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Е.А. ТИМОЩУК

НАСЛЕДИЕ 
РУДОЛЬФА ОТТО 
В ФЕНОМЕНОЛОГИИ 
КУЛЬТУРЫ

Елена Андреевна Тимощук, 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (Владимирский филиал),
кафедра социально-гуманитарных наук,
доцент
Горького ул., д. 59А, Владимир, 600017, Россия

кандидат философских наук
E-mail: e@timos.elcom.ru

Реферат. 1917 год явился поворотным не только 
в истории многих стран, но и в познании духовной 
культуры, так как в этот год получила известность 
книга лютеранского теолога Рудольфа Отто «Свя-
щенное» («Das Heilige»), где религия интерпретиру-
ется в кантианско-феноменологическом русле как 
устойчивое отношение живого существа и бытия, 
которое не может быть объяснено, ибо являет-
ся тайной. Р. Отто — ключевая фигура не толь-
ко в философии религии, но и в феноменологии. Его 
феноменологическое учение рассматривается как 
методология трансцендирования культурных сте-
реотипов. Актуальность темы статьи обусловле-
на теоретическими, практическими и глобальными 

аспектами: 1) сто лет — это значимый период для 
подведения итогов интеллектуальной истории про-
изведения, 2) метод Р. Отто может быть рекомен-
дован для сферы управления этноконфессиональным 
многообразием, 3) этос межкультурной коммуника-
ции требует сегодня видения единства, нежели раз-
личий. Новизна исследования заключается в обоб-
щении воздействия книги Р. Отто на последующую 
философию и культурологию.
Автор исходит из позиции, что феноменология 
Р. Отто не исчерпала себя и актуализирует этот 
теоретический метод как средство межкультурной 
коммуникации. В статье приводится оценка учения 
Р. Отто отечественными и зарубежными мыслите-
лями, разбирается значение концепций нуминозного 
и Другого. 

Ключевые слова: Рудольф Отто, Священное, Das 
Heilige, феноменология религии, феноменология 
культуры, конститутивность, жизненный мир, ин-
туитивно-эссенциальный подход к религии, нуми-
нозное.
Для цитирования: Тимощук Е.А. Наследие Рудоль-
фа Отто в феноменологии культуры // Обсерва-
тория культуры. 2018. Т. 15, № 1. С. 4—12. DOI: 
10.25281/2072-3156-2018-15-1-4-12.
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Тимощук Е.А. Наследие Рудольфа Отто в феноменологии культуры /с. 4–12/

1 Нуминозность (лат. numen — божество, воля богов) — 
понятие, характеризующее важнейшую сторону религиозного 
опыта, связанного с интенсивным переживанием таинственного 
и устрашающего божественного присутствия.

Р
удольф Отто (1869—1937) — один из 
самых влиятельных интеллектуалов 
XX века в области научного познания 
священного. Его концепция нуминозно-
го1 придала транскультурный импульс 
философии религии. В книге Р. Отто 

«Священное» («Das Heilige») религия интерпрети-
руется как устойчивое отношение живого существа 
и бытия, которое не может быть объяснено, ибо яв-
ляется тайной. Именно поэтому автор использовал 
латинский термин «numen» — таинственная высшая 
сила. Немецкий теолог предпринял попытку выде-
лить внутреннее ядро религиозного опыта, при этом 
ему пришлось существенно расширить границы ра-
ционального, обратившись к обобщенным катего-
риям священного, которое обнаруживает себя за ве-
щами и процессами, являясь как непосредственное 
присутствие и переживание Другого [1].

Р. Отто можно считать оракулом века межкуль-
турных коммуникаций. Его книгу перевели на 20 язы-
ков без всяких партийных амбиций, а исключительно 
из-за качества и глубины послания немецкого мы-
слителя. В нашу эпоху духовного пессимизма произ-
ведение еще больше востребовано вследствие много-
численных культурных контактов. Он создал теорию 
иррационального священного, концептуализиро-
вал универсальное врожденное чувство благогове-
ния. «Священное» — классика, бестселлер религи-
оведения. Тема, поднятая Р. Отто, задела многих. 
Книга вышла, когда Европу сотрясали толчки Пер-
вой мировой войны. «Священное» стало путевод-
ной звездой для потерянного поколения, которое 
не смогли увлечь сентиментально-романтический 
Э. Ремарк, антимилитаристский Я. Гашек, лирич-
ный Э. Хэмингуэй, реалистичный и жесткий Р. Ол-
дингтон. Р. Отто занял метаисторическую нишу, по-
казав в годы войны, что молох времени и величие 
общемировой судьбы вызывают трансисториче-
скую религиозную экзальтацию, потому что война 
опрокидывает всякие моральные суждения и этиче-
ские императивы. Она предстает как жернова вре-
мени, подобно вселенской форме Бхагавад-ги-
ты, и вызывает дрожь перед лицом потрясающего.

Теолог Р. Отто — лучший апологет религиозно-
го в XX в. на фоне массовой секуляризации и песси-
мизма постмодерна. Его диссертация была посвяще-
на теме «Дух и Слово у М. Лютера». Символично, что 
«Священное» было создано в 400-летний юбилей Ре-
формации, важнейшей вехи развития христианства 
и западной индустриальной цивилизации. Полагаю, 
что «Das Heilige» — это новый этап реформации, но 

уже постиндустриального секулярного мировоззре-
ния. Он зафиксировал всеохватное чувство возвы-
шенного и святого на примерах различных религий, 
как авраамических, так и индоевропейских. Р. Отто 
формирует дух времени. Многие солидализирова-
лись с этим пониманием. Конечно, религиовед не 
мыслил выступать в роли основоположника второй 
реформации, однако спустя 100 лет авторитет Р. Отто 
видится как исключительный. Если М. Лютер дейст-
вовал партикулярно, то Р. Отто дал нам необходимое 
феноменологическое согласие. 

Естественным следствием из единства священ-
ного следует требование понимающей теологии 
и вечного этноконфессионального мира. Вскоре 
после выпуска книги Р. Отто основал две органи-
зации:  «Изучение религиозных текстов» (исследо-
вательская) и «Религиозная лига наций» (социаль-
но-коммуникативная). 

Однако, как часто бывает, ближайшие коллеги по 
цеху не оценили труда. Лютеранские пасторы не под-
держали и практической инициативы Р. Отто по со-
зданию международного конгресса религий в Евро-
пе, диалога между ними. Поскольку протестантский 
теолог выступил с защитой не своей религии, а свер-
хчувственного как такового, он вышел из узкоконфес-
сиональных рамок. В виде «Das Heilige» христианст-
во вновь предстало мировой генерализующей силой, 
подкрепив те уникальные и столь ценные для гло-
бального сообщества дары, которые уже ранее были 
сделаны этой крупнейшей мировой религией в виде 
системы университетского образования, натураль-
ной теологии, конституции прав и свобод человека.

В российской науке Р. Отто не остался без 
внимания. Крупнейший специалист по Р. Отто — 
главный редактор научно-теоретического журна-
ла «Религиоведение» А.П. Забияко. Его доктор-
ская диссертация была посвящена именно Р. Отто 
и понятию «священного». А.П. Забияко осущест-
вил серию публикаций о жизни и деятельности не-
мецкого религиоведа и теолога [2—4], представил 
его в линии феноменологической преемственно-
сти Р. Отто — Й. Вах — П. Тиллих — Н. Смарт [5]. 
Амурским религиоведом были подготовлены стра-
тегические рубрики в энциклопедиях о Р. Отто и его 
категориях [6—8].

Переводчик научной классики А.М. Рутке-
вич осуществил издание книги «Священное»  
в 2008 году [1]. Глубокий философский анализ 
произведения сделал видный российский религио-
вед М.А. Пылаев [9]. Литературовед С.Н. Зенкин 
рассмотрел работу Р. Отто в контексте секулярных 
трактовок сакрального Э. Дюркгейма, М. Мосса, 
М. Дуглас, Ю. Лотмана, Ж. де Местра, Ж. Батая, 
Р. Кайуа, Ж.-П. Сартра и других [10]. Феноменолог 
из МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Фролов провел 
историко-текстуальное исследование работ Р. Отто 
и поставил ряд перспективных научно-теоретиче-
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ских проблем: соотнесение феноменологии религии 
Р. Отто с феноменологией религии М. Хайдеггера, 
очищение категории от терминологической путани-
цы, унификация подходов и методов феноменоло-
гии религии [11, с. 441]. 

ИСТОКИ ФЕНОМЕНОЛОГИИ 
РЕЛИГИИ Р. ОТТО 

Попытка категоризации учения Р. Отто как 
интуитивно-эссенциальной феноменологии 
религии и ее демаркация от иных социо-

культурных установок предпринимается в статье 
М.А. Пылаева. Р. Отто испытал большое влияние 
кантианца Я. Фриза, разделявшего существование 
вещей в себе и их явлений в виде чувственного мира, 
а также обосновывавшего значение эстетики для 
философии религии. Практическое значение ми-
ровоззрения Я. Фриза для становления философии 
религии Р. Отто заключается в априорном принципе 
религиозного [12]. Последний исходит из сокрыто-
сти опыта священного и из необходимости его ува-
жительного наблюдения, свободного от концепций, 
стереотипов, догм, установок. Каждая религия со-
держит набор базовых элементов, символических 
заместителей, позволяющих входить в особые со-
стояния сознания, осуществлять сакральную ком-
муникацию. При этом священное является в виде 
субъективных (чувство зависимости, неудовлетво-
ренность земным, ощущение присутствия Другого, 
вера, благодать, трепет, транс, пророчество, экс-
таз, одержимость, харизма), интерсубъективных 
(святость, грех, искупление) и объективированных 
сущностей (ритуал, жертвоприношение, молит-
ва), что перекликается с классификацией религий 
в «Справочнике по истории религий» под редакцией 
П.Д. Шантепи де ля Соссе, соединившего эмпириче-
ский материал разнообразных религий с общими 
внутренними религиозными переживаниями [13].

Фактически у Р. Отто, так же как и у П.Д. Шан-
тепи де ля Соссе, идет речь о феноменологии рели-
гии, хотя сами исследователи себя феноменологами 
религии не называли. Термин введен М. Шелером 
в работе «О вечном в человеке», чья трактовка фе-
номенологии религии сводится, главным образом, 
к учению о формах откровения божественного [14].

Исследовательская позиция Р. Отто — это 
осторожное, тщательное наблюдение динами-
ческого проявления в человеческом сообществе 
сущностей религии; из них фундаментальным, со-
гласно Р. Отто, является «чувство божества» (sensus 
numinis), которое имеет диапазон от ужаса и пре-
клонения до любви и экстаза. В связи с этим воз-
никает вопрос о природе феноменологии религии 
теолога, поскольку последняя исходит из того, что 
сущность веры не может быть познана исторически-

ми, социологическими и иными эмпирическими ме-
тодами наук об обществе.

Концепция Р. Отто получила поддержку и одо-
брение Э. Гуссерля. Вместе с тем основатель фе-
номенологии, ставивший задачу поместить тео-
логическое мировоззрение в научные рамки 
рациональности, ясности и серьезности, подверг 
критике увлеченность Р. Отто как «метафизика 
(тео лога)… который, подобно ангелу, несется на 
крыльях и закрывает ими свои глаза» [15].

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ Р. ОТТО

Во второй половине XX в. учение Р. Отто было 
раскритиковано в философии религии по тем 
же основаниям, но уже другими учеными. 

Несмотря на все упреки в иррационализме, его имя 
и труды не забыты. Концепцию Р. Отто цитируют 
практически в каждом учебнике религиоведения. 
Существуют исследователи, которые полагают, что 
у немецкого теолога нет феноменологии религии. 
Так, российский востоковед В.К. Шохин ставит его 
в группу мыслителей, отождествляющих религию 
с мистическими чувствами — Ф. Шлейермахер, Н. Зё-
дерблом, М. Элиаде, К. Юнг, К. Ясперс, П. Бергер, 
У. Кинг [16]. Эти разногласия во мнениях продолжа-
ются в том числе из-за неоднозначного понимания 
сложного и многослойного термина «феноменоло-
гия» (равно как и не менее трудного — «религия»). 
Вместе с тем Р. Отто, по мнению ряда авторов, прочно 
ассоциируется с феноменологией религии (У. Крис-
тенсен, М. Пылаев, М. Шахнович, Е. Хиршман). Его 
можно считать основоположником интуитивно-эс-
сенциальной феноменологии, т. е. такого описания 
религиозных конституирований, которые, с одной 
стороны, постулируются как предметность, а с дру-
гой — схватываются неделимо как результат интегра-
тивного усмотрения целостности, взаимосвязи, одно-
родности в ранее разрозненном множестве объектов. 

Последователями феноменологической концеп-
ции Р. Отто стали Ф. Хайлер и Й. Вах, описавшие 
религиозный опыт как состояние инаковости и то-
тальности самопожертвования [17, с. 93]. Методо-
логически подход Р. Отто был продолжен М. Элиа-
де, который углубил учение о транскультуральной 
манифестации сакрального, выделил следующие 
виды нисхождения божественного в мир людей: 
иеро фания (явление сакрального через профан-
ное, через метафорический язык почитания земли 
и жизни), эпифания (явление божественного через 
знаки, встречи, смыслы) и теофания (явление Бо-
жества). Изначальные религиозные структуры су-
ществуют вне обыденного времени и пространства. 
Каждое общество генерирует коллективную интен-
циональность обращения к священному — через 
мифы, архетипы, ритуалы (архаичные общества), 
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сакрализацию страданий и гнета истории (христи-
анская цивилизация) [18; 19, с. 16, 35; 20, с. 11]. 

Работы М. Элиаде, как и публикация Р. Отто, 
привлекательны тем, что в них достигается баланс 
между рациональным и иррациональным в позна-
нии религии, что, несомненно, является стремле-
нием всей философии религии, но эти авторы осо-
бенно плодотворны. С одной стороны, они, как 
исследователи, соприкасаются с особым опытом 
в жизни верующих, для которых имя Бога — не пу-
стой звук, а могущественная реальность, с другой 
стороны, они стремятся к аналитическому изложе-
нию этих состояний, отличных от обыденных. 

М. Элиаде возвращает феноменологии рели-
гии гегелевский акцент историчности, т. е. объя-
сняет историю религии с феноменологических по-
зиций. Другая его новация заключается в повороте 
от абстрактного трансцендирования к экзистенци-
альным моментам переживания. Он актуализирует 
дескриптивную стратегию в религиоведении, тесно 
связанную с феноменологической установкой «на-
зад, к вещам» [21].

«Совершенно Другое» («Ganz Andere», «Total 
Otherness») Р. Отто воодушевило М. Элиаде на со-
здание концепции сакрального времени. Состояние 
глубокой библейской ничтожности (прах и пыль) 
перед созерцаемым ночным небом с его бесконеч-
ными точками света уравновешивается движением 
священного времени. Литургический круг примиря-
ет удаленность человека и Бога через вечную после-
довательность богослужений и праздников, которые 
суть лиминальные точки. Проникая в вечность че-
рез эти границы контакта, религиозный человек вос-
соединяется, причащается, возобновляет святость. 
Секуляризация угрожает символической силе свя-
щенного времени, так как приводит мир к «жидкой 
современности», отмеченной «рыхлыми отношения-
ми» я и Другой. Хотя «священное время» размывается 
по внешнему виду, видимая небесная сфера по-преж-
нему присутствует в качестве свидетеля древних вре-
мен, по существу, не поддается разрушению и гармо-
низирует обыденное время, в котором продолжается 
человеческое существование. Оно забирает нашу ина-
ковость и текучесть множества цивилизаций до хри-
стианства и после него. Таким образом, концепция 
совершенно разного (Другого) и священного време-
ни у М. Элиаде — это вектор сопротивления разруше-
нию, сохранение абсолютного, бесконечного, вечного.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ Р. ОТТО

Изданию книги «Священное» Р. Отто в 2017 г. 
исполнилось 100 лет. Один из его любимых 
авторов Рамануджа родился 1 тыс. лет назад 

в Южной Индии, а 500 лет тому назад началась Ре-

формация М. Лютера. Личная революция Р. Отто 
заключается в том, что он сделал из скучной, стаг-
нирующей теологии актуальный продукт мирового 
значения, доказав, что, несмотря на технократизм 
цивилизации, священное и его феномены продол-
жают волновать человека.

Ранее феноменология рассматривалась как ме-
тодология трансцендирования религиозных и куль-
турных различий [22]. Нуминозная феноменология 
Р. Отто представляет значимость как способ рацио-
нализации сакральных традиций, что способствует 
диалогу культур, нахождению общей платформы эт-
ноконфессионального согласия для государственно-
го управления и образования.

Подход Р. Отто интересен еще и тем, что он ак-
туализирует в религиоведении такие необычные 
оттенки божественного, как трепетное, возвышен-
ное, поразительное, непостижимое, таинственное, 
благоговейное, страшное, ужасное, паническое, не-
одолимое. Хорошо известен ветхозаветный образ 
Яхве как грозного, карающего и ревнивого Божест-
ва. Бхагавад-гита, которую переводил на немецкий 
с санскрита Р. Отто, также описывает встречу с Бо-
жеством в величественных терминах. Арджуну, со-
зерцающего Вишва-рупу, переполняют пережива-
ния удивления (адбхута), диковинности (дивья), 
потрясения (висмайа-авишта), ослепительности 
(девам), чуда (ашчарйа-майам), безграничности 
(анантам) (Бхагавад-гита 11.10—14). Полагаю, что 
транскультуральность Р. Отто и априорность ир-
рационального как основание религиозного опы-
та послужили одним из внутренних импульсов 
преодоления кризиса в теологии и религиоведе-
нии, а его универсальная концепция «mysterium 
tremendum et fascinans» (быть потрясенным до 
основания мощью и внушающим трепет величи-
ем Другого) выступает наиболее здравым подхо-
дом к мистицизму в религиях.

Говоря об итогах интуитивно-эссенциалист-
ской трактовки феноменологии религии, следует 
отметить ее потенциал в тематизации рекуррентных 
форм и сущностных структур различных верований. 
Абстрагируясь от эмпирического содержания, фено-
менология здесь сосредоточена на раскрытии уни-
версальной сущности религии, понимаемой как das 
Heilige, tremendum, нуминозное (Р. Отто, Ф. Хай-
лер, Й. Вах); сакральное (М. Элиаде); дар (харизма), 
тайна (мистерион), очищение (катарсис), тишина 
(исихия), антиномии: чистое/нечистое, сакральное/
профанное, близкое/далекое, трансцендентное/им-
манентное (А.А. Полуэктов) [23, c. 57, 60]. Этот 
универсализм интуитивно-эссенциалистской фе-
номенологии позволяет рассматривать ее как ин-
струмент диалога культур и религий в современных 
условиях глобализации.

По прошествии более ста лет после выпуска 
книги можно подвести некоторые итоги. Р. Отто 
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обогатил тезаурус науки, развил компаративист-
скую методологию до нового уровня генерализа-
ции. Его работа внесла мощный психологический 
и эмоциональный компонент в изучение религии 
в противовес другим сравнительным и историче-
ским подходам и, прежде всего, теологическим по-
пыткам, которые часто трактуют полученные до-
ктрины почти эксклюзивно.

Р. Дворкин развил свою концепцию внеконфес-
сиональной веры в книге «Религия без Бога», идея 
которой заключается в том, что дихотомия «верую-
щие и неверующие» слишком вульгарна. Миллионы 
атеистов допускают существование высшего разума. 
Они с воодушевлением читают про бозон Хиггса и ви-
дят в Природе высшее начало. Существуют такие на-
правления, как «итсизм» и «джедаизм» или учения 
о силе Вселенной, великом Оно. П. Шелли, А. Эйн-
штейн превозносили возвышенное, прекрасное, выс-
шую мудрость, непостижимое. Это хорошо уклады-
вается в нуминозную концепцию Р. Отто, которая 
объединяет все измененные состояния сознания вос-
хищения Вселенной, мистическое чувство невыра-
зимого, дрожь, восторг, чувство изумления и благо-
говения при виде девственного тропического леса 
(Ч. Дарвин) и т. п. Эмоциональные реакции неверую-
щих соответствуют чувству нуминозного Р. Отто [24].

Сегодня, как никогда, актуализируются процес-
сы культурной регионализации, что позволяет рас-
статься с проектом единого гуманитарного знания или 
идеей о возможности создания универсальных обще-
ственных наук, способных адекватно описать отно-
шения в иных социумах. В этой связи поиск единых 
символических основ культуры, как это сделал Р. Отто 
с концепцией нуминозного, как никогда, интересен 
и важен для поиска единства общества и культуры.

Книга «Священное» Р. Отто открыла второе ды-
хание в области познания иррационального метода-
ми философии, религиоведения и психологии. В эпо-
ху диверсификации научных знаний тексты ученых 
узко ориентированы, известны в своей специализа-
ции. В этих условиях подобные произведения ста-
новятся парадигмальными, агрегируют разрознен-
ные субдисциплины в единое ценностно-смысловое 
поле. В своей синтетической и проективной функции 
«Священное» можно поставить наравне с «Левиафа-
ном» Т. Гоббса, «Капиталом» К. Маркса, «плюрали-
стической Вселенной» У. Джемса.

Р. Отто много путешествовал и в разных тра-
дициях фиксировал «места нуминозной силы» — 
синагога в Марокко, храм Шивы в Элефанте 
(Индия). Первая поездка философа на Восток со-
стоялась в 1911 году. Это один из сдвигов истори-
ческого времени, веха на пути движения Запада на 
Восток и Востока на Запад. Р. Отто привлек вни-
мание к восточному мистицизму, как это сделали 
Р. Генон, А. Кумарасвами, Т. Буркхардт, действу-
ющие на одном поле понимающей культурологии 

с разных сторон. При этом философа нельзя обви-
нить в склонности к ультраправым политическим 
суждениям таких традиционалистов, как Ю. Эво-
ла и Ж. Дюмезиль. Хотя Р. Отто занимался полити-
кой, его взгляды носили леволиберальный харак-
тер. Так, основанная им в 1920 г. Религиозная лига 
наций (Religiöser Menschheitsbund), своего рода ли-
беральный мистический союз, ставила своей целью 
стать моральным дополнением Лиги наций (про-
образа ООН), для того чтобы действовать на благо 
права, справедливости и мира. Р. Отто верил в воз-
можность рационализировать не только Священное, 
но и социальные законы [25—27].

На более широком философском поле его вклад 
в обоснование психологической реальности мож-
но сравнить со строгой наукой автономного бытия 
сознания Э. Гуссерля, апологией бессознательного 
З. Фрейда и К. Юнга.

В кинематографе идея общего примордиально-
го была выражена в философских документальных 
лентах «Хронос», «Барака» и «Самсара» Р. Фрике, 
в которых виды природы и деятельности людей на 
разных континентах сливаются в одном невербаль-
ном акте празднования вечного-чудесного-непости-
жимого. «Барака» (благословение) можно считать 
визуальным продолжением идей Р. Отто, где че-
рез смену образов разных религий на фоне медита-
тивной музыки достигается эффект слияния нуми-
нозного хора: «Кадос, кадос, кадос», «Ἅγιος, ἅγιος, 
ἅγιος», «Sanctus, sanctus, sanctus», «Свят, свят, свят».

Глоссы «нуминозное», «нуминозность» вошли 
во многие энциклопедии гуманитарных наук. При-
кладные психологи натурализовали категорию для 
интерпретации внутренних состояний сознания, 
в юнгианской психотерапии она используется для 
лечения патологий.

К. Юнг отмечал, что нуминозный опыт облада-
ет центральным значением для его жизни и работы, 
выступает ориентиром для преодоления неврозов: 
«Мне всегда казалось, что определенные символи-
ческие события, характеризовавшиеся сильным эмо-
циональным тоном, были подлинными вехами. Вы 
совершенно правы, главный интерес моей работы за-
ключался не в лечении неврозов, но, скорее, в подхо-
де к нуминозному. Но дело в том, что подход к нуми-
нозному является подлинной терапией и, стало быть, 
приобретая нуминозный опыт, вы освобождаетесь от 
проклятия патологии. Даже сама болезнь приобрета-
ет нуминозный характер» [28, c. 376].

Через связь с нуминозным пациенту предлага-
ется трансцендировать свои психологические ком-
плексы и травмы. Нуминозные силы выступают 
у К. Юнга психологической конкретизаций фило-
софского символического и религиозного мифоло-
гического, а паталогии пациентов — субститутом 
личностной трансценденции в виде алкоголизма, 
наркомании, сексуальных перверсий.
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Нуминозные переживания призваны исцелить 
пациента. Они являются в виде аффективно заря-
женных голосов детства, проекций образов учите-
лей и помощников на пути человека. К. Юнг сам 
был подчинен идее следования символическому 
в виде сновидений. Нуминозное — проводник кол-
лективного бессознательного. Разбирательство с ну-
минозным — суть юнгианской психотехники, ко-
торую он интерпретирует как магнетическое [29].

Соотношение нуминозного и коллективно-
го бессознательного у К. Юнга представляет одну 
из сложных теоретических проблем. В данной ста-
тье не ставится задача спецификации и демаркации 
этих концептов. Понятие «коллективное бессоз-
нательное» берется в качестве некоего культурно-
го концепта или в русле фрейдовского подсознания 
(личного неосознанного). «Коллективное бессозна-
тельное» («архетип нуминозности») К. Юнга имеет 
более глубокий психологический источник, харак-
терный для всего человечества и не имеющий куль-
турного основания [30; 31].

Концепция «совершенно Другого» Р. Отто — 
одна из самых продуктивных в новейшей филосо-
фии. Ее можно считать основанием неклассической 
науки, поскольку классические отношения субъекта 
и объекта переносятся в новый социально-эмоцио-
нальный контекст, где старая трихотомия «тело — 
душа — дух» уже не имеет значения, ибо стираются 
границы между физическим и духовным, а вместо 
этого конструируется экзистенциальная структура 
диалога с иным, неизвестным.

Р. Отто раскрывает состояние инаковости как 
внерациональное, не имеющее аналогов, полностью 
sui generis, имеющее место в случае с предстоянием 
перед божественным.

В этом отличие понимания «совершенно Друго-
го» от культурологического и социально философ-
ского, где Другой — это, прежде всего, ценностно 
удаленный X или S`, субъект с неопределенной мо-
дальностью поведения, к которому нельзя приме-
нить априорные формы взаимодействия (Другой — 
это ад, как у Ж.-П. Сартра). Способ интеракции 
с Чужим негоциируется в процессе, поэтому X — 
это еще и постмодернистская категория, где мир — 
это совокупность процессов, а не сущностей. Спосо-
бы установления коммуникации с Другим основаны 
на феноменологических интроспекции и редукции 
или актах самонаблюдения и вынесения за скобки 
своих ожиданий, прошлых знаний, всего априорно-
го и опытного плана. Доопытный и постериорный 
план — это состояние противоположное инаково-
сти, здесь-бытие. В то время как встреча с Другим 
основана на чистой интенциональности «Я».

У Р. Отто неведомость Другого, его инаковость, 
неизвестность, неразгаданность становится источ-
никами мистического чувства, которое может иметь 
широкий диапазон оттенков: неслыханный, див-

ный, захватывающий, фантастический, необыкно-
венный, потрясающий, ошеломляющий, опустоша-
ющий, сверхъестественный, грозный, ужасающий, 
леденящий, панический. Вместе с тем состояния пе-
реживания «совершенно Другого» недоступны всем 
и всегда, это чувство являет себя, а затем покрыва-
ется обыденным. Получается, что у Р. Отто само яв-
ление инаковости не связано с субъектом. Подоб-
ную позицию занимает и М. Элиаде, у которого идея 
Другого представлена «трансцендентным», «не-
бом», «иерофанией» или тем, что пребывает в соб-
ственном бытии как высокое, бесконечное, вечное, 
мощное. М. Элиаде и Р. Отто подобны в том, что их 
опыт Другого нельзя сделать своим, интериоризи-
ровать, он остается запредельной силой Божества.

Более поздние толкования Другого в религио-
ведении отошли от мнения феноменологии о том, 
что Другой — это всегда опыт самооткровения. Так, 
эстетика религии исходит из того, что пространство 
трансцендирования обыденного опыта может быть 
проанализировано через изучение конкретных теле-
сно-перформативных практик. Мир понимается как 
область самоконституирования культурных практик, 
где производство смысла глубоко материально. Рели-
гия становится особой техникой по созданию индиви-
дуального и коллективного опыта невидимого, сбор-
ки смысловых структур и переживания присутствия 
во Вселенной. Структуры личного опыта генериру-
ются медиаторами религиозных технологий, которые 
включают организацию окружающей среды, телесные 
практики и упражнения, архитектуру, пение, невер-
бальную коммуникацию, дисциплину тела, контр-
оль чувств, депривацию телесных ощущений, аскезы, 
страдание и пр. Существенно, что для верующих под-
линность присутствия в традиции обеспечивается ат-
мосферой (аурой, эгрегором), образованной не только 
сочетанием сензитивных медиаторов, но и повторе-
нием их последовательности для вхождения в состо-
яние коллективного и индивидуального религиозного 
опыта. Таким образом, на эстетико-феноменологи-
ческом уровне религия предстает как метакинезис — 
практика идентификации телесных состояний как 
свидетельство присутствия Бога в индивидуальной 
жизни верующего. В этом смысле феноменология ре-
лигии должна найти новую идентичность в социо-
логии повседневности и учитывать потребности не 
сколько религиоведения, а гуманитарного позна-
ния в целом, стороняcь конструктивистских наклон-
ностей сравнительного религиоведения [32, c. 312].

Может сложиться мнение, что Р. Отто прежде 
всего популярен среди богословов и религиозных 
писателей, но не у профессиональных религиове-
дов и философов, которым якобы ему нечего пред-
ложить, так как автор идет по пути широких гене-
рализаций и лишен критического аналитического 
настроя. Несомненно, Р. Отто — это не Б. Рассел, не 
Ж.-П. Сартр и даже не М. Фуко. У него другой стиль 
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мышления. Помимо критического духа философия 
всегда привлекала своим охватом. По глубине обо-
бщений его можно поставить в ряд с Г. Лейбницем, 
Г. Гегелем, М. Элиаде, а «Священное» — поместить 
в пятерку самых влиятельных научных текстов но-
вейшей истории, наряду с работами: «Протестант-
ская этика и дух капитализма» М. Вебера, «Логико-
философский трактат» Л. Витгенштейна, «Кризис 
европейских наук и трансцендентальная феномено-
логия» Э. Гуссерля, «Чужой» А. Камю.

«Священное» («Das Heilige») прокладывает 
коммуникации между рациональными и иррацио-
нальными направлениями в философии, стремит-
ся урегулировать их споры. Философская подго-
товка Р. Отто, глубокие штудии И. Канта, Я. Фриза, 
Ф. Шлейермахера позволили ему осмысленно опи-
сать универсальность человеческого переживания 
священного.

Феноменология религии Р. Отто в настоящее 
время востребована в глобальном масштабе как 
посредник межкультурного взаимодействия. При 
этом потенциал разработки концепции Р. Отто еще 
очень велик, особенно в плане компаративистских 
исследований — плюрализм У. Джемса, органи-
цизм А. Уайтхеда, синергетика. Ценность фено-
менологии религии в том, что она преследует сво-
ей целью не объяснение, a описание. Если первая 
стратегия, связанная, безусловно, с классической 
установкой на полную познаваемость мира, исхо-
дит из возможности экспликации причинно-след-
ственных зависимостей и их дальнейшее использо-
вание в управлении обществом, стратегия описания 
опирается на идею множественности интенцио-
нальностей и, соответственно, причинно-следст-
венных зависимостей, что неизбежно приводит 
к концепции сетевой синергетической реальности. 
Описание —неустанная работа по различению мно-
гообразия факторов и тенденций, а это как раз то, 
что отсутствует порой в знании о религии — объек-
тивность и уважение к Другому. Последнее положе-
ние доказывает важность феноменологии религии 
для государственной политики в области религиоз-
ного образования в светских обществах, поскольку 
феноменология религии не проводит дискримина-
ции, а опирается на весь опыт духовного поиска че-
ловечества. Поэтому c высоты столетия Рудольфа 
Отто можно признать самым влиятельным автором 
в области религии XX века.
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Abstract. 1917 was a turning point not only in his-
tories of many countries but also in the spiritual cul-
ture cognition, because in that year the book “The Idea 
of the Holy” (Das Heilige) of the Lutheran theologi-
an Rudolf Otto became known. This book interprets 
the religion, in a Kantian-phenomenological way, as 
a stable relation of a living entity and the being, and 
it cannot be explained, for it is a mystery. R. Otto is 
a key figure not only in philosophy of religion but also 
in pheno menology. His phenomenological teaching is 
consi dered as a methodology for cultural stereotypes 
transcending. The relevance of the topic is determined 
by theoretical, practical and global aspects: 1) a hun-
dred years is a significant period for summing up the re-
sults of the work’s intellectual history; 2) Otto’s method 
can be reco mmended for managing the ethnoconfessio-
nal diversity; 3) the ethos of intercultural communica-
tion requires today a vision of unity, rather than dif-
ferences. The novelty of the study is in generalization 

of the impact of Otto’s book on the subsequent philoso-
phy and cultural studies.
The author follows the position that Otto’s phenomeno-
logy has not reached its limits, and actualizes this theo-
retical method as a means of intercultural communica-
tion. The article gives an assessment of Otto’s teachings by 
Russian and foreign thinkers, and examines the concepts 
of the numinous and the Other.
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Реферат. Статья посвящена построению практи-
ческой философии управления коммуникацией. Ак-
туальность темы определяется острой необходи-
мостью обеспечить информационную безопасность 
России в формирующемся многополярном мире, а 
также жизненной потребностью согласованного раз-
вития (коэволюции) общества и природы. Вводится 
базовая категория — коммуникативное время, ко-
торое впервые рассматривается в широком и узком 
смысле. В широком понимании оно выступает в ка-
честве универсальной способности материи обеспе-
чивать дистанционное взаимодействие во Вселенной 
не только частей вещества и энергии, но и их форм, 
обладающих едиными физическими (биофизически-
ми) свойствами, как волновых (полевых) структур. 
Узкое понимание употребляется в качестве регуля-
тора процесса взаимодействия биосферы и социо-
сферы, образующих ноосферу. Оно характеризует 
процесс ноосферогенеза, который по своей сути обес-
печивает коэволюцию человека, общества и природы 
как процесс интенсификации синергетических и энер-
гетических связей, системно организующих и коорди-
нирующих скорость и плотность коммуникационных 
потоков, уровень культуры управления коммуни-
кацией. В качестве матрицы культуры управления 

коммуникацией впервые анализируется диалектико-
триалектическая парадигма, в которой диалекти-
ческие (бинарно-полюсные) семантические системы 
управления смыслами («знание — понимание», «вы-
зов — ответ», «современность — повседневность») 
представляют мягкую координацию посредством 
языка масс — синергии коммуникативного времени, 
а триалектические системы управления («масса — 
элита — власть») осуществляют жесткое управле-
ние при помощи языка власти — энергии коммуника-
тивного времени. Используется контекст культуры 
времени, в котором практическая философия управ-
ления коммуникацией демонстрируется как фило-
софия ответственности человека и общества за 
состояние ноосферогенеза, разработку и реализацию 
стратегии выживания человечества. 

Ключевые слова: культура времени, практическая 
философия, диалектико-триалектическая парадиг-
ма, культура управления коммуникацией.
Для цитирования: Каширина О.В. Практическая 
философия управления коммуникацией в контек-
сте культуры времени // Обсерватория культуры. 
2018. Т. 15, № 1. С. 13—20. DOI: 10.25281/2072-
3156-2018-15-1-13-20.

П
остроение практической филосо-
фии управления коммуникацией 
(событийной, ситуативной, сете-
вой и т. п.), определяемой импера-
тивом информационной безопасно-
сти России в условиях обострения 

информационных войн, является актуальной зада-
чей. Однако отмеченная в Доктрине информаци-
онной безопасности Российской Федерации недо-
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статочная эффективность научных исследований, 
направленных на создание перспективных инфор-
мационных технологий [1], приводит к тому, что 
философия управления, в частности философия 
управления коммуникацией, почти не развивается. 
Об этом свидетельствует и тот факт, что в энцикло-
педическом словаре-справочнике «Коммуниколо-
гия» представлено более 50 определений понятия 
«коммуникация», но нет ни одного, раскрывающе-
го «управление коммуникацией» [2].

КОНТЕКСТ КУЛЬТУРЫ 
ВРЕМЕНИ: ИНТЕГРИРУЮЩАЯ 
РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ

Смысловым контекстом практической фило-
софии управления коммуникацией, с помо-
щью которого следует раскрывать мировоз-

зренческие и методологические основы, предмет, 
объект, стратегические приоритеты, тактические 
и оперативные задачи, категориальный аппарат, 
законы и принципы, изберем концепцию культуры 
времени, разрабатываемую нами [3]. Преимуще-
ства такого выбора проявляются в том, что вечная 
актуальность и бесконечно возобновляемая новиз-
на изменяющихся аспектов культуры времени по-
зволяют рассмотреть коммуникацию как организа-
цию жизни, вечное информационное, практическое 
взаимодействие человека, природы и общества, 
тем более, что новейшие открытия российских фи-
зиологов подтверждают, как будет показано далее, 
что жизнь — есть информационный способ суще-
ствования материи. Живая материя и в Космосе, 
и на Земле существует и всегда существовала, по 
мнению В.И. Вернадского, как параллельная, им-
манентная сторона косной (неживой) материи [4, 
с. 274]. В этом смысле информационный способ со-
существования живой и неживой материи является 
неотъемлемым способом их взаимообмена, вза-
имопереходов, взаимообогащения и коэволюции 
(равновесного состояния) природы и общества.

Однако где в таком случае границы коммуника-
ции и что представляет собой «некоммуникация»? 
Ответ прост: коммуникацию как способ прямого 
и обратного транслирования информации между 
субъектом и объектом или субъектом и субъектом, 
в котором обязательно присутствуют субъектно-
объектные или субъектно-субъектные отношения, 
строящиеся на личностных смыслах, общественных 
значениях, интересах, ценностях и целях субъектов, 
следует отличать от информационного способа су-
ществования материи, в котором субъект может и не 
участвовать, например — стихийные столкновения 
космических тел или других объектов, происходя-

щие независимо от субъектных действий (внеш-
них) и субъективных виртуальностей (внутренних, 
мысленно возможных иллюзий, фантазий и т. п.) 
и состояний цивилизационных субъектов. Иначе 
говоря, коммуникация в современном ее понима-
нии возникает лишь при условии, что в процессе 
транслирования информации принимает участие 
цивилизационный субъект (субъект цивилизации, 
включая личность, общность любого масштаба или 
человечество в целом). 

Субъектность коммуникации (которую мы рас-
шифровываем как синтез: внешнего, т. е. социаль-
но-системного воздействия на субъект; внутрен-
не-субъективного психологического состояния 
субъекта; системно-системного (внешне-внутрен-
него) переходного состояния сознания) есть ин-
дикатор ее управляемости. Именно посредством 
субъектности коммуникации прокладывается путь 
к управлению коммуникативными действиями (со-
бытийными, ситуативными, сетевыми) по достиже-
нию компромиссного объединения сторон любых 
конфликтов. Следовательно, смысловой стержень 
управления коммуникацией таится в различении 
смыслов понятий «субъектный» и «субъективный». 
Субъектность — это переход субъектно-внутрен-
них психологических состояний субъекта (интере-
сов, ценностей, целей и т. п.) в практические объек-
тивные внешние факторы (культуру самосознания, 
поведения, деятельности). «Секрет» философство-
вания здесь заключается в том, чтобы осмыслить 
сущность перехода от субъективного состояния со-
знания (его внутреннего, мысленно возможного по-
тенциала) — к субъективному действию как факто-
ру происходящего. Возможно, в этом и кроется суть 
современного опережения виртуальной реальности 
в ее соотношении с реальной виртуальностью дей-
ствительности. Это философствование, по мысли 
А. Фурсова, должно не просто вернуть субъекта как 
творца происходящего, но «разработать субъекто-
центричную науку и, синтезировав ее с системоцен-
тричной, создать полноценную многомерную науку 
об обществе» [5, с. 4]. В таком контексте философ-
ские теории о биосфере, ноосфере и связывающей 
их энергии человеческой культуры становятся ми-
ровоззренческими истоками современной филосо-
фии управления коммуникацией. 

Смысловой контекст культуры времени в кон-
струируемой философии позволяет избрать ее объ-
ект — управление процессом коэволюции человека, 
природы и общества в его динамике. Последователь 
В.И. Вернадского, выдающийся математик, инфор-
матик и мыслитель Н.Н. Моисеев называл совмест-
ное сбалансированое развитие природы и общества 
коэволюцией, процессом ноосферогенеза, а ноосфе-
ру, генезис которой всегда связан с определенной 
культурой времени, — эпохой ноосферы [6, с. 251—
255]. В таком контексте определяется и предмет фи-
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лософии управления коммуникацией — методоло-
гическое обеспечение и философское осмысление 
практического опыта коммуникативной деятель-
ности, применение информационных технологий по 
обеспечению информационной безопасности Рос-
сии, посредством ноосферного патриотизма и куль-
туры глобального доверия, для разработки стра-
тегии ноосферогенеза, т. е. стратегии выживания 
человечества.

Заметим, что при осмыслении понятий «ноо-
сферный патриотизм» и «культура глобального до-
верия» следует уходить от устаревших трактовок 
этих явлений, объясняющих ноосферу как несуще-
ствующее будущее состояние «надстройки» над зем-
ным шаром, а глобальное доверие — как недостижи-
мое всеобщее состояние сознания. В своих работах 
В.И. Вернадский как автор учения о ноосфере объ-
ясняет, что она создается в настоящее время при по-
мощи «энергии человеческой культуры» [7, с. 126], 
поэтому творцом ноосферного патриотизма являет-
ся не один этнос, народ или государство, а «научная 
мысль как планетное явление». Ставший класси-
ком российской политической науки Е.М. Прима-
ков признавал, что даже в условиях холодной войны 
идея мирного сосуществования государств и идея 
нераспространения ядерного оружия стали созида-
ющими идеями накопления опыта глобального до-
верия [8, с. 27].

 В контексте культуры времени подлежит ана-
лизу и новый процесс, появившийся наряду с уже 
действующими (поверх государственных границ) 
информационными полями, процесс формирова-
ния глобальной власти элиты — дистанционного 
воздействия скрытыми формами принципиально 
новых технологий: «расщепления» знания и пони-
мания, сочетания мягкой координации и жесткого 
управления, конструирование событий, ситуаций, 
коммуникативных сетей (например, применение 
американской и глобальной элитой «оранжевых 
революций», антироссийских санкций, природопо-
добных («роевых») сетей и т. п.). Глобальная власть 
элиты обеспечивается на основе синтеза субъекто-
центричной и системоцентричной науки как систем-
но-субъектное образование, представляющее собой 
переходный язык элиты — философию компромис-
са языка власти и языка масс. Революции и войны 
до тех пор неизбежны, пока элиты не овладеют в те-
ории и на практике философией компромисса, ве-
дущей к управлению коммуникацией во имя всеоб-
щего мира и мирной гармонии. 

Диалектико-триалектическая структура культу-
ры времени — диалектика культуры и триалектика 
модусов времени — помогает провести философско-
социологический диагноз времени [9, с. 108—162], 
обосновать функциональную первичность времени, 
в отличие от субстанциональной первичности про-
странства, структурировать семантическую систему 

управления смыслами, разработать биполярную се-
мантическую систему управления смыслами — систе-
му понятий: «знание — понимание», «управление — 
координация», «культура управления — культура 
доверия», «интерпретация коммуникативного вы-
зова — адекватность коммуникативного ответа», 
«информационные технологии современности и по-
вседневности», «смысл — значение», «практический 
смысл — цель коммуникации» и др. 

Диалектико-триалектическая методология 
культуры времени позволяет определить диалекти-
ку стратегических и тактических приоритетов пра-
ктической философии управления коммуникацией: 
коэволюцию (динамическое равновесие) природы 
и общества, триалектику оперативных, тактических 
и стратегических интересов и целей, а также диалек-
тико-триалектическую структуру цивилизационно-
го кода культуры: целостность и полнота настоя-
щего — есть преемственность актуального сегодня 
накопленного опыта, плюс целесообразность аль-
тернативного будущего. 

ЭНЕРГИЯ И СИНЕРГИЯ 
КОММУНИКАТИВНОГО 
ВРЕМЕНИ: ЯЗЫК ВЛАСТИ 
И ЯЗЫК МАСС

Широкое (синергия) и узкое (энергия) по-
нимание коммуникативного времени 
проистекает из маркировки разных форм 

коммуникации в различных сферах реальности: 
в вечной и бесконечной единой живой Вселенной 
существует синергетическое (кооперативное) са-
моразвитие и самопреобразование материи и энер-
гии посредством информационного взаимодей-
ствия (т. е. трансляции и ретрансляции их форм), 
стихийного обмена информацией, присущего 
всей живой (и так называемой косной [4, с. 284]) 
материи и энергии. А.П. Дубров и В.Н. Пушкин 
выделяют три группы форм, которые обладают 
едиными физическими (биофизическими) свойст-
вами как волновые и полевые структуры: формы 
неживых объектов (как нерасчлененное единство 
формы и вещества); организация живых объектов 
(биофизическая структура формы организации — 
«аура»); образы восприятия человеческим мозгом 
как реальности, подобные «стоящим волнам», как 
некоторые полевые структуры, формы, лишенные 
вещества [10, с. 108—109]. Широко понимаемое 
коммуникативное время употребляется в смысле 
способа синергетического взаимодействия всех 
сфер единой живой Вселенной (социосферы, ноо-
сферы, биосферы, литосферы, космосферы и т. п.). 
Оно характерно для изучения их стихийной са-
моорганизации и саморазвития как трансляции 
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и ретрансляции форм вещества и энергии в виде 
дистанционного взаимодействия этих форм как 
полевых (волновых) структур. 

При такой широкой трактовке коммуникатив-
ное время превращается в вечность и бесконечность 
материи, универсальная способность которой, обес-
печивающая дистанционное взаимодействие форм, 
теперь относится не только к веществу и энергии, но 
и к информации — реальному образу восприятия, 
передающемуся в виде полевых (волновых) струк-
тур. Поэтому научная картина мира, современная 
картина социальной жизни, временная перспектива 
рисунка индивидуальной жизни требуют обновле-
ния в виде общей информационной картины жизни 
(ИКЖ) в единой живой Вселенной, в виде вселен-
ского коммуникативного смыслового поля. Ком-
муникативное время в ИКЖ становится семанти-
ческой системой управления смыслами, связующей 
вселенскую коммуникацию и ноосферную. 

Интегрируя вечность, современность и повсед-
невность, культура времени объединяет их смыс-
лы. На основе такой интеграции возникают новые 
смыс лы соответствующей эпохи, образуя язык вре-
мени, язык власти, язык масс, диагноз времени, 
дух времени, запах, цвет, вкус времени, требования 
времени и т. п. Культура времени становится смы-
слообразующим компонентом способа мышления 
соответствующей эпохи, объединяющим смыслы 
философии, естественных и гуманитарных наук, 
фундаментальных и природных технологий, т. е. 
смыслы современной научно-философской междис-
циплинарности и повседневной преемственности. 
Образуется функциональная первичность времени 
(виртуальная реальность) в культуре. Вместе с тем 
демонстрируется и субстанциональная первичность 
пространства (реальная виртуальность [11]), вы-
полняющая функции формообразования и самоор-
ганизации для способа производства. 

Неразрывное единство пространства—времени 
и вместе с тем их суверенное существование в каче-
стве субстанциональной (энергетической для спо-
соба производства) первичности и функциональной 
(синергетической для способа мышления) первич-
ности обеспечивают неразрывное единство их функ-
ций, что обусловливает образование феноменов, 
во-первых, энергии коммуникативного времени — 
языка власти; во-вторых, синергии коммуникатив-
ного времени — языка масс. Они проявляются как 
свойства процессов коммуникации быть самотранс-
цендентным «времязадатчиком», обеспечивающим 
связь времен — легитимацию прошлого и будуще-
го в настоящем, придающую образу времени в био-
сфере и социосфере смысловую времяцелостность 
ноосферогенеза [12, с. 84], посредством языка влас-
ти и языка масс.

Энергия и синергия коммуникативного време-
ни — по мере формирования смысловой времяце-

лостности ноосферогенеза — превращается в семан-
тическую систему управления смыслами с помощью 
коммуникации — событийной, ситуативной, сете-
вой. Семантика (от греч. sema — знак) — это язы-
ковая дисциплина, изучающая смысловое значение 
единиц языка. «Смысл семантики систем состоит 
в том, чтобы дать управляемость», полагает С. Ха-
пров [13, с. 8]. Следовательно, контекст культуры 
времени обосновывает введение в создаваемую пра-
ктическую философию управления коммуникацией 
новых параметров смыслообразования и управле-
ния посредством таких категорий, как «функцио-
нальная первичность» (синергия коммуникатив-
ного времени), «субстанциональная первичность» 
(энергия коммуникативного времени), «система 
управления смыслами». Практическая философия 
управления коммуникацией, регламентируя при по-
мощи энергии и синергии коммуникативного вре-
мени коммуникативную деятельность, выделяет ее 
качественные характеристики — уровни культуры 
управления коммуникацией. 

КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
КОММУНИКАЦИЕЙ: 
ОСНОВНЫЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОЗИЦИИ

Методологические позиции при конструи-
ровании практической философии управ-
ления коммуникацией носят, как отмеча-

лось, междисциплинарный характер (в пределах 
научной и философской сфер знания, например, 
синергетический, культурно-временной в филосо-
фии, космологии, социологии и т. п.) или характер 
трансдисциплинарный (научно-философский, фи-
лософско-практический, универсальный, напри-
мер, учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере 
и энергии человеческой культуры или «универ-
сальный эволюционизм» Н.Н. Моисеева), в силу 
специфики практической философии, возникаю-
щей в контексте культуры времени и изучающей ее 
паттерны: культуру самосознания, поведения, дея-
тельности и т. п., в том числе культуру управления 
коммуникацией цивилизационных субъектов. 

Одним из основных является методологическое 
положение А.Г. Зусмановского: «Жизнь представ-
ляет собой информационный способ существования 
материи (вещества и энергии), который реализуется 
в многообразии рядов иерархически самоорганизу-
ющихся объектов, целесообразно организованных 
в процессе овеществления их индивидуальных ин-
формационных программ» [14, с. 190—191]. В этом 
заключении дана новая трактовка жизни, содержа-
щая научно-философское подтверждение естествен-
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ного циркулирования информации в живой природе, 
т. е. коммуникации — информационного взаимодей-
ствия. Единство живого вещества и косной материи, 
помимо В.И. Вернадского, доказывают и современ-
ные исследователи, свидетельствующие о наличии 
единых законов, по которым происходит прогрес-
сивное развитие в рамках единой живой Вселенной. 
«Ее прогрессивное развитие, — пишет Б.А. Астафь-
ев, — обеспечивается на основе троичной структур-
но-функциональной организации информационно 
кодовых подсистем… находящихся в состоянии ди-
намического асимметричного равновесия и вклю-
чающих… бинарно-полюсные… взаимодействующие 
компоненты» [15, с. 17].

Таким образом, исследователь космосферы 
Б.А. Астафьев и физиолог-эволюционист А.Г. Зус-
мановский — независимо друг от друга и в разное 
время — пришли к выводу о троичной структурно-
функциональной организации информационно-ко-
довых подсистем в единой живой Вселенной, вклю-
чающих бинарно-полюсные взаимодействующие 
компоненты [15], и что жизнь — это информаци-
онный способ существования материи — вещест-
ва и энергии [14]. Отсюда следует, что все объекты 
и живой, и неживой материи в космосфере имеют 
такую бинарно-троичную организацию и подчи-
няются законам Единой Живой Вселенной. Теперь 
по-новому является для нас смысл коммуникации 
как вечной одновременности, несущей виртуаль-
ную (мысленную) возможность обмена информа-
цией, т. е. вечную возможность коммуникативных 
процессов между параллельными мирами. Тогда 
и виртуальная реальность в коммуникативных про-
цессах предстает в новом свете: теперь она являет-
ся не просто мысленной возможностью коммуника-
тивных процессов, но жизненной необходимостью 
человеческого мозга осуществлять инверсии, прев-
ращения, перегруппировки, ранжирования и каль-
куляции времен в рамках одновременности, т. е. 
вечности. Такая виртуализация в процессе комму-
никации является объективной необходимостью 
прогресса во Вселенной и, следовательно, на Зем-
ле. Философская сущность земных коммуникатив-
ных процессов предстает тогда не просто как обмен 
любой информацией (например, информационным 
мусором, включая формы восприятия ценностей 
обыденной роскоши и т. п.), но как обмен смысло-
вой информацией, наполненной научными и фило-
софскими достижениями, содержащими «научную 
мысль как планетное явление» [7]. Тогда и будущее 
может оказаться возмездием за неиспользованные 
возможности в настоящем.

Необходимо отметить, что такое понимание 
вечности, побуждающей нас к творчеству, обме-
ну смысловой информацией, своевременному ис-
пользованию возможностей — «вызовов и ответов», 
можно встретить в самых новых политико-фило-

софских теориях, например в «Четвертой полити-
ческой теории» А.Г. Дугина [16]. 

Однако только человек как сознательное суще-
ство и цивилизационный субъект превращает вечно 
циркулирующую во Вселенной информацию в «зна-
ние и понимание» посредством культуры време-
ни, имеющей по типу бинарно-троичной структуры 
Вселенной диалектико-триалектическую структуру 
управления коммуникацией.

Разработка концепта культуры управления 
коммуникацией требует и новой трактовки поня-
тий в рамках новой философии. Начнем с опреде-
ления. Культура управления коммуникацией — это 
философская категория для обозначения уровней 
управления коммуникативной деятельностью: мяг-
кой координации направленности коммуникации; 
жесткого управления событийной, ситуативной 
и сетевой коммуникацией. Она включает в себя 
диалектические (бинарно-полюсные) семантиче-
ские системы управления смыслами: «знание — 
понимание», «значение — смысл», «практический 
смысл — практическая цель», «вызов — ответ», 
«современность — повседневность» (мягкая коор-
динация) с помощью языка масс, а также триалек-
тическую систему управления «массы — элита — 
власть», осуществляющую жесткое управление 
событийной, ситуативной и сетевой коммуника-
цией посредством языка власти (законов, налогов, 
правоохранных мер, обеспечения информацион-
ной безопасности).

