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Реферат. Русский театр последних столетий 
является отчетливо сформированным кодом 
идентичности, обладая определенностью содер-
жательных (социально-нравственных) и фор-
мальных (художественно-эстетических, в том 
числе жанровых и вербальных) особенностей. 
Цель настоящей статьи — обосновать сущест-

вование русского театра как кода идентично-
сти, который включает, мы полагаем, два ди-
скурса — цивилизационный и ментальный.
В качестве пограничного цивилизационного 
кода русского театра определяется драма. Это 
и род литературы, развивавшийся динамично, 
парадоксально, создавая выдающийся реперту-
ар для театра; и определение  жизненной ситу-
ации, которая характеризует театральность 
как специфическую черту русского самосозна-
ния. Цивилизационный дискурс русского театра 
проявляется через парадоксы конфликта в пси-
хологической драме. Уникальное (ментально 
детерминированное) культурологическое из-
мерение русской драмы формирует логическую 
цепочку: время, пространство и человек, зате-
рянный во времени и пространстве. Драма при-
ходит в жизнь человека уже не как род литера-
туры, а как ситуация его экзистенции. 
Русская режиссура определена как ментальный/
специфический и одновременно цивилизацион-

2019 — ГОД ТЕАТРА В РОССИИ
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ный/универсальный код. Цивилизационный ди-
скурс русского, как и мирового, театра предъяв-
ляет парадокс, связанный с конституированием 
режиссерской профессии как воплощения деми-
ургического начала и сферы самореализации ин-
дивидуального начала творческой личности 
(что видно в опыте В. Мейерхольда и Е. Вахтан-
гова, Г. Товстоногова и Ю. Любимова, а также 
многих из действующих сегодня режиссеров).
Актер в России — больше, чем актер; пере-
фразируя известную формулу, мы обраща-
ем внимание на присущее именно актерско-
му творчеству свойство ментального кода 
идентичности. Триада драматург—режис-
сер—актер, несомненно, составляет основу 
отечественной художественной традиции 
и утверждает значимость профессиональных 
интенций и культурфилософский смысл твор-
ческой деятельности каждого из трех авторов 
театрального произведения. Актер в этой це-
почке является завершающим звеном.
Цивилизационный дискурс, опирающийся на уни-
версалии культурных практик, связан с транс-
формациями стилей, методов, вечных тем, 
отражаясь, прежде всего, в драматургии. Мен-
тальный дискурс, в полной мере специфический, 
связан с локальными мотивами (актерское 
творчество) и парадоксальными рецепциями ми-
ровых практик и влиянием на них (режиссура). 

Ключевые слова: русский театр, код иден-
тичности, цивилизационный и ментальный 
дискурсы, драма, режиссер, актер, А. Пушкин, 
А. Чехов, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, Г. Тов-
стоногов, М. Чехов, О. Табаков, С. Юрский.
Для цитирования: Злотникова Т.С. Цивили-
зационный и ментальный дискурсы русского 
театра как кода идентичности // Обсервато-
рия культуры. 2019. Т. 16, № 1. С. 4—15. DOI: 
10.25281/2072-3156-2019-16-1-4-15.

Р
усский театр последних столетий 
является отчетливо сформирован-
ным кодом идентичности, обладая 
рядом содержательных (социаль-
но-нравственных) и формальных 
(художественно-эстетических, 

в том числе жанровых и вербальных) особен-
ностей. Цель настоящей статьи — обосновать 

существование русского театра как кода иден-
тичности. 

Цивилизационный дискурс, опирающий-
ся на универсалии культурных практик, свя-
зан с трансформациями стилей (в частности 
классицизма), методов (романтизма и реализ-
ма), вечных тем (власть, любовь, честь и т. п.). 
Ментальный дискурс, в полной мере специфи-
ческий, связан с локальными мотивами (дихо-
томия «мужчина—женщина», провинциальный 
и столичный хронотопы) и парадоксальными 
рецепциями мировых практик (театрализация 
повседневности и интеграция художественно-
го и внехудожественного в парадигме абсурда). 
Именно театр как код идентичности (драма-
тургия, актерское и режиссерское творчест-
во) ставит русскую культуру в неиерархически 
выстроенный номинативный ряд европейских 
культур, привлекая в XXI в. внимание предста-
вителей восточных культур.

ТЕАТРАЛЬНОСТЬ 
РОССИЙСКОГО 
САМОСОЗНАНИЯ

Театр — любимое развлечение и любимое 
детище русского человека. Театраль-
ность поведения в социуме1 неотъемле-

ма от российской повседневности. Как часто 
персонажи русских классических пьес выби-
вались из обыденного стиля речи и поведе-
ния, произнося пространные обличительные 
монологи (от «Недоросля» Д. Фонвизина 
и «Горя от ума» А. Грибоедова до «Доходного 
места» А. Островского и «На дне» М. Горько-
го). А кто-то из русских классиков шел дальше, 
создавая пародии на театральность мировос-
приятия и поведения (адресованный мебели 
монолог Гаева в «Вишневом саде» А. Чехова). 

1  Это могут быть и семейные ссоры (стоит только 
вспомнить трагический балаган, который бабушка устра-
ивала внуку и другим членам семьи в повести П. Санаева 
«Похороните меня за плинтусом»), и популярные в со-
ветское время диспуты и суды (вплоть до судов над ли-
тературными персонажами, происходившими во время 
школьных занятий), и современные публичные полити-
ческие диспуты (и это не только на «телевизионной кар-
тинке», но и в официальных залах заседаний).
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Театр связан с праздничным времяпрепро-
вождением, а театральность вызывает у людей 
ощущение легкости и простоты любого деяния. 
Но театр — это и объект раздражения, необосно-
ванных упреков, когда государственный служа-
щий высокого ранга может призвать своих со-
трудников не устраивать театр во время работы.

Театр в России — объект устремлений и сво-
его рода метафора странности и несбыточно-
сти. Театральность как особая приподнятость 
стиля речи и поведения присуща философским 
метафорам; мы видим это у Н. Бердяева, писав-
шего о душе России и о власти  пространств над 
русской душою, у В. Соловьева с его рассужде-
ниями о враге с Востока, у В. Ключевского, по-
лагавшего что в России центр располагается на 
периферии.

Театр в России, демонстрируя интеграцию 
русской культуры в мировую, осваивал патети-
ку драм Ф. Шиллера, который был самым попу-
лярным западным автором в первые годы после 
революции 1917 года. Театр становился экспе-
риментальной площадкой для формирования 
социально-политической парадигмы культур-
ных акций; великий режиссер В. Мейерхольд, 
как известно, был создателем парадов на сто-
личных площадях, но и в его театральных 
работах присутствовал политический заряд. 
В спектакле по символистской пьесе Э. Верхар-
на «Зори» (пьеса 1898 г., спектакль 1920 г.) но-
выми театральными средствами внедрялась ак-
туальная политическая атмосфера, театральная 
экспансия жизни сочеталась с обыденной эк-
спансией искусства: «Война превращалась в на-
родное восстание <…> актеры в этом спектакле 
выступали без грима, без париков <…> были, 
в сущности, митинговыми ораторами. Самая 
манера произносить речи, жестикуляция, даже 
их “хриплые, простуженные голоса”, вызывав-
шие иронию опытных театралов, — все это 
выглядело “как на митинге”» [1, с. 237, 238]. 

Острые политические коллизии, осмысли-
ваемые через конкретность социально-нрав-
ственных ситуаций, уникальное умение теа-
тральных творцов соединить общезначимое 
и локальное — таким видится цивилизационно 
детерминированный дискурс русского театра 
в его обобщенном виде, известный и востребо-
ванный в мире, повлиявший на мировые куль-
турные практики.

 Но есть и ментально детерминированный 
дискурс, согласно которому русский театр и в 
своих практиках, и в своем метафорическом 
осмыслении оказывается загадочной ойкуме-
ной, понятной и принятой «своей» публикой, 
но миру не известный. Разве что, как это стало 
принято особенно в последние два-три деся-
тилетия, отечественные режиссеры приглаша-
ются на постановки в другие страны2. Основой 
ментально детерминированного дискурса мы 
полагаем провинциальность русского театра — 
с учетом всего многообразия представлений 
о провинции и ее культуре [2]. Но детализация 
проблемы требует отдельного рассмотрения.

Далее будем опираться на свои прежние су-
ждения о возможности построения эстетически 
детерминированной модели русского театра как 
культурфилософской целостности [3]. Индиви-
дуальные творческие устремления авторов (будь 
то драматург, режиссер или актер) имеют исто-
рически детерминированную традицию взаимо-
действия и парадоксальной взаимозависимости 
(динамики и константы, классики и интерпрета-
ции, творческой личности в контексте традиций 
и личностной динамики) [4—6]. 

ДРАМА В РОССИИ — 
ПОГРАНИЧНЫЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОД

Начнем рассмотрение проблемы с дра-
мы, определив ее в качестве погранич-
ного цивилизационного кода русского 

театра. Драма — это и род литературы, разви-
вавшийся динамично, парадоксально, созда-
вая выдающийся репертуар для театра; и ха-
рактеристика жизненной ситуации, которая 
характеризует театральность как специфиче-
скую черту русского самосознания. 

Театр начала XXI в. со всеми его экспери-
ментами, потерями и обретениями, заметны-

2  Если во второй половине XX в. за рубежом изредка 
ставили только Г. Товстоногов, А. Эфрос и высланный из 
страны Ю. Любимов, то теперь в  Америке, Европе и, что 
особенно характерно, Азии, прежде всего в Южной Корее 
и Китае, постоянно ставят русскую классику и иногда сов-
ременные русские пьесы ведущие отечественные режиссе-
ры: А. Шапиро, Л. Додин, Г. Козлов, А. Кузин, В. Фокин.
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ми зрителю на сцене, как никогда, тоскует по 
драме, тоскует по тексту, слову, сюжету, дейст-
вию. Не всегда находя эти слова, сюжеты и дей-
ствие в современных текстах, авторы которых 
забывают о жизни актеров на площадке или не 
умеют учитывать факт будущего театрального 
воплощения, современные режиссеры то роб-
ко и стеснительно, то решительно и последо-
вательно обращаются к драматургическим тек-
стам прошлых десятилетий и столетий. Русский 
театр, в каком бы веке он ни существовал, ве-
рен драме как роду литературы, и никакие де-
кларации отказа (разрушения, деконструкции 
или чего-то иного, подобного) не могут убе-
дить в правильности отказа русского театра от 
его непременной составляющей — драмы.

Полагаем, что одна из констант в судьбе рус-
ского театра — человек/автор, что актуализиру-
ет, в частности, трудноразрешимую на практике 
и не изученную применительно к театру про-
блему «смерти автора» — драматурга в век ре-
жиссуры. Впрочем, можно говорить, напротив, 
о жизнеспособности даже тех авторов и их пьес, 
которые несколько десятилетий назад казались 
завершающими театральный процесс, замыка-
ющими развитие нашей театральной культуры. 

Для русского театра всегда был важен и соб-
ственный [7; 8], и мировой [9] эстетический 
анализ теоретико-драматургических особен-
ностей текстов; недаром опыт развития тео-
рии драмы в нашей стране имеет весьма дос-
тойную, хотя и ушедшую в прошлое традицию 
исследований и публикаций, где изучены субъ-
екты драматургического творчества, личности 
драматургических персонажей. И все это сде-
лано в контексте социально-психологическо-
го и драматического конфликта, особенностей 
вербального и невербального воплощения 
личностных интенций, воплощения жанра как 
способа самореализации личности персонажа 
и личности автора в смыслах, характерных для 
картины мира режиссера и актера. 

Ранее нами была определена следующая за-
кономерность: если в качестве культурологи-
чески детерминированной константы в судь-
бе русской драмы мы определяем наличие 
и остроту эстетических парадоксов, рожденных 
парадоксами социальной, нравственной, худо-
жественной жизни России, то основу динами-
ки русской драмы — от решительного отверже-

ния классицистской парадигмы до новаторства 
в жанровых и нравственно-психологических 
решениях — мы видим в постоянных попытках 
русской драмы XX в. «оторваться» от собствен-
ных корней [4—6; 10]. Подчеркнем: причина 
парадоксальности драматургической составля-
ющей русского театра есть глубокая и при этом 
полемически окрашенная погруженность в тра-
дицию, что характерно и для советского, и для 
постсоветского периодов3. 

Современное культурологическое, эстетиче-
ское, искусствоведческое знание, полагаем, еще 
не оценило в полном объеме цивилизационный 
дискурс русской драмы, в силу которого новые 
акценты приобретают следующие проблемы: 

 зарождение нововременной теории дра-
мы (в ее имманентном качестве у А. Пушкина); 

 формирование специфически российско-
го теоретико-драматического тезауруса и обо-
снование эстетической парадоксальности запа-
здывающего развития сценического искусства 
по сравнению с европейской традиций; 

 актуализация категорий жанра, конфликта, 
композиции применительно к специфическим 
национальным социокультурным, психологи-
ческим, эстетическим аспектам восприятия. 

Последним, кто оценил масштаб проблемы, 
был создавший цикл уникальных исследований 
в 1960-е гг. А.А. Аникст [11]. 

Отечественный сценический опыт послед-
него столетия подчеркивает такой специфи-
ческий смысл драматического искусства, как 
его жанровые парадоксы (Н.В. Гоголь, а вместе 
с ним А.В. Сухово-Кобылин, М.Е. Салтыков-
Щедрин и др.): историко-культурный потенци-
ал составляют русская комедия, русская траге-
дия, русская драма как «нелинейные» жанры, 
в противовес европейской, в частности класси-
цистической либо романтической традиции; 
формирование специфической (парадоксаль-
ной) картины мира, предвосхитившей заро-
ждение европейской драмы абсурда (алогизм, 

3  Парадокс личностного противостояния творца и 
макро/микросоциума  в разные периоды нашей исто-
рии актуализируется в творчестве многих драматургов: 
будь то социализированные (например,  А. Арбузов или 
В. Розов) или психологизированные и, казалось бы, соци-
ально «апатичные», своего рода «потерянные» предста-
вители новых драматургических поколений (Н. Коляда, 
А. Шипенко, бр. Пресняковы, И. Вырыпаев).
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оборотничество и перевертыши, феномен «пу-
стоты»), но имеющей отчетливую социально-
критическую (гротесковую) природу. 

Цивилизационный дискурс русского теа-
тра проявляется через парадоксы конфлик-
та, в психологической драме они становят-
ся особенно заметны во второй половине 
XIX века. Предвестие режиссерских открытий 
конца XIX в. — сочетание элементов внешне-
го и внутреннего конфликта в русской драме 
(И.С. Тургенев, А.Н. Островский) — становит-
ся отражением духовно-нравственных исканий 
личности. Уникальное (ментально детермини-
рованное) культурологическое измерение рус-
ской драмы формирует логическую цепочку: 
время, пространство и человек, затерянный во 
времени и пространстве (А.П. Чехов, М. Горь-
кий). Так, А.П. Чехов осознается как демиург 
«драмы абсурда» [12], а М. Горький — как при-
зма нравственного опыта начала нового века, 
немилосердного и воинственного (проблема 
«милосердия для бедных» [13]).

Понимание, ставшее активным творческим 
деянием для режиссеров, актеров, критики, ста-
новится существенной проблемой жизни дра-
мы не просто как совокупности текстов, но как 
культурологического феномена, сосредоточи-
вающего в себе общественные и индивидуаль-
ные интенции своего времени. Драма приходит 
в жизнь человека уже не как род литературы, а 
как ситуация его экзистенции. 

РУССКАЯ РЕЖИССУРА — 
МЕНТАЛЬНЫЙ/
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ/
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОД 

остоянием истории на наших глазах 
становятся не только признанные во 
всем мире классики, с которых в прин-
ципе начиналась профессия режиссера, 

но и ученики учеников, те, кто составили до-
стояние нашего искусства во второй полови-
не XX века. Сегодня, во втором десятилетии 
XXI в., режиссурой занимаются разные люди, 
в том числе и те, для кого понятия «школа», 
«ансамбль», «традиция» и им подобные — 

уже архаизм, а известный слоган явно или по 
умолчанию перефразируется в «режиссура — 
это Я» либо даже в «театр — это Я». 

Такую тенденцию подчас называют пост-
модернистской, хотя, на наш взгляд, она нахо-
дится вне методологически внятной типологии, 
являясь признаком люмпенизации искусства. 
Но даже эта тенденция ставит отечественный 
театр в пограничное состояние между двумя 
дискурсами: цивилизационным (в аспекте вза-
имных влияний отечественной и зарубежной 
режиссуры) и ментальным (в аспекте отраже-
ния специфических социокультурных реалий, 
связанных с перепадами социальных ожиданий 
и свершений/разочарований). 

Вот почему вслед за фигурами первого 
(по времени) ряда отечественных режиссе-
ров, чья жизнь вобрала и выразила не толь-
ко эстетические, но и политические парадок-
сы первой половины  в.  (К.С. Станиславский, 
В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, А.Я. Таи-
ров), представляется важным увидеть судь-
бы и спектакли не напрямую следующего за 
ними поколения (Ю.А. Завадский, Н.П. Ох-
лопков, Р.Н. Симонов, В.Н. Плучек, А.Д. Ди-
кий, А.Д. Попов, великий режиссер и педагог 
М.О. Кнебель), которое было полностью де-
терминировано как принадлежностью к «шко-
ле», так и временем своего активного творче-
ства — с 1930—1940-х по 1960—1970-е годы. 
Важно увидеть и эстетические парадоксы ре-
жиссуры как профессии и образа жизни, осо-
бенно разнообразно проявившиеся в жизни бо-
лее позднего (назовем его третьим) поколения, 
к которому относятся и уже ушедшие из жиз-
ни Г.А. Товстоногов, А.В. Эфрос, О.Н. Ефремов, 
Ю.П. Любимов, и здравствующие Г.Б. Волчек, 
М.А. Захаров. 

И вот уже четвертое, как можно условно 
его назвать, поколение — современные оте-
чественные режиссеры старшего (после 65—
70 лет) и среднего, стремительно стареющего 
(50—65 лет) поколений, сформированные той 
классической режиссерской школой, которая 
в нашей стране связывалась с именами людей, 
получавших уроки первых — по времени жиз-
ни — корифеев: работают ученики А. Лобано-
ва, М. Кнебель, Г. Товстоногова. В их работе 
и судьбах сегодня сбывается горькое предвиде-
ние или предчувствие совсем недавнего, каза-

Д
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лось бы, времени — предвидение превращения 
режиссерской профессии в раритет. 

Подчеркнем — профессии, которая в тече-
ние всего  в. считалась трудной, обязывающей, 
требующей множества личностных и худо-
жественных преференций. Заметное сниже-
ние — нет, не уровня пиетета, но уровня зна-
чимости, в том числе общественной, и уровня 
ответственности (не будем говорить специаль-
но, но упомянем о ставшей острейшей для сов-
ременного театра проблеме театрального ли-
дерства) — вот коллизия, которая вынуждает 
говорить о трансформации либо деформации 
режиссерской профессии.

В 1992 г., выдающийся актер и режиссер 
С. Юрский, размышляя по поводу докторской 
диссертации автора этих строк, писал о завер-
шенности эпохи «советского театра», которая 
соотносилась со второй половиной  в.: «Несмо-
тря на время застоя, это, без всякого сомнения, 
эпоха великого взлета. Подавление личности, 
последовательное устранение и даже уничто-
жение лидеров во многих областях общест-
венной жизни делало театр заповедным остро-
вом в этом смысле. Нет больше “советского” 
театра. Он ушел навсегда, проклинаемый и не-
забвенный. Над так называемыми “шестиде-
сятниками” посмеиваются, а то и смеются. Но 
учиться… идут к ним… к их опыту… Не рискую 
пророчествовать, но кажется, режиссура — про-
фессия, принадлежащая только  веку. Она дви-
жется к концу, к мутации… Плеяда, к которой 
принадлежали Товстоногов, Эфрос, Любимов, 
Ефремов, выглядит строем богатырей. Их ра-
бота воспринимается уже сейчас как классиче-
ский героический период»4. 

Культурологическое измерение, в котором 
мы представляем русский театр и его харак-
теристики как универсального и специфиче-
ского кода идентичности, позволяет соотнести 
преходящее и уже ушедшее в прошлое соци-
альное бытие страны, где великолепно и тра-
гично развивалась история уникальной режис-
серской профессии и уникальных же людей. 
Особый аспект названного культурологиче-
ского измерения проблемы связан с тем, что 
мифологизированное сознание тоталитарно-
го общества, очевидно, распространялось и на 

4  Цитируется по материалам личного архива.

художественный процесс. Множество социаль-
ных и художественных мифов, которыми на-
сыщена культура последнего столетия в нашей 
стране, создавали ситуацию, когда при сохране-
нии узнаваемых черт действительности менял-
ся смысл  жизни творцов. Например, в отече-
ственной культуре имплицитно сложился миф 
о режиссерах начала  в., великих и уникальных; 
и в научной традиции, и в среде практиков те-
атров закрепилось представление, основанное 
на бинарной оппозиции [14]: В. Мейерхольд — 
это прежде всего человек политики, Е. Вахтан-
гов — прежде всего человек искусства. Миф 
этот имеет существенные детали и оттенки.

При всей своей творческой оригинальности 
театрального революционера и современника, 
энтузиаста, критика революции, при непро-
стом характере, незавершенности художест-
венной программы Е. Вахтангов остался един-
ственной фигурой в истории русского театра, 
признаваемой (почитаемой, любимой, жалее-
мой) представителями разных художественных 
школ и идеологических направлений. Русская 
художественная культура получила миф Вах-
тангова в связи с его последним спектаклем — 
«Принцессой Турандот». Стало понятно, что 
значение этого спектакля не ограничивается 
сформированным синтезом условно-игрово-
го типа сценического действия и тонкого про-
никновения в природу актерского мастерст-
ва. Игра как способ организации жизненного 
и художественного пространств в их взаимо-
связи и взаимообусловленности — важней-
ший философский, эстетический, культуроло-
гический принцип, характеризующий понятие 
«вахтанговское». Это понятие выросло из лич-
ностно значимой, уникальной в своем смысле 
тенденции: для Е. Вахтангова было характерно 
до болезненности острое восприятие единст-
ва этического и эстетического начал в искусст-
ве (отсюда его погруженность в работу студий 
и стремление к реализации отчасти утопиче-
ской идеи студийности) [15]. 

В. Мейерхольд — блистательная в художе-
ственном и интеллектуальном плане, трагиче-
ская в политическом плане фигура отечествен-
ной культуры — был изначально «настроен» на 
революцию. Изучение контекстуального и ин-
дивидуального бытия предусматривает анализ 
его личности в своеобразном универсуме ре-



10  /КОНТЕКСТ/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1

 Злотникова Т.С. Цивилизационный и ментальный дискурсы русского театра как кода идентичности /с. 4–15/

волюционной атмосферы, с одной стороны, и в 
уникальном модусе революционной «натуры» 
и революционных (применительно к художест-
венной практике) действий, с другой стороны.

Пользуясь понятием «революционный па-
фос», дискредитированным идеологическими 
инверсиями, но вполне значимым по сей день, 
можно сказать, что этот пафос был характерен 
для всего творчества В. Мейерхольда, будь то 
особенности интерпретации литературного ма-
териала («Маскарад» или «Дон Жуан» накану-
не революции 1917 г., «Лес», «Ревизор», «Горе 
от ума» в 1920—1930-е гг.), новые принципы 
воспитания актера либо ведения репетицион-
ного процесса (биомеханика, нетривиальность 
подходов к актерским индивидуальностям), 
понимание сценического пространства и опы-
ты по его трансформации («Мистерия-буфф», 
«Земля дыбом»), обращение к музыке не толь-
ко как к привычному аккомпанементу, но как 
равноправному участнику сценического дей-
ствия и, более того, как структурному принци-
пу организации всего сценического действия 
(«музыкальный реализм»). 

Революционность В. Мейерхольда, а имен-
но она стала главным признаком этой личности 
в мировой культуре, заключалась не в ниспро-
вержении, как казалось многим современни-
кам, но в позитивной готовности к переменам 
и способности совершать их, не теряя себя, а 
находя новые художественные решения.

Позднее своего рода мифом, отражавшим 
стремление к преодолению эксзистенциально-
го «вакуума» творцов в бодром и едином пото-
ке культурной жизни, оказалась идея «театра 
единомышленников». Мифологизация — по 
сути дела, идеализация — первого, «ефремов-
ского» периода жизни театра «Современник» 
(с 1956 по 1970 г.) породила особый драматизм 
переживания его кризиса всеми, кто прежде 
был причастен к этому театру. Сегодня можно 
определенно утверждать: это была идея не те-
атральная, но социальная, ибо практикам теа-
тра должно было быть понятно, что творческое 
единомыслие на уровне миропонимания не мо-
жет быть предметом декларации, а единство 
стиля, единство ансамбля — это вопрос скорее 
технологический и еще менее подлежащий де-
кларированию для его решения. 

Характерными гранями «мифа советско-

го театра» как культурфилософского фено-
мена были представления о «благополучном» 
режиссере Г. Товстоногове и «гонимом» режис-
сере Ю. Любимове. 

Внешнее благополучие (формальное, хотя 
и часто запоздалое признание) Г. Товстоно-
гова оплачивалось мучительным «буферным» 
состоянием режиссера в борьбе за свое дело — 
свой театр — и обернулось жизнеспособностью 
и театра, и даже отдельных его спектаклей по-
сле смерти его строителя, который за свою 
«благополучную» жизнь создал островок ста-
бильности в море политической и нравствен-
ной неустойчивости. 

Преследование Ю. Любимова создало ему 
традиционный для России ореол мучениче-
ства. Дело не в том, что творчество было для 
Ю. Любимова формой сопротивления, это не-
оспоримо; важно еще и то, что сопротивление 
было особой формой его творчества, и препят-
ствия питали его так, как иного художника пи-
тают покой и гармония. После возвращения 
Ю. Любимова из эмиграции (и, что характер-
но, возобновления «Бориса Годунова» с его 
неразрешимой проблемой власти и самозван-
ства) на должность художественного руково-
дителя театра прежний миф о мученике вдруг 
трансформировался в миф о гонителе, деспо-
те, против которого «восстали» собственные 
ученики. 

В течение  в., и это продолжает актуали-
зироваться по сей день, в русском театре обо-
значился алгоритм динамики — от непререка-
емого творческого авторства к выполнению 
административных функций (в системе дея-
тельности одной личности и в эволюции рус-
ского — советского — российского театра). 
В связи с этим мы выявили и показали на 
примерах нескольких выдающихся творцов 
инновационно поставленную проблему ху-
дожественного творчества — «спектакль как 
инвариант судьбы режиссера». Это — особая, 
трагичная и прекрасная сфера, включающая 
творческие акции в судьбоносных, перелом-
ных ситуациях («Чайка» О. Ефремова в «Сов-
ременнике», «Директор театра» А. Эфроса 
в Театре на Малой Бронной, «Балалайкин и 
Ко» Г. Товстоногова в «Современнике»). 

Наконец, мы разработали своего рода ти-
пологию [5], которая может быть положена 
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в основание представлений о коде идентич-
ности, предложив условную градацию5 отече-
ственных режиссеров: среди них мы выдели-
ли созидателей/новаторов (К. Станиславский, 
В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, А. Таиров); по-
следователей/продолжателей (Ю. Завадский, 
В. Плучек, Г. Товстоногов); пасынков време-
ни и в то же время любимцев публики, пред-
ставителей творческой эклектики (О. Ефремов, 
Г. Волчек, А. Эфрос, Ю. Любимов, М. Захаров). 

И вот уже достоянием истории культуры стал 
тот факт, что цивилизационный дискурс русско-
го, как и мирового, театра предъявляет парадокс, 
связанный с конституированием режиссерской 
профессии как воплощения демиургического на-
чала и сферы самореализации индивидуально-
го начала творческой личности. Парадоксаль-
ной оказалась трансформация традиционной 
для начала  в. триады В. Немировича-Данченко 
(режиссер в контексте взаимодействия с драма-
тургом и актером, т. е. в контексте конструиро-
вания целостного спектакля) в синергетически 
детерминированную многофункциональность. 

АКТЕР В РОССИИ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ АКТЕР: МЕНТАЛЬНЫЙ/
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ КОД 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Как это ни покажется парадоксальным, 
но актер в современных научных пред-
ставлениях — фигура, кажущаяся из-

вестной, исследованной и потому не привле-
кающей к себе последовательного внимания. 
Однако такое неглубокое понимание про-
блемы не учитывает специфику актерского 
творчества — «сиюминутного», эфемерного, 
лишенного бытийного и эстетического кон-
тинуума. Знаменитое «здесь и сейчас» требует 
постоянного и последовательного исследова-
тельского внимания к актеру, который, осо-
бенно в современной культурной ситуации, 
этого внимания лишен.

Триада драматург—режиссер—актер, не-
сомненно, составляет основу отечественной 

5  Заметим, что мы не включили в данную градацию 
представителей активно работающих поколений.

художественной традиции и утверждает зна-
чимость профессиональных интенций и куль-
турфилософский смысл творческой деятель-
ности каждого из трех авторов театрального 
произведения. Актер в этой цепочке является 
завершающим звеном: как бы значимы ни были 
режиссерские изыскания и открытия, на острие 
воплощения замысла остается актер-творец; как 
бы ни были оригинальны либо консервативны 
драматургические приемы, они останутся на 
листе бумаги без живого актера, выходящего 
на сцену и привлекающего внимание публики. 

Странность и прозрачность актерской судь-
бы, духовного роста и творческих трансформа-
ций поставили М. Чехова в уникальную пози-
цию как внутри практик русского театра, так 
и в мировом театральном процессе. Родивший-
ся в России, он умер в США и похоронен в Гол-
ливуде. В его жизни сложилась весьма сущест-
венная для отечественной культуры иерархия 
функций: актер, театральный педагог, режис-
сер [16].

Его блистательная актерская техника, став-
шая мировой легендой, с одной стороны, была 
специфична и глубоко индивидуальна, с дру-
гой — являлась образцом для последовате-
лей и результатом работы актера над собой, 
постоянного тренинга. Но не только техни-
кой славился великий актер. Его глаза изум-
ляли, когда он был еще ребенком. «В его гла-
зах блестит нерв ность», — заметил А.П. Чехов 
о четырехлетнем ребенке [17, с. 21]. Позднее 
современники не раз отмечали у молодого ак-
тера особый блеск глаз, их казавшийся осо-
бенным размер, что компенсировало простова-
тую внешность М. Чехова. Уже с первых ролей 
М. Чехов предстал как выдающийся и изобре-
тательный характерный актер: в его испол-
нении постоянно сплетались две жанровые 
стихии, трагическая и комическая. Даже тра-
гические роли — Гамлет, Эрик V — были в его 
версии подлинно характерными. «Маленькие 
люди», включая Хлестакова, и старики (ста-
рость у М. Чехова могла быть не только жал-
кой или забавной, но отчуждающе-жесткой, 
хотя отчасти величественной, одна из вершин 
его творчества в России — Аблеухов из «Пе-
тербурга» А. Белого) — особое достижение ге-
ния М. Чехова. 

Искусство для него было не просто фун-
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кцией жизни, но самой жизнью; поэтому он ис-
пытывал неудовлетворенность современным 
сценическим искусством и деятельно стремил-
ся к совершенству, в чем и состояла ментальная 
уникальность его личности.

Десятки великих, сотни великолепных, ты-
сячи высокопрофессиональных актеров — не-
возможно позволить себе любую иерархию 
в перечислении или упоминании русских ак-
теров. Не пытаясь выстроить номинативный 
ряд или дать серию микропортретов (послед-
нее в какой-то мере возможно в обширной мо-
нографии, но не в статье), остановимся кратко 
на двух актерских работах недавнего време-
ни, чтобы подчеркнуть преходящий характер 
именно актерства и отдать дань нашим вели-
ким современникам, которых уже нет в живых. 

В 2015 г. оба эти актера отметили 80-летний 
юбилей и могут считаться в высшей степени 
показательными фигурами: актер, педагог, теа-
тральный менеджер О. Табаков и актер, режис-
сер, писатель С. Юрский. Обобщив репрезента-
тивный и уникальный опыт этих мастеров [18], 
сейчас, после их ухода из жизни, считаем необ-
ходимым сказать особо. Они сыграли в 2015 г. 
юбилейные (бенефисные по своему замыслу) 
спектакли: «Юбилей ювелира» (О. Табаков), 
«Полеты с ангелом. Шагал» (С. Юрский). Один 
поставлен К. Богомоловым, режиссером ново-
го поколения, склонным к игровым, не чуждым 
некрофилии мотивам, второй — самим испол-
нителем главной роли, С. Юрским. 

Старение, если перед нами талантливый ак-
тер, если это не гротеск/клоунада, а психоло-
гический театр, играется в приметах, нюансах 
и деталях, интонациях, повороте головы. Когда 
актеры еще относительно молоды, может быть, 
например, чуть ссутулена спина, чуть замедлен 
жест. Подчеркнем: старец — это роль, а не фи-
зиология (ветхость организма, болезненность 
состояния, диагнозы).

В спектаклях, достаточно заурядных с точ-
ки зрения драматургического уровня (в одном 
случае, у О. Табакова — ретро-мелодрама с тра-
диционными для этого жанрового феномена 
элементами эксцентрики, в другом — коллаж 
с элементами близкого С. Юрскому брехтов-
ского «эпического театра»), актуализирована 
обозначенная К. Юнгом в связи с проблемой 
архетипа дихотомия молодости и старости как 

двух половин жизни [19]. 
Вкус и здравый смысл, а не просто выда-

ющийся талант не позволили О. Табакову как 
актеру, для которого спектакль поставил ре-
жиссер К. Богомолов, обычно жесткий и фи-
зиологично-ориентированный, но на этот раз 
весьма корректно организовавший сцениче-
ское действие, посвященное умирающему и, 
по логике сюжета, едва ли не на наших глазах 
разлагающемуся старику, погрузиться в бук-
вальное изображение «ипохондрика, скряги, 
узкого педанта» (согласно списку характери-
стик, по К. Юнгу).

