем между ними. Анна стала часто при-
езжать в Ляхово, где принимала участие в уве-
селениях молодежной компании, внося в нее 
свой ственное француженке оживление.

Кружок состоял из Евгения Измайлова, 
Анны Барюссо, Елизаветы Измайловой, сосе-
дей Варгиных по имению – Волкова и юнкера 
Соколова, а также родственниц Елизаветы 
Измайловой сестер Сафоновых – Натальи во-
семнадцати лет и Анастасии шестнадцати лет, 
которые с детства бывали в Ляхово [36, л. 172]. 
Иногда в усадьбу приезжали и товарищи Е. Из-
майлова, кандидаты на судебные должно-
сти 1 – Михаил Островский и двоюродный брат 
Измайлова Владимир Волынский.

Михаил Павлович Островский [24], 
1883 года рождения, проходил курс юридиче-
ских наук в Императорском Московском уни-
верситете, по окончании которого в 1906 г. 
стал младшим кандидатом на судебные 
должности. В основном служил секретарем 
у прокурора Московской судебной палаты. Из 
личного дела следует, что он был сыном се-
натора П. Г. Островского 2 [24, л. 25]. В карьере 

1 После окончания юридических учебных заведений 
большинство выпускников поступали на службу в струк-
туры Министерства юстиции. Суды, прокуратура, судеб-
ные следователи, присяжные поверенные, нотариусы 
были частями одной системы. – Прим. авт.
2 Островский Павел Геннадиевич (1848–?) – русский пра-
вовед, назначен сенатором 5 октября 1905 г. – Прим. ред.

М. П. Островского имелся один показательный 
эпизод. В 1910 г. ему пришло указание отпра-
виться в Архангельский окружной суд для 
службы в качестве товарища прокурора, одна-
ко за несколько дней до этого его уже напра-
вили на ту же самую должность в Ярославский 
окружной суд. Возможно, М. П. Островскому 
помогли избежать службы в северной губер-
нии, представлявшейся довольно бесперспек-
тивным направлением карьеры.

Владимир Иванович Волынский, 
1882 года рождения, в 1904 г. закончил Им-
ператорский Московский университет, служ-
бу начал с младшего кандидата на судебные 
должности при прокуратуре Московской су-
дебной палаты, являлся товарищем прокуро-
ра Московского окружного суда с 27 октября 
1907 г. по 27 сентября 1908 г. Некоторое время 
после рассмотрения дела А. Барюссо он нахо-
дился в отставке, однако в последующем стал 
товарищем прокурора Кашинского, а затем 
Рязанского окружных судов [23].

В рапорте товарища прокурора Мо-
сковского окружного суда Л. П. Олышева 
имеется такая характеристика Е. Измайлова 
и его товарищей: «Останавливаясь по долгу 
службы на поведении Волынского, Остров-
ского и Измайлова, как лиц, принадлежащих 
к судебному ведомству, я по совести должен 
удостоверить, что в поведении Волынского 
и Островского, сравнительно редко бывавших 
в Ляхове, ничего предрассудительного не вы-
явилось. В судебном заседании они держали 
себя вполне корректно, в особенности Волын-
ский, показание которого было дано с боль-
шим достоинством, свидетельствовавшем об 
его уме и такте. Что же касается Измайлова, 
то, безусловно, на него падает часть ответ-
ственности за ту распущенность, которую 
проявляли собиравшиеся в имении его ро-
дителей лица. И судьба жестоко наказала его 
за легкомысленное отношение к жизни, свя-
зав его с женщиной, несомненно истеричной, 
крайне ревнивой и мстительной и сделав его 
невольным виновником смерти несчастной  
девушки» [25, л. 246, 250–250 об.].

В Ляхово молодежь устраивала пикни-
ки, прогулки, танцы, а к вечеру все собира-
лись в так называемой беседке – трехкомнат-
ном флигеле, в котором жил Е. Измайлов. Там, 
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в комнате с угловым диваном и роялем, они 
засиживались до утра, беседовали, пели, упо-
требляли спиртные напитки.

На основании собранных по делу сведе-
ний установлено, что молодые люди в Ляхово 
много пили, в особенности временно прожи-
вавший у Варгиных врач Усанов. Е. Измайлов, 
будучи человеком крепким и здоровым, мог 
выпить очень много, А. Барюссо пила прилич-
но. Е. Измайлова пить не умела, будучи исте-
ричной и нервной, быстро пьянела, приходя 
в бессознательное состояние после трех рю-
мок водки [25, л. 84].

Впоследствии газеты писали об орги-
ях, которые, якобы, устраивались в Ляхово. 
В частности, брат Анны Барюссо Александр 
Людольф сообщил, что однажды после ночно-
го кутежа вся компания пошла гулять в уса-
дебный парк в «костюме Адама». Однако дру-
гих свидетельств этому не было получено. 
Такие показания брата Анны легко объясни-
мы стремлением оправдать сестру. Защита по 
делу пыталась создать у суда общее впечатле-
ние о событиях в Ляхово как о проявлениях 
порока и разврата. Тем самым присяжные 
склонялись к мысли, что у подсудимой был 
повод для ревности, а сама она пала жертвой 
обмана своего любовника. По показаниям же 
самой А. Барюссо, их отношения благоприят-
но влияли на Е. Измайлова, речь шла о браке.

Кроме встреч в усадьбе, А. Барюссо 
и Е. Измайлов виделись в Москве, посещали 
театры и рестораны, интимные свидания про-
ходили в гостинице. Со слов Анны, Евгений 
обещал на ней жениться. При этом во время их 
любовной связи она дважды прибегала к ис-
кусственным выкидышам. По ее показаниям, 
данным в суде при закрытых дверях [5], эти 
операции были проведены по требованию 
Е. Измайлова, который, также при закрытых 
дверях, категорически заявлял, что об абортах 
узнал только после случившегося. Уже позд-
нее, в мае 1909 г., во время повторного суда 
допрос Е. Измайлова проходил в присутствии 
публики. Он показал, что о первом аборте уз-
нал после операции, а слова о второй беремен-
ности не воспринял серьезно. В прокурорском 
рапорте содержится указание на проведение 
предварительного следствия в отношении 
Е. Измайлова о подстрекательстве к соверше-

нию аборта. Однако доказательства его вины 
не были представлены. В архиве это след-
ственное дело нами не обнаружено.

С лета 1907 г. Е. Измайлов стал охладе-
вать к А. Барюссо, но их разрыв наступил не 
сразу, временами связь возобновлялась. Анна, 
будучи крайне ревнивой, решила, что причи-
ной охлаждения к ней возлюбленного являет-
ся младшая из сестер Сафоновых – Анастасия. 
Несколько свидетелей показали, что с лета 
1907 г. Е. Измайлов стал оказывать ей знаки 
внимания, высказываясь не раз о том, что из 
Анастасии Сафоновой выйдет хорошая жена.

В ночь на 2 января 1908 г. вся компания 
собралась во флигеле Е. Измайлова, где мо-
лодые люди просидели всю ночь. А. Барюс-
со заподозрила, о чем впоследствии заяви-
ла, что Е. Измайлов, полулежа на оттоманке 
рядом с Анастасией Сафоновой, прикрылся 
с ней одеялом, и они стали заниматься «утон-
ченным развратом» [8]. Товарищ прокурора 
Л. П. Олышев сообщал в рапорте, что «подо-
зрение это, однако, не подтвердилось, и было 
установлено, что Измайлов с Настей ничем 
не покрывались. По удостоверению же лиц, 
близко знавших покойную, это была девушка 
тихая, скромная, и к ней, по словам Остров-
ского, ни один мужчина не осмелился бы по-
дойти с “гадкой мыслью”. Отношения между 
ней и Измайловым, который, по показанию 
Волынского, всегда дорожил честью девушек, 
были самые чистые. Ознакомившись по дан-
ным предварительного и судебного следствия 
с тем, что происходило в имении Варгиных, 
нельзя не прийти к заключению, что там ца-
рила крайняя нравственная распущенность, 
но ни о каком разврате говорить не приходит-
ся – это плод фантазий людей, склонных ви-
деть во всем одно лишь дурное и для злосло-
вия которых весь обиход семьи Варгиных дал, 
к сожалению, богатую пищу» [25, л. 85].