Необходимо отметить, что в последние деся-
тилетия на культуру управления коммуникацией 
(современную и повседневную) оказали огромное 
воздействие как мировые события глобального мас-
штаба (информационная революция, развал СССР 
и экономическая стагнация, крах мирового господ-
ства США в однополярном мире, санкционная по-
литика Запада против России, образование новой 
многополярной структуры мира, носящей также ди-
алектико-триалектический характер и др.). Все это 
привело к обострению диалектических противоре-
чий и триалектических взаимодействий. 

Наиболее сложной, по нашему мнению, явля-
ется бинарно-полюсная структура противоречия 
между знанием и пониманием, поскольку она име-
ет прямое отношение к смыслообразованию и мани-
пуляции сознанием как важнейшей мировоззренче-
ской и гносеологической проблеме, стоящей перед 
практической философией управления коммуника-
цией. Знаменитая фраза А. Эйнштейна «как много 
мы знаем и как мало понимаем» [цит. по: 17, с. 103] 
лишь подчеркивает кажущуюся простоту этой про-
блемы, но не содержит решения, хотя и подсказы-
вает выход из нее. На наш взгляд, он заключен в не-
обходимости расширения сознания и перехода на 
новый, более высокий уровень интеллектуального 
поиска, отвлекаясь от частных формальных опре-
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делений этих категорий: через время и пространст-
во — в культуру общества и человека. 

Именно по такому пути и пошел Н.Н. Моисе-
ев, сделав вывод о том, что взаимоотношения меж-
ду знанием и пониманием — это некое «наложе-
ние различных ракурсов рассмотрения явлений», 
т. е. объекта. «Результат видения объекта в том или 
ином аспекте несет определенную информацию — 
свою тень, а совокупность интерпретаций этих ре-
зультатов воспроизводит в сознании человека не-
кую голограмму (пространственное многомерное 
изображение), которую и следует называть понима-
нием» [17, с. 103—104]. Итак, знание — это «тень» 
объекта. А понимание — это совокупность интер-
претаций этой тени в виде некой голограммы в со-
знании человека. Однако характеристика понима-
ния на этом не заканчивается. Н.Н. Моисеев идет 
дальше в своем философствовании и считает, что 
«при множественности интерпретаций (в том числе 
и ненаучных) возникает, тем не менее, некая единая 
голографическая картина мира», которая «оказыва-
ет определяющее влияние на формирование совре-
менной цивилизации» [17, с. 104]. 

Следует ли из этого, что смысловая структура 
головного мозга человека в основном повторяет 
структуру единой голографической картины мира? 
Признание и использование этого факта важно для 
еще одного доказательства наукой и философией 
адекватности принципов управления и координа-
ции коммуникацией. 

В связи с этим встают малоизученные вопросы.
 � Допустимо ли предположить, что управле-

ние и координация коммуникативных отношений 
в рамках ноосферы подчиняется социологическому 
закону — диалектики «вызова — ответа», позволяя 
интерпретировать «вызовы» в качестве современ-
ных «вызовов времени», содержащихся в единой 
голографической картине мира, т. е. в параметрах 
преемственности и вечности, и «ответы» — в каче-
стве будущих задач, т. е. в параметрах адекватности 
их собственной голографической программы?

 � Если такое предположение допустимо, то не 
является ли весь процесс ноосферогенеза — коэ-
волюции природы и общества, а также построе-
ния стратегии выживания человечества диалекти-
ко-триалектической картиной формирующегося на 
нашей планете многополярного мира, в идеале стре-
мящейся к бинарно-троичной «золотой пропор-
ции»? 

 � Можно ли квалифицировать формирующу-
юся практическую философию управления ком-
муникацией, являющуюся философией ноосферо-
генеза, одновременно и философией однородного 
мироздания — обновленной ИКЖ в Единой Жи-
вой Вселенной? И как согласуются в этой одновре-
менности субстанциональная первичность синергии 
коммуникативного пространства и функциональная 

первичность энергии коммуникативного времени? 
Не могут ли они служить первым бинарно-полю-
сным камнем в фундаменте диалектико-триалек-
тической концепции параллельных миров Единой 
Живой Вселенной? 

Если на эти вопросы имеются доказанные по-
ложительные ответы, то можно предположить, что 
диалектико-триалектическая парадигма, стремяща-
яся к «золотой пропорции», обновляясь сама, явля-
ется одновременно моделью для философского ана-
лиза обновленной информационной картины мира 
в Единой Живой Вселенной. 

Таким образом, сформулируем следующее науч-
но-философское определение: в информационной 
сфере практическая философия управления комму-
никацией в контексте культуры времени обознача-
ет смысловую времяцелостность междисциплинар-
ных и трансдисциплинарных знаний, пониманий 
и действий (технологий), основанных на общих фи-
лософских и специальных управленческих законах, 
категориях и принципах структурирования стра-
тегических, тактических и оперативных смыслов 
и ценностей, постановки задач общения и дальней-
шего взаимодействия цивилизационных субъектов 
(личностей, социальных общностей любого масшта-
ба, включая государства, цивилизации и человече-
ство в целом), с целью выработки и осуществления 
шагов по достижению ноосферогенеза — коэволю-
ции (равновесного состояния) природы, общества 
и человека, а также по разработке Стратегии выжи-
вания человечества, систематически и полно инфор-
мируя общество о реальном состоянии дел на плане-
те Земля по реализации этой стратегии.
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Abstract. The article is devoted to construction 
of the practical philosophy of communication ma-
nagement. The timeliness of the topic is determined 
by the exigency to ensure Russia’s information secu-
rity in the emerging multipolar world, as well as by 
the vital need for coordinated development (co-evolu-
tion) of the society and nature. The author introduces 
the basic category of communicative time, which is for 
the fi rst time considered in a broad and narrow mea-
ning. In the broadest meaning, it acts as a universal abi-
lity of matter to provide remote interaction in the uni-
verse not only of parts of matter and energy, but also 
of their forms possessing unifi ed physical (biophysical) 
properties, as wave (fi eld) structures. The narrow un-
derstanding of communicative time is used as a regulator 
of the process of interaction between the biosphere and 
the sociosphere, which form the noosphere. It characte-
rizes the process of noospheregenesis, which, in its es-
sence, provides the co-evolution of the human, society 
and nature as a process of intensifi cation of the synerge-
tic and energetic links that system-wide organize and co-
ordinate the speed and density of communication fl ows, 
the culture level of the communication management. 
There is fi rst analyzed the dialectical-trialectical para-
digm as a matrix of communication management culture. 
In this paradigm, the dialectical (binary-pole) semantic 
control systems of meanings (“knowledge — understan-
ding”, “challenge — response”, “modern-day — to-day”, 
etc.) represent soft coordination through the “language 
of the masses” — the synergy of communicative time; 
and the trialectical control systems: “mass — elite — po-

wer” exercise strict control through the “language of po-
wer” — the energy of communicative time. This research 
uses the context of time culture, in which the practical 
philosophy of communication management is manifes -
ted as a philosophy of human and society’s responsibili-
ty for the state of noospheregenesis, for the development 
and implementation of the strategy of mankind’s survival. 

Key words: time culture, practical philosophy, dialecti-
cal-trialectical paradigm, communication management 
culture.
Citation: Kashirina O.V. Practical Philosophy of Com-
munication Management in the Context of Time Culture, 
Observatory of Culture, 2018, vol. 15, no. 1, pp.  13—20. 
DOI: 10.25281/2072-3156-2018-15-1-13-20.

References
1. The Doctrine of Information Security of the Russian Fe-

deration, Rossiiskaya gazeta [Russian Gazette], 2016, De-
cember 6. Available at: https://rg.ru/2016/12/06/doktri-
na-infobezobasnost-site-dok.html (accessed 05.02.2018) 
(in Russ.). 

2. Sharkov F.I. Kommunikologiya: entsikloped. sl.-sprav. 
[Communicology: encyclopedic dictionary-reference]. 
Moscow, Dashkov i K Publ., 2009, 768 p.

3. Kashirina O. Culture of Time as a Worldview Paradigm 
and Intellectual Technology of Practical Philosophy, 
Sotsial’no-gumanitarnye znaniya [Social and Humanita-
rian Knowledge], 2013, no. 1, pp. 258—272 (in Russ.).

4. Vernadsky V.I. Filosofskie mysli naturalista [Philosophical 
Ideas of a Naturalist]. Moscow, Nauka Publ., 198, 520 p.

5. Fursov A. The Fatal Causes of the October, Zavtra [To-
morrow], 2017, November 1 (in Russ.).

6. Moiseev N.N. Byt’ ili ne byt’… chelovechestvu? [To Be or 
Not to Be… for the Humanity?]. Moscow, Ul’yanovskii 
Publ., 1999, 288 p. 

7. Vernadsky V.I. Nauchnaya mysl’ kak planetnoe yavlenie 
[Scientifi c Thought as a Planetary Phenomenon]. Mos-
cow, Nauka Publ., 1991, 271 p. 

8. Primakov E.M. Mir bez Rossii?: K chemu vedet politiches-
kaya blizorukost’ [The World without Russia?: Where 



20  /CONTEXT/ OBSERVATORY OF CULTURE, 2018, VOL. 15, NO. 1

Kashirina O.V. Practical Philosophy of Communication Management in the Context of Time Culture /pp. 13–20/

the Political Myopia May Lead]. Moscow, Rossiiskaya 
Gazeta Publ., 2009, 239 p.

9. Kashirin V.I., Kashirina O.V. Social Time and Social Time 
Studies, Diagnoz vremeni kak problema sotsial’noi teorii i 
praktiki [The Diagnosis of Time as a Problem of Social 
Theory and Practice]. Moscow, Stavropol’ Publ., 2006, 
304 p. (in Russ.).

10. Dubrov A.P., Pushkin V.N. Parapsikhologiya i sovremen-
noe estestvoznanie [Parapsychology and Modern Natural 
Science]. Moscow, Sovaminko Publ., 1989, 280 p. 

11. Castells M. Informatsionnaya epokha: ekonomika, ob-
shchestvo i kul’tura [Information Age: Economics, So-
ciety and Culture]. Moscow, GU VShE Publ., 2000, 
458 p.

12. Kashirin V.I., Kashirina O.V., Maksimov D.V. The Im-
age of Time as a Phenomenon of Culture, Aktual’nye 
problemy sotsiogumanitarnogo znaniya [Actual Problems 
of Social and Humanitarian Knowledge], issue XVIII, 

part 2. Stavropol, Kavkazskii Krai Publ., 2009, pp. 82—
88 (in Russ.).

13. Khaprov S. Semantics of Sistems, Zavtra [Tomorrow], 
2016, October 13 (in Russ.).

14. Zusmanovsky A.G. Evolyutsiya s tochki zreniya fi ziologa 
[Evolution from the Point of View of a Physiologist]. Ul-
yanovsk, UlGPU Publ., 2006, 388 p. 

15. Astafyev B.A. Teoriya edinoi zhivoi Vselennoi (zakony, gipo-
tezy) [The Theory of a Unifi ed Living Universe (Laws, Hy-
potheses)]. Moscow, Informatsiologiya Publ., 1997, 148 p.

16. Dugin A.G. Chetvertaya politicheskaya teoriya: Rossiya i 
politicheskie idei XXI veka [The Fourth Political Theory: 
Russia and the Political Ideas of the 21st Century]. St. Pe-
tersburg, Pal’mira Publ., Moscow, Kniga po Trebovaniyu 
Publ., 2017, 351 p. 

17. Moiseev N.N. Universum. Informatsiya. Obshchestvo [Uni-
versum. Information. Society]. Moscow, Ustoichivyi Mir 
Publ., 2001, 200 p.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦ-СЕССИИ 
ИГСУ РАНХиГС 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ: ЦЕНА И ЦЕННОСТИ

Секция. 16 мая с 14:00 до 16:30

Модератор: Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, 

лауреат премии Правительства РФ в области культуры

  

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(будет ли в России закон о культуре?)

Круглый стол. 16 мая с 17:00 до 19:00

Модераторы: Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, 

лауреат премии Правительства РФ в области культуры

Егоров Владимир Константинович, доктор философских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ

Заявки на участие принимаются по электронной почте: onastafieva@mail.ru



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 1 /КОНТЕКСТ/  21  

УДК 130.2:316.75
ББК 87.5+71.07
DOI 10.25281/2072-3156-2018-15-1-21-31

Н.Е. СУДАКОВА

ИНКЛЮЗИЯ КАК 
ЦЕННОСТНОЕ ЯДРО 
ФИЛОСОФИИ ГУМАНИЗМА

Наталия Евгеньевна Судакова,
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 
Институт государственной службы и управления,
кафедра ЮНЕСКО,
докторант
Вернадского пр., д. 84, Москва, 119606, Россия

кандидат педагогических наук
E-mail: sovetnik.imtp@mail.ru

Реферат. Социокультурные трансформации, за-
тронувшие сегодня все пласты человеческого бытия, 
обостряют проблему включения в социальную жизнь 
Другого. В качестве ответа на нетерпимое отноше-
ние человека к человеку рождается новый феномен 
культуры — инклюзия, потребность в культурфило-
софской рефлексии которой предопределяет акту-
альность данной работы. Инклюзивные практики, 
общепринятое понимание которых концентрирует 
внимание на деструктивном характере социального 
взаимодействия общества и личности с ограничен-
ными возможностями здоровья, требуют пересмо-
тра своих смыслообразующих координат. 
Обновленное понимание инклюзии как ядра фило-
софии гуманизма расширяет рамки мнения о том, 
что технологии удовлетворения обществом особых 
социокультурных и образовательных потребностей 
должны быть обращены к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, смещая акценты в сторо-
ну признания «особливости»/уникальности каждой 
личности для дальнейшего развития человеческой ци-
вилизации. Авторский подход, предоставляя каждому 
неограниченные возможности для самореализации, 
погружает человека в удивительное таинство твор-
чества, устремленного к созиданию радости совмест-
ного бытия. Подчеркивается понимание творчества 
как процесса социального взаимодействия, при кото-
ром лишение сверхценности бытующих в современном 

обществе парадигм соперничества и результативно-
сти способствует преодолению негативных практик 
осознания себя/Другого как носителя анормальности, 
а также утверждению значимости «особливости»/
уникальности индивида для социального благополу-
чия человека и общества. Представленный подход 
к инклюзии, аккумулируя концептуальные смыслы 
философии гуманизма, позволяет человеку откры-
вать в себе уникальное начало, что способствует 
как социализации личности, так и обретению новых 
смыслов для существования. Обращение к последним 
исследованиям в области нейробиологии, доказыва-
ющим социальную природу человека, продиктовано 
недостаточным вниманием современного общества 
к воспитанию социально ответственной личности. 
Социальная наполненность жизни человека, веду-
щая к утверждению собственной уникальной приро-
ды посредством включения в процесс сотворчества, 
способствуя преодолению кризиса смысла жизни, 
гармонизирует жизнедеятельность всех социальных 
институтов, в том числе в масштабе человечества. 

Ключевые слова: инклюзия, гуманизм, человек, 
социум, культура, идентичность, Другой, люди с ог-
раниченными возможностями здоровья, таинство 
творчества. 
Для цитирования: Судакова Н.Е. Инклюзия как 
ценностное ядро философии гуманизма // Обсер-
ватория культуры. 2018. Т. 15, № 1. С. 21—31. DOI: 
10.25281/2072-3156-2018-15-1-21-31.

С
тремительно растущий интерес 
к феномену инклюзии вызван гло-
бальными межцивилизационными 
социо культурными трансформаци-
ями, обусловлен ными осознанием 
значимости всеобщего признания «гу-

манистического культурного ренессанса» [1, с. 8] 
основой гармонизации общественной жизни. Оче-
видно, что «начало третьего тысячелетия — повод 
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переосмыслить условия человеческого существова-
ния, задаться вопросом, куда завели нас наши мар-
шруты и какими путями мы намерены двигаться 
дальше» [2], чем продиктована актуализация куль-
турфилософской рефлексии данной проблемы.

Переживаемый современным социумом взрыв 
потребности в гуманизме вследствие повышения 
спроса на личностную значимость, свободу мировоз-
зренческого, социокультурного и религиозного само-
определения выдвигает на первый план новые фено-
мены. Инклюзия заявляет о себе как «качественно 
новое мировоззренческое представление о сущно-
сти и предназначении человеческой жизни, обозна-
чающее не только признание единых прав на обра-
зование, жизнедеятельность и социализацию всех 
людей вне зависимости от их индивидуальных осо-
бенностей, но и высочайшую общечеловеческую цен-
ность данных особенностей для дальнейшего разви-
тия человеческой цивилизации» [3, с. 160]. Данная 
дефиниция инклюзии опирается на общепринятое ее 
понимание, обозначенное А.Ю. Шемановым как со-
циальная «модель отношений индивида и общества, 
которая рассматривает принятые в обществе ограни-
чения в отношении различных категорий людей (ин-
валидов, мигрантов и т. д.) как социальные конструк-
ции, выражающие не особенности данных людей, а 
характер создаваемых и циркулирующих в социуме 
дискурсивных образований» [4, с. 7; 5]. 

ОНТОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИИ: 
ЧЕЛОВЕК И СОЦИУМ

Осознавая, что «существование в мире де-
структивных сил, в первую очередь между-
народного терроризма, националистическо-

го и религиозного фанатизма, наличие ядерного 
и бактериологического оружия, не уменьшает, а 
только усиливает значение гуманизма, который го-
тов взять на себя ответственность за продолжение 
в новых формах и новыми средствами реализации 
великого проекта Просвещения, неотделимого от 
науки, демократии и защиты прав человека» [6, 
с. 8—9], констатируем, что данный контекст прира-
стает сегодня проблематикой отношения человека 
к Другому, где личностные различия проступают 
особенно ярко, влияя как на характер, так и на ре-
зультат социального взаимодействия. 

Изменения социокультурных доминант нахо-
дят свое отражение во всех областях нашей жизни, 
что особенно убедительно звучит в различных тек-
стах культуры. «Несуществующий народ» — назва-
ние книги российского правозащитника и публи-
циста Б.З. Кривошея (его сын родился с синдромом 
Дауна), которое очень точно отражает сущность че-
ловеческой жизни отвергнутых обществом людей, 
суть социальной эксклюзии, на протяжении веков 

бытующей в общественном сознании [7; 8]. Сов-
ременная действительность еще больше отделила 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), а также тех, кто не имеет возможности по ка-
ким-либо причинам встроиться в социум, от людей, 
обладающих достаточными, а иногда практически 
неограниченными ресурсами для самореализации. 
Когда одни систематически находятся в центре со-
бытий, могут беспрепятственно перемещаться с од-
ного континента на другой, имеют возможности для 
удовлетворения своих даже самых экзотических по-
требностей, другие не могут просто выйти из дома, 
или обречены на пожизненное заключение в ин-
тернатах, или вообще живут на улице. С появлени-
ем инклюзивных практик в российской культуре 
можно свидетельствовать, что изгои, не совершив-
шие никаких аморальных поступков, но по тем или 
иным причинам выпавшие из социокультурного 
пространства, обозначенные исследователями как 
Другие, впервые получили сегодня возможность 
быть принятыми современным обществом.

Наблюдая перемену отношения к Другому 
вследствие интенсификации трансформаций эт-
нодифференцирующих признаков, способствую-
щих распространению феномена бикультурально-
сти и множественности идентичности [9], можно 
отметить активизацию процессов, затрагивающих 
самую суть идентичности, ее этнокультурную при-
надлежность. 

Если исходить из понимания того, что «иден-
тичность человека с определенной общностью ре-
ализуется прежде всего через усвоение им пред-
ставлений, норм, ценностей, образцов поведения, 
образующих ее культуру» [9, с. 6], то напрашива-
ется вывод о том, что современные процессы уни-
версализации ценностей, обозначенные как «пе-
реоценка ценностей и перестановка слагаемых ее 
духовно-смыслового ядра» [9, с. 7], преодолевая 
границы этноцентризма «в поиске новых точек со-
прикосновения между культурным разнообразием 
и всеобщими ценностями» [10, с. 100], способству-
ют активному созданию нового уровня социокуль-
турного пространства, названного М.Н. Эпштейном 
как «транскультура» [11].

В данном контексте все ярче прорисовывает-
ся новая модель идентичности, основанная на мно-
гослойном процессе бытования как национальных, 
так и транснациональных поликультурных практик 
[12], где «положительная сторона развертывающих-
ся сегодня процессов связана с тем, что глобализа-
ция социальных связей людей выводит их за преде-
лы определенного культурного ареала, приобщает 
их к эталонам других культур» [9, с. 7]. Одним из 
феноменов приобщения к другой культуре может 
служить пример включения в российские образо-
вательные практики в 1990-х гг. инклюзивных под-
ходов. Именно путем обращения к изучению и вне-
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дрению инклюзивных образовательных практик, 
бытующих в разных странах Европейского Союза 
и США [13—16], пришла в отечественную культуру 
модель социализации детей с ОВЗ, построенная на 
безоговорочном и безусловном включении их в еди-
ное образовательное пространство. 

Данная модель до сих пор (когда уже существует 
законодательная база для ее применения в отечест-
венном образовании) вызывает значительное коли-
чество дискуссий, чему есть объективные причины. 
Сегодня, в ситуации все усугубляющегося экономи-
ческого кризиса, многие «благие намерения», в том 
числе передовые образовательные тенденции, во-
площаются в жизнь сообразно идеям оптимизации. 
Некоторые исследователи, а также педагогическое 
сообщество выносят на обсуждение проблему за-
мены специального образования, требующего се-
рьезных государственных ресурсов, когда «бюд-
жет специального образовательного учреждения 
в разы превышает стоимость обучения ребенка с ин-
валидностью в массовой школе» формальной ин-
клюзией [17, с. 6]. Противовесом формализму мо-
жет служить другая модель инклюзии, «которая не 
сводится к «реформированию школ и переплани-
ровке учебных помещений» [17, с. 12], обеспечи-
вая ребенку комфортное существование в учебном 
заведении. Эта модель школы, где отсутствуют лю-
бые барьеры, в первую очередь психологические, 
укомплектованная педагогами, обладающими спе-
циальными знаниями в области нарушений, с кото-
рыми им пришлось столкнуться, достаточными ме-
тодическими и техническими ресурсами для работы 
с детьми, имеющими ОВЗ [17], модель, ориентиро-
ванная на пестование индивидуальности ребенка. 
Современная экономическая ситуация способству-
ет формализации инклюзивных подходов, отсутст-
вию ориентированности на ребенка, на удовлетво-
рение его особых индивидуальных потребностей, 
возвращаясь тем самым в тот контекст, выходом из 
которого и была сама идея инклюзивности бытия, 
что активизирует дискуссионность данной пробле-
матики. Формализация инклюзии не только меша-
ет становлению инклюзивного сообщества, где бу-
дут реализованы способности всех без исключения 
в контексте ответственности за социальное благо, 
но, унифицируя подход к человеку, исключает из 
поля зрения его уникальность как основу инклю-
зивной культуры, фактически девальвируя весь ее 
ценностный потенциал. 

Таким образом, очевидно, что столь значимый 
для общества социокультурный феномен как ин-
клюзия реализуется сегодня в кризисном контек-
сте, где, «с одной стороны, безбрежное “разбегание 
векторов”, которое, казалось бы, можно расцени-
вать как проявление полной свободы в созидании 
культуры. С другой — не менее активное возвра-
щение к забытым моделям и практикам. И первое, 

и второе в совокупности задает некий “скрытый ал-
горитм” противостояния» [18, с. 71]. Такое проти-
востояние формальных и неформальных подходов 
усугубляет сегодня положение Другого в современ-
ном социуме. 

Традиционные для отечественной культуры 
подходы к обучению детей-инвалидов в специали-
зированных учреждениях достаточно долгое время 
являлись единственной возможностью получить 
образование ребенку с ОВЗ. Несмотря на серьез-
ную научную базу и существующий практический 
опыт ее применения, данные образовательные ме-
тодики были доступны далеко не всем детям. Боль-
шинство коррекционных учреждений находились 
вдалеке от места жительства детей, а потому обучав-
шиеся в них дети были оторваны от своей семьи, 
что, несомненно, сказывалось на их личностных 
и ценностных ориентирах. Упор на так называемую 
компенсацию нарушений, позволяющую человеку 
функционировать в обществе, создавал серьезные 
проблемы, обусловленные социальной изоляцией 
и препятствовал преодолению личностных кризи-
сов. Социальные и ценностные ориентации чело-
века начинаются с семьи, поэтому, отрывая ребенка 
от родителей, невозможно воспитать нравственно 
«здоровую» социально ответственную личность, 
способную заботиться о себе и своих близких. 

Для решения этих проблем в отечественном 
образовании, в порядке эксперимента, о реализа-
ции которого подробно рассказывают Н.Н. Мало-
феев и Н.Д. Шматко [19], были созданы новые мо-
дели интеграции детей с ОВЗ: полная постоянная 
интеграция (1—3 ребенка с ОВЗ постоянно нахо-
дятся в среде здоровых сверстников); постоянная 
неполная интеграция (2—3 ребенка с ОВЗ дозиро-
ванно находятся в среде здоровых сверстников, ко-
торых периодически объединяют вместе с другими 
детьми, имеющими ОВЗ, для проведения занятий 
дефектологом); постоянная частичная интеграция 
(1—3 ребенка с ОВЗ вводятся на часть дня в группы 
здоровых сверстников); эпизодическая (направлен-
ная на эпизодическое взаимодействие детей с ОВЗ 
со здоровыми сверстниками в разных формах с це-
лью социализации). Данные модели ориентированы 
на единую систему стандартизации образования, где 
значимым условием является приближенное к воз-
растной норме развитие ребенка с ОВЗ [19]. Для 
достижения результатов все силы педагогическо-
го сообщества направлялись на серьезную реаби-
литацию ребенка, на развитие его компенсаторных 
функций. Обозначенный подход позволял ребенку 
с ОВЗ, «подстроившись» под здоровых сверстни-
ков, стать полноценным участником образователь-
ного процесса, достичь серьезных жизненных ре-
зультатов. Ориентация на полноценное усвоение 
единых образовательных стандартов детьми с ОВЗ 
как основа интегрированного подхода оставляла 
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«за бортом» детей, не способных в момент обучения 
к унифицированной результативности, посколь-
ку результаты детей с ОВЗ в общей своей массе не 
могут конкурировать с показателями других детей 
и носят весьма индивидуальный характер. 

Обучение детей с ОВЗ является процессом «ро-
ста над самим собой», над совершенствованием тех 
или иных навыков, которые очень часто не являют-
ся проблемой для здоровых людей. Направленность 
на инклюзивный подход, обусловленный включени-
ем всех детей в единое образовательное простран-
ство с целью их социализации, с условием индиви-
дуализации траекторий развития каждого ребенка, 
ориентацией на его особые потребности, выделени-
ем достаточных ресурсов на реализацию этого под-
хода на практике, с одной стороны, и созидание ин-
клюзивного сообщества, исповедующего ценности 
терпимости и толерантности к Другому, с другой 
стороны, позволяют решить ряд значимых проблем, 
связанных как с социокультурным выпадением лю-
дей с ОВЗ и всех, кто с трудом вписывается в обо-
значенные обществом рамки, так и с усугублением 
личностных кризисов вследствие осознания себя 
как Другого. 

В данном контексте еще яснее становится по-
нимание того, что наличие инклюзивной культуры 
как культуры принимающего сообщества является 
необходимым условием существования человечест-
ва. Это особенно актуально в сложившейся сегодня 
ситуации, определенной Всемирной организаци-
ей здравоохранения как инвалидизация человече-
ства, поскольку более миллиарда людей на планете 
имеют сегодня инвалидность [20]. Скольким людям 
требуется подход, учитывающий их индивидуаль-
ные потребности, связанные с какими-либо огра-
ничениями в области здоровья, еще предстоит ос-
мыслить, но, очевидно, что их значительно больше, 
а потому игнорирование данной проблемы сегодня 
уже просто неприемлемо. 

Российская цивилизация постепенно преодо-
левает негативное отношение к людям с ОВЗ вслед-
ствие становления транскультурной парадигмы 
в современном мире, провозглашающей всеобщую 
переоценку ценностей, направленную на активное 
распространение идей толерантности, инклюзии 
и всеобщего равенства. Мир инклюзии наполняется 
сегодня совершенно иным отношением к Другому. 
Победа Даниила Плужникова в российском телеви-
зионном вокальном проекте «Голос. Дети» позволи-
ла по-новому взглянуть на безграничный потенци-
ал людей с ОВЗ и повлекла за собой ряд событий, 
символизирующих вхождение российского обще-
ства в эпоху инклюзии. Еще 10 лет назад не могло 
быть и речи о том, что нашу страну на международ-
ном конкурсе песни «Евровидение» будет представ-
лять вокалистка с серьезным генетическим заболе-
ванием. Но сегодня известно, что Юлия Самойлова, 

не только самобытная российская исполнительни-
ца, но и поистине стойкая духом женщина, преодо-
левающая все тяготы неизлечимого заболевания, 
будет представлять Россию в Лиссабоне на конкурсе 
«Евровидение—2018» (несмотря на отказ во въезде 
в Украину в 2017 г. для участия в конкурсе).

Соглашаясь с А.Ю. Шемановым, что личност-
ная идентификация невозможна без ответа на во-
прос «Кто я?»/«Что я собой представляю?», от-
ветить на который можно «лишь определив, что 
такое действительность в целом, каков мир, в кото-
ром я живу» [21, с. 54], мы неизменно возвращаем-
ся к крае угольной проблеме смысла человеческо-
го существования, ценность которого определяется 
наличием или отсутствием социума как такового. 
Недостаток возможности проявить себя в социо-
культурном пространстве сводит на нет сам смысл 
человеческой жизни, приравнивая человека к жи-
вотному. Обозначенный подход акцентирует про-
блему реализации человека в социуме, где «самосоз-
нание личности… происходит как открытие самого 
себя через Другого. Цельность индивида и целост-
ность личности достигаются… в неразрывном един-
стве индивидуального и социального, из которого 
и складывается уникальность каждого» [22, с. 326]. 

Данные тезисы обнажают новые ракурсы про-
блемы социального взаимодействия. Сегодня особое 
место отводится взаимодействию с людьми, ранее 
не имевшими возможности полноценно участво-
вать в созидании культурного пространства, людьми 
с ОВЗ, а также отверженными социумом в силу ка-
ких-либо причин, так называемыми Другими. Осоз-
навая, что в существующем «плюралистическом про-
странстве соседствуют самые разные Другие» [23, 
с. 29] и все они так или иначе взаимодействуют с со-
циумом через «отторжение, присвоение и сосущест-
вование» [23, с. 34], заметим, что сама возможность 
размышления над данной проблематикой является 
следствием серьезного изменения ценностных ори-
ентиров современного общества. 

В настоящее время уже можно осмыслить раз-
личные практики инклюзии, бытующие как в оте-
чественном социокультурном пространстве, так 
и в общемировом. Различные модели социальной 
значимости людей с ОВЗ проявляют себя все бо-
лее активно. Среди них — как давно существующие 
узкоспециализированные мероприятия (паралим-
пийские игры, начавшие свой отсчет с 1948 г.), так 
и всевозможные конкурсы, открытые сегодня для 
людей с ОВЗ, позволившие заявить о себе значи-
тельному количеству творческих людей [24]. В этом 
потоке встречаются случаи, позволяющие нам по-
новому взглянуть на безграничный потенциал чело-
веческих возможностей, открытый нам перкуссио-
нисткой Эвелин Гленни, потерявшей слух в возрасте 
11 лет, но не только не бросившей музыкальные за-
нятия, но ярко заявившей о себе на весь мир [25]. 
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Актуализация феномена инклюзии продикто-
вана осознанием, что «все, кому нужен социум, кто 
по своим исходным характеристикам может быть 
обозначен как “Другой, отличный от меня”, име-
ют право на включение, приятие, полноценную 
социализацию, все, вне зависимости от состояния 
здоровья, пола, национальной и расовой принад-
лежности, способностей, образования, культурной 
идентичности, возраста, психологической зрелости 
и других отличительных черт» [26, с. 153]. Отли-
чие человека от животного определяется, в первую 
очередь, наличием биосоциального начала, где би-
ологическое неразрывно связано с социальным. Не 
требует доказательств утверждение, что для физи-
ологического и социального взросления человека 
требуется гораздо больше усилий и времени, чем 
для других представителей животного мира. Каза-
лось бы, данные выводы являются продуктом мыс-
ли общественных наук, отражая лишь социальный 
опыт человечества. Но существуют и вполне реаль-
ные нейробиологические механизмы, основанные 
на социальном взаимодействии, влияющие на че-
ловеческую жизнь. 

Нейробиолог И. Бауэр в работе «Принцип чело-
вечности» обращает внимание на социальную сущ-
ность природных подсистем жизнедеятельности, 
что поистине революционно даже для современной 
науки [27]. Рассматривая системы мотивации с по-
зиции нейробиологии как продукт эволюции, выра-
батывающий нейромедиаторы (допамин, эндоген-
ные опиоиды, окситоцин непосредственно влияют 
на способность человека к любым видам активно-
сти, в том числе двигательной), И. Бауэр приходит 
к выводу, что «естественной целью систем мотива-
ции оказались социальная общность и позитивные, 
налаженные отношения с другими индивидами, 
причем это касается не только личных отношений, 
включая нежность и любовь, но и всех форм соци-
ального взаимодействия», таким образом, даже «с 
нейробиологической точки зрения мы являемся су-
ществами, созданными для социального взаимо-
действия и резонанса» [27, с. 27—28]. Современно-
му миру лишь предстоит осознать всю значимость 
научного прорыва, произошедшего в начале XXI в., 
обусловленного тем, что общественные и биологи-
ческие науки постепенно сходятся в выводах о че-
ловеческой природе. 

Но не только эти новые повороты в научных 
представлениях заставляют серьезно задуматься над 
исследованием этой темы. На повестке дня еще одна 
особенность современной цивилизации как храни-
теля социокультурного опыта поколений, которая 
спровоцирована изменениями всех форм жизнедея-
тельности современного человека, обусловленными 
технологическим прорывом, и влияет на характер 
идентификации в начале третьего тысячелетия. На 
протяжении веков для нормальной жизнедеятель-

ности в социуме человеку требовалось усвоить лишь 
одно основное правило: «Мы делаем как наши пред-
ки, ты должен делать как мы» [28, с. 169]. Наступи-
ло время, когда этот принцип перестает работать. Че-
ловечество наблюдает за глобальными изменениями, 
связанными с пониманием того, что многие процессы 
перестают поддаваться контролю, порой люди даже 
не замечают их или замечают только после того, как 
они спровоцировали ряд значимых событий. 

Итак, мы растим, обучаем и воспитываем де-
тей, но не придаем значение факту, что современные 
технологии они осваивают быстрее нас, лишь кон-
статируя, что не в силах на это повлиять. Обыден-
ной стала ситуация, когда учитель принимает но-
вые технологии гораздо позже, чем его ученики. 
Очевидно одно: для человечества, если оно не сми-
рилось с идеями апокалипсиса, настало время рас-
крыть глаза на ряд весьма значительных современ-
ных проблем. Придется понять, как они повлияют 
на нашу жизнь в дальнейшем, не только системати-
зировать поиск их решений, но и предвидеть их воз-
никновение, вспомнив об опыте наших предков. Все 
это возможно только в обществе, ориентированном 
на социальную включенность и ответственность, 
которые, к сожалению, не всегда входят в систему 
ценностей, передаваемых посредством воспитания. 
И еще один фактор, на который необходимо обра-
тить внимание. Если о детях с ОВЗ мы говорим се-
годня уже достаточно много, то о воспитании ода-
ренных детей с установкой на служение обществу, 
в противовес устоявшейся сегодня парадигме при-
умножения исключительно личного благополучия, 
практически не упоминается. 

Резюмируя изложенное выше, подчеркнем, что 
только наличие социальной составляющей дела-
ет жизнь человека полноценной. В поисках своего 
места в обществе человек изменяется, развивает-
ся, совершенствует свои личностные характеристи-
ки. Социальное благо неотделимо от личного, лич-
ное же благо недостижимо без социального, ввиду 
того что исключение из общественной жизни в лю-
бых формах делает невозможной полноценную ре-
ализацию личности в современном мире. Современ-
ные психологи замечают, что сегодня достаточно 
часто встречаются люди, достигшие материально-
го благополучия, но так и не получившие удовлет-
ворения, не познавшие радости и счастья от гармо-
ничных взаимоотношений. Именно об этих людях 
пишет В. Франкл, разделивший судьбу миллионов 
несчастных, оказавшихся в концентрационных ла-
герях в 1940-е гг., констатируя потерю смысловых 
ориентиров в жизни, ведущую к неврозам, а в самой 
трагичной ситуации — к суициду [29]. Он акценти-
рует внимание на том, что как это ни парадоксаль-
но, но наивысшая «потребность и вопрос о смысле 
жизни возникает именно тогда, когда человеку жи-
вется хуже некуда. Свидетельством тому являются 
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умирающие из числа пациентов психиатра, а также 
уцелевшие бывшие узники концлагерей и лаге рей 
для военнопленных» [29, с. 29]. Это приводит нас 
к выводу: каждый человек, появившийся на свет, 
должен иметь возможность найти свое место в мире 
людей по праву своего рождения человеком, дол-
жен быть включен в социум, где есть место и лю-
дям с ОВЗ, и иным Другим, трудно вписывающимся 
в привычные для нас рамки нормальности. Осоз-
нание данного факта способствует укреплению по-
зиций инклюзии как ценностного ядра гуманизма. 

ОНТОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИИ: 
ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА 

Человек и культура — две фундаментальные 
философские категории, неразрывно свя-
занные между собой. Культура есть отраже-

ние человеческой сущности, ибо «человек рождает 
культуру, проявляет себя в культуре, формирует 
всю систему культурного бытия мира» [30, с. 55]. 
Потому выпадение из культуры в эру тотальной 
симуляции, когда исчезают референты реальности 
и истины, заменяемые симулякрами [31, с. 21], по-
добно ситуации, связанной с отсутствием возмож-
ности созидать/творить культуру, девальвирует 
смыслы человеческой жизни. Обе ситуации содер-
жат латентную уязвимость в виде нетолерантной 
реакции на социальные и культурные практики тех 
или иных людей. Взращивание в культуре инклю-
зивных идей как единственной возможности жить 
в «созвучии с ценностным микрокосмом Другого» 
[30, с. 24], как основы философии гуманизма, спо-
собствующей пестованию индивидуальности, уни-
кальности и творческой созидательности лично-
сти, отражая происходящие сегодня тектонические 
сдвиги в ценностных ориентациях современного 
социума, предопределяет координаты будущего 
человеческой цивилизации — эпохи инклюзии. 

Человек, преобразуя свое бытие, неустанно 
творит культуру, которая «предстает прежде все-
го как средство межчеловеческой коммуникации 
и общения в пространстве и времени» [32, с. 31], 
подчеркнем, что как и сам «гуманизм может рас-
сматриваться... как определенный вид культуры» 
[33, с. 232], так и в недрах инклюзии заключены се-
рьезные ресурсы для взращивания культуры меж-
личностного взаимодействия, где «первостепенной 
ценностью становится уход от идеологии соперни-
чества и провозглашение идеологии сотрудничест-
ва во всеобщем значении приятия “особливости” 
друг друга» [30, с. 57], признания значимости уни-
кальности как себя, так и Другого. Вся суть созида-
ния культурного бытия заключается в укреплении 
позиций идеи уникальности как главной ценности 
человеческого воплощения, где именно «человек 

и есть сама цель, абсолютная ценность, где вопло-
щенная жизнь есть высшее благо — дар Вселенной 
для реализации самого себя, для приятия Другого, 
для признания Другости как уникальной сущности 
в самом себе» [30, с. 23]. 

Устремляясь к реализации уникального лич-
ностного потенциала, мы неизменно возвращаемся 
к размышлениям о смысле жизни, о том, с какой це-
лью и для чего существуем. Обращаясь к мыслите-
лям, исследующим данную проблематику, вернемся 
к точке зрения В. Франкла. В чем видел смысл жиз-
ни этот мужественный врач, размышляя над проис-
ходящим перед его глазами? Понимание важности 
собственного предназначения, задачи, стоящей пе-
ред индивидом, является абсолютным двигателем 
для личности, столкнувшейся с жизненными труд-
ностями. «Особенно ярко это проявляется в том 
случае, когда человеку эта задача кажется будто спе-
циально предназначенной для него лично, когда она 
представляет собой нечто вроде “миссии”. Такая за-
дача помогает человеку ощутить свою незамени-
мость, жизнь его приобретает ценность уже потому 
только, что она неповторима» [29, с. 181]. 

Соглашаясь с данным суждением, приведем 
в подтверждение историю становления в России ин-
клюзивного образования. Именно осознание «мес-
сианского» характера своей деятельности, впослед-
ствии поспособствовавшей распространению идей 
инклюзии в нашей стране, позволило группе роди-
телей детей-инвалидов не только инициировать со-
здание серьезной общественной организации «Ков-
чег», организовать первую инклюзивную школу, но 
и помочь многим родителям поверить в то, что их 
дети тоже могут стать частью социума, девиз ко-
торого «Мы — одна семья» [34]. Таким же приме-
ром «мессианства» являются жизнь и творчество 
Б.З. Кривошея [7], посвятившего более 40 лет своей 
жизни защите прав людей с ментальными наруше-
ниями. Его книги1, повествующие без прикрас о тя-
готах жизни инвалидов в современном российском 
обществе, — социокультурный набат, призванный 
разбудить всех тех, кто до сих пор считает, что сло-
ва «дебил» и «идиот» в адрес людей с ментальны-
ми нарушениями не являются оскорблением, что на 
людей с нарушениями в развитии можно показы-
вать пальцем или не замечать инвалида-колясоч-
ника, которому требуется помощь, чтобы подняться 
по ступенькам. Сегодня российскому обществу, не-

1  «Несуществующий народ» (о мире людей, живущих в изо-
ляции), «ПНИ на дороге в никуда» (о жизни в психоневроло-
гических интернатах), «Миша Карусель» (истории «особых» 
людей и размышления автора об их потребности в любви, пони-
мании и приятии), «Голоса сердец» (очерки о тех, кто посвятил 
свою жизнь помощи инвалидам), «Хочу жить завтра. Беседы с 
сыном» (разговор с сыном о незаурядных людях из окружения 
автора, сопровождаемый бесконечной тревогой отца за будущее 
«особого» сына) [8].
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сомненно, требуется такая «прививка» от невежест-
ва, поскольку комфортное существование в социу-
ме возможно только в том случае, если этот социум 
готов тебя слушать и слышать. 

В. Франкл подчеркивает: «…смысл человеческой 
личности всегда связан с обществом, в своей ориен-
тации на общество смысл индивида трансцендиру-
ет себя… И наоборот, смысл общества в свою оче-
редь конституируется существованием индивидов» 
[29, с. 15]. Из этого следует, что исключение чело-
века из социальной жизни, невозможность сози-
дать культуру, творить на благо социума, быть при-
нятым обществом со всеми своими особенностями 
не только унижают достоинство личности, но и раз-
рушают истинно человеческое начало как в соци-
альном, так и в индивидуальном контексте. Готов-
ность включить каждого человека в социум, увидеть 
его особые социокультурные и образовательные 
потребности, дать возможность реализовать свой 
уникальный творческий потенциал неизменно спо-
собствует преодолению деградации человеческого 
в человеке, и мы свидетели, как ростки этого пони-
мания, пусть и очень медленно, всходят в современ-
ной России.

Инклюзивный подход, становясь ценностным 
императивом, в той или иной степени формируя но-
вое мировоззрение, завоевывает сегодня весь мир. 
Суть его — «процесс поиска собственной уникаль-
ной творческой природы», а способность к «твор-
ческой радости», получаемой от создания уникаль-
ного творческого продукта, является своего рода 
лакмусовой бумажкой, определяющей «правиль-
ность выбранного пути в acceptio civitas (принимаю-
щее общество)» [30, с. 62]. Результат, устремленный 
к завершенности, сдавая свои позиции, уступает ме-
сто таинству творчества, потому что смыслом дан-
ной деятельности становится процесс сотворчест-
ва как основы для «развития творческой личности 
участника, т. е. становления его субъективности 
и рефлексивности» [35], для трансляции ценно-
стей и смыслов в культуру, для умения разбудить 
в себе полилоговое начало в стремлении к постули-
рованию парадигмы Мы [32]. Соглашаясь с тем, что 
эстетическая составляющая стимулирует становле-
ние социокультурной общности, заметим, что имен-
но таинство сотворчества позволяет нам войти в со-
звучие с миром Другого, а значит, понять и принять 
его как личность. 

Но главным, почти ошеломляющим выводом 
в утверждении творческого начала как важнейшей 
составляющей жизни индивида становится ее био-
логическая природа, утверждаемая в исследованиях 
И. Бауэра: «Креативность в области культуры нико-
им образом не проявление роскоши, а выражение 
поиска того, на что мы ориентированы нашей глу-
бинной биологической сутью. К культурным фор-
мам жизни относятся не только искусства, но и мно-

гообразные виды социального взаимодействия. Они 
охватывают воспитание в наших детях гуманности, 
образование, этический менеджмент в сфере эко-
номики и готовность помогать друг другу в мате-
риальных бедах и в случаях болезни» [27, с. 124]. 
Духовные потребности у нас и сегодня могут быть 
отодвинуты на второй план, но биологические, со-
вершенно однозначно, игнорировать не получится. 

Современное общество, преодолевая границы 
социальной эксклюзии, устремляется к новым го-
ризонтам инклюзивного бытия, где есть место ка-
ждому, где Другость, в том числе связанная с лич-
ностным кризисом аутентичности (я есть Другой), 
стимулирует новые возможности для воплощения 
собственной сущности в процессе самоотождествле-
ния. И здесь вновь уместно напомнить еще одно вы-
сказывание В. Франкла: «Человек во многом похож 
на скульптора, который работает с бесформенным 
камнем для того, чтобы его материал приобретал 
все более зримую форму. Человек ваяет свою жизнь 
из того материала, который дан ему судьбой: в твор-
честве, в переживаниях или страдании он созида-
ет ценности собственной жизни — каждый по мере 
своих сил формирует или ценности творчества, или 
ценности переживания, или ценности отношения» 
[29, с. 193]. Все люди, в том числе и с ОВЗ, к кото-
рым по праву первых, ввиду невероятной сложности 
их бытия, обращены идеи инклюзии, творят свое 
собственное произведение под названием «жизнь», 
где одним удается серьезно заявить о себе, несмотря 
на множественные проблемы, другим же предначер-
тан путь ежеминутного преодоления трудностей, 
уготованных им судьбой. Но хочется верить, что 
XXI в. станет началом отсчета эпохи инклюзии, ког-
да доказывать право на счастье, любовь, творчество, 
понимание, благополучие и социальное признание 
будет не нужно уже никому. Предвестником этой 
эпохи звучат слова философа XX в., деятеля гума-
нистического движения П. Куртца: «Я утверждаю, 
что именно всепланетная гуманистическая цивили-
зация составит основу всеобщего согласия, породит 
новую глобальную этику, обосновывающую и про-
возглашающую нашу ответственность перед миро-
вым сообществом, преодолевающую характерные 
для прошлого узкие этнические, расовые, религи-
озные и национальные пристрастия...» [2]. Эпоха 
инклюзии как рупор глобальной этики, провозгла-
шающий согласие и сотворчество основой бытия 
человека как единственного существа на планете, 
нуждающегося в социальном воплощении, уже зо-
вет нас с собой. Остается только услышать ее и сде-
лать шаг навстречу Другому. 
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Abstract. Sociocultural transformations that affect today 
all layers of human existence exacerbate the problem of in-
cluding the Other into the social life. Inclusion — a new 
phenomenon of culture — appears as a response to the in-
tolerant attitude of a person to another person. The need 
for cultural philosophical refl ection on inclusion predeter-
mines the relevance of this work. Inclusive practices, whose 
common understanding draws attention to the destructive 
nature of social interaction of the society and the indivi-
dual with disabilities, require a revision of their sense-
forming coordinates. 
The renewed understanding of inclusion as the nucle-
us of the philosophy of humanism expands the scope 
of the view that technologies the society uses for satis fying 
special sociocultural and educational needs should be ad-
dressed to people with disabilities, shifting the emphasis to-
wards recognizing the “singularity” / uniqueness of each 
individual for the further development of human civili-
zation. The author’s approach, giving everyone unlimited 
opportunities for self-fulfi llment, immerses a person into 
the amazing mystery of creativity, striving to create the joy 
of co-existence. Emphasis is placed on the understan ding 
that creativity is a process of social interaction, where dep-
rivation of the supremacy of the competition and effective-
ness paradigms prevailing in the modern society contributes 
to overcoming the negative practices of self-awareness / 
accepting the Other as a carrier of abnormality, as well 
as to affi rming the importance of the individual’s “singu-
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larity”/ uniqueness for the social well-being of people and 
society. The presented approach to inclusion, accumula-
ting the conceptual ideas of the philosophy of humanism, 
allows a person to discover a unique beginning in them-
selves, which promotes both the socialization of the per-
sonality and the acquisition of new reasons for existence. 
Appealing to the latest research in the fi eld of neurobiology 
proving the social nature of man is dicta ted by the insuffi -
cient attention of the modern society to education of a so-
cially responsible person. The social fullness of a person’s 
life, leading to the assertion of one’s own unique nature 
by including in the process of co-creation, contributing 
to the overcoming of the life meaning search crisis, harmo-
nizes the vital activity of all social institutions, including 
those in the scale of humanity. 
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Реферат. Описывается формирование сложной 
многоуровневой системы гуманитарного знания 
в современной литературе. Для анализа этого 
процесса используется понятийный аппарат, свя-
занный с феноменом междисциплинарности. Вы-
деляются различные формы проявления междис-
циплинарности в сфере гуманитарного познания: 
мультидисциплинарность, собственно междисци-
плинарность и трансдисциплинарность. Дается 
их краткая характеристика. Рассматривают-
ся отдельные проявления междисциплинарности: 
междисциплинарные исследования, сводные дисци-
плины, ориентированные на педагогический процесс. 
Выделяются различные виды трансдисциплинар-
ности в гуманитарном знании. Трансдисциплинар-
ность может выступать как попытка создания 
единой гуманитарной науки, единой антропологии, 
гуманистики, нового направления в философии нау-
ки, метаанализа гуманитарного знания и т. п. Кри-
тически рассматривается идея гуманитаристики 
как общей методологии гуманитарного познания, 
в частности, из-за тенденции смешивать научные 
и ненаучные компоненты последнего. Подчеркива-
ется, что изменения в сфере гуманитарного запа-
са знаний ставят ряд методологических проблем, 
в частности более четкого различения социальных 
и гуманитарных наук, соотношения научного и не-
научного компонентов в гуманитарном познании. 
Авторы полагают, что социальные и гуманитарные 
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науки различаются объектом, предметом и отно-
шением к ценностям. Дается критическая оценка 
парадигмального различения социальных и гумани-
тарных наук. Подчеркивается, что гуманитарное 
изучение имеет технологическое измерение, что 
проявляется в разработке в литературе темы гума-
нитарных технологий и гуманитарной экспертизы. 
Рассматриваются некоторые их свойства. Научная 
новизна статьи заключается в описании феномена 
расширения сферы гуманитарного познания, кото-
рая включает не только собственно гуманитарные 
науки, но и различные области междисциплинарных 
исследований, трансдисциплинарные образования, 
прикладные и технологические гуманитарные изыс-
кания, различного рода ненаучные взгляды. Появле-
ние такого феномена делает важной проблему раз-
личения социальных и гуманитарных наук, а также 
разграничения научных и ненаучных компонентов 
в гуманитарном знании. 

Ключевые слова: гуманитарное познание, междис-
циплинарность, мультидисциплинарность, транс-
дисциплинарность, гуманитаристика,  гуманитар-
ные технологии.
Для цитирования: Волкова Н.А., Катаева О.В., 
Ходанович М.А. Междисциплинарность в гумани-
тарном познании // Обсерватория культуры. 2018. 
Т. 15, № 1. С. 32—38. DOI: 10.25281/2072-3156-
2018-15-1-32-38.

 

Р
астет число публикаций, имеющих 
в названии термин «гуманитарный»: 
статьи и монографии, посвященные 
гуманитарным наукам, гуманитарному 
познанию, гуманитарным технологи-
ям и т. п. С одной стороны, это можно 

объяснить влиянием системы образования, стиму-
лирующей публикационную активность профес-
сорско-преподавательского состава. Проведение 
вузовских и межвузовских конференций, посвя-
щенных гуманитарному знанию и позволяющих 
объединить преподавателей разных кафедр, стало 
обычной практикой. С другой стороны, осуществ-
ляются серьезные научные проекты, посвященные 
развитию и функционированию гуманитарных 
наук, издаются книги, журналы; функционируют 
сайты, объединяющие работы разнопрофильных 
специалистов в данной области знания. Наконец, 
мы видим достаточно большой массив публикаций, 
посвященный прикладным аспектам гуманитарно-
го знания. На наших глазах происходит не просто 
развитие гуманитарных наук, но формируется не-
кий относительно новый феномен в сфере научно-
го и не только научного гуманитарного познания. 
Поэтому объектом исследования в данной статье 
является комплекс публикаций, посвященных гу-

манитарному познанию. Поскольку в литературе 
встречаются разные его определения, в этой работе 
оно понимается как постижение результатов ду-
ховной деятельности человека.

Целью статьи является, во-первых, предвари-
тельное описание данного феномена, во-вторых, 
обозначение ряда методологических проблем, кото-
рые неизбежно возникают при анализе изменений, 
происходящих в гуманитарном познании.

Возможно, использование системы понятий, 
связанных с явлением междисциплинарности науки, 
позволит лучше понять важные тенденции в расши-
рении сферы гуманитарных знаний. Тем более, что 
междисциплинарность рассматривается как клю-
чевая особенность современного состояния науки 
в целом [1, с. 627]. 

Впервые феномен междисциплинарности был 
рассмотрен Жаном Пиаже, швейцарским психо-
логом и философом, который выделил три формы 
этого явления: мультидисциплинарность, собствен-
но междисциплинарность и трансдисциплинарность 
[2]. Все эти формы достаточно широко представле-
ны и в сфере гуманитарного познания.

Термин «мультидисциплинарность» использу-
ется для описания знания, которое возникло в ре-
зультате применения методов смежных дисциплин, 
для анализа сложных объектов. Одним из резуль-
татов мультидисциплинарности является создание 
новой предметной области и соответственно новой 
дисциплины, например биофизики, геофизики и др. 
Из социально-гуманитарного знания можно ука-
зать на историческую социологию, историческую 
географию.