С. Юрский — режиссер спектакля и актер, 
сыгравший не просто разные возрастные ипо-
стаси Шагала, но несколько зарисовок разных 
персонажей (при условии действия, ориенти-
рованного на постоянные реминисценции) — 
по своему внутреннему настрою, по разумной 
и корректной пластической экстравагантности 
(спектакль начинается с мизансцены, в кото-
рой 80-летний актер «зависает» в неудобной 
позе на приставной лестнице) избежал в сце-
ническом рисунке и в психологическом состо-
янии «того заблуждения, что вторая половина 
жизни должна управляться принципами пер-
вой» [19, с. 198—199].

Итак, театр может быть зрелищем. Может 
быть развлечением. Может быть сферой твор-
ческой самореализации. Может быть сложным, 
синтетическим видом искусства. Театр может 
быть дискурсом миропонимания, придавая спе-
цифичность ментальным проявлениям, дале-
ко выходящим за рамки художественных пра-
ктик. Но в России театр должен просто быть. 
И в этом своем уникальном и всеобъемлющем 
бытии он, соединяя все названные функции, 
становится кодом идентичности, без которого 
духовная жизнь вообще невозможна. 
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Abstract. The Russian theatre of the last centuries is 
a distinctly formed identity code, possessing certain con-
tent (social and moral) and formal (artistic and aesthe-
tic, including those genre and verbal) features. The pur-
pose of this article is to justify the presence of the Russian 
theater as an identity code, of which we believe there 
are two discourses — civilizational and mental.

Drama is defi ned as a borderline civilizational code 
of the Russian theatre. This is both a kind of litera-
ture that has developed dynamically, paradoxical-
ly, creating an outstanding repertoire for the theater, 
and the defi nition of a life situation that characteri-
zes theatricality as a specifi c feature of Russian iden-
tity. The civilizational discourse of the Russian thea-
tre manifests itself through the paradoxes of confl ict 
in psychological drama. The unique (mentally deter-
ministic) cultural dimension of the Russian drama 
forms a logical chain: time, space, and a person lost 
in time and space. The drama comes into the person’s 
life not only as a kind of literature, but also as a situ-
ation of their existence.
Russian directing is defined as a mental/specific 
and, at the same time, civilizational/universal code. 
The civilizational discourse in the Russian, as well 
as the world theatre represents the paradox associ-
ated with the institutionalization of director’s pro-
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fession as an embodiment of the demiurgic beginning 
and the sphere of self-realization of individual pecu-
liarities of a creative personality (which can be seen 
in the experience of V. Meyerhold and E. Vakhtan-
gov, G. Tovstonogov and Yu. Lyubimov, and many 
of the existing directors of today).
An actor in Russia is more than an actor; para-
phrasing the well-known formula, we pay attention 
to the characteristic of mental identity code inhe rent 
in acting. The triad of playwright—director—actor 
undoubtedly forms the basis of the Russian artistic 
tradition and affi rms the importance of professional 
intentions and the cultural and philosophical mea-
ning of creative activity of each of the three authors 
of a theatrical work. The actor in this chain is the fi -
nal link.
The civilizational discourse, based on the universals 
of cultural practices, is associated with transforma-
tion of styles, methods, eternal matters, refl ecting pri-
marily in drama. The mental discourse, fully specifi c, 
is associated with local themes (acting) and para-
doxical receptions of world practices and infl uence 
on them (directing). 

Key words: Russian theatre, identity code, civi-
lizational and mental discourses, drama, direc-
tor, actor, A. Pushkin, A. Chekhov, V. Meyerhold, 
E. Vakhtangov, G. Tovstonogov, M. Chekhov, 
O. Tabakov, S. Yursky.
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Реферат.  Статья посвящена проблеме из-
менения художественных коммуникаций 
и транс формации рынка искусства в условиях 
развития и доминирования цифровой культу-
ры. Новизна исследования состоит в поста-
новке проблемы трансформации культурных 
коммуникаций. Цифровая культура, переме-
стившая человека в новую «среду обитания» со 
своими характеристиками, закономерностя-

ми, практиками, рассматривается автором 
как комплексное явление, которое не только 
открывает перед обществом новые возмож-
ности, но и создает вызовы, в силу которых 
одной из насущных задач для основных субъек-
тов арт-рынка становится поиск эффектив-
ного, этичного, комфортного взаимодействия 
в информационной среде. Задача статьи — по-
казать, что развитие арт-рынка всегда зави-
сит от качества и уровня социокультурных 
коммуникаций. Автор строит аналитическое 
обобщение практик современного российско-
го арт-рынка с опорой на работы известных 
исследователей данной темы. Рассмотрены 
четыре группы субъектов арт-рынка (коллек-
ционеры, галеристы, художники, кураторы). 
Основным практическим результатом иссле-
дования является анализ преимуществ и угроз 
использования социальных медиа этими груп-
пами. Отмечается, что общество все плот-
нее взаимодействует с цифровым контентом, 
и его влияние затрагивает различные аспек-
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ты современной культуры. Так, традиционные 
средства массовой коммуникации утрачивают 
монополию на производство и распространение 
информации, уступая «массовым самокомму-
никациям». Формируются новые культурные 
паттерны поведения, видоизменяются устояв-
шиеся коммуникативные практики. Дела ются 
выводы о том, что взаимоотношения художни-
ка и публики, а также практика выстраивания 
художественной карьеры трансформировались 
под влиянием социальных медиа. В последние 
годы развитие сетевых структур, растущие 
возможности цифровых систем хранения дан-
ных, криптовалют и блокчейн-реестров значи-
тельно изменили устоявшуюся систему худо-
жественного рынка. 

Ключевые слова: художественные коммуни-
кации, арт-рынок, цифровая культура, блок-
чейн-технологии, новые медиа, продвижение 
художника. 
Для цитирования: Карцева Е.А. Трансформа-
ция художественных коммуникаций и арт-рын-
ка в контексте цифровой культуры // Обсер-
ватория культуры. 2019. Т. 16, № 1. С. 16—28. 
DOI: 10.25281/2072-3156-2019-16-1-16-28.

С
овременный рынок искусства ха-
рактеризуется постоянным уве-
личением темпов своего разви-
тия, вовлечением все большего 
числа участников, ви доизмене-
ниями и адаптацией к нюансам 

современной культуры. Как явление поли-
функциональное, он выступает регулятором 
взаимоотношений художника и публики, рас-
полагаясь на более широком социокультур-
ном основании, включающем разветвленную 
сеть художественных коммуникаций. Рынок 
искусства синхронизирует целый ряд социаль-
ных функций: информационную, посредни-
ческую, ценообразующую, стимулирующую, 
регулирующую и социокультурную [1, с. 120]. 
Художественные коммуникации включают 
художника, художественное произведение, ху-
дожественную реальность, культурное посред-
ничество: интерпретаторов (искусствоведы, 
критики, кураторы) и коммерсантов (галери-
сты, дилеры, аукционеры), публику (коллеги-

художники, коллекционеры, СМИ, спонсоры, 
широкие слои публики), арт-рынок [2, с. 50].

Б. Гройс в свое время легитимизировал изу-
чение арт-рынка в контексте культуры, обра-
тив внимание на то, что «нельзя представлять 
дела так, что производство искусства и его по-
ступление на рынок в душе должны быть разде-
лены между собой непроницаемой стеной, вро-
де прежней Берлинской(!), и что любой проход 
в этой стене изначально коррумпирует художе-
ственную практику» [3, с. 326]. Сегодня, когда 
соотношение медиакультуры к общей культуре 
возросло, игнорировать значение художествен-
ных коммуникаций в художественной карьере 
не представляется возможным. 

В медиакультуре телевидение, радио, пресса, 
реклама, искусство — это многообразие знаков 
и посланий, все уровни которого воспринима-
ются как эквивалентные друг другу. По мнению 
А.В. Пилюка, «арт-рынок может существовать 
и развиваться только при наличии средств мас-
совой информации» [4, с. 10]. Ж. Бенаму-Юэ 
в книге «Цена искусства» замечает, что «при-
влечение медиа — это основной способ внушить 
доверие к происходящему» [5, с. 24]. К.Б. Соко-
лов и Ю.В. Осокин проводят параллель между 
художественным продуктом и любым другим 
товаром, нуждающимся в продвижении, и под-
черкивают, что «в каждом крупном проекте сов-
ременного художественного рынка обязательно 
участвуют PR-менеджеры и менеджеры по ре-
кламе в сфере искусства. Их задача состоит в со-
здании имиджа художественного продукта (га-
лереи, выставки, произведения и т. п.), который 
нуждается в PR-сопровождении не меньше, чем 
обычный товар». [6 , с. 169]

Арт-рынок — амбивалентное явление, оно 
связано не только с материальными аспектами 
произведений искусства, но и с обоснованием 
их культурной значимости. Продвижение ху-
дожника на арт-рынок подразумевает:

 создание, трансляцию и внедрение опреде-
ленного имиджа художника;

 информирование о качестве и уровне со-
здаваемой художником продукции; 

 признание и обоснование художественной 
ценности экспертным сообществом;

 демонстрацию, показы, выставки худож-
ника как основные инструменты социализации 
его творчества.
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СМИ играют в этом процессе важную роль, 
начиная с момента своего зарождения в сов-
ременном виде. Исторической динамике роли 
СМИ в продвижении художников на протяже-
нии  в. была посвящена отдельная статья [7]. 

Цель настоящего исследования — ответить 
на вопрос, как трансформации медиа, проис-
ходящие с начала 2000-х гг., отражаются на 
способах продвижения художника. Автор со-
глашается с мыслью исследователей О.Н. Ас-
тафьевой, Е.В. Никоноровой и О.В. Шлыковой: 
«Развитие цифровой инфраструктуры, переход 
на сетевые принципы коммуникации, персона-
лизация Интернета выступают факторами, ме-
няющими этические принципы и основания со-
циокультурного взаимодействия» [8].

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ

В 2000-е гг. на смену традиционным СМИ 
(в т. ч. и онлайновым) пришли социаль-
ные медиа (Wikipedia, LiveJournal, You-

Tube, Flickr, Facebook и др.), наделившие поль-
зователей возможностью создавать контент 
самостоятельно. Они сделали их непосредствен-
ными участниками медийного процесса через 
производство и распространение медиаконтен-
та до создания собственных, «низовых медиа». 
[9, C. 7]. Появление и массовое распространение 
в 2010-е доступных смартфонов с сенсорным 
экраном и безлимитным выходом в Интернет 
еще более интенсифицировало эти процессы, 
обу словив скачок роста популярности социаль-
ных сетей (Facebook, Instagram, Telegram и др.), 
в которых большинство пользователей не толь-
ко общается, но и черпает новости и всю необ-
ходимую информацию, переходя на различные 
веб-ресурсы. Еще в 1970-е гг. Ж. Бодрийяр на-
зывал гаджет «эмблемой постиндустриально-
го общества», «истиной объекта в обществе 
потреб ления» [10, с. 146—147]. Сегодня, когда 
гаджеты и девайсы— не роскошь, а приспосо-
бления, имеющиеся у большинства, грань между 
жизненной и виртуальной реальностью стано-
вится все менее ощутима. Современный чело-
век пребывает в онлайн-пространстве большую 

часть времени. В 2018 г. платформа Hootsuite1 
и глобальное агенство социальных медиа We 
are Social в отчете Global Digital Snapshot [11] 
представили следующую статистику за 2018 год:

 число интернет-пользователей состави-
ло 4,021 млрд (на 7% больше по сравнению 
с 2017 г.);

 число пользователей социальных сетей 
составило 3,196 млрд (на 13% больше, чем 
в 2017 г.);

 количество пользователей мобильных те-
лефонов составило 5,135 млрд (на 4 % больше, 
чем в 2017 г.). 

Важно, что увеличилось не только коли-
чество людей, пользующихся Интернетом, но 
и количество времени, проводимого в Сети. 
Рабочая жизнь, досуг, даже свидания и секс 
стали «онлайн-центричны». В 2018 г. сред-
нестатистический пользователь тратил око-
ло 6 часов в день на использование интернет-
устройств.

Традиционные СМИ теряют монополию на 
распространение контента, вынужденно раз-
деляя ее с социальными медиа, способными 
удовлетворять индивидуальные потребности 
пользователя. Сегодня уже очевидно, что сама 
журналистика существенно трансформирова-
лась под влиянием новых медиа [12].

Особенно сильное влияние цифровой куль-
туры ощущается среди молодежи. По данным 
Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения, в возрастной группе от 18 до 24 лет 
социальными сетями ежедневно пользуются 
до 91% опрошенных [13]. Ответить на вопрос 
о том, какие они — родившиеся в 2000-х гг. 
(поколение Z, цифровое поколение), позволя-
ют результаты исследования Сбербанка [14], 
приведенные ниже.

 Они родились «с кнопкой на пальце» (им 
проще задать вопрос Google, чем родителям). 
Онлайновое пространство для них — основное 
измерение реальности: здесь легче знакомить-
ся, рассказывать о себе. 

 Именно онлайн-среда формирует тренды 
и ролевые модели представителей этого поко-
ления (социальные сети держат их в курсе тен-
денций).

 1  Самая широко используемая платформа для управ-
ления социальными сетями.
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 Наблюдается быстрое переключение вни-
мания (средний период концентрации на одном 
объекте составляет 8 секунд); информация по-
требляется маленькими порциями; текст часто 
заменяется смайликами, картинками.

 Социальные сети формируют ощущение 
потока (то, что модно сегодня, завтра сменяет-
ся новой модой).

 Не могут без социального взаимодействия, 
но оно происходит в онлайн-формате, поэтому 
им важно постоянно «быть на связи». 

 Считают, что саморазвитие — это модно. 
Они постоянно говорят о самосовершенство-
вании (этому сопутствует рост интереса к кре-
ативным индустриям, творчеству, искусству). 

 Успех для них (в т. ч. в социальных сетях) 
определяется социальной популярностью.

Маркетинг так сильно сфокусирован на 
изу чении поколения Z, потому что именно 
оно даст потребителей будущего. Это дела-
ет приведенные выводы актуальными и для 
арт-рынка. Как отмечают исследователи 
В.Д. Нечаев и Е.Е. Дурнева, методологиче-
ская слабость концепции цифрового поколе-
ния заключается в том, что за основу анали-
за берется внешний признак (возраст), а не 
внутренний (характер деятельности и обще-
ния в процессе развития) [15]. Т. е. в действи-
тельности речь может идти не о самом поколе-
нии, родившемся после 2000-х, а о всех людях, 
в чьей жизни цифровые технологии играют 
большую роль. Сюда могут относиться и пред-
ставители поколений Y и X, поскольку Интер-
нет зародился еще в 1990-х, и люди пожило-
го возраста сегодня все более активно заводят 
собственные страницы в социальных сетях. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
И АРТ-РЫНОК

Социальные медиа открыли художнику 
возможность самостоятельно выстра-
ивать отношения с публикой, выстав-

лять и продавать свои работы через Интернет, 
привлекать внимание партнеров и экспертно-
го сообщества. Отличительной особенностью 
новой коммуникационной модели является 
то, что она снизила роль посредника между ху-
дожником и публикой [16, С. 192]. Наиболее 

эффективными социальные медиа оказались 
с точки зрения формирования и поддержания 
имиджа как некой заявленной (идеальной) 
позиции, которую предполагается продвигать 
целевым группам. Также появилась возмож-
ность вступать в прямую конкуренцию с жур-
налистами, критиками и экспертами, публикуя 
свои статьи и обзоры, ведя видеоблоги. 

Испанский социолог М. Кастельс, извест-
ный разработкой теории сетевых структур [17], 
в 2010 г. выпустил третье издание своей кни-
ги «Информационная эпоха: экономика, об-
щество и культура», в которой отмечал, что 
в связи с возможностями, предоставленными 
Интернетом и мобильными беспроводными 
устройствами, «растет гибкость рабочей силы», 
а «доступность и распространенность новых 
технологий вызвала рост числа трудящихся 
свободных профессий, людей, работающих не 
по найму» [18]. Это означает и рост числа ху-
дожников: Интернет упростил возможности 
выстраивания коммуникаций, минуя институт 
посредничества. Вход на арт-рынок, установ-
ление связи с профессиональным сообществом 
и публикой стали доступнее. 

Российский арт-рынок благодаря социаль-
ным медиа активно уходит от «москвоцентриз-
ма». Появилось множество молодых российских 
художников из регионов — из Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, Ниж него Тагила, Влади-
востока, которые продвигают себя в интернет-
пространстве. Онлайн-продвижение всегда было 
актуально для художников «уличной волны» 
(стрит-арт), среди которых — екатеринбуржец 
Тимофей Радя (T-Radya), нижегородец Ники-
та Nomerz, а также Покрас Лампас, набравший 
318,5 тыс. подписчиков Instagram (пиковое число 
запросов «Покрас Лампас» в Яндексе за сентябрь 
2018 г. составило 47 190). Выставки последнего, 
например, проходили в Музейно-выставочном 
объединении «Манеж», Государственной Треть-
яковской галерее, он — герой передач телеканала 
«Культура» и публикаций в глянцевых журналах. 

Формируется новое поколение молодых ху-
дожников, которые становятся известны благо-
даря социальным сетям — естественной «среде 
обитания» цифрового поколения. К нему отно-
сится и автор обложки альбома популярной пе-
вицы Монеточки Н. Жданов (Екатеринбург), 
и продвигающаяся в сети Instagram художни-
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ца А. Горшенина (Нижний Тагил), о которой 
пишут популярные российские и западные он-
лайновые СМИ, хотя она не связана ни с од-
ной галереей. 

Социокультурный феномен «художествен-
ной тусовки», введенный в исследовательский 
дискурс в 1990-е гг. В. Мизиано как «прямой 
результат распада официальной культуры и ее 
институций» и «форма самоорганизации ху-
дожественной среды в ситуации отсутствия ин-
ституций и государственного протекциониз-
ма» [19], в значительной степени переместился 
в онлайн-пространство. В 2000-е гг. наи большей 
популярностью среди российской арт-тусовки 
пользовался LiveJournal, сегодня —Facebook. 
Продюсер М. Гельман с 2000-х гг. являтся од-
ним из самых известных блогеров «от искусст-
ва»: число его подписчиков в Facebook соста-
вило 39 960 человек. Галерист Л. Савина имеет 
5 130 подписчиков, директор музея «Гараж» 
А. Белов — 3 486 подписчиков; художники 
А. Салахова — 10 346 подписчиков, Д. Гутов — 
3 930 подписчиков, О. Тобрелутс —  3 368 под-
писчиков, М.  Молочников — 2 479 подпис-
чиков, А. Осмоловский — 1 576. Искусствовед 
К. Светляков — 1 800. Эти результаты2 доста-
точно высоки для мира искусства, элитарного 
по своей сути.

Социальные сети помогают современным 
авторам выстраивать сотрудничество с медий-
ными личностями, брендами или культурны-
ми институциями. В 2015 г. креативный дирек-
тор модного дома Gucci А. Микеле стал искать 
художников в Instagram, делая ставку на начи-
нающих, неизвестных арт-рынку авторов. Се-
годня творчество часто рождается и находит 
свой голос в цифровых медиа, жизненно важ-
ном источнике визуальной культуры, — объя-
снял он [20]. Актер (и коллекционер) Л. Ди Ка-
прио в 2015 г. приобрел первую работу через 
Instagram [21]. Для коллекционеров старше-
го поколения (их покупательная способность 
в данный момент высока) посредники (галери-
сты и дилеры) по-прежнему играют большую 
роль. Но для поколения Z значимость прежней 
системы дистрибуции сильно снижается: они 
привыкли к неограниченному онлайн-доступу.

2 Количество подписчиков приводится по состоянию 
на декабрь 2018 года.

Что касается галерей, то начиная с 1990-х гг. 
онлайн-пространство дополняло оффлайновое. 
Возможность существования в цифровом поле 
воспринималась скептически большинством 
игроков арт-рынка. Считалось, что виртуаль-
ный показ автоматически снижает художест-
венную ценность, уникальность, престижность 
покупки предметов искусства. Тем не менее 
цифровая культура меняет и галерейный биз-
нес. Даже в успешных галереях пространство 
пустует большую часть времени, за исключени-
ем открытий, выставок или специальных меро-
приятий, а стоимость аренды очень высока. Ве-
сной 2017 г. аукционный дом Christie’s закрыл 
свои филиалы в Лондоне и Амстердаме и пред-
почел сконцентрироваться на онлайн-выстав-
ках. Исследования показали, что его целевая 
аудитория заинтересована в конфиденциально-
сти: люди, обладающие большими средствами, 
не хотят афишировать, на что их тратят [22]. 

Всего в мире насчитывается около 500 он-
лайн-платформ, занимающихся продажей про-
изведений искусства, 71 % коллекционеров 
покупают их через Интернет [23]. В России 
также можно отметить всплеск онлайн-галерей 
(OilyOil, articon.ru, borsch gallery, «Эрарта» — 
лишь некоторые из них). Значительно повлиял 
на российский арт-рынок аукцион В. Овчаренко 
Vladey, который вывешивает всю информацию 
о торгах виртуально: никогда прежде галереи 
не афишировали цены в открытом доступе. Это 
показывает, что цифровая культура стремится 
к большей открытости и демократичности. 

«Коллекционеры находятся онлайн, а 
вы?» — такое обращение содержат рекламные 
посты в сетях Artsy — ведущей платформы, 
предоставляющей галереям онлайн-простран-
ство для показа и продажи работ. Пользова-
тели имеют возможность просматривать кол-
лекции галерей и задавать любые параметры 
поиска: направление, художник, цена. В июле 
2017 г. этот нью-йоркский стартап объявил 
о привлечении 50 млн долларов венчурного 
капитала, что говорит о перспективности плат-
форм такого рода для инвесторов [24].

Особенный взлет стартапов происходит 
в последние годы благодаря распространению 
интернет-коммерции. Покупать что-либо в Ин-
тернете становится более привычным. Есть ве-
роятность, что блокчейн-реестры смогут решить 
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проблемы, связанные с контролем аутентично-
сти и тиража произведений искусства. В блок-
чейны будет заноситься информация о рабо-
те, ее технический райдер, данные об участии 
в выставках, происхождении — т. е. вся исто-
рия. Это напрямую влияет на вторичный арт-
рынок, где велика угроза подделок. Коллекци-
онеры, обеспокоенные подлинностью покупки, 
могут использовать блокчейн для отслеживания 
истории его владения. Уже есть несколько стар-
тапов Codex и Verisart, предлагающих услуги по 
регистрации и сертификации художников, кол-
лекционеров и галерей. Также блокчейн может 
дать существенный стимул развитию арт-рын-
ка медиаискусства, где возникают трудности, 
связанные с презентацией, хранением, соблю-
дением тиража, уникальности и подлинности.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
АРТ-РЫНКА

В исследовательском дискурсе новые ме-
диа понимаются уже не только в рам-
ках технологических особенностей, но 

с позиций изменения образа жизни человека. 
Цифровые средства коммуникации не просто 
трансформировали область масс-медиа, а фак-
тически создали новую среду обитания чело-
века: «нет медиумов, а есть среда» [25, с. 8]. 
У этой среды есть и противоречивые стороны. 

В рамках цифро вой культуры успех худож-
ника во многом зависит от его успеха в качест-
ве блогера. Возрастает значимость роли «мас-
совых самокоммуникаций» как новейших форм 
коммуникации. «Самокоммуникация именует-
ся массовой, поскольку достигает потенциаль-
но глобальной аудитории посредством пирин-
говых сетей и подключения к сети Интернет» 
[26, с. 217]. Массовые самокоммуникации — 
это освобождение от посредников в процессе 
передачи информации.

 Посты в сетях до лжны постоянно обнов-
ляться. Если мы не можем найти про художни-
ка актуальную информацию в Интернете — это 
вызывает недоверие. «Шансы несообщаемого 
стать частью действительности, воспринимае-

мой современниками, минимальны», — обра-
щала внимание Э. Ноэль-Нойман [27].

Социальные сети в свою очередь фильтру-
ют информацию на основании наших предпоч-
тений (лайков, комментариев), возникает так 
называемый «пузырь фильтров». Чем более 
пользователь активен в своих действиях (по-
стах, заметках, комментариях), тем больше его 
поддерживают другие. В свою очередь, каче-
ство информации, ее актуальность нуждаются 
в постоянной перепроверке. 

 В условиях «пост-правды» создается впе-
чатление важности и всеобщности информа-
ции, хотя может быть это и не так. Одна и та 
же информация начинает ходить по кругу меж-
ду знакомыми или активными пользователя-
ми. При этом, если в традиционных медиа мы 
можем переключить канал или перелистнуть 
страницу, то в социальных сетях сделать это 
уже не получится. Искусственный интеллект 
(алгоритмы выдачи социальных сетей) знает 
лучше нас, что нам интересно. 

Оборотной стороной пребывания в вир-
туальном пространстве в течение длитель-
ного времени является нервное напряжение 
и стресс пользователя, связанный со страхом 
упустить что-то важное в ленте социальных се-
тей. Культурологи даже дали этому феномену 
название — FoMO [28]3. Широко применяется 
сегодня понятие «инста-жизни» как заменяю-
щей реальную, в которой происходит не только 
подмена реального человека его восприятием 
в социальных сетях, но и потеря им собствен-
ной идентичности. 

АНАЛИЗ ПОЗИТИВНЫХ 
И НЕГАТИВНЫХ АСПЕКТОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
УЧАСТНИКАМИ АРТ-РЫНКА

П роанализируем детально, какие пози-
тивные и негативные аспекты несет 
участникам арт-рынка коммуникаци-

онная активность в сетях (см. табл.). 

3  От англ. Fear of ssing t — синдром упущенной вы-
годы.
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Таблица  

Комплексная характеристика фактора присутствия в социальных сетях 
основных участников арт-рынка

ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ

ХУДОЖНИКИ

 Возможность знакомства с художниками всего мира, доступ 

к произведениям искусства, музейные и галерейные коллек-

ции в открытом доступе.

 Возможность противопоставить себя «раскрученным» СМИ. 

 Возможность лично написать в сетях, начать общение с арт-

критиками, кураторами, владельцами галерей, дилерами, жур-

налистами, блогерами, политиками, знаменитостями.

 Мониторинг рынка, проведение исследований, построение 

гипотез.

 Возможность быстро ознакомить коллекционеров со своими 

портфолио, карьерой, работами.

 Продажа работ как через специальные сообщества, так и 

посредством личных контактов по всему миру.

 Риск формирования онлайн-зависимости, одержимости 

как представлением себя в сетях, так и отслеживанием ин-

формации о других. 

 Риск кражи творческих идей другими художниками.

 Обилие спама, прямой рекламы.

 Использование некоторыми коллекционерами социальных 

сетей не в профессиональных целях, а для развлечения.

 Возможная навязчивость общения со стороны художника, 

инициирующего взаимодействие.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

 Возможность «напрямую» договориться с художником о по-

купке работ, минуя галереи.

 Возможность быстрого консультирования по поводу работ 

с другими специалистами. 

 Простота общения в группе единомышленников.

 Получение последних новостей из мира искусства и арт-рынка.

 Всестороннее и глубокое изучение выбранной темы в искусстве.

 Возможность коммуникации с профессиональным сообществом 

и информированность (для живущих вдали от арт-центров). 

 Возможность открыть для себя последние тренды, формиро-

вать собственный вкус, отслеживая мнение арт-сообщества. 

 Повод поделиться своими знаниями, стать более заметным, 

позиционируя себя частью арт-сообщества.

 Недоверие к покупке или продаже онлайн. 

 Невозможность увидеть оригинал произведения, а только 

цифровой аналог.

 Отсутствие живого личного контакта с художником и обще-

ния с арт-средой «вживую», включая проведение досуга. 

 Возможная поверхностность, недостоверность, неактуаль-

ность информации и онлайновых данных.

 Риск натолкнуться на низкое художественное качество 

и непрофессиональную экспертную оценку.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАЛЕРЕЙ И АРТ-ДИЛЕРЫ

 Использование низкобюджетных источников, чтобы попасть на 

развивающиеся рынки и найти потенциальных покупателей.

 Точная статистика и аналитика поведения посетителей сайта 

или страницы в социальных сетях. 

 Комментарии заключают в себе анализ общественного мнения.

 Эффективность продвижения мероприятий, художников и их про-

изведений, развития бизнеса (особенно в кризисные периоды).

 Возможность узнать вкусы и предпочтения коллекционеров бо-

лее молодых поколений или из других регионов. 

 Наглядность и прозрачность рынка. 

 Увеличение аудитории, поддержание ее в курсе событий.

 Возможность ускорить общение и распространение информации.

 Доступность новых контактов художников (в т. ч. зарубежных). 

 Возможность знакомиться с частными собраниями в онлайн-

доступе. 

 Демократизация информации, позволяющая действовать в об-

ход журнальной критики и минуя аукционные лобби. 

 Знание работ зарубежных коллег повышает профессионализм 

художников галерей. 

 Мониторинг цен. 

 Отсутствие человеческого фактора и общения «лицом 

к лицу».

 Коллекционеры могут менее интересоваться реальным по-

ходом в галерею, получая все необходимое через социаль-

ные сети.

 Невозможность демонстрировать работу «вживую», пра-

вильно преподносить ее достоинства.

 Трудность выстраивания долгосрочных отношений.

 Поверхностность информации.

 Обилие информации способно озадачить людей, не распо-

лагающих временем внимательно читать. 

 Не всегда художники, наиболее заметные в сетях, являют-

ся уважаемыми вне этого поля.

 Представление в социальных сетях и работа на узнавае-

мость отнимают больше времени и энергии, чем ожида-

лось, что не всегда оправдано.

 Типичные риски интернет-приложений (взлом, спам, 

фишинг и другие). 

 Хаотичность информации в социальных сетях.
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Данный обзор позволяет констатировать, 
что распространение социальных сетей спо-
собствует увеличению горизонтальных связей 
и активизации коммуникации между членами 
арт-рынка, росту числа художников и цените-
лей искусства, открытию новых возможностей 
для арт-бизнеса. 

На наш взгляд, информационная актив-
ность художника в Сети  сегодня является для 
него уже не просто способом продвижения 
на арт-рынок, а одним из условий присутст-
вия в культурной жизни вообще. Речь идет не 
столько том, что в культуре изменилось по-
нимание сути творчества художника (вместо 
того чтобы писать на холсте, он может выкла-
дывать ролики на YouTube, создавать сайты, 
публиковать манифесты, проводить медийные 
акции), сколько о том, что в условиях цифро-
вой культуры все, даже художники-традицио-
налисты вынуждены уделять значительное 
внимание своему присутствию в Интернете, 
онлайн-общению с публикой. Статус худож-
ника-затворника может быть по-прежнему ак-
туален в реальной жизни, но не в виртуаль-
ной. Так, личность знаменитого британского 
стрит-арт-художника Бэнкси доподлинно не 
установлена, что не мешает ему активно вести 
свою страницу в социальных сетях.

Знаменитое Medium is the ssage4 М. Мак-
люэна [29], рассматривавшего медиа как 
внешнее «расширение» человека, приве-
ло к тому, что имидж, активность и репута-
ция в социальных сетях начинают напрямую 
определять успешность художника или худо-
жественной институции на арт-рынке. Разви-
тие арт-рынка в рамках цифровой культуры 
не означает, что теперь люди меньше ходят 
на выставки в реальной жизни. Как раз нао-
борот, посещаемость музеев год от года рас-
тет [30, с. 15], но происходит это в том числе 
благодаря обилию доступной и разнообраз-
ной информации об искусстве и музеях в со-
циальных сетях, тизерах и видеороликах вы-
ставок на YouTube, а также другим способам 
популяризации искусства через интернет-ка-
налы. В последние несколько лет можно на-
блюдать, как российские музеи, например 

4  «Средство коммуникации — есть сообщение» — 
знаменитое изречение М. Маклюэна.

Государственная Третьяковская галерея или 
Государственный музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, наращивают свое 
присутствие в интернет-пространстве, что от-
ражается и на их посещаемости. 

Одним из последствий доминирования циф-
ровой культуры является запрос «на подлинное», 
на «невиртуальное», чем и является произведе-
ние искусства. Но в ситуации тотального меди-
апотребления культурные паттерны поведения 
изменяются. Современный человек отдает пред-
почтение тем художникам и художественным 
институциям, которые предлагают ему наибо-
лее комфортную, соответствующую его привыч-
кам форму коммуникации, подразумевающую:

 обилие доступной и разнообразной ин-
формации в Интернете о художнике или ин-
ституции; 

 непрерывный информационный поток 
и присутствие в социальных медиа;

 наличие обратной связи, быстрое реаги-
рование на комментарии и вопросы пользова-
телей. 

Безусловно, погружение в цифровую куль-
туру происходит неравномерно. Если для мо-
лодых художников и их публики эта среда оби-
тания естественна, то художникам старшего 
поколения приходится перестраиваться под эти 
новые условия, и не для всех этот процесс про-
исходит безболезненно. Однако, как полагают 
культурологи, в современном мире ни «цифро-
вой детокс», ни радикальный отказ от пребы-
вания в цифровой среде не являются решени-
ем, так как полностью игнорировать ее человек 
больше не может [31].