Судебное заседание проходило в Брон-
ницах 16 и 17 октября 1908 г. на выездной 
сессии под председательством товарища 
председателя Московского окружного суда 
А. П. Гудим- Левковича 1. Защиту интересов се-
мьи убитой девушки осуществлял при-
1 Гудим- Левкович Александр Порфирьевич (1838–
1924) – с 1902 по 1915 гг. товарищ председателя Москов-
ского окружного суда. – Прим. ред.
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сяжный поверенный М. Ходасевич. Публи-
ку пускали в зал только по билетам. Среди 
присутствовавших было много москви-
чей, специально приехавших понаблюдать  
за слушаниями [8, с. 2].

Из девятнадцати кандидатов в присяж-
ные заседатели прокуратура отвела только 
одного – местного податного инспектора Не-
чаева, поскольку в отношении него были по-
лучены сведения, что он открыто выражал не-
обходимость оправдания А. Барюссо.

Объяснения подсудимой и показания 
Е. Измайлова были даны при закрытых две-
рях. Вечером, во время допроса свидетеля 
Волкова, явившегося в суд пьяным, что произ-
вело негативное впечатление на присяжных 
заседателей, загорелись амбары и склады на-
против здания суда, что вызвало панику среди 
публики. Участники процесса и зрители были 
срочно эвакуированы.

Товарищ прокурора отмечал одно обсто-
ятельство, которое сыграло на руку защите: 
«При выходе из суда я обратил внимание на 
то, что свидетели, вызванные со стороны за-
щиты: врач Усанов и сводный брат Измайло-
ва – Родионов, настолько пьяны, что, не слу-
чись пожара, они не могли бы быть допущены 
к даче показаний. На следующий день свидете-
ли Волков и Усанов явились вполне трезвыми. 
Родионов же не явился без объяснения при-
чин, и показание его, с согласия сторон, было 
признано несущественным. По поводу неявки 
этого свидетеля защитник, между прочим, за-
явил, что ему известно, что свидетель этот по-
сле перерыва участвовал в какой- то пирушке, 
каковое обстоятельство не могло не произве-
сти впечатление на присяжных заседателей, 
тем более что Родионов был родственником 
Измайлова» [25, л. 85об. –86].

Убеждение присяжных заседателей в не-
гативной атмосфере, созданной Е. Измайло-
вым и его родственниками в усадьбе Ляхово, 
стало частью стратегии защиты, заключав-
шейся в смещении акцентов с убийства и свя-
занных с этим тем невинности [22, л. 28–31] 
и невиновности погибшей на любовную драму 
между А. Барюссо и Е. Измайловым. Выставляя 
Анну в качестве жертвы соблазнителя и его 
аморального окружения, защита, во-первых, 
отвлекала внимание от собственно убийства, 

во-вторых, вызывала симпатию к подсудимой 
и, в-третьих, подкрепляла ее версию о связи 
между Евгением Измайловым и Анастасией 
Сафоновой.

Свидетели в основном характеризовали 
убитую как тихую, скромную, приветливую 
девушку, «почти ребенка», которая хотела 
учить детей и заниматься домашним хозяй-
ством [10].

Однако не все свидетели были с этим 
согласны. Так, Тросницкая, знавшая участни-
ков трагедии, упомянула в своих показаниях 
о сильной склонности усадебной молодежи 
к употреблению спиртных напитков. А. Ба-
рюссо же она считала вполне порядочной жен-
щиной, глубоко любившей Е. Измайлова. Тро-
сницкая также замечала его сближение с Ана-
стасией Сафоновой и мучительную ревность 
Анны. Дважды она пыталась поговорить об 
этом с А. Сафоновой. В первый раз та ответила 
с усмешкой, что она тут ни при чем, а в другой 
раз девушка просто ушла, не сказав ни слова [9].

Речь присяжного поверенного С. И. Вар-
шавского почти полностью была посвящена 
отношениям А. Барюссо и Е. Измайлова. Ее он 
описал как любящую, заботливую жену для 
своего мужа, а после его смерти – бескорыстно 
любящую, но многократно обманутую и бро-
шеную Е. Измайловым. Компания, центром ко-
торой был Е. Измайлов, представлена кутеж-
никами и пропойцами. Убитой был посвящен 
небольшой фрагмент: «Эта девочка Настя, ко-
торую гражданский истец так усиленно рядил 
в “коротенькие платьица”, и которой свиде-
тель Островский все убавлял росту, оказалась 
по медицинскому осмотру и сохранившимся 
фотографическим карточкам “вполне сформи-
ровавшейся женщиной”, а ростом также значи-
тельно выше старшей своей сестры, взрослой 
девицы» [10].

Несмотря на кажущуюся нечестность 
такого поведения защиты, эта стратегия сра-
ботала. Присяжные оправдали А. Барюссо как 
в предумышленном убийстве, так и в убий-
стве в состоянии запальчивости и раздражи-
тельности [22, с. 225–225об.].

О причинах оправдательного вердикта 
товарищ прокурора Л. П. Олышев писал: «…я 
лично вынес впечатление, что вердикт этот 
являлся как бы протестом против той нрав-
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ственной распущенности, которая царила сре-
ди Ляховской молодежи, главным представи-
телем которой был Измайлов – лицо, принад-
лежавшее к судебному ведомству» [25, л. 86].

Стоит остановиться на причинах обще-
ственного интереса к этому делу. Очевидно, 
что сама по себе любовная история и ее траги-
ческая развязка привлекает публику. Когда же 
обыватели могут принять участие в деле вжи-
вую, хотя бы и пассивно в качестве зрителей 
судебного процесса, это вызывает еще боль-
ший интерес. Особенно, если «представление» 
под названием «суд присяжных» хорошо под-
готовлено сторонами процесса и анонсирова-
но прессой. Кроме того, безусловно, отдельной 
причиной повышенного внимания к делу ста-
ли фигурировавшие в нем детали интимной 
жизни.

Евгений Измайлов на момент убийства 
был не просто кандидатом на судебные долж-
ности, а исполнял обязанности по должности 
товарища прокурора Московского окружного 
суда, то есть проходил службу в том же суде 
[27], в котором слушалось это дело, и был по 
должности равен товарищу прокурора, под-
держивавшему обвинение. Два его друга, ко-
торые регулярно принимали участие в вече-
ринках – М. Островский и В. Волынский, тоже 
относились к судебному ведомству.

Помимо непосредственного выполне-
ния служебных обязанностей перед прокура-
турой стояла задача защиты чести мундира. 
В целом это не противоречило поддержанию 
обвинения против А. Барюссо, однако желание 
выгородить хотя бы М. Островского и В. Во-
лынского могло сказаться на результатах дела.

Заметим, что поскольку у сторон не 
возникло сомнений в нормальности психи-
ческого состояния А. Барюссо, вопрос о не-
вменяемости подсудимой не поднимался. 
Соответственно, не было проведено судебно- 
психиатрическое исследование.

Между тем защитник в конце своей речи 
указал присяжным заседателям, что если они 
остановятся на вопросе, не совершила ли под-
судимая преступление в бессознательном со-
стоянии, то вслед за этим должны просить суд 
о возвращении дела к доследованию. Предсе-
дательствующий в своем напутственном сло-
ве, коснувшись условий невменяемости, не 

разъяснил присяжным заседателям их право 
ходатайствовать перед судом о возвращении 
дела для освидетельствования подсудимой 
в порядке статей 353–355 Устава уголовного 
судопроизводства, действовавшего в описы-
ваемый период. То, что председательствую-
щий упустил из виду это разъяснение, явля-
лось нарушением порядка судопроизводства 
с участием присяжных заседателей и стало 
формальным поводом для отмены оправ-
дательного приговора суда. Указами Прави-
тельствующего Сената от 5 декабря 1908 г. 
и 25 февраля 1909 г. дело было направлено на 
новое рассмотрение в Московский окружной 
суд [22, л. 246, 250–250об.].