Собственно междисциплинарность характери-
зует научные исследования, которые проводятся 
в области, не имеющей четко очерченных границ, 
ориентированных на важные социальные пробле-
мы, требующие и применяющие методы различ-
ных дисциплин. Междисциплинарные исследова-
ния поддерживаются и финансируются во многих 
странах мирах, особенно это касается биологиче-
ских наук. Проводятся они и в сфере социально-
гуманитарного знания: культурные исследования 
(culture-studies), когнитивные исследования, иссле-
дования, посвященные городу (city-studies), и др. 
Подобные изыскания обычно не превращаются 
в отдельную дисциплину, оставаясь своеобразной 
формой междисциплинарной коммуникации, «ме-
стом встречи» специалистов в разных областях зна-
ния, исследующих общие проблемы.

В то же время на основе междисциплинарности 
возможно формирование областей наук, ориентиро-
ванных на преподавательский процесс. Например, 
в рамках страноведения используются различные 
методы и понятия различных дисциплин (демогра-
фии, статистики, социологии, географии), но само 
страноведение мы вряд ли назовем наукой в прямом 
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смысле слова. Это скорее программа, проект по изу-
чению стран, который преподается в университетах 
соответствующего профиля.

Наконец, трансдисциплинарность Ж. Пиаже 
понимал как особый этап в развитии междисци-
плинарных исследований, когда изучаемый пред-
мет помещается в более общую систему отношений. 
Трансдисциплинарность имеет различные формы, 
которые выделяются в современной литературе [3].

В гуманитарном познании трансдисциплинар-
ность представлена следующими тенденциями. Так, 
Ж. Пиаже полагал, что трансдисциплинарность вы-
ражается в построении интегральных структур, та-
ких как «социальная физика», «физика всего». 
Применительно к гуманитарному знанию это про-
является в попытках создания единой социогумани-
тарной науки. Подобная программа была заявлена 
во Франции рядом известных философов, например 
П. Бурдьё, Б. Латуром. Последний писал о создании 
единой антропологии, в которой бы стирались гра-
ницы между историей, социологией, экономикой. 
П. Бурдьё подчеркивал коммуникационный аспект 
трансдисциплинарности, поскольку социогумани-
тарное знание рождается из коммуникации специ-
алистов в разных науках. Думается, впрочем, что 
пример П. Бурдьё свидетельствует скорее не о тран-
сдисциплинарности, а о мультидисциплинарности 
гуманитарного знания, поскольку, будучи социо-
логом, он применяет социологические методы к та-
ким традиционным объектам гуманитарного зна-
ния, как литература, создавая, по сути, социологию 
литературы. Иначе говоря, в данном случае проис-
ходит формирование одного из подразделов базо-
вой дисциплины — социологии. Обращает на себя 
внимание тот факт, что и П. Бурдьё, и Б. Латур пра-
ктически не различают социальные и гуманитар-
ные науки, что в целом характерно для французской 
культурной традиции.

В российской литературе также появилась идея 
создания единой гуманитарной науки, например: 
Ю.С. Степанов писал о создании «всеобщей гума-
нитарной науки, или всеобщей антропологии, объ-
единяющей разные виды искусств и разделы наук 
о них» [4, с. 13]. Обращают на себя внимание следу-
ющие два момента. Во-первых, гуманитарная нау-
ка отождествляется с антропологией, между тем ан-
тропология существует не как единая наука, а как 
система дисциплин: социальная антропология, фи-
лософская антропология, историческая антропо-
логия, культурная антропология, биологическая 
антропология и т. п. Антропология, будучи специ-
фической формой знания, не совпадает с предметом 
ряда гуманитарных наук, каждая из которых мо-
жет использовать антропологические подходы, но 
к антропологии не сводится. Во-вторых, всеобщая 
гуманитарная наука, по мысли автора, должна объ-
единять разные виды искусства и науки о них. Это 

все равно что считать, что физика должна объеди-
нять физическую реальность и физику как науку, 
т. е. не различаются собственно объект исследова-
ния и результат (знание) об этом объекте. Ю.С. Сте-
панов предлагает систему концептов, в которых 
объединяются собственно объект и знание об объ-
екте, однако, на наш взгляд, это еще один философ-
ский (по методологии) способ размышлять о куль-
туре, а не специальная научная дисциплина со своим 
предметом и методами.

С идеей гуманистики как единой метагумани-
тарной науки выступил М.Н. Эпштейн. Он предла-
гает и реализует обширную программу гуманисти-
ческих исследований, в которых рассматривает как 
достаточно традиционные проблемы научности гу-
манитарного знания, так и вопросы его технологи-
ческого применения. Одним из результатов таких 
исследований явилось издание «Проективного сло-
варя гуманитарных наук» [5].

Авторы сборника «Трансдисциплинарность 
в философии и науке: подходы, проблемы, пер-
спективы» предлагают рассматривать трансдис-
циплинарность как новое направление в развитии 
философии науки, в рамках которого происходит 
изменение методов научного исследования в самых 
разных науках и в философии [6].

Необходимо отметить такой важный аспект 
трансдисциплинарности, как разработка методоло-
гических проблем гуманитарного познания. С одной 
стороны, продолжаются исследования, посвящен-
ные сравнительному анализу естественно-научного 
и гуманитарного знания, начатые еще в ХIХ в. нео-
кантианцами, с другой— появляются работы, по-
священные сопоставлению социальных и гумани-
тарных наук, что привлекает внимание к проблеме 
их размежевания. В любом случае работы по мета-
анализу гуманитарного познания формируют зна-
чительную часть трансдисциплинарного гумани-
тарного знания.

Для выражения данного типа знания часто ис-
пользуют термин «гуманитаристика». Значение его 
не определено, иногда используется для очерчива-
ния системы гуманитарных наук, иногда — для опи-
сания институциональной структуры, характерной 
для университетского образования, что, впрочем, 
также предполагает совокупность университетских 
гуманитарных курсов [7].

В последнее время в нашей литературе появи-
лись работы, в которых развивается идея гумани-
таристики как особой отдельной методологической 
дисциплины, исследующей природу гуманитарно-
го знания, его структуру, функции, методы, спосо-
бы обоснования и развития. На наш взгляд, это не 
очень оправдано. Действительно, почему «гума-
нитаристика», которая рассматривает в общем до-
статочно традиционные вопросы философско-ме-
тодологического анализа гуманитарного знания, 
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нуждается в оформлении как особой дисциплины? 
Скорее она является частью философии науки, тем 
более понятийный аппарат, который используется 
для анализа гуманитарного познания, взят из раз-
личных версий философии науки. Кроме этого, на-
стораживает другой момент: при рассуждении о гу-
манитаристике некоторые авторы как бы забывают 
о существовании реальных гуманитарных наук, на-
пример филологических, в том числе лингвистики. 
Зачем при наличии конкретных наук провозглашать 
необходимость создания некой новой науки — не-
ясно! Более того, некоторые исследователи вклю-
чают в гуманитаристику ненаучное знание [8]. Если 
гуманитаристика — наука, то как это возможно? Не 
приведет ли это к стиранию границ между научным 
и ненаучным и даже псевдонаучным знанием? Ка-
жется, что термин «гуманитаристика» просто лиш-
ний, его функции вполне заменимы традиционным 
термином «гуманитарное познание», которое может 
быть научным, вненаучным, псевдонаучным. Эти 
формы гуманитарного познания достаточно четко 
различимы и обладают методологической специ-
фикой, которую необходимо учитывать. 

Идея «единой гуманитарной науки» предполага-
ет обращение к проблеме разграничения гуманитар-
ных и социальных наук. В литературе встречаются 
следующие точки зрения на эту тему. В некоторых 
работах данные виды научного знания не разли-
чаются, образуя сферу социально-гуманитарных 
наук (М. Фуко, П. Бурдьё, Б. Латур, В.С. Степин). 
Традиция восходит к ХVIII в., когда все эти сферы 
познания относили к моральным и политическим 
наукам. Есть работы, в которых обозначенные на-
уки различаются по предмету, в них подчеркива-
ется, с одной стороны, сосредоточенность гумани-
тарных наук на анализе текстов и других духовных 
артефактов, а с другой — обращенность к челове-
ку, «производящему собственную субъективность» 
[9, с. 12]. Наконец, существуют издания (часто это 
словари), в которых выделяются гуманитарные на-
уки, а соответствующие социальные науки без объ-
яснения рассматриваются как гуманитарные. На-
пример, в «Современном экономическом словаре» 
экономика и социология отнесены к гуманитарным 
наукам [10]. Между тем в перечне научных направ-
лений Высшей аттестационной комиссии РФ (ВАК) 
эти дисциплины включены в ряд социальных (об-
щественных наук).

В номенклатуре научных дисциплин, принятой 
ВАК, социальные и гуманитарные науки различают-
ся. При этом история отнесена к гуманитарным нау-
кам, а психология к социальным, возможно это го-
ворит о гибкости границы между данными видами 
наук. Однако такое решение вызывает и серьезные 
вопросы. Поскольку история — наука об общест-
ве, то по объекту и предмету должна быть отнесена 
к социальным наукам, а психология — наука о пси-

хике человека, т. е. по предмету должна быть отне-
сена к гуманитарным дисциплинам.

Подобная неоднозначность в определении мес-
та гуманитарных наук в системе научных дисци-
плин заставляет задуматься над вопросом об объ-
екте и предмете гуманитарного знания.

Объектом изучения социальных (обществен-
ных) наук, таких как социология, политология, эко-
номика, теория государства и права и др., является 
общество, предметом — различные аспекты обще-
ства (институты, виды общественных отношений, 
групп). Гуманитарные науки изучают духовный 
мир, т. е. системы артефактов, искусственных пред-
метов и процессов. Предметом гуманитарных наук 
являются формы духовного мира человека, которые 
изучаются языкознанием, искусствоведением, рели-
гиоведением и др. Однако все чаще при определе-
нии предмета гуманитарных наук указывают на то, 
что они изучают человека, что, по сути, сближают 
их с антропологией. Вероятно, при таком подходе 
исследователи не учитывают существенный нюанс.

Антропология в ее различных формах имеет 
дело непосредственно с человеком как объектом 
и предметом своего исследования. Гуманитарные 
науки имеют дело с проекцией человека, выражен-
ной в различных формах (текстах, артефактах, пра-
ктиках). Иначе говоря, гуманитарное знание — это 
своеобразное метазнание, предметом которого яв-
ляется не человек в его целостности, а результаты 
его духовной деятельности.

Если же гуманитарный текст берет своей темой 
человека вообще, то мы вправе рассматривать его 
как философский, культурологический, антрополо-
гический и другие тексты, т. е. междисциплинарно. 

Иное существенное отличие социальных и гума-
нитарных дисциплин заключается в степени их ори-
ентации на ценности. Социальные науки претенду-
ют на относительную объективность, они при своем 
возникновении стремились походить на естествоз-
нание, отсюда, особенно в начале своего развития, 
для социальных наук характерен натурализм. Они 
стремятся представить свой объект исследования — 
общество — как объективную реальность, увидеть 
в общественных процессах проявление социальных 
законов, беспристрастных по своей природе. Ценно-
сти для социальных наук выступали в виде общест-
венно-политического идеала, т. е. желаемого насто-
ящего или будущего, на который ориентировались 
бы исследователи. Неслучайно представители нео-
кантианства одни из первых начали говорить о связи 
ценностей и научного знания, утверждали, что отне-
сение к ценности — важная процедура для социаль-
но-гуманитарного знания. Они также четко не разли-
чали собственно социальные и гуманитарные науки. 

Следуя этой логике, в современной литературе, 
например в книге «Современные философские про-
блемы естественных, технических и социально-гу-
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манитарных наук» под редакцией В.В. Миронова 
[11] утверждается, что различие между социальным 
и гуманитарным знанием — парадигмально. Иссле-
дования, ориентированные на натуралистическую 
парадигму, относятся к социальному познанию, а 
ориентированные на культуроцентричную пара-
дигму, т. е. учитывающие ценностное содержание 
социальных и духовных процессов — к гуманитар-
ному знанию. Однако следует отметить, что эти две 
парадигмы применяются в одной и той же дисци-
плине. Так, в социологии структурно-функциональ-
ный подход явно склонен к натурализму, а феноме-
нологическая социология — к культуроцентризму, 
однако это им не мешает оставаться в рамках социо-
логии. Можно говорить о культурных, ценностных 
измерениях социальных дисциплин, но это не ме-
няет их предметной определенности.

Гуманитарные науки имеют дело непосредст-
венно с ценностями прежде всего потому, что изу-
чают мир духовного, выраженный в текстах, прак-
тиках, культурных артефактах. При этом только 
философия и ее раздел аксиология непосредственно 
рассматривают природу, содержание мира ценно-
стей, для других наук они должны быть выражены 
в изучаемом объекте. Эта особенность гуманитар-
ных наук проявляется методологически в специ-
фике процедур интерпретации и понимания, ха-
рактерных для них. Более того, интерпретация, 
позволяющая выделить и проанализировать цен-
ностный смысл произведения, всегда неоднозначна 
и в сознании читателя, слушателя может быть пред-
ставлена по-разному.

Гуманитарные науки, следовательно, отличают-
ся от социальных по ряду параметров, что требует 
переосмысления ряда философско-методологиче-
ских проблем гуманитарного познания и стимули-
рует развитие метанаучных исследований.

Таким образом, трансдисциплинарность гума-
нитарных наук проявляется в формировании особой 
сферы гуманитарного познания, которая включает не 
только собственно науки, но и философское, методо-
логическое, метанаучное и различного рода ненауч-
ное знание. Проявлением этого является использо-
вание разнообразных словосочетаний, включающих 
термин «гуманитарный». Здесь не только гуманисти-
ка и гуманитаристика, о которых уже говорилось, но 
и гуманитарная сфера, гуманитарная наука, гумани-
тарное познание, гуманитарные системы.

Если попытаться разобраться в содержании этих 
терминов и понятий, то можно отметить, что тер-
мин «гуманитарный», с одной стороны, указыва-
ет на связь с гуманитарными науками, а с другой — 
предполагает направленность на человека. Термины 
«гуманитаристика», «гуманистика», «гуманитарная 
сфера», «гуманитарные системы» носят скорее не на-
учный (их содержание не дается ни в энциклопеди-
ях, ни составителями, ни редакторами), а произволь-

ный, перечислительный характер выражения разных 
компонентов жизни и деятельности человека, сферы 
проявлений человеческого духовного опыта. 

В то же время появились термины, которые но-
сят не только описательный характер, но и фикси-
руют существенные стороны развивающейся сферы 
гуманитарного познания. Это понятия «гуманитар-
ные технологии» и «гуманитарная экспертиза».

В нашей стране представление о гуманитарных 
технологиях формировалось в рамках системомы-
следеятельностной (СМД) методологии, разрабо-
танной Г.П. Щедровицким. Он определял методоло-
гию как создание методик, проектов, предписаний, 
которые «обслуживают» весь спектр человеческой 
деятельности. С его точки зрения необходим син-
тез в инженерии технических, естественных и соци-
ально-гуманитарных знаний. Тогда возникает тех-
нологическое знание, направленное на изменение 
реальности, на создание «рецептуры» действий по 
достижению поставленных перед человеком целей. 

Характерной чертой гуманитарных технологий 
является то, что в большинстве случаев результа-
том, на получение которого они направлены, явля-
ется та или иная поведенческая реакция индивида.

Гуманитарные технологии — это технологии 
по производству новых способов деятельности, 
технологии создания, изменения и обработки ра-
мок и правил поведения людей, технологии работы 
с нормами и ценностями людей, ориентированные 
на развитие человеческой личности и на создание 
необходимых условий для этого. Это способы со-
вершенствования моральных и этических норм, 
способы развития интеллектуального потенциала 
и физического состояния. Это комплекс наиболее 
эффективных приемов, связанных с необходимо-
стью человечества удовлетворять растущие физиче-
ские и духовные потребности. Например, это биоме-
дицинские, информационные, коммуникационные 
технологии, воздействующие непосредственно на 
человека, на его биологические и социально-пси-
хологические характеристики.

С середины ХХ в. понятие «технология» стало 
использоваться в значении «управление социаль-
ными процессами». Некоторые авторы считают, 
что различия между социальными и гуманитарны-
ми технологиями минимальны, так как и те и другие 
направлены на управление социальными явления-
ми, на преобразование социальных объектов. Есть 
мнение, что гуманитарные технологии — это вид 
социальных технологий. Гуманитарные они пото-
му, что в их разработке и применении используют-
ся такие гуманитарные науки, как психология, пе-
дагогика, этнология, лингвистика, социология и др.

Если гуманитарные технологии направлены на 
решение гуманитарных проблем, конструирование 
культурного мира человека, то гуманитарная эк-
спертиза позволяет оценить последствия примене-
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ния различных технологий, в том числе и гумани-
тарных. Это тем более актуально, что современный 
мир часто воспринимается как общество риска, от-
сюда необходимость оценки результата деятельнос-
ти человека для самого человека.

Таким образом, мы видим, как на наших гла-
зах расширяется сфера гуманитарного знания. Оно, 
помимо сформировавшихся классических научных 
дисциплин, включает различные формы междисци-
плинарного знания. Развиваются различные формы 
трансдисциплинарности, которые опосредуют вза-
имодействие гуманитарных наук и различных фи-
лософских дисциплин (философской антропологии, 
аксиологии, философии науки). Более того, форми-
руются прикладные гуманитарные исследования 
и прикладное гуманитарное знание, принимающие 
форму гуманитарных технологий и гуманитарной 
экспертизы. Но при этом возникают и серьезные 
проблемы, с одной стороны, разграничения гума-
нитарного и социального знания, с другой — чет-
кое разделение научного и вненаучного гуманитар-
ного знания. Рассмотрение этих проблем должно 
лежать в основе новой классификации гуманитар-
ных дисциплин.
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Abstract. The article describes the formation of a com-
plex multilevel system of humanitarian knowledge 
in the contemporary literature. For analysis of this pro-
cess, there is used the conceptual apparatus associated 
with the phenomenon of interdisciplinarity. There are 
different forms of interdisciplinarity in the fi eld of hu-
manitarian know ledge: multidisciplinarity, interdisci-

plinarity as such, and transdisciplinarity. A brief de-
scription of them is given. The authors examine some 
manifestations of interdisciplinarity: interdisciplinary 
research, associated disciplines focused on the peda-
gogical process. There are different kinds of transdis-
ciplinarity in the humanitarian know ledge. Transdis-
ciplinarity can serve as an attempt to create a unifi ed 
humanitarian science, a unifi ed anthropology, huma-
nistics, a new direction in the philosophy of science, me-
ta-analysis of the humanitarian research, etc. The ar-
ticle criticizes the idea of humanitaristics as a common 
methodology for the humanitarian knowledge, particu-
larly for its tendency to mix scientifi c and non-scienti-
fi c components. The authors believe that social sciences 
and huma nitarian ones differ in the object, the subject 
and the relation to values. The paradigmatic distinction 
of social and humanitarian sciences is critically assessed. 
The article emphasizes that the humanitarian know-
ledge has a technological dimension, which is ma nifested 
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in the development of the subject of humanitarian tech-
nologies and humanitarian expertise in literature. Some 
of their features are considered. The scientifi c no velty 
of the article lies in description of the phenomenon of ex-
pansion of the humanitarian knowledge, which includes 
not only the Humanities, but also a variety of interdisci-
plinary research, transdisciplinary formations, applied 
and technological humanitarian studies, various un-
scientifi c views. The emergence of such a phenomenon 
makes important the problem of distinction between so-
cial and humanitarian sciences, as well as the distinc-
tion between scientifi c and non-scientifi c components 
in the humanitarian knowledge.
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Реферат. Рассмотрены проблемы использования до-
кументационного подхода для раскрытия сущности 
музейного предмета и музейного документирования. 
Обоснованы потребность в понятии «музеологиче-
ский документ» и необходимость культурологиче-
ского подхода к его изучению. 
Краткий обзор этапов формирования теории 
музейного предмета показал, что понятия «до-
кумент» и «музейный предмет» в музееведении 
отождествляются, родо-видовая зависимость 
между ними не рассматривается. Термин «доку-
мент» используется как неспецифическое общее 
понятие, не имеющее отраслевой дефиниции, но 
отличное от представлений о документах в дру-
гих сферах инфообмена и в системах музейной 
документации. Документная сущность музейного 
предмета до настоящего времени определяется 
через способность отражения действительности 
посредством комплекса свойств, которые имеют 
семантические, аксиологические и коммуника-
тивные аспекты. На данных положениях строит-
ся эмпирический базис теории музейного предме-
та в отрасли, который помогает разрабатывать 
технологию и развивать практику научно-фон-
довой работы. Проблема онтологии документа 

музейной сферы на данном уровне не требует ни 
постановки, ни решения.
Перед теорией любой науки, и музееведением в том 
числе, на постнеклассическом этапе развития 
встают прогностические задачи, и решающее значе-
ние приобретают теоретические обобщения и тер-
минологические абстракции. В статье рассматри-
вается целесообразность введения в понятийный 
аппарат музеологии термина «музеологический до-
кумент» как абстрактного понятия единицы музей-
ного документационного процесса. На основе теории 
документа и свойств метасистемы документаль-
ных коммуникаций дается его рабочее определение. 
Подчеркивается значение нового термина для под-
держания внутритеоретических связей науки, что 
позволяет сохранить традиционную привержен-
ность «музейному предмету» в законодательной, 
нормативной и повседневной практике деятель-
ности музейной отрасли. Дальнейшие исследования 
в данном направлении требуют обращения к мето-
дологии культурологического подхода, так как музей 
является институтом, маркирующим документный 
статус предмета реального мира, а распознавание 
и «прочтение» документа осуществляется в рамках 
определенных культурных норм.

Ключевые слова: культурологический подход, му-
зееведение, музейный предмет, документ, музеоло-
гический документ, музейное документирование, 
музейный документационный процесс.
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сущность музейного предмета: культурологиче-
ский подход // Обсерватория культуры. 2018. 
Т. 15, № 1. С. 39—47. DOI: 10.25281/2072-3156-
2018-15-1-39-47.
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Т
ермин «документ» вошел в научный 
оборот сравнительно недавно — 
в 1980—1990-е годы. За это время 
сформировалось целое семейство 
наук о документе, в том числе наук 
документо-коммуникационного ци-

кла, изучающих его функционирование в общест-
ве. Музееведение было отнесено к их числу наряду 
с архивоведением, документоведением, библиоте-
коведением, библиографоведением, книговедени-
ем. В 2016 г. ученым А.В. Соколовым был опубли-
кован цикл статей, посвященных развитию теории 
документа в системе данных наук и проблемам их 
научной интеграции [1—4]. На путях познания 
документосферы1 А.В. Соколовым были рассмо-
трены хронологически последовательные этапы 
и перспективы развития документологии с пози-
ций эмпирического [2], информационного [3] и гу-
манистического [4] аспектов понимания сущности 
документа. Уделяя большое внимание архивному, 
управленческому документу и книге, автор статей 
в гораздо меньшей степени анализирует музейный 
предмет. В музейной науке и практике термины, 
производные от «документа», распространены 
достаточно широко, однако вопрос о сущности 
документа музейной сферы не ставится, так как 
понятие «документ» практически отождествляет-
ся с «музейным предметом». Это и стало поводом 
для написания статьи постановочного характера, 
цель которой — рассмотреть этапы формирования 
теории документа в музееведении и охарактери-
зовать понятия музейного предмета и музеоло-
гического документа как разные уровни концеп-
туализации представлений о единицах музейного 
документационного процесса.

МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ: 
ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Научный тезаурус музееведения формиру-
ется вокруг понятия «музейный предмет» 
с начала профессионализации музейного 

сектора в культуре — времени бурного музейно-
го строительства последних десятилетий XIX в. 
и формирования музейной сети в первую четверть 
XX века. В 1920-е гг. в ходу еще были понятия 
«музейные вещи», «музейные материалы», или 
характеристика «экспонатов» (экспонат — част-
ный случай музейного предмета — предмет, вы-
ставленный для обозрения, структурная единица 

1 Документосферу А.В. Соколов определил как «область со-
циально-культурного пространства, где создаются, передаются, 
хранятся и используются сообщения смысловой коммуникации, 
именуемые “документы”» [2, с. 8].

музейной экспозиции [5, с. 65])2 через видовой 
перечень типа «вещественные реликвии, фото-
графии, литературные документы» [6, с. 633]. Но 
уже в 1930-е гг. был найден более точный термин 
обобщающего характера, концептуализацию ко-
торого предприняли авторы первого отечествен-
ного труда по теории музейного дела, вышедшего 
в 1955 году [7]. Понятие музейного предмета в нем 
определялось через параметры достоверности, 
проверяемости опытом, в определении закрепля-
лась его источниковая сущность (первоисточник 
знаний и несомненное (вещественное) доказатель-
ство как данного предмета, так и ему подобных [7, 
c. 20]). Классическая теория отождествляла музей-
ный предмет-подлинник с конкретным, чувственно 
воспринимаемым объектом или явлением. В то же 
время от практики музейной деятельности требо-
вался показ идей, трансляция идеальных смыслов. 
Документационный процесс, результатом которо-
го и являются музейные предметы или макродоку-
менты — коллекция, музейная экспозиция, таким 
образом приобретал дискурсивный характер, ре-
презентировал, по словам культуролога А.А. Ни-
коновой, «не столько его [музейного предмета] 
когнитивный аспект, сколько прескриптивный 
(предписывающий)» [8, с. 71]. Таким образом, при 
сохранении источниковой сущности (информатив-
ности как инвариантной составляющей) под основ-
ной функцией музейного предмета подразумева-
лась смысловая социальная коммуникация. 

В новой парадигме музееведения, сформировав-
шейся в 1970—1980-е гг., музейный предмет был 
определен как «извлеченный из реальной действи-
тельности предмет музейного значения, включен-
ный в музейное собрание и способный длительно 
сохраняться» [9, с. 15]. Он определялся как носи-
тель семантической информации, аутентичный но-
ситель знаний и эмоций, культурно-историческая 
ценность. Из определения следует, что преобразо-
вание предмета реального мира в документ харак-
теризуется промежуточным положением в статусе 
«предмета музейного значения», который, в свою 
очередь, определялся через способность отраже-
ния действительности посредством целого комплек-
са свойств — информативности, экспрессивности, 
аттрактивности3. На разных этапах отбора (доку-
ментирования) наличие этих свойств сначала ди-
агностируется, затем подтверждается экспертизой, 
заключение которой вводит предмет в состав кол-
лекции и делает его музейным предметом. На следу-

2 Применение понятия «экспонат» по отношению к едини-
цам музейного хранения некорректно, хотя часто допускается в 
непрофильной литературе.

3 Недопустимым просчетом представляется отсутствие в 
этом перечне свойства мемориальности, которое в современной 
документологической литературе рассматривается как обяза-
тельное сущностное свойство и функция любого документа.

Андреева И.В. Документная сущность музейного предмета: культурологический подход /c. 39–47/
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ющих «этажах» документационного процесса пред-
меты отбираются для публикации, в том числе для 
экспозиционного показа, концепция (прескриптив-
ный аспект) которого актуализирует те или иные 
свойства и ценность.

В данном контексте развития теории однознач-
ное отождествление музейного предмета с истори-
ческим источником [2, с. 22—24] выглядит некор-
ректным. Музейный предмет, безусловно, является 
источником для той науки, которая лежит в осно-
ве профиля формируемой коллекции (для других 
наук он таким источником не является). Но это ут-
верждение, во-первых, ограничивает его музейное 
значение только научно-информационным потен-
циалом; во-вторых, не дает принципа отграничения 
музейного предмета от предмета реального мира, 
который потенциально может быть историческим 
источником без всякой музеефикации. Предмет ре-
ального мира тогда становится музейным предме-
том, когда посредством отбора актуализируется его 
музеальность/документность, т. е. совокупность 
свойств, характеристики ценностного отношения, 
которые позволяют выполнить функции, не своди-
мые к источниковой.

При всей убедительности концепции данно-
го периода, получившей признание и дальнейшее 
развитие в работах авторитетных музеологов, за-
крепившейся в современных отраслевых справоч-
ных изданиях, очевидно, что на понятии музейного 
предмета строился эмпирический базис науки. Тео-
рия опиралась на данные наблюдений: из струк-
тур музейной практики вычленялись эмпири-
ческие факты — те предметно-функциональные 
особенности, которые репрезентировали изучае-
мые связи. Выделение инвариантного содержания 
в много образии этих фактов позволило опреде-
лить свойства, ценностные характеристики и фун-
кции музейного предмета. То обстоятельство, что 
они могут быть присущи, как отметила А.А. Нико-
нова, «любому культурно-значимому артефакту» 
[8, с. 64], было оставлено без внимания. Музейный 
предмет, таким образом, до настоящего времени 
остается эмпирическим понятием музееведения, не 
позволяющим строить теорию «с верхних этажей». 
Тогда как перед любой наукой, и музееведением 
в том числе, на постнеклассическом этапе развития 
ставятся прогностические задачи, и важнейшее эпи-
стемологическое значение приобретают теоретиче-
ские обобщения и терминологические абстракции. 
Тем не менее, проблема специфики документацион-
ного музейного процесса была обозначена, в рамках 
эмпирического подхода она получила технологи-
ческое оформление. Для ее теоретического осмы-
сления нужно было обратиться к методологии ин-
формационного подхода, оказавшегося на гребне 
актуальности в конце 1980-х — в 1990-е гг. в связи 
с очередным качественным скачком науки.

ОТ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА — 
К МУЗЕЙНОМУ ДОКУМЕНТУ: 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД

Новое учебное пособие для студентов-исто-
риков «Музееведение. Музеи историческо-
го профиля» вышло в 1988 году [9]4. На 

страницах издания нашла отражение проблемати-
ка международных дискуссий по вопросам теории 
музейного предмета симпозиумов Международ-
ного комитета по музеологии (ИКОФОМ) при 
Международном совете музеев (ИКОМ). В пред-
метный указатель к книге вошел целый комплекс 
неологизмов и устойчивых оборотов, связанных 
с новыми терминами «информация» и «доку-
мент». В их числе — «информативные свойства 
предмета», «документальности принцип», «до-
кументирование общественного развития, про-
цессов и явлений» [9, с. 422]. Их употребление не 
сводится к обыденному пониманию документа как 
«свидетельства, доказательства», а приближается 
к абстракции, идеальному конструкту. Молодая 
наука документалистика и теория информации 
открывают новые перспективы анализа музейно-
го предмета, несмотря на то, что «пока еще не до-
стигнуто единства в определении самого понятия 
“документ”» [9, с. 14]5. Тем не менее через этот 
конструкт определяется музейный предмет («под-
линник, непосредственный результат деятель-
ности человека или жизни природы, имеющий 
значение документа (курсив наш. — И. А.) и со-
ответствующий профилю музея» [9, с. 13]) и му-
зейный фонд («документальная система, особая 
модель реального мира» [9, с. 26]). В приведен-
ных определениях однозначно подчеркиваются 
родо-видовые связи понятий документа и музей-
ного предмета. Теория информации позволяет 
выделить семантические, аксиологические и ком-
муникативные аспекты информационных свойств 
и осмыслить процесс формирования музейных 
собраний как «научное документирование исто-
рии природы и общества» [9, с. 17]. Появляются 
понятия «анализ документальных свойств музей-
ного предмета», «степень документальной ценно-

4 Обращение к учебной литературе в контексте данной статьи 
оправдано тем, что науки, находящиеся в стадии становления, как 
правило, используют для обобщения этапных достижений дидак-
тические жанры литературы. Парадигмальный статус учебника 
был в свое время обоснован основоположником концепции науч-
ной революции Т. Куном, что позволяет анализировать содержа-
ние учебника в качестве модели «нормальной» науки.

5 При наличии множества современных дефиниций «доку-
мента» единство в понимании термина отсутствует и в настоящее 
время. См., напр.: [1, с. 2—4].
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сти», «документальные культурно-исторические 
ценности». «Документационный подход к реаль-
ности» лежит в основе выделения сущностной 
функции музея — функции документирования, 
и теории документирования, однако их обосно-
вание в итоге вновь сводится к описанию техно-
логии научно-фондовой работы. Авторы пособия 
возлагали большие надежды на развитие методо-
логии документалистики, подчеркивали генетиче-
ские связи музеев с архивами и библиотеками [9, 
с. 34]. Однако дальнейшего развития теория доку-
мента в отечественном музееведении не получила.

В обширном поле эквивалентов музейного 
предмета в отечественных словарях музейных тер-
минов (1986, 2009), Российской музейной энци-
клопедии (2001), международном словаре «Клю-
чевые понятия музеологии» (2012) фигурируют 
понятия «памятник», «объект наследия», а также 
«подлинник», «первоисточник». Через категорию 
культурной ценности, «качество либо особые при-
знаки которой делают необходимым для общест-
ва ее сохранение, изучение и публичное представ-
ление», определяет музейный предмет российское 
законодательство о музейном деле [10]. Значе-
ния родовых понятий, через которые определяет-
ся музейный предмет, совпадают лишь частично, 
характеризуя тем самым различные грани его по-
знания. В многочисленных определениях музей-
ному предмету атрибутируется определенный на-
бор свойств. Степень их выраженности определяет 
музейную ценность предмета [5, с. 61] и как след-
ствие — особый режим учета, хранения, реставра-
ции и публичного представления. Общепринятое 
определение распространяется на предмет музей-
ного фонда, т. е. на артефакт или натурфакт, изъ-
ятый из среды бытования и прошедший все ста-
дии научной обработки в условиях учреждения 
музейного типа. Перечень присущих ему свойств 
музейного предмета — информативность, аттрак-
тивность, репрезентативность — представляет-
ся вполне логичным до тех пор, пока музейный 
предмет рассматривается как замкнутая система 
в структуре музейного учреждения. Но как только 
в музейном предмете выявляются свойства мета-
системы документальных коммуникаций, усколь-
зает то особенное, что характеризует коммуника-
цию документа в системе наследия. Почти полная 
тождественность свойств музейного предмета об-
наруживается при их соотнесении с общими свой-
ствами документа [11, с. 68—74]. Они оказыва-
ются далеко не специфичными и присущими не 
только предмету музейного фонда, но и иному до-
кументу, не говоря уже о любом культурно значи-
мом объекте реальности.

Данная проблема в дискуссии ИКОФОМ 
1980-х гг. анализировалась в ракурсе подлинно-
сти, аутентичности музейного предмета. Однако, 

как отмечает автор аналитического обзора мате-
риалов этой дискуссии, «и до настоящего време-
ни понятие оригинала <…> продолжает функци-
онировать в качестве неспецифического общего 
понятия» [12, с. 44], а высокий информационный 
потенциал современных воспроизведений делает 
проблему их документного статуса не только те-
оретической, но и практической задачей границ и 
этики использования дидактических копий в му-
зейной коммуникации.

МУЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДОКУМЕНТ: ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОЦЕНТРИЗМА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

окументная сущность музейного предмета 
привлекла внимание представителей фор-
мирующейся теории документо-комму-
никационных наук в 2000—2010-е годы. 

Безусловно, продуктивным в плане концептуали-
зации понятия «документ» стало его определе-
ние международным стандартам ISO 5127—2001 
«Информация и документация. Словарь»: «До-
кумент — записанная информация или матери-
альный объект, которые могут расцениваться как 
единица документационного процесса» (цит. по: 
[13, с. 75]) и разработки отечественных документо-
логов. Профессором Ю.Н. Столяровым была обо-
снована конвенциональность и относительность 
понятия «документ», необходимость разработки 
его двусоставного определения для каждой обла-
сти применения: одна часть определения должна 
воспроизводить инвариант дефиниции ISO, другая 
(факультативная) — отражать «самые существен-
ные ограничительные признаки данной группы 
документов…» [14, с. 30]. Появились неологизмы: 
«библиотечный документ», «архивный документ», 
«документ СМИ», «музейный документ» [см., 
напр.: 11, с. 136], возведенные в статус абстрактных 
терминов, теоретических конструктов. 

Активное формирование пространства 
междисциплинарных исследований ведет к не-
обходимости рассмотреть возможность введе-
ния аналогичного термина в практику музеоло-
гических исследований. Однако в качестве более 
точного и целесообразного аналога «музейно-
го документа» предлагается рассмотреть «музе-
ологический документ». Предикат «музеологи-
ческий» указывает на сферу применения термина 
прежде всего в области теоретических построе-
ний. Его введение позволит избежать смешения 

Д
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исследовательской терминологии с терминосисте-
мой технологии музейной деятельности, в которой 
под документами понимаются системы докумен-
тации — книги поступлений, протоколы экспер-
тной фондово-закупочной комиссии, акты прие-
ма предметов на хранение, инвентарные карточки, 
научные концепции экспозиций, тематико-экспо-
зиционные планы и многое другое. Будучи теоре-
тическим конструктом, музеологический документ 
может характеризовать специфику той части ин-
формационных ресурсов музея, которая является 
результатом содержательного отбора — культур-
но-исторических ценностей в документной фор-
ме. Обоснование его сущностных свойств позволит 
определить инвариантную компоненту для бесчи-
сленного видового многообразия музейных пред-
метов и для их различных музеологических со-
стояний: предмета музейного значения, предмета 
личной коллекции, музейного предмета, предме-
та основного и вспомогательного фондов, экспона-
та; и для копий-замещений, в том числе виртуаль-
ных, которые могут рассматриваться как документ 
аналоговый, вторичный. Введение термина пред-
полагает обоснование сущностных различий с 
документами архивными, библиотечными или 
документами исследовательской практики, что 
особенно важно в тех случаях, когда онтологиче-
ски они полностью совпадают. Например, образ-
цы минералов, собранные геологической партией, 
для геологической лаборатории и для профиль-
ного музея являются источниками семантической 
информации разных типов, о чем в 1980-е гг. му-
зеолог чехословацкой школы З. Странский писал: 
«с онтологической точки зрения предмет и музей-
ный предмет совпадают друг с другом, но они раз-
личаются с точки зрения семантики» документа-
ционного процесса [цит. по: 15, с. 147].

Термин «музеологический документ» не за-
меняет и уж тем более не отменяет понятие му-
зейного предмета, предельно конкретного для 
законодателя и исторически закономерного для 
практики деятельности и нормативной базы му-
зейного учреждения. Они соотносятся как особен-
ное и частное проявления более широкого поня-
тия документа, следовательно, каждый уровень 
абстрагирования должен характеризоваться на-
бором общих и специфических свойств, которые 
предстоит выявить в дальнейшем исследовании. 
Их обоснование открывает перспективу выработ-
ки операционального определения не только му-
зеологического документа, но и музейного пред-
мета, что для современного музееведения остается 
острой проблемой.

Документоцентристский подход, безусловно, 
важен для познания документной сущности музей-
ного предмета, но проблематичен для анализа се-
мантики документационного процесса, свойствен-

ной именно музейной сфере. Музейный предмет/
документ не существует объективно, он является 
продуктом социально направленной деятельности 
документиста (музеолога, коллекционера, искус-
ствоведа), выявляющего репрезентативные значе-
ния материально оформленного информационного 
объекта, а также его актуальность с точки зрения 
культурно-исторической преемственности и тран-
сляции опыта в системе современной культуры. 
Именно эта характеристика музеологического до-
кумента, определяемая как свойство репрезента-
тивности, корреспондируется с представлением о 
нем как о классе культурных ценностей — средст-
ве культурной связи, коммуникации, осуществля-
емой во всей совокупности контекстов макротек-
ста культуры. 

Для анализа репрезентативности музеологи-
ческого документа и разработки определения тер-
мина необходим выход за пределы документоцен-
тризма и обращение к методологии культурологии. 
На продуктивность социокультурного анализа в 
плане преодоления односторонности и полярности 
прикладной и теоретической трактовки документа 
указывает, в частности, документовед Е.А. Плешке-
вич [16]. Именно такой подход, с его точки зрения, 
дает возможность обозначить «то качество объек-
та, благодаря которому в различных дискурсивных 
и социальных практиках объект определяется как 
документ» [17, с. 118]. Со ссылкой на американско-
го социолога Д. Леви и отечественного филолога 
И.М. Каспэ им были обозначены параметры социо-
культурного анализа, связанные с институтами, ко-
торые присваивают статус документа; маркерами, 
закрепляющими этот статус, и культурными нор-
мами, которые позволяют «распознать и прочитать 
нечто как документ» [17, с. 119].

Музеологические документы с позиций культу-
рологического подхода — это предметы и объекты 
реального мира, которые в специфически-музей-
ном документационном процессе (музеефикации/
музеа лизации) становятся текстом — средством 
выражения духовных смыслов посредством своей 
вещности, «телесности», которая воспринимается 
как социальный знак [18]. Интереснейшее иссле-
дование доктора культурологии Т.П. Калугиной 
показало, что функционирование вещи в культу-
ре основано на способности аккумулировать иде-
альные смыслы и быть репрезентантами значений, 
которые с ними могут быть связаны. «Репрезен-
тативность вещи — это <…>именно “отражение”, 
рефлексия, постоянный диалог с релевантными 
для культуры значениями» [19, с. 15], «проявление 
в видимом невидимых сущностей, некое подтвер-
ждение их существования» [19, с. 14]. Культуроло-
гическая трактовка «отражения» принципиально 
отличается от источниковой установки на досто-
верность, характерной для понимания музейного 
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предмета в XX веке. Вещь и музей как культурная 
форма обнаруживают свою изоморфность культу-
ре в процессе и результате содержательного отбо-
ра, возвращения из временного небытия (археоло-
гизации) и изъятия из утилитарного употребления. 
Последующая символизация и сакрализация вещи 
в условиях музейного пространства превращают ее 
из обыденной — в вещь-документ «со значением» 
(семиофору), культурные смыслы которой опреде-
ляются системой социально-культурных контек-
стов, порождающих широкий спектр новых зна-
чений. «Музеефикация и есть по сути своей такая 
сознательная, целенаправленная смена смыслового 
полигона вещи, долженствующая обеспечить нуж-
ное данной культуре прочтение и выбор опреде-
ленного набора смыслов из веера потенциальных 
семантик вещи» [19, с. 22]. Метафора сдвига зна-
чений — «смены смыслового полигона вещи» — в 
данном случае очень удачна и фактически может 
быть принята в качестве определения специфики 
музейного документационного процесса, так как 
раскрывает смысл преобразования предмета реаль-
ного мира в музеологический документ как выбор 
из веера ее значений тех, которые представляют-
ся актуальными с точки зрения современной куль-
туры и профиля формируемой коллекции. Обра-
щая посредством экспозиции «элементы этого как 
бы несуществующего для нас универсума к наше-
му зрительному восприятию, сделав их элемента-
ми видимого мира, можно превратить их в факт 
нашего реального опыта», — пишет Т.П. Калуги-
на [19, с. 26].

Подводя итог размышлениям о развитии кон-
цепции документа в музееведении, отметим, что 
ее траектория дискретна и не дает оснований для 
констатации сложившейся системы взглядов, а тем 
более теории. Истоки ее формирования связаны 
со становлением понятия «музейный предмет» — 
ключевого понятия музейной теории и практики. 
На протяжении нескольких десятилетий класси-
ческого этапа развития науки термин эмпириче-
ски дефинировался с позиций отражения, досто-
верности, проверяемости опытом, источникового 
значения. В 1980—1990-е гг. музееведение ста-
ло активно оперировать абстрактным понятием 
«документ» и даже определило его родовой ста-
тус по отношению к «музейному предмету». Тог-
да же документирование было названо основной 
функцией музея. Следствием сочетания методов 
классической рациональности с неклассическими 
подходами (документационным и коммуникаци-
онным) стала гибридная теория, которая в опре-
делении специфики музейного предмета исходит 
не из свойств метасистемы документальной ком-
муникации, а из предмета познания как такового. 
В итоге сформулированные в теории свойства му-
зейного предмета за пределами замкнутой систе-

мы музейного учреждения нивелируются общими 
свойствами и документа, и культурно-значимого 
объекта. А качества объекта, включающие его в 
документационные музейные практики, остают-
ся невыявленными. 

Современный этап развития теории докумен-
та в музееведении отчасти связан с интересом к 
музейному сектору документосферы со сторо-
ны специалистов смежных документо-коммуни-
кационных наук. В течение последнего десятиле-
тия ими были предложены дефиниции музейного 
документа. Автором статьи в качестве его анало-
га — теоретической абстракции, которая поможет 
дальнейшему изучению проблематики музейного 
предмета, был предложен термин «музеологиче-
ский документ». Итогом рассуждений на данную 
тему может быть следующее рабочее определе-
ние: музеологический документ — это культурно 
значимый информационный объект, который в 
специфически-музейном документационном про-
цессе становится разновидностью невербальной 
семантической информации — средством выраже-
ния духовных смыслов посредством своей теле-
сности или замещающего ее визуального образа, 
воспринимаемого в процессе коммуникации как 
социальный знак. Музеологические документы в 
подавляющем большинстве случаев представлены 
подлинными, аутентичными предметами, которые 
осознаются как культурная ценность. Поэтому раз-
работка дефиниции «музеологический документ» 
должна осуществляться на основе не только доку-
ментоцентризма, но и культурологического изуче-
ния. Его продуктивность, в частности, была доказа-
на анализом репрезентативности вещи в культуре, 
которая является основанием музейного докумен-
тационного процесса.

Значение предложенного термина и его про-
изводных для дальнейшего развития музеоло-
гии определяется тем, что музей маркирует до-
кументный статус культурно значимого объекта 
реального мира, открывает перспективу познания 
предмета как документально зафиксированной 
информации о прошлом, аккумуляторе коллек-
тивной памяти. Поэтому насущной теоретической 
проблемой становится исследование свойств му-
зеологического документа и его основных видов, 
построение научных оснований теории докумен-
тирования, выявление сущностных характеристик 
музея в сравнении с другими институтами доку-
ментальной коммуникации, в том числе архивом и 
библиотекой, что открывает перспективу обосно-
вания музея как компонента документо-коммуни-
кационного сектора культуры.
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Abstract. The article considers the problems of using 
the documentary approach for disclosing the essence 
of museum object and museum documentation. There is 
substantiated the need for the concept of “museum do-

cument” and for the culturological approach to its stu-
dying.
A short excursion into the history of museum objects stu-
dying shows that museum studies equate the concepts of “do-
cument” and “museum object”, the aspectual dependen-
cy between the two is not considered. The term “document” 
is used as a nonspecifi c general concept that does not have 
a sectorial defi nition, but differs from the notions of docu-
ments in other areas of information exchange and museum 
documentation systems. The documentary essence of muse-
um object is to this day determined by the ability to refl ect 
reality through a set of properties that have semantic, axio-
logical and communicative aspects. These provisions form an 
empirical basis for the theory of museum object in the struc-
ture of museum institution that helps to deve lop the tech-



46  /CULTURAL REALITY/ OBSERVATORY OF CULTURE, 2018, VOL. 15, NO. 1

Andreeva I.V. The Documentary Essence of Museum Object: Culturological Approach /pp. 39–47/

nology and practice of wor king with scienti fi c collections. 
The problem of museum docu ment ontology requires at this 
level neither formulation nor solution.
Before the theory of any science, including museo-
logy, at the post-non-classical stage of development, 
prognostic problems are posed. Therefore, theoreti-
cal generalizations and terminological abstractions 
have great significance for knowledge of the science’s 
subject. The article examines the expediency of in-
troducing into the conceptual apparatus of museolo-
gy the term “museological document” as an abstract 
concept of a unit in the museum documentation pro-
cess. Based on the theory of document and the pro-
perties of the metasystem of documentary communica-
tions, its working definition is given. The importance 
of the new term for maintaining the theoretical connec-
tions of the science is emphasized, which allows to pre-
serve the traditional adherence to the “museum ob-
ject” in the legislative, normative and daily practice 
of the museum industry. Further research in this direc-
tion requires addressing to the methodology of culturo-
logical approach, since the museum is an institution 
that marks the document status of a real-world object, 
and the recognition and “reading” of a document is car-
ried out within certain cultural norms.
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Реферат. В статье рассматривается проблема 
возникновения и датировки пасхальной иконогра-
фии — образа Воскресения Христова (Анастасис). 
Актуальность обращения к ней обусловлена тем, 
что в науке нет единого мнения о времени сложения 
этой иконографии; в отечественном и зарубежном 
искусствознании называются разные временные 
промежутки при общей тенденции западных уче-
ных датировать Анастасис более ранним перио-
дом. Мнение о его позднем (IX—XII вв.) возникно-
вении искажает представление об истории этого 
образа и накладывает отпечаток на гипотезы о его 
возможных источниках (например, о связи с позд-
ними апокрифами или о возникновении в качестве 
полемического оружия против еретиков — моно-
физитов или иконоборцев). Проанализирована вре-

менная атрибуция памятников, на которых пред-
ставлен этот образ. Автор акцентирует внимание 
на том, что априорная убежденность исследова-
телей в поздней датировке иконографии не раз из-
меняла и датировку самих реликвариев и крестов, 
на которых среди других сюжетов помещен Анас-
тасис, примером чему служат история передати-
ровки реликвария Моргана или временная атри-
буция креста из Плиски. Проблема осложняется 
лакунами, оставшимися в византийском искусстве 
в результате разрушений эпохи иконоборчества, 
и тем непримиримым отношением именно к обра-
зу Воскресения, которое было для нее характерно. 
Выполнен подробный историографический обзор 
рассматриваемой темы и показано, что резуль-
таты современных исследований дошедших до нас 
памятников позволяют делать новые выводы. От-
мечается, что в ходе изучения Т. Вайгелем колонн 
кивория из собора Святого Марка в Венеции было 
доказано их древнее происхождение и возможность 
датирования позднеантичным временем, и лишь 
наличие образа Анастасис среди других барельефов 
на этих колоннах вынуждает исследователя сдви-
гать их датировку к VI веку. Поскольку литератур-
ные памятники, в которых исследователи видят 
образность, связанную с Анастасис, относятся 
к IV в., а такие сюжетные мотивы, как попрание 
врагов и захват запястья, являющиеся постоянны-
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ми для иконографии Анастасис, свойственны имен-
но древнему искусству, автором делается вывод 
о возможности довольно раннего происхождения 
образа Воскресения.

Ключевые слова: иконография Пасхи, икона Пас-
хи, Воскресение, Сошествие во ад, Анастасис, древ-
ние памятники, ампулы Монцы, реликварий Мор-
гана, крест-энколпион из Плиски, Санта-Мария 
Антиква, колонны кивория собора Святого Мар-
ка, Сан-Марко, иконоборчество, Анастасий Сина-
ит, евангелие Никодима.
Для цитирования: Иванова С.В. Иконография 
Воскресения: к вопросу о времени возникновения 
и древних памятниках // Обсерватория культуры. 
2018. Т. 15, № 1. С. 48—57. DOI: 10.25281/2072-
3156-2018-15-1-48-57.

ля изучения сюжета иконографии 
имеет значение не только образность, 
композиция и символы, но и целост-
ное ее соотнесение с культурно-исто-
рическим контекстом, тем не менее 
можно сказать, что время создания не 
является ключевым фактором для ее 
понимания1. Однако распространен-

ное мнение о позднем возникновении иконографии 
Воскресения (Анастасис) влечет за собой искажен-
ное представление об истории этого образа и лож-
ные гипотезы о его возможных источниках. В данном 
случае причинно-следственные связи оказываются 
весьма запутанными, и зачастую слепая ассоциация 
образа с каким-либо литературным произведением 
приводит к неверным выводам о времени его воз-
никновения. Теории, связывающие появление образа 
с определенным текстом (против еретиков или ико-
ноборцев), сводят его смысл лишь к полемике, что 
сужает его значение. Все это делает необходимым 
в очередной раз обратиться к проблеме датировки 
пасхальной иконографии.

Исследователи по-разному определяют время 
возникновения образа, причем в русском искусст-
воведении закрепилась поздняя датировка. Во мно-
гих русскоязычных исследованиях указывается дата 
XII в., принятая еще в XIX столетии [4, с. 33], хотя 
в труде «Основы иконографии древнерусской жи-
вописи» уточняется, с опорой на миниатюры руко-
писей, что «первые изображения сцены Сошествия 
во ад появляются в качестве иллюстраций к тексту 
Псалтыри», и сцена формируется к XI—XII вв. [5, 
с. 163]. В статье Н. Квливидзе о пасхальной ико-
нографии в Православной энциклопедии речь идет 
о X в. [6, с. 421—423]. 

1  Вопросы, связанные с историей иконографии Пасхи, рас-
сматриваются в публикациях [1—3].

Другие исследователи, вслед за Н.В. Покров-
ским, говорят о более раннем и довольно широком 
временном промежутке, который он обозначает как 
эпоху «усиленных стремлений к догматизированию 
священных изображений (VIII—IX) или немного 
ранее…» [7, с. 490]. Одним из первых изображений 
с этим сюжетом ученый называет рельеф на одной 
из ампул Монцы2, относя ампулы к VII—VIII вв. 
(в современной науке они считаются произведе-
ниями более ранними). А.Н. Овчинников называ-
ет время VI—VII вв. [8, с. 200, прим. 17] со ссылкой 
на Л. Дончеву-Петкову (хотя она датирует крест-
энколпион VIII—IX веками). В.Н. Лазарев пишет, 
что «истоки иконографии» восходят к VI–VII вв. [9, 
с. 76], не указывая, правда, конкретного памятника.

Зарубежному искусствоведению в целом свой-
ственна более ранняя датировка, причем на про-
тяжении XX в. сложилось два основных течения 
в данном вопросе. Согласно первому, иконография 
образа восходит к литературному произведению 
(апокрифическому евангелию Никодима, с кото-
рым образ Анастасис, трактованный как Сошествие 
во ад, оказался ассоциирован). Второе направление 
рассматривает его иконографические особенности 
и связывает создание Анастасис с римской импер-
ской триумфальной символикой: в 1930-х гг. Анд-
ре Грабар высказал предположение, что этот образ 
является синтезом двух противоположных мотивов, 
которые существовали по отдельности в триумфаль-
ной иконографии имперского Рима. Один из них — 
изображение императора, попирающего побежден-
ных врагов. Второй — античные аллегорические 
изображения императора-победителя, привлекаю-
щего к себе коленопреклоненные фигуры, олицет-
воряющие провинции и города, побежденные им 
и таким образом освобожденные от тирании преж-
них правителей [10, p. 125]. 

Курт Вайтцман предположил связь с изображе-
нием Геракла, вытаскивающего Цербера из Аида на 
саркофаге II—III вв. н. э. [11, p. 99]. 