Чтобы избежать прессинга цифрового про-
странства, необходимо находить гармоничные 
способы пребывания в нем. Стратегия присут-
ствия в цифровом простанстве должна базиро-
ваться на:

 осмысленном разграничении рабочего 
и внерабочего присутствия в Сети;

 цифровой гигиене, основывающейся на 
разделении приватной информации и той, ко-
торая выставляется на всеобщее обозрение;

 формулировании конкретных задач, дости-
жение которых происходит за счет присутствия 
в Сети (конструирование имиджа, увеличение 
узнаваемости, изучение общественного мне-
ния, экспертные советы и т. д.). 
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Нередко услуги по ведению социальных се-
тей берут на себя специалисты по связям с об-
щественностью или smm-менеджеры5. Зар-
платы таких специалистов в западных музеях 
могут превышать зарплаты искусствоведов-
хранителей. По всей видимости, в будущем по-
ведение в виртуальной реальности будет более 
естественным и для искусствоведов. Это на-
глядно демонстрирует современное поколение 
художников и коллекционеров, посредники, 
в том числе музеи, также активно перестраива-
ются. Современная культура выходит за преде-
лы постмодернизма: большинство ученых при-
знали этот термин исчерпавшим себя. На наш 
взгляд, наиболее подходящим для определе-
ния современной эпохи является термин, пред-
ложенный профессором Оксфордского уни-
верситета А. Кирби — «диджимодернизм»6, 
обозначающий, что постмодернистский текст 
растворяется в виртуальности [32]. Поскольку 
подвергать сомнению тотальное погружение 
в онлайн-пространство сегодня уже невозмож-
но, эти процессы актуальны и для всех участни-
ков художественных коммуникаций. 
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Abstract. Digital culture has moved people to a fun-
damentally new environment, which has its own cha-
racteristics, patterns and practices. Studies show that 
the digitalization of society occurs exponentially 
from year to year. Society is increasingly interacting 
with digital, and its infl uence affects various aspects 
of modern culture. New cultural patterns of behavior 
are being formed, traditional communication prac-
tices are being modifi ed. As any complex phenom-
enon, digital culture not only opens up new oppor-
tunities for society, but also poses new challenges. 
The search for an effective, ethical, comfortable in-
teraction in the information environment has become 
one of the urgent tasks. The development of the art 
market has always largely depended on the quali-
ty and level of social and cultural communica-
tions. Today, when the mass media in the traditio-
nal sense have lost their monopoly on the production 
and distribution of information, giving way to “mass 
self-communication”, the art communications, re-
lationships between the artist and the public, and 
construction of artistic careers are also undergoing 
certain transformations, infl uenced by social media. 
In recent years, the development of network struc-
tures, the increasing capabilities of digital storage sys-
tems, cryptocurrencies and blockchain registries have 
signifi cantly changed the established system of the art 
market. This article is devoted to changes in the cha-
racteristics of the art market and its main subjects — 
artists, collectors, galleries — in the context of digital 
culture. These processes and paradigmatic shifts are 
considered both from the point of view of their tech-
nological features, and from the point of view of their 
infl uence on artistic culture and art communication 
in general. The article analyzes in detail what ne-
gative and positive aspects the digital culture brings 
to the participants of the art market. 

Key words: art communications, art market, digi-
tal culture, blockchain technologies, new media, 
artist promotion.
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15 февраля 2019 года Министерство культуры Российской Федерации 
объявило даты ключевых общероссийских акций 2019 года в сфере культуры

 27 марта «ДЕНЬ ТЕАТРА» https://theatreday.culture.ru/

 20 апреля «БИБЛИОНОЧЬ» https://biblionight.culture.ru/

 18 мая  «НОЧЬ МУЗЕЕВ» https://museumnight.culture.ru/

 24 августа «НОЧЬ КИНО» https://cinemanight.culture.ru/

 3 ноября «НОЧЬ ИСКУССТВ» https://artnight.culture.ru/

Информационным ресурсом федеральных акций является портал «Культура.РФ». 

Любое учреждение культуры может присоединиться к акциям, добавив мероприятие в 

систему «Единое информационное пространство в сфере культуры» и указав соответст-

вующий тег.

На страницах акций можно скачать официальную символику, элементы дизайна и стиля 

оформления сопутствующих материалов. Они также доступны в личном кабинете орга-

на исполнительной власти и учреждений культуры в системе «Единое информационное 

пространство в сфере культуры».

https://www.mkrf.ru/press/news/obyavleny_daty_ezhegodnykh_tematicheskikh_aktsiy_v_2019_godu/

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ
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Международная научно-практическая конференция 
«РУМЯНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2019»

23—24 апреля 2019 г. 

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библио-

тека, Библиотечная Ассамблея Евразии.

Цель Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения» — привлечь вни-
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Реферат. Военная материальная культура 
(вещественное выражение военной истории) 
не относится к числу тем, несправедливо за-
бытых исследователями. Однако в современ-
ной практике утраченное культурное наследие 
исследуется не так активно, как сохраненное. 
Целью настоящего исследования является за-
полнение некоторых лакун в истории военной 
материальной культуры, связанных с практи-
кой переплавки предметов из драгоценных ме-
таллов. Вопрос рассматривается на примере 
Лейб-кирасирского Ее Величества полка. Выде-
ляются ключевые моменты истории полка, свя-

занные с высочайшими наградами. Это, прежде 
всего, недолгая эпоха правления Павла I, когда 
серебряные литавры, трубы и кирасы получи-
ли статус полковых реликвий (1799). При его 
преемнике Александре I с сокращением расходов 
на содержание армии часть их, из серебра, была 
отправлена на переплавку; вырученные деньги 
составили кассу офицерского вспомогательно-
го капитала. Иные, во всех смыслах драгоцен-
ные, полковые реликвии были утрачены в годы 
Великой Отечественной войны. В итоге в сов-
ременных музейных собраниях военная матери-
альная культура павловской эпохи, в частно-
сти, защитное вооружение, показана более чем 
скудно. Представленное исследование поможет 
описать его характер и историю бытования. 
Основными источниками изучения утраченных 
реликвий выступили опубликованная полков-
ником М.И. Марковым история полка и его ар-
хив. В качестве дополнительных привлекают-
ся изо бразительные документы. Очерчен круг 
современных музейных собраний, содержащих 
сохраненные предметы, отчасти аналогичные 
(частично взаимозаменяемые) утраченным. 
Подведены итоги работы, согласно которым из-
учение утраченного материального культурного 



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1 /НАСЛЕДИЕ/  31  

Шапиро Б.Л. «Для вечного хранения…»: полковые реликвии эпохи Павла I /c. 30–39/

наследия является перспективным малоисследо-
ванным направлением военной истории.

Ключевые слова: культурное наследие, воен-
ная материальная культура, военная история 
России, Павел I, Александр I, русская армия, 
Лейб-кирасирский Ее Величества полк, пол-
ковая история, полковые реликвии, теория и 
история культуры. 
Для цитирования: Шапиро Б.Л. «Для вечного 
хранения…»: полковые реликвии эпохи Пав-
ла I // Обсерватория культуры. 2019. Т. 16, 
№ 1. С. 30—39. DOI: 10.25281/2072-3156-2019-
16-1-30-39.

П
ознание материальной куль-
туры Русской императорской 
армии в отечественной пра-
ктике имеет давнюю тради-
цию. На сегодняшний день 
уже сложились школы ее изу-

чения, сохранения и использования, которые 
в совокупности представляют весьма объем-
ный корпус исследовательских работ. В него 
входят и труды, посвященные войскам цесаре-
вича Павла Петровича и императора Павла I 
или затрагивающие их частично, таких исто-
риков, как: В.М. Глинка [1], С.А. Летин [2; 3], 
О.В. Леонов [4], К.В. Татарников [5], П.Г. Але-
хин и О.В. Леонов [6], Г.Э. Введенский [7], 
Е.И. Юркевич [8; 9], В.И. Егоров [10] и др., опу-
бликованные за последние 30 лет. Однако в це-
лом можно утверждать, что павловская тема 
нечасто привлекает внимание специалистов.

Цель и задачи настоящего исследования 
были определены малой разработанностью 
темы. Предмет настоящего исследования на-
ходится на пересечении интересов нескольких 
наук: военной истории России, истории ее ма-
териальной культуры и теории ее сохранения. 
Были выявлены определенные лакуны, свя-
занные с вопросом сбережения полковых ве-
щей и деталей обмундирования, выполненных 
из драгоценного металла (преимущественно из 
серебра, полностью или частично). 

Высокая цена исходного материала стала 
причиной того, что практиковались выжигание 
и переплавка отслуживших свое вещей. Эти про-
цедуры проводились полком официально, со-

провождались строгими формальностями, на-
ходясь в ведении высшего командования. Вес 
сданного и полученного материала подлежал 
учету [11, с. 81]. Полковая инструкция гласила: 
«О покупках, подрядах и приемах в полк вещей 
<…> выжигу при полку сбирать, из чего со време-
нем в полку можно сперва трубы, а потом и ли-
тавры серебряные сделать, что к немалой кра-
се полку служить будет» [12, с. 88]. Так выжиги 
получали вторую жизнь; обыкновенно из них 
изготавливались полковые реликвии или вкла-
ды для полковых храмов. Списком таких пред-
метов украшалась полковая летопись [13, с. 5].

Выжигание и переплавка полковых и мун-
дирных вещей являлись обычной практикой 
в Русской императорской армии. Эскадрон ка-
валергардов Павла I к его коронации был об-
мундирован в серебряные латы, сделанные 
из бывших столовых сервизов для наместни-
ков [14, с. 45]. Случай отнюдь не единичный, 
и множество прекрасных образцов старинной 
серебряной работы на сегодня утрачено.

Рассмотрим этот вопрос более подробно на 
примере одного из полков Русской император-
ской армии, в истории которого эта практика 
сказалась особым образом. 

ЛЕЙБ-КИРАСИРСКИЙ 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛК 
ДО ЦАРСТВОВАНИЯ ПАВЛА I

Лейб-кирасирский полк был основан ле-
том 1733 г. на базе Невского драгунско-
го полка (бывший драгунский Иоганна 

Данееля Портеса, образованный в 1704 г.). 
Полк не входил в состав императорской гвар-
дии, а был армейским, но имел привилегии пе-
ред другими кирасирскими полками: по своему 
положению был первым среди всех армейских 
кавалерийских полков и единственным среди 
них имел в своем названии приставку «лейб-». 
Сверх того полк имел еще одну привилегию — 
почетное шефство царствующей особы; полко-
вые командиры при этом считались вице-пол-
ковниками [15, с. 155]. Первым шефом полка 
стала сама императрица Анна Иоанновна, и с 
момента своего основания полк неформально 
считался полком Ее Величества. 
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Знаком особого положения полка были мо-
наршие милости, проявленные в разные годы 
его истории. Так, при переформировании полка 
в кирасирский 19 октября 1733 г. ему были по-
жалованы серебряные трубы во все эскадроны, 
для отличия его как лейб-полка от прочих ки-
расир, которым даны такие трубы только в пер-
вые эскадроны. Первые серебряные литавры 
полк получил еще раньше, 21 июня 1733 г. [15, 
с. 55—56]. Эти вещи стали первыми реликви-
ями (святынями) полка, который пользовал-
ся расположением высочайших особ и позд-
нее. При Екатерине II полк получил значение 
образцовой кавалерийской части [16].

ЛЕЙБ-КИРАСИРСКИЙ 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛК 
ПРИ ПАВЛЕ I

Особенно богатой на события была 
история полка в правление императо-
ра Павла I, неравнодушного к тяжелой 

кавалерии. Император выказывал неизменное 
расположение к Лейб-кирасирскому полку, 
выделяя его перед прочими полками Русской 
императорской армии щедрыми наградами. 
С первых дней правления Павла I полк полу-
чил нового шефа в лице императрицы Марии 
Федоровны с теперь уже официальным при-
своением полку названия Лейб-кирасирского 
Ее Величества (c 17 ноября 1796 г.) [15, с. 154]. 

Полк размещался на лучших квартирах 
в Петергофе и Ораниенбауме. В июне 1797 г. 
всем обер-офицерам от ротмистра до корнета 
было выдано по одной лучшей (вероятно, ан-
глийской или немецкой) лошади «из ремонта 
безденежно на 6 лет» [15, с. 155—156]. 29 ян-
варя 1798 г. последовал Высочайший при-
каз, объявляющий благодарность всем штаб- 
и обер-офицерам, «приехавшим сюда для 
уравнения и познания кавалерийской службы, 
за прилежное их старание к оной» [15, с. 157]. 
Аналогичный приказ для обер-офицеров вы-
шел 6 февраля 1798 г., 10 июля того же года 
благодарность «за порядок и устройство оного 
полка» [15, с. 157] была объявлена шефу полка 
генерал-майору М.А. Обрезкову (Обрескову). 
Высочайшим приказом от 8 октября 1798 г. 

объявлено монаршее «удовольствие учивше-
муся сегодня Лейб-кирасирскому Ее Импера-
торского Величества полку» [15, с. 157], в знак 
чего императором были пожалованы по рублю 
и чарке вина на человека. Кроме того, офице-
ры и нижние чины получили на чепраки и чуш-
ки конского убора шитые серебром нашивки 
в виде восьмиконечных звезд, украшенных дву-
главыми орлами. В этот же день было объявле-
но, что «Его Императорское Величество отдает 
преимущество Лейб-кирасирскому Ее Импера-
торского Величества полку пред полком Лейб-
кирасирским Его Императорского Величества» 
[15, с. 157]. В конце октября флигель-адъютан-
том к императору был назначен майор полка 
С.И. Толбухин. Все это свидетельствовало об 
особой близости полка к императору.

СЕРЕБРЯНЫЕ РЕЛИКВИИ 
ЛЕЙБ-КИРАСИРСКОГО 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКА

Пожалованием полку небывалых от-
личий завершился 1798 год. В следу-
ющем 1799 г. (по другим данным — 

в феврале 1798 г. [15, с. 162]) они приобрели 
значение полковых реликвий (полковых свя-
тынь): после неоднократных отличных уче-
ний и эволюций, во время стоянки лейб-ки-
расир Ее Величества в Санкт-Петербурге, 
полку были высочайше пожалованы серебря-
ные трубы и серебряные кирасы (11 офицер-
ских и 219 солдатских, общим числом 230) 
с высочайшим повелением употреблять эти 
кирасы в почетный караул, для чего сохранять 
их навсегда в полку [15, с. 157; 17, с. 46].  

Известно, что Павла I влекло к военной 
моде времен правления его отца [9, с. 180]. Воз-
можно, эти кирасы напоминали ему блистав-
шую серебром кирасу Петра III, хранившуюся 
в качестве полковой реликвии в Лейб-кира-
сирском Ее Величества полку (Петр Федоро-
вич был его полковником или числился в нем 
[15, с. 101]). 

Также известно, что Павел I тяготел к ры-
царской культуре и желал создать в России ры-
царский двор [2, с. 103; 7, с. 60]). Упомянутые 
кавалергарды, которым было присвоено парад-
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ное обмундирование по кирасирскому образцу, 
в день коронации Павла I поражали очевидцев 
серебряными кирасами и серебряными шиша-
ками со страусовыми перьями. Вот как описы-
вали это великолепие очевидцы: «За Госуда-
рем и Императрицей шла... блестящая свита, 
в которой военные были в большинстве, по-
том рота телохранителей (лейб-гвардейцев), 
покрытых с головы до ног вооружением: кира-
сами, кольчугами, в касках с развевающимися 
перьями, как у древних рыцарей, — все из мас-
сивного серебра, сверкавшего и сиявшего на 
солнце. Во главе этой роты шел в такой же оде-
жде старый воин... фельдмаршал граф В.П. Му-
син-Пушкин» [14, с. 45—46]. Конных телохра-
нителей-«рыцарей» сопровождали герольды 
в средневековых костюмах [14, с. 44]. 

Так или иначе, при Павле I, согласно Шта-
там от 29 ноября 1796 г., кирасирские полки 
получили почти такое же обмундирование, как 
и в 1763 г. [2, с. 103; 9, с. 180]. В качестве за-
щитного вооружения употреблялись черне-
ные медные нагрудные кирасы, украшенные 
накладным медальоном (бляхой) с двуглавым 
орлом и воинской арматурой. Кирасы крепи-
лись лосиными ремнями, армированными ла-
тунными пластинками с шипами (шипованны-
ми гвоздями). Отправной точкой для создания 
павловских кирас образца 1796 г. послужил 
прусский образец [2, с. 103]. 

К этому моменту полк уже имел пожалован-
ные ему ранее серебряные трубы, украшенные 
рубинами [15, с. 52] и надписью «Anno 1764» 
(трубы были пожалованы вместе с литаврами) 
[18, с. 218]. Ночью 21 июля 1798 г. во время 
стоянки полка в Петергофе в полковом цейх-
гаузе случился пожар; успели спасти восемь 
из 12 серебряных труб, а прочие расплавились 
в слиток, который после пожара был найден. 
После извещения императора о случившемся 
последовало высочайшее повеление изгото-
вить недостающие трубы за его счет (согласно 
записи № 737 в исходящем полковом журнале 
за 11 ноября 1798 г.). Согласно новым Штатам 
от 5 января 1798 г. в полку полагалось не 12, 
а только 11 трубачей; недостающие до штат-
ного количества три серебряные трубы были 
изготовлены за счет Его Величества. По свое-
му виду эти трубы почти полностью повторя-
ли прежние образца 1764 г., за разницей в мар-

кировке: новые трубы имели штемпель 1798 г. 
[15, с. 111, 161].

Владение высочайше пожалованными ре-
ликвиями накладывало на полк обязательст-
ва по их сбережению. Поначалу на время во-
енных походов кирасы, представлявшие собой 
значительную материальную ценность, вме-
сте с другими ценностями сдавались на хране-
ние в учреждения гражданского ведомства [17]. 
Так, в конце 1798 г. полк был назначен в состав 
корпуса Римского-Корсакова и с 1799 г. вместе 
с ним находился в Швейцарском походе. В сен-
тябре 1799 г. полк участвовал в бою при Шлат-
те (Бюзингене), и только в марте 1800 г. лейб-
кирасиры Ее Величества вернулись в Россию 
[15, с. 68, приложения; 16; 19, с. 543]. В начале 
похода кирасы в числе прочих тяжестей и цен-
ностей, неудобных в походе, были сданы на 
хранение в Гапсальский городовой магистрат 
(современный город Хаапсалу).

Стоит добавить, что за швейцарский по-
ход и за выучку «как нужно бить неприятеля» 
[15, с. 173], согласно преданию, полк получил 
пять новых серебряных труб, конструктивно 
аналогичных трубам 1764 г., но без драгоцен-
ных камней. Украшением этих труб служили 
покрытие позолотой, монограмма императо-
ра Павла I и изображение орла с мальтийским 
крестом на груди (с 10 августа 1799 г. мальтий-
ская символика включается в государственный 
герб империи [20, с. 755]) и надпись «1800». 
Согласно полковому архиву, трубы были изго-
товлены в правление Павла I, но вручены полку 
только в 1802 г. [15, с. 52, приложения].

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРХИВА 
ЛЕЙБ-КИРАСИРСКОГО 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКА

Некоторые подробности хранения ре-
ликвий полка во время швейцарского 
похода можно почерпнуть из полко-

вого архива. 
Первое письмо гласит: «Копия. Получе-

но 9 мая 1800 года. Указ Его Императорско-
го Величества Самодержца Всероссийского, 
из Государственной Военной Коллегии, Лейб-
Кирасирскому Ее Императорского Величест-
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ва Полку. По указу Его Императорского Ве-
личества Государственная Военная Коллегия 
по письму предложенному оной от господина 
генерала от инфантерии, генерала прокурора 
и кавалера Беклешова, коим сообщает, что го-
сподин Эстляндский гражданский губернатор 
Лангель представил ему господину генералу от 
инфантерии, что оный полк, при выступлении 
своем из Гапсаля, оставил в двух больших за-
печатанных кипах серебряные кирасы, числом 
230, которые ныне хотя и хранятся в тамош-
ней ратуше в безопасном месте, но ежели дол-
го там пробудут, то магистрат опасается, чтобы 
оные не повредились, а особливо бархат; буду-
чи же неизвестным, где сей полк, не имеет воз-
можности с ним о тех кирасах списаться, про-
сил его господина генерала от инфантерии, что 
с ними учинить, снабдить повелением. Прика-
зали: Коммисариатской сея коллегии экспе-
диции предписать (и предписано), чтобы она 
к сохранению помянутых оставленных Лейб-
Кирасирским Ея Императорского Величест-
ва полком кирас с прибором, приняла с своей 
стороны надлежащие меры, а Лейб-Кирасир-
скому Ее Императорского Величества полку 
дать знать сим, чтоб он о том, откуда те кира-
сы в оный поступили, Военную Коллегию, не-
замедля, уведомить. № 27770. Декабря 8 дня 
1799 года. Генерал-майор Яковлев. Секретарь 
Никифор Тарутен. Коллежский регистратор 
Батманов» [15, с. 158—159]. 

Последовал следующий ответ из пол-
ка: «Копия с журнала исходящих бумаг за 
1800 год 9 мая № 303. Рапорт в Государст-
венную Военную Коллегию. Вследствие ука-
зов оной Коллегии, 1-го от 8 декабря прош-
лого 1799 года № 27000, и 2-го от 13 апреля 
сего 1800 года № 9630, в один раз сего числа 
полученным, касательных о 230 серебряных 
кирасах, оставленных, за выступлением пол-
ка в поход, под присмотром Гапсальской го-
родовой ратуши, кои ныне, как из Указа за 
№ 9630 видно, находятся в городе Ревеле, от-
куда оные в полк поступили и то ли самое ко-
личество, какое Эстляндским гражданским гу-
бернатором показано, или не было ли больше 
оных в Гапсале оставлено, Лейб-Кирасирский 
Ее Императорского Величества полк сим доне-
сти честь имеет, что выше писанных кирасов 
оставлено в городе Гапсале точно 230, в том 

числе 11 офицерских, а прочие кирасирские, 
о чем полк объяснил из отправленной от 10-
го числа декабря прошлого 1799 года в Госу-
дарственную Военную Коллегию по комисса-
риатской экспедиции табели. Поступили они 
в полк, Всемилостивейше Его Императорским 
Величеством пожалованные, во время кварти-
рования полка в Петергофе в [1]798 году, ко-
торых о взятии из Гапсаля с прибытием из-за 
границы в нынешние квартиры, хотя и пола-
гал полк отправить кого из чинов, для тако-
вого употребления в полку состоящих, но по 
случаю маловременного еще нахождения в не-
пременных квартирах и что полковой квартер-
мистр и аудитор находятся по разным частым 
откомандировкам более в отлучках, то и не 
имел к тому времени. При сем Государствен-
ную Военную Коллегию Лейб-Кирасирский 
Ее Императорского Величества полк покорно 
просит сделать, кому следует, свое повеление, 
дабы в случае отправления кого полком в Ре-
вель за упомянутыми кирасами, не имели бы 
сомнения полковому отношению их отдать» 
[15, с. 159—160].

При жизни Павла I кирасы полку возвра-
щены не были (согласно полковому архиву, 
ордер от 27 ноября 1801 г. за № 653. Входя-
щий журнал, получено декабря 20 дня 1801 г.) 
[15, с. 160].

ПАВЛОВСКИЕ
РЕЛИКВИИ 
ЛЕЙБ-КИРАСИРСКОГО 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКА 
ПРИ АЛЕКСАНДРЕ I

Вскоре по восшествии на престол Алек-
сандра I была создана Воинская комис-
сия, чьей задачей, среди прочего, было 

сокращение расходов на армию. Комиссия 
признала кирасирский тип конницы не со-
ответствующим требованиям современного 
боя и упразднила часть кирасирских полков, 
оставшихся от Павла I, переформировав их 
в драгунские. Это решение полностью соответ-
ствовало общеевропейской тенденции (против 
ношения тяжеловесных кирас высказывался 
еще Г.А. Потемкин после 1-й Русско-турецкой 
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войны [21, с. 66—67]). 9 августа 1801 г. было 
отменено ношение кирас немногочисленными 
оставшимися кирасирскими полками, «стре-
мительность и решительность лихих атак, со-
крушающий удар закованной в железо конной 
массы» [22, с. 287] канул в прошлое. 

Но для лейб-кирасир было сделано исклю-
чение — им было разрешено по-прежнему на-
девать свои высочайше пожалованные серебря-
ные кирасы в почетные дворцовые караулы. 
«Серебряные 230 кирас, числящиеся в Лейб-
кирасирском Ее Императорского Величества 
полку, как пожалованы Его Императорским 
Величеством, так и должны оставаться навсег-
да при оном же полку, которые и употреблять 
в почетные караулы. Подлинный подписал ге-
нерал-лейтенант Боур за № 651 17 дня (месяц 
в копии не указан. — Б. Ш.) 1801 года», — го-
ворится в приказе великого князя Константи-
на Павловича от 24 ноября 1801 г. за № 3182. 
Полковой архив. Входящий журнал 1801 года. 
Ордер № 525, получено 1 сентября [17]. 

До восстановления кирасирских полков 
в 1812 г. лейб-кирасиры Ее Величества были 
единственным полком, имевшим кирасы.

Дальнейшая судьба серебряных кирас-ре-
ликвий следующая. В августе 1805 г. лейб-
кирасиры Ее Величества, находясь в армии 
М.И. Кутузова, выступили в поход; кирасы 
были вместе с полком. В октябре этого же года 
полк в отряде П.И. Багратиона выслан на до-
рогу от Кремса в Цветель для открытия сооб-
щения армии М.И. Кутузова с эрцгерцогом 
Фердинандом. С 8 по 10 ноября 1805 г. полк 
участвовал в бою при Раузнице; 16 ноября — 
в бою при Вишау. В сражении под Аустерли-
цем (20 ноября 1805 г.) полк находился на 
правом фланге и прикрывал отступление от-
ряда П.И. Багратиона. На следующий день он 
участвовал в бою у деревни Уржица. С 1806 г. 
полк в составе Молдавской армии участвовал 
в занятии Килии в декабре 1806 г., в блокаде 
Измаила в апреле 1807 г., отбил вылазку не-
приятеля в июле того же 1807 г. [19, с. 542—
543; 23, с. 266]. Только в августе 1809 г., как 
гласит «Боевой формуляр» полка [15, с. 68, 
приложения], лейб-кирасиры Ее Величест-
ва смогли вернуться в Россию. Все это вре-
мя серебряные кирасы, тщательно оберегае-
мые, были при них [17, с. 46]. «Счастлив был 

полк, что после катастрофы под Аустерлицем 
успел сохранить эти кирасы, иначе бы небы-
валой полковой регалией и драгоценностью 
мог украситься один из французских кирасир-
ских полков», — говорится в летописи полка 
[15, с. 202—203]. 

Действительно, было чего опасаться. Так, 
в полковой церкви Лейб-гвардии Конного пол-
ка долгое время хранился драгоценный тро-
фей, напоминающий о подвиге при Аустерлице 
рядовых конногвардейцев Гаврилова, Омель-
ченко, Ушакова и Лазунова. Трофей представ-
лял собой знамя (орла), ранее принадлежавшее 
4-му линейному полку французской пехоты; 
конная гвардия атаковала одну из бригад пехо-
ты, отбила и сумела вынести с поля боя ее ба-
тальонное знамя [13, с. 19; 24, с. 79].

В преддверии Отечественной войны 
1812 г., возможно, опасаясь уступить непри-
ятелю полковые святыни, император Алек-
сандр I по докладу цесаревича Константина 
Павловича распорядился «обратить эти ки-
расы в деньги на пользу полка» [15, с. 203]. 
Подробности видны из приказа по полку от 
24 февраля 1811 г., п. 6: «Государь Император, 
через Генерал-Инспектора всей кавалерии, 
Его Императорского Высочества Государя 
Цесаревича, повелеть соизволил: состоящие 
в сем полку кирасы, в серебре обделанные, 
обратить в пользу полка, и из состоящего на 
оных серебра составить офицерскую сумму, 
а самые кирасы сдать в комиссариатское ве-
домство, о каковой Монаршей милости полку 
даю знать. Во исполнение этой Высочайшей 
воли кирасы сданы в Смоленскую комиссари-
атскую комиссию, а серебро, которого снято 
с кирас 10 пудов, 1 фунт и 15 золотников, да 
с гвоздей и чешуй — 27 фунтов и 61 золотник, 
продано за 23592 р. 86 1/4 коп. ассигнация-
ми. Деньги эти, согласно повелению Цесаре-
вича от 9 мая за № 2664, причислены в офи-
церский капитал» [15, с. 203]. С процентов от 
этого капитала ежегодно выплачивалась пре-
мия лучшему солдату полка [16]. «Увы, судьба 
неумолима, и серебряные кирасы, пожалован-
ные императором Павлом “навсегда”, превра-
тились в “презренный металл”», — заключил 
полковник лейб-кирасир И.Ф. Рубец, изло-
живший краткую историю павловских сере-
бряных кирас в журнале «Военная быль» [17]. 
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Стоит добавить, что в тот же 1811 г., спустя 
всего лишь две недели, из ведомости Лейб-ки-
расирского Ее Величества полка были исклю-
чены личные вещи императора Петра III, в том 
числе и его серебряная кираса. «Мундир и до-
спехи этого Государя хранились в нашем полку, 
а не в Наследниковом Кирасирском — говори-
лось в “летописи” полка. — Мундир этот нахо-
дился в полку до 1811 г., когда вследствие при-
каза Цесаревича Константина Павловича он 
из полка был взят. В приказе по кавалерии от 
12 марта 1811 г. за № 1555 сказано следующее: 
“Хранившиеся в сем полку вещи покойного 
Императора Петра III: кирас серебряный с вы-
золоченными цепями, колет, камзол и шляпу, 
доставленные ко мне, из полковой ведомости 
исключить. Константин”» [15, с. 101]. 

ПАВЛОВСКИЕ КИРАСЫ 
В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ: 
УТРАЧЕННЫЕ И СПАСЕННЫЕ

Часть медных кирас Лейб-кирасирского 
полка (6 шт.) в 1823 г. послужила для 
оформления Арсенала, устроенного 

вдовствующей императрицей Марией Федо-
ровной в Оружейной (Арсенальной) галерее 
Церковного полуциркуля Гатчинского двор-
ца. Эти медные черненые кирасы, истребо-
ванные из полка «на время» [25, с. 292], мы 
можем видеть на акварели Э.П. Гау «Ору-
жейная галерея» (1880) — они изображены 
в одном из двух вертикальных рядов, раз-
деляющих шкафы с оружием и оружейные 
арматуры (остальные кирасы в количестве 
41 шт. были доставлены в Гатчину из Санкт-
Петербургского Арсенала [25, с. 292]). Есть 
среди них и одна серебряная.

Следующее столетие, вплоть до начала Ве-
ликой Отечественной войны, кирасы Лейб-
кирасирского полка не покидали Гатчину. 
В 1941 г. коллекция была эвакуирована; ору-
жие по большей части сохранилось, но ви-
трины, шкафы и кирасы были утрачены [26, 
с. 258].

В настоящее время военное материаль-
ное наследие павловской эпохи представлено 
немногими раритетами, украшающими луч-

шие музейные собрания. Сохранились устав-
ные кирасы образца конца 1796 г. — медные 
черненые, положенные кирасирским полкам 
(непосредственно кирасирам, а также Кава-
лергардии и Конной гвардии, которым были 
пожалованы мундиры кирасирского типа). Се-
годня они представлены в нескольких собра-
ниях Государственного исторического музея, 
Центрального музея Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, Музея военной формы 
одежды Российского военно-исторического 
общества. В Военно-историческом музее ар-
тиллерии, инженерных войск и войск связи 
хранится кираса образца 1796 г. и церемони-
альные, изготовленные для коронации Павла 
I в 1797 г. латы нижнего чина Кавалергардско-
го полка 1797 г.: кираса, наручи, наколенники 
и каска [27, с. 22—23]. 

Серебряные наградные павловские кира-
сы в отечественных музеях не представлены. 
«Императору Павлу благоугодно было по-
жаловать полку нашему серебряные кирасы 
в числе 230 для вечного хранения» (выделено 
М.И. Марковым. — Б. Ш.), — отмечал летопи-
сец лейб-кирасир Ее Величества полковник 
М.И. Марков [15, с. 202]. «Вечное хранение», 
как мы видим, при смене правления, в услови-
ях почти непрерывных войн продлилось нем-
ногим более 13 лет. 