Тем не менее психиатрическое освиде-
тельствование А. Барюссо не было произве-
дено, хотя, судя по материалам дела, в этом 
была явная необходимость. Для определения 
виновности подсудимой важно было понять, 
какие из предшествовавших убийству собы-
тий действительно имели место, а какие были 
воспоминаниями или плодом воображения 
обвиняемой, в первую очередь сцена с «утон-
ченным развратом» под одеялом, поскольку 
именно в этот момент, по словам А. Барюссо, 
у нее впервые возникло желание покончить 
с соперницей и любовником.

Следует отметить, что, в соответствии 
с современными представлениями, состояние 
аффекта – бурный, но кратковременный про-
цесс. Заключение авторитетного врача, буду-
чи надлежащим образом представлено при-
сяжным, могло бы оказать решающую роль 
при вынесении приговора.

19 и 20 мая 1909 г. в Бронницах под 
председательством судьи Андреева и с новым 
составом присяжных заседателей состоялся 
повторный суд. Обвинение поддерживал то-
варищ прокурора Тельпугов, интересы семьи 
убитой снова представлял присяжный пове-
ренный М. Ходасевич.

Суд проходил быстрее, большинство 
свидетелей не явились, их показания были 
оглашены. Подсудимая вину опять не призна-
ла, допрос снова проводился за закрытыми 
дверями. Судебные репортеры описывают его 
как эмоционально тяжелый для А. Барюссо.

Стратегия защиты, как и в прошлый раз, 
сработала: присяжные повторно оправдали 
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Анну Барюссо. Дальнейшую ее судьбу просле-
дить нам не удалось.

Не принижая роли присяжного пове-
ренного С. И. Варшавского, сделавшего все, 
чтобы в нужную для его подзащитной сторо-
ну сместить акценты в ходе судебного разби-
рательства, следует отметить, что А. Барюссо 
изначально придерживалась строгой линии 
в общении с правоохранительными органами, 
судебным следователем. Придя в полицию, 
она заявила, что ее действия были продикто-
ваны сильным нервным раздражением под 
влиянием ревности. Показания А. Барюссо 
последовательны на всем протяжении этого 
дела, включая отдельные детали, которые не 
подтверждаются показаниями других лиц.

Следует отметить, что процент оправда-
тельных приговоров в судах Российской им-
перии того времени был весьма высок. В про-
курорской переписке в фонде Московской 
судебной палаты нами были обнаружены сле-
дующие данные об оправдании подсудимых: 
в суде присяжных – 40,6% приговоров, без 
участия присяжных заседателей – 19,2% при-
говоров [26, л. 278]. При этом анализ конкрет-
ных дел показывает, что часто присяжные за-
седатели принимали совершенно нелогичные 
решения.

Тем не менее, анализируя рассматрива-
емый процесс, следует обратить внимание на 
ряд ошибок, которые допустили правоохрани-
тели в ходе расследования и представления 
материалов дела в суде.

В первую очередь, это неудовлетвори-
тельная работа по осмотру места происше-
ствия, схема которого не была составлена. Тем 
самым упущена возможность в дальнейшем 
сконцентрировать внимание присяжных на 
самом убийстве, а не на обстоятельствах, ему 
предшествовавших. Вероятно, доводы обви-
нения, изложенные вербально, воспринима-
лись бы присяжными более внимательно, 
будучи подкреплены соответствующей схемо-
графикой. Она позволила бы сориентировать 
присяжных заседателей непосредственно на 
событие преступления, и прокуратура могла 
бы раз за разом обращаться к ней в процессе 
отстаивания своих аргументов.

Сюда же следует отнести отсутствие фо-
тографий места происшествия и убитой, по-

скольку изображения ранений, как правило, 
оказывают сильное впечатление на присяж-
ных заседателей. Их можно было бы исполь-
зовать для внушения им сочувствия к жертве. 
Искусство фотографии позволяет преподне-
сти объекты с разной степенью выразитель-
ности. Опытный фотограф может раскрыть 
некоторые детали преступления настолько 
ярко, что они прочно зафиксируются в памяти 
участников процесса и, возможно, решающе 
повлияют на исход дела. Поэтому среди экс-
пертов имеет место негласное понимание не-
обходимости избегать слишком ярких и запо-
минающихся фотоснимков, а фиксация поли-
цией мест преступлений и жертв должна быть 
формальной и нейтральной.

Вторая оплошность – была потеряна за-
писка, с помощью которой непосредственно 
перед убийством А. Барюссо выманила З. Ино-
земцеву. «Упомянутая записка, полученная 
Иноземцевой, была во время последующей 
суеты утеряна» – так это отражено в обвини-
тельном акте [22, л. 104об.]. По словам З. Ино-
земцевой, записка содержала несколько при-
близительно следующих фраз: «Дайте побыть 
день с ребенком 1, мне скверно, не знаю, что со 
мной, простите» [22, л. 104об.].

Содержание и техника написания запи-
ски косвенно показали бы время подготовки 
и совершения убийства. Данная улика позво-
лила бы внести ясность в вопрос о психиче-
ском состоянии А. Барюссо в момент престу-
пления. Это тем более важно, что изначально 
подсудимая заявляла, что записка была напи-
сана З. Иноземцевой.

Между тем утрата записки могла быть 
частично компенсирована. Из протокола ос-
мотра известно, что на журнальном столике 
находился блокнот [22, л. 14–15]. Без сомне-
ния, его необходимо было изъять и подвер-
гнуть тщательному осмотру. Если А. Барюс-
со написала записку на месте преступления, 
можно было попытаться восстановить ее со-
держание. Если бы выяснилось, что текст не 
отпечатался на листах блокнота, то это дало 
бы основание предположить: записка была 
написана заранее и принесена с собой, что 
свидетельствовало бы в пользу версии о дан-
1 Возможно, речь шла о ребенке Анны Барюссо. – Прим. 
авт.
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ном убийстве как о заранее запланированном 
А. Барюссо преступлении.

Важнейшая улика – револьвер. После 
смерти мужа у А. Барюссо осталось два ре-
вольвера. Один она выдала сама, когда ве-
чером в день убийства пришла в полицию. 
В деле отсутствует упоминание модели ору-
жия. Второй, системы “Smith & Wesson”, был 
выдан ее братом [22, л. 20, 21]. Полиция не 
провела баллистическую экспертизу, что яв-
ляется грубым упущением. Но также ошиб-
кой было не обратить внимание на то, что 
в пистолете, который А. Барюссо выдала 
в качестве орудия убийства, в шести ячейках 
были две пустые гильзы и три патрона [22, л. 
12об.]. Когда ее спросили об этом, она заяви-
ла, что носила оружие из соображений само-
обороны и оно всегда было заряжено пятью  
патронами.

Возможно, что это могла быть роковая 
ошибка А. Барюссо. Находясь в возбужден-
ном состоянии перед тем, как сдаться поли-
ции, она забыла проверить состояние оружия. 
В день убийства Анна могла прибыть в Ляхово 
с определенным умыслом совершить престу-
пление. По пути в имение или в глубине уса-
дебного парка у обвиняемой была возмож-
ность проверить револьвер, сделав пробный 
выстрел 1. В таком случае обнаружение в этой 
местности гильзы или пули, выпущенной из 
сданного в полицию револьвера, похоронили 
бы надежды А. Барюссо на оправдание, ведь 
это однозначно указывало бы на длительную 
подготовку к убийству. Обвиняемая могла за-
быть добавить в барабан револьвера еще один 
патрон, поэтому ей пришлось бы, например, 
объясняться посредством выдумки о том, что 
она почему- то всегда заряжала револьвер пя-
тью патронами. Но, к ее удаче, на это никто не 
обратил внимания: пристав Добровольский, 
принявший у А. Барюссо повинную, показал 
в суде, что она находилась в подавленном со-
стоянии, поэтому он не стал беспокоить ее 
подробными расспросами [8, с. 3], что следует 
расценивать как очевидную ошибку.