Это предположение было позже оспорено Эллен 
Швартц, которая поддержала гипотезу об античном 
имперском влиянии, подкрепив ее нумизматиче-
скими находками. Швартц обнаружила изображе-
ние на золотых римских медальонах IV в., репрезен-
тирующее одновременно два действия (попрание, 
движение вниз — при одновременном вытягива-

2  «На одном эколпионе Монцы… изображен Христос в оре-
оле с лучами, в тунике и гиматии. Он простирает руку к неиз-
вестному лицу, стоящему, по-видимому, на коленях возле ящи-
ка. Вопреки объяснению Гарруччи (явление Христа Марии 
Магдалине) мы полагаем возможным объяснить сцену в смысле 
сошествия Христа в ад. Поза Христа и коленоприклоненной фи-
гуры (= Адам), ящик (= саркофаг) — все это суть черты, хорошо 
известные по памятникам византийской композиции Ανάστασις» 
[7, с. 490]. Добавим, что изображение Христа в сиянии славы — 
один из постоянных элементов иконографии Анастасис. 

Д
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нии наверх). Они дополняют примеры, приведен-
ные А. Грабаром, и соответствуют схеме Анаста-
сис с его двойным движением: Христос тянет Адама 
и попирает демона [12]. Так как эти медальоны не 
были известны А. Грабару, он предполагал комби-
нацию двух различных изображений. В 1980-х гг. 
в поддержку точки зрения о связи с имперской три-
умфальной символикой высказался и П.И. Нордха-
ген [13, p. 345—348].

Во второй половине XX в. обе гипотезы гене-
зиса образа, изначально предполагавшие довольно 
раннюю датировку (до IV в., см.: [14]) были под-
вергнуты пересмотру. При изучении текста апо-
крифа был сделан вывод, что он создан не ранее 
VI в. [15, p. 58], и это автоматически отодвинуло 
дату возникновения образа на два столетия. Иссле-
дования Е. Лючези-Палли, связанные с наиболее 
ранним известным памятником Анастасис — ко-
лоннами кивория собора Святого Марка в Вене-
ции (Сан-Марко), — также перенесли дату его воз-
никновения ко времени не ранее VI в. [16]. Все 
это, однако, не противоречило гипотезе, связан-
ной с античными триумфальными изображения-
ми, предполагавшей живое влияние, а следователь-
но, делавшей возможным возникновение образа 
во временном промежутке IV—VI веков. А. Грабар 
определяет время так: «Возможно, эта иконогра-
фическая формула возникла в поздней античности, 
позже, чем образа константиновского христологи-
ческого цикла, но в то время, когда аллегорические 
изображения, посвященные триумфу императо-
ров, еще использовались» [10, p. 125]. П. Нордха-
ген предложил VII в. как дату для «ренессансного 
типа» этого образа; находки Швартц позволяют 
говорить о IV столетии как о возможном времени 
возникновения Анастасис. 

В целом А. Грабар относит возникновение ико-
нографии к IV—VI векам. Он считает, что «допу-
стимо предположить, что более древние примеры 
Сошествия во ад, не дошедшие до нас, предшество-
вали известным нам памятникам» [17, с. 251—252]. 
Он отмечает, что «сами поздние памятники обнару-
живают иногда особенности, говорящие в пользу 
очень древних прототипов». Среди таких особенно-
стей — форма креста на памятниках Сан-Клементе 
(IX в.), Осиос Лукас и Дафни, которая часто встре-
чается в IV и V вв. А. Грабар указывает в этом ряду 
жест поверженного Гадеса на византийском авории 
из Лионского музея, повторяющий жест пленников 
из сцен триумфа императора (IV в.). Отдельно он 
упоминает описание Воскресения Ефремом Сири-
ном (IV в.), в которых называются элементы ико-
ны Анастасис.

В своем труде Анна Картсонис говорит о вре-
мени рубежа VII—VIII вв., предполагая новые ли-
тературные и богословские ориентиры. В первую 
очередь, их выбор продиктован трактовкой иконы 

именно как Сошествия во ад [18]. Если здесь изо-
бражено Сошествие, то Спаситель показан в момент 
своей смерти, «душою во аде», когда тело Его еще 
лежало во гробе. 

Наше дальнейшее исследование показывает, что 
такое представление неправомерно, так как отно-
сится совершенно к другому образу, а не к иконе 
Анастасис (мнение А. Картсонис рассматривает-
ся нами отдельно). Здесь же отметим, что вехами 
для формирования иконографии избираются эта-
пы выработки богословских суждений, связанных 
с темой смерти Христа. А. Картсонис, трактуя образ 
Анастасис как Сошествие, которое произошло до 
Воскресения, задается вопросом, когда в христи-
анском искусстве стало возможным изображать 
Христа в состоянии смерти. Она считает, что такой 
образ мог появиться после создания произведений 
Анастасия Синаита против монофизитов (VII в.): 
многократно апеллируя к теме смерти Спасителя, 
преп. Анастасий, по мнению А. Картсонис, напра-
вил на нее внимание живописцев. 

Однако существовавшие в 1980-е гг., когда со-
здавалось исследование, датировки противоречи-
ли этой логической цепочке. Для того, чтобы дока-
зать отсутствие памятников до VIII в., А. Картсонис 
предпринимает отдельное исследование, настаивая 
на более поздней датировке реликвария Фиески-
Моргана — единственного памятника, который от-
носился наукой к более раннему времени, так как по 
своим морфологическим особенностям он принад-
лежит к доиконоборческому искусству. В качестве 
самого древнего памятника она называет фрески, 
выполненные при папе Иоанне VII в 705—707 гг. 
в церкви Санта-Мария Антиква. 

Добавим, что атрибуция реликвария Фиески-
Моргана рассматривается, например, в диссерта-
ции С.Ф. Виленского (Нью-Йорк) [19]. Автор впол-
не справедливо заявляет: «Я не думаю, что целостная 
иконографическая программа может быть датирова-
на выделением одного элемента, особенно если все 
остальное указывает на другую дату. То, что в дейст-
вительности здесь перед нами — это сцена (Анаста-
сис. — С. И.), которая по случайности не имеет более 
ранних свидетельств, которые, тем не менее, могут 
быть обнаружены впоследствии; однако этими рас-
суждениями пренебрегают. Помня, что лишь не-
большой процент всех работ, созданных до VIII в., 
сохранился, легче принять невозможность сделать 
неопровержимые выводы об этом периоде. Исследо-
ватели должны рассматривать памятник как целое, 
в свете того знания, что мы имеем, и судить о нем 
в контексте открывающихся возможностей. Узость 
рамок, связанная с вычленением отдельного элемен-
та, в высшей степени безответственна для исследо-
вания и зачастую ведет к ошибкам, которые можно 
было избежать» [19, p. 17]. Книга А. Картсонис к это-
му моменту еще не вышла, речь идет о ее магистер-
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ской диссертации 1968 года. Однако и сам Виленский 
не смог всецело удержаться на намеченном пути, со-
здав себе уже другие препятствия. Вполне справедли-
во утверждая, что сцены ада для раннехристианско-
го искусства не характерны, он связывает (согласно 
устоявшемуся названию «Сошествие во ад») с ними 
образ Анастасис [19, p. 58]. Это, в свою очередь, за-
ставляет его рассматривать не раннехристианский 
период, а более позднее время, а именно — VIII век. 
Однако с изображением ада Анастасис абсолютно не 
связан [20, табл. 1].

Есть и другие примеры, когда не памятники со-
относились по времени с некоторыми выбранными 
событиями или явлениями культуры, с которыми 
исследователи связывали возникновение Анастасис, 
а наоборот: наличие изображения Анастасис застав-
ляло исследователей предпочитать позднюю дати-
ровку памятников. Тут можно привести несколько 
случаев слепого доверия ученых друг другу. 

Речь идет о произведениях, по морфологиче-
ским характеристикам относящихся ко времени 
IV—VI вв., датировка которых была резко сдвину-
та из-за представленного на них образа Анастасис. 
Один из таких примеров — «передатировка» в ис-
следовании Людмилы Дончевой-Петковой креста-
энколпиона из Плиски. Как говорит сама исследова-
тельница, по стилистике и художественной манере 
энколпион вполне вписывается в общий контекст 
эпохи VI—VII вв. [21, p. 82]. Но, описав памятник 
и представив максимальную информацию о нем, 
она с полным доверием приводит фактически слу-
чайную датировку образа Анастасис, относя крест 
из Плиски к VIII—IX вв. исключительно из-за убе-
жденности в более позднем возникновении само-
го образа: «Трудно поверить, что он (крест из Пли-
ски. — С. И.) мог быть изготовлен в VI—VII вв. 
Такую датировку ставит под сомнение наличие 
сцены “Сошествия во ад” (т. е. Анастасис. — С. И.), 
каковой сюжет в христианском искусстве раньше 
VIII столетия не встречается. Возможно, крест был 
создан в VIII — первой половине IX в. — в период 
иконоборчества» [21, p. 91]. При этом относитель-
но иконографии Анастасис дается ссылка на ста-
тью О.Е. Костецкой, опубликованную в парижском 
сборнике Seminarium Kondakovianum. О.Е. Костец-
кая, допуская массу неточностей, считает, что «в 
восточно-христианском искусстве для изображе-
ния Воскресения Христова последовательно сменя-
лись 3 композиции: жены у гроба, Сошествие во ад 
(имеется в виду Анастасис. — С. И.) и выхождение 
Христа из гроба», и что «эту последовательность 
можно проследить хронологически» [22, с. 62]. Она 
отмечает, что оставляет «в стороне сложный вопрос 
о месте и времени (курсив наш. — С. И.) происхож-
дения этой композиции» (т. е. Анастасис) [22, с. 65]. 
Несмотря на такое заявление, датировка креста-ре-
ликвария, ранее обозначенная у Л. Дончевой-Пет-

ковой как VI—VII вв., теперь, с опорой на эту ста-
тью, переносится по крайней мере на два века (!) 
исключительно из-за того, что в числе прочих сю-
жетов на кресте помещен образ Воскресения. 

Другой, не менее красноречивый пример — да-
тировка византийских колонн кивория собора Свя-
того Марка в Венеции. Томас Вайгель в своем фун-
даментальном труде, изучив все детали, связанные 
как с самими рельефами этих колонн, так и с бук-
венными вставками между ними, их общую компо-
зицию и морфологические характеристики, отно-
сит их к IV—VI вв., но в целом называет верхнюю 
дату [23]. Это делается в том числе из-за наличия 
сцены Анастасис на одной из колонн — вернее, из-
за тех мнений, которые сопутствуют этому образу, 
а именно: образ Воскресения создан под влиянием 
евангелия Никодима, которое, в свою очередь, от-
носится европейской наукой к довольно поздне-
му времени (вплоть до IX в.) и не может быть да-
тировано ранее VI века. Правда, здесь Т. Вайгель 
ссылается на монографию А. Картсонис. Однако 
цитирует он исключительно тот момент, где упо-
мянуто «общее представление», будто сюжет Анас-
тасис связан с евангелием Никодима [23, S. 259]. 
Сама же А. Картсонис резко отрицает это убежде-
ние и в другом месте своей монографии прямо на-
зывает его непроверенным и ошибочным мнением, 
воспринятым на веру. К сожалению, А. Картсонис, 
считая такое соотнесение Анастасис и евангелия 
Никодима не просто ошибкой (возникшей в про-
цессе изучения), а недоразумением (связанным как 
раз с отсутствием исследования и случайностью ас-
социации по названию), не посчитала нужным си-
стематически изложить аргументы против тако-
го соотнесения. Тем не менее убеждение «о связи 
образа Воскресения и апокрифа, которое никогда 
не было подвергнуто исследованию, но при этом 
оказалось прочно закреплено» [18, p. 10], застав-
ляет другого ученого буквально противоречить са-
мому себе и собственному исследованию и сдви-
нуть датировку [18, p. 14—16; 30, p. 65]. 

Время возникновения евангелия Никодима ста-
новится для Вайгеля тем рубежом, с которым он вы-
нужденно связывает все барельефы колонн в целом, 
что входит в противоречие с остальными его выво-
дами. Отдельная глава его монографии посвящена 
изучению датировок апокрифа, который в 1990-е гг. 
в европейской науке стал относиться к довольно 
позднему времени; среди них изыскивается наибо-
лее ранняя возможная дата — VI век. В результате 
в своем исследовании Вайгель идет по пути согла-
сования более ранней атрибуции всего памятника 
и отнесения Анастасис ко времени не ранее VI в. [23, 
S. 258—263]. Так датировка образа Анастасис, при-
вязанная к непроверенным данным, становится бук-
вально камнем преткновения в исследованиях. При 
всем том при ближайшем рассмотрении весьма труд-
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но хоть как-то обосновать связь древней ико-
нографии образа Анастасис и апокрифа [24].

То, что время возникновения обра-
за отделено от нас эпохой иконоборчест-
ва, еще более осложняет проблему. В.В. Ба-
ранов обратил внимание на важный аспект 
учения иконоборцев: особый запрет изо-
бражения Воскресения [25]. Это означа-
ет, что произведения, связанные с темой 
Анастасис, уничтожались наиболее после-
довательно, что объясняет наличие сохра-
нившихся памятников доиконоборческого 
периода в западной части империи при их 
отсутствии в восточной. Данный аргумент 
зачастую не учитывается исследователя-
ми. Например, А. Картсонис признает, что 
«…римские модели для первого и второго 
композиционного типов восходят к IV в.» 
[18, p. 10], однако возражает против этой 
датировки, аргументируя это тем, что до нас 
не дошел ни один из этих древних образов.

Похожая аргументация использует-
ся и Марком Оливером Лорке [26]. В от-
дельной главе своей диссертации, поле-
мизируя с Т. Вайгелем и не соглашаясь 
с древней датировкой колонн, он высказы-
вает в поддержку своего мнения лишь два 
аргумента: невозможно представить, что 
колонны могли пережить константинополь-
ское землетрясение, но если даже они пе-
режили его, то невозможно предположить, 
что они уцелели в эпоху иконоборчества. 

Колонны состоят из небольших сегмен-
тов, соединенных между собой, и такая кон-
струкция как раз предполагает наибольшую 
пластичность и устойчивость к землетрясе-
нию (а оно не было такой силы, чтобы раз-
бить отдельные части колонн на куски), по-
этому первый аргумент не представляется 
серьезным. Что же касается гонений ико-
ноборцев, то как раз можно предположить, 
что среди всего изобилия памятников Кон-
стантинополя рельефы на колоннах неболь-
шого кивория могли остаться незамеченны-
ми (нынешняя его высота сильно увеличена 
буквенными вставками в колоннах между 
сегментами с изображениями). 

В исследованиях складывается следующая 
ситуация: возможность появления образа до 
VIII в. отвергается (в том числе и из-за отсутст-
вия ранних памятников). Возможность ранней 
датировки колонн кивория Сан-Марко, напри-
мер, также отвергается, в том числе и потому, 
что, по представлению современного исследо-
вателя, они не могли бы сохраниться в эпоху 
гонений на иконы. С одной стороны, Анаста-
сис не признается древним, но с другой — древ-

ность его опровергается, так как образ якобы должен был 
быть уничтожен во время иконоборчества. Однако сама фун-
даментальность и скрупулезность исследования Т. Вайгеля 
исключает подозрение в столь грубой погрешности. 

КОЛОННЫ КИВОРИЯ СОБОРА 
СВЯТОГО МАРКА

Новейшие исследования дают возможность заклю-
чить, что иконография Анастасис была известна по 
крайней мере уже с VI в., и древнейший сохранив-

шийся до наших дней памятник с изображением Анаста-
сис — горельеф одной из колонн кивория в соборе Святого 
Марка в Венеции. Это изображение как наиболее раннее 
указывает еще С. Морей [14]. С 1940-х гг. вплоть до кон-
ца 1990-х гг. в европейской науке существовали сомнения 
в столь ранней датировке, cвязанные в том числе с латин-
скими надписями довольно позднего времени (не ранее 
XII в.), проходящими по горизонтали между горельефами.

В ходе последних исследований ранняя датировка была 
восстановлена Т. Вайгелем [23]. Он убедительно доказыва-
ет, что надписи были сделаны и вставлены позже, в XII—
XIII вв., сами же горельефы созданы не позднее VI века. 
Им высказано и подробно обосновано предположение, что 
они происходят из Константинополя, из церкви Воскресе-
ния IV в. [23, S. 199—216].

На горельефе представлена вполне узнаваемая иконо-
графия Анастасис в своем самом раннем варианте: Христос 
держит Адама за запястье; справа показывается женская фи-
гура (Ева) из приоткрывшегося гроба; внизу две фигуры3. 

3  Н.В. Покровский, полемизируя с мнением, что эти фигуры озна-
чают ад и смерть, пишет, что «аналогия с памятниками византийскими 
позволяет изъяснить их в смысле Давида и Соломона» [7, с. 498]. Однако 
Давид и Соломон могут быть изображены напротив Адама и Евы (мо-
заика монастыря Неа Мони) или за ними (мозаика монастыря Дафни); 
они облачены в царские одежды (здесь фигуры обнажены), у обоих на 

Воскресение. Горельеф колонны кивория собора Святого Марка. 

Рис. Н.В. Покровского [7]
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Т. Вайгель обозначает их как сатану и персонифика-
цию ада4: «У ног Адама видны торсы тонущих в бездне 
сатаны (слева) и владыки преисподней, Гадеса. По-
следний узнаваем в своем обличии в том числе и пото-
му, что на голове у него диадема, сатана же представ-
лен в виде гротескного гримасничающего монстра, от 
ужаса и злобы кусающего собственную правую руку» 
[23, S. 283]. 

Христос облачен в тунику и паллиум; Он изо-
бражен без креста в руке. Все фигуры без нимбов, 
но в нишах в виде морских раковин, которые были 
позолочены [23, S. 14]. Спаситель показан в типе 
юный; в противоположность ему Адам изображен 
ветхим старцем. Возможно, этим изобразительным 
приемом акцентирована идея об обновлении че-
ловеческого естества во Христе, противопоставле-
ние Христа как «нового Адама» — «ветхому» чело-
веку, попавшему под иго греха и потерявшему свое 
прежнее состояние, ставшему уязвимым не только 
для старения, но и смерти. Именно Адам попирает 
здесь головы двух побежденных врагов5.

ДРУГИЕ ДРЕВНИЕ 
ПАМЯТНИКИ АНАСТАСИС 

Говоря о других древних образах Анастасис, 
которые не вызывают споров и сомнений 
в датировке, в первую очередь необходимо 

назвать римские фрески и мозаики. 
Анастасис представлен в росписях церкви Санта-

Мария Антиква [13; 27, S. 887—896]. Они созданы 
в начале VIII в., столь трагичного для Константи-
нополя и Восточной империи — в 705—707 годах. 
Христос чуть наклонен к прародителям, Он берет 
Адама за руку и попирает распростертую фигуру 
сатаны, который пытается схватить Адама за край 
ризы и хотя бы в последний момент помешать ему 
спастись.

головах короны (здесь только у одного персонажа диадема). 
Изображение персонификации ада под ногами у Христа до-
вольно обычно и на фресках, и на древних иконах (мозаики 
монастыря Дафни, монастыря Неа Мони, собора Сан-Марко 
в Венеции).

4  Отметим, что данная особенность характерна не толь-
ко для древних изображений Анастасис, но и для памятников 
более позднего периода. Например, на фреске 60-х гг.в XIII в. 
из музея собора Тревизо (Италия) под ногами Христа изобра-
жены две мужские головы: юноши и бородатого старца; туло-
вища их прикрыты перекрещенными вратами, а ниже – бездна 
с адскими чудищами.

5  В более поздней дошедшей до нас иконографии Христос 
наступает на сатану как исполнение пророчества о том, что «семя 
жены» сотрет главу змия (Быт. 3:15). Ср. слова псалма: «Сказал 
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пс. 109:1). В миниатюре 
Хлудовской Псалтири (к строкам псалма 67:6) на чреве фигуры, 
которая персонифицирует ад, стоят и Адам, и Ева; рядом, над 
главой, изображен Христос.

Обе фрески находятся рядом с входами в цер-
ковь — рядом с западным входом и над входом 
в храм со стороны Палатинского дворца (южная 
стена), что заставляет П. Нордхагена предполагать 
здесь некоторую связь с церемониальными ритуа-
лами императорского двора, когда с одной стороны 
мог быть представлен император, а с другой — им-
ператрица.

И Вильперт, и Нордхаген единодушны во мне-
нии, что появились эти произведения исключитель-
но благодаря грекофильским настроениям папы 
Иоанна VII, то есть они не являются плодом запад-
ного искусства и созданы как копии или заимство-
вания из Византии. Со своей стороны отметим, что 
для этого образ должен быть уже достаточно из-
вестным, узнаваемым и распространенным — едва 
ли неизвестное, только что появившееся где-то на 
востоке империи произведение стало бы копиро-
ваться для папского заказа.

Образ Анастасис был представлен и в мозаиках 
начала 700-х гг. оратория св. Иоанна собора Свято-
го Петра [18, tabl. 15]. Мозаики были уничтожены 
в 1606 г., но изображение их дошло до нас в рисун-
ках Джакомо Гримальди [28]. 

Далее назовем реликварий Фиески-Оппенгейма-
Моргана. Его нынешняя датировка — начало IX в., 
время иконоборчества. Это ставротека, драгоцен-
ный реликварий для хранения частиц Честного Кре-
ста, изготовленный из серебра с позолотой и золота 
и украшенный образами, выполненными в технике 
перегородчатой эмали; изображения на внутренней 
поверхности крышки выполнены чернью. Назначе-
ние реликвария определяет расположение образов, 
украшающих его: на внешней поверхности — Распя-
тие, которое окружено образами святых; на внутрен-
ней части крышки — четыре образа: Благовещение, 
Рождество, Распятие и Анастасис, — цикл, представ-
ляющий повествование о пришествии Спасителя, Его 
смерти и Воскресении.

В иконографии образа Анастасис использован 
первый композиционный тип: Христос идет по на-
правлению к прародителям и держит Адама за запя-
стье; Он попирает сатану, который тянет руку, пыта-
ясь коснуться стопы праотца. Ева показана справа, 
на втором плане; за нею — разломанные гробы или 
створки врат. В противоположной стороне, в левой 
части композиции — поясные изображения двух 
фигур, стоящих в могиле. Они увенчаны коронами, 
что дает возможность атрибутировать их как царей 
Давида и Соломона. 

Анастасис представлен в составе христологи-
ческих сцен на трех крестах, которые исследова-
тели датируют не позднее 850-х годов. «По всей 
видимости, подобные кресты-реликварии расхо-
дились по христианскому миру в качестве палом-
нических реликвий для хранения святынь» [29, 
с. VIII]. Наличие на них изображения Воскресе-
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ния — еще одно косвенное свидетельство древно-
сти этого образа и его происхождения в доиконо-
борческую эпоху: столь сложная иконография не 
могла быть создана ни в эпоху иконоборчества, ни 
сразу после нее. 

Это кресты из Плиски (4,2 × 3,2 см, золото), из 
Викопизано (10,9 × 6,5 см, серебро с чернью, инкру-
стация золотом и оловом), из монастыря св. Ека-
терины на Синае (12,7 × 7,7 см, олово, инкрустация 
золотом и серебром). Несмотря на разный размер 
и материал, они имеют общие черты и детали изо-
бражений. Крест из Плиски исследователи относят 
к константинопольской школе; крест из Викопи-
зано признан произведением сиро-палестинско-
го искусства. Вполне естественно заключение, что 
«такая разномасштабность этих произведений сви-
детельствует о серийности этих энколпионов» [29, 
с. VIII]. Общая схема Анастасис повторяет схему 
с реликвария Фиески-Моргана. Странно было бы 
предполагать, что новая, неизвестная прежде ико-
нография будет воспроизводиться наряду с други-
ми праздничными образами, известными достаточ-
но давно. Она должна была уже стать привычной, 
если не традиционной, чтобы вместе с ними ока-

заться на священном предмете. Даже относитель-
но ампул Монцы довольно устойчиво мнение, что 
они воспроизводят композицию несохранивших-
ся до нашего времени, но известных прежде памят-
ников; тем более уместно высказать аналогичное 
предположение относительно украшения такого 
почитаемого предмета, как напрестольный крест. 
Кроме того, все три креста, созданные в разных ча-
стях империи, совпадают между собой компози-
ционно, чему также может быть лишь одно объ-
яснение — наличие сложившейся к этому времени 
общеизвестной иконографии. 

В литературных памятниках обращает на себя 
внимание довольно устойчивая тема повержен-
ных врат: она доминирует в православном бого-
служении и гомилиях святых отцов до VIII в. [30]. 
Как и образ чудовищной пасти, символизирующий 
ад, она имеет истоки в Ветхом Завете, однако рас-
пространенность именно этой темы, в отличие от 
других метафор ада, ее частота дают возможность 
предполагать, что она могла поддерживаться опре-
деленным изображением.

А. Грабар пишет: «Не забудем, наконец, цитити-
руемый ниже текст Ефрема Сирина <…> : его описа-
ние Сошествия во ад кажется внушенным неким про-
изведением искусства» [17, с. 252]. Имеется в виду, 
правда, не описание Сошествия, а именно образа 
Анастасис, который Ефрем Сирин (ум. 373) называет 
прообразом Второго Пришествия: «этим святым ору-
жием (крестом. — С. И.) Христос терзает чрево ада»; 
«Тот, кто разбудил мертвых, разбил гробы и так по-
казал нам образец этого великого дня» (Страшного 
суда. — С. И.) [17, с. 252—253]. 

Все вышесказанное дает возможность отнести 
возникновение иконографии Воскресения к до-
вольно раннему времени — IV—VI векам. Мнения 
о поздней датировке основаны или на гипотезах, от-
ношение которых к иконографии Воскресения весь-
ма спорно, или на той атрибуции памятников, ко-
торая в последние десятилетия была пересмотрена. 
Тот факт, что в VIII—IX вв., в период иконоборче-
ства, эта иконография уже довольно хорошо извест-
на, подкрепляет эту атрибуцию. Наконец, памятник, 
который репрезентирует образ Воскресения и отно-
сится ко времени до VI в., является подтверждени-
ем древности датировки. 
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Abstract. The article deals with the problem of occurrence 
and dating of the iconography of Easter — the ima ge of the 
Resurrection of Christ (Anastasis). This topic is relevant, 
because scientists cannot come to a consensus on the time 
of formation of this iconography. Russian and foreign art 
studies designate different time intervals, with Western 
scientists’ general tendency to date Anastasis to an ear-
lier period. The opinion of its late (the 9th—12th centu-
ries) origin distorts the view of the history of this ima ge 
and leaves its mark on the hypotheses about its possi-
ble sources (for example, its connection with late apoc-
rypha or its emergence as a polemical weapon against 
he retics — monophysites or iconoclasts). The article 
analy zes the time attribution of the works on which this 
image is presented. The author focu ses on the fact that 
the a prio ri conviction of resear chers in the later da-
ting of the iconography has changed not once the dating 
of reliquaries and crosses, on which among other objects 
Anastasis is represented. It is exemplifi ed by the history 
of re-dating of the Fieschi-Morgan reliquary or the time 
attribution of the cross from Pliska. This problem is com-
plicated by lacunas, which remained in the Byzantine art 
as a result of the destructions caused by the iconoclasm 
era, and the irreconcilable attitude towards the ima ge 
of the Resurrection, which was characteristic of that era. 
The article carries out a detailed historiographical re-
view of the topic under consideration and shows that 
the results of modern studies of extant monuments allow 
us to draw new conclusions. The results of the study by 
Th. Weigel of the ciborium co lumns from St. Mark’s Ca-
thedral in Venice prove their ancient origin and the pos-
sibility of attributing them to Late Antiquity. Only 
the presence of the image of Anas tasis among other bas-
reliefs on these columns compels the researcher to shift 
their dating to the 6th century. Such elements of icono-
graphy as trampling enemies and “grasping of the wrist”, 
which are permanent for the iconography of Anastasis, 
are also inherent to the ancient art. All this makes it 
possible to talk about a rather early origin of the image 
of the Resurrection. 

Key words: iconography of Easter, icon of Easter, 
Re surrection, Descent into Hell, Anastasis, ancient 
monuments, ampoules of Monza, Fieschi-Morgan 
reliquary, cross-encolpion of Pliska, Santa Maria 
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Реферат. Древнерусские изобразительные источ-
ники дают ценный историко-бытовой материал, 
способствующий уточнению наших представлений 
об особенностях конструкции и функционирования 
музыкальных инструментов. Среди дошедших до на-
шего времени сведений о древнерусских смычковых 
инструментах особую значимость приобретают 
фрески и миниатюры рукописных книг. 
В статье рассматриваются смычковые инстру-
менты на фреске «Ант Скоморох» западной стены 
Успенской церкви близ села Мелётово Псковской 
области (1465) и миниатюре «Царь Давид беседу-
ет с певцами» из первой части Следованной Псал-
тири (1470—1480).  Исследуемые иконографические 
источники содержат не только изображения смыч-
ковых инструментов, но и надписи, вследствие чего 
возрастает их значимость для изучения древнерус-
ской инструментальной культуры.
Впервые предпринята попытка комплексного ана-
лиза смычковых инструментов в древнерусском 
изобра зительном искусстве XV в. в сопоставлении 
со средневековыми западноевропейскими и визан-
тийскими иллюстрациями, а также древнерусски-

ми письменными и археологическими материалами. 
Методологическую основу исследования составляют 
сравнительно-типологический и исторический под-
ходы, позволяющие выделить и соотнести основные 
типы средневековых смычковых инструментов, их 
сходство по форме и исполнительским приемам. 
В результате сравнительно-типологического ана-
лиза древнерусских иконографических памятников 
XV в. делается вывод о том, что изображения смыч-
ковых инструментов представляют некоторый пе-
реходный образец — еще не отошли от византийско-
го влияния, содержат признаки западноевропейского 
инструментария, но уже вбирают специфические 
национальные древнерусские черты. В XV в. на древ-
нерусских миниатюрах и фресках появляются над-
писи, поясняющие, что на них народные музыканты. 
В этот же период впервые в древнерусском искусст-
ве воссоздается вертикальное игровое расположение 
инструмента, что соответствует русской тради-
ции исполнительства на смычковых инструмен-
тах. Ряд конструктивных особенностей сближает 
изображенные инструменты с гудками XII—XV вв. 
Новгородской археологической экспедиции (форма 
корпуса, головки, отсутствие продолженного грифа, 
наличие трех струн и лукообразный смычок). 
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искусство, русская инструментальная музыка XV в., 
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ревнерусские рукопис ные 
книжные миниатюры и фре-
ски XV в. содержат изображе-
ния смычковых инструмен-
тов, которые проявляются 
в индивидуализированных 
образах. Иконографические 
источники позволяют по-

знать разнообразие древнерусского инстру-
ментария, расширить наши представления 
о внешнем строении средневековых музы-
кальных инструментов и особенностях ис-
полнительства.

В статье мы рассмотрим памятники древ-
нерусского искусства конца XV в., воссозда-
ющие смычковые инструменты, — фреску 
«Ант Скоморох» западной стены Успенской 
церкви близ с. Мелётово Псковской области 
(1465) [1, с. 17] и миниатюру «Царь Давид 
беседует с певцами» из первой части Следо-
ванной Псалтири (1470—1480) [2, с. 166]. Не-
смотря на то, что оба изображения созданы 
практически в одно время, на территориях, 
не очень далеко расположенных друг от дру-
га (Псковская и Вологодская области), они 
воссоздают два принципиально различных 
смычковых инструмента. Расхождение их за-
ключается не только в форме инструмента, 
но, что немаловажно, и в способе игры на нем. 

В работе использован сравнительно-ти-
пологический анализ. Исследуемые изо-
бражения соотнесены со средневековыми 
византийскими и западноевропейскими ил-
люстрациями смычкового инструментария, 
а также письменными источниками XVII—
XIX вв. и археологическими находками, да-
тируемыми XII—XV веками. 

Рукопись Следованной Псалтири содер-
жит две части, написанные в разных местах. 
Первая часть рукописи была создана в 1470—
1480 гг. в Кирилло-Белозерском монастыре 
(Вологодская обл.), вторая часть, относя-
щаяся к более позднему времени — 1510—
1520-м гг., происходит из Троице-Сергиева 
монастыря. 

Миниатюра «Царь Давид беседует с пев-
цами» из первой части рукописи размещена, 
наряду с другими изображениями, до тек-
ста Псалтири в качестве иллюстрированного 
предисловия «Сказания о Царе Давиде» (см. 
рис. 1). Эта миниатюра до сих пор не иссле-
дована специалистами-инструментоведами, 
тем не менее она является ценным историче-
ским свидетельством о смычковых инстру-
ментах конца XV века.

Основным повествованием при вос-
произведении смычковых инструментов на 

древнерусских книжных миниатюрах становится библей-
ское сказание о Царе Давиде. В верхней половине ил-
люстрации имеется надпись: «Давид царь поет, и народ 
гудеть, и писцы пишут Давидова пения» [2, с. 166]. Ми-
ниатюра изображает Царя Давида в окружении четырех 
музыкантов, играющих на различных инструментах, в том 
числе струнном смычковом. Одеяния их выдержаны в од-
ном стиле и представляют тип древнерусского крестьян-
ского костюма с характерными национальными чертами: 
рубаха навыпуск, подпоясанная цветным шнуром, и уз-
кие штаны, заправленные в сапоги [3, с. 89—90]. Голов-
ных уборов на музыкантах нет.

Это одно из последних изображений в древнерусском 
искусстве, на котором запечатлен горизонтальный способ 
держания смычковых инструментов, с XVI в. основным ста-
новится воссоздание вертикального игрового положения не-
зависимо от размера1. Письменные источники также фикси-
руют вертикальную манеру игры на народном смычковом 
инструменте — гудке. Наиболее ранние и подробные сведе-
ния об особенностях исполнительства на гудке в XVIII в. со-
общил Я. Штелин, отмечавший, что «играют на нем либо 
сидя, упирая его в колени, либо стоя, упирая в корпус, а, в об-
щем, не как на скрипке, прижимаемой к груди или подбород-
ком» [4, с. 66].

В отличие от более ранних изображений музыкантов со 
смычковыми инструментами в сидячем положении с нога-
ми, скрещенными в позе лотоса (фреска Софийского собо-
ра XI в. и Хлудовская Псалтирь XIII в.), на данной миниа-
тюре фигура игрока запечатлена стоя. Во всем его облике, 

1  Вертикальное игровое положение при изображении смычковых 
инструментов представлено на миниатюрах из Годуновских Псалтирей 
Ипатьевского монастыря (1591, 1594), Чудовской Псалтири следован-
ной (1556—1566), Лицевой Псалтыри (1558—1573), Псалтыри толковой 
Ипатьевского монастыря (1654), Апокалипсиса (1650—1680-е), рукопи-
сного Синодика (XVII в.) и др.
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Рис. 1. Миниатюра «Царь Давид беседует с певцами» 

из первой части Следованной Псалтири 1470—1480 гг. [2, с. 166]
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пластике передано ощущение игрового движения. 
Музыкант упирает инструмент в плечо и немного 
наклоняется в его сторону. 

Корпус смычкового инструмента грушевидно-
го вида переходит в основание шейки, продолже-
ние которой, как и головки, не видно, поскольку они 
скрыты фигурой музыканта, играющего на струн-
ном щипковом инструменте2. Количество струн 
сложно распознать, но их не меньше трех. В правой 
руке у музыканта — короткий лукообразный смы-
чок, он держит его в нижней части «боковым» спо-
собом, заключающимся в расположении кисти иг-
рающего сбоку или снизу колодки. 

Изящно прорисованные грушевидные фор-
мы смычкового инструмента на миниатюре, луко-
образный смычок, наличие трех струн сближают 
его с гудками XII—XV вв. Новгородской археологи-
ческой экспедиции3 (см. рис. 2) и описаниями гудка 
в литературе XVII—XVIII веков. 

В исследовании Д. Мунроу есть фотография трех-
струнной турецкой смычковой лиры из частной кол-
лекции (см. рис. 3) [5]. Конструкция ее в точности 
совпадает с гудками Новгородской археологической 
экспедиции и похожа на изображение смычкового 
инструмента из Следованной Псалтири. Турецкая 
смычковая лира восходит к византийской лире, на 
ней играют на всех прежних территориях Византий-
ской империи, в том числе в Турции. Специального 
исследования требует вопрос: были ли завезены смыч-
ковые византийские лиры в Новгород из Византии 
и местные мастера переняли способ их изготовления 
или же они являются продуктом исконно русским?

Кирилло-Белозерский монастырь, где была на-
писана миниатюра, расположен на северо-запа-

2  По форме этот инструмент близок смычковому, но отли-
чается более крупными размерами и длинной тонкой шейкой.

3  Первые открытия в Великом Новгороде смычковых ин-
струментов и их деталей XI—XV вв. относятся к 1954 году. 
Научный анализ и их идентификацию провел Б.А. Колчин в 
конце 1960-х годов. Ученый полагал, что найденные музыкаль-
ные инструменты и их детали представляют собой древнерусский 
смычковый инструмент гудок. В настоящей статье мы пользуемся 
определением Б.А. Колчина в отношении смычковых инструмен-
тов из Новгородских и Псковских археологических раскопок. 
Автор выражает благодарность Н.Н. Поповой, директору новго-
родского Центра музыкальных древностей им. В.И. Поветкина за 
предоставленные материалы.
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де России, там же при археологических раскопках 
были найдены гудки, художник вполне мог видеть 
подобные инструменты в музыкальном быту. Над-
пись в верхней части миниатюры — «народ гудеть» 
указывает на то, что перед нами музыкант из наро-
да, что соответствует и его внешнему облику с эле-
ментами древнерусского мужского костюма. Можно 
было бы с уверенностью классифицировать иссле-
дуемый образец как гудок, но на изображении из 
Следованной Псалтири инструмент держится в го-
ризонтальном положении, что не свойственно гудку 
и русской традиции исполнительства на нем.

Музыкальные инструменты (две трубы и лют-
ня), составляющие ансамбль со смычковым, так-
же не вносят ясности в вопрос идентификации, по-
скольку они были в употреблении и в Византии, и в 
Западной Европе, и в Древней Руси XV века.

На византийских иллюстрациях из рукопи-
сных книг основным является изображение игры 
на смычковых инструментах посредством удержа-
ния на плече — «а браччо», для них также харак-
терна «боковая» манера держания смычка, что мы 
видим и на миниатюре из Следованной Псалтири. 
В то же время, как отмечено выше, рассматрива-
емый нами смычковый инструмент в некоторых 
элементах схож с гудками XII—XV вв. Новгород-
ской археологической экспедиции. Мы не можем 
достоверно утверждать, что подобных инстру-
ментов не существовало в музыкальной культуре 
Древней Руси, поскольку не имеем описаний смыч-
ковых инструментов обозначенного периода. На-
иболее логичной все же представляется гипотеза 
заимствования византийской иконографической 
схемы при воссоздании данного смычкового ин-
струмента. Древняя Русь восприняла от Византии 

Рис. 2. Реконструкция гудка археологических раскопок 

В.И. Поветкина

Рис. 3. Трехструнная турецкая лира и марокканский 

двухструнный ребаб из частной коллекции 

(изображены в последовательности слева направо) [5, p. 27]
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церковный канон4, воплощавшийся, прежде всего, 
в сфере художественных образов. Обучение древ-
нерусских мастеров происходило непосредственно 
от византийских художников, которые являлись 
также авторами росписей первых храмов и руко-
писных книг Древней Руси. 

Музыкальный инструмент на фреске западной 
стены Успенской церкви близ села Мелётово Псков-
ской области (росписи были завершены в 1465 г.) 
открывает серию иллюстраций с вертикальным дер-
жанием смычковых инструментов (см. рис. 4). На-
чиная с этой фрески, мы обнаруживаем на древне-
русских миниатюрах изображение общей для всех 
смычковых инструментов манеры игры. Перед нами 
предстают различные формы инструментов и един-
ственный элемент, который их сближает, — вер-
тикальное положение инструмента «перед собой», 
иногда с упором в колено, независимо от того сидит 
или стоит музыкант.

Мелётовские фрески были открыты Н.К. Бо-
гушевским случайно в конце ХIХ в., осыпавшая-
ся со стен штукатурка обнажила фрагменты роспи-
сей [6]. В 1925—1926 гг. они были переоткрыты 
К.К. Романовым, после чего и началась работа над 
их реставрацией. Фреска с музыкантом, по опреде-
лению Ю.Н. Дмитриева5, была расписана художни-
ком псковской школы живописи, на что указывают 
такие особенности, как плоскостность композиции, 
стремление к узорности в орнаментальном офор-
млении и «псковский» тип некоторых лиц [7, 
с. 408]. Роспись воспроизводит композицию, состо-
ящую из двух частей и иллюстрирующую, как уста-
новил Д.С. Лихачев, сказание «О некоем скомра-
се, хулившем пречистую богородицу» [8, с. 463]. 
Этот текст заимствован из византийского сборника 
«Лимонис»6, который был создан Иоанном Мосхом 
в VII веке. Сказание повествует о скоморохе, кото-
рый высмеивал и ругал Богородицу. Она являлась 
к нему троекратно с просьбой прекратить скверно-
словие, но скоморох ее не послушал, и Богороди-
ца наказала его, лишив рук и ног. Возможно, фре-
ски составляли цикл, изображающий повествование 
о Богоматери, из которого сохранилось лишь два 
эпизода: сцена с музыкантом и явление Богомате-
ри. На сегодняшний день неизвестно других древ-
нерусских иконографических памятников, в кото-
рых воссоздавался бы данный сюжет.

По мнению Ю.Н. Дмитриева, действо первой ча-
сти фрески с музыкантом составляет бытовую сцену 

4  Свод церковных правил, установлений.
5  Ю.Н. Дмитриев в 1948—1949 гг. работал над реставрацией 

росписей, также им опубликовано исследование о Мелётовских 
фресках [7].

6 Рассказ о Богородице и скоморохе из сборника «Лимонис» 
входит в состав Синайского патерика, сохранившегося в списке 
конца XI — начала XII в. (ГИМ, Синодальное собрание, № 551) 
[9, с. 488].

празднества, где вокруг скомороха собрались люди, 
и справа от него —  пляшущая женщина [7, с. 410]. 
Расположенная композиционно выше вторая часть 
росписи — это явление Богоматери больной женщи-
не. Д.С. Лихачев полагал, что в первом эпизоде изо-
бражен скоморох, своей игрой хуливший Богороди-
цу, а во втором — его исцеление Богоматерью, а не 
больная женщина, в подтверждение чего он указы-
вает на то, что «одежд лежащей на фреске не видно, 
а безбородость и безусость лица отличает и скомо-
роха на главном изображении» [8, с. 464].

Композиционное размещение фигуры скоморо-
ха построено по типу сюжетов сказания о Царе Дави-
де, слагающем псалмы. Музыкант является централь-
ной фигурой, он сидит на троне, с левой стороны его 
окружает группа людей, справа — женщина в движе-
нии, руки ее подняты кверху. Возможно, именно это 
сходство с Царем Давидом породило единственную 
надпись, проясняющую сюжет фрески. Непосредст-
венно над изображением музыканта прописаны два 
слова — «Антъ скоморох»7. Этот памятник изобра-
зительного искусства относится к двум видам источ-
ников — изобразительному и письменному, которые 
раскрывают друг друга. Таким образом, подпись на 

7 В «Лимонисе» имя скомороха записано как «Аннъ».
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Рис. 4. Фреска западной стены Успенской церкви близ села 

Мелётово Псковской области (1465 г.) [1, с. 17]
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данном изображении документально подтверждает, 
что перед нами скоморох.

Одежды музыканта соответствуют древнерус-
скому мужскому костюму — длинная рубашка навы-
пуск, с округлым вырезом, подпоясанная шнуром, 
и штаны, заправленные в высокие сапоги. Единст-
венная деталь, которая не укладывается в типичный 
образец крестьянской мужской одежды, — это го-
ловной убор. Ю.Н. Дмитриев дает подробное описа-
ние: «…головной убор его своеобразен. Это — белая 
шляпа с большой тульей и с широкими, загнутыми 
вверх полями. Тулья украшена тремя горизонталь-
ными цветными полосами с орнаментом — наши-
тыми или раскрашенными — и несколькими по-
перечными наверху, а сквозь поля шляпы продеты 
какие-то большие белые кольца» [7, с. 411]. Подоб-
ных головных уборов нет в иллюстрациях музы-
кантов в древнерусском, византийском и западно-
европейском искусстве XIII—XVI веков. В русском 
искусстве XVII—XVIII вв. мы находим приближен-
ные формы шляп у музыкантов [1, с. 32]. 

Музыкант держит смычковый инструмент пе-
ред собой, располагая его между ног, как при игре 
на виолончели. Корпус небольших размеров имеет 
ромбовидную форму с выемками по бокам. Шейка 
и гриф отсутствуют, верхняя дека переходит непо-
средственно в плоскую головку, которая по своим 
формам удивительно повторяет очертания корпуса 
инструмента. Следует отметить, что это первое изо-
бражение смычкового инструмента в древнерусском 
искусстве, где достаточно хорошо сохранилась ро-
спись головки, поэтому можно точно сказать, что 
это трехструнный инструмент. Расположение кол-
ковых отверстий образует треугольник: одно сверху 
и два отверстия чуть ниже. В нижней части корпуса 
отчетливо прорисован струнодержатель в виде крю-
ка, что также является новым элементом при воссо-
здании смычковых инструментов на древнерусских 
иконографических памятниках. 

В правой руке музыканта смычок прямого вида, 
держит он его «боковым» способом. Изображения 
смычка с прямой тростью единичны для средне-
векового искусства, поскольку в этот период пре-
обладает лукообразный смычок. Трость начинает 
выпрямляться не ранее XVI в., тем не менее из четы-
рех иллюстраций смычковых инструментов в древ-
нерусском искусстве XI—XV вв. две имеют прямой 
смычок. На фреске Церкви Успения в Мелётово 
(вторая половина XV в.) смычок в руках музыкан-
та намного длиннее, чем у исполнителя на росписях 
в Софийском соборе (XI в.), он практически при-
ближен к длине скрипичного смычка. В обоих слу-
чаях исполнители на изображениях держат смычок 
«боковым» способом. 

В древнерусских письменных источниках (и ду-
ховной, и светской литературы) нет описаний смыч-
ка, лишь только упоминания о нем. Иловицкая 

Кормчая книга А. Михановича (1262) и сербский 
Рашский список Кормчей книги (1305) содержат 
термин «лоучьц» (лучец) для обозначения смычка. 
Так, в Кормчей книге А. Михановича указано: «Го-
удьцъ есть смычькъ иже гоудiть лоучьцемъ» [10, 
с. 866]. Я. Штелин, обрисовывая манеру исполни-
тельства на гудке, отмечает, что смычок его был ко-
роткий, и при игре им проводили по всем трем стру-
нам одновременно [4, с. 66]. Живая фольклорная 
традиция сохранила и другие наименования смыч-
ка — погудальце, гудило, гудало и лучок. Возмож-
но, название «лучец» указывает нам на лукообраз-
ную форму смычка. Точных сведений относительно 
внешнего вида древнерусского смычка обнаружить 
пока не удалось.

Является ли изображение смычка с прямой тро-
стью результатом художественного виденья масте-
ра или же подобные смычки использовались в му-
зыкальной практике? На сегодняшний день мы не 
имеем данных, которые бы позволили дать одноз-
начный ответ. Возможно, в музыкальной практике 
Средневековья были случаи употребления смычков 
с прямой тростью, что нашло отражение в изобра-
зительном искусстве.

Рассматривая инструмент в руках скомороха, 
мы можем выделить детали, которые характерны 
для новгородских и псковских средневековых гуд-
ков, найденных при археологических раскопках:

 � отсутствие грифа с шейкой (корпус инстру-
мента плавно переходит в головку);

 � ромбовидная головка (которая весьма схожа 
с псковской находкой головки гудка XIII в., выпол-
ненного из сосны);

 � типичное треугольное расположение колко-
вых отверстий на головке;

 � три струны;
 � струнодержатель в виде крюка, закрепленный 

в нижней части инструмента. 
В то же время ромбовидная форма корпуса 

с округлыми выемками по бокам совершенно не 
свойственна гудкам из археологических раскопок 
северо-запада России. Среди найденных в Новгоро-
де гудков XII—XV вв. и их заготовок у нескольких 
инструментов почти полностью сохранился корпус, 
который представляет долбленое корытце груше-
видной формы без талии. Если предположить, что 
мелётовский инструмент является переходным ва-
риантом гудка с ярко выраженной талией на кор-
пусе, то мы должны были бы встретить подобные 
образцы на миниатюрах последующих веков или 
в описаниях очевидцев, но мы их не находим. 

По мнению В.И. Поветкина, изображение ин-
струмента условно, в нем «равно очевидны помимо 
русского как византийский, так и западноевропей-
ский смычковые инструменты» [11, с. 151]. Гипоте-
за о присутствии византийских признаков противо-
речит тому, что смычковые инструменты Византии 
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имели грушевидную форму без талии на корпусе. 
На наш взгляд, иллюстрация смычкового инстру-
мента на фреске из Мелётово уже не содержит эле-
ментов византийского образца, несмотря на то, что 
композиция основана на византийском литератур-
ном источнике.

Скорее, здесь мы видим особенности западно-
европейских смычковых инструментов — гитаро-
образного фиделя. Форма корпуса с талией и пло-
ская головка характерны для данного инструмента. 
В «Атласе к истории смычковых инструментов» 
Ю. Рюльмана есть близкого вида безгрифовые фи-
дели [12], в таблице VII. «Die Fidel» инструменты 
имеют ромбовидную головку и корпус с выражен-
ной талией (см. рис. 5). Однако их отличает от ин-
струмента на Мелётовской фреске горизонтальное 
игровое положение и количество струн (первый ин-
струмент — четыре струны, а второй — пять).

Образ музыканта на фреске содержит типич-
ные древнерусские черты, а подпись «скоморох» 
указывает на его происхождение. Автор фрески 
подробно воссоздает устройство инструмента, ко-
торое конструктивно во многом схоже с гудками 
из археологических раскопок северо-запада Рос-
сии (Псков и Великий Новгород). Можно предпо-
ложить, что инструмент существовал в музыкаль-
ном быту, окружавшем художника — настолько 
тщательно вырисованы детали инструмента: распо-
ложение колковых отверстий, наличие струнодер-
жателя в виде крюка и положение пальцев левой 
руки около головки. Как отмечено выше, впервые 
на древнерусской миниатюре запечатлен музыкант, 
который держит инструмент в вертикальном игро-
вом положении. Впоследствии именно эта манера 
игры становится преобладающей при изображе-
нии музыкантов-исполнителей на смычковых ин-
струментах в древнерусском искусстве. И все же, 
несмотря на все обозначенные национальные осо-
бенности, мы не можем однозначно определить 
инструмент на Мелётовской фреске как подлинно 
древнерусский, поскольку подобных образцов нет 
ни в археологических материалах, ни в древнерус-
ских изобразительных памятниках, ни в письмен-
ных источниках последующих веков. Смычковый 
инструмент Мелётовской фрески остается единст-
венным в своем роде. 

Этим изображением завершается первый пери-
од в иллюстрации смычковых инструментов в древ-
нерусском искусстве. Мы определяем его временные 
рамки с XI по XV век. Специфической особенностью 
данного периода является разрозненность, единич-
ность изображений смычковых инструментов и пре-
обладающее влияние византийской художественной 
системы. Исследование смычковых инструментов 
древнерусского искусства XI—XV вв. осложняется 
почти полным отсутствием изобразительного ма-
териала. До нашего времени сохранилось лишь не-

сколько древнерусских иконографических памятни-
ков, воссоздающих образ смычковых инструментов: 
фреска Софийского собора (Киев, XI в.), миниатюра 
Новгородской (Хлудовской) Псалтири (Новгород, 
конец XIII в.), миниатюра Следованной Псалти-
ри (Вологодская обл., конец XV в.) и фреска Цер-
кви Успения в Мелётово (Псковская область, вто-
рая половина XV в.). 

В целостной системе древнерусской культуры 
византийская иконографическая схема изображе-
ния была принята не только через документацию 
и некоторый визуальный образец, но и через не-
посредственное живое внедрение традиции от ма-
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Рис. 5. Западноевропейские фидели XII в. (Fig. 20) 

и XIV в. (Fig. 22) (по Атласу Ю. Рюльмана) [12]
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стера к ученику. Византийские мастера являют-
ся первыми создателями древнерусских фресок, 
миниатюр, но они и учителя, открывшие красо-
ту богослужения. Перенимая византийский опыт, 
они творчески его переосмысливают, вырабаты-
вая свои национальные специфические формы вы-
ражения. 

В то же время не менее значительным оказыва-
ется западноевропейское влияние, которое наибо-
лее ярко проявлялось при изображении музыкаль-
ных инструментов на древнерусских миниатюрах. 
Порой мы видим на одной иллюстрации рядом 
византийские и западноевропейские инструмен-
ты (например, миниатюра Новгородской (Хлудов-
ской) Псалтири, конец XIII в.). 

С XV в. в изображении смычковых инструмен-
тов и самого облика музыкантов начинают прояв-
ляться национальные черты. Впервые на древнерус-
ских миниатюрах и фресках именно в этот период 
появляются подписи, поясняющие, что на них изо-
бражены народные музыканты. Меняется воссозда-
ние игрового положения тела исполнителя. Если 
в XI—XIII вв. музыканты со смычковыми инстру-
ментами сидят, сложив ноги по-восточному в позе 
лотоса, то в XV в. мы уже наблюдаем, что они сто-
ят или сидят с расположением инструмента перед 
собой, что соответствует русской народной испол-
нительской манере. Ряд конструктивных особен-
ностей изображенных инструментов сближает их 
с гудками XII—XV вв. Новгородской археологиче-
ской экспедиции (форма корпуса, головки, отсут-
ствие продолженного грифа, наличие трех струн 
и лукообразный смычок). С XV в. происходит по-
степенное введение в древнерусские иконографи-
ческие памятники некоторых элементов, присущих 
реальным смычковым инструментам и исполните-
лям Древней Руси. 