Завершая анализ, можно заключить, что 
практика переплавки послужила тому, что важ-
ный — не столько в количественном, сколько 
в смысловом понимании — пласт материальной 
культуры, характеризующий эпоху правления 
Павла I, утрачен. Тем более ценно сохранивше-
еся наследие: в силу своей уникальности в сло-
жившихся условиях оно имеет особое истори-
ко-культурное значение.
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Abstract. Military material culture (tangible ex-
pression of military history) does not belong to topics 
unfairly forgotten by researchers. However, in mo dern 
practice, the lost cultural heritage is not researched 
as actively as the preserved one. This study aims to fi ll 
in some lacunae in the history of military materi-
al culture related to the practice of re-mel ting pre-
cious metal objects. The issue is consi dered on the ex-
ample of Life-Cuirassier Her Majesty’s Regiment. 
The article highlights the key moments of the regi-
ment’s history related to royal awards. It was, primar-
ily, the short epoch of the reign of Paul I when silver 
timpani, trumpets and cuirasses received the status 
of regimental relics (1799). During the reign of his 
successor Alexander I, with a reduction in the cost 
of maintaining the army, the silver part of this reg-
imental relics was re-melted. The money received 
made up the fund of the offi  cer’s insurance capital. 
Some more of the regimental relics, precious in eve-
ry sense, were lost in the years of the Great Patri-
otic War. As a result, the military material culture 
of the era of Paul I, in particular the protective arma-
ment, is presented very poorly in modern museum col-
lections. This research helps to describe its character 
and history of exis tence. The main sources of stu dying 
the lost relics is the history of the regiment and its reg-
imental archive published by Colonel M.I. Markov. 
Graphic documents are used as additional sources. 
The article outlines the list of modern museum collec-
tions that store preserved items, partly similar (par-
tially interchangeable) to the lost ones. Summing up 
the results of the work, the study of the lost material 
cultural heritage is a promising scantily-explored di-
rection of military history. 
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Реферат. В истории русского нотоиздатель-
ского дела есть темы, которые требуют допол-
нительного изучения обширного фактического 
материала с точки зрения преемственности вре-
мен и поколений, традиций и опыта, индивиду-
ального и общего. Результатом процесса станов-
ления отечественного нотоиздательства стало 
уникальное мыслетворческое пространство. Оно 
связало в единое целое духовное и материальное, 
коммерцию и меценатство, где экономическая 
сторона вопроса создает представление о меха-
низмах предпринимательской деятельности на 
рынке производства и сбыта нотопечатной про-
дукции, подчеркивает проб лематику новатор-
ского подхода в развитии производственных мощ-
ностей и, как следствие, появление целой плеяды 
коммерсантов—меценатов—просветителей.
«Человек музицирующий» и «человек финан-
сирующий» — яркие представители русского 

нотоиздательского дела, открывающие пер-
спективу исследования персональных профилей 
в истории меценатства и благотворительно-
сти, создающие предпосылки для понимания 
единства финансово-экономических и художе-
ственных сфер. Цель исследования — изучение 
совокупности профессиональных признаков, по-
зволяющих определить генезис коммерческого 
и творческого в наиболее успешных нотоизда-
тельских проектах, реализованных во второй 
половине XIX века. Особого интереса заслужи-
вают известные имена, в частности М.П. Бе-
ляев, ставший символом высокого служения 
музыкальному искусству. Пропагандируя сочи-
нения молодых отечественных композиторов, 
оказывая им всестороннюю помощь и поддер-
жку, М.П. Беляев стал первым «музыкальным 
миссионером» и просветителем. Его коммерче-
ская деятельность была глубоко патриотич-
ной, связанной с высокими духовными идеалами 
служения обществу.
Данные основания могут стать ориентиром 
для дальнейшего изучения русского нотоизда-
тельского дела, меценатства и благотвори-
тельности в их неразделимой взаимосвязи. 

Ключевые слова: русское нотоиздательское 
дело, нотопечатное дело, музыкальное искус-
ство, экономика, финансы, меценатство, «че-
ловек музицирующий», «человек финансиру-
ющий».
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И
стория русского нотоизда-
тельского дела привлекает 
внимание исследователей 
своим богатым культурным 
потенциалом. Интересным 
и самобытным является про-

цесс эволюции нотоиздательского дела в Рос-
сии от второй половины XVII в. до рубежа 
XIX—XX вв., затрагивающий тонкие и спе-
цифические взаимоотношения музыкального 
и коммерческого. Получение материальной 
прибыли, связанное с организацией нового, 
ранее не имеющего аналогов производства, 
отражало в первую очередь систему насущных 
потребностей динамично развивающегося го-
сударства и стоящих перед ним задач. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КОНТЕКСТЫ РУССКОГО 
НОТОИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА: 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

Опыт европейских мануфактур, внедре-
ние передовых технологий, безуслов-
но, повлияли на постепенный переход 

от рукописных нотных источников к техниче-
ски более совершенной печатной продукции. 
Появление первых типографских образцов1 
стало для отечественной культуры судьбонос-
ным, и такое начало, безусловно, могло быть 
названо революционным, если бы, «как и во 
многом другом, мы и в музыке, по справед-
ливому замечанию Чайковского, оказались 
привязанными к хвосту более культурной Ев-
ропы» [1, с. 22]. 

1  Первые образцы нотной печатной продукции, вы-
пущенной в Западной Европе, датируются второй поло-
виной XV века.  

Б.Л. Вольман склонен считать первым 
русским нотным изданием, выполненным на 
Московском печатном дворе в 1679 г., срав-
нительную таблицу старинных крюковых 
и современных линейных нотных знаков, ко-
торую гравировал талантливый изобретатель 
Симон Гутовский, создавший свою оригиналь-
ную конструкцию нотопечатного станка [Цит. 
по: 2, c. 24—25; 3]2. Отметим, что «Москов-
ский печатный двор в XVII в. представлял со-
бой классическое мануфактурное предприятие 
с развитым разделением труда; по форме соб-
ственности он являлся государственным пред-
приятием. Типографский и издательский ци-
клы были сосредоточены в одном месте, как 
и цикл изготовления шрифта» [4, c. 192].

Фактически первое музыкальное сочине-
ние (торжественный кант — род бытовой мно-
гоголосной песни, распространенный в России, 
Белоруссии, на Украине в XVII—XVIII вв.) ко 
дню коронации императрицы Анны Иоаннов-
ны было выпущено в Санкт-Петербурге типог-
рафией Академии наук в 1730 году. Постепенно 
нотоиздательская деятельность активизирует-
ся, и с государственными монополистами (Ака-
демией наук в Санкт-Петербурге, Синодальной 
типографией в Москве и другими ведомствен-
ными организациями) конкурируют предста-
вители частного капитала. 

С момента появления иностранных инве-
стиций темпы роста отечественных производ-
ственных мощностей отражают положитель-
ную динамику рынка. Выпуск разнообразных 
нотных изданий связывается с возросшим 
культурным потенциалом российского потре-
бителя, с расширением его творческого кру-
гозора. Не явилась препятствием и высокая 
стоимость печатной продукции. Б.Л. Вольман 
пишет, что в 1780-х гг. «пачка печатных нот 
стоила в Петербурге приблизительно столько 
же, сколько продававшаяся там же, вместе с ло-
шадьми, каретой или мебелью, крепостная дво-
ровая девка» [Цит. по: 2, c. 29].

Объективно лидирующие позиции в ното-
издательском производстве занимают запад-
ноевропейские предприниматели: Христиан 

2  В 1677 г. (по другим источникам, в 1678 г.) 
С. Гутовским  был изготовлен первый отечественный ста-
нок глубокой печати для гравюр на меди.
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Людвиг Вевер, выпустивший в 1773 г. в типог-
рафии Московского университета «Куриозную 
музыкальную штучку, состоящую из одного 
Менуэта, который на клавесине, скрипке и басу 
играть можно разным образом, сочинения го-
сподина Шоберта» [2, c. 28]. По наблюдени-
ям Б.П. Юргенсона, в типографии Академии 
наук еще «с 1729 года выписывали из загра-
ницы книги и ноты и торговали ими, а в ака-
демической типографии печатались… нотные 
издания и либретто опер (Арайя «Сила люб-
ви и ненависти», 1736). В 1767 г. было сдела-
но объявление о продаже печатных музыкаль-
ных нот…» [5, c. 169].

Постепенно, одно за другим возникают из-
дательства и типографии, принадлежащие 
«вольным негоциантам»3. Особенно стали за-
метны эти тенденции после выхода в 1783 г. ука-
за «О вольных типографиях». Согласно стати-
стическим данным, «именно на 80-е гг. XVIII в. 
в России приходится взрывообразный рост ко-
личества изданий: если в 1762 г. было выпуще-
но 159 изданий, то в 1785 г. — 269, в 1786 г. — 
326, в 1787 г. — 435» [4, c. 199]. В музыкальном 
Санкт-Петербурге начинают свою деятельность 
И.Я. Вейтбрехт, И.Д. Герстенберг, Ф. Мейер, 
И.К. Шнор, Б.Т. Брейткопф, в Москве — Х. Ри-
дигер, Х.Л. Вевер и др. 

Европейские традиции нотоиздательского 
дела в экономическом и культурном простран-
стве России начинают доминировать в орга-
низации и планировании производственных 
отношений, развивающихся в русле классиче-
ских финансовых канонов. Предприятия фун-
кционируют по принципу целесообразности 
финансово-промышленных проектов с после-
дующим получением максимальной прибы-
ли. Процесс товарообмена осуществляется на 
базе товарно-денежных отношений, исключа-
ющих на начальных этапах любые этические 
формальности. «Энергичные и предприимчи-
вые немцы, обнаружив отсутствие конкурен-
тов на рынке продажи и печатания музыкаль-
ных произведений, заполнили “нишу” и тем 
самым стали диктовать свои законы в этой 
экономической отрасли», — пишет Ф.Э. Пур-
тов [6, c. 13].

3  Частное предпринимательство было разрешено на 
основе аренды типографий иностранцами.

Аналогичным оказался и отечественный 
подход, опирающийся на европейские произ-
водственно-технологические схемы, уверен-
но заявившие о себе на рынке сбыта нотопе-
чатной продукции. Параллельно с немецкими, 
голландскими и французскими коммерсанта-
ми в Москве и Санкт-Петербурге начинают 
свою работу Т.А. Полежаев, С.И. Селиванов-
ский и др.4 Последовавшие в 1796 г. после со-
бытий Великой французской революции запрет 
на вольные типографии и введение жесткой го-
сударственной цензуры, безусловно, отрази-
лись на развитии нотной полиграфии. В целом 
в России за весь 1797 г. было выпущено всего 
262 наименования книг, альманахов, журналов 
и т. д. [4, с. 205].

Несмотря на явные сложности, нотоизда-
тельское и нотопечатное дело в России дина-
мично развивалось, что связано с процессами 
экономического роста государства, совершен-
ствованием технической базы, наличием сво-
бодной конкуренции и действующими зако-
нами рынка. Б.Л. Вольман называет более 
200 различного рода нотных изданий россий-
ского производства, вышедших в течение всего 
XVIII в. [Цит. по: 7]. При этом отметим отсут-
ствие серьезной законодательной базы, регу-
лирующей систему авторского права и ввоз 
в страну иностранной литературы. 

Главным препятствием на пути к установ-
лению деловой стабильности по-прежнему 
оставались малоэффективные технологии, не 
дающие возможности типографиям сущест-
венно снизить себестоимость печати нотного 
материала. Еще долгое время, вплоть до сере-
дины XIX в., востребованной считалась рабо-
та переписчика. Такая ситуация наблюдалась 
повсеместно как в России, так и в Западной 
Европе. Великий балетмейстер Мариус Пети-
па вспоминал на страницах своих мемуаров: 
«Помогали отцу и мы с братом Люсьеном, за-
нявшись перепиской нот у князя Трезиньи, 
страстного любителя вальсов и кадрилей, ко-
торые он сам сочинял в неимоверном количе-
стве» [8, c. 30].

4  В Российской империи, помимо столичных типог-
рафий, специализирующихся на выпуске нотной про-
дукции, полиграфическое производство существовало 
в 17 губерниях [4, с. 204].
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Безусловным прорывом как в культурных, 
так и в экономических сферах явилось изобре-
тение Алоизом Зенефельдером в конце XVIII в. 
литографского способа печати, применение ко-
торого привело к удешевлению нотной продук-
ции. В России это новшество впервые начало 
использоваться только в 1816 г. в столичных го-
родах. Провинциальные мастерские не имели 
возможности усовершенствовать свои произ-
водственные мощности. В 1863 г. лейпцигский 
нотоиздатель К.Г. Редер заменил литографский 
станок скоропечатной литографской машиной, 
в 1865 г. появившейся и в русских типографиях. 
На десять лет раньше, в 1855 г., эффективно зая-
вил о себе дошедший до сегодняшних дней метод 
изготовления простой печатной формы, с помо-
щью которого «дорогостоящая гравировальная 
пластина оставалась в неприкосновенности, и с 
нее можно было делать новые оттиски для пе-
реиздания имевших успех сочинений» [2, c. 36].

На практике финансовые выгоды от реали-
зации достижений науки и техники зависели от 
внутренней государственной политики. Так, во 
время правления императора Александра I ука-
зом от 31 марта 1801 г. отменялся запрет на 
ввоз из-за границы книг и нот (курсив мой. — 
О. Р.), введенный в царствование Екатерины II. 
Открывались и частные типографии, закрытые 
по ее же распоряжению. Высочайшим указом 
от 9 февраля 1802 г. «вновь разрешалось уч-
реждение вольных типографий и вместе с тем 
уничтожались цензуры, учрежденные в городах 
и портах одновременно с ограничением сво-
бодного книгопечатания» [9]. Снятие запре-
та ознаменовало усиление деловой активности 
в экономике страны, что самым благоприят-
ным образом сказалось на дальнейшем разви-
тии меценатства и благотворительности в сре-
де крупных нотных издателей.

И все же вплоть до середины XIX в. техно-
логический прогресс в Европе не получал со-
размерного отклика в производстве и на рын-
ке сбыта отечественной продукции. Причиной 
этому был неконтролируемый импорт нотных 
изданий, поставляемых западноевропейски-
ми фирмами. Деловой потенциал российско-
го предпринимателя не проявлялся в полной 
мере. Серьезными финансовыми потерями 
оборачивался выпуск зарубежными издатель-
ствами произведений русских композиторов, 

переправляемых для продажи обратно в Рос-
сию, отсутствовала система выплаты авторских 
гонораров. Многое делалось исключительно 
ради быстрой наживы, вне общественных куль-
турно-стратегических задач. Ф.Э. Пуртов нахо-
дит, что «первая “конфликтная” группа связа-
на с отношениями издателей и композиторов, 
практикой свободной перепечатки без ведома 
авторов и уплаты им (или их наследникам) го-
нораров… Вторая группа разногласий прояв-
ляется во взаимоотношениях издателей и тор-
говцев, когда совершались так называемые 
“контрабандные” перепечатки» [10, c. 9].

Наряду с явными трудностями в нотоизда-
тельском и нотопечатном деле в России следует 
отметить большую подготовительную работу, 
проделанную отраслью на пути к вершинам му-
зыкального искусства и полиграфического ма-
стерства. Первые, да и все последующие шаги 
целиком и полностью оказались зависимыми 
от спроса-предложения, товарно-денежного 
оборота, социально-политической ситуации 
в стране, государственного регулирования, цен-
зуры и т. д. Но неоспоримым достижением этой 
отрасли стало появление мощного финансово-
экономического фундамента, в котором мате-
риальное и творческое взаимно дополняли друг 
друга, постепенно формируя индивидуальные 
качества производителя: коммерсанта — меце-
ната — просветителя.

МЕЦЕНАТСТВО 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
В РУССКОМ 
НОТОИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ: 
«ЧЕЛОВЕК 
МУЗИЦИРУЮЩИЙ»
И «ЧЕЛОВЕК 
ФИНАНСИРУЮЩИЙ»

Материальная и духовная трансфор-
мация русской нотоиздательской 
деятельности привела к развитию 

уникального полифункционального комплек-
са, объединяющего в единое целое «человека 
музицирующего» и «человека финансирующе-
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го». Известно высказывание Ф.И. Шаляпина 
о том, что «еще российский мужичок, вырвав-
шись из деревни смолоду, начинает сколачи-
вать свое благополучие будущего купца или 
промышленника в Москве... А потом, поди, он 
уже 1-й гильдии купец. Подождите — его стар-
ший сынок покупает Гогенов, первый покупа-
ет Пикассо, первый везет в Москву Матисса» 
[11, c. 147—148]. 

Действительно, яркость процессов культур-
ной эволюции в отечественном социуме не име-
ет подобных аналогов в мировой практике. Но 
применимо ли подобное высказывание к из-
вестным нотоиздателям, которые в большинст-
ве своем были представителями других нацио-
нальностей, выходцами из Западной Европы? 
Сопоставима ли их деятельность с культурным 
масштабом страны и какую оценку должна по-
лучить финансово-экономическая составляю-
щая? Обнаруживаются ли в ней какие-либо ха-
рактерные особенности?

Подчеркнем еще раз, материальная доми-
нанта для иностранного нотоиздателя, без-
условно, являлась главным ориентиром в его 
деле. В 1790-х гг. И.Д. Герстенберг откровен-
но писал: «Цель всякого, кто едет в Россию, 
прежде всего — накопить достаточно средств 
на достойную жизнь в своем отечестве… Под-
считав, что за пределами России все это нель-
зя иметь за те же деньги, он отодвигает перво-
начальную цель своих желаний — возвратиться 
с заработанным капиталом домой…» [Цит. по: 
12, c. 92]. Важным можно считать и высказы-
вание о том, что на новой родине он «вкуша-
ет гражданскую свободу, которой нигде боль-
ше не найти» (курсив мой. — О. Р.) [Цит. по: 
12, c. 92]. 

По существу, предпринимательство в Рос-
сии ко второй половине XIX в. продемон-
стрировало мощный культуротворческий по-
тенциал и оказалось сопоставимым с ролью 
социального генератора, производящего интел-
лектуальные, творческие и материальные цен-
ности. Традиции русского меценатства и бла-
готворительности, идущие из глубины веков, 
имеющие нерушимую религиозную и духов-
но-нравственную основу, прошедшие дворян-
ско-усадебный период своего становления, 
в условиях капиталистического производства 
приобрели дополнительные смыслы. 

Они связываются с генезисом западноевро-
пейской и русской культур, где музыка «содер-
жит в себе слитно и нераздельно все основные 
виды деятельности, лишь выдвигая на первый 
план то один из них, то другой — познаватель-
ную, ценностно-ориентационную, преобразо-
вательную, коммуникативную, выступая как 
разные стороны одного целого — художествен-
ного воссоздания человеческого бытия в образ-
ной форме» [13, c. 14]. Иначе говоря, иностран-
ные коммерсанты в своем духовном развитии 
чутко воспринимали ценностные ориенти-
ры российского социума. Так возникал новый 
образ «человека финансирующего», не опреде-
ляемого по национальному признаку, но фик-
сируемого как личность в конкретном музы-
кальном пространстве и времени. Уже в конце 
XVIII в. в «Санкт-Петербургских ведомостях» 
от 2 ноября 1798 г. было размещено объявле-
ние: «Купцы братья Шпревиц, имеющие музы-
кальную лавку насупротив Исакиевской церкви 
в доме Шишмарева под № 107, любителям му-
зыки сим объявляют, что они открыли заем-
ную библиотеку новейших музыкальных пиес, 
на которую план и каталоги раздаются у них 
безденежно» (курсив мой. — О. Р.) [Цит. по: 14, 
с. 119].

Деятельность «человека финансирую-
щего» в нотоиздательском деле может быть 
представлена с точки зрения классической те-
ории прибыли, однако ее объяснение с пози-
ций феномена меценатства оказывается делом 
весьма затруднительным, поскольку природа 
предпринимательства основана на получении 
максимального дохода, а средства, перечисля-
емые на высокие цели, носят благотворитель-
ный характер. Конечно, подобная практика 
«человеку финансирующему» в российском 
социуме не могла принести особых материаль-
ных благ и в рыночные отношения совершен-
но не вписывалась. Поэтому рассматривать 
процесс «товарообмена» и возникновения на 
этой основе товарно-денежных отношений 
в любых формах музыкального меценатства 
не представляется возможным. Причина со-
стоит в том, что, фактически отсутствует одна 
из стадий процесса — обмен, который в итоге 
приводит к появлению денег. Обмен расцени-
вается в рыночной теории как эквивалентный 
только в том случае, если за определенное ко-

Радзецкая О.В. Русское нотоиздательское дело: коммерция и меценатство /c. 40–49/



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1 /НАСЛЕДИЕ/  45  

личество товара поступает определенное ко-
личество денежных средств. На этом посту-
лате строятся концепции цены и в целом всей 
финансовой структуры. Такая система приме-
нима к русскому нотоиздательскому и нотопе-
чатному делу в условиях буржуазно-капитали-
стических отношений.

Нет необходимости доказывать, что про-
изводственно-хозяйственные функции эконо-
мических субъектов — работника, трудового 
коллектива, предприятия строятся прежде все-
го на целесообразности совершаемых дейст-
вий для получения прибыли и последующих 
капитальных вложений. Однако в своих по-
ступках люди руководствуются не только ма-
териальными и денежными интересами, но 
и духовными ориентирами. И если последние 
приоб ретают постоянный, активный характер, 
то хозяйственная деятельность этих индиви-
дов уже не может описываться исключительно 
с позиций эквивалентного обмена и рыночной 
экономической теории. Необходимо приме-
нить другой подход.

Как справедливо отметил А.А. Глаголев 
[15], только этическая экономическая теория, 
оперирующая как рыночными, так и внеры-
ночными постулатами, стимулируя хозяйству-
ющих субъектов, способна дать теоретическое 
обоснование феномену благотворительности 
и меценатства. В этой связи «человек финан-
сирующий» совмещает в себе несколько ха-
рактеристик. С одной стороны, это — пред-
ставитель капитала, а с другой — творческая 
личность («человек музицирующий»), спо-
собная чутко воспринимать прекрасное, пони-
мать его высокое культурное значение. Фак-
тически в русском нотоиздательском деле 
такое положение вещей не было редкостью, 
подобные сопоставления лишь подчеркива-
ли исключительные по своей художественной 
важности события в отечественном искусст-
ве XIX века.

Среди издателей, не получивших про-
фессионального музыкального образо-
вания, назовем имена И.Д. Герстенбер-
га, А.Б. и К.А. Гутхейлей, Ф.А. Дитмара, 
Ф.Т. Стелловского, П.И. Юргенсона и др. Од-
ним из первых, кто сложил воедино возвы-
шенное и земное, был Б.Т. Брейткопф, «Нот-
ные песни на мелодии Бернгарда-Теодора 

Брейткопфа» сопровождали первый сборник 
стихов И.В. Гёте в 1769 г. (выходные данные 
датированы 1770 г.) и «Арии и романсы для 
голоса с аккомпанементом клавесина» (1796), 
посвященные императрице Марии Федоровне, 
супруге Павла I. После ужесточения цензуры, 
начиная с 1796 г., Б.Т. Брейткопф преподавал 
немецкий язык и математику, а с 1802 г. за-
ведовал отделом иностранных книг в Импе-
раторской публичной библиотеке, навсегда 
оставив коммерцию. В отличие от Б.Т. Брей-
ткопфа, Д.Ф. Шпревиц после закрытия свое-
го магазина в 1799 г. переехал из Санкт-Пе-
тербурга в Москву и последние тридцать лет 
жизни являлся педагогом по классу фортепья-
но в Благородном пансионе Московского уни-
верситета [12]. 

Профессиональным певцом-тенором, ис-
полнявшим партии «благородных отцов», был 
Оноре Жозеф Дальмас, владевший издатель-
ством «Северный трубадур». Музыкальное об-
разование имели М.И. Бернард, композитор 
и педагог, учредивший в 1829 г. нотоиздатель-
скую фирму, и В.В. Бессель, занимавшийся 
в юности игрой на скрипке у Г.И. Венявско-
го и закончивший в 1865 г. полный курс Пе-
тербургской консерватории по классу альта 
у И.А. Вейкмана. Недолгая исполнительская 
и преподавательская деятельность В.В. Бес-
селя сопровождалась публикацией (1866) 
переведенной в студенческие годы на рус-
ский язык «Всеобщей истории музыки в до-
ступном изложении» Й. Шлютера. Итогом 
поиска жизненного пути явилась совмест-
ная с младшим братом Иваном организация 
в 1869 г. собственного нотного издательст-
ва, а в 1871 г. — нотопечатного производст-
ва. Также в этом ряду — известный дирижер 
и контрабасист С.А. Кусевицкий, купивший 
в 1914 г. у К.А. Гутхейля его фирму, впослед-
ствии названную «Российским музыкальным 
издательством», с целью «публиковать наибо-
лее интересные сочинения молодых русских 
композиторов» [16, c. 183].

И, пожалуй, настоящими издателями-ме-
ценатами («человек финансирующий» — «че-
ловек музицирующий») стали К.А. Гутхейль, 
П.И. Юргенсон и М.П. Беляев. Имя последне-
го неразрывно связано с его исконно русски-
ми корнями и заслуживает особого внимания в 
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связи с уникальным масштабом нотоиздатель-
ской и меценатской деятельности. 

Родившись в богатой семье лесопромыш-
ленника, Митрофан Петрович Беляев с ранне-
го детства и во время учебы в реформатском 
училище, где большое внимание уделялось му-
зыкальному образованию, с увлечением играл 
в квартетных ансамблях (альт, 2-я скрипка), 
участвовал в певческом кружке, очень хоро-
шо владел фортепьяно, часто исполняя произ-
ведения в четыре руки. Эти занятия встреча-
ли одоб рение и понимание его отца, который 
предлагал сыну целиком посвятить себя му-
зыке.

Нотоиздательская фирма «М.П. Беляев, 
Лейпциг» («M.P. Belaieff , Leipzig») была за-
несена в реестр торговых предприятий 2 июля 
1885 года. Очень скоро Беляевский каталог — 
список сочинений, включенных в план изда-
тельства, приобрел нарицательный смысл — 
признак высокой творческой состоятельности. 
Помимо сочинений А.К. Глазунова, А.К. Ля-
дова, Н.А. Римского-Корсакова, в Беляев-
ский каталог были включены произведения 
молодых музыкантов — членов Беляевско-
го кружка, основанного издателем. Как пи-
шет В.Я. Трайнин, «Беляевский каталог дает 
наглядное представление о творческой эво-
люции композиторов трех поколений Новой 
русской музыкальной школы (Танеев, Скря-
бин, в меньшей степени Чайковский, Арен-
ский, Метнер и др.)» [17, c. 74].

Следующим этапом в музыкально-просве-
тительской деятельности М.П. Беляева яви-
лась организация Русских симфонических 
концертов, начавшихся в сезон 1885/86 гг. 
(23 ноября 1885 г.) и продолжавшихся вплоть 
до 1918 года. В программах этих концертов 
активно исполнялись произведения М.А. Ба-
лакирева, А.П. Бородина, А.К. Глазунова, 
А.К. Лядова, А.Г. Рубинштейна, С.И. Тане-
ева, П.И. Чайковского. С 1891 г. к ним при-
соединились Русские квартетные вечера. 
С 1892 г. в рамках Общества камерной музы-
ки, председателем которого М.П. Беляев стал 
в 1898 г., начали проводиться ежегодные кон-
курсы (с присуждением премий из личных 
средств издателя в размере 500 руб.) на сочи-
нение лучшего струнного квартета. В 1884 г. 
М.П. Беляев (в письме к В.В. Стасову) предло-

жил учредить премию им. М.И. Глинки. Пре-
миальный фонд составлял 3 тыс. руб. и был 
разделен на четыре части с выплатами от 100 
до 1000 руб. ежегодно. М.П. Беляевым была 
организована также «уникальная система па-
тронажа: фиксированное ежемесячное денеж-
ное вспомоществование зачитывалось как 
аванс в счет создаваемых композиторами му-
зыкальных произведений, которые в даль-
нейшем печатались в беляевском издательст-
ве» [18, с. 81]. 

М.П. Беляев оставил после себя капитал 
в размере около 1 млн руб. и доходный дом 
в Санкт-Петербурге стоимостью 700 тыс. ру-
блей. Надзор за этими средствами осуществ-
лял Попечительский совет. На издательство 
меценат завещал 275 тыс. руб., остальное — 
на симфонические концерты и квартетные ве-
чера, Глинкинские премии и др. Предостав-
лялись льготы на покупку дорогостоящих 
нотных изданий или музыкальных инстру-
ментов, выдавались денежные пособия уча-
щимся и больным. 

Таким образом, историко-экономические 
контексты деятельности русских нотных изда-
телей строятся на взаимном переплетении ев-
ропейских традиций и отечественного опыта, 
бесценных свидетельств эпохи великого куль-
турного строительства. Природу используемых 
в профильных предприятиях капиталов можно 
объяснить с позиций классической экономиче-
ской теории, раскрывающей механизм форми-
рования крупных производств, равно как и с 
позиций цельной личности, способной к прео-
бразованию окружающего мира: «человека фи-
нансирующего» — «человека музицирующего», 
мецената и просветителя.

На исходе XIX в. хорошо об этом высказал-
ся В.В. Стасов: «В деле помощи искусству вы-
ступали у нас, на нашем веку, на наших глазах 
интеллигентные русские купцы. И этому ди-
виться нечего. Купеческое сословие, когда оно 
в силу исторических обстоятельств, поднимает-
ся до степени значительного интеллектуально-
го развития, всегда тотчас же становится могу-
чим деятелем просвещения и просветления...» 
[19, c. 252—253].

Во многом представленная тема, столь ще-
драя на возможность найти, открыть, вывести 
из тени, сделать всеобщим достоянием духов-
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ное и созидательное начало человека, раскры-
вает материальную составляющую его жизни 
в искусстве, что ведет за собой поиск новых ин-
терпретаций в анализе деятельности россий-
ских нотных издательств. Интерес к единству 
финансовых и творческих сфер вызван непре-
рывным обновлением фактического материала, 
который создает масштабное полотно отечест-
венной культуры и является ее чутким камер-
тоном. 
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Abstract. In the history of Russian music publi shing 
business, there are some areas that require a fur-
ther study of extensive factual material in terms 
of succession of times and generations, traditions 
and experience, individual and common. The pro-
cess of Russian music publishing formation resul ted 
in a unique thought-creating space, which united 
in a single whole the spiritual and the material, com-
merce and philanthropy. The economic side of the is-
sue in this case is the most indicative, demonstrating 
the various analytical perspectives, which create an 
idea of the mechanisms of entrepreneurial activity 
in the market of production and marketing of non-
printed products, the problems of innovative ap-
proach in the fi eld of improving production capacity, 
the emergence of a whole galaxy of merchants-pa-
trons-educators.
Hence, “homo musicus” and “homo fi nancicus” are 
outstanding representatives of the Russian music pub-
lishing business, which opens the prospect of studying 
personal profi les in the history of philanthropy and 
charity and creates prerequisites for understanding 
the unity of fi nancial, economic and artistic spheres. 
The article aims to study the professional features 
that allow to determine the genesis of commercial 
and creative in the most successful music publi-
shing business projects implemented in the second 
half of the 19th century. Of particular interest are 
the famous names, specifi cally, M.P. Belyaev, who 
was a symbol of high service to the musical art. Pro-
moting the works of young Russian composers, pro-
viding them with all-round assistance and support, 
M.P. Belyaev became the fi rst “musical missionary” 
and educator. His fi nancial activity was deeply patri-
otic and connected with high spiritual ideals of ser-
vice to society. 

These grounds can be used for further study of Rus-
sian music publishing business, philanthropy and 
charity in their inseparable interconnection. 
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Реферат. Статья посвящена одной из ин-
тереснейших тем — идейному наследию кон-
структивизма и оценке его значения. Новизну 
исследования определяет выбор его предмета: 
нереализованные проекты советских архитек-
торов 1920-х гг. (И.И. Леонидова, К.С. Мельни-
кова, В.А. Веснина, А.А. Веснина, Л.А. Веснина 
и Н.А. Ладовского) как источник перспектив-
ных для архитектуры и дизайнерской мысли 
конца XX — начала XXI в. идей. Цель работы — 
оценить творческое и художественное зна-
чение нереализованных проектов советских 
конструктивистов для современного архитек-
турного дизайна. Основным результатом явля-
ется попытка представить историко-концеп-
туальный обзор возникновения и особенностей 
конструктивизма и рационализма как течений 
в градостроительстве. Период 1920-х гг., когда 
формировались принципы и направления в кон-

структивистской архитектуре, стал временем 
разработки новой производственно-архитек-
турной модели. Сочетание рационалистиче-
ского подхода с утопическим функционалом 
большинства этих проектов послужило причи-
ной отказа от подлинно конструктивистского 
направления в советской архитектуре в пользу 
«сталинского ампира», а позднее — деконструк-
тивизма. Проблематика конструктивистских 
решений 1920-х гг. в сфере градостроительст-
ва и природообустройства во многом определи-
ла методологию организации архитектурного 
пространства городов СССР в 1930-х гг., когда 
приоритетом стал эталон «промышленно ори-
ентированного» социалистического общества. 
Автор рассматривает теоретические иссле-
дования, научные публикации о творчестве со-
ветских архитекторов-конструктивистов, 
приводит примеры явной трансляции прин-
ципов конструктивизма в архитектуре XXI в. 
и делает предположение о взаимосвязи между 
идейным наследием советских конструктиви-
стов и художественно-творческим процессом 
современных архитекторов и дизайнеров (осно-
вателей стиля хай-тек Р. Пиано, Н. Фостера; 
деконструктивистов Ф. Гери, 3. Хадид, Д. Ли-
бескинда).
Делается вывод о том, что конструктивист-
ские образы и стилистика анализируемого пе-
риода, хотя и не транслируются современными 
дизайнерами и архитекторами «напрямую», 
но становятся основой для воплощения новых 
концептуальных решений. 
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О
дновременное и перманентное 
складывание как теории, так 
и практики архитектуры стало 
своеобразием периода 1920—
1930-х годов. В условиях фор-
мирования нового (социали-

стического, коммунистического) общества 
в СССР в это время произошел мгновенный 
по историческим меркам переход к «новому 
искусству». Цель данного исследования — 
оценить творческое и художественное зна-
чение нереализованных проектов советских 
конструктивистов для современного архитек-
турного дизайна. Как отмечает В. Немцова, «в 
советской архитектуре и искусстве соперни-
чают и взаимодействуют друг с другом два ос-
новных течения: авангард и конструктивизм. 
Качественное изменение советской архитек-
туры и искусства в этот период отмечается 
ростом профессионального интереса со сто-
роны зарубежных архитекторов» [1]. Многие 
из проектов И.И. Леонидова, К. Мельникова, 
братьев Весниных, Н.А. Ладовского остались 
нереализованными. Тем не менее, оценивая 
их наследие в рамках мировой архитектурной 
практики, можно говорить о росте проектно-
го искусства на базе отсутствия канонического 
стилевого предпочтения.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
В НОВОМ ИСКУССТВЕ 

Фактически конструктивисты получи-
ли карт-бланш на создание нового 
стиля, не только архитектурного, но 

и художественного. Его отличало практиче-
ски полное отрицание стилистики уходящих 

эпох, формирование гибких интегрированных 
процессов градостроительства на базе исто-
рических и неоклассических интервенций, 
масштабность и противодействие разделению 
на столичное и провинциальное градостро-
ительство». Идеалом проекта виделся образ 
механикума (соединение машинерии, чистой 
эстетики производственного процесса и мас-
штабированного конструктивного плана вида 
с борта самолета, освобожденного от орнамен-
тации). Так, Леонидов придавал особое значе-
ние виду с высоты птичьего полета, например 
с самолетов. Воздушные суда и дирижабли 
часто появляются в его рисунках. Конструкти-
вистские архитекторы считали эти самолеты 
идеальными моделями для новой, функцио-
нальной архитектуры [2, p. 81]. 