1 После использования огнестрельного оружия его необ-
ходимо чистить. Продукты горения пороха легко удаля-
ются только некоторое время после выстрела. Затверде-
вая, в дальнейшем они могут привести к неисправности 
оружия. – Прим. авт.

В своих показаниях Анна Барюссо упоми-
нала, что интерес Евгения Измайлова к Ана-
стасии Сафоновой был настолько необычным, 
что он подолгу смотрел на портрет очень по-
хожей на нее женщины. В ситуации, когда за-
щита пыталась сместить внимание присяжных 
на любовные отношения А. Барюссо и Е. Из-
майлова, не забывая попутно очернить уби-
тую, упомянутый портрет должен был быть 
предъявлен присяжным. Он послужил бы важ-
ным эмоциональным контраргументом при 
восприятии событий, это можно было исполь-
зовать для привлечения внимания к личности 
убитой.

Не имея достаточно твердой опоры на 
собранные улики, прокуратура пыталась стро-
ить обвинения на свидетельских показаниях, 
которые являлись противоречивыми и край-
не ненадежными, и в итоге потерпела неудачу. 
Фактор ненадежности показаний был особен-
но важен в вопросе поведения убитой. Как от-
мечалось выше, часть свидетелей описывала 
ее как почти ребенка, а другая часть – как впол-
не созревшую молодую женщину, готовую 
к отношениям с мужчинами. Ненадежность 
свидетельских показаний присяжные заме-
тили на примере свидетеля Волкова, который 
на самом суде давал совершенно разные пока-
зания, в зависимости от того, был трезв или 
пьян. Кроме того, в прениях товарищ прокуро-
ра Л. П. Олышев пытался прибегнуть к ярким 
метафорам: «Она совершила тяжкое и гнусное 
преступление, убив невинную спящую девоч-
ку и сама бежала. Подползла как змея, ужали-
ла и уползла прочь» [10].

* * *
Итак, подводя итог нашим изысканиям, 

следует отметить, что «дело Анны Барюссо» 
можно считать типичным для дореволюцион-
ной судебной практики случаем оправдания 
подсудимого судом присяжных, несмотря на 
наличие весомых доказательств виновности. 
Провал позиции обвинения и причины выне-
сения оправдательного вердикта обусловле-
ны целым рядом причин: присяжным не были 
предоставлены схемы преступления и фото-
графии места происшествия; в ходе следствия 
были утеряны важные улики; правоохрани-
тели по каким- то причинам отказались от 
баллистической экспертизы; защита избрала 
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выигрышную стратегию защиты, смещавшую 
акценты с события преступления на взаимоот-
ношения А. Барюссо и Е. Измайлова; позиция 
обвинения строилась почти исключительно на 
свидетельских показаниях; речь обвинителя 
отличалась неоправданной образностью; об-
виняемая изначально соблюдала принцип по-
следовательности как в своих показаниях, так 
и в общении со следствием.

Завершая исследование, необходимо от-
метить еще один аспект рассматриваемого 
сюжета, имеющий практическую значимость 
и способный во многом актуализировать 
историю забытого преступления. Дело в том, 
что она может быть использована в контек-
сте представления помещичьего быта в му-
зейном пространстве усадьбы начала XX в., 
а ошибки (утраченные улики, пропущенные 
детали осмотра места происшествия, несты-
ковки в показаниях), допущенные полицией 
при расследовании дела, задействованы при 
создании экскурсионных программ для до-
полнительного привлечения посетителей.

Кроме того, прошлое усадьбы Ляхово, 
в том числе рассмотренный нами криминаль-
ный сюжет, дает богатый материал для созда-
ния здесь музея дворянского быта, экспози-
ция которого может тематически охватывать 
как период XVIII в. (история графа Калиостро), 
так и события, происходившие здесь в начале 
XX столетия (время дворян Варгиных).

Посетителей в первую очередь привле-
кает история любви, показанная в телевизи-
онном фильме, однако музей определенно мо-
жет дать посетителям больше, знакомя с об-
разом повседневности состоятельных русских 
людей XVIII–XIX вв. Любовная драма начала 
прошлого века, помимо бытописания барской 
усадьбы, позволяет раскрыть тематику рас-
следования преступлений и суда присяжных 
в Российской империи на поздних этапах ее 
истории.

При разработке соответствующих ма-
териалов их авторам, безусловно, стоит 
учитывать моральный аспект – уважение 
к жертве преступления. В данном случае, 
с одной стороны, важно, что судом Анна 
Барюссо была оправдана, проведя в тюрьме 
под следствием и судом около 13 месяцев, 
а с другой – то, что убийство Анастасии Са-
фоновой осталась безнаказанным. Описание 
допущенных полицией ошибок дало бы воз-
можность некоторым образом вовлечь посе-
тителей в расследование преступления, а ис-
пользование технологий дополненной реаль-
ности позволило бы воссоздавать как сцены 
фильма «Формула любви» и его съемочный 
процесс, так и ход расследования трагедии 
в Ляхово. Думается, что обоснование подоб-
ной музейно- экскурсионной концепции мо-
жет стать темой для последующих научных 
изысканий.
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Abstract. The study aims to establish the circumstances of the “Baryusso case” (a murder in the 
Lyakhovo estate near Moscow in 1909) and to determine the main reasons for the acquittal of the ac-
cused. The sources were prosecutor’s reports, newspaper reports, criminal case materials and records 
in parish registers; the unpublished materials used are stored in the Central State Archive of Moscow. 
The methodological basis of the study was a systemic-historical approach in combination with the 
hermeneutic method and the reconstruction method. The events associated with the crime are de-
scribed; the main biographical facts about Anna Baryusso, accused of murder, are reconstructed (birth, 
parental family, marriage). The characteristics of the circle of people who often visited the Lyakhovo 
estate during the described period and were involved in the criminal case (including the victim of the 
crime, Anastasia Safonova) are given; the most illustrative facts from their biographies are revealed. 
The article establishes the details of the relationship between the accused woman and her lover that 
caused her jealousy, which ultimately led to the murder. The course of the court hearings (selection of 
jurors, hearing of witnesses’ interrogations, main points of the lawyer’s speech, etc.) is analyzed; the 
defense strategy is reconstructed, the tasks (primarily non-obvious ones) facing the prosecution are 
identified; the formal basis for the subsequent cancellation of the acquittal rendered by the jury is de-
termined. The circumstances of the retrial are reflected, including the specific behavior of the accused; 
errors made by law enforcement officers at the stage of the preliminary investigation, as well as during 
the trial, are identified. It is determined that the failure of the prosecution and the acquittal were the 
result of several factors: (1) the jury was not provided with crime scene diagrams and photographs; (2) 
important evidence was lost; (3) no ballistic examination was conducted; (4) the defense chose a win-
ning defense strategy that shifted the focus from the crime event to the relationships between the main 
defendants; (5) the prosecution’s position was based almost exclusively on witness testimony; (6) the 
prosecutor’s speech was abundant with unjustified imagery; (7) the accused initially adhered to a strict 
line in communicating with the investigation; her testimony was completely consistent. An important 
practical aspect of the study is the possibility of using the forgotten episode with the murder to reveal 
the potential of the Lyakhovo estate as an object of museum display.