В.И. Поветкин полагал, что «гипотеза об ото-
ждествлении средневековыми художниками би-
блейских музыкальных инструментов с националь-
ными… не соответствует ситуации на Руси. Часть 
наших памятников, которая создавалась под влия-
нием церкви, слишком далека от состояния источ-
ника, способного непосредственно характеризовать 
облик древнерусских музыкальных инструментов» 
[11, с. 156]. На наш взгляд, высказывание В.И. По-
веткина верно относительно древнерусских иллю-
страций XI—XIV вв., которые были созданы в со-
ответствии с византийским стилем и со вставками 
западноевропейских элементов в изображении му-
зыкальных инструментов. Древнерусские миниа-
тюры и фрески XV в. являются ценным историче-
ским источником, позволяющим дополнить наши 
представления о смычковом инструментарии, спо-

собах игры на них и внешнем облике музыканта-ис-
полнителя Древней Руси. Изображения смычковых 
инструментов на древнерусских иконографических 
памятниках XV в. представляют некоторый пере-
ходный образец, содержащий признаки византий-
ского и западноевропейского инструментария, но 
с уже проявляющимися специфическими нацио-
нальными древнерусскими чертами. 
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Abstract. Studying Old Russian art sources gives valuable 
historical and everyday material that allows us to fi ll and 
clarify our ideas about musical instruments: the features 
of their design and functioning. Frescoes and miniatures 
from manuscripts are of particular importance among 
the extant information on Old Russian bowed instruments.
The article deals with the images of bowed instruments 
on the fresco “Ant Skomorokh” of the western wall 
of the Assumption Church near the village of Melyotovo 
in the Pskov region (1465) and the miniature “King David 
Speaks with the Singers” from the fi rst part of the Sacred 
Psalter (1470—1480). The iconographic sources under 
exa mination contain not only images of bowed instru-
ments, but also inscriptions, which increases their impor-
tance for the study of Old Russian instrumental culture.
For the fi rst time, the article attempts to complexly ana-
lyze bowed instruments in the Old Russian art of the 15th 
century, comparing them with medieval Western Europe-
an and Byzantine illustrations and with Old Russian writ-
ten and archaeological materials.
The comparative-typological and historical approaches form 
the methodological basis of the study. They allow identifying 
and relating the main types of medieval bowed instruments, 
their similarity in form and performing techniques. As a re-
sult of the comparative-typological analysis of the Old Russian 
iconographic monuments of the 15th century, it is concluded 
that the images of bowed instruments represent some transi-
tional pattern — they still demonstrate links with the Byzan-
tine canon, contain signs of Western European instruments, 
but already incorporate specifi c national Old Russian fea-
tures. In the 15th century, some inscriptions began to appear 
on Old Russian miniatures and frescoes, explaining that there 
were folk musicians on them. In the same period, the verti-
cal playing arrangement of the instrument was introduced 
for the fi rst time in the Old Russian art, which corresponded 
to the Russian tradition of performing on bowed instruments. 
A number of design features unite these instruments with 
the gudoks of the 12th—15th centuries from the Novgorod 
archaeological excavations (the shape of hull, lack of a pro-
longed neck, presence of three strings and the form of bow). 
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Реферат. Статья посвящена коллекции рукописей 
и музыкальных изданий из наследия графа Михаила 
Клеофаса Огинского (1765—1833). Впервые раскры-
ваются материалы его дипломатического архива 
(в том числе и рукописи), хранящиеся в Российском 
государственном архиве древних актов в Москве 
(РГАДА). М.К. Огинский был не только политиком 
и дипломатом, но также скрипачом и талантливым 
композитором. Цель статьи — раскрыть многогран-
ность личности графа М.К. Огинского. Автор по-
новому подходит к изучению творческого наследия 

композитора, убедительно доказывая, что создан-
ные им произведения (в частности широко извест-
ные в Европе и России полонезы) являются важным 
источником знаний о его музыкальных предпочте-
ниях и артистических достижениях и вместе с тем 
ценным свидетельством эпохи. Изучение данных ма-
териалов является одной из составляющих частей 
более крупного исследовательского проекта «Му-
зыкальная полоника в библиотеках и архивах Мо-
сквы», осуществляемого польско-российской группой 
библиотекарей и музыковедов. Впервые усилия спе-
циалистов обеих стран будут направлены на вы-
явление малоизученных и неизвестных источников 
и документов, свидетельствующих о связях и взаи-
мовлиянии музыкальных культур России и Польши 
в XIX—XX веках.

Ключевые слова: музыкальная культура XIX в., 
польско-российские музыкальные связи, рукопи-
си, нотные издания. 
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коллекция графа Михаила Клеофаса Огинского из 
собрания Российского государственного архива 
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П
ольско-российские встречи в про-
странстве музыкальной культуры 
XIX—XX вв. оставили после себя 
множество рукописных и печат-
ных откликов, которые до на-
стоящего времени еще не были 

подвергнуты систематическому и углубленному 
изучению. В связи с этим возникла идея разра-
ботки межнацио нального проекта «Музыкаль-
ная полоника в библиотеках и архивах Москвы». 
Наряду с исследованием вопросов польско-рос-
сийских музыкальных связей он впервые выявит 
музеи, архивы и библио теки России (в частности 
Москвы), в фондах которых сохранилось поль-
ское музыкальное наследие. Известно, что поль-
ско-российские культурные связи в XIX в. носили 
весьма оживленный и многоплановый характер. 
Это проявлялось не только в концертной жизни, но 
также в области музыкального просвещения, твор-
чества и исполнительского искусства. Институци-
ональные контакты между оперными театрами 
или музыкальными обществами Варшавы, Санкт-
Петербурга и Москвы благоприятствовали обме-
ну артистов и репертуара. Сотрудничество между 
консерваториями способствовало увеличению 
числа учащихся и преподавателей. Расширилась 
и издательская деятельность, вследствие чего воз-
рос коммерческий оборот нотных изданий. Все эти 
факторы привели к тому, что обе культуры стали 
сильно взаимодействовать в XIX веке. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ 

Первым этапом для заполнения этого пробе-
ла и стал проект «Музыкальная полоника 
в библиотеках и архивах Москвы» поль-

ско-российской группы библиотекарей и музыко-
ведов, начатый в 2016 году1. Главными его испол-
нителями являются: Р.Я. Суховейко (Ягеллонский 
университет), А.А. Семенюк (Российская государ-
ственная библиотека), И.З. Торилова и ее коллеги 
(Научная музыкальная библиотека им. С.И. Тане-
ева Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского), а также Н.Ю. Тартаков-
ская (Всероссийское музейное объединение музы-

1  Формальным началом стал двусторонний семинар, посвя-
щенный проекту «Музыкальная полоника в библиотеках и ар-
хивах Москвы», проведенный 20 октября 2016 г. в Польском 
культурном центре Москвы.

кальной культуры им. М.И. Глинки). Цель проекта 
состоит в составлении полномасштабного темати-
ческого каталога источников — музыкальной по-
лоники — сохранившихся в библиотеках и архивах 
Москвы: это рукописи и музыкальные издания, 
концертные программки и переписка, являющие-
ся свидетельством присутствия польской музыки 
и музыкантов в русской культуре XIX века.

В 2017 г. на Конгрессе Международной ассоци-
ации музыкальных библиотек, архивов и инфор-
мационных центров (IAML) в Риге2 были представ-
лены результаты первого этапа реализации этого 
проекта3. А.А. Семенюк, проанализировав издатель-
ские каталоги XIX—ХХ вв. и находящиеся в фон-
дах РГБ отечественные издания польской музыки, 
дала общую характеристику музыкальных изда-
ний [1]. И.З. Торилова вместе с рабочей группой 
подготовила презентацию полоники из собрания 
Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского, главным образом сосредоточив-
шись на концертных программках, документирую-
щих выступления польских артистов в России [2]. 
Н. Тартаковская привлекла внимание к автогра-
фам и письмам польских артистов из собрания Все-
российского музейного объединения музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки [3]. Р.Я. Суховейко опи-
сала музыкальную коллекцию графа Михаила Клео-
фаса Огинского из фондов РГАДА [4]. Доклады про-
демонстрировали всю широту и многоплановость 
данной проблематики, а вместе с тем и то, как мно-
го еще предстоит сделать.

Начатый проект позволит создать серьез-
ную информационную базу, которая станет точ-
кой отсчета для дальнейших исследований. Поль-
ско-российские контакты в области музыкальной 
культуры — это увлекательная, но лишь частич-
но изученная тема. Предметная литература край-
не малочисленна и никоим образом не отражает 
всю сложность проблематики. Относительно боль-
шой интерес к этой теме возник в 1960—1970-х гг. 
благодаря И.Ф. Бэлзе и оказываемой ему поддер-
жке с польской стороны в лице З. Лиссы. Однако 
это исследовательское направление в дальнейшем 
не имело продолжения. Отсутствие заинтересован-
ности со стороны музыковедов объясняется пре-
жде всего незнанием источников и слабой ориен-
тацией в библиотечных фондах. Новый «Каталог 
музыкальных источников» должен изменить эту 
ситуацию и стать эффективным инструментом по-
исков, а также поощрением для более глубокого 
анализа и интерпретации. Взгляд на музыкальную 
жизнь сквозь призму источников позволит приот-
крыть большой фрагмент общей истории, а вмес-
те с тем раскрыть широкий европейский контекст. 

2  https://iaml2017.lnb.lv
3  https://iaml2017.lnb.lv/programme/22-june
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Полная же реконструкция взаимоотношений в об-
ласти польско-российской музыкальной культуры 
должна быть показана на более широком фоне для 
того, чтобы описать динамические процессы куль-
турного обмена на транснациональном уровне. 

МИХАИЛ КЛЕОФАС 
ОГИНСКИЙ (1765—1833)

Первой яркой личностью, с которой должно 
начинаться исследование и чье наследие 
хранится в одном из главных архивов Рос-

сии — РГАДА, является Михаил Клеофас Огин-
ский.

Граф М.К. Огинский — необыкновенно интере-
сная и многогранная фигура. Политик, дипломат, 
участник восстания Тадеуша Костюшко, деятель 
эмиграции, сенатор и тайный советник Алексан-
дра I. Эрудит, обладавший широким мыслитель-
ным кругозором, получивший превосходное обра-
зование, владеющий несколькими иностранными 
языками и к тому же великолепный скрипач и та-
лантливый композитор. Его биография полна за-
хватывающих событий и неожиданных поворо-
тов и с успехом могла бы послужить сценарием для 
остросюжетного фильма: секретные дипломатиче-
ские задания, военные операции и переход грани-
цы в чужом платье. Прибавьте к этому постоянное 
присутствие в великосветских кругах Парижа, Лон-
дона, Санкт-Петербурга и Милана, ведение утончен-
ных и изощренных бесед в салонах, посещения опе-
ры и участие в струнном квартете. 

Политическая карьера М.К. Огинского и его 
судьба были тесно связаны с историей Польши 
и трудной ситуацией, возникшей в стране в пери-
од разделов. Польша потеряла государственную не-
зависимость в конце XVIII в., когда ее территория 
была поделена между Россией, Австрией и Прус-
сией. М.К. Огинский из-за своих политических 
обязанностей и высокого общественного положе-
ния оказался в самой гуще бурных событий: был 
не только наблюдателем, но и непосредственным 
участником. Удивительно, но исторический пара-
докс заключается в том, что сегодня его политиче-
ские достижения практически полностью забыты. 
М.К. Огинского прежде всего помнят как компози-
тора, главным образом благодаря одному произве-
дению — полонезу «Прощание с Родиной». Это со-
чинение еще при жизни композитора пользовалось 
огромной популярностью и до сих пор имеет мно-
жество поклонников. Противоречие состоит в том, 
что М.К. Огинский вовсе не считал себя композито-
ром, музыкальную карьеру не планировал и абсо-
лютно не ожидал, что его полонезы станут настоль-
ко знамениты. Однако оставленное наследие более 
чем заслуживает быть изученным исследователями.

Михаил Клеофас Огинский родился 7 октя-
бря 1765 г. в Гузуве близ Варшавы в высокообра-
зованной дворянской семье, сыгравшей важную 
роль в польской истории и культуре. Он получил 
превосходное домашнее образование, включавшее 
изуче ние иностранных языков, истории, литерату-
ры, философии, ботаники, а также физическое вос-
питание. Молодой Огинский интересовался нумиз-
матикой, архитектурой и историей права. Он делал 
переводы с иностранных языков и писал стихи [5]. 
Важное место в образовании было отведено музы-
ке, особенно с того времени, когда его учителем стал 
Осип Антонович Козловский (1757—1831), давав-
ший ему уроки игры на фортепиано, пения и ком-
позиции. Ученик с благодарностью хранил память 
о своем первом преподавателе музыки, с которым 
спустя много лет он встретился в Петербурге и ко-
торого принимал у себя в Залесье под Вильно. 

Уже в подростковом возрасте М.К. Огинский 
был готов справляться с важными задачами и обя-
занностями в общественной жизни: помогал отцу 
управлять имением, по его совету начал политиче-
скую карьеру. Едва ему исполнился 21 год, он стал 
депутатом сейма. Спустя четыре года он отправил-
ся с дипломатической миссией в Голландию. Побы-
вал в Лондоне, где вел переговоры по политическим 
и торговым вопросам. В 1792 г. он занял должность 
великого литовского подскарбия. В 1793 г. в качест-
ве делегата от виленского округа принимал участие 
в сейме в Гродно, на котором был окончательно ре-
шен вопрос о II разделе Польши. Однако спустя год 
он поддержал восстание, поднятое Т. Костюшко. 
М.К. Огинский принимал активное участие в сра-
жениях, командуя собственным отрядом конных 
стрелков. После поражения он под чужой фамилией 
пересек границу. Его имения были конфискованы, а 
самому М.К. Огинскому был запрещен въезд на ан-
нексированные Россией земли [5]. 

Последующие годы стали настоящим калейдо-
скопом событий: миссия в Константинополь в ка-
честве посланца польской эмиграции; пребывание 
в Париже и встречи с Наполеоном; возвращение 
в Польшу, но только на аннексированную Пруссией 
территорию. Запрет на въезд в Россию был аннули-
рован лишь в 1801 г., когда М.К. Огинский присяг-
нул на верность Александру I. Тогда же ему уда-
лось вернуть себе права на часть своих владений, 
после чего он поселился в Залесье, отстранившись 
на какое-то время от публичной жизни. В полити-
ку вернулся в 1810 году. Был назначен сенатором 
и тайным советником Александра I, принимал учас-
тие в разработке проектов, касающихся будуще-
го Литвы. После Венского конгресса его статус был 
понижен. Несмотря на это, М.К. Огинский актив-
но участвовал в общественной, благотворительной 
и культурной деятельности в Вильно. Жил в своем 
имении в Залесье, сделав его одной из самых краси-
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вых магнатских резиденций в Литве, местным цен-
тром культуры и искусства. В 1823 г. вместе с семьей 
уехал в Италию, где провел последние годы жизни. 
Умер во Флоренции 15 октября 1833 года. Был по-
хоронен в базилике Санта-Кроче. 

ОГИНСКИЙ — ДОСТОЙНЫЙ 
МУЗЫКАНТ-ЛЮБИТЕЛЬ

Музыка окружала М.К. Огинского с детских 
лет. Он воспитывался в семье, в которой 
бережно чтили музыкальные традиции. 

Его дальний родственник князь Михаил Казимир 
Огинский был одаренным композитором и виртуо-
зом игры на арфе. Согласно традициям воспитания, 
образования и стиля жизни этого общества, Миха-
ил Клеофас получил основательные знания о му-
зыке и активно ею занимался. Он отлично играл 
на скрипке и фортепиано, знал принципы гармо-
нии и контрапункта, обожал камерную музыку. Во 
время своих многочисленных путешествий всегда 
искал случая, чтобы сыграть в квартете. 

Музыка составляла важную часть жизни 
М.К. Огинского, но никогда не была его главным за-
нятием. Он не считал себя образованным музыкан-
том, скорее способным любителем. Объяснял это 
следующим образом: «Все, что я имею, это хорошее 
ухо, глубокое чувство гармонии и вкус, которые я 
воспитал в себе, слушая и часто занимаясь хорошей 
музыкой» [6, p. 31]. Он писал музыку для удоволь-
ствия, спонтанно, под влиянием импульса: «Я ни-
когда не сочинял на заказ, никогда мне не приходи-
ла в голову мысль создать совершенную и научную 
композицию и посвятить ей многие часы. Порыв во-
одушевления, чувство любви или дружбы, волне-
ние, а иногда и боль или глубокая печаль диктовали 
мне характер звуков и модуляций, которые рисова-
ли все эти разнообразные эмоциональные пережи-
вания и правдиво очерчивали состояние моей души» 
[6, p. 33]. Это объяснение весьма точно вписывается 
в эстетический контекст эпохи, отвечая ее идее по-
нимания музыки как «речи чувств», которая долж-
на «волновать, трогать и доставлять удовольствие».

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ГРАФА М.К. ОГИНСКОГО

Нотные материалы, которые собраны 
в РГАДА, являются превосходным сви-
детельством музыкальных предпочтений 

М.К. Огинского. Впервые музыкальная библио-
тека графа Огинского, попавшая в РГАДА вместе 
со всем его дипломатическим и личным архивом 

практически случайно (поскольку РГАДА, владею-
щий бесценными рукописями, документами и ста-
ропечатными книгами, охватывающими период от 
Средневековья до начала ХХ в, принципиально не 
занимается сбором нотного материала), становит-
ся предметом глубокого и подробного источнико-
ведческого анализа. Известно, что в 1950-х гг. на 
нотную коллекцию М.К. Огинского обратил вни-
мание И.Ф. Бэлза [7], о ней писал Анджей Залуский 
[8], биограф и потомок композитора. Также она из-
редка упоминается в статьях или в связи с новыми 
изданиями его произведений. 

Знакомство с материалами РГАДА показало, 
что наиболее важную часть музыкальной коллек-
ции М.К. Огинского составляют рукописи и музы-
кальные издания как его собственных композиций, 
так и посвященных ему произведений. Кроме того, 
в библиотеке сохранились ноты, которыми он поль-
зовался как исполнитель, в том числе фортепиан-
ные произведения, камерные, арии, романсы и кан-
цонетты. Там же находится один учебник игры на 
фортепиано, одно пособие игры на клавесине, три 
оперные программки и одна программка салонно-
го концерта. Из этих материалов можно почерпнуть 
много сведений о музыкальных предпочтениях гра-
фа Огинского и общества, в котором он вращался.

ПОЛОНЕЗЫ И РОМАНСЫ

Начнем с его собственных сочинений — с его 
прославленных полонезов. Всего М.К. Огин-
ский написал 28 полонезов: 26 форте-

пианных и два для голоса и фортепиано, которые 
были изданы на итальянском языке. По Европе 
они кружили в несметных изданиях и рукописных 
копиях. Например, полонез «Les adieux à la patrie» 
(«Прощание с Родиной») в фортепианной версии 
насчитывал 65 изданий (приблизительно одна 
треть увидела свет при жизни композитора) [9]. 
Это произведение имело множество аранжировок, 
в том числе для скрипки, флейты, гитары, мандо-
лины, виолончели, аккордеона и цитры, а также 
для оркестра, камерного ансамбля и хора.

Музыкант не ожидал, что его полонезы обре-
тут такую сумасшедшую популярность: их игра-
ли, исполняли и танцевали. Настоящим хитом стал 
Polonaise-Favorite F-dur, также известный как «По-
лонез Огинского»4. В аранжировке Осипа Козлов-

4  Сам М.К. Огинский упоминал о нем в своих «Письмах 
о музыке». В его время «полонезом Огинского» именовали имен-
но это сочинение фа мажор. Ныне же это название используется 
по отношению к полонезу ля минор («Прощание с Родиной»), 
наиболее известному и чаще всего исполняемому. В современ-
ной российской культуре он является «визитной карточкой» 
композитора, что иногда приводит к ошибочному выводу, что 
М.К. Огинский написал всего лишь один полонез.
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ского он триумфально шествовал по петербургским 
балам. Популярность полонезов привела к тому, что 
издатели охотно их печатали, при этом не всегда 
заручившись согласием композитора. Бывало, что 
автор одним из последних узнавал о том, что его 
сочинения изданы в Лейпциге, Париже или Вене. 
Случалось и так, что в этих нотных изданиях он 
находил не свои произведения. Так было с Trois 
Polonaises favorites, изданными в Париже Денма-
ром приблизительно в 1816 году. Авторство тре-
тьего полонеза в этом нотном сборнике не принад-
лежит Огинскому.

Изданием, которое он полностью контролиро-
вал, было, безусловно, Les huit dernières Polonaises 
composées pour le Piano Forte par Mr. le Comte 
Michel Oginski, выпущенное Рикорди в Милане 
в 1825 году5. В сборник включен Polonaise sur un 
thème de Caraffa g-moll, повторное издание которо-
го подготовил Игорь Бэлза в 1954 году. В москов-
ских собраниях находится рукопись и первое из-
дание этого произведения, что позволяет провести 
подробный сравнительный анализ. Надо признать, 
что Рикорди постарался, чтобы издание было хо-
рошо подготовлено и соответствовало замыслам 
композитора.

В 1824 г. Рикорди напечатал также Six 
Polonaises composées pour le piano forte par Mr. Le 
Comte Michel Oginski. Помимо этого в его издатель-
стве вышли в свет два вокальных полонеза на ита-
льянском языке: Voi che sempre in seno avete и Più 
non desidero richezze onori. Перевод был сделан спе-
циально для этого издания. Здесь мы также име-
ем дело с рукописью и первым изданием, что яв-
ляется достаточным основанием для проведения 
сравнительного анализа. Более того, у нас есть 
и польская версия, поскольку эти полонезы были 
написаны на польские тексты. Начало первого: 
«Wy co macie serca tkliwe, co biednych wspierać lubicie. 
Wy znacie szczęście prawdziwe, dla Was przyjemne jest 
życie» («Вы, чьи сердца так чувствительны, что за-
ботитесь о бедных; вы познали истинное счастье 
и жизнь ваша отрадна»). И второго: «Nie dbam o 
skarby, świetne zaszczyty. Ten, co ich pragnie nigdy nie 
syty. Obszerne zbiory czyż warte znoju? Ty mieszkaj ze 
mną błogi pokoju» («Не забочусь ни о богатстве, ни 
о блистательных почестях, — тот, кто стремится 
к ним, никогда не получает удовлетворения»). По-
нятно, что в таком виде они не снискали бы боль-
шой популярности в Италии. Рикорди включил 
в сборник также романс на французские стихи 
Fallait-il me guerir. Кроме того, отдельным тира-
жом напечатал Le dernier beau jour de l’automne и Six 
Romances avec l’Acompanemet de Piano Forte с фран-
цузским и итальянским текстом.

5  Все материалы источников, упоминаемые в этой статье, 
находятся в РГАДА.

Интерес Рикорди к Огинскому вполне поня-
тен. Издатель мог рассчитывать на коммерческий 
успех, поскольку сама фамилия автора обладала 
большой притягательной силой. Композитор был 
хорошо известен в Италии, имел обширные свя-
зи среди польских и русских аристократов и в му-
зыкальных кругах. Вдохновлял и других артистов. 
Примером этого является Fantaisie pour la harpe sur 
la polonaise d’Ogiński, dédiée a Mademoiselle Delphine 
de Komar et composée par Mlle Bertrand, также издан-
ная Рикорди.

МИХАИЛ КЛЕОФАС 
ОГИНСКИЙ И 
МАРИЯ ШИМАНОВСКАЯ

Одной из особенностей данного проекта будет 
выявление всех лиц, кому посвящались те 
или иные сочинения композиторов. Парти-

туры М.К. Огинского, на страницах которых мож-
но увидеть большое количество посвящений, тому 
яркий пример. Некоторые из них носят чисто кур-
туазный характер, другие же, как в случае с Мари-
ей Шимановской и Пьером Байо, свидетельствуют 
о более близких взаимоотношениях.

Мария Шимановская (1789—1831), пианист-
ка и композитор, получила известность в Евро-
пе в 1820-х годах. Дебютировала в Санкт-Петер-
бурге в 1822 г., а затем совершила большое турне 
по Германии, Франции, Бельгии, Италии и Вели-
кобритании. В 1827 г. поселилась в Петербурге, 
где ее салон стал местом встречи культурной эли-
ты города. Пианистка часто включала в програм-
му своих концертов полонезы М.К. Огинского. Вот 
что она писала из Лондона композитору: «Не могу 
воздержаться, господин граф, от исполнения Ва-
ших полонезов в любом обществе; слушание их 
никто не находит утомительным, все считают их 
восхитительными» [6, p. 51]. Она и сама сочини-
ла несколько полонезов, выдержанных в подоб-
ном стиле. М.К. Огинский внимательно следил за 
карьерой пианистки, начиная от ее первых высту-
плений в Варшаве и до большого триумфа во Фло-
ренции в 1824 году. Тогда же он отметил, что «не-
прерывное пестование ее таланта, как и вояжи, 
смогли неизмеримо усовершенствовать ее мане-
ру игры, от которой, кажется, уже нечего боль-
ше требовать даже самым суровым критикам» [6, 
p. 100]. Среди документов М.К. Огинского нахо-
дится программка концерта М. Шимановской во 
Флоренции, датированная 9 ноября 1824 года. 
На память об этой встрече М.К. Огинский запи-
сал в альбом пианистки Полонез F-dur [10]. Она 
же со своей стороны преподнесла ему рукопись 
с посвящением «Le Murmure. Nocturne, composée par 
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Marie Szymanowska, offert par l’Auteur à Mr le Comte 
Michel Ogiński», а также подарила Valse à trois mains 
composée par Maria Szymanowska. 

МИХАИЛ КЛЕОФАС 
ОГИНСКИЙ И ПЬЕР БАЙО

Мало кто знает, что М.К. Огинский был 
превосходным скрипачом, влюбленным 
в камерную музыку. Во время многочи-

сленных путешествий по Европе он всегда искал 
возможность сыграть в квартете. Был знатоком 
скрипичного искусства и имел возможность слу-
шать выступления многих звезд той эпохи: Кам-
паньоли, Лафона, Паганини, Ролла, Крейцера, 
Полледро, братьев Борер. В своих «Письмах о му-
зыке» музыкант точно охарактеризовал каждого 
из них. По его признанию он не слышал лишь, как 
солирует Виотти, но зато играл с ним в квартете во 
время своего пребывания в Гамбурге в 1798 году. 
Возможно, именно тогда он приобрел для своей 
библиотеки Duos concertants Виотти.

М.К. Огинский высоко ценил французского скри-
пача, композитора и музыкального педагога Пьера 
Мари Франсуа де Саль Байо (1771—1842), у которо-
го брал частные уроки в 1810 г. во время пребывания 
в Париже. Вот как он вспоминал: «Эти уроки были 
для меня более ценными, нежели все годы обучения, 
поскольку Байо полностью изменил мою манеру дер-
жать скрипку и пользоваться смычком. Ему я обязан 
той частицей таланта, которой владею. Байо написал 
и отдал для придания законченного вида вариации 
на русскую тему, которые мне посвятил. Они повсю-
ду имели шумный успех» [6, p. 113]. Здесь речь идет 
о Air russe varié op. 11. Интересным следом этой ини-
циативы является рукопись с припиской Огинского: 
«Cette copie a été fait par Kozłowski à Petersbourg en 1803. 
Baillot a arrangé cet air russe en quatuor, en faisant de très 
belles variation pour le 1er violon. Je l’ai fait graver et me l’a 
dédié à Paris en 1811» («Переписано Козловским в Пе-
тербурге в 1803 году. Сочинив очень красивые вариа-
ции для первой скрипки, Байо аранжировал эту рус-
скую песню для квартета. Он отдал ее в гравировку 
в Париже в 1811 г. и посвятил мне»). Другой ниточ-
кой, связывающей его с Байо, является Prélude offert 
à Monsieur le Comte Michel Oginski par P. Baillot.

М.К. Огинский отзывался об исполнительском 
искусстве П. Байо с глубоким почтением. Востор-
гался его способом владения смычком, напевным 
звуком, кристально чистой интонацией. Ценил его 
превосходные манеры и привязанность к семье. Но, 
что интересно, при всем своем восхищении П. Байо, 
М.К. Огинский дистанцировался от его музыки. Го-
ворил, что она его «не трогает», не вызывает силь-
ных чувств и эмоций, и скорее искусна, нежели 
«трогательна и мила для слуха».

ПОСВЯЩЕНИЯ ОТ ДОЧЕРЕЙ

Среди сохранившихся в библиотеке М.К. Огин-
с кого документов удалось найти одну ру-
копись, которая была особенно дорога 

композитору — рукопись аранжировки его «Марша- 
экспромта» в переложении в четыре руки. Автор-
ство рукописи принадлежит его дочерям Амелии 
и Эмме. Более того, на отдельном титульном ли-
сте, приложенном к рукописи, можно увидеть сло-
ва-посвящения этой аранжировки дочерьми отцу: 
«Impromptu de notre bon Papa. Arrangés à 4 main par 
Amélie et Emma».

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ» VS. 
«ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ» 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ 

Подробное изучение материалов, связанных 
с М.К. Огинским, показало, что его фигу-
ра — это отличный пример европейца, чье 

наследие принадлежит многим народам и культу-
рам. Он жил во времена, когда менялись границы 
государств и наступали глубокие общественные, 
политические и культурные перемены. Родив-
шись под Варшавой, имения семьи находились 
в сегодняшней Литве и Беларуси, он был частым 
гостем в Париже и Лондоне, а окончательно осел 
во Флоренции. Истинный космополит, с разумом, 
открытым всему новому, владеющий несколькими 
языками, он везде чувствовал себя, как дома. Но 
вместе с тем был большим патриотом, не переста-
вал верить, что его родина когда-нибудь обретет 
независимость.

В современной музыкальной историографии 
фигура М.К. Огинского описывается по-разному. 
Польша, Литва и Беларусь считают его «своим» ге-
роем, причисляя к пантеону национальных творцов. 
Однако такая «исключительная принадлежность» 
вызывает много проблем, в случае если речь идет 
о человеке, личность которого многосложна, а му-
зыкальная культура, в которой творил, выходит за 
границы государств и не подчиняется националь-
ному менталитету. 

Пример М.К. Огинского раскрывает более глу-
бокую проблему, существующую в музыкальной 
историографии. Она касается «включения» или 
«выключения» данного композитора, его стиля или 
репертуара из исторического дискурса. Наше виде-
ние прошлого отличается друг от друга, у каждого 
есть своя история, мы почитаем своих героев, со-
здаем собственный канон. Существует огромная по-
требность разрушить этот историографический се-
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паратизм и по-новому взглянуть на музыкальное 
прошлое, учитывая при этом его многогранность 
и транснациональный характер. Такое восприятие 
особо важно по отношению к странам Центрально-
Восточной Европы, чье культурное наследие пред-
ставляет собой результат наложения различных 
национальных эволюций. А значит, исторический 
нарратив должен учитывать разные ее аспекты: как 
вопросы, затрагивающие «поделенные террито-
рий», так и связанные с «общим прошлым».

ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ 
М.К. ОГИНСКОГО

Изучение и анализ исполнительских ре-
пертуаров показали, что произведения 
М.К. Огинского по-прежнему присутствуют 

в пространстве культуры, прежде всего это отно-
сится к полонезам, которые исполняются, записы-
ваются и по-прежнему любимы публикой. Возмож-
но, одной из причин, по которой его произведения 
так сильно «проникают в сердце», является их про-
стота, естественность и очарование, а также тот ме-
ланхоличный колорит, позволяющий погрузиться 
в мир грез и глубоко личных переживаний. Форте-
пиано — идеальный проводник, подходящий для 
осуществления этой цели в качестве средства вы-
ражения ностальгии, грусти и вместе с тем утеше-
ния. Композитору были близки идеалы, описанные 
Ж.-Ж. Руссо: «Мелодия, подражая модуляциям 
голоса, выражает жалобы, крики страдания и ра-
дости, угрозы, стоны. Все голосовые изъявления 
страстей ей доступны. <…> она не только подража-
ет, она говорит. И ее язык, нечленораздельный, но 
живой, пылкий, страстный, в сто раз энергичнее, 
чем сама речь»6 [11]. Принимая во внимание живой 
отклик современных слушателей на его произведе-
ния, это послание не теряет своей актуальности.

Материал, посвященный М.К. Огинскому, 
еще требует своего досконального изучения. Тем 
не менее уже сейчас очевиден факт, что фигура 
М.К. Огинского становится центром польско-рус-
ского проекта, так как творческие связи композито-

ра позволят выявить имена, до сих пор малоизвест-
ные музыковедам и исполнителям. 
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in the 19th—20th centuries.
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Реферат. Актуальность темы статьи определя-
ется тем, что рисунки Адольфа Менцеля, одного из 
любимых художников Александра Бенуа, воспроиз-
веденные в технике гравюры на дереве в различных 
изданиях, никогда не становились объектом специ-
ального исследования как художественные источни-
ки творчества этого художника.
Научная новизна настоящей статьи заключается 
в том, что в ней впервые предпринят опыт анализа 
влияния гравюр по рисункам А. Менцеля на твор-
чество А. Бенуа. Автор применил комплексный 
метод, который объединил источниковедческий 
анализ воспоминаний художника, традиционный 
формальный и сравнительный формальный анализ 
его произведений в сравнении с работами А. Мен-
целя, Андо Хиросигэ, рисунками Юлиуса Дица, 
гравюрами французских мастеров XVIII века. Рас-
смотрены также мемуары герцога де Сен-Симона 
и маркиза Данжо, роман Александра Дюма «Жозеф 
Бальзамо». Это позволило значительно расширить 
и углубить существующее представление об исто-
рических и художественных источниках творчест-
ва А. Бенуа.
Выявлено, что гравюры по рисункам А. Менцеля 
оказали влияние на образ старого короля в листах 
графического цикла А. Бенуа «Последние прогулки 
Людовика XIV» (1896—1898), а также на пастель 

«Маскарад при Людовике XIV» (1897). Установлено 
также, что композиция акварелей А. Бенуа «Про-
гулка короля» (1906) и «Свадебная прогулка» (1906) 
повторяют композиции гравюр по рисункам А. Мен-
целя «Фридрих на верхней террасе Сан-Суси» и «Ко-
роль Фридрих II с королевой перед двором» из книги 
Ф. Куглера «История Фридриха Великого». 

Ключевые слова: русское искусство конца XIX — 
начала XX века, модерн, югендстиль, Александр Бе-
нуа, Адольф Менцель, Андо Хиросигэ, Юлиус Диц, 
гравюра. 
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Б
ольшой интерес Александра Никола-
евича Бенуа (1870—1960) к искусству 
немецкого мастера второй половины 
XIX в. Адольфа фон Менцеля (1815—
1905), особенно к его графическим 
произведениям, посвященным лично-

сти и эпохе короля Пруссии Фридриха II Велико-
го, известен давно и отмечен практически во всех 
исследованиях. Однако данный вопрос во всем его 
многообразии до сих пор не привлекал внимания 
исследователей.

Искусство А. Менцеля было хорошо извест-
но в России, прежде всего благодаря его рисункам, 
гравированным на дереве для воспроизведения 
в качестве иллюстраций для книги Франца Кугле-
ра «История Фридриха Великого» (Kugler Franz. 
Geschichte Friеdrichs des Grossen). Эта книга, вы-
шедшая в Германии в 1840—1842 гг. [1, S. 12—13], 
уже в 1844 г. была издана в России на русском язы-
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ке. Рисунки А. Менцеля1 для ее иллюстраций (гра-
вировали несколько профессиональных резчиков), 
а также для издания сочинений Фридриха Великого 
получили название «фридриховского» цикла. Боль-
шим почитателем немецкого мастера был знамени-
тый художественный критик В.В. Стасов. «Тут мно-
го и правды, и характерности. <…> Просто чувствует 
характер этих немцев, честных, добродушных…» — 
писал он в одном из обзоров выставок в 1888 г. [2, 
с. 47], в пору гимназической юности А. Бенуа, а к го-
лосу В.В. Стасова будущий художник и его друзья 
тогда «очень прислушивались» [3, с. 86]. 

Сегодня неизвестно, когда именно и по каким 
источникам А. Бенуа познакомился с рисунками 
А. Менцеля для гравюр из «фридриховского» ци-
кла — они выходили в Германии также в виде са-
мостоятельных изданий в папках. Во всяком случае 
в 1893 г. А. Бенуа, по свидетельству его племянни-
ка, единомышленника и товарища по объедине-
нию «Мир искусства» Евгения Лансере, «был под 
большим влиянием Менцеля (большое поклонение 
ему), ужасно много рисует с натуры: руки, лица, 
фигуры, пейзажи, горшки, комнаты» [4, с. 134]. 
Здесь важно отметить, что внимательное рассма-
тривание рисунков А. Менцеля из «фридриховско-
го» цикла позволяет понять его творческий метод, 
основанный на тщательном и вдумчивом изучении 
разнообразных исторических, в том числе худо-
жественных источников об интересующей масте-
ра эпохе. Наблюдение об этом привел, например, 
журналист и художественный критик Ф. Булга-
ков на страницах своей небольшой книги «Адольф 
Менцель и его произведения»: «Замки Фридри-
ха в Берлине и Потсдаме, характер построек, ху-
дожественные произведения того времени, дра-
гоценности, картины, гравюры… все штудируется 
Менцелем» [5, с. 14]. Примечательно, что эта кни-
га Ф. Булгакова вышла в свет в Санкт-Петербур-
ге в 1897 г., т. е. через четыре года после того, как 
А. Бенуа пришел к тем же наблюдениям о творче-
ском методе немецкого мастера. 

К.А. Сомов, описывая в письме своему другу 
А. Бенуа, уехавшему в Париж, впечатления от вы-
ставки английских и немецких акварелистов, ко-
торую С.П. Дягилев организовал в феврале 1897 г. 
в Санкт-Петербурге, особо отметил на ней два ли-
ста А. Менцеля: «Карусель ночью при Фридрихе Ве-
ликом. Черное небо с иллюминованными плошка-
ми арками. Раздача наград после карусели. Вечер… 
свет передан великолепно…» [6, с. 57]. Речь идет, по 
всей видимости, об акварелях с добавлением гуаши 
«Ночная карусель под предводительством Фридри-
ха Великого в 1750 году» и «Награды в Лустгарте-

1  Автором гравюр на дереве традиционно считается рисо-
вальщик, выполнивший рисунок, гравированный профессио-
нальным резчиком (формшнайдером).

не после ночной карусели в 1750 году» (обе — 1854, 
Государственный Эрмитаж, ГЭ)2.

В настоящее время сложно сказать, знал ли 
А. Бенуа именно эти акварели А. Менцеля или на 
него произвело впечатление их описание в письме 
К.А. Сомова, которое совпало с его воспоминани-
ем о гравюре по рисунку А. Менцеля с изображени-
ем вечерней иллюминации, помещенной в качестве 
концовки в книге Ф. Куглера «История Фридриха 
Великого». В любом случае в том же 1897 г. в Пари-
же А. Бенуа создал пастель «Маскарад при Людови-
ке XIV» (Государственный Русский музей, ГРМ), на 
которой изобразил декоративные арки, украшенные 
иллюминацией. Однако на художественное решение 
этого произведения А. Бенуа также оказали влияние 
гравюры французских мастеров XVIII в. на близкий 
сюжет, например, эстамп Ж.-М. Моро Младшего 
«Illumination du parc de Versailles et du Grand Canal» 
(1770) или эстамп Ш.-Н. Кошена «Decoration de 
l’illumination et du feu d’artifi ce donne à Mr le Dauphin 
à Meadon, le 3 septembre 1735», которыми А. Бенуа 
увлекся в это время в Париже. А. Менцель, по всей 
видимости, тоже изучал гравюры этих мастеров как 
исторические источники по интересующей его эпо-
хе наряду с офортами Д. Ходовецкого и других не-
мецких мастеров XVIII века [7, S. 71—75; 8, p. 104]. 

По свидетельству А. Бенуа, в парижской буки-
нистической лавке его внимание в конце 1890-х гг. 
привлекли подробные мемуары Луи де Рувруа, гер-
цога Сен-Симона, придворного Людовика XIV, о по-
следних годах правления этого короля и эпохе Ре-
гентства «Подлинные воспоминания герцога де 
Сен-Симона о царствовании Людовика XIV и эпо-
хе Регентства» [3, с. 183]. Они содержат описания 
событий жизни двора на протяжении 1694–1723 гг., 
подробности быта и интриг, личные впечатления 
мемуариста с меткими и часто острыми характери-
стиками придворных. Свидетельства воспоминаний 
Сен-Симона молодой художник, по его собствен-
ному признанию, дополнял данными из предше-
ствующих им по времени создания мемуаров при-
дворного Филиппа де Курсийона, маркиза де Данжо 
«Дневник двора Людовика XIV» («Journal de la cour 
de Louis XIV»), которые он также нашел в это вре-
мя у букинистов [3, с. 183]. Эти воспоминания пред-
ставляют собой очень краткую по изложению без 
каких-либо личных комментариев, но подробную 
ежедневную летопись жизни короля и его двора на 
протяжении 1684–1720-х гг., постоянным участни-
ком которой был мемуарист. Примечательно, что 
Сен-Симон также прибегал к ним при написании 
собственных воспоминаний. Благодаря обоим ме-
муаристам можно узнать, что в последние годы жиз-
ни Людовик XIV, часто один, отправлялся гулять 

2  Каталог первой выставки английских и немецких акваре-
листов. Санкт-Петербург. [Б. г.] Кат. № 191, 192.
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и размышлять в сады Версаля, невзирая на 
погоду. Он сохранил ясную голову и физи-
ческие силы почти до конца своей очень 
долгой для того времени жизни. Величе-
ственный образ короля, созданный в этих 
мемуарах, ярко иллюстрирует знамени-
тый парадный портрет Людовика XIV кисти 
Иасента Риго (1701, Лувр).

Тем не менее воспоминания А. Бенуа сви-
детельствуют, что впервые посетив Версаль 
осенью 1896 г. и «очутившись среди этих 
мраморных водоемов, бронзовых божеств 
и стриженых деревьев, я испытал странное 
наваждение: я увидал в них создателя все-
го этого мира, самого короля Людовика XIV 
и его окружение. Но почему-то представил-
ся он мне не в виде юного красавца-полубо-
га, любовника блестящих женщин, мощно-

го триумфатора и устроителя баснословных празднеств, 
но увидел я его на склоне лет, больным и хилым, ищущим 
одиночества, разочарованным в людях и собственном ве-
личии» [3, с. 182—183]. С этого времени и на протяжении 
двух последующих лет, проведенных во Франции, А. Бенуа 
работал над явившимся его воображению образом короля 
и создал цикл графических работ (1896—1898), впослед-
ствии получивший название «Последние прогулки Лю-
довика XIV» или первый версальский цикл. В его листах 
король представлен маленьким унылым стариком, часто 
в инвалидном кресле, в сопровождении врача и лакея со-
вершающим прогулку в парке Версаля. Эта группа во мно-
гих произведениях первого версальского цикла практиче-
ски дословно повторяет образ старого Фридриха Великого 
из цикла иллюстраций А. Менцеля. Значит, данное прочте-
ние образа Людовика было продиктовано давними впечат-
лениями Бенуа от гравюр «фридриховского» цикла. 

Листы А. Менцеля с изображением старого Фридриха 
для книги Ф. Куглера «История Фридриха Великого» отли-
чаются особенной выразительностью образа, граничащей 
с символизмом. Он поставил перед собой задачу «раскрыть 
развитие личности и изменение внешности императора от 
кудрявого юноши до хилого, костлявого старца, используя 
для выражения психологического состояния трактовку про-
странства, пейзажа, освещения» [9, с. 97]. Решение этой за-
дачи потребовало изменения художественного языка гра-
вюры на дереве. А. Менцель, прекрасно владея фактическим 
материалом, свободно допускал обобщения, активно обыг-
рывал контраст черного и белого цветов в гравюре, вводил 
фон в изобразительный строй произведения. Особенно ярко 
его художественные новшества заметны в концовке, изобра-
жающей старого Фридриха около колоннады Нового двор-
ца в Потсдаме [8, p. 167—168]. Большая роль в выразитель-
ности этого и близких ему листов отводится силуэту темных 
фигур, четко прочитывающемуся на белом фоне листа 
(рис. 1). Таким образом, художественный язык этой и близ-
ких ей гравюр из «фридриховского» цикла А. Менцеля ока-
зался созвучен графике немецкого модерна — югендстиля. 

Рисунки мастеров югендстиля заинтересовали А. Бе-
нуа, вероятно, сразу, как только он ознакомился с немец-
кими журналами «Jugend», «Simplicisimus», «PAN» вско-
ре после начала их издания, т. е. в 1895—1896 годах. Свои 
впечатления от них он начал реализовывать в собственном 
творчестве уже в Париже, куда с семьей прибыл 20 октяб-
ря 1896 г., обратившись к теме последних лет Людовика 
XIV. По свидетельству художника, его особенно занимал 
сюжет, в котором старый король предавался любимому 
развлечению — кормлению рыб в разных водоемах вер-
сальского парка [3, с. 183]. Он подробно описал свой за-
мысел: «Самого “Луи Каторза” я изобразил совершенно 
осунувшимся и с тем рассеянно отсутствующим выраже-
нием лица, которое бывает у стариков и в котором сказы-
вается, что они уже “не жильцы на свете”, что они уже вне 
жизненной суеты. Король уже до того слаб (такие моменты 
слабости встречались в последние годы его нередко), что 
самое кормление карпов он поручил сопутствующему его 
царедворцу. Кроме того, в сцене фигурировали состоящий 

Рис. 1. А. Менцель. Старый Фридрих около 

колоннады Нового дворца в Потсдаме.

Иллюстрация (гравюра на дереве) к изданию 

книги Ф. Куглера «История Фридриха Великого». 

Начало 1840-х гг.
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при нем “на всякий случай” неотступно, задрапированный 
во все черное врач-хирург и молодой лакей, одетый в жи-
вописную ливрею, на обязанности которого было толкать 
довольно тяжелую повозку» [3, с. 183—184]. 

Интерес А. Бенуа именно к этому сюжету неслучаен. 
Еще в юности он прочитал в романе А. Дюма «Жозеф Баль-
замо» об обыкновении французских королей кормить кар-
пов в прудах Версаля. За этим занятием писатель изобразил 
Людовика XV, правда, еще полного сил, около павильо-
на Марли: «Удовлетворенный король сделал лакею знак 
следовать за ним и направился к пруду. Кормить карпов 
уже стало семейной традицией. Людовик XIV ежедневно 
развлекался этим» [10, с. 592]. Эти строки перекликались 
с воспоминаниями из раннего детства А. Бенуа, которые 
составляли, по его собственному признанию, одну из глав-
ных ценностей на протяжении всей долгой жизни худож-
ника [11, с. 473]. В возрасте шести лет Шуриньку Бенуа ле-
том на даче рядом с Петергофом по воскресеньям возили 
в парк этой резиденции. «В Марли самое интересное было 
не самый этот белый домик с опрятными комнатками, а зо-
лотые рыбки в пруду, у которого он стоял. Забавно было 
глядеть, как сотни рыбок устремляются на крошки хлеба, 
бросаемые старым-старым дворцовым лакеем» [12, с. 269]. 

Очень любопытно проследить развитие художествен-
ного воплощения этого замысла, отразившегося в ряде 
листов серии «Последние прогулки Людовика XIV». Од-
ним из первых на этом пути является, вероятно, произве-
дение в сложной графической технике из акварели, гуаши 
и пастели «У бассейна Цереры (Людовик XIV. Кормление 
рыб)» (1897, ГРМ). В данном листе фигуры короля и его 
сопровождающих на прогулке даны крупно на первом пла-
не, очень близко к краю листа. Внешность героев, детали 
их костюма и предметов, которыми они пользуются, раз-
работаны очень подробно, как в рисунках Менцеля, хотя 

уже заметно внимание художника к силуэ-
ту фигур, местами ясно различимы темный 
и светлый контуры. 

Еще один вариант того же сюжета пред-
ставляет собой гуашь на картоне «Версаль. 
Людовик XIV кормит рыб» (рис. 2). В ней 
фигуры короля, врача и лакея размещены 
на отдаленном втором плане, они совсем не-
большие и даны общими очертаниями. Их 
выразительность основана на характерных 
позах и особенностях костюма, которые по-
зволил передать четкий обобщающий кон-
тур. Истоки этого художественного прие-
ма можно заметить в гравюрах по рисункам 
А. Менцеля из «фридриховского» цикла, ко-
торые оказались созвучны эстетике графи-
ки югендстиля. Именно на нее ориентиро-
вался А. Бенуа при создании своей гуаши: 
черные «пятна» камзолов оттеняют белые 
«пятна» париков. В этой трактовке персона-
жей XVIII в. явно заметно влияние книжных 
украшений Ю. Дица на тот же сюжет. Рисун-
ки этого мастера вызывали большой интерес 
А. Бенуа [13, с. 113]. 

Акварель «Версаль. У Курция» (1897, 
ГРМ) является наиболее полной реализа-
цией понимания А. Бенуа художественного 
языка югендстиля среди листов серии «По-
следние прогулки», так как в ней не толь-
ко фигуры, но и пейзаж, и барочная скуль-
птура «Марк Курций» решены при помощи 
контура и крупных пятен локального цвета. 
Этот лист также наиболее близок символике 
листов А. Менцеля с изображением старого 
Фридриха около колоннады Нового дворца, 
так как в нем противопоставлены фигуры 
старого Людовика и молодого, полного сил 
римского героя Марка Курция, скульптура 
которого была установлена в садах Версаля, 
созданных по велению этого короля.

Символическая тема старого короля 
среди созданного им неувядающего вели-
колепия резиденции достигла кульминации 
в листе «Версаль. Прогулка короля» (1897, 
ГРМ). Бенуа изобразил в нем «два заката» — 
встречу старого Короля-Солнца и небесного 
светила на террасе парка. Для воплощения 
этого замысла художник использовал вели-
чественный панорамный вид на Большой ка-
нал, пересеченный террасой. Таким образом 
он превратил пейзаж в подобие театральной 
сцены на фоне декорации, на которой разыг-
рывается финал грандиозного спектакля — 
эпохи правления Людовика XIV. 

Одновременно А. Бенуа разрабатывал 
сюжет прогулки старого короля в пустом 
парке Версаля. Одним из первых воплоще-

Рис. 2. А.Н. Бенуа. Людовик XIV кормит рыб. 

Из серии «Последние прогулки Людовика XIV». 

Картон, акварель, гуашь, мел, уголь. 1897. 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
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ний данной темы является, вероятно, гуашь «Про-
гулка короля» (1896, ГРМ), на которой художник 
изобразил его около Лестницы ста ступеней. За 
спиной короля, в отдалении, стоят двое придвор-
ных, не смеющих беспокоить Людовика во вре-
мя его одинокой прогулки и размышлений. Серый 
день, темные, общими чертами намеченные фи-
гуры (в этом они перекликаются с аналогичными 
рисунками А. Менцеля, например, изображени-
ем одиноко идущего старого Фридриха со спины) 
дают основание предположить, что на изначаль-
ный замысел этого сюжета повлияло стихотворе-
ние П. Верлена «Чувствительное объяснение» из 
цикла «Изысканные празднества», посвященного 
XVIII столетию:

В старинном парке, в ледяном, в пустом,
Два призрака сейчас прошли вдвоем.

                                               (Перевод А. Эфрон)

 Важно отметить, что П. Верлен был одним из 
любимых поэтов А. Бенуа, с творчеством которого 
он познакомился незадолго до своего приезда в Па-
риж, в начале 1890-х годов.

Любопытный вариант решения сюжета прогул-
ки старого Людовика в садах Версаля можно видеть 
в акварели «Прогулка короля (вид на оранжереи)» 
(1897, ГРМ). Его особенность заключается в том, 
что король, врач и лакей изображены не только со 
спины, но их фигуры обрезаны краем листа более 
чем наполовину. Такое решение, неожиданное на 
первый взгляд, явно навеяно цветными ксилографи-
ями японских мастеров XVIII—XIX вв. школы укиё-э, 
с которыми А. Бенуа познакомился в Париже в кон-
це 1890-х годов. В них фигуры часто фрагментиро-
вались, «входя» в изображение или «выходя» из 
него. Этот прием служил для передачи сиюминут-
ного впечатления и был воспринят импрессиони-
стами. А. Бенуа вслед за «японцами» (искусство им-
прессионистов он только открывал во время своего 
первого двухлетнего пребывания во Франции в кон-
це 1890-х гг.) сделал смелую попытку создать «слу-
чайно увиденную» сцену из повседневной жизни 
Людовика XIV. 

Ключевую роль в решении темы прогулок ста-
рого короля в парке Версаля сыграла цитата из вос-
поминаний герцога Сен-Симона: «Le roi se promenait 
par tous les temps…», которую А. Бенуа использо-
вал в качестве названия своего произведения. Гра-
фический лист, также известный под названием на 
русском языке «Король прогуливается в любую 
погоду…», существует в двух вариантах, различа-
ющихся техникой исполнения: акварель (Одесская 
картинная галерея) и гуашь (Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музей 
личных коллекций, оба — 1898), а также изображе-
нием неба во время дождя. 

В обоих вариантах короля почти не видно; на 
первом плане изображены врач и лакей со спины, 
в развевающихся плащах, пригнувшиеся от дождя 
и ветра и перепрыгивающие через лужи. А. Бенуа 
создал удивительные по художественной выра-
зительности и в то же время — по историческому 
правдоподобию произведения. В них он достиг убе-
дительности исторических работ А. Менцеля. 

Однако, глядя на оба варианта листа «Король 
прогуливается в любую погоду…», нельзя сказать, 
что они являются дословным повторением худо-
жественных находок А. Менцеля. Фигуры при-
дворных даны обобщенными, но выразительны-
ми очертаниями, пейзаж — крупными пятнами 
локального цвета в традициях графики югендсти-
ля, струи дождя переданы четкими белыми лини-
ями. Все эти черты вызывают в памяти цветные 
гравюры на дереве японских мастеров в значитель-
но большей степени, чем произведения А. Менце-
ля. Как уже отмечалось выше, А. Бенуа в это вре-
мя близко познакомился с «японцами» и увлекся 
их искусством. Так, благодаря японским гравюрам 
на дереве он открыл для себя тему дождя, крайне 
редко появлявшуюся в графике русских мастеров. 
Рисунки «Король прогуливается в любую погоду…» 
свидетельствуют, что выразительные движения 
бегущих под дождем врача и лакея А. Бенуа так-
же заимствовал из «дождливых» листов японских 
мастеров, например из ксилографии А. Хиросигэ 
«Внезапный ливень над мостом в Атакэ» (1857) 
его серии «Сто знаменитых видов Эдо». 

Здесь важно отметить, что мастера графики 
югендстиля также интересовались цветной гравю-
рой на дереве японских мастеров школы укиё-э, 
художественный язык который повлиял на их соб-
ственные рисунки. Поэтому в обращении А. Бенуа 
одновременно к традициям «японцев» и графикам 
немецкого модерна нет противоречия. Гармоничное 
сочетание разнообразных художественных отзывов 
от явлений, которые увлекали молодого художника 
в конце 1890-х гг., основанное на его вкусе и замы-
слах, позволило ему создать принципиально новые 
и самостоятельные работы. 