Параллельно с формированием в СССР ге-
нерального планирования в промышленности, 
градостроении, гражданской архитектуре шло 
складывание архитектурных «школ» — цен-
тров концептуальных предпочтений, обозна-
чавших актуальные тенденции. Промышленное 
конструирование расширило свои требования 
к деятельности представителей искусства: их 
творчество не могло оставаться незатронутым 
интеграционными, общественными и полити-
ческими процессами. Вероятно поэтому одним 
из важнейших направлений творчества архи-
текторов того периода являлось проектиро-
вание социально значимых объектов — клу-
бов, рабочих театров и мест массового отдыха, 
Дворцов Советов и иных административных 
зданий и учреждений. Эта общая рефлексия 
профессиональной адаптации подтолкнула не-
которых великих конструктивистов заняться 
проектированием садов и парков [3, р. 22].

Главным аспектом социализации архитек-
туры и искусства, на наш взгляд, является та 
позиция, которая определяла изменение со-
циально-этического критерия искусства: не 
развитие архитектуры под влиянием социаль-
ного запроса, но наоборот, утверждение ново-
го социалистического искусства как единст-
венно верного и приемлемого. Определенное 
противостояние новаторских течений рацио-
нализма и конструктивизма в конечном сче-
те воплотилось в динамической композиции 
и принципе соответствия функции и формы 
в новой парадигме архитектурного мышления. 
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Рационалисты и конструктивисты по-разному 
трактовали «композицию» и «конструкцию». 
Так, авангардисты, которые в конечном итоге 
возглавили ВХУТЕМАС, такие как Родченко, 
были гораздо более сосредоточены на стро-
ительстве и создании идеологической осно-
вы. С другой стороны, подход Кандинского, 
например, был действительно композицион-
ным — его картины были абстрактными, но 
являлись скорее красивой композицией фор-
мы и цвета, чем отражением идеологической 
концепции [4, p. 46].

Рационалисты Ассоциации новых архитек-
торов (АСНОВА)1 стремились к проектиро-
ванию, исходя из социальной (общественный 
характер архитектуры, его связь с коммуни-
стической идеологией) и психофизической 
(корреляция запросов населения и логистиче-
ских процессов, связанных с расширением го-
родского пространства) функций архитектуры. 
При этом их проекты подчинены идее творче-
ского созидания и достижения изобразитель-
ной красоты. Конструктивисты Объединения 
современных архитекторов (ОСА)2, напротив, 
ставили целью преобразование окружающей 
среды путем разработки новых рациональ-
ных типов зданий, продвижения типизации 
и стандартизации в массовом строительстве. 
За основу формообразования в их архитектур-
ных проектах принята усредненная модульно-
планировочная система. Подчинение внешне-
го облика внутренней системе опирается на 
эстетику функционализма, строгость и геоме-

1  Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА) — 
первая творческая организация в советской архитектуре, 
ставшая оплотом архитекторов-рационалистов. Устав 
был зарегистрирован в 1923 г., хотя ядро АСНОВА сло-
жилось ранее: в 1921 г. была сформирована рабочая груп-
па, в состав которой вошли архитекторы Н.А. Ладовский, 
Н.В. Докучаев, В.Ф. Кринский и др., а также художники 
А.М. Родченко, А.Л. Королев. Первый и единственный 
номер «Известий АСНОВА» вышел в 1926 году.

2  Объединение современных архитекторов (ОСА) — 
общественная организация конструктивистов, сплотив-
шихся в 1925 г. вокруг А.А. Веснина и отстаивавших фун-
кциональный метод как основной творческий принцип. Ее 
участники: М.Я. Гинзбург, В.А. Веснин, А.Я. Корнфельд, 
В.М. Владимиров и другие архитекторы. ОСА официаль-
но оформлена в 1926 г., действовала в Москве, прекрати-
ла существование в 1932 г. в связи с организацией Союза 
советских архитекторов. Печатным органом ОСА являлся 
журнал «Современная архитектура» (1926—1930).

тричность формы, четкость конструктивного 
решения. Функциональный метод представ-
ляет собой развернутую творческую програм-
му конструктивизма. В основу его положен 
учет требований функционального процес-
са (взаиморасположение отдельных помеще-
ний, график движения и т. д.). «Архитекторы 
должны выработать новые типы зданий, бо-
роться с эклектикой, внедрять в архитектуру 
новейшие научно-технические достижения, 
выявлять эстетические возможности новой 
архитектуры, бороться за индустриализацию 
строительства, типизацию, заводское изго-
товление элементов, за превращение строи-
тельства в монтаж стандартных деталей и т. д. 
В функциональном подходе к проблемам фор-
мообразования конструктивисты делали упор 
не на утилитарной, а на социальной функции 
сооружения. В то же время сама по себе про-
стота новых архитектурных форм связывалась 
с их функционально-конструктивной оправ-
данностью, что нередко приводило к упроще-
нию сложной взаимосвязи функционального 
назначения здания и его объемно-простран-
ственной композиции. С утилитарного как бы 
снималась эстетическая нагрузка, образная 
же идея выводилась из социального содержа-
ния сооружения» [5, c. 47—48]. Но образ зда-
ния, его идея перестали быть частью функции: 
в проектах больше нельзя было найти пря-
молинейные виды трактора (здание бани на 
ул. Ленина в Подлипках Московской области 
имитирует гусеничный трактор Челябинского 
тракторного завода) или корабля («Дом-ко-
рабль» жилищно-строительного кооператив-
ного товарищества Второго рабочего поселка 
на проспекте Ленина в Иваново, архитектор 
Д.Ф. Фридман).

ОПЫТ И ТЕОРИЯ

Многие западные архитекторы воспри-
нимали СССР как «страну архитек-
турного будущего» [6]. Более того, 

культурные связи с Советским Союзом были 
довольно интенсивны, и ряд известных немец-
ких архитекторов, например, Б. Таут, П. Бе-
ренс, Х. Пельциг, Э. Май вошли в созданное 
в 1923 г. в Берлине просоветское общество 
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«Друзья новой России». Б. Таут несколько раз, 
начиная с 1926 г., приезжал в СССР и опубли-
ковал много статей о советской архитектуре 
в журнале общества, в котором печатались 
наряду со статьями А. Луначарского работы 
М. Гинзбурга, Э. Мая, В. Гропиуса и других 
архитекторов. Фактически конструктивизм 
вышел на передовые позиции в социалистиче-
ской архитектуре именно благодаря ясности 
позиции и внедрению научно-технических до-
стижений, передовых индустриальных мето-
дов, а также благодаря типизации и стандар-
тизации строительства. 

В условиях начала индустриализации и раз-
работки генерального планирования государ-
ственное внимание в сфере массового строи-
тельства акцентировалось на практичности 
и реалистичности прогностических факторов, не 
зависящих от поиска индивидуальности в про-
ектировании. Первый Всесоюзный съезд совет-
ских архитекторов, проходивший 16—26 июня 
1937 г., зафиксировал эти черты в текстах вы-
ступлений участников. «Годы выполнения двух 
сталинских пятилеток3 войдут в историю миро-
вой архитектуры как эпоха величайшей строй-
ки. За этот период на необъятных просторах 
нашей прекрасной Родины выросли новые го-
рода — Сталинск, Кировск, Комсомольск, Маг-
нитогорск, Запорожье и другие, новые гигант-
ские промышленные предприятия, прекрасные 
водные каналы, построено огромное количество 
жилых домов, в грандиозном масштабе развер-
нуто строительство новых общественных зда-
ний — школ, рабочих клубов, дворцов культуры, 
театров, кино, больниц, домов отдыха, санато-
риев, детских садов и яслей, стадионов и т. д.» 
[7, c. 1]. Оценивая потенциал архитектурного 
проектирования периода 1920-х гг., сложно не 
заметить и игнорировать значение государст-
венных институтов в формировании тенденций 
архитектуры социалистического общества, в ко-
тором градостроительство стало одним из пока-
зателей успешности всего политического и об-
щественного строя. 

Одним из «инструментов» работы архитек-
торов стало участие в конкурсах на проектиро-

3  Первый пятилетний план развития народного хо-
зяйства СССР был принят и реализован в 1928—1932, 
второй — в 1933—1937 годах.

вание как отдельных зданий и учреждений, так 
и масштабных агломераций [8, c. 4]. Так, план 
застройки участка Симонова монастыря под 
строительство Дворца культуры Пролетарско-
го района Москвы стал основой конкурса, в ко-
тором приняли участие все значимые архитек-
турные сообщества, коллективы и отдельные 
авторские проекты. Конкурентные проекты 
И. Леонидова и Второй бригады ВХУТЕИНА 
под руководством Н. Докучаева демонстри-
ровали подлинное соревнование в созидании 
праздничного пространства и преодолении мо-
нотонности обыденной жизни. В то же время 
для многих архитекторов, например для И. Фо-
мина, участие в конструктивистских конкурсах 
определялось, скорее, «переходным» положе-
нием в советской архитектуре — от авангарда 
к советскому монументальному классицизму. 
Это ярко проявилось в его работах — от про-
екта Дома Советов в Брянске (1924) до проек-
та театра в Ашхабаде (1934). Такое положение 
дел вызывало раздражение у многих «настоя-
щих конструктивистов». А. Никольский при-
зывал рационально относится к возможностям 
социалистического строя в мерах и принципах 
новой архитектуры, но его проект Дворца Со-
ветов уже проигрывал другим именно своей 
строгостью и аскетизмом, поражая лишь раз-
мерами и масштабами. Некоторые проекты, 
например конкурсный проект здания акцио-
нерного общества «Аркос» братьев Весниных, 
становились основой для типизации и воспро-
изводились полностью или фрагментарно во 
многих других проектах. Иные же, подобные 
графическим работам Я. Чернихова или И. Ле-
онидова, остались воплощением нескончаемого 
потенциала конструктивизма и в наши дни слу-
жат источником вдохновения для дизайнеров 
и архитекторов, возможности которых сегодня 
позволяют реализовывать намного более мас-
штабные и технологичные замыслы. «Кандин-
ский создал образ абстракционизма... Малевич 
изобрел алфавит, азбуку и грамматику нового 
искусства. Его творчество — образец создания 
стиля, в котором существует жесткое кодиро-
вание формы, цвета и композиционного вза-
имодействия… Леонидов велик как художник, 
как создатель формы… Мельников лепил образ. 
Он — тоже художник, но в отличие от рацио 
Леонидова, более эмоционален» [9, с. 34].
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НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ипломный проект И. Леонидова «Ин-
ститут библиотековедения имени 
В.И. Ленина на Ленинских горах в Мо-
скве» был блестяще защищен автором 

в 1927 г. и представлен на Первой выставке 
современной архитектуры в Москве. Проект 
сочетал в себе новейшие технологии своего 
времени и традиционное композиционное 
решение пропорций, объемов и масс здания. 
Став одним из наиболее примечательных со-
бытий в мировой архитектуре и одновременно 
одним из символов советского конструктивиз-
ма, эта работа послужила источником вдох-
новения для многих советских и зарубежных 
архитекторов. Уже в следующем году И. Ле-
онидов представляет проект «клуба нового 
социального типа», а сочетание приземистых 
геометрических форм и высоких элементов 
становится визитной карточкой «стиля Лео-
нидова». Архитектор А.В. Щусев при проек-
тировании памятника Христофору Колумбу, 
финский архитектор В. Ревелль при проекти-
ровании ратуши в Торонто (Канада) и знаме-
нитый О. Нимейер, планируя правительствен-
ный центр в Бразилиа (Бразилия), создавали 
свои пространственные композиции с учетом 
рациональности применения конструктивных 
решений, намеченных в проекте И. Леонидо-
ва. Заложенные в нем архитектурные новше-
ства: шарнирные опоры монументальных не-
сущих конструкций, учет ветровых и осевых 
нагрузок на конструкции (с целью включения 
их в расчет визуального облика здания) — 
в значительной мере предопределили решения 
будущих проблем современной многоэтажной 
архитектуры и строительства. 

Яркий и незабываемый художественный 
образ, продуманная функциональность, сопря-
женная со смелостью композиционного реше-
ния контраста геометрических форм и объемов 
позволили архитектору усилить многообразие 
визуального контента в городском пространст-
ве. «Понять, что именно делает здание состо-
явшимся произведением искусства, ничуть не 
проще, чем в случае выдающегося живописно-
го полотна или музыкального сочинения. Че-

ловеку присущ врожденный консерватизм: нам 
спокойнее всего в окружении того, что хорошо 
знакомо, и повсеместность заурядных зданий 
делает эту тенденцию в архитектуре еще более 
заметной, чем в литературе или музыке. Тем 
не менее время от времени возникает нечто на-
столько новое и мощное, что ему удается про-
бить этот барьер и заставить нас взглянуть на 
мир по-новому. <…> Жизнь редко радикально 
преображается после столкновения с искусст-
вом. Тем не менее искусство и вправду меня-
ет нас. Заставляя испытывать восторг, шоки-
руя, раздвигая границы возможного; испытав 
эти чувства, мы уже не сможем стать прежни-
ми» [10, с. 57]. 

Одним из символов конструктивистского 
подхода к решению сложных архитектурных 
задач, без сомнения, можно назвать проект Мо-
сковского отделения конторы и редакции га-
зеты «Ленинградская правда» братьев Весни-
ных (1924). Расположенное на участке 6×6 м 
в центре Москвы (Страстная, ныне Пушкин-
ская площадь) миниатюрное шестиэтажное 
здание из стекла и железобетона должно было 
представлять собой функционирующее поме-
щение с вестибюлем, читальным залом и адми-
нистративными отделами. В проекте получили 
развитие творческие поиски советских худож-
ников-конструкторов Г.Г. Клуциса, А.М. Ла-
винского и А.А. Экстер, связанные с создани-
ем малых архитектурных агитационных форм, 
конструкций и установок. В современных усло-
виях ограниченности пространства мегаполи-
сов подобные проекты регулярно получают 
общественное и профессиональное одобрение 
как отвечающие принципам экономичности, 
экологичности и наполнения городского про-
странства оригинальными композициями. 

Очень часто в истории архитектуры, как 
современности, так и более раннего времени, 
«тренды» в проектировании задают архитек-
торы-новаторы. «На примере проекта “Дворца 
Советов” в Москве за авторством Б.М. Иофана 
можно сказать, что формирование художест-
венной и стилевой направленности в архитек-
туре 1930-х гг. в Советском Союзе во многом 
находилось под влиянием Бориса Михайло-
вича Иофана, что прослеживается в способах 
решения этой сложнейшей творческой задачи 
в проектах других участников всесоюзного кон-

Д
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курса. Этот факт свидетельствует о формирова-
нии определенного направления в архитектуре 
1930-х гг., которое характеризовалось модер-
низацией классических мотивов и одновремен-
но классицизацией авангардистских приемов, 
включением пластических элементов, особым 
вниманием к образному решению проекта» 
[11, c. 13—14]. На наш взгляд, в современной 
архитектуре творчество Р. Пиано, Н. Фосте-
ра, Ф. Гери, 3. Хадид, Д. Либескинда во мно-
гом определяет критерии современного градо-
строительства и служит опорой и источником 
творческого поиска начинающих и извест-
ных российских и зарубежных архитекторов. 
Музей фонда Бейелера в Базеле (Швейцария, 
1997) является очень важным произведени-
ем Р. Пиано, знаменитого создателя Центра 
Помпиду. Оно, с одной стороны, подтвержда-
ет высочайший уровень понимания пропорций 
и ландшафта автором, а с другой — показывает, 
как авангардизм в архитектуре может вопло-
тить самые смелые фантазии в сочетании стиля 
и материалов. Н. Фостер, признаваемый родо-
начальником стиля хай-тек, как никто дру-
гой, понимает, насколько важно уметь вписать 
в пространство города необычное, запомина-
ющееся сооружение. Почти все его произведе-
ния, например штаб-квартира компании Willis 
Faber and Dumas в Ипсвиче (Великобритания, 
1975), становятся достопримечательностями, 
определяющими современную архитектуру. 

Архитекторы-конструктивисты, такие как 
А. Никольский и И. Фокин, могли лишь пред-
видеть в своих проектах те возможности совре-
менных технологий, которыми Н. Фостер на-
полняет каждое новое произведение. Применяя 
в процессе проектирования автоматизирован-
ные компьютерные технологии, Ф. Гери созда-
ет, на первый взгляд, невозможные объекты. 
Работая как скульптор, он подчиняет конструк-
цию форме. Вершина его творчества — Кон-
цертный зал им. У. Диснея в Лос-Анджелесе 
(США, 2003). Проект настолько сильно сле-
довал идеям деконструктивизма о вторжении 
в городскую среду, что конструкция изгибов 
здания несколько раз изменялась по требова-
ниям жителей. 

Д. Либескинд, противопоставляющий свое 
творчество конструктивизму в архитектуре, 
показал, что идеи раннего конструктивизма 

1920-х гг. доминируют в современной архи-
тектуре как антиподы классического понима-
ния цельности композиции пространства. При-
мер этому — современное крыло Королевского 
музея в Торонто (Канада, 2007).

Отдельно хочется рассмотреть здание по-
жарной части компании-производителя дизай-
нерской мебели Virta работы З. Хадид, постро-
енное в 1993 г. в Вальм-ам-Райне (Германия). 
Этот проект стал знаковым в карьере З. Хадид 
и фактически определил ее собственный стиль 
в архитектуре. Как и Д. Либескинд, З. Хадид 
считалась приверженцем деконструктивиз-
ма, но стоит обратить внимание на то, как в ее 
проекте отразилась конструктивистская сущ-
ность — динамика, скорость, инновации в ре-
шении пространства; не просто архитектура, 
но философия движения, восприятие которой 
требует перемещения взгляда наблюдателя. 
Возникает ощущение беспокойства из-за ка-
жущегося хаотическим решения стен, перекры-
тий и стеклянных панелей. Оно продолжается 
и во внутреннем пространстве, где функционал 
здания подчинен форме, одновременно созда-
вая иллюзию смещения объема, цвета и эле-
ментики. Концептуальное уравнение формы 
и пространства в работах З. Хадид решает глав-
ный вопрос современной архитектуры — связь 
рукотворного и естественного, здания и лан-
дшафта. 

 Одним из важнейших элементов город-
ского планирования можно считать перспек-
тивность осуществляемых проектов. Хоро-
шо известно, что гражданское многоэтажное 
строительство в США было в первую очередь 
связано с насыщенностью городской застрой-
ки, определявшейся стоимостью земельных 
участков. Но инфраструктурное многоэтаж-
ное проектирование начиналось с поисков 
К.С. Мельникова, который еще в 1925 г. пред-
ставил проекты многоэтажных гаражей таксо-
парков в Париже, а затем и в Москве. Усовер-
шенствованная идея мостовых конструкций, 
характерная для европейских городов (Париж, 
Флоренция) получила развитие, став основой 
вертикального зонирования города. Идея со-
здания огромных по площади безопорных 
пространств в сочетании с рациональным за-
полнением площадей в условиях мегаполиса 
воплотилась лишь спустя 30 лет, при строи-
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тельстве здания «Роли-арена» (США, 1955). 
Привычные нам гаражные комплексы, включа-
ющие в себя различные объекты инфраструк-
туры, стали такой же обязательной частью 
градостроительства, как и подземные автосто-
янки, только в современном городском пла-
нировании. «Когда уже все сказано и сделано, 
деконструкция в архитектуре (после длитель-
ного перерыва) становится просто продолже-
нием конструктивистского движения 1920-х, 
образцами которого служат московский Дом 
культуры им. Русакова, построенный К. Мель-
никовым по заказу Союза коммунальников, 
и памятник Третьему Интернационалу по про-
екту В. Татлина. Послереволюционный россий-
ский авангард объединил радикальную полити-
ку с архитектурой ломаных форм» [12, с. 144] 

Развитие городских пространств с учетом 
ландшафтных, исторических и других ограни-
чений подчас предполагает отказ проектиров-
щика от масштабных проектов, ограничиваясь 
перестройкой — «реновацией» или даже мно-
гократным переформатированием городских 
пространств. Однако еще в 1927 г. Н. Ладов-
ский предложил оригинальную схему разви-
тия обширных городских пространств. «Па-
рабола» Ладовского предполагала сохранение 
центра Москвы в виде планировочного ядра, 
а одно из разомкнутых магистральных колец 
и уход от жесткой кольцевой схемы градостро-
ительства определяли динамичное развитие 
планировки города и, в перспективе, смыка-
ние Москвы и Ленинграда. «Парабола» стала 
вновь известна широкой общественности толь-
ко в конце 1960-х гг., когда впервые по-настоя-
щему остро встала проблема раскрытия город-
ского пространства. 

Примером экспериментальной отработ-
ки теории Н. Ладовского о связи художест-
венно-пространственной композиции посел-
ка и его последовательного функционального 
восприятия стал проект промышленного по-
селка Костино (опубликован в 1929 г.). Он не 
был осуществлен, но идея курортной адми-
нистративно-территориальной единицы «Зе-
леный город» как наиболее проработанная 
и масштабная послужила прообразом многих 
современных решений градостроительных пла-
нов. Четырем известнейшим архитекторам сво-
его времени — М. Гинзбургу (ОСА), К. Мель-

никову, Д. Фридману (АРУ), Н. Ладовскому 
(АРУ) — были заказаны проекты «Зеленого го-
рода». Важен подзаголовок проекта Н. Ладов-
ского — «Город отдыха и социалистического 
быта». В закрытом конкурсе участвовали ар-
хитекторы, фактически представлявшие «лишь 
два направления — конструктивизм-функцио-
нализм и рационализм, к которому было близ-
ко творчество К. Мельникова, не входившего 
ни в одно объединение» [13, c. 85]. 

 Многочисленные исследования советско-
го конструктивизма делятся на две основные 
группы с точки зрения оценки природы этого 
явления: одна рассматривает творчество аван-
гарда и футуризма как основу формирования 
основных принципов конструктивизма; дру-
гая фокусируется на изучении практического 
опыта советских архитекторов 1920—1930-х го-
дов. Западные исследователи зачастую трак-
товали российский конструктивизм как анти-
эстетическое, антиискусственное, возможно, 
протехнологическое движение левого кры-
ла, возникшее в СССР, однако некоторые 
его аспекты: неровные, расположенные вна-
хлест диагональные формы, выражение меха-
нических элементов — оказались убедитель-
ными для сторонников деконструктивизма, 
особенно для З. Хадид, Р. Колхаса и Д. Ли-
бескинда [14, p. 162—163]. При этом если го-
ворить о визуальном дизайне, то мы, скорее, 
встретим упоминания о работах Л.М. Лисиц-
кого, В.Г. Татлина, А.М. Родченко, отсылки 
к творчеству которых широко представле-
ны не только в отечественной, но и в зару-
бежной литературе: тот факт, что большинст-
во первоисточников по советскому авангарду 
можно было найти только в Советском Сою-
зе, затруднял практику их изучения. В 1962 г. 
британская исследовательница К. Грей пред-
ставила советский авангард англоязычным 
читателям в исследовании «Великий экспе-
римент: русское искусство, 1863—1922», под-
робнее об этом см. [15]. Многие зарубежные 
авторы отказывают представителям совет-
ского конструктивизма в самостоятельности 
и стремятся представить их деятельность как 
общую стратегию функционализма. Примером 
этому может служить изданный в 1990 г. ката-
лог «Искусство в жизнь: Русский конструкти-
визм 1914—1932» [16], в котором развернута 



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1 /НАСЛЕДИЕ/  57  

Галкина М.В. Нереализованные архитектурные проекты 1920-х: значение идей конструктивизма /с. 50–61/

широкая визуальная и аналитическая карти-
на происхождения конструктивизма. Однов-
ременно издание демонстрирует возможности 
исследовательского сотрудничества российских 
и западных ученых [15]. 

Что касается темы нереализованных проек-
тов советских конструктивистов, то чаще всего 
в литературе затрагивается вопрос о причинах 
малого количества воплощенных в 1920-х гг. 
работ, объясняемых сложным социально-эко-
номическим положением СССР. Мы же опре-
деляем значение для современного дизайна не-
реализованных (и конкурсных) проектов как 
перспективно-каталоговую деятельность со-
ветских архитекторов. В современную циф-
ровую эпоху очень непросто представить всю 
сложность доступа к информации и поиско-
вой деятельности почти столетней давности. 
В то же время многие исследователи конструк-
тивизма не замечают повседневных сложно-
стей организации формальной делопроизвод-
ственной и документационной деятельности, 
сопровождавшей творческий процесс. Вклю-
ченность в понимание принципов и параметров 
советской архитектуры, профессиональная ин-
формированность определялись в первую оче-
редь публикациями в журнале «Архитектура 
СССР»4. Худсовет журнала как координиру-
ющего центра, в состав которого входили не 
только представители творческих специаль-
ностей, но и экономисты, политработники, со-
трудники министерств, определял как худо-
жественное значение проектов, так и многие 
другие аспекты архитектуры и строительства. 
При этом многие архитекторы неоднократно 
отмечали, что единого мнения по общей стра-
тегии генерального планирования не было. 
Нельзя сказать, что проекты рассматривались 
только с позиции идеологического значения 
или экономической целесообразности. «Увле-
ченные космической тематикой Г. Крутиков 

4  «Архитектура СССР» — ежемесячный теоретиче-
ский, научно-практический журнал. Являлся органом 
Государственного комитета по гражданскому строитель-
ству и архитектуре при Госстрое СССР и Союза архитек-
торов СССР. Издавался с июля 1933 по 1 июня 1992: с 
июля 1933 по июнь 1941 — ежемесячно; в 1942—1947 вы-
ходил непериодично (18 выпусков); с 1948 по октябрь 
1951 не издавался; с ноября 1951 вновь выходил ежеме-
сячно [17, c. 21].

и В. Калмыков в 1930-е гг. ушли из области по-
искового проектирования в практическое ру-
сло, первый занимался архитектурой метро, 
второй — проблемами типового строительства 
для восточных республик СССР. Архитектур-
ные фантазии Я. Чернихова из световых пото-
ков и парящих в невесомости абстрактных объ-
ектов превратились в грандиозные “Дворцы 
коммунизма” — монументальные и внушитель-
ные неоклассические аллюзии 1930-х, созвуч-
ные эстетике “сталинского ампира” [18, c. 55]. 
Творческая установка Я. Чернихова 1930-х гг. 
строится на сочетании конструктивных начал 
и движения и может быть определена как «ма-
шинная одушевленность», она «предвосхища-
ла устремление дизайна эстетически осмыслить 
конструктивно-функциональный процесс» [19, 
с. 243]. 

РЕАЛИЗМ 
ПРОТИВ УТОПИЗМА

Фактически любая постройка как регио-
нального, так и всесоюзного значения 
в первую очередь связана с проблема-

ми стандартизации продукции и соответствия 
строительным и архитектурным стандартам. 
Реализация проектов со временем начала опи-
раться на опыт уже воплощенных проектов. 
Сложилась определенная специализация — 
так, Метрострой руководил не только строи-
тельством метрополитенов в СССР, но и осу-
ществлял горнопроходческие и геологические 
работы. Организации могли напрямую возво-
дить комплексы в металлургической промыш-
ленности, сельском хозяйстве, электроэнерге-
тике. Каждый проект, не только конкурсный, 
но и учебный и авторский, рассматривался 
с различных точек зрения: иногда предпола-
галась конгломерация отдельных архитекто-
ров и бюро, а также участие в разработке раз-
личных строительных управлений и главков. 
Складывалась система, не характерная для ар-
хитектуры и строительства: проект напрямую 
зависел от исполнителей и контроля качества, 
ведь те значительные средства, которые вкла-
дывались в его реализацию, идеологическая 
нагрузка и реновация окружающих районов 
предполагали грандиозную ответственность 
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всех участников. Можно предположить, что 
наличие подобной системы стало одним из 
факторов появления феномена советского 
конструктивизма эпохи индустриализации 
СССР. Мышление проектировщика в 1930—
1940-х гг. устремляется в сторону конструи-
рования будущего. Осуществляются первые 
попытки осмысления и анализа процесса про-
ектирования как способа свободного фантази-
рования, пространственного моделирования, 
профессионального мышления, необременен-
ного утопическими и социальными обязатель-
ствами. Вырабатываются языковые средства 
для создания образа будущего. «В основе ав-
торского метода архитектора Я.Г. Чернихова 
лежит новый тип проектирования: от абстрак-
тного к конкретному, процесс формообразова-
ния представлен как манипуляция символами, 
как соединение элементов в комбинации. Чер-
нихов подчеркивает единство законов формо-
образования архитектуры, машиностроения 
и объектов дизайна, фиксирует настоящие 
и будущие проектные ситуации в знаковой 
системе» [20, c. 20]. В книге Я.Г. Чернихова 
«Конструкция архитектурных и машинных 
форм» (1931) [21] содержится мысль о том, 
что «архитектура становится искусством с того 
момента, когда его образы-творения воспри-
нимаются как ценности “художественного по-
рядка”... Пространства и массы, с которыми 
мы встречаемся почти на всем протяжении 
истории искусств, необходимо дополнить по-
ниманием их как определенного художествен-
ного формообразования» [19, с. 242].

Современная архитектура и дизайн (ин-
терьера, среды, ландшафтный) в плане ре-
ализации проектов обладают невероятными 
возможностями с точки зрения материалов, 
технологий и обеспечения визуализации твор-
ческого процесса. Творческие проекты сочета-
ют возможности всех факторов социального 
восприятия и аспектизации городского про-
странства. Архитектура и дизайн в наше время 
становятся по-настоящему интернациональ-
ными и определяются единым стилем. Его ус-
ловия и сущность выражены в постмодернист-
ском подходе к формообразованию объектов 
и к образному восприятию. Актуальные прин-
ципы формообразования в архитектурном 
проектировании и концептуальном дизайне не 

транслируют напрямую образы и стилистиче-
ское решение конструктивистов 1920-х гг., но 
воплощают их мировоззрение, функциональ-
ный подход и понимание социальной функции 
архитектуры, стремление не только к созда-
нию и выражению новых форм окружающей 
действительности, но и к изучению принци-
пов классической архитектуры. Они свободно 
оперируют типами проектирования. Мы мо-
жем утверждать, что именно нереализован-
ные проекты советских архитекторов и ху-
дожников-конструктивистов оказали влияние 
на современное высокотехнологичное формо-
образование в строительстве и городском пла-
нировании и служат источником вдохновения 
для выдающихся творческих решений совре-
менных российских и зарубежных архитекто-
ров и дизайнеров. 
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Abstract. The article is devoted to one of the most 
interesting topics: the ideological heritage of con-
structivism and evaluation of its value. The no-
velty of the research is determined by the choice 
of its subject: unrealized projects of Soviet ar-

chitects of the 1920s (I.I. Leonidov, K.S. Mel-
nikov, V.A. Vesnin, A.A. Vesnin, L.A. Vesnin and 
N.A. Ladovsky) as a source of promising ideas for 
the architecture and design of the late 20th—ear-
ly 21st century. The paper aims to assess the creative 
and artistic value of the unrealized projects of So-
viet constructivists for the modern architectural de-
sign. The main result is the attempt to present a his-
torical and conceptual overview of the origin and 
features of constructivism and rationalism as trends 
in urban planning. The 1920s, when the principles 
and trends in constructivist architecture were formed, 
became the time of development of a new produc-
tion and architectural model. The combination of ra-
tionalist approach with utopian functionality of most 
of these projects was the reason for rejection of a tru-
ly constructivist trend in Soviet architecture in fa-
vor of the “Stalin Empire Style”, and later — de-
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constructivism. The problematics of constructivist 
solutions of the 1920s in the fi eld of urban planning 
and environmental management largely determined 
the methodology of architectural space organiza-
tion of the USSR cities in the 1930s, when the stan-
dard of “industry oriented” socialist society became 
a priority. The author considers theoretical studies 
and scientifi c publications about the works of So-
viet constructivist architects, gives examples of ex-
plicit translation of the principles of constructivism 
in the 21st century architecture, and makes an as-
sumption about the relationship between the ideolo-
gical heritage of Soviet constructivists and the artistic 
and creative process of modern architects and desig-
ners (founders of high-tech style R. Piano, N. Foster; 
deconstructivists F. Gehry, Z. Hadid, D. Libeskind).
The article concludes that the constructivist ima-
ges and stylistics of the analyzed period, though not 
translated by modern designers and architects “di-
rectly”, become the basis for implementation of new 
conceptual solutions. 

Key words: architectural projects, Soviet con-
structivists, trends, avant-garde, constructivism, 
deconstructivism, rationalism, modernism, archi-
tecture, design, project, reconstruction.
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РЕВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ: 
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ В НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ, СОЦИУМЕ

Актуальная динамика современности выводит на первый план философское переосмысле-

ние феномена революции в его самых разнообразных измерениях: социальном, культурном, 

научном, технологическом, антропологическом. В условиях постоянно меняющихся очертаний 

современного мира именно анализ революционной модели развития становится ключом к по-

ниманию актуальных трендов и явлений. Революции может быть противопоставлена эволюция 

как противоположная модель изменений в науке, культуре и обществе. Выбор в рамках этой аль-

тернативы или осмысленный отказ от нее позволяет не только прояснить наличное состояние 

социального бытия, но и наметить дальнейшие пути его развития.

К участию в конференции приглашаются философы и ученые, студенты и аспиранты, интере-

сующиеся историей, текущим состоянием, перспективами и новыми возможностями развития 

науки, общества и культуры. 