Keywords: reconstruction of trial, Lyakhovo estate, Bronnitsky district, Moscow district court, jury 
trial, state of affect, “Formula of Love”.
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Традиционные формы хозяйствования коренных народов 
Прибайкалья: проблемы и новые возможности1

Целью работы явилось определение наиболее гармоничных путей развития традиционных 
форм хозяйствования на примере коренных народов Прибайкалья в современных условиях. 
Использованы документы форумов ООН по развитию коренных народов, распоряжения Прави-
тельства России, материалы региональных органов власти, статистические данные и результа-
ты научных исследований. Изучено историческое развитие коренных народов, выявлено зна-
чение традиционных форм хозяйствования в их культуре, представлены возможности туризма 
как одной из сфер актуализации возможностей самобытных культурных практик автохтонов. 
С помощью подхода иркутской школы археологии (1918–1937) установлено, что традицион-
ные формы хозяйствования обладают способностью адаптации к различным социально-эко-
номическим условиям. Определено, что наиболее востребованным способом воспроизводства 
традиционных форм хозяйствования сегодня является показ аутентичных объектов коренных 
народов в процессе реализации туристской деятельности.

Ключевые слова: Прибайкалье, Б. Э. Петри, иркутская школа археологии, коренные народы, 
традиционное хозяйство, экономика коренных народов, этноэкономика, устойчивое развитие..
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Введение. Актуальность работы связа-
на с наблюдающимся усилением глобализаци-
онных тенденций, которые часто сопряжены 
с унификацией самобытности народов и их ау-
тентичного образа жизни, в то время как еще 
сохранившиеся практики хозяйственной, ма-
териальной и нематериальной культуры ко-
ренных народов обладают возможностями не 
только сохранения их этнического наследия, 
но и формирования территориального и куль-
турного капитала.

В последние годы исследователи обра-
щаются к изучению влияния этнических фак-
торов на экономику (особенности хозяйство-
вания и быта, обычаи и традиции, трудовые 
отношения народов полиэтничных террито-
рий), вместе с тем приходится констатировать 
недостаток идей, связанных с теоретическим 
осмысление этих феноменов. В частности, по 
утверждению Н. П. Копцевой и О. С. Нагаевой, 
«оценка традиционного хозяйства представ-
ляет серьезную исследовательскую проблему, 
так как единого методического подхода не су-
ществует» [5, с. 1225]. А. М. Курышов полагает, 
что «вопросы трансформации традиционного 
хозяйства этносов являются составной частью 
основной проблематики отечественных обще-
ственных наук» [6, с. 187]. В связи с этим се-
годня весьма важным представляются поиски 
приемлемого теоретико- методологического 
осмысления интеграции положительных 
практик самобытного традиционного хозяй-
ствования в новую экономическую реаль-
ность. Целью работы, таким образом, стано-
вится определение наиболее гармоничных 
путей развития традиционных форм хозяй-
ствования в современных условиях на приме-
ре коренных народов Прибайкалья.

В статье использованы зарубежные и от-
ечественные источники (материалы сессий 
и форумов ООН по развитию коренных наро-
дов, научные труды), документы федераль-
ных и региональных органов власти (распоря-
жения Правительства Российской Федерации, 
фондовые документы Комитета по делам Севе-
ра администрации губернатора Иркутской об-
ласти), данные статистических служб. В рабо-
те использовались историко- сравнительный 
и системный методы, представившие тради-
ционную сферу культурной и хозяйственной 

деятельности коренных народов как единое 
целое в ретроспективном ключе. Метод ак-
туализации позволил, опираясь на прошлый 
опыт традиционных форм хозяйствования 
коренных народов, представить пути их раз-
вития в условиях современности и спрогнози-
ровать формирующиеся тенденции.

Использование подхода иркутской шко-
лы археологии (палеоэтнологиии) (1918–
1937) Б. Э. Петри, для которой характерно 
комплексное сопряженное рассмотрение 
историко- экономических и этнографиче-
ских особенностей коренных народов При-
байкалья, позволило дополнить теоретико- 
методологический инструментарий органи-
зации туристской деятельности для целей 
разработки прикладных продуктов в совре-
менных социально- экономических условиях.

Дизайн исследования включает не-
сколько ключевых этапов, на первом из кото-
рых представлена историческая трансформа-
ция хозяйственных практик коренных наро-
дов Прибайкалья на протяжении ХХ в. Далее 
были выявлены специфика и значение тради-
ционных форм хозяйствования, позволившие 
затем определить дальнейшее развитие хо-
зяйственной и культурной сфер коренных на-
родов в современных условиях, что и являлось 
целью работы.

Достижение цели представленного ис-
следования будет способствовать уточнению 
концептуальных подходов к сохранению тра-
диционного наследия коренных народов При-
байкалья и приспособлению их хозяйственно- 
культурного комплекса к реалиям современ-
ной экономики без внедрения в него деструк-
тивных изменений, искажающих аутентичные 
характеристики. Кроме того, исследование 
призвано определенным образом расширить 
область знаний, связанную с поисками путей 
диверсификации региональных экономик по-
средством актуализации влияющих на их раз-
витие этноэкономических факторов.

Этнография и экономика корен-
ных народов Прибайкалья: исторический 
и историографический экскурс. Для реги-
ональных исследований изучение культуры 
коренных народов имеет особое значение, что 
обусловлено историческим, методологиче-
ским и практическим опытом видных ученых, 

126

Региональные исследования истории и культуры

Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 4 № 4 



сформировавших ядро этнографии восточной 
территории России. Исследователи подчерки-
вают, что благодаря так называемой иркут-
ской школе археологии, или палеоэтнологии, 
работавшей в 1918–1937 гг., «Иркутск в 1920-е 
годы стал известным на всю страну центром 
этнографических, фольклорных, палеоэтно-
логических или “народоведческих” исследо-
ваний» [14, с. 9]. Особенностью методологии 
этой школы являлось применение комплекс-
ного подхода к изучению любого историче-
ского или культурно- антропологического 
явления. Переплетение этнографии и эконо-
мики небольших этнических групп – это одно 
из направлений научного изучения населения 
Прибайкалья, получившее свое развитие в ра-
ботах представителей иркутской школы архе-
ологии. В этот период один из них, Н. Н. Козь-
мин, писал: «Мы (представители школы. – Е. 
А.) старались выяснить или, вернее, наметить, 
как хозяйственные и культурные факторы 
могли влиять на складывание этнологических 
и антропологических типов, какова была роль 
производственного момента в этнических об-
разованиях. Взаимодействие их и основных 
факторов хозяйственного порядка можно изу-
чать, хотя и в динамическом разрезе, но повер-
нувшись лицом не к прошлому, а к будущему» 
[4, с. 71]. Археологические экспедиции, поле-
вые исследования хозяйства, быта, культуры 
и верований также давали обширный мате-
риал для научной работы иркутской школы 
археологии. На многие десятилетия вперед 
концептуальный комплексный подход опре-
делил направление научных исследований 
механизмов концентрации и трансляции опы-
та коренных народов, трансформируясь под 
влиянием внешних факторов и государствен-
ной политики.

В советский период политико- идео-
логическое влияние способствовало коренной 
трансформации хозяйственного уклада этно-
сов. В отечественной литературе выражались 
разные точки зрения на модернизационные 
веяния, ставшие частью культуры и повсед-
невности малочисленных этносов. В конечном 
счете эти изменения привели к «катастрофи-
ческим последствиям», которые «в значи-
тельной мере осознавались уже в “застойное 
время” – в 70-е гг. была предпринята попытка 

восстановить хоть в какой- то мере традици-
онный образ жизни, поддержать угасающие 
силы, усилилось внимание к ценностям этих 
народов» [3, с. 97].