Александр Бенуа вернулся к образу Людови-
ка XIV только в середине 1900-х гг., во время сво-
его пребывания во Франции с осени 1905 до весны 
1907 года. Поселившись в Версале вскоре по при-
езде, художник находил душевное отдохновение 
только в пустом осеннем, а затем и зимнем парке, 
куда он отправлялся на этюды нередко по два раза 
на дню. Он проникся не только красотой парка, но 
и прошлым знаменитого дворцово-паркового ан-
самбля, разбудившим фантазию художника. «И все 
эти восторги тут же отражались в этюдах на хол-
стах крупного формата или на маленьких дощеч-
ках и, наконец, в виде заготовок в альбоме, ког-
да погода не позволяла работать прямо с натуры 
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красками. Дома же я работал над вещами, 
в которых эти же впечатления выливались 
в “картинную форму”», — вспоминал А. Бе-
нуа чудесный период своей жизни в Версале 
[3, с. 441—442]. 

Акварель «Прогулка короля» (рис. 3) яви-
лась одним из самых ярких воплощений фан-
тазий А. Бенуа о прошлом Версаля, и в то же 
время — одним из самых ранних, так как ху-
дожник работал над ней в январе 1906 года. 
Прием смыслового и композиционного 
противопоставления «живой» скульптуры 
и «неживых» людей восходит к гравюре по 
рисунку А. Менцеля «Фридрих на верхней 
террасе Сан-Суси» из цикла иллюстраций 
к книге Ф. Куглера «История Фридриха Ве-
ликого» (рис. 4). Художественное решение 
этого листа было продиктовано, по всей ви-
димости, стремлением мастера передать осо-
бенности личности императора, которые от-
мечены в сочинениях его современников. 
Так, французский генерал, участник Семи-
летней войны, сторонник Фридриха II и его 
военной системы Жак Антуан Ипполит Ги-
бер отмечал скромность и даже аскетичность 
повседневной жизни императора, привер-
женца Просвещения и в то же самое время — 
создателя одной из самых блистательных 
европейских резиденций Сан-Суси: «Но по-
среди сея пышности, которую он (Фридрих. — 
А. З.) использовал единственно на бездуш-
ные вещи, и чрез то как бы старался сделать 
для себя их чуждыми, отличие Государя фи-
лософа гораздо более видно» [14, с. 64]. 

В рисунке А. Менцеля старый, будто вы-
сохший император изображен во время про-
гулки на террасе возведенного на основе его 
собственного проекта дворца Сан-Суси рядом 
с рокайльной, исполненной динамики и неги 
скульптурой двух путти. Балюстрада терра-
сы образует четкую горизонталь в рисунке 
и является как бы сценой, на которой пред-
ставлены безразличные друг к другу импера-
тор и путти, состарившийся создатель и не-
подвластные времени скульптуры. Здесь вряд 
ли можно говорить о сознательном обраще-
нии А. Бенуа к гравюре по рисунку А. Мен-
целя. Скорее всего, при работе над гуашью 
«Прогулка короля» сработал механизм его 
исключительной памяти, в том числе ху-
дожественной. Он же, по всей видимости, 
обусловил близость его рисунка для литог-
рафии «Предупреждение» (1907) из серии 
«Смерть» по композиции и пространственно-
му решению к рисунку А. Менцеля «Круглый 
стол Фридриха Великого в Сан-Суси» из цикла 
иллюстраций к куглеровской книге [15, с. 58]. 

Акварель «Свадебная прогулка» («La Promenade de 
Fiancailles») (1906, Нижегородский государственный ху-
дожественный музей) выделяется среди версальских ра-
бот А. Бенуа, созданных по мотивам рисунков А. Менце-
ля из «фридриховского» цикла. Она является не просто 
очень близким, но практически дословным повторени-
ем листа «Король Фридрих II с королевой перед двором» 
из книги Ф. Куглера «История Фридриха Великого». От-
личие этой акварели от ее прототипа заключается лишь 
в том, что А. Бенуа изобразил своих героев в цвете и не 
в дворцовом зале, а перед садовым фасадом дворца Сан-

Рис. 3. А.Н. Бенуа. Прогулка короля. 

Картон, гуашь, акварель, золото, серебро. 1906. 

Государственная Третьяковская галерея, Москва. 

Рис. 4. А. Менцель. Фридрих на верхней террасе Сан-Суси. 

Иллюстрация (гравюра на дереве) к изданию книги Ф. Куглера 

«История Фридриха Великого». Начало 1840-х гг.
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Суси. Вероятно, здесь также имеет место феномен 
исключительной художественной памяти А. Бенуа, 
однако нельзя исключать, что он повторил данный 
лист А. Менцеля сознательно как удачный пример 
решения галантной сцены, не связанной с Верса-
лем. Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, 
что работа над акварелью «Свадебная прогулка» 
никак не отражена в дневниках художника 1905—
1906 гг., в которых он подробно фиксировал свои 
творческие поиски. 

Подводя итоги, можно видеть, что А. Бенуа, сле-
дуя за немецким мастером в методе работе над про-
изведениями исторического жанра, даже повторяя 
композиции А. Менцеля, тем не менее сохранял 
в них свою индивидуальность. Одновременно с об-
ращением к гравюрам по рисункам А. Менцеля из 
«фридриховског» цикла, он в то же самое время из-
учал наследие японских граверов XVIII—XIX вв. 
и современную журнальную графику Германии. Все 
эти впечатления гармонично соединялись в рам-
ках одного произведения, их часто сложно заме-
тить и вычленить. Причина этого в том, что моло-
дой петербургский художник не ставил своей целью 
повторить достижения коллег в настоящем или из 
прошлого. Он обращался к каждому из них для ре-
шения конкретной задачи в рамках одного произве-
дения, для того чтобы раскрыть свой собственный 
замысел наиболее ярко и выразительно, создавая 
таким образом уникальное искусство русского мо-
дерна. 
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Engravings Based on Adolph 
Menzel’s Drawings in the Works 
of Alexander Benois
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119034, Russia
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Abstract. The relevance of the article’s topic is determined 
by the fact that the drawings of Adolph Menzel, one of Ale-
xander Benois’s favorite artists, reproduced in woodcut en-
graving in various publications, have never been the object of 
a special research as artistic sources of the artist’s creativity.

The scientifi c novelty of this article is in the fact that here for 
the fi rst time the experience of analyzing the infl uence of the 
engravings based on Menzel’s drawings on A. Benois’s work 
has been undertaken. The author uses a complex method 
that combines the source analysis of the artist’s memories, 
the traditional formal analysis of his works, the compara-
tive formal analysis of his works with the works of Menzel, 
Ando Hiroshige, the drawings of Julius Dietz, the engravings 
of French masters of the 18th century. The memoirs of Duke 
de Saint-Simon and Marquis de Dangeau, the novel by Ale-
xandre Dumas “Joseph Balsamo” are also considered. This 
allows to signifi cantly expand and deepen the existing idea 
of the historical and artistic sources of Benois’ creativity.
It is revealed that the engravings based on Menzel’s dra-
wings infl uenced the image of the old king in the sheets of 
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the graphic cycle of Benois “The Last Walks of Louis XIV” 
(1896—1898), as well as the pastel “Masquerade under 
Louis XIV” (1897). It is also established that the compo-
sition of Benois’s watercolors “The King’s Walk” (1906) 
and “The Wedding Walk” (1906) repeat the compositions 
of the engravings, based on Menzel’s drawings, “Friedrich 
on the Upper Terrace of Sanssouci” and “King Friedrich II 
with the Queen in front of the Court” from Kugler’s book 
“The History of Frederick the Great”.
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Реферат. Рассматриваются малоизвестные публи-
кации советского культуролога И.И. Иоффе конца 
1930—1940-х гг., которые практически не обсу-
ждались в академическом сообществе и стали би-
блиографической редкостью. Феномены из истории 
западноевропейской и русской культуры И.И. Иоф-
фе изучал, следуя своему синтетическому методу. 
Он успешно применил разработанную методологию 
исследования при анализе конкретных историко-
культурных эпох. Ученый обратил внимание на яв-
ления «синтеза искусств» во французской культуре 
XVIII—XIX вв. на примере творчества Ж.Л. Дави-
да и М.Ж. Шенье, Э. Золя, а также в русской куль-
туре XIX в. на примере произведений Н.В. Гоголя 
и П.А. Федотова. Осуществленная И.И. Иоффе ин-
терпретация иконографии «Мертвых душ» позво-
лила ему установить момент поворота в истории 
русской живописи. В контекст исследования автора 
статей «Давид и Шенье» (1939), «Золя и натура-
лизм» (1941,) «“Мертвые души” и русский реализм» 
(1842—1942), «Русский Ренессанс» (1944) были во-
влечены все сферы художественной культуры в их 
взаимодействии. Темы и сюжеты статей И.И. Иоф-
фе оказались вновь востребованными в современном 
искусствознании, литературоведении и культуро-

логии. Материалы данной статьи позволяют вос-
полнить досадный пробел в отечественной исто-
риографии культурологии и определить подлинное 
место концепции и методологии И.И. Иоффе в ряду 
исследований отечественных историков и теорети-
ков культуры.

Ключевые слова: синтетический метод, И.И. Иоф-
фе, история культурологии, синтез искусств.
Для цитирования: Сыченкова Л.А. Синтетиче-
ский метод в историко-культурных исследовани-
ях И.И. Иоффе 1930—1940-х годов // Обсерва-
тория культуры. 2018. Т. 15, № 1. С. 82—89. DOI: 
10.25281/2072-3156-2018-15-1-82-89.

Н
аследие советского искусствоведа, 
теоретика культуры Иеремии Иса-
евича Иоффе (1888—1947), как 
и многих отечественных гуманита-
риев первой половины XX в., инту-
итивно дрейфовавших в сторону 

новой науки о культуре, не получило достойной 
оценки и признания в истории отечественной куль-
турологии и искусствознания, несмотря на переизда-
ние части его трудов. Существенным дополнением 
к его историографическому образу могут стать мате-
риалы малоизвестных статей ученого конца 1930—
1940-х гг., в которых он продолжал отрабатывать 
метод синтетического анализа культурных событий. 

Известно, что в начале 1930-х гг. И.И. Иоффе 
вынес на суд научного сообщества «Синтетическую 
теорию искусства», где четко сформулировал свой 
подход к рассмотрению феноменов культуры. «Син-
тетическое изучение искусства не только уясняет 
одно искусство другим, не только показывает, как 
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и в каких пределах одно искусство может замещать 
другое, но и вскрывает, почему в известные истори-
ческие эпохи, у известных народов, благодаря исто-
рическим условиям классовой борьбы, одно искус-
ство выступало вперед, получало преимущественное 
развитие, оставляя недоразвитыми и оттесненными 
другие» [1, с. 423].

Созданием синтетической теории творчество 
И.И. Иоффе не завершается. Синтетический ме-
тод И.И. Иоффе успешно применял не только при 
анализе культурных феноменов, но и в процес-
се разработки и реализации новаторской системы 
профессиональной подготовки искусствоведов в Ле-
нинградском университете в 1930—1940-е годы. По-
сле вых  ода книги «Синтетическая история искусст-
ва и звуковое кино» в 1938 г. Иеремия Исаевич был 
в самом расцвете творческих сил — ему было всего 
50 лет. И в последующие десять лет, которые были 
отпущены ему судьбой, И.И. Иоффе, кроме препо-
давательской деятельности, продолжал трудиться 
над новыми статьями, довольно большими по объ-
ему — 20—50 страниц. Эти работы И. Иоффе 1938—
1948 гг. являются существенным дополнением к его 
историко-культурному наследию. 

В статьях этого периода можно выделить три 
большие темы.

Первая тема связана с историй западноевропей-
ской культуры XVIII—XIX вв., преимущественно 
французской. Статьи: «Золя и натурализм в искус-
стве» (1938) [2], «Давид и Шенье…» (1939) [3].

Вторая тема — история русской художествен-
ной культуры. Статьи: «“Мертвые души” и русский 
реализм» (1943) [4], «Русский Ренессанс»(1944) 
[5], «Русский реализм и Репин» (1844—1944) [6; 7].

Третья тема — история искусствознания, кон-
центрированно представлена в статье И.И. Иоффе 
о становлении искусствознания в Ленинградском го-
сударственном университете (1946/1948) [8]. Исто-
риографическая проблематика практически вкра-
плена во все статьи этого периода. И.И. Иоффе часто 
в контекст рассуждений включал «воображаемую ди-
скуссию» с теоретиками и историками искусства, фи-
лософами, литературоведами разных времен.

Содержание и идеи статей показывают то, в ка-
ком направлении развивалась его научная концеп-
ция. Тексты статей настолько насыщены фактами, 
цитатами, тонкими наблюдениями автора, что воз-
никает впечатление, что в них он хотел изложить 
весь накопленный за долгие годы материал по исто-
рии культуры, который не вошел в его основные 
монографии. По существу, материал и идеи этих 
статей — плод герметичных исканий И.И. Иоффе, 
поскольку они практически не обсуждались в ака-
демическом сообществе и остались вне критики.

Трагедия И.И. Иоффе состояла в том, что он, 
как и многие советские гуманитарии того времени, 
оказался в интеллектуальной изоляции не только 

от мировой науки. Ему практически не было извест-
но, в каком направлении развивалось искусствозна-
ние на Западе в этот период. Ученый не имел устой-
чивых контактов с коллегами внутри страны, редко 
выезжал из Ленинграда, не выносил свои размыш-
ления на конференции. По документам из вестно, 
что в эти годы (с 1938 по 1947) И.И. Иоффе имел 
возможность лишь дважды побывать в Москве. 
В 1946 г. он отправился в Москву для ознакомле-
ния с Всесоюзной выставкой и присутствовал на 
ее обсуждении в Союзе художников [9, л. 19—20]. 
В  июне 1947 г., незадолго до своей неожиданной 
кончины, И.И. Иоффе выезжал в Москву «для вы-
полнения научных работ» [9, л. 23].

Но, с другой стороны, И.И. Иоффе делился иде-
ями этих статей в течение многих лет со студентами, 
аспирантами и коллегами. Иеремия Исаевич пос-
тоянно систематизировал свои знания, читая лек-
ции по истории зарубежного искусства в Ленинград-
ском государственном университете. Преподавание 
позволило И.И. Иоффе по-новому переосмыслить 
известные историко-культурные факты, фигуры, 
сюжеты, произведения и эпохи, и этим новым пони-
манием истории культуры, своими открытиями он 
хотел поделиться с научным сообществом.

Статьи И.И. Иоффе были опубликованы в двух 
периодических изданиях Ленинградского государст-
венного университета и Ленинградского государст-
венного педагогического института им. А.И. Герце-
на. Так случилось, что работы И. Иоффе оказались 
известны только узкому кругу ленинградских гу-
манитариев 1930—1940-х годов. Знакомясь с ма-
териалами статей И.И. Иоффе, убеждаешься, что 
в них предвосхищены многие проблемы и сюже-
ты, поставленные спустя много лет отечественны-
ми и зарубежными литературоведами, культуро-
логами и искусствоведами. Однако упоминаний 
об И.И. Иоффе как предшественнике в разработке 
весьма важных и актуальных для широкого круга 
гуманитариев проблем в них практически не встре-
чается [10—15]. Досадный пробел в отечественной 
историографии культурологии можно объяснить 
тем, что статьи И.И. Иоффе, опубликованные в ма-
лотиражных изданиях, давно стали библиографиче-
ской редкостью, поэтому о них забыли.

ИСТОРИЯ 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Итак, обратимся к первому сюжету статей 
И.И. Иоффе конца 1930—1940-х гг. по 
истории западноевропейской культуры 

XVIII—XIX веков. Надо сказать, что история куль-
туры Франции и Германии была излюбленной его 
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темой. Интерес к истории культуры этих стран 
объясняется тем обстоятельством, что И.И. Иоффе 
прекрасно владел французским и немецким языка-
ми [9, л. 2]. История немецкой духо вной культуры 
XVI—XVIII вв. была рассмотрена им в монографии 
1937 года [16]. За пять лет до выхода монографии 
о немецкой культуре исследователь издает неболь-
шую брошюру, посвященную культуре Франции 
[17]. Книги И.И. Иоффе были написаны на осно-
ве выставок-экспликаций, подготовленных им во 
в ремя работы в Государственном Эрмитаже [18, 
с. 84—85].

В статье «Давид и Шенье» (1939) И.И. Иоффе 
развивал идею связи литературы и живописи, поэ-
зии и музыки. Предметом рассмотрения он выбрал 
культуру эпохи Французской революции 1789 г., 
которую считал завершением Ренессанса, того мо-
гучего движения против феодального варварства 
и мракобесия во имя гуманности, свободы, рели-
гии, свободы мысли.

В центре внимания ученого оказались две яркие 
фигуры революционного периода: художник Жак 
Луи Давид и драматург Мари Жозеф Шенье, форми-
ровавшие культурный фон революции: «Шенье да-
вал в своих стихах философские идеи и политиче-
ские лозунги, Давид создавал зрительные образы» [3, 
с. 95]. Театральность французской революции позво-
лила осуществить реальный синтез искусств в форме 
революционных празднеств. «Театр в годы револю-
ции стал трибуном борьбы буржуазных идей с фео-
дализмом... Количество театров стремительно возра-
стает» [3, с. 82]. Можно предположить, что описание 
революционных театрализованных зрелищ вызвано 
у И.И. Иоффе впечатлениями от советских празднич-
ных парадов [19], свидетелем которых он был, живя 
в Ленинграде. Анализируя картину Давида «Смерть 
Марата», И. Иоффе обнаружил реальный синтез ли-
тературы и живописи в картинах французского ху-
дожника: «Давид… хочет, чтобы картина, как сцена, 
имела слово. Он дает развернутые подписи и вводит, 
где возможно, текст в саму картину. В руки Брута он 
дает его проскрипт, в руки Марата прошение Кордэ, 
причем слова так тщательно выписаны, что их мож-
но было прочесть» [3, с. 99].

В статье «Золя и натурализм» (1941) И.И. Иоф-
фе анализирует теоретическое наследие француз-
ского писателя, его эстетические взгляды [2]. Твор-
чество Э. Золя советский искусствовед рассматривал 
как способ художественного переосмысления про-
цесса развития искусства, способ, который помогал 
понять среду, психологический настрой, весь соци-
ально-исторический контекст, который позволя-
ет синтетически понимать историю культуры в це-
лом. Анализируя взгляды Э. Золя на современное 
искусство, И.И. Иоффе объясняет обратную связь: 
как «темы художественного творчества входят в его 
романы» [2, с. 331—333].

Рассуждая о позитивизме, И.И. Иоффе доволь-
но большое место в статье уделяет анализу взгля-
дов Ипполита Тэна и его вкладу в изучение истории 
искусств. Вкрапленный в статью о Э. Золя большой 
фрагмент текста с анализом концепции И. Тэна под-
тверждает намерение И.И. Иоффе написать исто-
рию искусствознания, о замысле которой нам пове-
дал его ученик — профессор М.С. Каган в 1987 году. 
Теоретические проблемы, поставленные в статьях 
И.И. Иоффе 1930—1940-х гг., его экскурсы в исто-
рию искусствоведческих идей можно рассматривать 
как подготовительный материал к фундаменталь-
ной истории искусствоведческих концепций, кото-
рую он готовил. К сожалению, этот проект учено-
го остался нереализованным, а его научные архивы 
не сохранились.

ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вторая тема, поднимаемая в статьях И.И. Иоф-
фе указанного периода, — проблема русской 
культуры. Принципиально важные вопросы 

истории русской культуры И.И. Иоффе анализи-
рует в юбилейной статье, посвященной 100-летию 
выхода поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» [4]. 
Статья вышла в 1942 г. в Саратове, куда был эвакуи-
рован Ленинградский государственный университет. 
И.И. Иоффе излагает свои наблюдения по истории 
русской литературы и искусства, о которых ему еще 
не доводилось раньше так подробно высказываться. 
Он обращается не только к анализу поэмы, а сосредо-
тачивает внимание на иконографии «Мертвых душ», 
которая подтверждает глубокую связь жи вописи 
и литературы. Самая интересная в этом смысле часть 
статьи посвящена анализу иллюстраций к поэме 
Н.В. Гоголя. Осмысливая сегодня историографию 
этой проблемы, можно сказать, что И.И. Иоффе 
был одним из первых советских искусствоведов, кто 
после литературного критика XIX в. В.Н. Майкова 
обратился к этому сюжету [10—15, 20].

И.И. Иоффе рассматривает всю известную ико-
нографию «Мертвых душ» — от первых иллюстра-
ций А.А. Агина [21] в гравюрах Е.Е. Бернардского 
до рисунков П.М. Боклевского — по степени точно-
сти передачи авторского замысла. И.И. Иоффе дела-
ет ряд интересных замечаний о значении иллюстра-
тивной графики в истории русского искусства. Он 
утверждал, что «именно с графики начинается по-
ворот русского изобразительного искусства к нату-
ральности, натуральной школе — со злободневных 
карикатур, с бытовых типов» [4, с. 192]. Главный 
вывод И. Иоффе: «иллюстрации Гоголя начинают 
новый этап в живописи» [4, с. 192].

Последний раздел статьи И.И. Иоффе под на-
званием «“Натуральная школа” в живописи» по-



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 1 /ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ/  85  

Сыченкова Л.А Синтетический метод в историко-культурных исследованиях И.И. Иоффе 1930—1940-х годов /с. 82–89/

священ творчеству П.А. Федотова [4, с. 197—202]. 
Автором прослеживается генетическая связь кар-
тин русского живописца и произведений Н.В. Гого-
ля в идейной тематике, в сюжетах, художественных 
приемах создания характеров, сатирической обри-
совке образов.

Тему синтеза искусств в русской художествен-
ной культуре И.И. Иоффе рассматривал в других 
статьях на примере творчества русских художни-
ков: В.Г. Перова и И.Е. Репина [6; 7], поэта и ху-
дожника Т.Г. Шевченко. Следует отметить малоиз-
вестный факт: в годы войны в эвакуации в Саратове 
И.И. Иоффе выступал с докладом «Тарас Шевчен-
ко как живописец» [9]. Интерес к украинским ху-
дожникам-писателям и поэтам для И.И. Иоффе был 
неслучайным. Он родился в городе Нежине, знал 
украинский язык и на всю жизнь сохранил любовь 
к украинской природе и культурному наследию.

ИСТОРИЯ 
ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Третья проблематика в статьях последнего 
периода творчества И.И. Иоффе — вопро-
сы истории, теории и методологии искусст-

вознания, и даже шире — теории культуры. Круг 
авторов историко-культурных концепций, с ко-
торыми вступал в полемику И.И. Иоффе, постоян-
но расширялся. В статье И.И. Иоффе о «Русском 
Ренессансе» анализируются взгляды русских уче-
ных — В. Успенского, Ф. Буслаева, М.В. Ломоносо-
ва, литературного критика и публициста Д. Писа-
рева. В статьях «Давид и Шенье», «Эмиль Золя», 
«Мертвые души» советский искусствовед обратил-
ся к интерпретации концепций И. Тэна, Э. Золя, 
А.-К. Катрмер-де-Кенси, реформатора театраль-
ного искусства Ф.Ж. Тальма, А.-Э.-М. Гретри, 
Ю. Мейра-Греффе, литературного критика XIX в. 
В.Н. Майкова.

Совершенно особое место среди публикаций 
И.И. Иоффе конца 1930—1940-х гг. занимает его 
специальная историографическая статья, посвящен-
ная история становления и развития искусствозна-
ния в Петербургском университете [8]. В ней впер-
вые предметом сравнительно-сопоставительного 
анализа становятся взгляды на русское искусство, 
с одной стороны, И.М. Снегирева, А.А. Мартыно-
ва, А.В. Прахова, Ф.И. Буслаева, Н.П. Кондакова, 
Д.В. Айналова, а с другой — западных историков 
искусства — К. Шнаазе, Ф.-Т. Куглера, В. Любке, 
А. Шпрингера, А. Куна, Ш. Диля и Й. Стржигов-
ского. Таким образом, обширный теоретико-мето-
дологический материал статей И.И. Иоффе конца 
1930—1940-х гг. свидетельствует о том, что ученый 
собирал и последовательно осмысливал концепту-
альное наследие зарубежных отечественных иссле-

дователей искусства для подготовки задуманного им 
фундаментального труда по историографии искусст-
вознания. Значение этой статьи И.И. Иоффе не в ко-
личестве вновь вводимых для рассмотрения концеп-
ций зарубежных и российских историков искусства, 
а в новом определении предмета «истории искусст-
вознания», которое, в понимании автора, должно 
получить «поддержку в целой системе гуманитар-
ных наук: истории, литературе, философии, лин-
гвистике» [8, с. 247]. Такое толкование границ пред-
мета истории искусствознания выходило за рамки 
традиционного («классического») описания искус-
ствоведческих концепций.

Итак, подводя итог рассмотрению последнего 
периода творчества И.И. Иоффе, можно утверждать, 
что его статьи 1938—1947 гг. содержат оригиналь-
ные оценки важных эпизодов истории культуры, 
как западноевропейской, так и русской, которые не 
вошли в его «Синтетическую историю искусства» 
1933 года. Сюжеты последних статей культуролога 
вписывались в его методологическую концепцию. 
На наш взгляд, главная заслуга и преимущество 
И.И. Иоффе перед теми, кто писал и говорил о про-
блеме «синтеза искусств» [22; 23], состоит имен-
но в разработке собственной методологии исследо-
вания, ее формулировке и успешном применении 
при анализе конкретных культурных феноменов. 
В статьях конца 1930—1940-х гг. И.И. Иоффе еще 
раз сумел доказать, что именно синтез искусств по-
зволяет создать необычайно яркие культурные фе-
номены. Осуществленный И. Иоффе анализ твор-
чества Ж.Л. Давида, М.Ж. Шенье. Э. Золя, с одной 
стороны, и Н.В. Гоголя, П.М. Боклевского, П.А. Фе-
дотова, с другой стороны, позволил выявить убе-
дительные примеры проникновения литерату-
ры в живопись, музыку и театр. Значение статей 
И.И. Иоффе состоит в том, что в них автор проде-
монстрировал блестящее владение методом синте-
тического анализа культуры.

Главная идея И.И. Иоффе — синтез искусств — 
получила необычайное развитие во второй поло-
вине XX века. И.И. Иоффе удалось предсказать, 
что идея синтеза искусств приобретет не только те-
оретическое значение, но и получит прикладное 
применение во всех формах зрелищного искусст-
ва: кино, телевидении, организации представлений, 
шоу и т. д. «Музыка через мощные динамические 
репродукторы заполнит своим звучанием огромные 
пространства, покрывает шумы площадей и улиц… 
Радио, соединяясь с кино, в телевидении создает те 
подлинно синтетические… речевые средства, кото-
рые смогут охватить единой светозвуковой атмос-
ферой весь мир» [1, с. 617—618]. И это «пророче-
ство», высказанное ученым в 1930-х гг., сбылось. 
В пафосных, заряженных социальным оптимизмом 
«предсказаниях» прочитывается угадывание едино-
го интеллектуально-информационного пространст-
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ва (Интернета) — важнейшей составляющей совре-
менной культуры и цивилизации.

Несмотря на то что И.И. Иоффе, по сути, на-
ходился в интеллектуальной изоляции и не имел 
возможности ознакомиться с новейшими исследо-
ваниями зарубежных коллег, в своих творческих за-
мыслах он опережал время и оказался удивительно 
созвучным современным ему направлениям запад-
ноевропейского искусствознания, культурологии 
и медиевистики. Наиболее точно значение методо-
логии И.И. Иоффе был сформулировано М.С. Кага-
ном: «…он предпринял первый — и не только в мас-
штабах СССР! — опыт синтеза искусствоведческого, 
социологического и культурологического подхо-
дов» [24, с. 34].

МЕСТО И. ИОФФЕ В ИСТОРИИ 
КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Всовременной западной историографии искус-
ствознания и историографии культурологии 
до обидного мало имен российских ученых, 

достижения которых получили бы международное 
признание. Так, в монографии П. Бёрка о культу-
ральной истории [25], которую можно рассматри-
вать как краткую энциклопедию культурологиче-
ских концепций XX в., упоминаются только три 
имени российских культурологов — А.Я. Гуревич, 
Ю.М. Лотман, М.М. Бахтин [25, с. 58, 61—62, 85—
86]. Только их открытия признают на Западе. К со-
жалению, мы вынуждены констатировать, что и в 
российских учебниках по истории культурологии 
круг отечественных теоретиков и историков куль-
туры очень ограничен. Так, в учебнике Ю.Н. Со-
лонина и В.М. Диановой [26], очень ценном для 
профессиональной подготовки культурологов, 
рассматриваются концепции культуры нескольких 
десятков зарубежных авторов, преимущественно 
философов, и только три — российские (Н.Я. Дани-
левского, В.Г. Богораза, П.А. Сорокина). В кратких 
упоминаниях встречаются еще несколько имен: 
В.В. Розанова, Л.Н. Гумилева, П.Н. Милюкова, 
С.С. Аверинцева, Л.М. Баткина, Е.М. Мелетин-
ского, Г.Д. Гачева. В учебном пособии С.И. Икон-
никовой [27] круг русских авторов концепций 
представлен Н.Я. Данилевским, П.Н. Милюковым, 
Н.К. Рерихом и П.А. Сорокиным. И это все?! Хо-
телось бы видеть и других российских культуро-
логов, хотя бы тех, чьи имена попали в энцикло-
педию «Культурология», изданную под редакцией 
С.Я. Левит в 2007 году [28].

В российском гуманитарном наследии мож-
но выявить еще около двух десятков концепций 
ученых, определивших облик современного куль-
турологического знания в России. В числе таких 
историко-культурных концепций почетное ме-

сто принадлежит И.И. Иоффе, положившему на-
чало синтетическому подходу в изучении истории 
культуры. К сожалению, у И.И. Иоффе не осталось 
преемников и последователей на кафедре истории 
искусств в Ленинградском государственном уни-
верситете, он не успел создать школу. Его образо-
вательные эксперименты, теория искусства и куль-
туры были быстро и надолго забыты. Печальная 
судьба блестящих идей И.И. Иоффе предопреде-
лялась социально-политическим контекстом со-
ветской эпохи 1930-х годов. Оценивая сегодня 
творчество И.И. Иоффе, можно сказать, что его 
теоретические новации и образовательные экспе-
рименты — это один из примеров яркой вспышки 
отечественной методологической мысли и обра-
зовательных идей в условиях жестокой атмосфе-
ры тоталитарного режима. 

Сравнивая творчество И.И. Иоффе с труда-
ми западных коллег, можно отметить параллель-
ную разработку проблем и сюжетов истории миро-
вой культуры. Его место в истории культурологии 
каждый ученый определяет по-своему. Напри-
мер, Н.Я. Григорьева рассматривает концепцию 
И.И. Иоффе в ряду «интермедиальных теорий» 
XX в.: Э. Юнгера, Х. Плеснера, Ж. Батая, Р. Кайуа, 
М. Ларис и др. [29, с. 86—212]. Это — почетное 
сравнение, но, полагаю, оно не определяет зна-
чение наследия И.И. Иоффе. Его творческое на-
следие, предложенные новые методологические 
подходы к анализу феноменов культуры можно 
рассматривать в одном ряду и с работами таких 
теоретиков искусства, как П. Франкастель, А. Вар-
бург, Э. Панофский, Э. Гомбрих. На наш взгляд, 
теоретические наследие И.И. Иоффе достойно 
представления в российских учебниках: «Исто-
рия культурологии», «Методология культуры» 
и «История искусствознания».

За прошедшие четверть века в России было мно-
го сделано для популяризации и осмысления гро-
мадного историко-культурного наследия зарубеж-
ных культурологов. За это время была проделана 
колоссальная работа: переведены и изданы сотни 
книг по культурологии, которые ранее были не-
известны и недоступны отечественному читателю. 
Следует признать, что очень много книг почти за-
бытых российских авторов культурологических 
концепций уже переизданы, но этого недостаточ-
но. Практически очень мало сделано для популя-
ризации и пропаганды отечественного историко-
культурного наследия за рубежом. Для этого нужны 
переводы русских авторов и огромные средства. До 
сих пор никто такой задачи не ставил, и потому 
наше культурологическое наследие будет оставать-
ся на периферии мирового гуманитарного знания. 
Современные российские историки культурологии 
в большом долгу перед памятью российских гума-
нитариев.
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Abstract. The article discusses little-known publications 
of the Soviet scholar I.I. Ioffe of the late 1930s — 1940s, 
which have almost never been discussed in the acade-
mic community and are a bibliographic rarity. Pheno-
mena of the history of the Western and Russian culture 
were considered by I. Ioffe using his own synthetic me-
thod. He successfully applied the developed methodology 
of research in the analysis of specifi c historical and cul-
tural eras. The scientist paid attention to the phenomena 
of “synthesis of arts” in the French culture of the 18th — 
19th centuries, exemplifi ed by the works of J.L. David 
and M.J. Chenier, E. Zola, and also in the Russian cul-
ture of the 19th century, by the example of the works 
of N.V. Gogol and P.A. Fedotov. The interpretation 
of the iconography of “Dead Souls” made by I. Ioffe al-
lowed him to identify the time of turn in the Russian 
painting. In the study context of the author of the arti-
cles “David and Chenier” (1939) “Zola and Naturalism” 
(1941) “Dead Souls and the Russian Realism” (1842—
1942), “The Russian Renaissance” (1944), there were in-
volved all spheres of artistic culture in their complex in-
teraction. The topics and subjects of I. Ioffe’s articles are 
demanded again in the modern art history, literary stu-
dies and cultural studies. The materials from this article 
allow fi lling the unfortunate gap in the national historio-
graphy and cultural studies, and determining the true 
place of I. Ioffe’s conception and methodology among 
the studies of Russian historians and cultural theorists. 
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Реферат. В статье представлены результаты 
исследования одного из аспектов организации учебно-
го процесса в Московской консерватории от ее осно-
вания до революции 1917 года, а именно феномена 
стипендий. В связи с тем, что обучение в консерва-
тории в тот период было платным, не все достойные 
и талантливые молодые люди могли рассчитывать 
на место в этом знаменитом учебном заведении. 
Стипендия рассматривалась как своего рода грант, 
который позволял малообеспеченным ученикам по-
лучить высшее музыкальное образование и давал-
ся по критериям таланта и усердия. На основании 
материалов из фондов Российского государствен-
ного архива литературы и искусства (РГАЛИ) под-
робно анализируются условия и процедура назначе-
ния стипендий. В частности, выявляется разница в 

целеполагании благотворителей, влиявшая на усло-
вия выделения стипендиальных средств. Учредители 
стипендий подразделены на две группы: обществен-
ные организации (Московское отделение Импера-
торского Русского музыкального общества (ИРМО, 
РМО), Московское городское общественное управле-
ние, Ведомство учреждений императрицы Марии) и 
частные лица (как правило — крупные меценаты). 
Отмечается, что каждая группа имела свои особен-
ности в выборе стипендиатов. Так, многие част-
ные учредители стипендий преследовали личные цели 
(увековечивание памяти близкого человека или обес-
печение образования своим потомкам). Среди выд-
вигаемых ими ограничений (условий) выделяются: 
музыкальная специальность, социальное происхожде-
ние, пол, место рождения, вероисповедание будущего 
стипендиата. Лишение стипендии подчинялось более 
объективным критериям: главным образом, в расчет 
принимались нерадивость стипендиата или его несо-
ответствие стандартам обучения. Процедура лише-
ния стипендий не была четко прописана юридически, 
но в большинстве случаев это решение принимал Ху-
дожественный совет или лично директор консерва-
тории. Выдвигается идея об актуальности изучения 
данной темы в контексте рассмотрения мотивиру-
ющей роли стипендий и применения этой практики 
в современном отечественном образовании.
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М
осковская консерватория — 
уни кальное явление россий-
ской культур ной жизни, ставшее 
предметом всестороннего из-
учения в отечественном музы-
коведении. Однако приходится 

констатировать, что в его научном осмыслении 
недостаточно акцентирован аспект организации 
учебного процесса, его истории. Между тем, анализ 
опыта этого учебного заведения может внести свою 
лепту в дело усовершенствования системы высшего 
образования (и не только музыкального) на совре-
менном этапе.

Обучение в Московской консерватории дорево-
люционного периода было платным, поэтому наря-
ду с естественным в наше время фильтром отбора 
абитуриентов «по способностям» неизбежно дейст-
вовал и другой — материальный. Нередко одарен-
ный молодой человек или девушка не могли себе 
позволить получить достаточно дорогое высшее му-
зыкальное образование (в среднем в дореволюцион-
ный период оплата составляла 200 руб. в год). Ча-
стично эту проблему решали стипендии: денежные 
суммы, направляемые на плату за обучение того или 
иного талантливого, но малоимущего ученика. Со-
вершенно естественно, что в подавляющем боль-
шинстве случаев этот фактор зависел от воли того, 
кто учреждал стипендии.

В данной статье рассматриваются условия и 
процедура назначения/лишения стипендий, про-
слеживается их зависимость от профессиональных 
или иных критериев. Материалом для анализа по-
служили положения о стипендиях — юридические 
документы, хранящиеся в фонде Московской кон-
серватории Российского государственного архива 
литературы и искусства (РГАЛИ).

Существовавшие в Московской консерватории 
стипендии подразделялись на две группы по типу 
учредителя: стипендии общественных организаций 
(к ним относилось Московское отделение Импера-
торского русского музыкального общества (ИРМО, 
РМО)1, Московское городское общественное управ-
ление, ведомство учреждений императрицы Марии) 

1  Русское музыкальное общество (РМО); с 1868 г. — 
Императорское Русское музыкальное общество (ИРМО).

и стипендии частных лиц. Каждая группа преследо-
вала, помимо благотворительных, некоторые пра-
гматические цели.

Как и в Лейпцигской консерватории, образова-
тельной структуре Гевандхауза (о параллелях меж-
ду Лейпцигской и первыми русскими консерватори-
ями см. подробнее [1, с. 62]), назначение стипендий 
ИРМО для Петербургской, а затем и Московской 
консерваторий определялось прежде всего целесо-
образностью: необходимостью подготовки доста-
точного количества оркестровых музыкантов для 
нужд города, а также надеждой создать собствен-
ный оркестр и не зависеть от оркестровых ресурсов 
Большого театра. Именно поэтому подавляющее 
количество стипендий вообще и Московского от-
деления ИРМО в частности составляли стипендии 
для обучения на струнных и особенно духовых ин-
струментах. Н.Д. Кашкин пишет об этом: «Так как 
желающих учиться на духовых инструментах почти 
не было, то Дирекция Музыкального общества от-
крыла для обучения на этих инструментах несколь-
ко бесплатных вакансий или стипендий, из числа 
10 учившихся на духовых инструментах, 8 были 
стипендиатами Общества» [2, с. 12—13]. Сверх того 
были назначены 2 вакансии в классе пения и 2 в 
классе скрипки. Стопроцентным на первых порах 
было обеспечение стипендией в классе арфы. С кон-
ца 1880-х гг. количество стипендий Московского 
отделения ИРМО в классе духовых значительно 
уменьшилось. Но, по-видимому, необходимость в 
поддержании стабильного состава оркестра дикто-
вала и необходимость их возобновления: с 1905/06 
учебного года в Консерватории появились так на-
зываемые «оркестровые» (комплектные) стипен-
дии, которые назначались исключительно ученикам 
оркестрового класса (12 «комплектов» в размере 
100 руб. в год).

Похожие задачи, связанные с обеспечением кад-
ров городских культурных и образовательных учре-
ждений ставило перед собой и Московское городское 
общественное управление. Ведомство учреждений 
императрицы Марии заботилось не только о раз-
витии музыкальных способностей своих бывших 
воспитанниц, но и о том, чтобы по окончании кон-
серватории они возвращались в качестве высоко-
профессиональных преподавателей музыки в свои 
alma mater. В подавляющем числе подобных случаев 
назначение стипендии зависело от таланта и усер-
дия ученика, ведь учредители-организации не пре-
следовали никаких личных целей. 

Целеполагание частных лиц было значитель-
но более сложным и разноплановым. Среди учре-
дителей стипендий в Московской консерватории 
преобладали люди, которые искренне стремились 
поддержать талантливую творческую молодежь. 
Меценаты, заботившиеся прежде всего о процвета-
нии музыкального образования, оказывались наи-



92  /КАФЕДРА/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 1

Шабшаевич Е.М. Стимулирующий фактор или искусственный отбор: стипендии в Московской консерватории... /с. 90–96/

более лояльными в своих требованиях к кандидату 
на стипендию. Пособия предназначались «наиболее 
достойным», или «самым талантливым». Об этом 
говорят положения о стипендиях имени В.Ф. Одо-
евского, А.М. Оболенского, С.М. Третьякова, 
П.М. Третьякова, В.П. Боткина, П.П. Боткина, а так-
же многих других представителей русской аристо-
кратии, купечества и интеллигенции. Бе зусловно, к 
этой группе относятся и именные стипендии препо-
давателей консерватории [3], членов и директоров 
Московского отделения ИРМО: Н.Г. Рубинштейна, 
В.И. Сафонова, Д.В. Разумовского, В.Н. Мамонтова, 
В.И. Якунчикова, Н.А. Алексеева, А.А. Торлецкого, 
В.И. Маслова и др. 

При этом среди учредителей были и те, кто не 
забывал о собственных интересах. Их объединя-
ло стремление так или иначе увековечить свое имя 
(имена своих родственников, друзей) или обеспе-
чить образование потомкам. Именно они форму-
лировали жесткие правила, которые диктовались не 
столько профессиональными, сколько иными моти-
вами. Условия выдачи подобных стипендий подпа-
дали под ряд ограничений.

1) Специальность будущего стипендиата чаще 
всего определялась предпочтениями или про-
фессиональной принадлежностью лица, име-
нем которого названа стипендия: пианист — для 
стипендии имени В.М. Лаврова, Ф.А. Дёлера; фор-
тепиано, скрипка, виолончель (то есть состав ка-
мерного трио) — для стипендии имени Д.С. Шора — 
Д.С. Крейна — Р.И. Эрлиха; вокалист — для 
стипендии имени Е.П. Кадминой. Существовали 
стипендии для певцов с определенным голосом: 
меццо-сопрано (стипендия С.С. Фальц-Фейн), те-
нор (стипендия Ф.К. и Е.С. Никольских). В.И. Са-
фонов, учредитель стипендии имени Н.И. Зарембы, 
просил отдавать предпочтение учащимся по клас-
су композиции. В положениях о стипендиях имени 
В.М. Лаврова и В. П. Парначева высказывается по-
желание о том, чтобы стипендиат представил сочи-
ненное им музыкальное произведение.

2) Пол. Учредители стипендии могли конкрети-
зировать, кому она назначена, например: у В.М. Лав-
рова — «пианист», у С.А. Фраловского — «скрипач», 
у М.А. Петровой и Е.И. Николевой — «ученица по 
классу пения». Возможно, «гендерная принадлеж-
ность» зависела от взглядов учредителя на «женский 
вопрос», поскольку в то время право женщин на выс-
шее образование отнюдь не являлось абсолютным.

3) Принадлежность к определенному региону. 
Уроженцам Московской и Владимирской губерний 
предназначалась стипендия имени М.А. Петровой; 
Тверской губернии — стипендия имени Н.И. За-
рембы; Харьковской — стипендия имени Е.П. Кад-
миной. «Географический параметр» также был об-
условлен личными обстоятельствами учредителя, 
стремившегося поддержать своих земляков. 

4) Социальное происхождение, национальность 
и/или вероисповедание. Наиболее явно тут звучит 
так называемый «еврейский вопрос»: в консервато-
рии действительно училось много евреев. Вероиспо-
ведание также учитывалось: городские стипендии 
могли назначаться только православным как при-
надлежащим к государственной религии, причем 
только жителям Москвы. Видеть своими стипенди-
атами лиц православного вероисповедания желали 
учредители стипендии имени Н.В. Салиной; не лиц 
иудейского вероисповедания — стипендии имени 
В.И. Малюшина. 

В ряде положений о стипендиях сочетается 
несколько перечисленных факторов. Подобные 
«комплекты» содержатся в условиях стипендий 
имени В.И. Малюшина (скрипач, преимуществен-
но сирота, не иудейского вероисповедания), имени 
Ф.К. и Е.С. Никольских (тенор, из детей священно-
служителей), имени Е.П. Кадминой (певица, уро-
женка Харьковской губернии).

В этом контексте выделяется курьезное духовное 
завещание Н.Е. Лясковского, выписка из которого от 
16 декабря 1887 г. содержится в одном из положений. 

Выписка из духовного завещания 
Н.Е. Лясковского
«Внести в Московскую консерваторию 1000 руб. 

с тем, чтобы каждые два года проценты с этой сум-
мы выдавались ученику консерватории не еврею, бо-
лее всех преуспевшему в игре на турецком бараба-
не. Если в течение двух лет в консерватории не было 
учеников, играющих на упомянутом инструменте, 
то накопившиеся проценты должны были быть вы-
даны сразу тогда, когда такие ученики появятся» [4]. 

Автор (ординарный профессор Московского 
университета) продемонстрировал, мягко говоря, 
эксцентричность своего нрава, учредив стипен-
дию, которую вряд ли кто-нибудь когда-нибудь 
мог получить (так оно и случилось: по доступ-
ным материалам, не числится ни одной назна-
ченной стипендии). Фактически этот документ 
делал бессмысленным сам факт учреждения дан-
ного пособия.

Несомненно, институт стипендий был призван 
не только помочь малообеспеченным молодым лю-
дям получить достойное образование, но и стиму-
лировать всех учащихся, поощрять их к прилежа-
нию. Стипендию можно было как заслужить, так и 
лишиться ее. 

В отличие от назначения стипендии, ее лише-
ние практически исключало субъективные факто-
ры. Стипендиат мог перестать быть таковым толь-
ко по собственной вине или неудачному стечению 
обстоятельств (болезни). В большинстве положе-
ний есть условие, предусматривающее лишение 
стипендии или передачу ее другому лицу в случае 
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мало успешности стипендиата. Контроль за стипен-
диатами осуществлялся преимущественно теми, кто 
эти стипендии учреждал. 

В инструкциях по Петербургской консерватории 
в разделе «Об учениках и вольнослушателях консер-
ватории» можно встретить в п. 12 положение, глася-
щее, что о частых пропусках занятий стипендиатами, 
пенсионерами и малолетними «…дается знать родст-
венникам этих учащихся и тем местам и лицам, ко-
торыми вносятся стипендии или пенсионерская пла-
та» [цит. по: 5, с. 23]. Похожее решение — посылать 
отметки стипендиатов тем, кто за них платит, было 
принято по предложению исполняющего обязаннос-
ти директора [Н.А. Губерта] и Комитета директоров 
Московской консерватории 20 декабря 1883 года [6]. 
Также Художественный совет консерватории пре-
дусмотрел «…обязательства для стипендиатов отно-
сительно возвращения затраченных на них средств, 
если они выходят из консерватории до окончания 
курса или бывают удаляемы за проступки» [7]. 

Московская городская управа серьезно оза-
ботилась контролем за своими стипендиатами с 
1909 года. В качестве примера можно привести до-
кумент об установлении наблюдения за успешно-
стью прохождения курса городскими стипендиатами. 

Определение Московской 
городской думы от 19 сентября 1909 г. 
«Рассмотрев доложенное на докладе, Городская 

Управа постановила ввести указанный порядок пе-
риодической проверки имущественного положения, 
успехов и поведения городских стипендиатов с тем, 
чтобы в случае изменения имущественного положе-
ния, неуспешности или дурного поведения того или 
иного стипендиата возбуждать вопрос о дальнейшем 
сохранении стипендии за данным стипендиатом или 
передаче таковой другому кандидату.

Городской Голова Н. Гучков,
 товарищ Городского Головы Брянский. 

Члены Управы Г. Пузыревский, 
Муромцев, Малинин» [8].

Согласно этому документу, училищное отделе-
ние Управы требовало от директора Московской 
консерватории ежегодного отчета об успеваемости 
стипендиатов, об их дальнейшей карьере2, а также 
время от времени рассылало опросные листы, кото-
рые должны были сообщать не только оценки сти-
пендиатов, но и актуальные сведения об их имуще-
ственном положении.

Решение о лишении стипендии (или переназна-
чении ее) было прерогативой выборного представи-
тельного органа консерватории — Художественно-

2  См. также список бывших стипендиатов Московского го-
родского управления с 1872 по 1886 г., который содержится в 
письме, предположительно написанном рукой С.И. Танеева [9].

го совета3. В протоколах его заседаний разных лет 
содержатся упоминания о стипендиатах, и в некото-
рых случаях — о повторных экзаменах и даже ли-
шении стипендии за неуспеваемость. Зафиксирован 
случай лишения стипендии на основании доклад-
ной записки профессора. Ниже приводятся два ар-
хивных документа.

Докладная записка А. Осберга 
«Г. Директору Консерватории
Имею честь уведомить Вас, Милостивый Госу-

дарь, что ученик мой Алелеков по различным домаш-
ним обстоятельствам и по здоровью не довольно усер-
дно занимается, и успехов, несмотря на мои старания, 
никаких не делает, а потому я покорнейше прошу Вас 
предложить Совету профессоров уволить его от зани-
маемой им стипендии, предоставив ему право продол-
жать занятия в консерватории как платящий ученик.

1868 года 8 октября. А. Осберг» [10]. 

Журнал экстренного заседания
Совета профессоров 8 октября 1868 г.
«Слушали предложение г. Осберга от 8 октября 

1868 года об увольнении ученика его класса г. Але-
лекова из числа стипендиатов консерватории и опре-
делили уволить его как стипендиата и ученика кон-
серватории, с предоставлением права, если он того 
пожелает, вновь поступить в ученики или вольные 
слушатели в Московскую консерваторию.

Н. Рубинштейн, [нрб], В. Косман, 
В. Кашперов, Н. Кашкин» [11].

Известно, что певец Алелеков со следующего 
учебного года стал учиться у профессора Кашперо-
ва, затем успешно завершил свое обучение в кон-
серватории. Лишение стипендии послужило ему, 
как видим, серьезным уроком. Поразительно или 
закономерно, Алелеков, один из первых стипен-
диатов, исполнитель партии Собинина в первом 
консерваторском спектакле «Жизнь за царя» сезо-
на 1868/69 г., через несколько десятилетий после 
окончания Московской консерватории, в 1900/01 г. 
основал небольшой капитал своего имени, 4% с ко-
торого (100 руб.) выплачивались в ученическую 
кассу и шли, в том числе, на оплату обучения ма-
лоимущим студентам. Этот случай убедительно до-
казывает стимулирующую и мотивирующую фун-
кцию стипендии.

Стипендии в том виде, в котором они сущест-
вуют в государственных вузах России настоящего 
времени, почти утеряли эту важную роль. Незначи-
тельность суммы, неспособной покрыть не только 
расходы на обучение, но даже частичного прожива-
ния, обессмысливает само предназначение стипен-

3  В разные годы он именовался по-разному: Совет профес-
соров, Комитет профессоров, Художественный совет.
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дии. Справедливости ради следует сказать, что кор-
ни этой проблемы уходят еще в советский период, 
когда термин «стипендия» приобрел совершенно 
иной смысл, подразумевая вознаграждение хоро-
шо и отлично успевающему студенту, обучающему-
ся на бесплатной основе. Такое значение преимуще-
ственно сохраняется и ныне. Современная система 
западного образования базировалась и в значитель-
ной степени продолжает базироваться на прежнем 
принципе стипендий как пособий или грантов, ча-
стично или полностью покрывающих плату за об-
учение талантливого, но небогатого ученика [12—
16]. Успешная практика внедрения (вернее, с учетом 
российского исторического опыта — реконструк-
ции) этой системы в последнее время ведется и в на-
шей стране. В России сейчас действует целый корпус 
грантов различных государственных и негосударст-
венных организаций, крупных корпораций, мецена-
тов и фондов, обеспечивающих достаточно весомые 
стипендии. В этой связи особенное значение прио-
бретает изу чение лучших традиций русского и за-
рубежного музыкального воспитания, в том числе 
и практической стороны бесценного консерватор-
ского опыта [3; 17—20]. Возможно, этот актуальный 
аспект современного музыкознания станет одним из 
важных факторов грядущего подъема отечественно-
го образования.
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Abstract. The article is devoted to the phenome-
non of scholarships at the Moscow Conservatory be-
fore 1917. Scholarships in the period were considered as 
a kind of grant that allowed talented low-income young 
people to get a decent education in this famous institu-
tion. On the basis of materials from the Russian State Ar-
chive of Literature and Art, the article analyzes in detail 
the conditions and procedure for assigning the scholar-
ships. For example, there is found a difference in the pur-
poses of philanthropists, which infl uenced the conditions 
for allocation of the scholarship funds. The founders 
of the scholarships are divided into two groups: public 
organizations (Moscow Branch of the Imperial Russian 
Musical Society (IRMO, RMO), Moscow City Adminis-
tration, Empress Maria’s Department) and individuals 
(usually large patrons). Each group had its own charac-
teristics in the selection of scholars. The scholarships were 
assigned solely on the criteria of talent and zeal. Thus, 
many individual scholarship founders had their own goals 
(to perpetuate the memory of their loved ones or provide 
education to their descendants). Among the restrictions 
(conditions) put forward by them for future scholars, 
there were the following: specialty, gender, social origin, 
place of birth, religion. Deprivation of scholarship was 
subordinated to more objective criteria: mainly taken into 
account the negligence of the scholar or their noncompli-
ance with learning standards. The procedure of scholar-
ship deprivation was not clearly spelled out in legal terms, 
but in most cases it was decided by the Artistic Coun-
cil or personally by the Director of the Conservatory. In 
conclusion, the article puts forward the idea of updating 
the motivating role of scholarships in the modern Rus-
sian education. 
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Реферат. Статья посвящена вопросам исследова-
ния драматургического наследия Александра Вален-
тиновича Вампилова, его творческой лаборатории, 
истории продвижения пьес на страницы печатных 
изданий и сцены центральных театров. В рамках 
темы рассмотрены три периода творческой дея-
тельности А.В. Вампилова. Два первых — студен-
чество и работа в газете: время освоения богатств 
литературы, ранних прозаических опытов, накопле-
ния жизненных впечатлений и овладения литера-
турным мастерством. Третий период — работа над 
пьесами. В статье отмечена роль семинаров дра-
матургов и учебы на Высших литературных курсах 
в становлении и развитии драматургического дара 
А.В. Вампилова. Делается попытка рассмотреть 

его творчество в историко-культурном контексте 
времени создания пьес. Отмечаются противоречи-
вые тенденции в развитии культуры времен хру-
щевской оттепели и брежневского социального за-
стоя. Оживление культурной жизни сочеталось со 
стремлением руководства удержать ее в жестких 
рамках. Показано воздействие на культуру цензуры. 
Дана характеристика литературной среды Иркут-
ска 1960-х годов. Раскрываются некоторые особен-
ности творчества А.В. Вампилова. Доказывается, 
что в основе замысла у А.В. Вампилова всегда ле-
жит жизненный факт. Актуальность данной ста-
тьи обусловлена тем, что А.В. Вампилов является 
наиболее одаренным драматургом своего времени, 
его драматургическое наследие занимает одно из 
центральных мест в истории нашей литературы. 
Новизна статьи заключается в том, что источни-
ками для исследования вышеперечисленных вопросов 
являются мемуары непосредственных участников 
событий и записные книжки драматурга. Проанали-
зированы мемуары однокурсников А.В. Вампилова, 
иркутских писателей и журналистов, руководите-
лей творческих семинаров молодых драматургов, де-
ятелей театра, издательских работников. Новизна 
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работы обуславливает ее научно-практическое зна-
чение. Выводы и наблюдения, сделанные в статье, 
могут быть использованы для изучения творчества 
А.В. Вампилова. Мемуары помогут заинтересован-
ным читателям окунуться в атмосферу тех лет.