Планируется организация работы следующих секций:

 Философия науки: историческая перспектива и футурологические прогнозы 

 Новационное развитие и перспективы человека

 Философия образования: революция и эволюция в образовании 

 Идея революции и эволюции в истории русской философии и культуры

 Медиареальность: техники коммуникации, техники мышления, техники тела

 Текст в цифровую эпоху: эстетика и эпистемология 

 Молодежный симпозиум «Конвергенция знаний»

http://www.philosconf.unn.ru/revolyutsiya-i-evolyutsiya-2019/

22–24 ноября 2019 г.,  Нижний Новгород II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Реферат. В статье представлены взгляды ро-
зановедов на специфику ведения В.В. Розановым 
литературных дискуссий. Подчеркнуты осо-
бенности полемики мыслителя с П.Б. Струве 
и его соратниками о границах партийных рамок 
в ходе публичных заявлений в конце 1910 — на-
чале 1911 года. В означенной теме были отме-
чены наиболее яркие детали споров. Это под-
тверждено цитированием различных черновых 

редакций рукописных материалов из архива 
В.В. Розанова, хранящегося в отделе рукопи-
сей Российской государственной библиотеки 
(ОР РГБ). Акцентировано внимание на двой-
ственности позиций не только В.В. Розанова, 
но и самих критиков, затеявших диспут. Цель 
исследования — на основе неизвестных ранее 
архивных источников, представленных в ста-
тье, опровергнуть миф об отсутствии автор-
ской редакторской работы со стороны филосо-
фа над произведениями в жанре публицистики, 
доказать значимость этой работы для самого 
мыслителя. Именно В.В. Розанову принадле-
жит авторство термина «литературный тер-
рор». Рассмотрен лексический ряд зарождения 
этого понятия в текстах писателя. Статья 
подтверждает взгляд В.В. Розанова на недопу-
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Ломоносов  А.В. О литературном терроре (по материалам черновиков и неизданных статей В.В. Розанова) /с. 62–71/

стимость политизации его творческих работ. 
Освещаются личные мотивы в судьбе философа 
во время описанной газетно-журнальной поле-
мики. Отвечая на обвинения в безнравственно-
сти, он утверждал неразделимость таланта 
и нравственных сил души литератора. При 
этом отмечается важность для В.В. Розано-
ва понимания «мозаичности» состава куль-
турных образований во всех видах творческого 
процесса. В статье даны ориентиры для дета-
лизации мировоззренческих основ, использо-
ванных литератором в его полемических вы-
ступлениях. 

Ключевые слова: литературный террор, 
В.В. Розанов, полемика, П.Б. Струве, А.В. Пе-
шехонов, черновые редакции, талант, безнрав-
ственность, мозаичность, философия творче-
ства, мировоззрение, философия культуры, 
культура и личность.
Для цитирования: Ломоносов А.В. О литера-
турном терроре (по материалам черновиков 
и неизданных статей В.В. Розанова) // Обсер-
ватория культуры. 2019. Т. 16, № 1. С. 62—71. 
DOI: 10.25281/2072-3156-2019-16-1-62-71.

М
ногогранный, амбивалент-
ный подход к решению 
проблем культурной и об-
щественной жизни России 
великого русского мысли-
теля Василия Васильевича 

Розанова (1856—1919), гениальность которо-
го признавалась еще современниками, до сих 
пор помогает в неординарном осмыслении 
важнейших исторических событий в нашей 
стране. Необычность и новизна их толкования 
были встречены в штыки основной частью 
либеральной интеллигенции, которая при-
держивалась в своих выступлениях принятых 
на тот момент партийных рамок. Одним из 
кардинальных моментов в понимании ориги-
нальной мировоззренческой позиции В.В. Ро-
занова стала его полемика с рядом левых жур-
налистов в конце 1910 — начале 1911 года. 

Возникла дискуссия по результатам из-
дания его книги «Когда начальство ушло» 
(СПб., 1910). В сборник вошли репортажи 
и статьи периода общественных потрясений 

1905—1906 годов. Литературным стремлени-
ем В.В. Розанова в те годы владели бурные со-
бытия начала революции. Левых публицистов 
либеральных и радикально-демократических 
изданий возмутило то, что он разместил в сбор-
нике подряд по хронологии создания статьи, 
писавшиеся как для правоцентристской га-
зеты «Новое время», так и для либеральной 
газеты «Русское слово». Одни и те же факты 
представали с прямо противоположных сторон 
в произведениях журналиста «Нового време-
ни» В.В. Розанова и газетного сотрудника «Рус-
ского слова» Варварина (псевдоним Розанова). 
Оппонентов публициста вывело из себя то, что 
он, совсем недавно призывавший к притесне-
нию леворадикалов, издал тексты с хвалебны-
ми строками в честь освежающих ветров рево-
люции. Это посчитали образцом политической 
и нравственной беспринципности.

Ни один из крупных исследователей твор-
чества В.В. Розанова не прошел мимо предъяв-
ленных ему обвинений и возникшей в резуль-
тате этого дискуссии [1, с. 41; 2, с. 138; 3, с. 683].

Некоторые авторы, например философ-
культуролог И.В. Кондаков, считают В.В. Роза-
нова вообще «родоначальником русского и ми-
рового модернизма» [4, с. 60] и убеждены, что 
он полностью проявился в собственных текстах 
уже в самом начале литературного творчест-
ва. Необходимо лишь адекватно оценивать его 
способ мышления, который объяснялся им са-
мим в принципиально противоречивых лите-
ратурных трудах. 

Именно этот образ мысли скандального для 
современников писателя послужил причиной 
бурной дискуссии с П.Б. Струве, К.И. Чуков-
ским и А.В. Пешехоновым. Понимание зна-
чения разбираемой дискуссии для оценки ми-
ровоззрения В.В. Розанова невозможно без 
погружения в ее детали.

Первые упреки в адрес писателя были 
опубликованы в кадетской газете «Речь» от 
24 октября 1910 года. Он обвинялся в полном 
безразличии к революционным страстям, со-
трясавшим его соотечественников. Критик уви-
дел в этом только грех и цинизм публициста, 
который сунулся со своей зевотой туда, где ге-
роически «жертвуют собой» [5, с. 172]. 

Общепризнанным инициатором нападок на 
В.В. Розанова из лагеря оппозиционной печа-
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ти принято считать известного общественного 
деятеля П.Б. Струве. Будучи автором первого 
публичного документа отечественных маркси-
стов — «Манифеста Российской социал-демо-
кратической рабочей партии», он сам в итоге 
идейных исканий за год до выступления против 
В.В. Розанова пришел к осуждению радикаль-
ных методов борьбы и стал одним из вдохно-
вителей антиреволюционного сборника «Вехи» 
(М., 1909).  

В своем журнале «Русская мысль» (1910. 
Кн. 11) веховец П.Б. Струве продолжил напад-
ки на В.В. Розанова. В статье «Большой писа-
тель с органическим пороком» он был обвинен 
в цинизме, религиозном нигилизме и патоло-
гической безнравственности. Доказательством 
тому П.Б. Струве считал пренебрежительное 
и слишком художественное обращение писа-
теля с фактическим материалом. В этом ли-
беральному критику, апологету фактов с вро-
жденно немецким педантизмом, безусловно, 
виделась «органически безнравственная и без-
божная натура» оппонента [6, с. 275]. 

Особо подчеркнув блестящий литератур-
ный талант В.В. Розанова, ставшего основа-
телем совершенно нового вида публицистики, 
синтезировавшей философско-политические 
мысли с обыденной реальностью, критик, при 
всех похвалах, задался риторическим вопро-
сом: «А можно ли вообще пускать В.В. Розано-
ва в “прогрессивную” печать?». 

Публицист моментально реагировал на вы-
пады в свой адрес. И здесь необходимо особо 
отметить, что отсутствие досконального ана-
лиза текстов его статей до сих пор остается бе-
лым пятном. В этом представляется главный 
недостаток всех предыдущих исследований по 
заявленной теме. 

В начале ноября 1910 г. В.В. Розанов сам 
признавался в письме другу П.П. Перцову, что 
пребывает «в бешенстве от статьи Струве» [7, 
с. 115]. Чем же оно было вызвано и во что вы-
лилось? 

В отделе рукописей Российской государст-
венной библиотеки (ОР РГБ) сохранилась масса 
черновых вариантов, редакций, разрозненных 
фрагментов ответов и даже неизвестных ранее 
законченных статей В.В. Розанова по обсужда-
емой теме, отклоненных редакцией газеты «Но-
вое время». А ведь он тщательно создавал о себе 

литературный миф, что никогда не правит своих 
статей, и неоднократно подчеркивал это в собст-
венных произведениях. Я уже попытался оспо-
рить это устоявшееся утверждение, опубликовав 
черновики его статей с вариантами авторской 
правки [8]. Обилие вариантов текста творческих 
материалов, увидевших свет в рамках 35-томно-
го Полного собрания сочинений, выходящего в 
свет с 2014 г. [9], усилило сомнения в справед-
ливости общего положения, что В.В. Розанов ра-
ботал над текстом практически без правки [10].

Попытаемся разрешить эту загадку.
Возражая критикам, мыслитель приоткрыл 

завесу своей писательской кухни. Не раз и не 
два В.В. Розанов возвращался к обвинениям 
в противоречиях в своих текстах. Он пытался 
объяснить читателям специфику собственно-
го метода мышления, показывая, что его раз-
личные мысли о каком-либо событии только 
в своей совокупности могут приблизить собе-
седника к общему пониманию истины. Лишь 
все многообразие мыслей художника создает 
полную картину. В реальном мире этот абсо-
лют, как известно, пока недостижим. Поэто-
му можно созерцать лишь вершину айсберга, 
одну из представленных точек зрения. Из это-
го и напрашивался его парадоксальный вывод: 
единственный твердый принцип в жизни — это 
колебание, а истина предстает лишь «в коле-
бании» [10, с. 413]. Свобода художника оказа-
лась совершенно неприемлемой для железных 
принципов партийной публицистики в совре-
менной жизни постреволюционной России.

В.В. Розанов в этом случае был не так уж 
далек от марксистской методологии познания, 
наверняка знакомой П.Б. Струве, одному из 
первых российских марксистов. 

Ранняя редакция первой статьи В.В. Роза-
нова, отвечавшей на обвинения в безнравст-
венности, носила показательное название «По-
литики в литературе». Оно вполне определяло 
суть обсуждаемой проблемы. В гранках работа 
носила название «Литературные и нравствен-
ные афоризмы». По выходе заголовок обрел 
уже некую размытость «Литературные и по-
литические афоризмы (Ответ К.И. Чуковско-
му и П.Б. Струве)» (Новое время. 1910. 25, 
28 нояб., 9 дек.) [10]. 

Анализ обширной черновой правки не-
скольких редакций статьи свидетельствует 
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о борьбе В.В. Розанова с эмоциональным на-
калом распиравших его чувств в момент рабо-
ты над текстом полемического ответа. Напри-
мер, фраза «нетерпеливо до боли» сглажена до 
«нетерпеливо хочу» [10, с. 413]. 

Для того чтобы избежать повторных обви-
нений со стороны оппонентов в равнодушии при 
обсуждении вопроса об отношении к револю-
ции, он снимает свой предыдущий текст и пере-
носит предмет дискуссии в более широкую об-
ласть — границы бытия человеческой души. 

Если в черновой редакции В.В. Розанов пи-
шет, что, отвечая на вопрос о революции, ему 
или спать хочется, или разразиться «гомери-
ческим хохотом, заскрежетать зубами или за-
плакать» [11, л. 8], то в публикации он уже пе-
реходит на уровень обсуждения вездесущности 
человеческой души. Критикам указано на аб-
солютное непонимание элементарных вещей 
обы денного религиозного сознания.

Еще в 1892 г. В.В. Розанов в полемике 
с Н.К. Михайловским отстаивал творческий 
принцип «мозаичности культуры». Уже тог-
да мыслитель вызвал в свой адрес град упре-
ков в оправдании беспринципности. Он дока-
зывал, что идеал мировой гармонии не просто 
недостижим и иллюзорен, но и крайне опасен. 
В социальной жизни стремления к его реализа-
ции приводят к неизбежному массовому наси-
лию, чему учат любые попытки построить рай 
на земле. Мир, согласно философу, в своей ос-
нове не просто многообразен, как справедливо 
заметил И.В. Кондаков, но «еще и насильно ли-
шен изначальной цельности — сломан, раздро-
блен, искусственно запутан, а потому — безыс-
ходно трагичен» [4, с. 68]. 

Гораздо большее значение для В.В. Розано-
ва в качестве ответа своим оппонентам на обви-
нения, вызвавшие столь бурный общественный 
резонанс, имела статья «Литературный террор» 
(Новое время. 1911. 12 янв.). Она стала свое-
образной общественной декларацией писателя 
как художника, имеющего право на абсолютное 
свободное самовыражение внеполитических 
программ и партийных предпочтений. 

В январской статье 1911 г. В.В. Розанов об-
винил социал-демократов в установлении на-
стоящего террора в русской литературе, глав-
ным средством борьбы которого было лишение 
писателя чести, предание его позору в глазах 

общественного мнения. Именно с момента вы-
хода из печати статей П.Б. Струве и критиков 
левого лагеря началась систематическая трав-
ля В.В. Розанова со стороны всех оппозицион-
ных органов печати. 

Возражения В.В. Розанова рождались 
в столь же усиленных творческих потугах, как 
и предыдущая статья к политикам от литера-
туры. До появления статьи в печати на свет 
появилось не менее двух ее редакций. В пер-
воначальном варианте статья имела иное на-
звание — «“Террор” в литературе» [12, л. 1], 
переносящее акцент на ключевое слово в обсу-
ждаемой проблеме.

Напомним, что П.Б. Струве перед обвине-
нием оппонента в безнравственности сделал 
реверанс, объявив его талантливым писателем. 
На что В.В. Розанов отвечал своим творческим 
кредо: «Талант и есть преобразование в слово 
нравственных сил души… до абсолютного сов-
падения» [13, с. 20]. Множество похвал в свой 
адрес со стороны П.Б. Струве В.В. Розанов от-
вергал и позднее по одной единственной при-
чине: они вращались вокруг недостижимого 
для П.Б. Струве пункта — «психологичность 
самого языка» [14, с. 355]. Бесталанным лю-
дям мыслитель решительно отказывал в зва-
нии достойного политика. К ним он в то вре-
мя причислял все радикальные политические 
образования. 

Действуя в давно известной системе подав-
ления инакомыслия, решительно настроенная 
общественность усмирила всякий протест про-
тив себя, используя массовую периодическую 
печать. 

Статью о терроре в периодике В.В. Розанов 
начал с упоминания литераторов, сочувство-
вавших социал-демократам, — А.М. Горького 
и Н.М. Минского. Но даже они, по словам ав-
тора, презирали за бездарность и отсутствие та-
ланта большевика-беллетриста А.А. Богданова. 
В 1908 г. он издал свой первый фантастиче-
ский роман-утопию «Красная звезда» о постро-
ении идеального социального строя на Марсе. 
Художественные фантазии вице-лидера боль-
шевиков имели реальные примеры  в истории,  
судьбах его соотечественников на территории 
бывшей Российской империи — в системе Про-
леткульта. Она предполагала полное до основа-
ния разрушение культуры старого мира в бес-
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пощадном пламени классовой борьбы. А что 
было и что стало затем с носителями отечест-
венной культуры, все хорошо помнят.

Большое, а возможно и ключевое место 
в статье В.В. Розанова занимает именно опре-
деление этических составляющих таланта. 
Оно основано прежде всего на принципах не-
отделимости понимания для талантливого 
писателя честности и правды. Сравнивая эти 
нравственные категории со значением красо-
ты для женщины, публицист, редко шлифо-
вавший ранее свои тексты, тщательно подби-
рает нужное слово. Если в первой редакции 
для него девичья красота «то же, что для пи-
сателя “честность”, “правда”» [12, л. 1], то во 
второй — «что для женщины “красота лица”, 
то … для писателя есть оценка его нравствен-
ной личности как человека, его человеческой 
и вместе непременно писательской правды. 
Честь. Суть» [12, л. 5]. В печати же характери-
стика нравственной личности писателя срав-
нивается с человеческой искренностью и прав-
дой [13, с. 19].

Интересно отметить, насколько это было 
важно для автора. Мыслитель дает собствен-
ный ответ на важнейший в любом творческом 
деле вопрос, выделяя слово «честность» пропи-
сными буквами. Этого не было в первоначаль-
ной редакции.

В.В. Розанов указал на давно устоявшийся 
в современной исторической науке факт о свя-
зи П.Б. Струве и его окружения с революци-
онным движением. Бывший марксист через 
периодическую печать подталкивал Россию 
к революции. «Нововременец» вернул «осво-
божденцу» ярлык «двурушника», навешан-
ный на него газетчиком А.В. Пешехоновым. 
П.Б. Струве, как известно, будучи одним из 
лидеров партии кадетов, не брезговал публи-
ковать в редактируемом им журнале «Русская 
мысль» статьи социал-демократической на-
правленности. 

Возражения В.В. Розанова в печати 
П.Б. Струве не оставил без внимания и отреа-
гировал очередными нападками в заметке «Же-
стокая поговорка и извращенная психология» 
(Русская мысль. 1911. Кн. 1. С. 182—186). Фор-
мальным поводом для нее был ответ А.В. Пе-
шехонову, поддержавшему П.Б. Струве в осу-
ждении В.В. Розанова [15].

Раздраженный В.В. Розанов написал от-
вет и на этот выпад. Текст сохранился в двух 
редакциях в рукописном автографе в ОР РГБ: 
«Двое убогоньких» [16] и «Убогонькие в исто-
рии» [17]. При жизни автора статья так и не 
вышла. Из-за резкости тона собственного вы-
ступления В.В. Розанов забрал ее из редакции, 
оставив пояснение в списке библиографии: 
«Сам взял назад» [18]. Впервые была опубли-
кована мной в рамках 30-томного Собрания 
сочинений [14]. 

Признав и декларируя, что именно 
П.Б. Струве дал первый толчок к широкому об-
суждению его общественной позиции в печати, 
В.В. Розанов сместил акцент содержания за-
метки последнего. П.Б. Струве выступил с осу-
ждением эпигонского критиканства со стороны 
А.В. Пешехонова в адрес так называемого ра-
зоблачения В.В. Розанова и прямо заявил, что 
получил тягостное впечатление от этого вы-
ступления. А.В. Пешехонов, как известно, са-
модовольно ответил, что не только не общался 
с В.В. Розановым, а даже «готов был плюнуть 
ему в лицо и за прошлое, и за настоящее, и за 
будущее. Злая радость» [19]. П.Б. Струве же 
указал в заметке на свое несогласие со злорад-
ством критика.

Самые обидные для себя выражения со сто-
роны П.Б. Струве В.В. Розанов вынес в качестве 
одного из множества эпиграфов к своей статье: 
«Можно бы и извинительно Розанову плюнуть 
в лицо. Но мое христианское чувство не дозво-
ляет этого» [13, с. 18]. Используя старый ри-
торический прием, он это обвинение перенес 
по адресу самого П.Б. Струве, настаивая, что 
его хотят «превратить в плевательницу» [20, 
с. 22]. На что редактор «Русской мысли» воз-
мутился искажением не только своих слов, но 
и подменой общего смысла цитаты. В.В. Роза-
нов вынужден был отвечать новым письмом 
в редакцию своей газеты «Новое время». Там 
он опять же отметил лишь вспомогательную 
роль А.В. Пешехонова по отношению к публич-
ной травле в свой адрес, считая, что искажение 
лица честного писателя началось в нашей пе-
риодике именно с П.Б. Струве.

Вскрывал В.В. Розанов и некое двуруш-
ничество самого редактора «Русской мысли». 
Философ припомнил эпизод, когда он повто-
рил П.Б. Струве его собственные слова, осу-
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ждавшие радикализм Н.Г. Чернышевского 
и Д.И. Писарева в печати. И после этого апо-
стол либеральной печати обвинил В.В. Роза-
нова в предательстве всего освободительного 
движения и во враждебности ко всей прогрес-
сивной прессе.

Интересна оценка материальной стороны 
вопроса. В ответ на пешехоновское обвинение 
в двурушничестве В.В. Розанов заявил, что 
просто своим честным писательским трудом 
содержал многочисленное семейство. Револю-
ционные же публицисты, по его убеждению, 
напротив, всегда существовали за чей-то чу-
жой счет, будь то частные лица или иностран-
ные державы. 

Любопытно, что к моменту выхода из пе-
чати ответа на обвинения А.В. Пешехоно-
ва в философе проснулся внутренний цензор 
и саморедактор. Начало рукописи статьи, вы-
лившееся в некий чисто розановский памфлет 
с метафорами из альковных историй, он со-
кратил всего до одного предложения. Печать 
увидела лишь фраза, сравнивавшая поведе-
ние левых критиков с ревнивой старой любов-
ницей. В стиле национальных предпочтений 
своей газеты В.В. Розанов заявлял в черновой 
редакции от лица простого читателя из наро-
да: «Никак мужичек не может поверить, что 
Карл Маркс из Берлина есть тот “Иван Ца-
ревич”, который освободит его от всяких бед 
и напастей. Ни во Франсуа Фурье не может по-
верить. Такой невежда: и французское и не-
мецкое отвергает.

“Отвергнутая” дева разъярена: бросается 
то на Пушкина … то на Достоевского, которо-
го уважают больше, чем Шпильгагена, то на 
Тютчева, которого предпочитают Гейне; бро-
салась лет 50 на Толстого, которого ставили 
выше Жорж Занд…» [21, л. 3]. 

Долгое время пребывая в процессе внутрен-
ней дискуссии с означенными оппонентами, 
три года спустя В.В. Розанов задался вопросом 
о причинах столь резких выступлений против 
себя в наиболее тяжелый период жизни. Он по-
казал читателю, что с ним происходило на этом 
драматичном этапе. Во-первых, в самый пик 
газетно-журнальных нападок на В.В. Розано-
ва ему пришлось бороться за жизнь жены, с ко-
торой случилась частичная парализация. Тогда 
же оставил свои дела его газетный попечитель 

А.С. Суворин, спасший литератора в свое время 
от прозябания и неустроенности. Тяжелейшие 
внутренние переживания дали и некий лейтмо-
тив всем его текстам: «Оставьте же меня в по-
кое» [14, с. 20]. 

Именно в это время В.В. Розанов пыта-
ется публично сформулировать ценностные 
ориентиры и ищет примирения с православ-
ной церковью. Ему открылось все уродство 
политических газетных баталий перед вечны-
ми жизненными проблемами: страхом смерти 
и вечного расставания с любимым человеком. 
В жестокой словесной перебранке ему даже 
привиделись признаки нечистой силы. 

Обращаясь к своим обвинителям, В.В. Ро-
занов упрекал их в бесчеловечности и неде-
мократизме, так как они набросились на него 
в период тяжелейших жизненных испытаний 
и совершенно не учитывали, что писатель не-
легким трудом газетного журналиста содер-
жал своих многочисленных родных и близ-
ких. Только тот литератор мог, по мнению 
В.В. Розанова, называться мудрецом, который 
ни в чем не разделяется с остальным народом 
и рассматривает свое литературное или фило-
софское творчество как простую работу.

 По завершении столь чувствительной для 
себя полемики писатель протянул своим оппо-
нентам руку и призывал их к примирению, еще 
раз напомнив им о скрытых мотивах его за-
пальчивости: «Конечно, формально и, “по при-
знакам судя”, они не могли иначе судить, но им 
следовало задержаться из осторожности, ска-
зав себе: “Тут не все ясно”» [22, с. 246]. 

К чести В.В. Розанова следует отметить, что 
абсолютно все его оппоненты, вызвавшие столь 
бурный эмоциональны взрыв, не только были 
им прощены, но и получили в этом публичное 
признание в его печатных работах. А им, учи-
тывая обретенный писателем новый стиль ис-
поведально-уединенной прозы, нельзя было 
не поверить.

К.И. Чуковского в книге «Опавшие листья. 
Короб второй и последний» В.В. Розанов по-
хвалил за то, что ему единственному из напа-
давших критиков удалось дать определение его 
истинной натуре и темпераменту [23, c. 303].

Вызывавший некогда резкое пренебреже-
ние А.В. Пешехонов предстал как «последняя 
значащая фигура с<оциал>-д<емократии>. Од-
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нако значучесть эта заключается единственно 
в чистоте его» [24, с. 32].

П.Б. Струве удостоился гораздо большего 
количества похвал и положительных харак-
теристик. Приведем лишь одну. «Сложная и в 
высшей степени интересная судьба Струве все 
более и более склоняет его в сторону, в кото-
рую он никогда не хотел ходить, в которой он 
никогда не думал бы. Дело в том, что среди вся-
ческой трухи экономических и политических 
воззрений в душу залетело одно ангельское су-
щество: любовь к России» [25, с. 40].

Спустя годы, анализируя сам факт истории 
своего параллельного сотрудничества в газе-
тах разной политической направленности, выз-
вавший столь бурное общественное осуждение, 
В.В. Розанов все еще искал ответ на этот столь 
взволновавший всех вопрос. Принимая душев-
ную гармонию в отношении политических ори-
ентиров «Нового времени» и целый ряд несо-
гласий с руководством либерального издания 
«Русское слово», мыслитель в то же время отме-
чал, что был совершенно искренен во всех сво-
их выступлениях в прессе. Признав в итоге за со-
бой, хотя и частично, некое «двурушничество» 
по отношению к политическим органам печати 
и не одобряя их эпатажных выпадов в адрес оп-
понентов, он пытался еще и еще раз объяснить, 
что, став для левых газет persona non grata, был 
всегда абсолютно честен и искренен перед са-
мим собой и перед Богом. 

В результате рассмотренной полемики, 
благодаря привлечению неизвестных ранее 
черновых текстов работ В.В. Розанова, пока-
зана значимость для мыслителя возникшего 
противостояния с леволиберальными, соци-
ал-демократическими представителями пе-
чати, носителями устойчивых общественно-
политических схем в литературном процессе. 
Благодаря рассмотренной дискуссии стано-
вится более понятной система мировоззре-
ния В.В. Розанова, содержащая широкие пер-
спективы для альтернативного выбора путей 
развития и познания. Она указывает на опре-
деленное предощущение мыслителем уже 
в начале XX в. рассыпания целостной моде-
ли мира среди носителей традиционных куль-
турных ценностей, отразившегося как в лите-
ратурных, так и в политических процессах, его 
окружавших и еще грядущих.
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Abstract. The article presents the views of ex-
perts on the specifics of V.V. Rozanov’s literary 
discussions. It highlights the features of the thin-
ker’s polemics with P.B. Struve and his col-
leagues about the boundaries of the party frame-
work in the course of public statements in late 
1910 — early 1911. The most vivid details of dis-
putes on the previously mentioned topic are noted. 
This is evidenced by citation of various draft ver-

sions of manuscript materials from V.V. Rozanov’s 
archive, stored in the Manuscripts Department 
of the Russian State Library. The article focuses 
on the duality of the positions not only of V.V. Ro-
zanov, but also of the critics who started the dis-
pute. On the basis of previously unknown archi-
val sources presented in the article, the study aims 
to refute the myth that the philosopher was never 
engaged in author’s editing of works in the genre 
of journalism, and to prove the importance of this 
work for the thinker. It was V.V. Rozanov who in-
troduced the term “literary terror”. There is consi-
dered the lexical series of the origin of this concept 
in the writer’s texts. The article confirms V.V. Ro-
zanov’s view on the inadmissibility of politicization 
of his creative works. Personal motives in the phi-
losopher’s fate during the described journalis-
tic polemics are revealed. Responding to accusa-
tions of immorality, he claimed the inseparability 
of talent and moral forces of a literary person’s 
soul. There is also noted that it was important for 
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V.V. Rozanov to understand the “mosaic” compo-
sition of cultural formations in all types of creative 
process. The article provides guidelines for detai-
ling the ideological foundations used by the writer 
in his polemical speeches. 
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Самарин А.Ю., Фурсенко Л.И. Библиофилы-библиографы конца XIX — начала XX века 
(П.К. Симони, Д.В. Ульянинский, Н.Н. Орлов) : монография. Москва : МИК, 2019. 156 с.

Книга посвящена трем выдающимся библиофилам-библиографам (П.К. Симони, 

Д.В. Ульянинскому, Н.Н. Орлову), чья активная деятельность протекала в России 

в конце XIX — первой трети XX века. В научный оборот вводятся автобиографи-

ческие и мемуарные материалы, представлены полные библиографии их трудов 

и публикаций о жизни и творчестве этих замечательных книжников.

Первый раздел посвящен члену-корреспонденту АН СССР Павлу Константиновичу 

Симони (1859—1939). Среди его научных интересов были: филологическое изуче-

ние памятников славянской и древнерусской письменности, публикация и анализ 

фольклорных произведений, история издательского дела и книжной торговли, 

палеография, библиография, вспомогательные исторические дисциплины и др. 

П.К. Симони собрал библиотеку, включавшую около 12 тысяч томов, оставил большое научное наследие, ко-

торое состоит как из опубликованных трудов (более 100), так и отложившихся в архиве ученого материалов.

Во втором разделе помещены материалы о Дмитрии Васильевиче Ульянинском (1861—1918). Член-корре-

спондент АН СССР П.Н. Берков писал о нем: «Особое место в истории русского библиофильства и библио-

фильской литературы начала XX века занимает Дмитрий Васильевич Ульянинский <...> Его называли “поэ-

том книги”, его библиотеку — “дворцом книги”, в московских библиофильских кругах он считался главою 

русских библиофилов начала XX века…»

Третий раздел рассказывает о Николае Николаевиче Орлове (1898—1965), активнейшем участнике библиогра-

фической и библиофильской жизни 1920-х — начала 1930-х годов. Круг его интересов был очень широк: экс-

либрисы и литература о них, деятельность Русского библиографического общества при Московском универси-

тете (где он много лет был секретарем) и его история. Н.Н. Орлову принадлежат библиографические указатели 

современной ему литературы по книжному делу, библиотековедению, библиографии, книжной торговле.

Издание можно приобрести в книжных м агазинах «Москва», «Фаланстер»,

а также в интернет-магазинах и в издательстве.

Справки по телефону: +7 (916) 676 81 04

НОВИНКА
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Реферат. Объектом исследования является 
социальная и профессиональная позиция писа-
тельницы и журналиста Фриды Вигдоровой, 
которая оценивалась советской либеральной 
интеллигенцией 1960—1970-х гг. как чрезвы-
чайно ценная. Ее запись суда над И. Бродским 
послужила образцом для составителей отче-
тов о судах над диссидентами — А. Гинзбур-
гом, П. Литвиновым, Н. Горбаневской и др. 
Нонконформисты разделяли мировоззренче-
ские принципы Ф. Вигдоровой, тиражировали 
ее поведенческую модель в процессе защиты 
инакомыслящих от преследования властей 
и сделали образец «защитник» нормой обще-
ственного поведения. Цель данной работы — 
выявить истоки формирования поведенческой 
модели «защитник» и охарактеризовать ак-

сиологию журналиста. Материалом исследо-
вания послужили воспоминания современни-
ков о Ф. Вигдоровой и ее публицистика. 
Автор утверждает, что социальное и професси-
ональное поведение моделировалось Ф. Вигдоро-
вой по образцам, сформированным русской и ев-
ропейской традицией. Ближайшим ориентиром 
выступала общественная деятельность В. Ко-
роленко. В качестве доказательства этого те-
зиса приводится сопоставление поведенческой 
тактики Ф. Вигдоровой в деле Бродского и Ко-
роленко в деле Бейлиса. Отзывы современников 
о Ф. Вигдоровой подтверждают ее сознательную 
ориентацию на поведенческую модель «защит-
ник», реализованную не только в деле Бродско-
го, но и в социальной практике и публицистике. 
В аксиологию Ф. Вигдоровой, по свидетельству 
современников, входила деятельная помощь лю-
дям, гуманизм и стремление к справедливости. 
Публицистика Ф. Вигдоровой посвящена эти-
ке общественных отношений. Основу сюжета 
очерков составляют, как правило, драматич-
ные события, требующие немедленного вме-
шательства общественности. Она ориенти-
рует читателя на сопереживание и ответное 
активное социальное поведение. Так решается 
задача формирования деятельного участия гра-
ждан в судьбе друг друга, утверждается цен-
ность сострадания и милосердия.
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В статье делается вывод о том, что аксиоло-
гия и поведенческая практика Ф. Вигдоровой 
включала в себя универсальные для русской 
и европейской традиции XIX в. ценности — ан-
тропоцентризм и гуманизм. 

Ключевые слова: Ф. Вигдорова, дело Брод-
ского, модель поведения защитник, поведен-
ческие образцы, нонконформизм, социокуль-
турная идентичность, культура социальной 
коммуникации, культура и личность.
Для цитирования: Серебрякова Е.Г. Иден-
тичность «защитник» в социальной и профес-
сиональной практике Фриды Вигдоровой // 
Обсерватория культуры. 2019. Т. 16, № 1. 
С. 72—83. DOI: 10.25281/2072-3156-2019-16-
1-72-83.

К
ак современные отечествен-
ные исследователи самиздата 
[1—3], так и зарубежные [4—
7] не могут обойти внимани-
ем роль писательницы и жур-
налиста Фриды Вигдоровой 

в становлении неподцензурной публицисти-
ки. Ее имя традиционно связывается с делом 
Бродского, однако ее личностная и профес-
сиональная позиция еще не получили всесто-
ронней оценки.

Либеральная советская интеллигенция 
1960—1970-х гг. ориентировалась на социаль-
ное поведение Ф. Вигдоровой как на образец. 
Правозащитник П. Литвинов, педагог и лите-
ратуровед Э. Безносов рассказывали, что ее 
запись суда над И. Бродским определила их 
дальнейший жизненный путь [8, с. 249, 255]. 
Текст Ф. Вигдоровой служил ориентиром для 
составителей последующих отчетов о судах 
над диссидентами — А. Гинзбурга, П. Литви-
нова, Н. Горбаневской и др., а модель поведе-
ния «защитник» трансформировалась в пра-
возащитную [9].