В последующем переход страны к ры-
ночной модели хозяйствования больно уда-
рил по системе жизнеобеспечения автохто-
нов, сломав старую систему и не предложив 
новую. Оставшись без источников заработка 
и поддержки, коренные народы должны были 
найти новые технологии выживания на имею-
щихся в их распоряжении ресурсах. При этом 
значительную актуальность приобретала про-
блема сохранения природной среды, вмеша-
тельства промышленности и транспорта в за-
поведную зону. Она исторически формировала 
этнические группы Сибири и, в частности, то-
фаларскую, что отмечала в своем историко- 
этнографическом очерке Л. В. Мельникова [9, 
с. 281]. В 1990-е гг. дошедшие в сильно сокра-
щенном виде основы этноэкономики корен-
ных народов воспринимались не как проявле-
ние устойчивости традиционного хозяйства, 
а в качестве застойного явления, не способно-
го к развитию.

Активизация теории «неотрадициона-
лизма» в последующее десятилетие позволи-
ла по- новому посмотреть на хозяйствование 
и национальную культуру коренных народов. 
В ней стали видеть потенциал, который спосо-
бен, трансформировавшись под новую эконо-
мику, стимулировать развитие этих народов 
и, как следствие, усилить эффект развития 
территорий их проживания.

Современные отечественные и зару-
бежные исследователи в большинстве своем 
считают, что и в методологическом, и в прак-
тическом смысле понимание и регулирова-
ние процессов развития коренных народов 
должно следовать концепции устойчивого 
развития. Условием, определившим актуаль-
ность такого подхода, явилось усиление гло-
бализационных процессов, которое, с одной 
стороны, показало стирание различий между 
территориями, пространствами и народами, 
а с другой – вызвало необходимость поиска 
основ хозяйственной и этнической идентич-
ности. Устойчивость же традиционных форм 
хозяйствования, являющаяся одной из основ 
этой идентичности, как представляется по 
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результатам исследований иркутской школы, 
заключается в широком развитии основ жиз-
недеятельности коренных народов: способов 
производства, культуры, языка, религии и т. п. 
В настоящее время в экспертном сообществе 
преобладает мнение, что «традиционность 
заключается не в консервации образа жизни 
коренных народов, а в создании для них более 
эффективных возможностей развития» [8].

Особенности и значение традицион-
ных форм хозяйствования коренных наро-
дов. Анализируя подходы ученых к определе-
нию традиционного хозяйствования коренных 
народов, необходимо отметить, что большин-
ство исследователей понимают под ним некие 
формы деятельности, которые базируются 
на комплексе этноэкономических положений 
и, как уже указывалось, рассматриваются с по-
зиции принципов устойчивого развития. Так, 
отечественные авторы Н. П. Копцева и О. С. На-
гаева определяют традиционное хозяйство 
автохтонов как «совокупность видов деятель-
ности коренных народов, исторически сло-
жившихся на определенной территории и эво-
люционно адаптированных к местным ресурс-
ным условиям, направленных на экологиче-
ское, рациональное использование объектов 
животного мира и других воспроизводимых 
природных ресурсов с использованием пере-
дающихся из поколения в поколение приемов 
и форм ведения хозяйства» [5, с. 1227].

Кроме того, в настоящее время важность 
и актуальность данного исследовательско-
го направления закрепляют международные 
и федеральные нормативные правовые акты. 
Так, разработанная в 2021 г. «Программа госу-
дарственной поддержки традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации, осу-
ществляемой в Арктической зоне Российской 
Федерации» признает значимость традици-
онной хозяйственной деятельности: «Для ко-
ренных малочисленных народов ведение тра-
диционной хозяйственной деятельности яв-
ляется не только основой жизнеобеспечения, 
но и опорой культуры, мировоззрения, фоль-
клора, обрядов, праздников, народной педаго-
гики, традиций, сохранения преемственности 
поколений» [12]. В международных исследо-
ваниях, посвященных традиционным знани-

ям в рамках Декларации Организации Объе-
диненных Наций о правах коренных народов 
и повестки дня в области развития на период 
после 2015 г., подчеркивается, что «производ-
ство и производительность будут иметь устой-
чивый характер при использовании традици-
онной деятельности, основанной не только 
на экономическом результате, но также и на 
духовных ценностях» [11, р. 4]. Иными слова-
ми, традиционные практики хозяйствования – 
это знания и инновации коренных народов во 
всем мире, созданные на основе опыта, при-
обретенного на протяжении веков, адаптиро-
ванного с учетом местной культуры и окружа-
ющей среды и передаваемого в устном виде от 
одного поколения к другому. Такие практики, 
как правило, являются коллективным досто-
янием и бытуют в форме устного творчества 
(рассказов, песен, пословиц и поговорок), 
культурных и религиозных ценностей (веро-
ваний, ритуалов), законов и норм общинного 
существования, местных языков и методов ве-
дения сельского хозяйства (включая разные 
формы растениеводства и животноводства), 
ремесел и промысла – всего того, что принято 
называть нематериальным наследием.

Традиционные знания в основном име-
ют практический характер и распростране-
ны в таких областях, как сельское хозяйство, 
рыболовство, медицина, садоводство, лесо-
водство на принципах рационального приро-
допользования. При этом элементы культуры 
коренных народов формировались на протя-
жении всего процесса накопления традицион-
ных знаний, включая отношения взаимности, 
взаимодополняемости и перераспределения 
благ на основе взаимопомощи и коллекти-
визма. За рубежом этот подход формирует так 
называемую «экономику коренных народов», 
или «Indigenous economy», область научного 
знания, в рамках которой получает свое раз-
витие концепция аборигенной экономики. 
В прикладном смысле постепенно эволюцио-
нируя, данная экономическая модель сложи-
лась как система бартерного обмена (обмена 
продуктами питания, вещами и т. п.) на основе 
натурального хозяйства и принципа взаимно-
сти как регулятора отношений [11, р. 9].

Опираясь на мнение ученых, специали-
зирующихся на исследованиях этнографи-
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ческого и экономического срезов традици-
онности (см., например: [6, с. 190]), можно 
определить следующие характеристики тра-
диционных форм хозяйствования коренных 
народов: 1) технологии натурального хозяй-
ства; 2) традиционный хозяйственный уклад; 
3) мелкотоварное производство; 4) наличие 
комплекса экологических традиций; 5) зави-
симость от природных условий и сырьевой 
базы, предполагающее разумное потребле-
ние; 6) контроль сообществ над хозяйствен-
ной деятельностью при признании приори-
тета общественных интересов над индивиду-
альными; 7) традиции трудовой этики, опре-
деляемые религиозными нормами; 8) переда-
ча традиционного опыта.

Обладающее перечисленными характе-
ристиками традиционное хозяйство ориенти-
ровано прежде всего на самообеспечение ко-
ренных народов, в то же время под влиянием 
рыночных тенденций оно превращается в то-
варную отрасль, нацеленную на получение 
дохода от реализации продукции [5, с. 1224]. 
Как утверждает в своем исследовании С. Коот 
(S. Koot), «“капитал» ” коренных народов не 
ограничивается их знаниями об окружаю-
щей среде; некоторые из них осознали, что 
их известность важна и начали использовать 
это в новой рыночной экономике в своих  
интересах» 1 [19, р. 1214].

Рассматривая интеграцию бушменов 
Африки в современную экономику, автор от-
мечает, что «они становятся частью капита-
листической системы как бренд, а не как на-
стоящие охотники- собиратели. Без бренда 
они, вероятно, остались бы незаметными на 
периферии общества в результате быстроте-
кущего исторического процесса» [19, р. 1215]. 
Соответственно, здесь встает вопрос о роли 
традиционных форм хозяйствования корен-
ных народов в современной действительно-
сти. Сибирский исследователь А. Ч. Кылгыдай, 
рассматривая традиционное хозяйствование, 
приходит к выводу, что сложность, многосту-
пенчатость и опосредованность отношений 
в трудовой сфере регулируется традициями 
и обычаями, социальными и культурными 
нормами, направленными на выживание со-

1  Здесь и далее перевод наш. – Е. А.

общества, усвоенными в ходе социализации 
[7, с. 16].