Ключевые слова: Александр Валентинович Вам-
пилов, драматургия, мемуары, воспоминания, за-
писные книжки.
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В
ыдающемуся драматургу Александру 
Валентиновичу Вампилову (1937—
1972), трагически погибшему в воз-
расте 35 лет, в 2017 г. исполнилось 
бы 80 лет. За свою короткую жизнь 
А.В. Вампилов написал четыре мно-

гоактные пьесы: «Прощание в июне», «Старший 
сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулим-
ске» — и три одноактные: «Дом окнами в поле», 
«Двадцать минут с ангелом», «История с метранпа-
жем». Однако этого оказалось достаточно, для того 
чтобы появилось понятие «театр Вампилова». Его 
произведения переведены на многие иностранные 
языки, спектакли по его пьесам ставятся на сце-
нах российских и зарубежным театров. В поселке 
Кутулик, где вырос драматург, открыт Дом-музей 
А.В. Вампилова, в его честь переименована улица, 
на которой он жил, Иркутскому театру юного зри-
теля и Центральной библиотеке Аларского района, 
новой улице в Иркутске, теплоходу на Байкале при-
своено его имя, в поселке Кутулик, городах Черем-
хове, Иркутске, Москве ему установлены памятни-
ки. В Иркутске работают Фонд и Культурный центр 
Александра Вампилова, проводится Всероссийский 
театральный фестиваль современной драматургии 
его имени. Творчество А.В. Вампилова изучается 
отечественными и зарубежными исследователями.

Воспоминания о А.В. Вампилове публикова-
лись в газетах, журналах, изданы отдельными кни-
гами, вошли в сборники. В 1981 г. в Иркутске вы-
шел сборник произведений А.В. Вампилова «Дом 
окнами в поле». В него включены мемуары деяте-
лей театра и литературы. В 1988 г. в Москве и Ир-
кутске опубликованы два издания, приуроченные 
к 50-летию со дня рождения драматурга: иркут-
ское — «Стечение обстоятельств» и московское — 
«Я с вами, люди». В сборнике «Стечение обсто-
ятельств», по сравнению со сборником 1981 г., 
более полно представлены воспоминания иркут-
ских писателей и журналистов, в сборник «Я с вами, 
люди» включен раздел «Воспоминания друзей». 

В этих книгах, помимо воспоминаний, опублико-
ваны отрывки из записных книжек А.В. Вампило-
ва. В 1997 г. Иркутский областной Фонд Алексан-
дра Вампилова выпустил отдельным изданием его 
записные книжки, также увидевшие свет в 1999 г. 
в сборнике произведений А.В. Вампилова «Избран-
ное». Публикация мемуаров о драматурге, наряду 
с собиранием текстов его произведений, является 
приоритетным направлением деятельности Фон-
да Александра Вампилова. В серии «Жизнь замеча-
тельных людей» в 2015 г. вышла в свет первая пол-
ноценная био графия А.В. Вампилова, написанная 
поэтом А.Г. Румянцевым, знавшим его с юных лет 
[1]. Значительную часть этой книги составляют от-
рывки из различных воспоминаний. В 2017 г. выпу-
щено второе издание [2].

В творчестве А.В. Вампилова выделяются три 
периода: студенческая пора (1955—1960), годы ра-
боты в журналистике (1959—1964) и время созда-
ния пьес (1964—1972).

Студенческая жизнь и студенческая сре-
да А.В. Вампилова достаточно подробно описаны 
в воспоминаниях его однокурсников А.Г. Румян-
цева, В.И. Зоркина, В.Н. Мутина, И.К. Петрова. Все 
они выбрали филологическое отделение Иркутско-
го государственного университета, по свидетельству 
А.Г. Румянцева, «по душевному влечению», однако 
«в учебе особого рвения не проявляли». «Отчасти 
это объясняется тем, что лекций, которые вызыва-
ли бы особый интерес… не читалось… Мы не стре-
мились быть поближе к своим наставникам еще 
и потому, что многого ожидали от общения друг 
с другом. Такие разные, мы уже могли что-то дать 
друг другу или, в конце концов, сообща добыть то, 
что обогащало душу. К тому же и время на нас сва-
лилось благодатное: после крещенской стужи без-
мыслия, кладбищенского однообразия жизни, за-
претов — возвращенные имена в отечественном 
искусстве и вновь открываемые величины в куль-
туре зарубежной, ожидание больших перемен, ра-
дужные надежды…» [3, с. 257, 263, 264—265]. Осо-
бое место в жизни будущего драматурга и его друзей 
занимали книги и музыка. Им открывались произ-
ведения Сергея Есенина, Павла Васильева, Бориса 
Корнилова, Саши Черного, Даниила Хармса, Иса-
ака Бабеля, Андрея Платонова, Артема Веселого, 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Эрнеста Хемин-
гуэя, Эриха Марии Ремарка, Антуана де Сент-Экзю-
пери, Франца Кафки. Одним из любимых писателей 
А.В. Вампилова, наряду с А.П. Чеховым, Н.В. Гого-
лем, Ф.М. Достоевским, стал О. Генри. 

А.Г. Румянцев, И.К. Петров и В.И. Зоркин от-
мечают постоянное стремление А.В. Вампилова 
к творчеству. По его инициативе однокурсники 
вели рукописный журнал «Подснежник», репети-
ровали спектакль «Свадьба» (по А.П. Чехову); во 
время трудовых семестров и военных сборов вос-



100 /ORBIS LITTERARUM/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 1

Остроумова Т.О. Мемуары и записные книжки как источник для исследования творчества А.В. Вампилова /с. 98–105/

производили сцены, изображенные на живопи-
сных полотнах известных художников, для того 
чтобы запечатлеть их на фотографиях. Остались 
снимки, сделанные В.И. Зоркиным, где студент 
Вампилов и его однокурсни-
ки запечатлены в образах вас-
нецовских «Трех богатырей», 
репинских «Запорожцев», пе-
тровских «Охотников на прива-
ле». Был А.В. Вампилов и сре-
ди участников университетского 
оркестра русских народных ин-
струментов [3—5]. В.Н. Мутин 
пишет: «Все, чем жил Алек-
сандр Вампилов в студенческие 
годы — все эти наигрыши, ро-
зыгрыши, прозвища, — все было 
потом трансформировано в его 
рассказах и пьесах» [6, с. 293]. 
Студенческие годы — годы лите-
ратурных начинаний А.В. Вам-
пилова. Он пишет стихи, затем 
переходит на прозу, участвует 
в литературном объединении 
под руководством заведующе-
го кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы, литературного 
критика В.П. Трушкина. Васи-
лий Прокопьевич вспоминает 
свое «открытие» Сани Вампилова: «Просматривая 
кипу рукописей стихов и прозы, я натолкнулся на 
небольшие юморески, подписанные незнакомым 
мне именем — “А. Санин”. Юморески искрились 
остроумием, безудержной веселостью, жизнелю-
бием. Они буквально восхитили меня» [7, с. 346—
347]. Юмористические рассказы А.В. Вампилова 
публикуются в многотиражной газете «Иркутский 
университет», районной газете «Ленинские заве-
ты» и областной газете «Советская молодежь» под 
псевдонимом А. Санин.

Осенью 1959 г. студента 5-го курса А.В. Вам-
пилова зачисляют в штат областной газеты «Со-
ветская молодежь». Атмосферу в газете описывают 
геолог, начинающий прозаик Г.Н. Машкин и со-
трудник редакции С.А. Иоффе. «В то время мно-
го молоди с творческими наклонностями запросто 
приходило на огонек в обшарпанные, но гостепри-
имные стены “Молодежки”» [8, с. 8]. «Газета об-
растала пишущими со сказочной быстротой. Они 
с утра приходили в редакцию как на службу: в ка-
бинетах и коридорах было шумно, накурено, весе-
ло. Газета притягивала молодых авторов доброже-
лательностью, вниманием. Оно и понятно: среди 
штатных сотрудников было немало таких, кто сам 
пробовал силы в литературном деле» [6, с. 307]. 
С.А. Иоффе дает характеристику А.В. Вампилову 
как газетному работнику. Будущий писатель много 

ездил в командировки, встречался с людьми, журна-
листика дала ему возможность наблюдать и изучать 
жизнь. В беседе о замысле новой пьесы с главным 
редактором альманаха «Сибирь» Г.Ф. Николае-

вым 2 июня 1972 г. А.В. Вам-
пилов сказал, «что, по сути, 
никакой он не драматург, а 
журналист, ибо для него важ-
нее всего жизненный факт» 
[9, с. 353]. В сентябре 1961 г. 
Александр был направлен на 
Высшие журналистские курсы 
при Центральной комсомоль-
ской школе в Москве. Имен-
но в это время он начинает 
писать пьесы. В газете «Совет-
ская молодежь» А.В. Вампи-
лов проработал литературным 
сотрудником, заведующим от-
делом комсомольской жиз-
ни, ответственным секрета-
рем до 1964 года. В феврале 
1964 г. он увольняется из газе-
ты для занятия литературным 
творчеством, но годы рабо-
ты в газете, очевидно, способ-
ствовали проявлению его 
драматургического таланта.

А.В. Вампилов вошел 
в литературу в эпоху оттепели. В воспоминаниях 
его сверстников содержатся рассказы о культур-
ной и литературной среде Иркутска 1960-х годов. 
В ноябре 1962 г. при газете «Советская молодежь» 
и Иркутском областном отделении Союза писате-
лей создается ТОМ — Творческое объединение мо-
лодых поэтов, прозаиков, художников, музыкан-
тов. В инициативную группу по его созданию вошли 
А.В. Вампилов, В.М. Шугаев, Ю.С. Скоп, С.А. Иоф-
фе, Г.Н. Машкин. Как продолжение ТОМа, после Зо-
нального семинара-совещания молодых писателей 
Сибири и Дальнего Востока (Чита, 1965), сложи-
лось неформальное объединение «Иркутская стен-
ка». Наиболее полные свидетельства о внутрен-
ней жизни ТОМа и «Иркутской стенки» оставил 
Г.Н. Машкин [8; 10]. «Мы собрались в “стенку”, — 
вспоминал Машкин, — по душевной потребности 
истины, жажды высказаться о времени и о себе, на-
учившись кое-чему у классиков, стараясь помочь 
друг другу в пути. И первые произведения создава-
лись на глазах друг у друга. Порой на общих весе-
лых сходках обсуждался замысел, читались готовые 
куски, а то и все написанное» [10, с. 108].

С 1962 г. А.В. Вампилов участвует в семинарах 
молодых драматургов. Об этом времени, о том, как 
развивался его редкий драматургический дар, пи-
шут руководители семинаров драматургов Н.Н. Кла-
до, А.П. Штейн, А.Д. Симуков, [6, с. 377—385; 11, 

А.В. Вампилов 

в пору создания первых рассказов [2]
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с. 608—611]. По итогам Читинского семинара-со-
вещания в 1965 г. А.В. Вампилов был рекомендован 
в члены Союза писателей и направлен на Высшие 
литературные курсы при Литературном институте 
им. А.М. Горького.

Мемуары современников и записные книжки 
являются источниками для изучения особенно-
стей работы А.В. Вампилова над рукописями. Он 
вел записные книжки с 1955 г. до конца жизни. 
А.Г. Румянцев упоминает, что это были тетрадоч-
ки в четверть машинописного листа в мягкой об-
ложке, которые А.В. Вампилов всегда носил в кар-
мане и часто в общежитии, аудитории, на улице 
коротко записывал пришедшее на ум или подме-
ченное в жизни [3, с. 303]. Записные книжки — 
творческая лаборатория А.В. Вампилова. В них 
он записывал отдельные фразы, диалоги персона-
жей, их характеристики, сюжеты будущих произ-
ведений. Есть в них и суждения о творческом тру-
де: «Стать писателем, поэтом, ученым — это не 
только труд, талант, добрая душа и т. д. Чуть ли 
не главное — решиться на этот, видимо, нелегкий 
путь, решить твердо и претворять в жизнь это ре-
шение. Иметь талант, желание, мечты — это иметь 
все, не имея главного — твердого решения и боль-
ших действий. Это подвиг» [12, с. 681]. «Вдохно-
вение бывает только у молодых» [6, с. 273]. «Я не 
знаю, как должны писать талантливые люди, но 
мне мои рассказы достаются с трудом» [6, с. 283]. 
Эти суждения подтверждает журналист и писатель 
В.Б. Жемчужников: «Как всякий честный худож-
ник, Вампилов работал трудно. Писал по ночам. 
Иногда в кругу собратьев по перу говорил: “Если 
не пишется — и не надо, не тяни себя за язык… Пи-
сать надо о том, отчего не спится по ночам”» [6, 
с. 375—376; 13, с. 221; 14, с. 41]. Г.Ф. Николаев 
вспоминает, что однажды А.В. Вампилов делил-
ся с ним мыслями о борьбе с засильем сюжетов: 
«…очень трудно отбиваться от пустых сюжетцев — 
“их много, а я один, приходится некоторым вы-
дергивать ноги и выбрасывать в форточку, чтобы 
снова не прибежали. А то прут без зазрения совес-
ти, как нахальные людишки, между тем серьез-
ные и глубокие скромно стоят в стороне и ждут”. 
Он с воодушевлением стал развивать мысль о том, 
что если не проявлять постоянной жестокости при 
отборе, то мелкотемье заполонит, утопит в своей 
благопристойной проходимости и полной никчем-
ности» [6, с. 358]. 

Несмотря на молодость, А.В. Вампилов хорошо 
знал людей и жизнь. Он писал правду бытия и че-
ловеческих характеров. Проявлял особый интерес 
к бытовой стороне жизни. Мемуарист Е.А. Суворов, 
сотрудник «Молодежной газеты», описывает пре-
бывание Вампилова в своей родной деревне Шанги-
не. Отец Суворова, наблюдая за Александром, ска-
зал: «Вот бы кого нам в председатели колхоза… ему 

все до мелочей надо знать! <…> Смотрит скромно, а 
видит — много» [15, с. 160, 195]. 

В мемуарах содержатся свидетельства твор-
ческой переработки А.В. Вампиловым впечатле-
ний действительности. А.Г. Румянцев утверждает: 
«Александр Вампилов писал о том, что видел в жиз-
ни своим особенным взглядом. <…> Когда я пере-
читываю пьесы, сценки, рассказы, беглые записи 
Вампилова, то постоянно нахожу в них приметы ре-
альной жизни наших студенческих лет» [3, с. 294, 
302]. По его мнению, наблюдения А.В. Вампило-
ва над студенческой жизнью отразились в расска-
зах «Студент», «Настоящий студент». С.А. Иоф-
фе считает, что в рассказе «Настоящий студент» 
А.В. Вампилов наделил героя собственными черта-
ми [6, с. 302]. Много узнаваемого находит А.Г. Ру-
мянцев в комедии «Прощание в июне», С.А. Иоф-
фе — в пьесе «Утиная охота». «Уверен, что немало 
“знакомого” нашли в этой пьесе и другие товари-
щи Вампилова. Собирая по крупицам своего Зило-
ва, он не пощадил никого из нас и, разумеется, са-
мого себя» [6, с. 319].

Г.Н. Машкин вспоминает жизненный факт, по-
ложенный в основу замысла пьесы «Утиная охота». 
А.В. Вампилов услышал рассказ о шутливой про-
делке геологов в одной из партий Бодайбийской 
экспедиции. Два геолога в ответ на очередной ро-
зыгрыш отправили товарищу похоронный венок 
и написали на ленте «Дорогому Юрию Алексан-
дровичу, сгоревшему на работе». Но ожидаемого 
дружного смеха не последовало. Сам Юрий Алек-
сандрович сказал: «Ну, дошутились, друзья-това-
рищи». А.В. Вампилов увидел в неудачной шут-
ке драматургический момент. Стал разрабатывать 
тему. Результат — пьеса «Утиная охота» [8, c. 13; 
10, с. 109—110]. Румянцев во взаимоотношениях 
Зилова и Галины видит «отблеск пережитого са-
мим Вампиловым и его первой женой Люсей До-
брачевой» [3, с. 320—321]. Александр стремился 
познать и описать в своих произведениях окружа-
ющий мир, самого себя. Слова персонажа «Испове-
ди начинающего» вполне можно отнести к самому 
А.В. Вампилову: «…для меня и жизнь моя — чер-
новик» [6, с. 61].

Свидетельства мемуаристов позволяют выде-
лить две фазы в творческом процессе А.В. Вам-
пилова. Первая фаза — подготовительная. Тогда 
А.В. Вампилов был открыт для общения. В.Н. Му-
тин: «Сане необходимы были слушатели, и тог-
да он развертывал и свои насмешки, и иронию, 
и сарказм. Теперь мне кажется, что он проверял на 
слушателях свои рассказы, потому многократно и 
обыгрывал одну и ту же фразу, чем-то понравив-
шуюся или только что записанную» [6, с. 294]. 
С.А. Иоффе: «Первые свои пьесы Вампилов об-
думывал, если можно так сказать, на людях. Он 
рассказывал сюжет, подробно останавливался на 
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какой-нибудь … сцене, варьировал ее так и этак, 
импровизировал диалог своих героев. Ему нуж-
на была эта “обкатка” в кругу товарищей, нужно 
было видеть, как реагируют слушатели, будущие 
зрители!» [6, с. 310]. О том же пишет В.М. Шуга-
ев: «Добиваясь естественности звучания и собы-
тийной естественности, Саня всегда проговаривал 
написанные или задуманные сцены: “ставил” для 
нас, товарищей, реплики, монологи, порой втя-
гивал и нас в участники неких обусловленных им 
сцен. <…> Изустные, предварительные испытания 
пьес на прочность, должно быть, помогали Сане 
и ладно кроить, и крепко шить, добиваясь при этом 
чрезвычайной… плотности, густоты остроумия» [6, 
с. 337—338]. Вторая фаза требовала уединения. 
Писатель Б.Ф. Лапин приводит слова А.В.  Вам-
пилова: «На время рабочего запоя надо вообще от 
всего отрешиться, никаких газет, никакого радио! 
<...> Мечта, почти идеал — затворничество, без ко-
торого ничего доброго не сотворишь» [16, с. 8—9]. 
Интересны наблюдения Г.Ф. Николаева за рабо-
той драматурга над «Утиной охотой» во время их 
совместного проживания на монтерском пункте 
на двадцать третьем километре по Байкальско-
му тракту (Иркутская область) летом 1967 года. 
А.В. Вампилов часто вставал из-за стола и надо-
лго уходил в лес. Из этого Г.Ф. Николаев заклю-
чает, что «пьесу он сначала “проигрывал” в уме 
и по мере продумывания записывал на бумаге» 
[6, с. 351; 11, с. 593]. То, что именно так и работал 
А.В. Вампилов, подтверждает и Н.Н. Кладо: «ду-
мал долго, но писал сразу, дотягивая только недо-
статочно ярко выраженное» [6, с. 384].

Чувство творческого неудовлетворения застав-
ляло драматурга перерабатывать пьесы, вносить 
разнообразную правку. Над некоторыми пьесами он 
трудился годами. Редактор издательства «Искусст-
во» И.С. Гракова, инициатор издания пьес А.В. Вам-
пилова, и заведующая литературной частью Театра 
им. М.Н. Ермоловой Е.Л. Якушкина являются сви-
детельницами того, что А.В. Вампилов переделывал 
пьесы «Прощание в июне». «Старший сын», «20 ми-
нут с ангелом» [6, с. 397—398, 403—404; 11, с. 601—
602; 17, с. 133].

К середине 1960-х гг. на место оттепели по-
степенно пришел период застоя. Идеологические 
послабления, некоторая свобода слова смени-
лись административным вмешательством. Пьесы 
А.В. Вампилова, не понятые и не принятые чинов-
никами от культуры, с трудом попадали на стра-
ницы печатных изданий и сцены театров. Публи-
кации и постановки проходили многочисленные 
стадии утверждений. В воспоминаниях друзей-пи-
сателей, издательских работников, деятелей теа-
тра, вдовы драматурга множество подтверждений 
этому. Даже в родном Иркутске почти каждая пье-
са А.В. Вампилова публиковалась лишь через не-

сколько лет после написания. «Утиная охота», со-
зданная в 1967 г., была напечатана в альманахе 
«Ангара» в 1970 г. во время отпуска цензора. Со-
бытия, связанные с этой публикацией, описыва-
ет главный редактор альманаха М.Д. Сергеев [18]. 
О трудностях, связанных с изданием пьесы «Прош-
лым летом в Чулимске», вспоминает главный ре-
дактор альманаха «Сибирь» Г.Ф. Николаев: весной 
1972 г. пьеса была изъята из сверстанного номера 
и опубликована только после смерти А.В. Вампи-
лова [9, с. 352—355].

В конце 1964 г. А.В. Вампилов и В.М. Шугаев от-
правились «завоевывать Москву». Из воспомина-
ний В.М. Шугаева и записей самого А.В. Вампило-
ва становятся известны обстоятельства знакомства 
А.В. Вампилова с А.Т. Твардовским и А.Н. Арбузо-
вым. Зиму 1964—1965 гг. А.В. Вампилов и В.М. Шу-
гаев прожили на даче писателя Б.А. Костюковско-
го, в поселке писателей «Красная Пахра». К ним 
не раз заходил сосед Б.А. Костюковского по даче 
А.Т. Твардовский, вел беседы на литературные 
темы, попросил А.В. Вампилова прочитать сцену 
из пьесы «Ярмарка» («Прощание в июне»). Отры-
вок понравился [12, с. 685—694; 19, с. 128—133; 20, 
с. 76—103]. С А.Н. Арбузовым А.В. Вампилов по-
знакомился случайно на Центральном телеграфе. 
Прочитанная им пьеса «Ярмарка» произвела хоро-
шее впечатление [9, с. 394]. Но надежда А.В. Вампи-
лова на постановку пьесы одним из столичных теа-
тров не оправдалась.

А.В. Вампилов вел переговоры с театра-
ми им. К.С. Станиславского, В.В. Маяковского, 
М.Н. Ермоловой, МХАТом, «Современником». 
И.С. Гракова пишет об отношениях А.В. Вампило-
ва с московскими театрами, которые как бы при-
сматривались к А.В. Вампилову, не отказывались, 
но и не делали конкретных предложений [6, с. 405]. 
Когда главного режиссера Театра им. М.Н. Ермоло-
вой В.А. Андреева спрашивали, какой современный 
драматург наиболее ему близок, он называл имя 
А.В. Вампилова. Заведующая литературной частью 
этого театра Е.Л. Якушкина с большим внимани-
ем относилась к молодому драматургу из Иркутска 
и неизменно ему содействовала [21]. Однако уви-
деть постановку своей пьесы на сцене и этого театра 
А.В. Вампилову не пришлось. Театр им. М.Н. Ер-
моловой планировал постановку «Старшего сына» 
в 1969 году. Хлопоты А.В. Вампилова о разрешении 
на постановку этой пьесы описывает А.Д. Симуков, 
к которому драматург обратился за помощью как 
к работнику Министерства культуры: «Один из от-
ветственных работников министерства… был пора-
жен жестокостью… основной ситуации пьесы. <…> 
Я пытался, сколько мог, воздействовать на своего 
строгого коллегу, но ни его, ни другого начальни-
ка, ведавшего театрами, мне не дано было убедить» 
[11, с. 612—613]. Трижды театр им. М.Н. Ермоло-
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вой сдавал «Старшего сына» официальной комис-
сии и трижды спектакль не принимался. Лишь через 
полгода после гибели А.В. Вампилова та же ко-
миссия разрешила «Старшего сына» к постановке. 
В.Г. Распутин отмечает: «В трудной судьбе Вампи-
лова-драматурга виноват не театр. Виноват чинов-
ник от театра, человек безличный, нерешительный 
и постыдно равнодушный к добру и злу, к таланту 
и репертуару. Да и чиновник, если разобраться, не 
столь уж виноват. Он есть рядовой той силы, кото-
рая раскраивает искусство мерками политграмоты 
и культуртрегерства. Можно участвовать в драма-
тургических семинарах, выслушивать похвалы, рас-
пивать чаи с самим Ефремовым и Гончаровым, но 
это ничего не значит, потому что машина со всеми 
ее шестеренками и приводами для того и существу-
ет, чтобы не крутить, а прокручиваться. Чиновник, 
способный взять на себя ответственность, добивает-
ся лишь счастливого исключения, правило же оста-
ется правилом» [21, с. 209]. 

Многие ведущие деятели театра с опоздани-
ем оценили творчество А.В. Вампилова. О.Н. Еф-
ремов с сожалением вспоминал: «…Я предлагал 
Саше Вампилову для более быстрого прохождения 
“Утиной охоты” провести ее по разряду “пьес на-
циональных авторов”. Он немедленно отказался и, 
наверное, был уязвлен. Он считал себя русским пи-
сателем, был кровно связан с русской литературой, 
и любая снисходительность ему была не нужна. 
<…> Распространено мнение, что пьесам Вампи-
лова мешали только некоторые не в меру ретивые 
чиновники. К сожалению, мешали и стереотипно 
устроенные наши собственные мозги» [11, с. 623—
624]. Несмотря на все трудности с продвижением 
пьес, А.В. Вампилов знал себе цену как драматур-
гу. «Да, меня не ставят, но это пока, — сказал он и, 
помолчав, добавил, иронично улыбаясь, — будут 
ставить, куда денутся. Замыслов у меня много, я 
должен жить долго-долго…» [6, c. 410]. Настоящее 
признание пришло к А.В. Вампилову, когда его уже 
не было в живых.
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Abstract. The article is devoted to the issues of stu-
dying the dramaturgical heritage of Alexander Valen-
tinovich Vampilov, his creative laboratory, the histories 
of his plays’ promoting onto the pages of printed pub-
lications and the stages of central theaters. Three peri-
ods of A.V. Vampilov’s creative activity are considered 
within the framework of the theme. The fi rst two are his 
student days and working in the newspaper: those are 
the time of absorbing the riches of literature, early pro-
saic experiments, accumulation of life experiences and 
mastering the literary skill. The third period is the work 
on plays. The article underlines the role of his atten-
ding playwrights’ seminars and higher literary cour-
ses in the formation and development of A.V. Vampi-
lov’s dramaturgical gift. An attempt is made to view his 
work in the historical and cultural context of the time 
the plays were created. There were some contradictory 
trends in the development of culture during the Khrush-
chev thaw and Brezhnev social stagnation. The revival 
of cultural life was combined with the authorities’ desire 
to keep it within a rigid framework. The censorship’s im-
pact on the culture is shown. The characteristic of the li-
terary environment of Irkutsk of the 1960s is given. There 
is also revealed some specifi c features of A.V. Vampi-
lov’s work. It is proved that a fact of life always serves 
as a basis of A.V. Vampilov’s plot. This article is rele-
vant, due to the fact that A.V. Vampilov is the most gif-
ted playwright of his time; his dramatic heritage is one 
of those central in the history of our literature. The novel-
ty of the article is in the fact that the sources for the study 
of the above-listed issues are the memoirs of direct partici-
pants of the events, and the playwright’s notebooks as well. 
There are analyzed the memoirs of A.V. Vampilov’s class-
mates, of Irkutsk writers and journalists, heads of the crea-
tive seminars for young playwrights, theatre and publishing 
workers. The novelty of the work determines its scienti-
fi c and practical value. The conclusions and observations 
made in the article can be used for studying A.V. Vampi-
lov’s work. The memoirs will help the interested readers 
to plunge into the atmosphere of those years. 
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Реферат. Китай, как и Россия — многонациональ-
ная страна, где каждый народ имеет свою уникаль-
ную историю и культуру. Сохранение культурной 
идентичности малых народов часто является 
проблематичным из-за процессов ассимиляции. 
Именно поэтому в перегруженном информацией 
XXI в. выживание и обретение популярности раз-
личных видов национального искусства отдельно-
го малого народа является большим достижением 
с точки зрения сохранения богатства культуры 

многонациональной страны. Данная статья посвя-
щена истории развития музыкально-театрального 
искусства чуйчуй-цян (吹吹腔) малого народа бай 
(白族), проживающего в юго-западной части Ки-
тая в округе Дали провинции Юньнань. Отмечает-
ся, что генетически драма чуйчуй-цян восходит 
к юаньской драме XIII—XIV вв., на которую в после-
дующем оказали влияние также такие разновид-
ности оперы, как сицинь-цян (西秦腔) и си-дяо 
(西调). В статье отражены как отличительные, 
индивидуальные особенности жанра, так и более 
общие характеристики китайской музыкальной 
драмы (оперы), находящие свое воплощение в том 
числе в чуйчуй-цян. Автор обосновывает вывод 
о том, что присутствие в чуйчуй-цян свойствен-
ной всем китайцам любви к четкой регламентации 
процессуального действия, церемониальному эти-
кету, использованию определенных традиционных 
символов определяется взаимопроникновением 
культур в ходе исторического развития. В то же 
время данному жанру свойственны определенные 
уникальные характеристики, которые также от-
ражены в работе. Исследование может быть по-
лезно для аудитории, интересующейся культурой 
многонационального Китая, а также для тех, кто 
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считает важным вопрос сохранения самобытных 
видов искусства малых народов как в Китае, так 
и в России.

Ключевые слова: чуйчуй-цян, музыкальная дра-
ма, народность бай, традиции исполнения чуйчуй-
цян, народные традиции.
Для цитирования: Ли Цзяньфу. Стан овление и раз-
витие национального вида музыкальной драмы чуй-
чуй-цян в области Дали провинции Юньнань // Об-
серватория культуры. 2018. Т. 15, № 1. С. 106—111. 
DOI: 10.25281/2072-3156-2018-15-1-106-111.

Т
еатральная жизнь Китая в прошлом 
была очень разнообразна, и почти 
в каждой провинции центральной ча-
сти страны существовали свои вариан-
ты музыкальной драмы, которые к на-
стоящему времени достаточно хорошо 

изучены в Китае, но не в России. Гораздо меньше 
известно о музыкально-театральном искусстве 
окраин государства. Примером может служить на-
циональная драма провинции Юньнань, где про-
живало 25 малых народов. Однако особый интерес 
вызывает музыкальное творчество народности бай 
чуйчуй-цян (吹吹腔) — вид музыкального искусст-
ва, где доминирует гобой сона (唢呐) [1, с. 24]1, по-
лучивший распространение в XVII в. в округе Дали. 

Музыкальное театральное искусство Китая при-
обрело мировую известность благодаря пекинской 
опере цзинцзюй (京剧), которая зародилась в конце 
XVIII в. и получила законченную форму и извест-
ность к середине XIX века. Необходимо заметить, 
что сам вид искусства — китайская музыкальная 
драма — появился в период правления Хань (202 г. 
до н. э. — 220-е гг. н. э.) и получил распростране-
ние в период Юань (1271—1368 гг.), т. е. задолго до 
возникновения пекинской оперы. Следует подчер-
кнуть, что и драма чуйчуй-цян, о которой идет речь 
в данной статье, также имеет более долгую исто-
рию, чем пекинская опера, так как достигла своего 
расцвета уже в XVIII в. — в период зарождения пе-
кинской оперы. Генетически драма чуйчуй-цян, со-
четающая в себе пение, инструментальную музы-
ку и художественную пластику, а также ряд других 
зрелищных элементов, восходит в основном к юань-
ской драме XIII—XIV веков. 

Первые ростки музыкально-театрального искус-
ства народности бай провинции Юньнань появи-
лись еще в период существования на этой террито-
рии государства Наньчжао (738—902) — ныне округ 

1  Заимствованный из Ирана и Средней Азии инструмент 
сона (персидский сурнай), как известно, попал в Китай в эпоху 
Хань (3 в. до н. э. — 3 в. н. э.) и активно использовался в китай-
ских военных ансамблях.

Дали — и получили название хайдун-си (海东戏), где 
хайдун — географическое название небольшого по-
селения, расположенного в округе Дали близ озера 
Эрхай, си — музыкальный спектакль [2, с. 35]. К со-
жалению, содержание и форма этого музыкального 
спектакля не сохранились до наших дней.

В понятие культуры входит все, что создал че-
ловек своим умом и талантом, все, что выражает 
его духовную сущность, взгляд на мир, взаимоот-
ношения людей. Безусловно, социально-культур-
ная ментальность, так же как и эстетическая тради-
ция, связаны с религией, со своеобразием природы 
определенной местности, гуманитарной атмосфе-
рой. Говоря о возникновении драмы чуйчуй-цян, не-
обходимо вспомнить, что в Китае с давних времен 
искусство театра распространялось вдоль торговых 
путей, по рекам и дорогам. Провинция Юньнань 
находилась в стороне от основных торговых путей, 
так как была расположена далеко от Великой Ки-
тайской равнины. Из-за своего географического по-
ложения она оказалась достаточно изолированной 
от остального Китая, таким образом, здесь сложи-
лась своеобразная культурная среда, подвергавша-
яся лишь ограниченному влиянию извне.

Вместе с тем испокон веков древние мудрецы 
бай интересовались духовными достижениями дру-
гих национальностей. В период Наньчжао широкое 
распространение в Дали получили книги на китай-
ском языке. В периодах Мин (1368—1644) и Цин 
(1644—1912), в связи с колонизационной полити-
кой китайских императоров и планами развития 
экономики в провинциях, из центрального Китая 
в Дали переселилось много представителей народа 
хань. Так, музыкально-театральное искусство бай, 
являясь самобытным, впитало в себя китайскую, а 
с развитием древнего торгового чайного пути и ти-
бетскую культуры, благодаря чему образовалась 
глубокая, яркая и живая культура народности бай. 
Ярким примером тому может служить музыкаль-
но-театральное представление чуйчуй-цян. Сфор-
мировавшись в округе Дали и получив свое наиме-
нование по мелодиям, которые исполнялись здесь 
на духовых инструментах, и прежде всего на гобое 
сона, музыкально-театральная драма чуйчуй-цян 
стала овеществленным носителем концепции жиз-
ни и чувств народности бай, опорой их гармонично-
го существования. Музыка праздников, свадеб и по-
хоронных церемоний, где звучали народные песни 
на языке бай, исполнялись танцы в сопровожде-
нии духовых и ударных инструментов, а также сво-
еобразие интонаций их вокальной речи стали ос-
новой позднейшей драмы чуйчуй-цян, испытавшей 
в своем дальнейшем развитии значительное внеш-
нее воздействие.

В середине правления династии Мин (1368—
1644) самым распространенным видом драматиче-
ского музыкального искусства в Центральном Ки-
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тае была древняя китайская музыкальная драма 
иян-цян (弋阳腔), которая в 1640-х гг., во време-
на колонизационной политики китайских импера-
торов, проникла в юго-западную часть провинции 
Юньнань, в область Дали и, впитав в себя местное 
народное искусство, положила начало музыкаль-
но-театральной драме чуйчуй-цян. Примером может 
служить драма под названием «Кровавая нижняя 
рубаха», которая, как утверждают исследователи 
китайской оперы, была написана для иян-цян, но 
впоследствии стала традиционным репертуаром 
чуйчуй-цян [3, с. 58]. 

Предполагается, что в основе чуйчуй-цян за-
ложены также разновидности опер сицинь-цян 
(西秦腔)2 и си-дяо (西调)3, ввезенные повстанческой 
армией во главе с генералом Чжан Сяньчжуном 
в 1640-е годы [4, с. 37]. Таким образом, постепен-
но соединялись культура и искусство центральной 
части Китая с жизнью, языком, обычаями и этни-
ческими танцами народности бай, формировался 
новый вид оперы — чуйчуй-цян, достигший своего 
расцвета в XVIII веке. 

Во времена императора Канси периода Цин 
в начале XVIII в. правительство предприняло ре-
шительные и разумные меры в сфере просвещения 
провинции Юньнань. Народы хань и бай в это вре-
мя уже проживали вместе в уездах Эръюань, Юнь-
лун, Хэцин, Цзяньчуань и др. Представители наро-
да хань ставили музыкальные пьесы, привезенные 
из своих мест, на сценах Юньнань и эти пьесы по-
любились местному населению бай, которое стало 
устраивать свои театральные постановки на основе 
пьес народа хань4.

В монографии «Китайская национальная му-
зыкальная история» авторы упоминают о том, что 
«в селе Чжаочжоу люди народности бай часто вы-
ступают на сцене. Духовая музыка сопровождает их 
спектакли. Напев, который используют музыкан-
ты, называется чуцзянцю (楚江秋). А музыкальный 
спектакль поется на языках хань и бай, смешанных 
вместе» [5, с. 274]. Становится ясным, что уже в на-
чале XVIII в. в области Дали музыкальные спекта-
кли имели две составляющие: игру на духовых ин-
струментах и использование артистами двух языков 
в спектакле, в результате чего наблюдается появле-
ние народной версии чуйчуй-цян. Такое смешение 
двух языков в одном спектакле по-китайски назы-
вается «хань-цзя-бай» (汉夹白). Мелодия чуцзян-

2  Сицинь-цян (西秦腔) — популярная местная музыкальная 
драма в провинциях Шаньси и Ганьсу (в конце периода Мин и в 
начале периода Цин).

3  Си-дяо (西调) — популярная местная музыкальная драма 
в провинции Хэбэй (середина периода Цин).

4  Примером могут служить следующие музыкальные дра-
мы: «Цуй Вэньжуй рубит дрова», «Сжигание мельницы», «Путь 
чиновника Доу И к карьере», рассказывающие о жизни и быте 
народа хань в конце XVII века.

цю, используемая в спектаклях, сохранилась в обла-
сти Дали до настоящего времени. В начале XVIII в. 
чуцзянцю исполнялась только на флейте ди (笛)5, а 
позднее вместо ди стал использоваться китайский 
гобой сона.

В конце правления периода Цин спектакли чуй-
чуй-цян приобрели большой успех и широко ис-
полнялись в области Дали. Ставились новые пьесы, 
появлялись новые театральные труппы, строились 
крытые театральные подмостки. Например, в кни-
ге «Исследование о юньнаньской театральной эпиг-
рамме» [6, с. 13] упоминается, что в районе ком-
пактного проживания народности бай люди строят 
все новые и новые сценические площадки, что фор-
мирует благоприятную среду для процветания это-
го вида театрального искусства. Переселенцами из 
Центрального Китая создавались самодеятельные 
театральные труппы, исполняющие музыкальные 
пьесы чуйчуй-цян. Так, в период Гуансюй правле-
ния Цин (1871—1908) существовали любительские 
труппы: Тандэн чуйчуй-цян (汤邓吹吹腔业余剧团) 
и Сяу чуйчуй-цян (下坞吹吹腔业余剧团). Они нахо-
дились соответственно в уездах Юньлун и Цзянь-
чуань округа Дали. Одновременно появлялись и те-
атральные труппы чуйчуй-цян, организованные 
профессиональными артистами, например Юнь-
лун чуйчуй-цян (云龙吹吹腔剧团). Выступления как 
профессиональных, так и самодеятельных коллек-
тивов чуйчуй-цян имели успех у зрителей.

Данный вид искусства продолжал процветать по 
нескольким причинам. Прежде всего, народность 
бай проявляла большой интерес к новому театраль-
ному жанру. Драма чуйчуй-цян была новым эстети-
ческим опытом для местного населения, со време-
нем она стала отражать жизнь и обычаи народности 
бай, впитала в себя все виды мастерства их зрелищ-
ных выступлений: этническую музыку, танцы, акро-
батические элементы. Зрелости жанра послужило 
удачное слияние фольклорного начала с внесен-
ными из Центрального Китая и сопредельных тер-
риторий сложившимися традициями музыкаль-
ной драмы. Через сюжет, в котором содержалась 
конфуцианская философия, культура центральной 
части Китая соединялась и сращивалась с культу-
рой народности бай и становилась частью жизни 
широких слоев населения. Нужно отметить также, 
что провинция Юньнань находится в пограничном 
районе Юго-Западного Китая, где не было такого 
многообразия искусств, как в Центральном Китае. 
И именно поэтому появление нового вида оперы 
чуйчуй-цян пришлось по душе местному населению 
и с течением времени он развился в национальный 
вид искусства. 

5  Ди — поперечная флейта с шестью игровыми отверстиями, 
седьмое — прикрыто бамбуковой пленкой, благодаря чему звуча-
ние имеет характерный дребезжащий звук. См. также: [1, c. 32].
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Известно, что в китайской музыкальной драме 
все виды искусства синтезированы: музыка и акро-
батика, декламация и вокал создают, таким обра-
зом, цельную исполнительскую систему, вобравшую 
в себя пение, речитатив, действие, искусство боя и та-
нец. Система условностей китайского музыкально-
го театра гораздо более сложна, чем в европейском 
театре. Важнейшим отличительным признаком ки-
тайской музыкальной драмы является то, что все 
ее компоненты: сюжет и персонажи, музыка и тан-
цы, мимика и жесты, грим и костюмы — подчине-
ны определенной символике, детально разработан-
ной и непонятной для неподготовленного зрителя. 

Таким образом, в музыкальном плане чуйчуй-
цян представляет самобытное и сложное явление, 
обнаруживающее свойственную китайцам любовь 
к четкой регламентации процессуального действия. 
Она отличается характерным китайским церемони-
альным этикетом — порядком исполнения музы-
ки, когда вокальные и инструментальные разделы 
строго чередуются, устанавливая определенную по-
следовательность. Особая структура традиционной 
мелодии чуйчуй-цян сформировала у артистов ори-
гинальный стиль пения, который заключался в сле-
дующем: только после того, как артист споет одну 
фразу, вступают музыкальные инструменты, звучит 
интерлюдия на соне, барабанах и гонгах. После вто-
рой вокальной фразы — короткий проигрыш тех же 
инструментов. Пение третьей и четвертой фраз за-
канчивается вновь развернутым инструментальным 
разделом. Звучание инструментальных частей, пре-
вышающих пение, сопровождается танцем артистов. 
Следует обратить внимание, что здесь очень важна 
манера исполнения, которую музыканты выразили 
в виде следующего предписания: «Во время пения — 
не играть (на инструментах), во время игры — не 
петь, во время пения — не танцевать» [7, с. 8]. Это 
характерно исключительно для музыкальной дра-
мы чуйчуй-цян народности бай. 

Другая отличительная черта — использование 
таких инструментов, как ло, тангу (锣鼓)6 и гобой 
сона, которые являются единственными инструмен-
тами, сопровождающими спектакль. 

В исследованиях о народной китайской музы-
ке говорится о том, что ко времени появления му-
зыкальной драмы чуйчуй-цян, т. е. к концу XVII в. 
в провинции Юньнань, как и на всей территории 

6 Ло — гонг. музыкальный инструмент, имеющий вид метал-
лического диска с загнутыми под прямым углом краями. Диаметр 
диска от 50 до 80 см. Тембр звука зависит от материала, из ко-
торого изготовлен инструмент (состава медного сплава), а от-
носительная высота — от размера (чем меньше инструмент, тем 
выше звук).

Тангу — китайский вид барабана. Мембрана изготавлива-
ется из кожи животных, корпус — из дерева. Высота ок. 50 см, 
внутренний диаметр — ок. 30 см. Во время выступления устанав-
ливается на деревянную конструкцию, имеющую четыре ножки.

Китая, были популярны такие музыкальные ин-
струменты, как чжэн (筝)7 и пипа (琵琶)8 — струн-
ные щипковые инструменты, ди и били (筚篥)9 — ду-
ховые инструменты, гу, пайбань (拍板)10, цзиньнао 
(金铙)11 — ударные инструменты и некоторые дру-
гие [8, с. 39]. Обычно они использовались во время 
различных народных празднеств, сопровождая пе-
ние и танцы. Однако гобой сона приобрёл извест-
ность в округе Дали только в связи с рождением но-
вого вида музыкальной драмы чуйчуй-цян. В книге 
Ян Иньлю «Китайская древняя история музыки» ав-
тор предполагает, что инструмент был завезен в этот 
округ повстанческой армией Чжан Сяньчжуна.

Наряду с отличительными особенностями в чуй-
чуй-цян есть и то, что свойственно всем видам музы-
кальной драмы Китая. Так, для сценической манеры 
характерны символизм в исполнении и стилизован-
ность пространства-времени. Например, цвет гри-
ма говорит о моральных качествах героев: красный 
свидетельствует о преданности, белый — о коварст-
ве, черный — о честности. Если актер вращает рука-
ми, изображая полукруги, — плывет на лодке, если 
подскакивает, вытянув руку вперед, — скачет на ло-
шади. Армию могут изображать несколько воинов, 
находящихся на сцене. Сражение — два или более 
борющихся друг с другом солдат. Такая манера игры 
дает возможность полету воображения зрителей.

Различают три вида напева музыкальной дра-
мы чуйчуй-цян: 1) гаоцян (高腔) — «высокий» — 
взволнованный, передающий возмущение, полный 
эмоционального накала; 2) пин-бань (平板) — 
«ровный» — спокойный, повествовательный, ха-
рактеризующий людей с высокими моральными 
принципами; 3) ицзыцян (一字腔) — «народный» — 
объединяющий речь и мелодию, подходящий для 
характеристики простолюдинов, обычно он исполь-
зуется в комедийных представлениях. Чаще все-
го в одном спектакле представлены все три вида 
(гао цян, пин-бань, ицзыцян), но встречаются и спек-
такли, представляющие только один вид, обычно 
в манере ицзыцян.

Бóльшая часть мелодий китайских драматиче-
ских арий не сочиняется заново каждый раз, а по-
вторяется из одной оперы в другую, представляя, 

7 Чжэн — щипковый струнный инструмент, родственник 
цитры. Имеет от 18 до 25 струн, которые традиционно делались 
из шелка, теперь — металлические. 

8 Пипа — китайский 4-струнный щипковый инструмент типа 
лютни. Название связано со способом игры на нем: «пи» — дви-
жение пальцев вниз по струнам, «па» — обратное движение.

9 Били — китайский деревянный духовой музыкальный ин-
струмент, открытая продольная бамбуковая флейта с закрытым 
нижним торцом.

10  Пайбань — ударный инструмент из дерева. Состоит из 
двух длинных прямоугольных кусков дерева или бамбуковых 
дощечек, которые ударяются друг о друга, издавая звук.

11  Цзиньнао — ударный инструмент, изготовленный из ме-
талла. Состоит из двух тарелок.
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таким образом, достаточно стабильный (иногда 
варьируемый) репертуар принятых музыкальных 
образцов. В основном это напевы, но не фольклор-
ного происхождения, а специальные, опирающие-
ся на существующие со времен Средневековья ла-
доритмические модели, которые тесно связаны 
с поэтическим жанром цы (词). Отличительной осо-
бенностью стихов данного жанра является то, что 
они писались на известные, заранее установлен-
ные мелодии. Поэтому число мелодических моде-
лей было определенным, а стихотворных текстов 
создавалось много. В результате стихи могли варьи-
роваться по содержанию и подстраиваться к мело-
дической формуле за счет дополнительных слогов 
или слов. В то же время сами мелодические напевы 
оставались устойчивыми. Эти канонизированные 
мелодии сохраняются и по настоящее время и раз-
личаются и своей метроритмической структурой, 
и ладотональными признаками.

Стихи, исполняемые в чуйчуй-цян, записывают-
ся, как правило, нечетным количеством иерогли-
фов в строке. Мелодия арий обязательно совпада-
ет со стихотворным размером, потому что именно 
она образует характерную метрическую структу-
ру, на которую стих ложится. Полный стих состоит 
из определенного количества иероглифов в стро-
ке и общего количества строк. Так, в большинст-
ве поэтических текстов выделяется фиксируемый 
на письме однотипный стих с нечетным количест-
вом иероглифов в каждой строке: 7+7+7+512. Такой 
стихотворный размер носит название шань-хуа-ти 
(山花体). Примером может служить ария княгини 
Байцзе из третьей сцены оперы «Княгиня Байцзе», 
где 1 строка — 7 иероглифов: 蝴蝶泉边春光艳 («Ве-
сной над прудом в солнечном потоке танцуют ба-
бочки») \ 2 строка — 7 иероглифов: 花飞蝶舞两翩迁 
(«и лепестки кружатся. О, как они друг друга лю-
бят!») \ 3 строка — 7 иероглифов: 捉对蝶儿藏君袖 
(«Поймаю несколько и мужу принесу, чтоб помня 
о моей любви и ею дорожа») \ 4 строка — 5 иеро-
глифов: 使君长爱怜 («Он сжалился над нашею 
судьбою!») [9]. 

В заключение следует отметить, что в процес-
се формирования в основу театрально-музыкаль-
ной драмы чуйчуй-цян было положено искусство 
иян-цян и, опираясь на него, слилось с народным 
песенным творчеством народности бай, прожива-
ющей в округе Дали провинции Юньнань. Итак, 
музыкальная драма чуйчуй-цян, достигнув своего 
расцвета в XVIII в., уже в первой половине XX в. 
практически исчезла со сцены. Сложная политико-
экономическая ситуация в стране привела к упадку 
театрального искусства.

12  Могут также встречаться стихи, составленные из другого 
числа строк с таким же нечетным строфообразованием: 7+7+5 
и 3+7+7+5.  

С 1976 г. правительство Китая начало прово-
дить новый курс в отношении культуры населяю-
щих страну малых народов. Одной из приоритет-
ных задач стало сохранение и развитие самобытных 
видов искусства многонационального государст-
ва. Музыкальная драма чуйчуй-цян получила но-
вую жизнь в виде оперы бай, которая обретает все 
большую и большую популярность, как в провин-
ции Юньнань, так и за её пределами.

В настоящее время все мы являемся свидете-
лями того, как из-за глобализации традиционная 
жизнь и культура народов, населяющих наши стра-
ны, забывается или находится под угрозой исчезно-
вения. На примере самобытного вида музыкального 
театрального искусства маленькой китайской на-
родности бай видно, как важны целенаправленные 
усилия государств для поддержания их жизнеспо-
собности. Задачей исследователей народного искус-
ства является привлечение внимания культурных 
слоев населения наших стран к уникальным и само-
бытным видам искусства, обогащающим как нацио-
нальную, так и мировую культуру, с целью поддер-
жания их жизнеспособности. Именно таким видом 
искусства со счастливой судьбой остается проанали-
зированная в статье музыкальная театральная дра-
ма чуйчуй-цян, все еще являющаяся частью культур-
ного контента. 
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Abstract. China, as well as Russia, is a multinational coun-
try, where each nation has its own unique history and cul-
ture. Preserving cultural identity of smaller nations is of-
ten problematic due to the phenomenon of assimilation. 
Therefore, in the overinformed 21st century, the survival 
and popularization of various species of smaller nations’ art 
is a great achievement in terms of preservation of a multi-
national country’s cultural richness. This article is devoted 
to the history of development of the musical and theatrical 
art of Chuichui-Qiang (吹吹腔) of the minor people of Bai 
(白族), living in the South-Western part of China 
in the county of Dali of Yunnan province. It is noted that, 
genetically, the drama of Chuichui-Qiang originates from 
the drama of Yuan dynasty of the 13th—14th centuries, la-
ter infl uenced by such varieties of opera as Siqin-Qiang 
(西 秦腔) and Si-Diao (西 调). The article refl ects distinc-
tive, individual features of the genre, as well as more ge-
neral characteristics of the Chinese musical drama (opera), 
which are also embodied in Chuichui-Qiang. The author 
justifi es the conclusion that the presence in Chuichui-Qiang 
of the things inherent to all Chinese, such as love for a clear 
regulation of procedural action, ceremonial etiquette, use 
of certain traditional symbols, is determined by the interpe-
netration of cultures in the course of historical development. 

At the same time, this genre has its own unique characte-
ristics, which are also refl ected in the work. This research 
can be useful for the audience, interested in the multina-
tional culture of China, and for those who consider the is-
sue of preservation of original kinds of smaller nations’ art 
in China, as well as in Russia, to be important. 
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Реферат. Автор рассматривает особенности вли-
яния религиозного фактора на развитие частной 
благотворительности и меценатства во второй по-
ловине XIX — начале XX в. на примере Владимирской, 
Костромской и Ярославской губерний. Руководствуясь 
православными этическими принципами и системой 
жизненных ценностей, предприниматели, зачастую 
выходцы из старообрядческой среды, особое внимание 
уделяли благотворительной деятельности. Они вы-
деляли значительные средства на социальную защи-
ту рабочих своих предприятий и населения губерний: 
строительство и содержание больниц, детских садов 
и приютов, приютов для престарелых, школ и учи-
лищ, библиотек, богаделен. С историей Владимир-
ской, Костромской и Ярославской губерний связана 
деятельность следующих благотворителей: братьев 
П.М. и С.М. Третьяковых, Морозовых, Горбуновых, 

Мальцовых (Ю.С. Нечаев-Мальцов), Зотовых, Вах-
рамеевых, Карзинкиных и др. В статье рассматрива-
ется благотворительная деятельность старообряд-
ца Костромской губернии Г.К. Горбунова. Он состоял 
попечителем как богаделен, так и детских приютов. 
Выходцем из костромских старообрядцев являлся 
и И.П. Третьяков (г. Судиславль, Костромская губер-
ния). Его меценатство было связано с благоустрой-
ством г. Судиславля (вкладывал средства в строи-
тельство водопровода, приюта для душевнобольных 
людей, зданий для городского магистрата и рекон-
струкцию Преображенского собора города). К наи-
более видным филантропам Владимирской губернии 
относилась династия Мальцовых. В Ярославской гу-
бернии распространенным видом благо творительных 
учреждений являлись богадельни, пансионы, например 
богадельня Пастуховых, богадельня А.И. Вахрамеева, 
богадельня М.М. Вахрамеевой, Николаевский детский 
приют для детей обоего пола (г. Углич Ярославской гу-
бернии), Воспитательный детский приют (открыт 
на средства вдовы А.Г. Баскаковой и купца Н.И. Тюме-
нева).