Заметим, что образец формирует последо-
вателей не всегда. Нужна особая логика обще-
ственного восприятия, чтобы пример приобрел 
субъективную значимость и начал служить 
ориентиром. Например, И. Паперно убедитель-
но доказала влияние мемуарной прозы и жиз-
ненной модели А. Герцена на формирование 

исторического самосознания писателей-шести-
десятников, реализованного в их литератур-
ных и поведенческих практиках [10, с. 110]. 
К герценовскому коду следует добавить целую 
плеяду литературных и исторических персо-
нажей. Культурный образец выполнял роль 
посредника, помогающего осмыслить личную 
жизнь в контексте истории. «Родовая память» 
актуализировала поведенческие модели, осмы-
сленные сообществом как адекватные ситуа-
ции. Например, литераторам оказалась близка 
традиция, унаследованная русской культурой 
от европейского Просвещения — образ писа-
теля-защитника, востребованный вследствие 
юридического преследования писателей-нон-
конформистов. 

Цель данной работы — выявить истоки 
формирования поведенческой модели «за-
щитник» в поведении Ф. Вигдоровой, оха-
рактеризовать аксиологию, реализованную 
ею в общественной и профессиональной пра-
ктике. Материалом исследования послужи-
ло литературно-публицистическое наследие 
писательницы и воспоминания о ней совре-
менников.

В. КОРОЛЕНКО 
КАК ОБРАЗЕЦ ПОВЕДЕНИЯ 
Ф. ВИГДОРОВОЙ 
В ДЕЛЕ БРОДСКОГО

Ориентация Ф. Вигдоровой на общест-
венное и профессиональное поведение 
В. Короленко была замечена ее друзья-

ми — Л. Чуковской [11, с. 394] и Р. Орловой [12, 
с. 285]. Несмотря на разницу художественных 
задач, этических позиций и, соответственно, 
различные акценты в образе Ф. Вигдоровой, 
расставленные авторами (для Л. Чуковской 
была важна литературная значимость записи 
суда над И. Бродским, а для Р. Орловой — об-
щественный аспект ее писательского поступ-
ка), обе были едины во мнении: общественная 
деятельность В. Короленко по защите безвин-
но обвиненных удмуртов (мултанское дело) 
и главного фигуранта дела Бейлиса служила 
для Ф. Вигдоровой поведенческим образцом. 
Для такого вывода у Р. Орловой и Л. Чуков-
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ской было серьезное основание — очевидная 
аналогия тактических приемов защиты, ис-
пользованных обоими писателями. 

Ф. Вигдорова и В. Короленко вскрывали 
«заказной» характер процессов. За кулисами 
дела Бейлиса В. Короленко видел киевских 
черносотенцев под покровительством В. Пу-
ришкевича и министра юстиции И. Щеглови-
това, Ф. Вигдорова в деле Бродского — неоста-
линистов, не желающих сдавать руководящих 
позиций. Правда, журналист приглушила ан-
тисемитский дух процесса, зафиксированный, 
например, Л. Чуковской и А. Ахматовой [13, 
с. 117], поскольку такая трактовка конфликта 
снизила бы его масштаб. В ее версии власть су-
дила не еврейского поэта, а художника, стре-
мящегося целиком посвятить себя творчеству 
и ради этого пренебрегшего общеприняты-
ми нормами социальной жизни — постоян-
ной занятостью на производстве. Литераторы 
мобилизовали общественность ради диало-
га с государством. Их цель была разъяснить 
недопустимость репрессий, убедить предста-
вителей власти в губительных последствиях 
разжигания розни между национальностя-
ми (В. Короленко) или социальными слоя-
ми — «трудовым народом» и интеллигенцией 
(Ф. Вигдорова). Писатели возлагали надежды 
на нравственное чувство соотечественников, 
способное преодолеть антисемитизм местных 
властей и невежество присяжных (в случае 
Бейлиса), идеологическую тенденциозность 
свидетелей обвинения и судей, политическую 
ангажированность процесса (в случае Брод-
ского). Итог дела для обоих литераторов — 
показатель нравственного климата в общест-
ве, свидетельство духовного здоровья нации. 

Добавим, что В. Короленко, в свою очередь, 
опирался на традицию, заложенную европей-
скими просветителями, в частности Вольтером, 
защищавшим французских протестантов от 
преследования католиков. Таким образом, за 
поведением В. Короленко, а тем более Ф. Виг-
доровой, стояли великие личности, сформи-
ровавшие канон защитного поведения. Этот 
канон включал в себя ряд универсальных нрав-
ственных оснований: 

 писатель-защитник апеллирует к власти 
и общественному мнению с позиций общече-
ловеческой морали; ценность личности выше 

конфессиональной, национальной принадлеж-
ности или мировоззрения обвиняемого;

 справедливость выше политики и идеоло-
гии;

 гуманизм и сострадание должны быть 
главными законами человеческого общежи-
тия; 

 защитник обвиненного осознает, что ри-
скует личным благополучием, мобилизуя оте-
чественную и мировую общественность на 
противодействие тенденциозному судебному 
решению, он действует, отчетливо сознавая 
персональную ответственность не только пе-
ред отдельной личностью — обвиненным, но 
перед историей, ход которой определяется ин-
дивидуальным стремлением каждого человека 
к прогрессу и справедливости.

Поведение Ф. Вигдоровой в деле Бродс-
кого было признано либеральной обществен-
ностью образцовым, а способы осмысления 
и артикуляции события, зафиксированные 
в записи суда над И. Бродским, каноничным 
текстом. Хотя за пересмотр приговора поэту 
ходатайствовала значительная группа (Н. До-
линина, Л. Копелев, Р. Орлова и многие дру-
гие), инициатором и вдохновителем явля-
лась, безусловно, Ф. Вигдорова. Признание 
либеральной интеллигенцией ценности по-
ведения писательницы и ориентация после-
дователей на ее образец объясняются, на наш 
взгляд, не только результативностью (при-
говор И. Бродскому, как известно, был пе-
ресмотрен), но и узнаваемостью исходного 
образца, восприятием ее модели поведения 
как вневременной, ценной в любую эпоху. 
Актуализация «родовой памяти», обращение 
к славным традициям предков налагала обя-
зательства на потомков — соответствовать 
высокой роли защитника, входящей в мис-
сию русской интеллигенции. В ходе последу-
ющих судебных процессов над литераторами 
составители книг-отчетов: А. Гинзбург («Бе-
лая книга о деле Синявского и Даниэля»), 
П. Литвинов («Процесс четырех»), Н. Горба-
невская («Полдень») и другие тиражировали 
образец поведения Ф. Вигдоровой, наделив 
его статусом нормативного. В общественных 
акциях (петиционных кампаниях, «Митинге 
гласности» 5 декабря 1965 г., создании спе-
циальных комитетов в защиту репрессиро-
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ванных и др.) нонконформисты сохранили 
защитную риторику, дополнили ее правоза-
щитной и подтвердили неизменность исход-
ной позиции.

ПОЗИЦИЯ Ф. ВИГДОРОВОЙ 
В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

Утверждение М.М. Бахтина о том, что 
поступать определенным образом че-
ловека заставляет не содержание обя-

зательства, а личная подпись под ним [14, 
с. 49], по нашему мнению, могла бы сделать 
и Ф. Виг дорова. Сутью ее характера мемуари-
сты называют деятельное участие, которое она 
настойчиво проповедовала в статьях и очер-
ках. Работа депутата райсовета, по свидетель-
ству дочери, отнимала у Ф. Вигдоровой много 
сил, но не была бесполезной: за полтора года 
ей удалось переселить из подвалов и бараков 
100 семей. Н. Мандельштам была благодарна 
ей за московскую прописку, А. Амальрик — за 
продолжение учебы на историческом факуль-
тете МГУ после фактического исключения из 
вуза, И. Грекова — за вхождение в литературу. 
Помощь друзьям и вовсе незнакомым людям 
была логичным продолжением журналист-
ской работы. Н. Мандельштам писала: «Взяв-
шись за дело, Фрида вгрызалась в него мер-
твой хваткой и не выпускала, пока не добьется 
своего. Она берется при этом за безнадежные 
дела и [все-таки] добивается своего» [15, 
с. 386]. В том же духе высказывалась И. Гре-
кова: «Сколько было за это время — начало 
60-х — сделано Фридой по-настоящему гра-
жданственных — в высоком смысле слова — 
дел! <…> Главным для нее была подлинность 
страдания, а этого не подделаешь. Все время 
она за кого-то заступалась, что-то отвоевы-
вала. <…> Звонила по разным инстанциям, 
ходила лично, просила помочь. <…> Вот где 
ей служило добрую службу ее обаяние: чело-
веку с такими глазами, с такой улыбкой, как 
у Фриды, трудно было отказать! Как она ра-
довалась при удаче, а при неудаче как близко 
и горько принимала происшедшее к сердцу!» 
[16, с. 14]. Существенную характеристику до-
бавляла Л. Чуковская: «От доброго поступка 
Фрида требовала полноты, щедрости — того, 

что делает поступок не только правильным, но 
и красивым. Она сильно чувствовала эстети-
ку добра» [11, с. 376]. Как видим, восприятие 
личности мемуаристами выдержано в тради-
циях классической эстетики: идеал — карте-
зианская личность, обладающая цельностью 
самосознания, восприятия окружающего мира 
и действенным выражением своего мировоз-
зрения. Этическая наполненность поступка — 
спасать, защищать обиженных — подкреплена 
эстетической характеристикой: прекрасная 
женщина совершает красивые поступки. Такое 
толкование характера соответствует не только 
личности Ф. Вигдоровой, но и мировоззрен-
ческой позиции ее современников, оцениваю-
щих человека по его соответствию идеалу. 

Мемуаристы неизменно называют главным 
качеством личности Ф. Вигдоровой готовность 
вступаться за обиженных, помогать и словом, 
и делом. Истоки этой нравственной позиции 
Н. Мандельштам находила в глубокой религи-
озности: «Присмотревшись к Фриде, я увидела, 
что у нее в душе есть Бог, вера в которого опре-
деляет все ее поведение, всю ее жизненную ли-
нию. Отсюда ее деятельная любовь к людям, ее 
уважение к ценностям, ее железная твердость, 
ее неспособность к компромиссам. Отсюда ее 
зоркость и сознание долга. <…> Фрида слы-
шала и видела и поэтому имела возможность 
всегда меняться и пересматривать идеи, кото-
рые ей смолоду вбивали в голову» [15, с. 390]. 
По мысли Н. Мандельштам, духовное разви-
тие Ф. Вигдоровой происходило от «советско-
сти» к подлинным ценностям, в ее толкова-
нии — христианским. Личностная динамика 
сведена Н. Мандельштам к социальности: по 
ее мнению, менялось отношение Ф. Вигдоро-
вой к советским «священным обычаям», с го-
дами пришло осознание антигуманной логи-
ки государственной системы. Такое понимание 
было созвучно нонконформистскому дискурсу, 
классифицировавшему явления в бинарных оп-
позициях, в частности «русский — советский». 
Христианство, как знак русской культуры, тол-
ковалось Н. Мандельштам как принадлежность 
носителя к высшей системе нравственных ко-
ординат, в отличие от лживой советской.

Свое объяснение мировоззренческой по-
зиции Ф. Вигдоровой предлагала Л. Чуков-
ская. Исповедуя секулярные ценности ев-
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ропейского Просвещения, она указывала на 
позитивизм как философское основание ми-
роощущения, профессиональной и социаль-
ной деятельности Ф. Вигдоровой. Нравствен-
ная опора на мировую культуру составляла, 
по убеждению Л. Чуковской, суть ее миро-
воззрения. С Н. Мандельштам Л. Чуковская 
соглашалась в определении логики личност-
ной динамики — от приятия действительнос-
ти к прозрению. Вопрос, была ли Ф. Вигдоро-
ва оппозиционна власти, кажется, снимается 
И. Грековой, которая вспоминала слова, услы-
шанные от нее на прогулке: «Я глубоко анти-
советский человек» [16, с. 268]. Однако само-
оценка может быть ошибочной. Самосознание 
Ф. Вигдоровой исторично, она идентифици-
ровала себя как продолжателя европейских 
и русских традиций заступничества, осуществ-
ленных А. Герценом, В. Короленко и др. Гра-
жданский поступок для нее — часть не толь-
ко социальной, но и эстетической программы: 
художник обязан отзываться душой на люд-
скую боль и действенно, творчеством вли-
ять на современность. Такова была позиция 
русских литераторов XIX в. и Ф. Вигдоро-
вой — писателя и журналиста века . Ее «ан-
тисоветскость» не социально-политического, 
а этического и эстетического свойства. В сво-
их «защитных» акциях она не противопостав-
ляла себя власти, а отстаивала универсаль-
ные нравственные ценности — справедливость 
и милосердие как правила общежития, свобо-
домыслие как основу самосознания и личност-
ного поведения. 

А. Раскина, ее дочь, вспоминала слова, 
услышанные от матери в связи с работой де-
путатом райсовета: «Можно советскую власть 
хвалить, можно ее ругать. Но дело в том, что ее 
нет — советской власти. Нет у советов никакой 
власти» [17, с. 268]. В этих словах нет осужде-
ния советской власти как таковой, звучит лишь 
сожаление о слабости самоуправления, отсут-
ствии полномочий у демократических по сво-
ей сути государственных институций. 

Нетрудно обнаружить, что в совершаемых 
Ф. Вигдоровой действиях нет главного свой-
ства оппозиционности — нарушения поведен-
ческих стереотипов, сознательной ориентации 
на протест. Нравственный человек помогает 
другим людям, способен к состраданию, стре-

мится отстоять справедливость — это аксио-
мы общественной морали. Вигдорову выделя-
ет степень личного проживания общепринятых 
норм, энергичность и полная самоотдача, с ко-
торой она совершает деяния. 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ Ф. ВИГДОРОВОЙ 
В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТНОЙ 
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 
ПАРАДИГМЫ

Мировоззренческая позиция Ф. Виг-
доровой может быть определена как 
концепция деятельного участия, де-

кларированная в творчестве и осуществленная 
на практике. Ее публицистическое наследие 
состоит преимущественно из очерков на педа-
гогическую и нравственную тематику. 

Очерки, как правило, посвящены драматич-
ному событию, требующему немедленного вме-
шательства общественности: несправедливо-
му увольнению учительницы из музыкальной 
школы, тюремному заключению вчерашнего 
школьника и т. п. Толкование факта, положен-
ного в основу сюжета, взволнованный способ 
авторского высказывания ориентируют читате-
ля на сопереживание, эмоциональное включе-
ние в ситуацию, моделируют ответное активное 
гражданское поведение. Так решается воспи-
тательная задача — формируется деятельное 
участие граждан в судьбе друг друга, сострада-
ние и милосердие декларируются как необхо-
димые принципы жизнеспособности общества. 

Профессиональное поведение Ф. Вигдоро-
вой можно оценить как моральную инженерию: 
ее аналитика социальных явлений предполага-
ет программирование нравственного поведения 
граждан. Для этой цели она избирает особую си-
стему координат. Центральное происшествие 
в статьях («Кем вы ему приходитесь?», «Пло-
хой студент?», «Аморальное поведение») ос-
мыслено в категории не проблемы, а беды. Про-
блема — жизненная задача, предполагающая 
рациональное осмысление и разрешение. Ее зна-
чение в жизни человека может быть позитив-
ным: преодолевая обстоятельства, он обогащает 
свой жизненный опыт. Беда — сотрясение жиз-
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ненных основ, разразившаяся катастрофа, ста-
вящая потерпевшего на грань жизни и смерти. 
Здесь нет места долгим размышлениям, нерав-
нодушные люди должны действовать безотлага-
тельно и решительно. Это проверка самого че-
ловека и его окружения на качество. Исходные 
признаки главного события в фабуле очерка по-
зволяют оценить компоненты, из которых сла-
гается картина мира и человека.

В аксиологии автора на первом месте сто-
ит человек. «…Обороняйте людей, люди стоят 
защиты» — так, по мнению Л. Чуковской, зву-
чит главная мысль всех книг и статей Ф. Виг-
доровой [11, с. 366]. В соответствии с основной 
этической задачей выстраивается ценностная 
иерархия, определяются доминанты. Участие 
и взаимопомощь — важнейшие концепты ав-
торской картины мира. В семантическое поле 
понятия «участие» входят не только «сочувст-
вие», «сострадание», но и «поступок», действие 
во имя человека, потому в статьях данные ка-
тегории выступают как взаимодополняющие. 
Эти ценностные ориентиры обладают для лю-
дей силой нравственного влияния, сплачивают 
общество в нерушимое единство, способны со-
здать целостный, гармоничный миропорядок.

В публицистике подчеркнута действенная 
роль личности. Поступок — мера человечно-
сти и гражданственности. «Нет поступков, не 
оставляющих следа», — провозглашает журна-
лист и разворачивает этот тезис в своих статьях 
[8, с. 35]. Герой очерка «Двойка по истории» 
после тюремного заключения смог социализи-
роваться благодаря отзывчивости людей, под-
державших в нем лучшие порывы. Обучение 
центрального персонажа осмыслено в нравст-
венном плане: он постиг законы человеческого 
общежития, осознал всю меру ответственности 
за собственную жизнь. В каждом заложена воз-
можность стать лучше или хуже. Важно, чтобы 
житейские уроки были добрыми и честными, 
тогда в ответ открываются души, пробуждает-
ся разум. Желание духовного роста непремен-
но должно быть поддержано ближайшим окру-
жением и сочувствием общественности. Люди 
обязаны помогать друг другу в реализации ду-
ховного потенциала. Взаимопомощь фиксиру-
ется в очерках как поведенческий образец.

В соответствии с эстетикой соцреализма ху-
дожник слова должен утверждать общественно 

значимый идеал, приближать его своим творче-
ством. Ф. Вигдорова следует этому назначению. 
Образцовое общество в модели ее мира стро-
ится по образцу семьи: духовные связи подоб-
ны родственным. Сородичи переживают друг за 
друга, поддерживают и помогают. Таким же со-
страдательным сердцем должны обладать гра-
ждане, готовые содействовать слабым и потер-
певшим бедствие членам общества. Все связаны 
взаимной ответственностью, осознаваемой или 
нет. В первом случае устанавливаются гармо-
ничные отношения, несправедливость в отно-
шении человека, его житейские бедствия могут 
быть преодолены совместными усилиями. Во 
втором — трагический исход неминуем. Не без-
личные законы, а люди определяют ход жиз-
ни. Главный аргумент обвинения в аксиологии 
Ф. Вигдоровой — гибель человека из-за чужого 
равнодушия, казенно-бюрократического отно-
шения к его страданиям. 

Многие статьи посвящены педагогическим 
проблемам: «…Извлекает искры», «Костер без 
пламени», «Глаза пустые и глаза волшебные» 
и др. Исследовательница Е. Пенская, анализи-
руя взаимосвязь советской журналистики и пе-
дагогики в первые годы оттепели, отмечает: 
«В те годы пресса взяла на себя целый ряд из-
начально не свойственных ей функций, в том 
числе традиционных для образовательных ин-
ститутов» [18, с. 266]. В частности, журналисты 
активно включились в обсуждение новой стра-
тегии образования, предложенной педагоги-
ческой наукой в 1958 году. Ряд идей (создание 
многовариантных типов учебных заведений, 
школ для одаренных детей, развитие детской 
самодеятельности и творчества) широко обсу-
ждался в прессе и был близок Ф. Вигдоровой, 
убежденной в необходимости индивидуально-
го подхода к ученику [19, р. 19], развития в ре-
бенке творческого потенциала, гуманизации 
системы образования.

Ф. Вигдорова решает не только педагогиче-
ские задачи, но и моделирует новый характер 
взаимодействия общества и школы — заинте-
ресованный, неформальный. Педагогические 
проблемы получают у писательницы нравст-
венно-этическое толкование, в них ощутима 
солидарность Ф. Вигдоровой с идеями В. Су-
хомлинского, развивавшего гуманистические 
традиции русской педагогики. Он являлся убе-



78  /ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1

жденным сторонником педагогики сотрудниче-
ства, основанной на уважении взрослых к сво-
боде личности ребенка, признании ценности 
его внутреннего мира. 

Учитель — знаковая фигура в мироздании 
Ф. Вигдоровой. В соответствии с русской тра-
дицией это понятие аксиологически нагружено. 
Ему сопутствуют близкие по семантике «настав-
ник», «старший друг». Обучение и воспитание — 
неразрывные, взаимодополняющие процессы. 
Миссия учителя высока и благородна — пробу-
дить самосознание в ученике, помочь осмыслить 
законы жизни и общества. Духовное соответ-
ствие профессии предполагает непрекраща-
ющуюся нравственную работу и неизменную 
честность перед учениками. Общечеловеческие 
ценности провозглашались В. Сухомлинским 
и Ф. Вигдоровой как универсальные в педагоги-
ке и социальной практике. Школа, семья, дру-
зья — все окружение ребенка несет моральную 
ответственность за формирование его внутрен-
него мира и дальнейшую судьбу. Главная геро-
иня очерка «Кем вы ему приходитесь?» борет-
ся за пересмотр уголовного наказания ученику. 
Тот совершил преступление, поскольку разуве-
рился в людях. Однако пример учителя, под-
держка друзей и родных заставили подростка 
выйти из тупика эгоистической обиды, пробу-
дили самосознание. Воспитательная семантика 
очерка очевидна: борьба за человеческую душу 
благородна и небесполезна, общество скре-
пляется нравственно-этическими взаимосвя-
зями, умением поддержать попавшего в беду. 

Позиция В. Сухомлинского и Ф. Вигдоро-
вой совпадала в определении конечных усилий 
педагога и общественности — формировании 
гармонически развитой личности, соединяю-
щей интеллект, эстетическое и этическое на-
чала в целостное единство. Эту воспитатель-
ную задачу предлагалось решать с помощью 
художественной литературы, которая, по сло-
вам Ф. Вигдоровой, «строит душу». В класси-
ческих текстах зафиксирован духовный опыт 
человечества, т. е. истинные знания о жизни. 
Литературные примеры способны стать пове-
денческими образцами, определить вневремен-
ную систему нравственных координат. 

Идеологические усилия признанного пе-
дагога-новатора и журналиста укладывались 
в официальную парадигму. Картезианский иде-

ал человека, трансформированный в марксист-
ской идеологии в концепцию всестороннего 
развития личности, разрабатывался советской 
философией и внедрялся в массовое созна-
ние. Акцент делался на проблеме формирова-
ния коммунистического типа личности и путях 
практического осуществления этого процес-
са. Принятый на XXII Съезде КПСС «Мораль-
ный кодекс строителя коммунизма» вновь де-
кларировал известные постулаты. Сущность 
воспитания трактовалась как формирование 
социалистических нравственных отношений, 
основанных на общечеловеческих (честность, 
правдивость, нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и личной жизни, 
непримиримость к несправедливости, гуман-
ные отношения и взаимное уважение между 
людьми) и классовых ценностях (преданность 
делу коммунизма, любовь к социалистической 
Родине и к странам социализма). Закрепление 
«Морального кодекса строителя коммунизма» 
в поведенческих нормах предполагало актив-
ные воспитательные практики, применяемые 
различными государственными институция-
ми, включая среднюю и высшую школу, сред-
ства массовой информации. 

Феномен Ф. Вигдоровой как журналиста 
заключался в умении наполнить живым смы-
слом официальные идеологические стереоти-
пы: «личность воспитывается в коллективе», 
«товарищеская взаимопомощь — основа соци-
алистической морали», «человек — творец сво-
ей судьбы» и т. д. Решить эту непростую задачу 
удалось не только благодаря высокому про-
фессионализму, но и самобытности личности, 
поражавшей друзей и знакомых нравственной 
цельностью, провозглашенной в статьях и под-
твержденной всей жизнью. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ ЗАЩИТНОЙ 
ПОЗИЦИИ Ф. ВИГДОРОВОЙ

В 1960-е гг. произошло новое открытие 
идей М. Бахтина: были переизданы кни-
ги «Проблемы поэтики Достоевского» 

(1963) [20], «Творчество Франсуа Рабле и на-
родная культура средневековья и Ренессанса» 
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(1965) [21]. Однако фрагмент большого тру-
да 1920-х гг., получивший название «К фи-
лософии поступка» [14], увидел свет лишь 
в 1986 году. Принципиальная в творчестве 
М. Бахтина работа оставалась в те годы неиз-
вестной. Тем показательнее для оценки обще-
го движения интеллектуально-нравственных 
поисков тех лет очевидное совпадение рефлек-
сии философа и писательницы.

У М. Бахтина основополагающим фено-
меном выступает ответственность. Ответст-
венный способ существования предполагает 
совершение поступков на основании призна-
ния своей причастности бытию — «не-алиби» 
в нем. В ответственном поступке, по М. Бах-
тину, сочетается потребность отыскать исти-
ну, этика, эстетика и действие: поступок по-
знания исходит из понимания абсолютной 
ценности истины. Каждая мысль есть посту-
пок, на кон ставятся не нравственные нор-
мы, а степень соответствия человека бытию. 
Истина должна быть высказана. Так рожда-
ется слово как поступок. Творчество долж-
но стать ответственным поступком. Таковой 
должна стать и вся жизнь. Поступок — способ 
существования человека в мире: «Все содер-
жательно-смысловое: бытие — как некоторая 
содержательная определенность, ценность — 
как в себе значимая, истина, добро, красо-
та и пр. — все это только возможности, кото-
рые могут стать действительностью только 
в поступке на основе признания единствен-
ной причастности моей» [14, с. 41]. Ответст-
венность — залог единства культуры и жизни. 
Осознав это, можно избежать «неучастности» 
в бытии, то есть случайности сделанного, ска-
занного, прожитого, а значит, конформизма 
в жизни и конъюнктуры в творчестве. 

Ф. Вигдорова в полной мере реализовала 
бахтинский принцип «не-алиби в бытии». Не 
зная статьи философа, не осмысливая собст-
венное творчество с философских позиций, она 
двигалась в постижении законов бытия в од-
ном направлении с ним. Писательница обла-
дала тем типом мышления, которое М. Бахтин 
называл «участным». Ее позиция деятельного 
участия адекватна бахтинским представлени-
ям о сущности и назначении человека в мире. 

Ф. Вигдорова оценивала человека как су-
щество гуманное. Его истинная природа рас-

крывается в сострадании и помощи слабому. 
Сочувствие предполагает содействие. «Чело-
вечество живо одною круговою порукой до-
бра» — эти строки, любимые М. Цветаевой [22, 
с. 36], казались Л. Чуковской лучшим выраже-
нием побудительных мотивов поступков под-
руги: «Фрида была работником добра и всех 
вокруг делала своими — и добра! — сотруд-
никами. Ступив в поле ее излучения (слова 
Р.Д. Орловой. — Л. Чуковская), каждый неза-
метно и естественно становился звеном в со-
здаваемой ею цепи» [11, с. 364]. 

В мировоззрении Ф. Вигдоровой человек 
выступает как гуманизатор, который с пози-
ции культурно-исторических ценностей, сво-
ей милосердной сущности влияет на обстоя-
тельства, условия жизни и очеловечивает мир 
вокруг себя. 

Мир настоятельно требует гуманизации. 
Начинать ее нужно с повседневно-бытовой 
сферы: помочь другому не разувериться в себе, 
поддержать словом и делом. Человечность — 
главный закон существования людей, катего-
рический императив. Осознать это — значит 
принять личную ответственность за происходя-
щее в стране и мире. Ответственный поступок, 
могла бы сказать она вслед за М. Бахтиным, 
предполагает причастность не только собы-
тиям окружающего мира, но и другим людям, 
являющимся одновременно соучастниками 
и потенциальными свидетелями такого само-
удостоверения. 

Гуманизации подлежат буквально все сфе-
ры жизни: и система социальных институтов 
(а значит, она не могла отказаться от депутат-
ской работы), и профессиональная деятель-
ность (выезжала по письмам читателей в самые 
отдаленные уголки страны), и система образо-
вания и воспитания (эти темы — центральные 
в ее творчестве), и частная жизнь (дочь вспо-
минала, что вся семья была заочно знакома 
с героями очерков и сопереживала стараниям 
матери, ближайшее окружение приобщалось 
к милосердной деятельности). 

Дж. Фюрст отмечала отсутствие дихотомии 
«частное» — «общественное» в самосознании 
интеллигенции начала оттепели [23, р. 243]. Это 
утверждение справедливо в отношении Ф. Виг-
доровой, которая, как и значительная часть ли-
беральной интеллигенции, хотела внести свой 

Серебрякова Е.Г. Идентичность «защитник» в социальной и профессиональной практике Фриды Вигдоровой /с. 72–83/



80  /ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1

вклад в коллективное благо и верила в суще-
ствование индивидуального и общественного 
совершенства. Эти стремления придавали об-
щественным и профессиональным действиям 
либеральной интеллигенции тех лет «мораль-
но-абсолютистский» характер [24, р. 13].

 Соучастие в чужой судьбе сродни творче-
ству, но особого свойства: создаются не про-
изведения искусства, а нечто большее — от-
ветный позыв души к добру, пробудившаяся 
потребность помогать другим. Этот нравствен-
ный императив соответствует словам К. Марк-
са: «Предположи теперь человека как человека 
и его отношение к миру как человеческое от-
ношение: в таком случае ты сможешь любовь 
обменивать только на любовь, доверие только 
на доверие и т. д.» [25, с. 150—151]. Отзываясь 
на чужую беду, человек одухотворяет мир, ста-
новится причастен продолжающемуся станов-
лению бытия. В позиции деятельного участия 
проявляется полнота сопричастности челове-
ка миру. Оставаясь на позициях марксистского 
мировоззрения, Ф. Вигдорова в повседневной 
практике и профессиональной деятельности 
реализовывала те постулаты, которые считала 
главными — гуманизм и деятельное стремле-
ние к справедливости. 

Подведем итог. В социальной практике 
и профессиональном поведении Ф. Вигдоро-
ва ориентировалась на универсальные куль-
турные образцы. Согласно онтологии и аксио-
логии Ф. Вигдоровой, человек — гуманизатор, 
его творческая и созидательная энергия реа-
лизуется в помощи другим людям, ответствен-
ном поступке, нацеленном на преобразование 
бытия по универсальным законам справедли-
вости и милосердия. Опереться в созидатель-
ных стремлениях к добру можно на классиче-
скую культуру. В ней сконцентрирована память 
и весь духовно-нравственный опыт человече-
ства, даны фундаментальные принципы само-
осмысления и отношения к жизни. Личность, 
впитавшая культурный опыт человечества, 
преодолевает дискретность времени, осозна-
ет себя продолжателем универсальных, вне-
временных традиций.

Свою социокультурную идентичность 
Ф. Вигдорова формировала по модели «за-
щитник», ориентируясь в общественной пра-
ктике на великих предшественников (Воль-

тер, А. Герцен, В. Короленко). Поведенческие 
образцы помогали выстроить безошибочную 
систему координат для моделирования собст-
венных действий. Защитная практика не ис-
черпывалась делом Бродского, реализовыва-
лась в общественной работе депутата райсовета 
и профессиональной деятельности. В основе 
такой поведенческой модели лежат аксиоло-
гические принципы, наследованные советской 
культурой у русской и европейской традиции 
Нового времени, — антропоцентризм и гума-
низм. 

Социокультурную позицию Ф. Вигдоровой 
можно оценить как интериоризацию. В ее са-
мосознании «советское» и «русское» не состав-
ляли оппозиционную пару, а дополняли друг 
друга, «советское» осмысливалось как продол-
жение традиций русской классической куль-
туры. 
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Abstract. The object of the research is the social and 
professional position of the writer and journalist Fri-

da Vigdorova, which was estimated by the Soviet li-
beral intelligentsia of the 1960s—1970s as extremely 
valuable. Her record of the trial of I. Brodsky served 
as a model for the drafters of reports on the trials 
of dissidents — A. Ginzburg, P. Litvinov, N. Gor-
banevskaya, and others. Nonconformists shared 
the worldview principles of Vigdorova, replicated her 
behavioral model in the process of protecting dissi-
dents from persecution of the authorities, and made 
the “advocate” model the standard of public behavior. 
The article aims to identify the origins of the “advo-
cate” behavioral model formation and to character-
ize the journalist’s axiology. Frida Vigdorova’s jour-
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nalism and memoirs of her contemporaries served as 
the study material.
The author asserts that Vigdorova modeled her so-
cial and professional behavior on the samples crea-
ted by the Russian and European tradition. V. Ko-
rolenko’s public activities was the closest reference 
point. To prove this thesis, the author compares Vig-
dorova’s behavioral tactics in the “case of Brodsky” 
and Korolenko’s in the “case of Beilis”. Comments 
of Vigdorova’s contemporaries confi rm her conscious 
orientation to the “advocate” behavioral model, im-
plemented not only in the “case of Brodsky”, but 
also in her social practice and journalism. Vigdoro-
va’s axiology, according to her contemporaries, in-
cluded active help to people, humanism and a de-
sire for justice. 
Vigdorova’s journalism is devoted to the ethics of so-
cial relations. The plot of her essays is usually based 
on dramatic events requiring immediate public inter-
vention. She orients the reader to empathy and active 
social behavior in response. Thus, the task of forming 
the active participation of citizens in the fate of each 
other is solved; the value of compassion and mercy is 
established.
The article concludes that the axiology and beha-
vioral practices of Vigdorova included the univer-
sal values for the Russian and European tradition 
of the 19th century — anthropocentrism and hu-
manism. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Цель конференции: анализ вопросов компьютерной лингвистики языков народов Российской Федерации, обсужде-

ние проблем сохранения языков в условиях глобализации и техногенного развития человеческой цивилизации, укре-

пление научных связей и обмен опытом.