В этой связи целесообразно акцентиро-
вать внимание на двух основных функциях 
традиционного хозяйства коренных народов. 
Во- первых, экономическая функция, которая 
ориентирована на поиск ресурсов, способ-
ных воспроизводить и транслировать нако-
пленный коренными народами опыт хозяй-
ственной деятельности в любой социально- 
экономической системе и в любой историче-
ский период. Во- вторых, функция сохране-
ния и воспроизводства этноса. Н. П. Копцева 
и О. С. Нагаева в своей работе называют ее эт-
носохраняющей функцией [5, с. 1226]. Авторы 
статьи «Экономика коренных народов в ар-
ктических регионах: традиции и трансформа-
ции (на примере России, Финляндии, США)» 
также подчеркивают комплексный характер 
функциональной связи традиционной дея-
тельности коренных народов с другими сто-
ронами жизни. Они считают, что такая эконо-
мика включает хозяйственную деятельность 
не только как таковую, но и непосредственно 
связанную с сохранением идентичности [1, 
с. 13], то есть роль традиционных форм хозяй-
ствования, являющихся основой экономики 
коренных народов, заключается в воспроиз-
водстве хозяйственных процессов, стимулиру-
ющих в свою очередь национальную идентич-
ность народов.

Реализация этой роли видоизменя-
ется в зависимости от условий социально- 
экономической среды, традиционных форм хо-
зяйствования коренных народов. На примере 
Иркутской области можно отследить процесс 
их трансформации на протяжении последних 
десятилетий. Из данных, содержащихся в фон-
довых материалах департамента по делам Се-
вера администрации губернатора Иркутской 
области, следует, что в 2002 г. в оленеводстве 
Катангского района количество зарегистри-
рованных охотников составило всего 33 чел., 
в том числе 7 специалистов- охотоведов, что 
соответствует 12,3% уровня 1991 г. и 21,0% 
общей численности охотников области. По-
добное уменьшение было вызвано в том чис-
ле снижением доли традиционных отраслей 
в экономике региона, а также развитием неле-
гальных способов добычи. В хозяйствах всех 
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форм собственности поголовье северных оле-
ней неуклонно сокращалось (табл. 1).

Как следует из табл. 1, поголовье оленей 
в Иркутской области с 1991 по 2003 гг. сокра-
тилось более чем в 2 раза, при том что на го-
сударственных предприятиях – более чем в 3 
раза. Это привело к сужению трудовой сферы 
и сокращению количества рабочих мест в го-
сударственном секторе, что сказалось на заня-
тости коренного населения. Так, доля занятых 
в этих отраслях не превышала у тофаларов 
Иркутской области 19%, в других регионах 
страны: нивхов – 13%, нанайцев – 14%, манси – 
19%, хантов – 20% [2, с. 63].

Параллельно наблюдалась частичная 
утрата навыков, связанных с традиционным 
видом занятий – домашним оленеводством – 
по причине непрестижности труда оленеводов, 
а главное – неустроенности их быта в полевых 
условиях, хотя потребность в ездовых оленях 
велика и спрос на них во время охотничьего 
сезона значительно превышает предложение. 
Главной причиной свертывания традицион-
ных отраслей хозяйствования коренных на-
родов в условиях снижения государственных 
дотаций и незначительного уровня заработ-
ной платы являлась низкая конкурентоспо-
собность их продукции [15, с. 78].

Сокращение традиционных видов дея-
тельности в отраслях государственного секто-
ра привело к созданию родовых объединений 
коренных народов, которые основывались на 
принципах взаимопомощи, общинности, обы-
чаях. Как отмечает А. А. Сирина, «первоначаль-
но общины создавались “сверху” и не всегда 
были прибыльными. В Качугском районе об-
щина, не имея прибыли, сохраняет террито-
рию в виде резервата для охотничьих угодий. 
В Казачинско- Ленском районе эвенки органи-

зовывали объединения для получения ком-
пенсаций за добычу газа на их территории» 
[13, с. 19]. В настоящее время в Иркутской об-
ласти зарегистрированы 32 родовые общины 
и 65 национально- культурных центров, 46 
некоммерческих организаций коренных ма-
лочисленных народов Севера, 45 казачьих об-
ществ и 378 религиозных организаций; в том 
числе на территории Усть- Ордынского бурят-
ского округа зарегистрировано 5 некоммер-
ческих организаций в форме национально- 
культурных автономий [10].

В результате традиционное хозяйство, 
пережив трансформации XX в., на сегодняш-
ний день представлено в достаточно суженом 
виде. Но то значение, которое оно имеет для 
коренных народов и для народоведческих 
исследований, определяет вопрос о поиске 
путей дальнейшего развития хозяйственной 
и культурной сфер коренных народов России 
и всего мира.

Туризм как сфера реализации новых 
возможностей традиционной материаль-
ной и нематериальной культуры коренных 
народов. Одним из наиболее востребован-
ных направлений вхождения традиционного 
хозяйства коренных народов в современную 
экономику становится сфера туризма. Ее пре-
имуществом является аккумуляция ресурсов 
и синергетический эффект для сопутствую-
щих производств на локальной территории. 
Перспективность этого направления поддер-
живается и в уже упоминавшейся Программе 
государственной поддержки традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации, 
осуществляемой в Арктической зоне. В доку-
менте запланирован комплекс мер по разви-
тию туристской индустрии: проведение еже-

Поголовье северных 
оленей

Год
 1991 1996 2000 2001 2002 2003

Всего 2 178 1 712 980 812 946 920
В том числе на 
сельскохозяйственных 
предприятиях

1 856  1 034 621 550 561 545

Таблица 1 Динамика поголовья северных оленей в хозяйствах всех категорий 
Иркутской области (на конец года), количество голов [16, с. 41]

Table 1 Dynamics of reindeer population in farms of all categories in the Irkutsk region 
(at the end of the year), number of heads [16, p. 41]
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годного отбора проектов в области развития 
туристской индустрии в местах традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов с целью государственной 
поддержки их реализации, содействие раз-
работке мастер- планов развития туристских 
территорий в этих местах и др. [12].

За рубежом вопросы развития коренных 
народов и возможности использования мате-
риальной и нематериальной культуры этно-
сов в туризме стали изучаться примерно с се-
редины XX в., при этом в основе этого изучения 
были этнографические исследования. Антро-
пологи и социологи дополнили ряд теорети-
ческих аспектов жизнедеятельности и куль-
туры коренных народов. Современные ученые 
придают особое значение вопросам идентич-
ности, аутентичности и прав коренных наро-
дов. Эти вопросы рассматриваются в самом 
широком контексте экологической, экономи-
ческой, социальной и культурной устойчиво-
сти при поиске необходимых средств к суще-
ствованию с помощью аккультурации и ком-
мерциализации традиционной деятельности 
этносов. Как отмечают зарубежные авторы, 
«культурный и этнический туризм являются 
областями, где идентичность корректируется 
с учетом требований рынка, что инспирирует 
ее превращение в товар» [19, p. 1212].

Обозначенный выше широкий иссле-
довательский ракурс был, с одной стороны, 
направлен на смягчение негативных воздей-
ствий рыночных способов хозяйствования на 
традиционную деятельность коренных наро-
дов и адаптацию этих способов, а с другой сто-
роны, было необходимо определить способы 
получения опыта для туристов других куль-
тур, желающих увидеть «более чистый и про-
стой образ жизни» (цит. по: [18, p. 1068]), что 
может быть достигнуто с помощью языка, ре-
месла и народного творчества, объектов и тех-
нологий туристского показа этничности.