Ключевые слова: старообрядчество, благотвори-
тельность, меценатство, предпринимательство, ку-
печество, социальная сфера, Владимирская губер-
ния, Костромская губерния, Ярославская губерния, 
федосеевский толк.
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С
ущественное воздействие на развитие 
частной благотворительности и ме-
ценатской деятельности во Влади-
мирской, Костромской, Ярославской 
губерниях во второй половине XIX — 
начале XX в. оказал религиозный фак-

тор. Нередко руководствуясь системой жизненных 
ценностей и этическими принципами православ-
ной веры, предприниматели и купцы жертвовали 
денежные средства на строительство общественно 
полезных заведений и зданий: храмов, ночлеж-
ных домов, приютов, богаделен, больниц. Значи-
тельное влияние оказывала и старообрядческая 
система ценностей. По официальным данным 
первой всеобщей переписи населения Российской 
империи за 1897 г., старообрядцев и уклоняющих-
ся в Костромской губернии насчитывалось 2,81% 
населения, во Владимирской — 2,45%, а в Яро-
славской — всего 0,85% [1, c. 456—457]. Несмотря 
на все преследования, гонения, на рубеже XIX—
XX вв. старообрядцы по-прежнему составляли за-
метную часть российского купечества и мещанства. 
Среди московских, владимирских, костромских 
и ярославских благотворителей и меценатов, вы-
ходцев из старообрядцев, можно отметить братьев 
П.М. и С.М. Третьяковых, Морозовых, Зайцевых, 
Валенковых, Мельниковых, Суздальцевых, Ми-
роновых, Горбуновых. Промышленники-старо-
веры благотворительность считали богоугодным 
делом, поэтому они старались выделять средства 
в виде милостыни скитам и частным лицам, стано-
вились попечителями общин, давали работу бед-
ным людям. Предприниматели, меценаты, деятели 
культуры, вышедшие из старообрядческой среды, 
вносили огромные средства в дело сохранения 
и приумножения национального богатства.

Рассмотрим деятельность Г.К. Горбунова, вы-
ходца из старообрядческой семьи федосеевского 
толка (беспоповское направление в русском старо-
обрядчестве) Костромской губернии. Он имел до-
статочное количество почетных званий и наград: 
являлся попечителем при Преображенском старо-
обрядческом богаделенном доме в Москве и по-
четным членом Костромского губернского попе-
чительства детских приютов, местного отделения 
попечительства императрицы Марии Александ-
ровны о слепых, Костромской губернской ученой 
архивной комиссии и других благотворительных 

и просветительных учреждений [2]. Рабочие фабрик 
Товарищества Горбунова в социальном плане были 
обеспечены бытовыми условиями: им предостав-
лялись бесплатные квартиры и выплачивались так 
называемые квартирные деньги, бесплатная баня, 
больница с аптекой, родильным приютом и зараз-
ным бараком [2]. Уместно отметить, что наиболь-
шей деловой хваткой отличались федосеевские ор-
ганизации старообрядцев. Они существовали там, 
где имелись признаки высокой деловой активно-
сти: в Иванове, Костроме. Эти сообщества посто-
янно контактировали между собой, поддерживали 
друг друга. По сравнению с другими течениями ста-
рообрядчества федосеевцы отличались определен-
ным радикализмом. Они строго придерживались 
аскетизма и не признавали светскую власть. Мно-
гие купеческие фамилии получили свой стартовый 
капитал из общинной старообрядческой казны, куда 
средства поступали из пожертвований членов об-
щины. У староверов-предпринимателей сложилось 
определенное отношение к собственности, когда по 
законам Российской империи они считались пол-
ноценными владельцами своего производства, а по 
«законам» общины они не обладали правом безраз-
дельной собственности [3, c. 58]. 

Своей благотворительной деятельностью в Ко-
стромской губернии прославился Иван Петрович 
Третьяков (1840—1916). Он являлся выходцем из 
старообрядческой семьи, был сыном крепостно-
го крестьянина, родился в 1840 г. в селе Жвалово 
около г. Судиславля Костромского уезда. В 1882 г. 
И.П. Третьяков был уже владельцем нескольких 
заводов (химических, винокуренных, кирпичных 
и др.) в Галиче, Костроме, Кинешме. Предпринима-
тель вкладывал значительные средства в обустрой-
ство Судиславля. Он активно занимался реконструк-
цией своих заводов: строил кирпичные помещения, 
устанавливал мощное современное оборудование, 
паровые машины. Особо следил за проблемой эко-
логии производства, для защиты окружающей среды 
устанавливал на своих предприятиях системы очист-
ки стоков. Благодаря его предпринимательской дея-
тельности значительная часть населения Костром-
ской губернии была обеспечена новыми рабочими 
местами. И.П. Третьяков занимался благоустройст-
вом Судиславля: строительством водопровода, обу-
стройством набережной и плотины на р. Корбе и др. 
По инициативе И.П. Третьякова была произведена 
реставрация Преображенского собора Судиславля, 
выстроено новое каменное здание городского маги-
страта, обновлены торговые ряды [4, c. 126].

И.П. Третьяков основал в городе больницу, по-
жертвовав несколько домов, землю, кирпич для 
перестройки некоторых помещений, а также фи-
нансовые средства на закупку оборудования и ме-
дикаментов, на организацию приюта для душев-
нобольных людей, названного «Третьяковским». 
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Помимо этого он являлся попечителем Судислав-
ской уездной земской больницы с 1879 г., попечите-
лем Судиславского мужского приходского училища, 
с 1904 г. — блюстителем приходского двухклассно-
го мужского училища, с 1906 г. — директором Ко-
стромского комитета попечительства о тюрьмах. 
Заботился И.П. Третьяков и о воспитанниках Мари-
инского детского приюта в Костроме. Ежегодно им 
вносились не только членские взносы, но и средст-
ва на нужды приюта [4, c. 127].

Представители костромского купечества второй 
половины XIX — начала XX в., как и в целом в Рос-
сийской империи, в своей основе были традиционно 
православными, поэтому в силу устоявшихся рели-
гиозных установок пожертвование средств на бла-
готворительность считали вполне обычным делом. 
Так, в 1854 г. был основан Костромской губернский 
попечительный о бедных комитет, состоявший при 
ведомстве совета императорского Человеколюбиво-
го общества, просуществовавший до 1917 года. При 
Комитете были организованы различные общества 
помощи нуждающимся, на существование которых 
значительные средства выделяло местное дворянст-
во и купечество, промышленники и предпринимате-
ли: В.Ф. Лугинин, К.А. Попов, И.П. и П.М. Третья-
ковы, К.А. Брюханов, С.Н. Забенкин, В.А. Кокорев, 
М.Г. Вахрамеев, Б.Н. Ботников, Н.Н. Селифонтов, 
П.Г. Колодезников, Б.Н. Клириков, В.А. Шевалды-
шев и др. В 1892 г. на средства купца 1-й гильдии 
М.Н. Чумакова было открыто Макарьевское благо-
творительное общество [5, c. 38]. На средства куп-
ца 1-й гильдии А.А. Акатова была открыта в 1857 г. 
богадельня, а в 1873 г. — дом призрения в Костроме. 
Благотворительностью и заботой о рабочих своих 
фабрик отличались и братья Зотовы, на проценты 
с их капиталов в Костроме существовала богадельня 
(помимо рабочих в ней призревались лица духовно-
го звания и других сословий) [5, c. 140].

В 1896 г. во Владимирской губернии насчиты-
валось 21 благотворительное общество и 79 бла-
готворительных учреждений. В их число входило 
девять приютов, десять лечебниц. Совершенно оче-
видно, что средств, поступающих на содержание 
благотворительных учреждений, не хватало, чтобы 
обеспечить малоимущие слои населения губернии. 
Например, в отчете владимирской избирательной 
земской управы о доходах по содержанию благотво-
рительных заведений (1896 года выпуска) отмече-
но, что расходы за 1895 г. составляли — 124 658 руб. 
92 коп. [6]. Ситуацию усугубляли также тяжелые ус-
ловия труда и жизни промышленных рабочих. Как 
правило, создавать больницы, школы, богадельни 
и прочие учреждения при фабриках и заводах мо-
гли позволить лишь немногие владельцы крупных 
промышленных предприятий.

Общая сумма благотворительных взносов во 
Владимирской губернии в 1898 г. складывалась из 

пожертвований частных капиталов (465 793 руб.), 
благотворительных обществ (66 610 руб.), пособий 
(18 210 руб.) и других поступлений и пожертвова-
ний (28 054 руб.) [7, c. 421—422].

К наиболее видным благотворителям Влади-
мирской губернии принадлежала династия Маль-
цовых. Основатель промышленного капитала 
Аким Мальцов был выходцем из крестьян-страро-
обрядцев. На заводах Мальцовых были построены 
отдельные дома для рабочих, где могли проживать 
две семьи. Большинство домов были каменными 
(118 из 298) [8, л. 31]. При каждой половине имелся 
дворик, зачастую с огородами и покосами. «Словом 
рабочие живут здесь полным хозяйством, как у себя 
дома, т. е. рабочие преимущественно с хрустально-
го завода» [8, л. 31]. Оплата за жилье не взималась, 
а продукты рабочим выдавали по «харчевым книж-
кам в кредит» раз в месяц [9, л. 2]. Кроме этого фун-
кционировали в Гусь-Хрустальном общественные 
и благотворительные учреждения: сберегательные 
и ссудные кассы, бани, больницы, богадельни, стра-
ховые, пожарные и др. При Мальцовской фабрике 
был госпиталь на 40 коек [9, л. 2]. Все приведенные 
данные свидетельствуют о большом внимании и за-
боте Мальцовых о своих рабочих.

Наследник промышленной династии Ю.С. Не-
чаев-Мальцов1 проявлял подобную заботу не 
только о промышленном хозяйстве, но и о подве-
домственном ему населении. Он неоднократно жер-
твовал средства на нужды других губерний. В 1886 г. 
Ю.С. Нечаев-Мальцов был избран почетным чле-
ном особого отделения Ученого комитета по тех-
ническому и профессиональному образованию. 
Он был попечителем Екатерининского дворянско-
го воспитательного заведения и почетным членом 
и учредителем хирургического отделения больницы 
Святой Евгении в Санкт-Петербурге, а также дома 
трудолюбия в Рязани.

О щедрости Ю.С. Нечаева-Мальцова было хоро-
шо известно. Он получал множество предложений 
принять участие в тех или иных благотворитель-
ных или меценатских акциях, проектах, лекци-
ях и концертах. Например, в 1908 г. Ю.С. Нечаев-
Мальцов был приглашен на лекцию о Бетховене 
приват-доцента Санкт-Петербургского универси-
тета А.Ф. Коля. Средства, вырученные с мероприя-
тия, направлялись на развитие школ «Император-
ского русского технического общества» [10, л. 11]. 
С просьбами о содействии и материальной поддер-
жке к нему обращались 1-я российская Сергиевская 
школа трезвости при Сергиевском отделении Алек-
сандровского общества трезвости с существующими 

1  Примерно с 1900 г. в архивных источниках использу-
ется написание фамилии Нечаев-Мальцев. В справочниках и 
архивах — Нечаев-Мальцев (Мальцов) или Нечаев-Мальцов 
(Мальцев). Чаще встречается Нечаев-Мальцов.
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при нем учреждениями: бесплатной детской столо-
вой, библиотекой и мастерскими [10, л. 15 об.], Об-
щество борьбы с нищенством детей [10, л. 15], Алек-
сандровская община Сестер Милосердия «Утоли 
моя печали» (Москва) [10, л. 216—217 об.], Общест-
во попечения о бедных и больных детях [10, л. 85]. 
В 1901 г. поступило обращение о материальной под-
держке Комитета для оказания содействия молодым 
людям в достижении нравственного и физического 
развития, г. Санкт-Петербург: «…В виду известной 
отзывчивости Вашей к благотворительным пред-
приятиям, преследующим возвышенные и общепо-
лезные цели, препроводить к Вам, Милостивый Го-
сударь, обзор полугодовой деятельности Комитета, 
из которого Вы можете ознакомиться с назначени-
ем таковой деятельности, и вместе с тем обратиться 
к Вам с просьбою придти на помощь Комитету, ока-
зав ему возможную с Вашей стороны материальную 
поддержку пожертвованием в его пользу по Вашему 
усмотрению» [10, л. 108—108 об.].

В 1901 г. меценат пожертвовал 2 тыс. руб. на 
устройство в губернском городе Владимире ро-
дильного приюта и при нем повивальной школы 
[10, л. 82—83]. Помимо Ю.С. Нечаева-Мальцова 
на устройство родильного приюта жертвовали зна-
чительные суммы и другие известные владимир-
ские промышленники, благотворители и меценаты: 
Н.Г. и Н.Х. Бурылины — 2 тыс. 500 руб.; Д.Г. Бу-
рылин — 100 руб.; М.Ф. и С.Т. Морозовы — 1 тыс. 
руб.; М.А. и А.И. Гарелины — 3 тыс. руб.; А.Н. Ло-
сев — 1 тыс. руб.; Товарищество Вязниковской ма-
нуфактуры С.И. Сенькова — 100 руб.; С.И. Сень-
ков — 100 руб. и др. [10, л. 82—83]. В 1908 г. 
Ю.С. Нечаев-Мальцов перечислил значительную 
сумму в фонд Александровского комитета о ране-
ных в Санкт-Петербурге [10, л. 28].

Строительство и содержание церквей служили 
предметом особой заботы Мальцовых. Это было 
своего рода насущной потребностью эпохи, выра-
жавшейся в тотальной религиозности населения. 
Так, в 1902 г. Ю.С. Нечаеву-Мальцову было выдано 
Свидетельство за пожертвование в церковь с. Коло-
кольни Гжатского уезда Смоленской губернии (па-
никадила и затрапезный подсвечник) [10, л. 163].

В Государственном архиве Владимирской об-
ласти насчитывается более 200 дел по благотво-
рительной деятельности промышленной династии 
Морозовых. Морозовы жертвовали средства на дет-
ские дома и приюты, строительство больничных 
корпусов при фабриках [11, л. 1].

К наиболее крупным и постоянным ярослав-
ским благотворителям относились известные купе-
ческие фамилии, такие как Вахрамеевы, Пастуховы, 
Сорокины, Соболевы, Пеговы, Понизовкины, Оло-
вянишниковы, Кузнецовы, Труновы, Дунаевы и др. 
Известные купцы Карзинкины, в 1870-е гг. владев-
шие Ярославской Большой мануфактурой (ЯБМ), 

так же как и крупные промышленники близлежа-
щих губерний, строили для своих рабочих жилье 
(в частности, кирпичные казармы), бани, больни-
цы, ясли для детей служащих.

Распространенным видом благотворитель-
ных учреждений в Ярославле были богадельни. 
В конце XIX в. здесь было открыто девять богаде-
лен в основном на средства частных благотвори-
телей и меценатов: Пастуховых, А.И. Вахрамеева, 
М.М. Вахрамеевой [12].

На приюты в Ярославской губернии также 
выделяли средства частные благотворители, на-
пример в 1846 г. в г. Ярославле был открыт Оль-
гинский детский приют на средства местного 
купечества. Изначально, до конца 1860-х гг. при-
нимались дети обоих полов, но из-за трудностей, 
связанных с «совместным нахождением» [13, 
c. 162], уход стали получать исключительно де-
вочки. Позднее здание приюта было расширено 
на средства «именитых граждан города», где орга-
низовали действовавшее с 1877 г. дополнительное 
постоянное отделение для круглых сирот и бед-
ных детей. Необходимость дополнительного от-
деления объяснялось тем, что «для подобных де-
тей недостаток теплой одежды и обуви являлся 
препятствием для исправного посещения приюта 
и “заметно отразился на успехах и нравственно-
сти их”» [13, c. 162]. Ярославские купцы ежегод-
но перечисляли средства на стипендии для детей 
из приютов, например Н.А. Друженков и К.М. Ог-
нянов вносили средства на стипендии для дево-
чек (по 1 тыс. 200 руб.), а А.А. Топыньков — для 
мальчиков (по 2 тыс. руб.) [13, c. 162]. На средст-
ва ярославского купца А.И. Трунова в 1858 г. был 
открыт Николаевский детский приют «вследст-
вие отдаленности от городских окраин Ольгин-
ского приюта» [13, c. 163]. Приют был построен 
в таком районе города, который считался центром 
«фабричного бедного люда» [13, c. 163]. До 1873 г. 
А.И. Трунов являлся основным жертвователем, 
но в связи с материальными трудностями купца 
на приют выделяли средства госпожа Топленни-
кова и госпожа Пастухова. В 1851 г. в Угличе был 
открыт Николаевский детский приют для детей 
обоего пола. Первое пожертвование внес местный 
купец 2-й гильдии Пивоваров. Общая сумма по-
жертвований на приют составляла 6 тыс. руб. [13, 
c. 163]. В 1894 г. на средства вдовы А.Г. Баскако-
вой и купца Н.И. Тюменева (капитал составлял 
100 тыс. руб.) был открыт Воспитательный дет-
ский приют. Важно отметить, детей в приют при-
нимали даже с грудного возраста и отдавали на 
вскармливание по деревням [13, c. 163].

Кроме приютов открывались и женские пан-
сионы. Например, в Государственном архиве Яро-
славской области имеются дела за 1863 г. об от-
крытии Фалеевой женского пансиона в г. Рыбинске 
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[14, л. 1], за 1868 г. — о разрешении девице Пряхи-
ной открыть в городе частный пансион [15, л. 1], за 
1876 г. — о переводе частного пансиона Карасин-
ской в Угличе в Рыбинск [16, л. 1].

Вложение значительных денежных средств 
в развитие образования и библиотечного дела было 
одной из основных статей расходов частных благо-
творителей и меценатов. Осознавая необходимость 
повышения уровня образования населения и ра-
ботников своих предприятий, купцы и промыш-
ленники являлись инициаторами открытия учеб-
ных заведений и, как правило, выделяли средства 
на их содержание. Во Владимирской, Костромской 
и Ярославской губерниях меценаты придавали зна-
чение развитию учебных заведений начального 
звена (земские, фабричные, церковно-приходские 
и городские училища). В губерниях количество по-
добных учреждений составляло более половины от 
общего числа учебных заведений. Несмотря на то 
что здесь, как и в целом по Российской империи, 
финансирование начальных народных училищ осу-
ществлялось за счет средств земств, существовала 
острая потребность в их поддержке частными ли-
цами, крупными промышленниками, фабриканта-
ми, представителями торговой среды. Помощь зем-
ствам частные лица, прежде всего, оказывали через 
институт попечительства. Например, попечителем 
Краснораменского начального училища Ростовско-
го уезда Ярославской губернии являлся Д.И. Зотов, 
постоянным попечителем ремесленного училища 
И.С. Мальцова во Владимире считался Ю.С. Неча-
ев-Мальцов.

Таким образом, во второй половине XIX — на-
чале XX в. существенное влияние на общественную 
деятельность российских частных благотворителей 
и меценатов оказала старообрядческая система жиз-
ненных ценностей. Предприниматели, выходцы из 
старообрядческой среды, прежде всего уделяли вни-
мание социальной защите рабочих своих предпри-
ятий и населения губерний: строительство и содер-
жание больниц, детских садов и приютов; приютов 
для престарелых, школ и училищ, библиотек, бога-
делен; создание обществ попечения о слепых, бед-
ных, об учениках гимназий, училищ и школ. Выде-
ляя значительные денежные средства на развитие 
социальной сферы, благотворители не рассматри-
вали эту деятельность как возможность получения 
прибыли или способ саморекламы. Некоторые жер-
твователи зачастую предпочитали оставаться не-
известными, они стремились не разглашать сумму 
пожертвований и отказывались от всяческих по-
ощрений. В этой связи возникает трудность в опре-
делении самих меценатов и в том, какой процент от 

своих доходов выделялся на благотворительность 
состоятельными людьми.
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Abstract. The author examines the features of infl u-
ence of the religious factor on the development of pri-
vate philanthropy and patronage of art in the second 
half of the 19th — early 20th century by the example 
of the Vladimir, Kostroma and Yaroslavl Provin ces. Gui-
ded by the Orthodox ethical principles and va lues sys-
tem, entrepreneurs, often coming from the Old Believer 
environment, paid special attention to phi lanthropic ac-
tivities. They provided substantial funds for social pro-
tection of the workers of their enterpri ses and the po-
pulation of the provinces: construction and maintenance 
of hospitals, kindergartens and orphana ges, homes for 
the elderly, schools and colleges, libra ries, almshou ses. 
The history of the Vladimir, Kostroma and Yaroslavl 
Provinces includes the activities of the following philan-
thropists: the brothers P.M. Tretyakov and S.M. Tre-
tyakov, the Morozovs, Gorbunovs, Maltsovs (Yu.S. Ne-
chaev-Maltsov), Zotovs, Vakhrameevs, Karzinkins, and 
others. The article considers the charitable activities 
of the Old Believer of the Kostroma Province G.K. Gor-
bunov. His charitable work was connected with the im-
provement of Sudislavl (he fi nanced the construction 
of the water supply system, asylum for the mentally ill 
people, city magistrate buildings and the reconstruc-
tion of the Transfiguration Cathedral of Sudislavl). 
The Maltsov dynasty was among the most prominent 
philanthropists of the Vladimir Pro vince. In the Yaro-
slavl Province, almshouses and hostels were the most 
common type of charitable institutions, such as the alms-
house of the Pastukhovs, the almshouse of A.I. Vakhra-
meev, the almshouse of M.M. Vakhrameeva, the Nicholas 
Orphanage for children of both sexes (Uglich, Yaro-
slavl Province), the Educational Orphanage (opened at 
the expense of the widow A.G. Baskakova and the mer-
chant N.I. Tyumenev). 
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� Искусство в истории культуры;
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sciencespring.sias@gmail.com
https://sciencespring.timepad.ru/event/470432



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 1 /СВЯЗЬ ВРЕМЕН/  119  

УДК 172.1(470)"192"
ББК 63.3(2)61-72-283.2
DOI 10.25281/2072-3156-2018-15-1-119-127

Е.А. ДОЛГОВА

ВЛАСТЬ, ЦЕКУБУ 
И ТВОРЧЕСКАЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
1920-Х ГГ.: ПОЗИЦИИ, 
СТАТУСЫ, ДЕКОРАЦИИ*

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта 
№ 17-78-10202.

Евгения Андреевна Долгова,
Российский государственный гуманитарный университет, 
Центр междисциплинарных гуманитарных исследований,
заместитель руководителя
Миусская пл., д. 6, к. 3, Москва, 125047, Россия

кандидат исторических наук, доцент
E-mail: dolgova-evg@rambler.ru

Реферат. В статье исследуется проблема взаи-
модействия власти и творческой интеллигенции 
в 1920-е годы. Проанализированы делопроизвод-
ственная документация Центральной комиссии 
по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) о делении 
творческих работников на разряды, о выдаче пай-
ков и пособий, материалы о социально-бытовых 
учреждениях — Домах престарелых ученых Москвы 
и Ленинграда (Петрограда), санатория «Узкое». 
Ставится и решается задача исследовать примеры 
взаимодействия (а не конфликта) власти и интел-
лигенции, особенности их взаимного позициониро-
вания. Автор приходит к выводу о том, что взаи-
моотношения власти и творческой интеллигенции 
первого постреволюционного десятилетия не могут 
быть однозначно определены в ракурсе «победите-
ли-побежденные»: необходимость сотрудничества 
диктовала определенные компромиссы, на которые 
шли обе стороны. Пример подобных компромиссов 
дает работа ЦЕКУБУ, вмешательство партийных 

и советских органов в которую до 1929 г. было ми-
нимальным. Отмечается, что позиции ЦЕКУБУ не 
были слабыми: пользуясь системой клиент-патрон-
ских отношений с властью, ей удавалось сохранять 
«осколки» старого, уходящего уклада жизни, за-
щищая и протежируя тех, кто в силу социального 
происхождения, политической позиции до 1917 г. 
и дальнейшей жизненной стратегии не был близок 
новому политическому режиму. Причины автор вы-
являет в сохранении и функционировании системы 
корпоративных связей, сложившейся еще до 1917 г.: 
она не могла быть разрушена в короткий срок и ре-
ализовывала себя через работу в экспертных ко-
миссиях ЦЕКУБУ лиц, с дореволюционного времени 
знакомых с принципами ее функционирования и рас-
становкой сил; через систему поручительства и па-
тронажа; через утверждение новой властью списков 
и решений ЦЕКУБУ. Она формировала специфику 
положения узкого круга интеллигенции и особенно-
сти его позиционирования по отношению к власти. 
Включение в этот круг определялось не политиче-
ской позицией и лояльностью режиму, а личной из-
вестностью (научной репутацией) представителей 
творческой интеллигенции, их корпоративными 
связями и, возможно, принадлежностью к опреде-
ленным творческим объединениям и институциям.
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О
дним из интересных сюжетов в исто-
рии отечественной культуры XX в. 
является проблема отношений влас-
ти и творческой интеллигенции 
в первое постреволюционное деся-
тилетие. Традиционно историогра-

фия затрагивает сюжеты от освещения трагических 
картин жизни деятелей культуры до исследования 
практики их вживания в предлагаемые полити-
ческие обстоятельства, причем под последними 
в основном понимается принятие или неприятие 
ими победившей политической идеологии мар-
ксизма. Крайне редко при этом ставится исследо-
вательская задача проанализировать примеры не 
конфликта, а взаимодействия власти и интеллиген-
ции, особенностей и характеристик их взаимного 
позиционирования.

Творческая интеллигенция оказалась в поле 
зрения власти не сразу, что соотносилось с тенден-
цией военных предреволюционных лет: исключи-
тельного внимания требовали мобилизационные, 
в первую очередь — наукоемкие проекты. В пер-
вые постреволюционные годы в условиях экономи-
ческих трудностей, гражданского противостояния 
и политики «военного коммунизма» внимание влас-
ти так же привлекали прежде всего научные работ-
ники. Их социально-экономическим обеспечением 
занималась Центральная комиссия по улучшению 
быта ученых (ЦЕКУБУ) при СНК РСФСР. Создан-
ная в Петрограде по инициативе А.М. Пешкова 
(Максима Горького), она вплоть до реорганизации 
в Комиссию содействия ученым (КСУ) в 1931 г. за-
нималась учетом и регистрацией работников науки; 
оказанием им продовольственной и финансовой по-
мощи; организацией жилищных кооперативов, до-
мов престарелых и домов отдыха; культурно-прос-
ветительной работой среди ученых; содействием 
в получении ими отечественной и зарубежной ли-
тературы [1]. В работе ЦЕКУБУ участвовали госу-
дарственные и общественные деятели, видные уче-
ные: А.Б. Халатов, М.Н. Покровский, Н.А. Семашко, 
О.Ю. Шмидт и др.

Несмотря на то, что деятельность Комиссии 
была направлена прежде всего на поддержку на-

учных работников, денежные пособия и социаль-
ную заботу по линии ЦЕКУБУ получали также 
работники культуры — литераторы, музыканты, 
художники, архитекторы, а также их родственни-
ки. Однако признание творческой интеллигенции 
достойной социально-экономических привиле-
гий (наряду с научными работниками) произош-
ло не сразу.

«АРТИСТЫ» 
В СИСТЕМЕ ПАЙКОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕКУБУ

Постановление Совета Комиссаров Союза 
коммун Северной области о предоставле-
нии 100 петроградским ученым т. н. «кра-

сноармейского пайка» было издано 19 февраля 
1919 года. Выбрать в это голодное время канди-
датуры для получения дополнительного доволь-
ствия предлагалось «совещанию ученых деятелей 
всех отраслей» — «ученой корпорации» [2, с. 339] 
под руководством президента Российской Акаде-
мии наук А.П. Карпинского. В числе обладателей 
ста «красноармейских пайков» не оказалось имен 
представителей творческой интеллигенции: пайки 
были распределены между учеными и администра-
тивными руководителями [3, л. 77 — 81 об.]. Одна-
ко уже 23 декабря 1919 г. был принят декрет СНК 
об улучшении положения научных специалистов, 
предполагавший в качестве одной из первоочеред-
ных задач поднятие производительности не только 
народного хозяйства, но и культуры. В результате 
принятия декрета список получающих паек ока-
зался расширен до 500 фамилий научных работ-
ников [2, с. 340]. С мая 1920 г. число пайков было 
увеличено до 2 000 [2, с. 341]. К этому же времени 
относится первый обнаруженный нами список ра-
ботников искусства (художников) и профессоров 
московских высших государственных художест-
венно-технических мастерских, получающих ака-
демический паек [4]. Он был составлен в Москве, 
конкуренция в условиях квотирования пайков 
была слишком высока.

Началу изменения ситуации предшествовал 
ряд событий: письма Н.Я. Марра и Г.В. Вернадско-
го о бедственном положении ученых, скандальный 
визит английского фантаста Г. Уэллса в Дом ученых 
в Петрограде1, декларируемый отъезд нобелевско-

1  Так, в своих воспоминаниях Ю.П. Анненков писал, что 
на встрече в Доме искусств Г. Уэллсу, посетившему Петроград 
осенью 1920 г., пришлось выслушать почти истерическое высту-
пление писателя А.В. Амфитеатрова: «Вы не можете подумать, 
что многие из нас, и может быть более достойные, не пришли 
сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака и 
что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть 
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го лауреата И.П. Павлова за границу и принятый 
вследствие этого декрет СНК «Об условиях, обес-
печивающих научную работу академика И.П. Пав-
лова и его сотрудников» от 24 января 1921 года, на-
конец, смерть Н.Е. Жуковского 17 марта 1921 года. 
Интересно, что именно положение семьи одного 
из деятелей культуры стало одним из «спусковых 
крючков» изменений: 26 августа 1921 г. было при-
нято постановление СНК о выдаче семье покойно-
го композитора А.Н. Скрябина ввиду болезни его 
жены и дочери 3 млн руб. с поручением выработать 
проект постановления о порядке обеспечения посо-
биями семей деятелей науки и искусства [5]. Декрет 
СНК «Об улучшении быта ученых», согласно кото-
рому «число научных работников, подлежащих до-
полнительному академическому обеспечению, уве-
личилось до 7 000 человек», был издан 6 декабря 
1921 года. К концу 1922 г. общее число академиче-
ских пайков достигло 15 594 [2, c. 345].

Именно 1921—1922 гг. датируется основной 
объем делопроизводственной документации об 
обеспечении «работников культуры» как в Мо-
скве, так и в Петрограде. В фондах Центрального 
государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА 
СПб) сохранилась переписка о выдаче академи-
ческих пайков «художникам-живописцам» и ли-
тераторам (январь — июль 1921 г.), протоколы 
заседания Художественной секции пайковой ко-
миссии КУБУ (июнь 1920 г., февраль — октябрь 
1922 г.), прошения деятелей искусства о выда-
че продовольственного пайка (1921—1922 гг.), 
связки автобиографий, отзывов и ходатайств ху-
дожников и музыкальных работников (1922), 
ведомости выдачи пособий деятелям искусства 
(апрель — декабрь 1922 г.), анкеты и автобиог-
рафии в алфавитном порядке (1922—1923 годов). 
В фондах Государственного архива Российской 
Федерации (ГАРФ) в Москве отложились анкеты 
и ходатайства работников искусства о получении 
пайков (январь — декабрь 1921 г., апрель — июнь 
1922 г.); списки работников искусства, поделен-
ные на категории для получения особого допол-
нительного академического пайка (1922); перепи-
ска с распределителями ЦЕКУБУ о выдаче пайков 
в том числе деятелям искусства (октябрь — де-
кабрь 1922 г.); наконец, инструкции ЦЕКУБУ 
о порядке исходатайствования работникам нау-
ки и искусства, а в случае их смерти — семьям де-
нежного социального обеспечения и снабжения из 
фонда академических пайков и усиленной пенсии 
и единовременного пособия.

С этого времени, по воспоминаниям компо-
зитора и музыкального критика Л.Л. Сабанеева, 

перед вами свой жилет, так как под ним нет ничего, кроме гряз-
ного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, 
“бельем”…» [6, с. 31].

«…к голодающим и вымирающим ученым присоеди-
нены были и художники, артисты и музыканты, ко-
торые и голодали и вымирали в несравненно мень-
шей пропорции. Все были поделены на “категории”: 
в высшую, пятую, попали “лица с мировым именем”. 
Среди них числились Собинов, Шаляпин — хотя 
они вовсе не голодали, а из ученых физик Лазарев, 
Отто Юльевич Шмидт, академик Ферсман и дру-
гие. Наши композиторы тоже были распределены: 
в пятую категорию попал Глазунов, я же должен 
был удовольствоваться четвертой. И действительно, 
“мирового имени” у меня не было. К тому же было 
и неловко: я был членом комиссии, распределявшей 
ученых по категориям в области “художественной”, 
председателем же музыкальной комиссии был наш 
музыкальный министр Борис Красин — брат нарко-
ма, очень милый и обязательный человек, вовсе не 
коммунист и человек не очень далекий» (1922) [7]. 
Разумеется, распределение благ между категори-
ями (квалификационными разрядами) было раз-
личным. Так, наиболее показательна была разни-
ца по денежному обеспечению: например, за 1922 г. 
в Петрограде «одному лицу» I-го разряда было вы-
дано 28 500 денежных знаков, II-го — 42 750 де-
нежных знаков, III-го — 71 250 денежных знаков, 
IV-го — 127 500 денежных знаков, V-го — 171 250 
денежных знаков [8, с. 9]. 

Несколько саркастический тон воспоминаний 
Л.Л. Сабанеева оправдан. Во-первых, остро стоял 
вопрос о критериях отнесения к тому или иному 
разряду. Вклад и потенциал научных работников 
казалось возможным измерить наукометрически че-
рез подсчет количества публикаций, что представ-
лялось не вполне применимым для оценки труда 
творческих работников: подсчет числа художествен-
ных произведений в этом случае не работал. Во-вто-
рых, квоты для деятелей культуры действительно 
были весьма ограничены. Их было настолько мало, 
что некоторые представители творческой интелли-
генции проводились по квалификации «научных 
работников». Так, в высшем V разряде в Ленинг-
раде в 1925 г. числился по квалификации «история 
искусства» график, театральный художник, основа-
тель и главный идеолог направления «Мир искусст-
ва» А.Н. Бенуа, а по собственно «творческой» квоте 
проходил лишь композитор, дирижер А.К. Глазу-
нов [9, л. 243]. В IV разряде среди 145 имен оказа-
лись «поэтесса» А.А. Ахматова (переведена из тре-
тьего разряда в 1925 г.); оперный певец («артист») 
И.В. Ершов [9, л. 244 об.]; «дирижер» Э.А. Купер 
[9, л. 245]; архитекторы Л.Н. Бенуа (в квалифи-
кации «композиция и строительство») [9, л. 244], 
В.А. Щуко, И.А. Фомин [9, л. 246 об.]; «художники» 
Б.М. Кустодиев [9, л. 245] и А.П. Остроумова-Лебе-
дева [9, л. 245 об.]; реставратор Н.П. Сычев (в ка-
тегории «древнерусское искусство») [9, л. 246 об.]; 
художник и декоратор Э.К. Липгарт (в категории 
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«историк искусства») [9, л. 245 об.]; «писатели» 
Ф.К. Сологуб и И.И. Ясинский [9, л. 247]. 

В сравнении с Петроградом (Ленинградом) 
обращает на себя внимание относительная «ши-
рота» квот для Москвы. В 1923 г. в V разряде со-
стояли: театральный режиссер К.С. Алексеев 
(Станиславский), оперный певец Ф.И. Шаляпин, 
актриса М.Н. Ермолова, художник В.М. Васнецов, 
поэт В.И. Иванов. В IV разряд входили художник 
И.Э. Грабарь, композитор, дирижер А.Д. Касталь-
ский, композитор Г.Э. Конюс (по квалифика-
ции «история искусства»), театральный режиссер 
В.Э. Мейерхольд, балерина Е.В. Гельцер, актер 
А.И. Южин (Сумбатов), В.И. Немирович-Данченко, 
композитор А.Т. Гречанинов, дирижер М.М. Иппо-
литов-Иванов, художник К.А. Коровин, скульптор 
С.Т. Коненков, архитектор И.В. Жолтовский, поэ-
ты В.Я. Брюсов и Е.А. Придворов (Демьян Бедный) 
[10, с. 5; 11, с. 4]. Причины этого, на наш взгляд, за-
ключались в не вполне равномерном распределе-
нии квот между двумя крупными культурно-науч-
ными центрами при сосредоточении в Петрограде 
(Ленинграде) большого числа научных работников 
(там находились академические учреждения) [12]. 
Квоты были ограничены и в провинции. В Крыму, 
например, IV разряд местная КУБУ присвоила четы-
рем деятелям искусства: писателям М.А. Волошину 
и С.Н. Сергееву-Ценскому; художникам К.Ф. Бога-
евскому и Н.С. Самокишу [13, л. 30].

V и IV разряды оказались обособлены от пер-
вых трех. Ситуация усугубилась в 1923 г. в связи 
с постановлением о снятии с академического обес-
печения отдельных представителей первых трех 
разрядов, в бюджете которых оно «играло незначи-
тельную роль» и о перераспределении освободив-
шихся средств в пользу молодых ученых [2, с. 354]. 
Это перераспределение не затронуло IV и V разря-
ды, квоты которых не были урезаны. Более того, со 
следующего (1924) года получать обеспечение про-
должили только по этим разрядам, для остальных 
оно и вовсе было отменено [2, с. 359]. 

При этом в III разряде в Москве оказались, 
например, актеры В.И. Качалов, И.М. Москвин, 
М.П. Лилина (Алексеева, супруга К.С. Станислав-
ского); график Ф.А. Малявин, художники П.П. Кон-
чаловский и И.И. Машков; композитор А.Б. Голь-
денвейзер; поэт С.А. Есенин; литературный критик 
П.С. Коган (как и Л.Л. Сабанеев, он являлся членом 
Экспертной комиссии ЦЕКУБУ от Академии худо-
жественных наук) и др. [10, с. 5; 11, с. 4]. 

Именно на этот период выпадают многочислен-
ные ходатайства деятелей науки и искусства о пе-
реводе из III в IV разряд. В основе их лежали не 
личные амбиции: в указанное время от категории 
зависело многое, порой даже жизнь близких людей. 
Так, в 1925 г. в Ленинградскую КУБУ поступило хо-
датайство о переводе художника П.Н. Филонова из 

III в IV разряд за подписями директора Русского му-
зея П.Н. Сычева, профессора М.В. Фармаковского, 
художников П.С. Наумова и С.К. Исакова. Кроме 
прочего, в ходатайстве отмечалось, что живопись 
П.Н. Филонова — «незаурядное явление в совре-
менном искусстве», а сам художник настолько не 
ищет извлечения выгоды, что не только «не продает 
своих произведений, но даже отказывается репро-
дуктировать их в печати». Однако на это прошение 
поступил отказ [9, л. 8, 24]. Отказано было и в хо-
датайстве, подписанном директором Русского музея 
П.Н. Сычевым и председателем Академии истории 
материальной культуры академиком Н.Я. Мар-
ром, о переводе в IV разряд академика архитектуры 
и профессора Академии художеств М.Т. Преобра-
женского — «старейшего русского ученого архи-
тектора» [9, л. 16]. Не были поддержаны и ходатай-
ства о повышении разряда до IV для В.Е. Татлина 
и даже до III для К.С. Малевича [9, л. 38]. Встреча-
лись, правда, и положительные решения: например, 
было утверждено ходатайство о повышении разря-
да до IV для А.А. Ахматовой, поданное за отзывами 
Ф.И. Сологуба и Л.Е. Горбачева [9, лл. 73, 90, 226].

Отмена обеспечения ударила по многим: лишен-
ным была предоставлена взамен возможность полу-
чения разового единовременного пособия. По под-
счетам Н.С. Зелова, только в марте 1926 г. комиссия 
рассмотрела 81 заявление, причем просьбы 71 лица 
были удовлетворены. Пособия в размере от 20 до 
200 руб. получили художник В.К. Бялыницкий-
Бируля, писательница Л.А. Чурилова-Воронова 
(Чарская), артист В.С. Шаронов и др. Их заявления 
об оказании материальной помощи своими отзыва-
ми и характеристиками поддержали И.Э. Грабарь, 
В.Л. Комаров, Г.М. Кржижановский, И.П. Павлов, 
С.Ф. Платонов, Н.А. Семашко, Ю.М. Шокальский 
и другие общественные деятели, ученые, масте-
ра искусств [1]. Таким образом, хотя конкуренция 
и способствовала расслоению интеллигенции, вела 
к потере корпоративного духа, сама система ранжи-
рования предполагала воспроизводство существо-
вавших корпоративных связей — действовала систе-
ма поручительства ученых друг за друга2.

Кто же был включен в высшие разряды? Корре-
лировала ли лояльность власти работника культу-
ры с его включением в систему социально-эконо-
мических привилегий? Нам представляется — нет. 
При распределении творческой интеллигенции по 
разрядам местными комиссиями по улучшению 
быта ученых, как и при дальнейшем их утвержде-
нии в Москве, не учитывались ни «правильное» со-
циальное происхождение, ни членство в партии, ни 
даже лояльность новой власти, о чем свидетельст-
вуют факты биографий включенных в IV и V разря-
ды. Приведем лишь отдельные примеры: «историк 

2  См. сходный сюжет: [14].
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искусства» Э.К. Липгарт до революции был худож-
ником и декоратором, работавшим по заказам им-
ператорской и великокняжеских фамилий; опер-
ный певец Ф.И. Шаляпин, включенный в списки 
ЦЕКУБУ, одновременно пребывал на затяжных га-
стролях в США, вызывая подозрения и негативное 
отношение в Советской России; через несколько 
лет эмигрировал автор цитируемых воспоминаний 
Л.Л. Сабанеев; не встретило препятствий ходатай-
ство Анны Ахматовой — бывшей жены расстрелян-
ного по обвинению в участии в «Таганцевском за-
говоре» Н.С. Гумилева. Вопрос об исключении из 
состава ЦЕКУБУ «идеологически чуждых» работ-
ников с опозданием был поставлен лишь в 1930 г. 
[15, с. 58, 60]. 

ТВОРЧЕСКАЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
В ДЕКОРАЦИЯХ 
«СТАРОГО МИРА»: 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ЦЕКУБУ

ругим любопытным сюжетом, иллюстри-
рующим специфику соприкосновения влас-
ти и ЦЕКУБУ, является пример вживания 
творческой интеллигенции в деформиро-

ванные, но сохранившиеся декорации «старого 
мира». В этом качестве неожиданно предстали уч-
реждения социальной заботы ЦЕКУБУ: дома для 
престарелых ученых Петрограда (Ленинграда) 
и Москвы и санаторий «Узкое».

Идея организации специальных учреждений ме-
дико-социального обслуживания отдельных групп 
населения, нуждающихся в государственном по-
печительстве, приобрела популярность в условиях 
первых постреволюционных лет. Дома для преста-
релых ученых при ЦЕКУБУ появились в Петрогра-
де и Москве практически одновременно. В Петро-
граде интернат для престарелых ученых был открыт 
в 1922 г. в доме № 10 на ул. Халтурина (Миллион-
ной), под одной крышей с другими учреждениями 
ЦЕКУБУ [16, л. 10]. Дом престарелых ученых в Мо-
скве изначально находился в ведении Наркомздрава 
и действовал в статусе «здравницы». Ему было от-
ведено отдельно стоящее здание — дом № 5 в 3-м 
Нео палимовском переулке [16, л. 10]. В 1923 г., по 
резолюции наркомздрава Н.А. Семашко, здравница 
была передана в систему ЦЕКУБУ, получив назва-
ние «Инвалидный дом для ученых» [17, л. 7].

В числе жителей Дома престарелых ученых 
в Ленинграде оказались и деятели культуры, а так-
же их родственники. Так, в 1923 г. пристанище 
в Доме обрели литератор Л.И. Андрусон, вдова пи-

сателя Н.М. Гаршина (Золотилова), писательница 
Е.П. Султанова (Леткова), литератор А.И. Фаресов; 
в 1928 — академик живописи Н.А. Бруни, писатель-
ница и педагог Е.Н. Щепкина [18, л. 20], «библио-
течный работник» В.С. Врасская-Котляревская (из-
вестная позднее как монахиня Вероника) [18, л. 20]. 

В здравнице Москвы в 1923 г. проживали вдо-
вы профессоров — прототип главной героини ро-
мана «Что делать» М.А. Сеченова-Бокова и вдова 
профессора кафедры физики и физической геогра-
фии Казанского университета, пианистка и певи-
ца М.В. Колли (поступили в 1920 г.); переводчица, 
вдова литературоведа и лингвиста И.Л. Овсяни-
ко-Куликовская (1922); писательница, вдова оф-
тальмолога Л.Ф. Маклакова-Нелидова (1921); дочь 
профессора и переводчица В.М. Спасская (1922), 
тетя художника В. Серова, педагог А.С. Симанович 
(1922), внучатый племянник Ф.М. Достоевского 
М.Ф. Достоевский (которому на момент поступле-
ния исполнился всего 41 год). В 1924 г. в Дом посту-
пила писательница, вдова приват-доцента Н.И. Ма-
насеина [19, л. 5—6 об.]. 

При распределении мест доходило и до откро-
венно комических случаев: так, в Московский ДПУ 
в 1929 г. зачислили внука А.С. Пушкина Григо-
рия Александровича Пушкина с сыном — юноша 
в 1929 г. заканчивал школу в Лопасне Московской 
губернии Серпуховского уезда и хотел продолжить 
обучение в Москве [18, л. 32].

Как видно, состав пенсионеров был почти пол-
ностью женским: в основном вдовы, оставшиеся 
после смерти своих мужей без вспомоществова-
ния и экономического обеспечения. Многие из 
них принадлежали до революции к миру изящ-
ных искусств, имели возможность заниматься ли-
тературой, переводами, музыкой при заботящих-
ся об их благополучии мужьях-ученых. Благодаря 
именам супругов многие из них и попадали в ДПУ. 
Однако вдовы были не просто свидетельницами 
жизни своих «ученых мужей», оставшимися без 
попечительства и средств к существованию, но 
и самодостаточными, яркими, колоритными лич-
ностями — многоцветными «осколками» прошло-
го, ушедшего времени. 

Порой Дом престарелых ученых принимал под 
крышу родственников знаменитых писателей или 
революционеров, имевших отдаленное отношение 
к науке: их иждивение было данью памяти выдаю-
щимся родственникам.

Конечно, совместное проживание взрослых, яр-
ких и разнохарактерных людей нередко сопрово-
ждалось конфликтами разной степени остроты. Так, 
И.А. Бродский в воспоминаниях о К.И. Чуковском, 
который привел его однажды в Дом престарелых 
ученых на ул. Халтурина в Ленинграде, писал, что 
«у каждой старухи свой норов. Живут они рядом 
в отдельных комнатах, дружат и ревниво ссорят-
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ся чаще всего из-за своих друзей. Если Анна Ива-
новна [Менделеева] дружит с Ильей Яковлевичем 
Гинцбургом, можете не сомневаться, что о Гинцбур-
ге Екатерина Павловна [Cултанова-Леткова] даже 
и слышать не захочет. Она просто скажет, что “не 
знает такого скульптора и не хочет знать”, хотя еще 
в восьмидесятых годах Гинцбург сделал ее стату-
этку. Но зато Анна Ивановна, узнав, что художник 
Альфред Рудольфович Эберлинг хочет написать 
портрет Екатерины Павловны, щепетильно скажет: 
“Боже, да кто же это, откуда вы выкопали его?” — 
хотя вместе с Эберлингом она когда-то училась 
в классах Академии художеств… Да, этим старухам 
есть что вспомнить» [20]. Несмотря на то, что дале-
ко не все конфликты выдерживали столь изящную 
тональность, К.И. Чуковский был прав: Дом пре-
старелых ученых благодаря этим «артистическим 
дамам» оставался в какой-то степени «островком» 
старого, хотя и деформированного, сходного с изо-
браженным Ольгой Форш мира.

Еще одним подобным «островком», по вос-
поминаниям современников, был широко из-
вестный санаторий «Узкое». Переданная в си-
стему ЦЕКУБУ в 1922 г. старинная усадьба 
князей Трубецких стала местом отдыха ученых 
и работников культуры IV и V категории (пер-
вым трем попасть туда было затруднительно, 
во всяком случае, в летние месяцы). Как писал 
в своих воспоминаниях Л.Л. Сабанеев, «в каче-
стве художественного деятеля “четвертой ка-
тегории” я и попал на отдых в “Узкое” <…> 
“Узкое” встретило нас чрезвычайно приветли-
во. Надо заметить, что вообще эти учреждения 
ЦЕКУБУ были каким-то оазисом старого мира 
или, по крайней мере, напоминанием о старом 
мире. Даже возглавлявший ЦЕКУБУ коммунист 
Халатов (по социальному положению — неокон-
чивший студент) был чрезвычайно симпатичным 
существом, мягким и деликатным. Что касается 
до самого “Узкого”, то это был настоящий “кусок 
старого мира”. <…> Встретившие нашу группу от-
дыхавших заведующие домом — чета Констан-
тинович — уже совсем перенесли нас в прошлую 
Россию: он — бывший губернатор, она — внучка 
Пушкина. Стало совсем уютно» [7]. Атмосфера 
санатория, по воспоминаниям критикующих его 
в конце 1920-х гг. очевидцев, действительно была 
похожа на декорацию «старого мира»: «В доме 
отдыха не знали о первомайских торжествах, как 
и о многом, происходившем в стране. Между тем 
о пасхальном вечере не забыли, отпраздновали 
его как следует. До последнего года в доме отдыха 
существовала церковь, и некоторые отдыхающие 
ходили туда молиться. До последнего времени 
в доме отдыха существовали чаевые» [15, с. 61]. 
О музыкальных вечерах, игре в бильярд в «Со-
нузии», обширном табльдоте вспоминали многие 

из отдыхающих: сохранился шуточный рассказ 
историка Н.И. Кареева, описывающий быт старой 
усадьбы Трубецких [21]. 

Все это позволялось в том числе «в обмен» 
на некоторые реверансы в сторону новой власти: 
свои, особые, покои были на втором этаже у се-
стры Я. Свердлова С.М. Авербах; на особом поло-
жении жили в «Узком» и своего рода «реликвии 
Революции», находившиеся под покровительст-
вом В.И. Ленина В.Н. Фигнер и «шлиссельбуржец» 
Н.А. Морозов. По воспоминаниям Л.Л. Сабанее-
ва, их «пребывание в санатории было своего рода 
“взяткой” — любезностью, имеющей целью запа-
стись симпатиями власть имущих на предмет полу-
чения средств для санатории и вообще на ЦЕКУБУ, 
которое все время должно было бороться за свое су-
ществование» [7].

Таким образом, взаимоотношения власти 
и творческой интеллигенции в первое постреволю-
ционное десятилетие нельзя однозначно рассматри-
вать в ракурсе «победители-побежденные»: необхо-
димость сотрудничества диктовала определенные 
компромиссы, на которые шли обе стороны. При-
мером подобных компромиссов служит деятель-
ность  ЦЕКУБУ: как отметила Ш. Фитцпатрик, до 
1929 г. вмешательство партийных и советских ор-
ганов в ее работу было минимальным [22]. Пози-
ции ЦЕКУБУ не были слабыми: пользуясь системой 
клиент-патронских отношений с властью, ей удава-
лось сохранять «осколки» старого, уходящего укла-
да жизни, защищая и протежируя тех, кто в силу со-
циального происхождения, политической позиции 
до 1917 г., дальнейшей жизненной стратегии не был 
близок новому политическому режиму. 

Какой же механизм действовал? На наш взгляд, 
это была система корпоративных связей, сложивша-
яся еще до 1917 года. Она не могла быть разрушена 
скоро и реализовывалась через работу в экспертных 
комиссиях ЦЕКУБУ лиц, знакомых с принципами ее 
функционирования и расстановкой сил дореволю-
ционного времени; через систему поручительства 
и патронажа; через утверждение списков и одобре-
ние решений ЦЕКУБУ новой властью. В совокупно-
сти эти слагаемые и формировали специфику поло-
жения узкого круга интеллигенции и особенности 
их позиционирования себя по отношению к власти. 
Включение в этот круг деятелей науки и культуры 
определялось не политической позицией и лояль-
ностью режиму, а личной известностью (научной 
репутацией) каждого в отдельности, позицией в си-
стеме корпоративных связей и, возможно, принад-
лежностью к определенным творческим объедине-
ниям и институциям творческой интеллигенции.
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Abstract. The article studies the problem of interrela-
tion between the government and the creative intelligentsia 
in the 1920s. It analyzes the documentation of the Central 
Commission for Improving the Life of Scientists (TSEKUBU) 
concerning the division of artistic intellectuals into ca-
tegories, the issuance of rations and benefi ts, the materi-
als on social and welfare institutions — the Homes for El-
derly Scientists of Moscow and Leningrad (Petrograd), 
the sanatorium “Uzkoe”. The task is set and solved to in-
vestigate the examples of interaction (instead of confl ict) 
of the government and intelligentsia, the features of their 
mutual positioning. The author concludes that the rela-
tionship between the authorities and the creative intel-
ligentsia of the fi rst post-revolutionary decade cannot be 
clearly defi ned as “winners-losers”: the need for coope-
ration dictated certain compromises that were made by 
both sides. The work of the Central Commission for Im-
proving the Life of Scientists serves as an example of such 
a compromise, the intervention of the party and So-
viet authorities in it was minimal before 1929 . It is no-
ted that the TSEKUBU’s positions were not weak: using 
the system of client-patron relations with the government, 
it managed to preserve the “fragments” of the old, out-
going way of life, protecting and supporting those who, 
due to their social origin, political position until 1917 
and further life strategy, were not close to the new po-
litical regime. The author identifi es the reasons for this 
in the preservation and operation of the system of corpo-
rate relations, established before 1917. This system could 
not be destroyed in a short time and was implemented 
through the work in the TSEKUBU’s expert commissions 
of the persons who had been familiar, since pre-revolutio-
nary time, with the principles of its operation and the ba-
lance of power; through a system of sureties and patronage; 
through the approval of the TSEKUBU’s lists and decisions 
by the new government. It formed the specifi cs of the po-
sition of a narrow circle of intellectuals and the features 
of its positioning in relation to the government. Inclusion 
in this circle was determined not by the political position 

and loyalty to the regime, but by the personal fame (scien-
tifi c reputation) of representatives of the creative intelli-
gentsia, their corporate ties and, possibly, their belonging 
to certain creative associations and institutions. 
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