В России и за рубежом пытаются ком-
плексно воплотить в жизнь подобные подхо-
ды к практической реализации включенности 
традиционной деятельности коренных наро-
дов в туризм. Тем не менее с теоретической 
точки зрения в большинстве своем зарубеж-
ные ученые дискутируют о следствиях инте-
грации этнических хозяйственных практик 

в сферу туризма, в частности, по таким аспек-
там: 1) кому должны доставаться выгоды от 
туристской деятельности: коренным народам 
или локальной экономике? 2) по своей сути 
эти практики относятся к культуре или эко-
номике? Исследователи приходят к выводу, 
что четкого разделения между хозяйственной 
и культурной составляющей в жизнеобеспече-
нии коренных народов нет. О. Берта (O. Berta) 
отмечает, что «современное ремесло трудно 
в концептуальном плане разделить между 
культурой и экономикой – оно воспринимает-
ся как служащее либо культурным, либо ком-
мерческим целям» [17, р. 92]. При этом она 
уточняет, что ремесла все же принадлежат по 
большей части к сфере наследия: «Сохранение 
культурного и природного наследия, неотъ-
емлемой частью которого являются ремесла 
и промыслы, – это один из важнейших крите-
риев устойчивого развития» [17, р. 92].

Исходя из этого, можно говорить, что 
традиционная деятельность коренных наро-
дов, рассмотренная в единстве своих прояв-
лений, должна сохраниться и быть доступной 
новым поколениям. По мнению С. Коот, «един-
ственный способ сохранить наши традиции 
и образ жизни – это жить в памяти людей, ко-
торые видят нас» [19, р. 1214–1215)]. Иными 
словами, исследователь подчеркивает, что от-
дельные отобранные посредством специаль-
ных практик материальные артефакты, мифо-
логии, воспоминания и традиции становятся 
ресурсами настоящего, причем отбор основан 
на современных потребностях потребителей.

Практика свидетельствует, что инду-
стрия туризма стала важным сектором эконо-
мики благодаря накопленному культурному 
наследию. При этом специалисты в области 
туризма говорят о том, что простое наличие 
объектов культурного наследия не гаранти-
рует повышения благосостояния террито-
рий и населения, необходимо использовать 
технологии показа и продвижения объектов. 
Поэтому дискуссия о необходимости вклю-
чения традиционных форм хозяйствования 
коренных народов в современную экономи-
ку и, в частности, в сферу туризма и спосо-
бах такого включения должна продолжать-
ся. Можно согласиться с О. Берта, что «одни 
и те же артефакты в разное время и в разных 
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ситуациях используются, интерпретируют-
ся и определяются по- своему, то есть такие 
типы ремесел могут относиться преимуще-
ственно и к культурной, и к коммерческой 
структуре в зависимости от их интерпрета-
ции. При такой вариативности, тем не менее, 
концептуальное разделение культуры и эко-
номики относится к процессу культурного  
производства» [17, р. 106].

Можно заключить, что организация ту-
ристской деятельности, основывающейся на 
традиционных культурных практиках корен-
ных народов, становится сегодня ведущим 
направлением в мировой сфере благодаря по-
гружению путешественника в аутентичную 
атмосферу, связанную с погружением в опыт 
автохтонов. Такой вид туризма будет востре-
бован в связи с его уникальностью и необыч-
ностью, поскольку в настоящее время этни-
ческое разнообразие в мире сокращается со 
скоростью, соизмеримой с темпами утраты 
биологического разнообразия.

***
Таким образом, используя подход ир-

кутской школы начала XX в., соединяющий 
воедино этнографию и экономику, можно 
прийти к следующим выводам. Во- первых, 
направления и директивы развития корен-
ных народов Прибайкалья с 1920-х гг. и до 
настоящего времени меняли свои приорите-
ты в зависимости от идеи, господствующей 
в конкретный период. Научные разработки 
и их практическое применение или нивели-
ровали этническую идентичность, или пыта-
лись ее возродить. Во- вторых, традиционные 
формы хозяйствования коренных народов 
благодаря комплексу материальных и нема-
териальных составляющих обладают способ-
ностью к адаптации к различным условиям 
социально- экономического развития. В-тре-
тьих, в современной экономике наиболее 
эффективным средством, способствующим 
воспроизведению традиционных форм хозяй-
ствования коренных народов, являются фор-
мы показа, в частности через сферу туризма, 
аутентичных материальных и нематериаль-
ных объектов культуры и экономики и доне-
сение заложенных в этих объектах смыслов.

В практической деятельности научные 
знания, относящиеся к традиционному хозяй-

ствованию коренных народов, могут быть ис-
пользованы в ряде отраслей современной эко-
номики. С теоретико- методологической точки 
зрения опыт локальных культур становится 
все более востребован, поскольку дает пред-
ставление о моделях жизнеобеспечения и вы-
живания в трансформирующихся условиях.

Заключение. Доминирующая доктрина 
государственного регулирования в тот или 
иной исторический период и мировые тен-
денции, выраженные в процессах глобализа-
ции, определяют содержательное наполнение 
и формообразование традиционных практик 
хозяйствования. Переориентация традици-
онного хозяйства в отраслевую структуру 
колхозно- совхозного типа и перевод на осед-
лость кочевых коренных малочисленных на-
родов в советский период привели к измене-
нию образа их жизни, и вслед за этим – к суще-
ственной потере навыков и технологий тради-
ционного хозяйствования.

Наиболее гармоничным способом адап-
тации традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных народов Прибайкалья и дру-
гих регионов к рыночным условиям является 
трансформация подлинных практик хозяй-
ствования в товарную отрасль посредством 
актуализации аутентичных способов техноло-
гической обработки в процессе, например, ту-
ристского показа. Таким образом самобытная 
культура коренных народов сможет показать 
свою способность к изменениям, опираясь 
на собственные ресурсы и технологии жиз-
необеспечения, гармонично совмещая куль-
туру и экономику в традиционных формах 
хозяйствования.

В свою очередь, институты обществен-
ной жизни должны способствовать реализа-
ции этих процессов, поскольку традиционные 
виды хозяйственной деятельности коренных 
народов могут стать центром формирова-
ния культурного и человеческого капитала 
на территориях их проживания. Дальнейшие 
исследования в этой области имеют возмож-
ность существенно дополнить методический 
сегмент функционирования институциональ-
ной среды сферы туризма и представить кон-
кретные технологии продвижения традици-
онных форм хозяйствования в современных 
условиях.
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Abstract. The aim of this study is to identify optimal pathways for integrating the traditional eco-
nomic activities of the indigenous peoples of Baikal Siberia into the modern economy. The research 
involves an analysis of scholarly works addressing the transformation of traditional economic practices 
of indigenous peoples and associated challenges, as well as a review of documents from UN forums on 
indigenous development, regulatory legal acts issued by federal and regional authorities of the Rus-
sian Federation, and data from statistical agencies. The methodological framework is based on the 
method of actualization, complemented by historical-comparative and systemic approaches. Particular 
attention is given to the contributions of the Irkutsk School of Archaeology led by Bernhard Petri, who 
examined ethnography and the economy of small ethnic groups as an integrated system within ethno-
graphic research. This has enriched contemporary theoretical and methodological approaches to the 
development of the tourism sector and the creation of tourism facilities. The study investigates the his-
torical transformation of the economic practices of the indigenous peoples of Baikal Siberia, spanning 
from the establishment of Soviet power through the Soviet and post-Soviet periods up to the present 
day. The analysis focuses on the specific features of traditional economic practices of autochthonous 
ethnic groups, their adaptive capabilities, and their inherent characteristics. The study established that 
the transformation of traditional economic practices throughout the 20th century was accompanied 
by a range of challenges, including the loss of traditional lifestyles, subsistence systems, and sources of 
income. It also showed that traditional economic practices, due to their combination of material and 
non-material components, possess significant adaptive potential in the face of diverse socio-economic 
changes. The formation of clan-based associations among indigenous peoples is interpreted by the 
author as a consequence of the decline in traditional activities within state-sector industries. The study 
substantiates the possibility of integrating traditional economic practices into the modern economy 
through the development of tourism in indigenous territories. It is concluded that the most promising 
pathway for the reproduction of traditional economic practices, through their integration into the mod-
ern economy, lies in the demonstration of authentic tourism sites in indigenous areas.
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