На конференции будут рассматриваться следующие проблемы:

 Компьютерные программы поддержки национальных языков. 

 Лингвистические базы данных, документирование языка.

 Электронные библиотеки и энциклопедии.

 Электронные образовательные ресурсы и проблемы цифровизации национального образования.

 Национальные корпусы языков, опыт создания и применения корпусов в научной и образовательной практике.

 Морфологические и синтаксические анализаторы.

 Машинный перевод и обработка речи.

 Пути стимулирования активности языкового сообщества, функционирование языка в социальных сетях.

 Нормативно-правовое обеспечение электронной письменности языков народов РФ.
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Реферат. Целью статьи является отражение 
результатов исследований и доведения до тех-
нологической реализации в Библиотеке по есте-
ственным наукам Российской академии наук 
(БЕН РАН) полного цикла работ от выявления 
редких книг в фонде, их описания и сканирования 
до регистрации в Сводном каталоге и Электрон-
ной библиотеке. Дано краткое описание разра-
ботанного в БЕН РАН комплекса программных 

средств для создания Электронного каталога 
и полнотекстовой Электронной библиотеки 
редких изданий, а также схемы автоматизиро-
ванного взаимодействия всех технологических 
отделов, участвующих в процессе. Приводятся 
сведения о практической реализации и направ-
лениях развития технологии. Дается краткий 
обзор проведенных научных исследований с выяв-
ленной частью фонда редких изданий БЕН РАН. 
Впервые в Центральной библиотеке (ЦБ) БЕН 
РАН реализованы Сводный каталог и Электрон-
ная библиотека редких изданий, отражающие не 
только их биб лиографические данные, но и сведе-
ния о специфических особенностях каждого из-
дания (авторские надписи, экслибрисы, штампы 
и т. д.). Введены в научный оборот ранее недо-
ступные исследователям редкие издания, кото-
рые уже используются учеными институтов 
РАН. Выявлены и описаны материалы о геогра-
фических экспедициях XVIII—XIX вв., образцы 
отечественного и зарубежного книгопечатания 
XVIII века. Впервые в БЕН РАН проведены иссле-
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дования, связанные с историей российской науки 
и книгопечатания, выявлены экслибрисы и вла-
дельческие знаки российских ученых, которые 
ранее не отражались в каталогах. Тем самым 
открыт новый культурный пласт исторических 
данных, ныне доступный исследователям.

Ключевые слова: библиотека, культурное 
и научное наследие, электронные ресурсы, ред-
кие издания, книжные памятники, библиоте-
коведение, история науки, анализ состава фон-
дов, перемещенные ценности, сводный каталог, 
электронная библиотека редких изданий, исто-
рико-культурное наследие.
Для цитирования: Левнер М.В. Редкие из-
дания Библиотеки по естественным наукам 
РАН на службе культуры и исторической нау-
ки // Обсерватория культуры. 2019. Т. 16, № 1. 
С. 84—95. DOI: 10.25281/2072-3156-2019-16-
1-84-95.

Б
иблиотека по естественным на-
укам Российской академии наук   
(БЕН РАН), созданная в 1973 г., 
и библиотеки научных инсти-
тутов РАН, включенные с этого 
времени в Централизованную 

библиотечную систему БЕН РАН (ЦБС БЕН 
РАН) и имеющие значительно более длитель-
ную историю, главной своей задачей считали 
наиболее полное, качественное и оперативное 
информационное обеспечение научных иссле-
дований, проводимых в учреждениях РАН. 
При этом основным направлением являлось 
обеспечение ученых новой текущей научной 
информацией.

Вместе с тем в фондах как Центральной 
библиотеки (ЦБ) БЕН РАН, так и библио-
тек ее сети, некоторые из которых существу-
ют с XIX в., имеется немалое количество из-
даний прежних веков, которые можно отнести 
к категории редкой книги. Однако эти фон-
ды использовались крайне мало и находились 
на периферии информационного обеспечения 
текущих научных исследований, рассматри-
вались как необходимая для хранения исто-
рическая (музейная) часть фонда. Данными 
изданиями и вопросами истории науки поль-
зователи системы БЕН РАН практически не 

интересовались, а следовательно, этому на-
правлению внимания уделялось недостаточ-
но. В последние годы в системе РАН оживил-
ся интерес к истории развития науки, особенно 
отечественной. Сохранение научного насле-
дия и создание условий его эффективного ис-
пользования современными информацион-
ными средствами стало рассматриваться как 
органическая часть стратегии развития отече-
ственной науки и культуры. Начали создавать-
ся различные электронные библиотеки, ориен-
тированные на включение в научный оборот 
редких и труднодоступных изданий прошло-
го. При организации таких библиотек весьма 
востребованной оказалась литература из фон-
дов ЦБС БЕН РАН, которая широко использо-
валась при создании электронной библиотеки 
ряда учреждений РАН «Научное наследие Рос-
сии» (http://e-heritage.ru). 

В новой Концепции развития ЦБС БЕН 
РАН в число важных задач были включены ис-
следования в области истории научной кни-
ги и информационного обеспечения исследо-
ваний в области истории науки. Для изучения 
динамики развития различных областей есте-
ственно-научного знания, включения в науч-
ный ресурс достоверных исторических и фак-
тографических данных стало больше внимания 
уделяться изданиям прошлых веков и десяти-
летий. В условиях новых информационных 
технологий в этой сфере научно-исторических 
исследований необходимо использование всего 
арсенала информационного обеспечения, кото-
рое давно и успешно применяется в БЕН РАН 
для актуальной информационной поддержки 
фундаментальных направлений науки.

В середине 2015 г. в БЕН РАН был создан 
отдел редких изданий и архивных докумен-
тов, главной задачей которого является изуче-
ние состава фонда, выявление редких изданий, 
которые представляют научную, историческую 
и культурную ценность, организация фонда 
редких изданий с соответствующими услови-
ями их хранения и современного справочного 
аппарата к нему. Создан и развивается Элек-
тронный каталог (ЭК) редких изданий, а так-
же их полнотекстовая Электронная библиотека 
(ЭБ). При этом обеспечивается доступ ученых 
к данным документам: если не к оригиналам, 
то к их полнотекстовой электронной копии. 

Левнер М.В. Редкие издания Библиотеки по естественным наукам РАН на службе культуры и исторической науки /с. 84–95/



86 /ORBIS LITTERARUM/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1

В ходе работы с редкой книгой проводятся ис-
следования по изучению как самих редких из-
даний (их культурной и научной ценности, 
включения в ресурс для изучения истории на-
уки), так и созданию удобного для исследова-
телей многоаспектного справочного аппара-
та к ним. Таким образом реализуется задача 
включения в научный и культурный оборот ра-
нее широко неиспользованного в БЕН РАН ре-
сурса — редкой книги.

 Фонды ЦБС БЕН РАН содержат редкие из-
дания XVI—XX веков. В основном это моно-
графии, многотомники, сериальные издания 
на иностранных языках, имеется значительное 
количество отечественных изданий.

Первоочередная задача данного направле-
ния деятельности в БЕН РАН — отбор и фор-
мирование самого фонда редких изданий. Эта 
работа ведется как на базе уже ранее отобран-
ной небольшой коллекции редких изданий 
(несколько сотен наименований) в ЦБ БЕН 
РАН, так и в направлении выявления изданий, 
имеющих научную и культурную ценность, 
в библиотеках ЦБС БЕН РАН и резервном 
фонде библиотеки (их количество потенци-
ально оценивается в несколько тысяч). В ред-
ком фонде с включенными необработанными 
с библиографической точки зрения издани-
ями из резервного фонда проводится их де-
тальное описание (с учетом индивидуальных 
особенностей каждого) и обеспечивается до-
ступ к ним современными средствами. Кроме 
всего прочего, это способствует предотвраще-
нию забвения, а возможно, и утраты научного 
и культурного наследия.

 Основные научные исследования и техно-
логические работы для обеспечения доступа 
к редким первоисточникам и поиска информа-
ции в них осуществляются в настоящее время 
по нескольким направлениям. 

1. Выявление в фондах ЦБС БЕН РАН ред-
ких изданий, выделение их в отдельный фонд 
с необходимыми условиями хранения и ис-
пользования.

2. Создание ЭК редких изданий, в котором 
помимо чисто библиографических сведений 
отражаются данные об особенностях каждого 
издания: экслибрисах, суперэкслибрисах, вла-
дельческих знаках, принадлежности к библио-
течным коллекциям ученых, дарственных над-

писях, автографах, читательских и других 
пометах, имеющих историко-культурную и на-
учную ценность, маргиналиях, вплоть до по-
лиграфического исполнения, и переплетах. При 
этом ставится задача отображения максималь-
ной глубины рубрикации каждого издания для 
обеспечения повышения релевантности при 
поиске в электронном каталоге.

3. Предоставление через ЭК простого досту-
па к полному тексту редкого издания и его специ-
фическим особенностям. С этой целью издания, 
входящие в редкий фонд, полностью оцифро-
вываются и включаются в ЭБ БЕН РАН. При 
этом программные средства позволяют не толь-
ко обращаться к полному тексту, но и осуществ-
лять поиск фрагментов издания по оглавлению.

4. Проведение научных, историко-культур-
ных исследований на базе создаваемого фонда 
редких изданий.

Современные автоматизированные мето-
ды поиска предоставляют новые возможности 
исследователям в области фундаментальных 
наук и истории науки по знакомству с ранее 
недоступными изданиями и по мгновенному 
переходу в необходимые их разделы и стра-
ницы, помогают увидеть специфические осо-
бенности каждого издания с его детальным 
описанием.

При этом учитывается опыт работы с ред-
кими изданиями, их описанием и представ-
лением в электронном виде как в других би-
блиотеках России, так и в ряде библиотек ЦБС 
БЕН РАН, в частности в библиотеке Матема-
тического института им. В.А. Стеклова РАН, 
Библио теке Ботанического сада РАН и др.

Для достижения поставленных целей была 
продумана и внедрена схема взаимодействия 
технологических отделов БЕН РАН, работаю-
щих с редкими изданиями. 

Для реализации перечисленных задач со-
здан комплекс программных средств, получив-
ший название БИБЛИОБУС-РИР, с помощью 
которого сотрудники отдела редких изданий 
и архивных документов, а также отдела лин-
гвистического обеспечения на своих рабочих 
местах могут вести в автоматизированном ре-
жиме развернутую обработку редких изданий, 
обеспечивать их полное расширенное библио-
графическое описание, каталогизацию и си-
стематизацию. С помощью дополнительных 
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программных средств сотрудники отдела ко-
пирования и обеспечения сохранности  фон-
дов осуществляют сканирование и подготовку 
данных для включения в ЭК редких изданий 
не только их библиографических сведений, 
но и изображения титульного листа. Данные 
об обработанных изданиях программными 
средствами из БИБЛИОБУСА-РИР импор-
тируются в ЭК редких изданий. Гиперссылка 
в каталоге дает доступ к полному тексту отска-
нированного издания с отражением всех его 
индивидуальных особенностей.

В качестве примеров практической реали-
зации работ по созданию ЭК редких изданий 
и полнотекстовой ЭБ на рис. 1 приведен фраг-
мент экрана с изображением титула издания. 
Поиск осуществляется по тем же правилам, что 
и в общем сводном электронном каталоге БЕН 
РАН.

На рис. 2 представлен фрагмент экрана под-
робных данных об издании в каталоге с гипер-
ссылкой на полный текст.

Рис. 2—4 демонстрируют некоторые при-
меры перехода из Каталога редких изданий 
к полным текстам материалов в ЭБ, возмож-
ности доступа к любому разделу оглавления 
или к конкретной странице.

На рис. 5—8 приведены образцы экслибри-
сов, дарственных надписей и владельческих 
штампов на изданиях.

Недавно начавшаяся систематическая рабо-
та с редкими изданиями в БЕН РАН уже позво-
лила выявить интересные раритеты и прове-
сти исследования по целому ряду направлений, 
связанных со старой российской периодикой, 
коллекциями и библиотеками выдающихся 
российских ученых. Выявлены редкие отечест-
венные издания по географии, геологии, бота-
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 Рис. 1. Электронный каталог редких книг с возможностями поиска. Фрагмент экрана
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Рис. 2. Расширенное библиографическое описание изд ания, 

отражающее сведения о его особенностях и возможность выхода на полный текст источника

Рис. 3. Оглавление издания и титульный лист
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нике, минералогии, астрономии, антропологии, 
этнографии и другим направлениям; публика-
ции Императорской Петербургской академии 
наук, Императорского русского географиче-
ского общества, Московского Императорского 
университета. Идентифицированы первоизда-
ния трудов выдающихся русских ученых (не-
которых из них постигла трагическая судьба 
в XX в.). Проводятся исследования по анализу 
личных коллекций российских ученых, эксли-
брисам и владельческим знакам. Издания эпо-
хи Просвещения, имеющиеся в ЦБС БЕН РАН, 
несомненно, являются примерами культуры 
книгопечатания XVIII века. Исследовалось ти-
пографское искусство, которое во второй по-
ловине XVIII в. стало новым этапом развития 
книжного дела в России. 

Данные работы доступны в публикациях 
сотрудников БЕН РАН [1—18]. 

В настоящее время в БЕН РАН в ЭК и ЭБ 
редких изданий введены сведения о более 300 
выявленных редких публикациях. Продолжа-
ется сбор данных о редкой книге в библиотеках 
ЦБС БЕН РАН и совершенствуется техноло-
гия отражения изданий в ЭК и ЭБ редких из-

даний. Полученные сведения анализируются 
на предмет выявления действительно уникаль-
ных источников для их включения в Сводный 
каталог редких изданий ЦБС БЕН РАН, а их 
полных текстов — в ЭБ БЕН РАН. В ходе рабо-
ты с редкой книгой в ЦБС БЕН РАН не только 
выявляются издания, имеющие высокую науч-
ную и культурную ценность, но и обнаружива-
ются среди них памятники культуры, которые 
должны быть включены во Всероссийский ре-
естр книжных памятников. Так как создавае-
мые в БЕН РАН ЭК и полнотекстовая библи-
отека редких изданий после их значительного 
пополнения будут выставлены в Интернете для 
свободного доступа, это открывает возможно-
сти всем пользователям (а не только сотрудни-
кам РАН) проводить исследования по истории 
науки и техники, обращаясь к полным текстам 
редких первоисточников и применяя новые по-
исковые возможности. 

В фондах ЦБС БЕН РАН немало изданий, 
относящихся к категории «перемещенные цен-
ности», которые были включены в состав биб-
лиотек системы после Второй мировой войны. 
Об этой части фонда были публикации и высту-

Рис. 4. Возможность перехода к любому фрагменту издания по оглавлению или по номеру страницы
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Рис. 5. Экслибрис пастора Готлиба Бераца 

с его портретом на книге Марко Поло

Рис. 6. Дарственная надпись академику Б.А. Келлеру 

от автора Б.А. Федченко

пления на профессиональных конференциях [5]. 
Среди таких изданий немало редких, которые 
каталогизируются, сканируются и включают-
ся в Каталог редких изданий и ЭБ. Однако есть 
и издания XIX — начала XX в., которые не явля-
ются редкостями. Они присутствуют и в других 
научных библиотеках России и зарубежья: их 
электронные версии представлены в ряде элек-
тронных библиотек. Такого рода издания не 
включаются в фонд редких изданий ЦБС БЕН 
РАН. В то же время среди таких книг выявлены 
несколько десятков изданий с биб лиотечными 
штампами Альбертины — Биб лиотеки Кенигс-
бергского университета. Это источники по есте-
ственным наукам, в основном биологического 
и зоологического профиля, изданные в кон-
це XIX в. — 1920—1930-х гг. в Германии, США 
и Японии. Единственная их особенность и биб-
лиографическая ценность — наличие библи-
отечных штампов Кенигсбергского универ-
ситета. Вероятно, эти издания могли бы быть 
интересны другой российской библиотеке или 
музею — Балтийскому федеральному универ-
ситету им. Иммануила Канта (бывший Кали-
нинградский государственный университет), где 
собираются и экспонируются различные арте-
факты, связанные с Альбертиной. Руководство 
БЕН РАН готово к взаимодействию в этом на-
правлении и пополнению научно-культурной 
составляющей музея Балтийского федерально-
го университета и Государственного архива Ка-
лининградской области.

Работы с редкой книгой в БЕН РАН про-
должаются, но сказывается недостаток опыта 
по восстановлению старых отечественных и за-
рубежных изданий, которые обнаруживаются 
в фондах. Это новая для БЕН РАН сфера дея-
тельности. Тем не менее решать возникающие 
проблемы, утверждаться в правильности техно-
логических решений или, наоборот, убеждать-
ся, что ранее применяемые, казалось бы, ло-
гичные решения, были неверны, можно только 
апробируя принятые подходы по экспертной 
ценности редких изданий, экспериментируя 
с технологическими подходами и разработан-
ными программными средствами. Поэтому все 
аспекты данной работы неоднократно обсу-
ждались на Ученом совете БЕН РАН, являлись 
предметом научных и технологических ди-
скуссий как на научных и технологических со-



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1 /ORBIS LITTERARUM/ 91  

Левнер М.В. Редкие издания Библиотеки по естественным наукам РАН на службе культуры и исторической науки /с. 84–95/

Рис. 7, 8. Образцы штампов различных библиотек

ветах, так и среди коллег из других организа-
ций, имеющих большой опыт в этой сфере.

Выделение из общего фонда ЦБС БЕН РАН 
редких изданий в отдельный фонд с соответст-
вующими условиями хранения обеспечивает 
предотвращение забвения, а возможно, и ут-
раты научного и культурного наследия. Со-
зданные и развивающиеся Электронный ката-
лог и полнотекстовая Электронная библиотека 
редких изданий БЕН РАН с современными тех-
нологиями поиска уже востребованы специа-
листами в области культуры, историками на-
уки, читателями библиотеки и сотрудниками 
музеев научных институтов РАН.
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Abstract. The article aims to demonstrate the re-
sults of research and bringing to the technological 
implementation, in the Library for Natural Scien-
ces of the Russian Academy of Sciences (LNS RAS), 
of a full cycle of works, from identifi cation of rare 
books in the collections, their description and scan-
ning, to their registration in the Union Catalog and 
Electronic Library. The author gives a brief de-
scription of the software package developed at LNS 
RAS for creating the Electronic Catalog and full-
text Electronic Library of Rare Publications, as 
well as the scheme of automated interaction of all 
technological departments involved in the process. 
The information on practical implementation and 
directions of the technology development is given. 
The article presents a brief review of the research, 
with the identifi ed part of the collection of rare pub-
lications of the LNS RAS. For the fi rst time, the Cen-
tral Library of the LNS RAS implements the Union 
Catalog and Electronic Library of Rare Publica-
tions, refl ecting not only the bibliographic informa-
tion on the publications, but also the data on their 
specifi c features (author’s inscriptions, bookplates, 
stamps, etc.). Rare publications previously inaccessi-
ble to researchers, though already used by scientists 
of the RAS institutes, are introduced into scientifi c 
circulation. The article identifi es and describes ma-
terials about geographical expeditions of the 18th—
19th centuries and samples of Russian and foreign 
book printing of the 18th century. For the fi rst time, 
the LNS RAS conducts research related to the his-
tory of Russian science and printing, and identifi es 
bookplates and proprietary marks of Russian scien-

tists, which have not previously been refl ected in ca-
talogs. This opens a new cultural layer of historical 
data, now available to researchers.

Key words: library, cultural and scientifi c heri-
tage, electronic resources, rare publications, book 
monuments, library science, history of science, 
analysis of holdings composition, trophy values, 
Union Catalog, Electronic Library of Rare Publi-
cations, historical and cultural heritage.
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Реферат. Цель настоящей статьи — иссле-
дование теоретических аспектов понятия 
«праздник» в контексте категории «социаль-

ный институт»; представление основных эти-
мологических и содержательных составляю-
щих праздника — общепринятых и исторически 
сложившихся правил и норм, порядка и образа 
действий, соблюдающихся в силу прочно уста-
новившихся традиций; стереотипного способа 
поведения и т. д. 
Проанализирована специфика праздника, те-
снейшим образом связанная с архетипической 
потребностью в существовании, его амбива-
лентностью, демократичностью, календарным 
характером, массовостью, зрелищностью.
Исследовано функциональное значение празд-
ника. Показана роль праздников в формирова-
нии общих переживаний у акторов социальных 
групп, возникающих в ходе взаимодействия, ко-
торые, в свою очередь, усиливают индивидуаль-
ные переживания участников и направляют их 
в общее русло, побуждая к совместному актив-
ному участию в жизни общества. 
В ракурсе классификации советского праздника 
в работе выделены следующие позиции: обще-
государственные и революционные, трудовые, 
традиционные календарно-бытовые, семейно-
общественные праздники и т. д.
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Сторчак В.М., Огородникова О.А. Феномен советского праздника /с. 96–108/

Рассмотрена структура советского праздника 
и его основные элементы, включая идею и со-
бытие, моральное и психологическое содержа-
ние, социальную память, принципы организации 
и средства идейного и художественного выра-
жения.
Ключевые слова: социальный институт, со-
ветский праздник, специфика праздника, 
функции праздника, идея, классификация, 
структура праздника, культура социальной 
коммуникации.
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С. 96—108. DOI: 10.25281/2072-3156-2019-
16-1-96-108.

С
ветские праздники, ритуалы 
и обряды играют немаловажную 
роль в поддержании традиций, 
укреплении стабильности, уси-
лении единения и уверенности 
в будущем общества. Они столь 

же необходимы для нормального функциони-
рования социальной жизни, как продукты пи-
тания — для поддержания физической жизни. 
Подобно религиозным праздникам, являю-
щимся напоминанием и символическим повто-
рением священной истории, светские празд-
ники освящают гражданскую историю народа 
и государства, наполненную мифологическим 
содержанием. «Повторяя мифы, восстанавли-
вая во всей целостности забытое время… чело-
век становится “соучастником” упоминаемых 
событий из жизни современников, богов или 
героев. …“Проживая” мифы, мы выходим из 
времени хронологического, светского и всту-
паем в пределы… времени сакрального, однов-
ременно исходного, первоначального и в то же 
время бесконечно повторяющегося» [1, с. 28]. 
Цикличное повторение светских праздников 
придает тем самым уверенность в вечности 
гражданского мироустройства. 

И в то же время праздники и гражданские 
ритуалы выступают зачастую в качестве эле-
ментов «гражданской религии» (Ж.-Ж. Руссо). 
Здесь государство и общество предстают перед 
человеком определенной средой, которая дейст-
вует на него с механической силой принудитель-

ного характера. Она выступает не как зависи-
мость субъективно-психических сил различных 
конкретных людей, а как действие некой объек-
тивной сверхчеловеческой реальности и воли, 
властвующей над людьми. Такого рода взаимо-
отношения личности и государства, личности 
и общества сродни взаимоотношению человека 
и Бога: «Не случайно, — отмечал С.Л. Франк, — 
всегда и везде — сознательно или бессознатель-
но, в согласии ли с умышленной волей людей 
или вопреки ей — общество в своей основе но-
сит сакральный, священный характер, социаль-
ное единство в его живой глубине ощущается 
как святыня, как выражение сверхчеловечески-
божественного начала человеческой жизни и, 
с другой стороны, религиозная жизнь есть пер-
вичная социально объединяющая сила, непо-
средственно связанная со сверхиндивидуальным 
единством “мы”» [1, с. 90]. 

Иными словами, государство и общество — 
это сверхличные субстанции, которые так же, 
как и религия, сакральным образом воздей-
ствуют на человека. Но это не чисто религи-
озное, а псевдорелигиозное (квазирелигиоз-
ное) воздействие. Оно формирует человека 
посредством «внешней общественности» при 
помощи «положительного права». Государство 
в данном случае выступает как псевдоцерковь, 
где есть свое единство святынь: государствен-
ные символы (флаг, герб), обряды, праздники, 
культ героев и особо почитаемых мест и т. д.: 
«И современное государство в культе знаме-
ни и других символов государственного един-
ства, в патриотизме, переживаемом всегда не 
как просто человеческое чувство любви к ро-
дине, а как служение святыне родины, имеет 
свою живую основу в единстве веры» [1, с. 94]. 
Большое значение в этом случае имеют госу-
дарственные святыни, вокруг которых объеди-
няются члены общества. Служение государству 
в таком случае становится почетной обязанно-
стью его граждан. 

Схожую позицию высказывал совре-
менный исследователь данного феномена 
Л.Н. Митрохин, только вместо понятия «гра-
жданская религия» он использовал словосоче-
тание национальная мифология [2]. С его точки 
зрения, национальная мифология представ-
ляет собой единую систему сакральных обра-
зов, знаков, символов, ценностей, утопиче-
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ских «проектов» и сокровенных идеалов. При 
этом она не конфессиональна в строгом смы-
сле этого слова. Цельность и завершенность 
ей придают естественные человеческие чув-
ства: любовь, благоговение, гордость, досто-
инство. Национальная мифология включа-
ет, помимо перечисленного, и свои ритуалы: 
определенные нормы, стереотипы деятельнос-
ти, праздники, обряды, карнавалы, в которых 
символически реализуются и воспроизводятся 
в массовом сознании мифологические образы 
и ценности. «На первом плане здесь выраже-
ние священно-трепетного чувства патриотиз-
ма, осознание его объединяющей силы, а вовсе 
не стремление при помощи магических дейст-
вий обеспечить помощь сверхъестественных, 
потусторонних сил. И, пожалуй, в этом заклю-
чается главное (хотя и не всегда четкое) раз-
личие между мифологией и религией, между 
национальным и религиозным ритуалом», — 
делает вывод Митрохин [2, с. 132].

Такого рода интегрирующие и стаби-
лизирующие основы общества заложены 
в его социальных институтах, в частности 
в праздниках. Они способствуют успешному 
функционированию, укреплению стабильно-
сти и усилению единства общества; закрепля-
ют за индивидуумом чувство гражданствен-
ности, гордости за свой народ и свою родину. 
Поэтому изучение советского прошлого, бога-
того на праздничные события, в значительной 
степени способствует пониманию сущности 
и значения праздника как важнейшего инсти-
тута успешного функционирования общества. 
Актуальную значимость работы определяет 
в известной степени дефицит по отношению 
к советскому периоду истории празднично-
ритуального содержания в современном рос-
сийском обществе, наличие которого не спо-
собствует его разумному функционированию 
и существованию. Особенно это относится 
к некоторым российским праздникам, значе-
ние которых плохо понимается населением 
страны. Их может постичь такая же участь, 
как и многие советские праздники, ибо, как 
справедливо замечает О.Л. Орлов, «отречение 
от праздников, утрата интереса к ним служит 
утрате интереса к лежащим в их основе ценно-
стям; тогда они зачастую лишь декларируют-
ся, но не практикуются» [3, с. 34]. 

ЭТИМОЛОГИЯ ПРАЗДНИКА
Праздновать, с точки зрения В. Даля, не де-

лать, не работать, отдыхать; день памяти ко-
го-либо, чего-либо // провожать такой день 
торжественно.

Празднество: пиршество, торжество, празд-
нование чего-либо обрядами, пирами; почет 
событию или воспоминание о нем. Празднич-
ная одежда, убор. 

Праздничный пир. 
Праздничать: гулять, отдыхать, ничего не 

делать [4]. 
У С.И. Ожегова праздник: 
1. День торжества, установленный в честь 

или память какого-нибудь выдающегося собы-
тия. 

2. Выходной, нерабочий день. 
3. День, особо отмеченный обычаем или цер-

ковью. 
4. День радости и торжества по поводу че-

го-нибудь. 
5. День игр, развлечений.
6. Праздничное настроение. Праздничный 

наряд [5].
В православной литературе праздник вы-

ступает в значении торжественного собрания, 
торжества. В церкви так называются дни, по-
священные воспоминанию какого-либо знаме-
нательного для церкви события и отличенные 
от обыкновенных дней особенным богослуже-
нием, в котором вспоминаются события и про-
славляются «виновники» оного:

Празднество: попечение, промышление. 
Праздновать: отдых, отдохновение [6].
Под гражданским (политическим) праздни-

ком современная культурология понимает ком-
плексную систему мероприятий массово-зре-
лищного характера, основной задачей которой 
является явное или скрытое воплощение идеа-
лов или ценностей, провозглашенных господ-
ствующим общественным аппаратом власти; 
элемент воспитания политической культуры 
граждан; особое специализированное средст-
во идеологического воздействия на общество 
[7, с. 16].

В более узком значении праздник (празд-
нество) — это день (или несколько дней) тор-
жества, веселья, установленный в память ка-
кого-нибудь выдающегося исторического, 
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государственного, трудового, гражданского со-
бытия или случая, в честь народа, профессии, 
знатного человека и т. д. [8, с. 14]. 

СПЕЦИФИКА ПРАЗДНИКА

Архетипическая потребность в его су-
ществовании. «Праздники являются той 
существенной духовно-практической де-
терминантой поведения личности, которая 
способствует становлению, а в перспективе — 
развитию самосознания личности, удовлетво-
ряющего и коллективные, и индивидуальные 
потребности, обеспечивающего всестороннее 
развитие личности, формирование ее идеалов, 
ценностей, ориентаций», — справедливо отме-
чала М.Я. Задорожная [9, с. 52]. 

Во-первых, многие традиционные праздни-
ки являются подтверждением того факта, что 
человек не может быть постоянно серьезен: 
в нем живет неистребимое желание веселить-
ся, развлекаться, т. е. полностью освободиться 
от жизненной ответственности. Поэтому мас-
совые праздничные действа осуществлялись на 
основе радости и смеха. «Потребность в празд-
никах присуща человечеству с самых ранних 
времен, — пишут современные исследователи 
этого феномена. — Homo Sapiens, по всей види-
мости, был одновременно и Homo Ludens — че-
ловеком играющим, и Homo Feriens — челове-
ком празднующим. Эти три феномена в полной 
мере отражают особенности человеческой при-
роды и способы антропологического взаимо-
действия с окружающим миром» [10, с. 125].

Во-вторых, смех — это не только элемент 
развлечения и увеселения. Аристотель писал 
о смехе как о даре Бога, который непосред-
ственно связан с властью индивида над всем 
миром и с наличием у него разума: «Из всех 
живых существ только человеку свойственен 
смех». Человек, по мнению мыслителя, стано-
вится таковым с того момента, когда начина-
ет смеяться.

И, наконец, в-третьих, смех есть катего-
рия социальная. «Смех имеет в себе нечто ре-
волюционное» (А.И. Герцен). Благодаря ему 
ниспровергаются тираны и харизматы, доселе 
державшие народ или социальную группу в со-
стоянии «нуминозного» (Р. Отто) «пленения» 

или дурмана. Смех нивелирует и ниспроверга-
ет харизму.

Амбивалентность праздника. Еще сред-
невековые праздники (площадные карнавалы 
романо-германских городов, выступление ско-
морохов на ярмарках и др.) противопоставля-
ли себя официальной культуре и церкви. Люди 
во время празднеств освобождались от рели-
гиозной серьезности, аскетизма, догматизма, 
церковного благоговения, «страха божьего». 
Более того, большинство сюжетов праздников 
того времени являлись пародиями на церков-
ный культ. Иллюстрацией этому служит сред-
невековый «праздник осла», посвященный бег-
ству на осле Девы Марии с младенцем Иисусом 
в Египет. Однако вопреки ожиданиям в центре 
действа находились не Мария и Иисус, а имен-
но осел, которому были посвящены так назы-
ваемые ослиные мессии, где вместо «аминь» 
произносились звуки, подражающие ослино-
му крику. «На многих народных празднест-
вах, — писали советские исследователи твор-
чества М.М. Бахтина, — происходило шуточное 
перемещение иерархического верха вниз: шута 
объявляли королем, на праздниках дураков из-
бирали шутовского аббата, епископа, архиепи-
скопа, а нередко даже шутовского папу. В это 
время почти каждый церковный праздник имел 
свою, народно-смеховую, площадную сторону. 
Так, например, храмовые праздники сопрово-
ждались шумными ярмарками и множеством 
смехотворных и увеселительных площадных 
действий с участием шутов, королей, дураков, 
великанов, карликов, “ученых зверей” и т. д.» 
[Цит. по: 8, с. 115—116]. Схожие сюжеты амби-
валентного содержания можно было отметить 
и в советских праздниках, где полной проти-
воположностью положительным героям со-
циалистической действительности выступали 
негативные персонажи ряженых попов и бур-
жуев-империалистов.

Амбивалентность праздника выражается 
также в противопоставлении таких естествен-
ных для человека эмоциональных проявлений, 
как смех — серьезность, радость — страх и т. п. 
Так, в Средние века христианская церковь осу-
ждала веселье и смех в противовес традиции 
аскетизма и воздержания от публичного вы-
ражения чувств. Многие известные отцы цер-
кви в своих трактатах неоднократно заявля-
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ли, что смех и юмор есть плод дьявольского 
искушения человека; что истинному христиа-
нину подобает лишь постоянная серьезность, 
скорбь и размышление о своих грехах. «Се-
рьезность в классовой культуре официальна, 
авторитарна, — утверждал, экстраполируя смех 
на политическую тему, М.М. Бахтин, — соче-
тается с насилием, запретами, ограничениями. 
В такой серьезности всегда есть элемент стра-
ха и устрашения... Смех, напротив, предполагал 
преодоление страха. Не существует запретов 
и ограничений, созданных смехом. Власть, на-
силие, авторитет никогда не говорят на языке 
смеха. Настоящий смех — универсальный и ам-
бивалентный — вовсе не отрицает серьезности. 
Наоборот, он очищает ее от догматизма, око-
стенелости… от фанатизма и категоричности, 
от элементов страха или устрашения, от ди-
дактизма, от наивности и иллюзий, от дурной 
одноплановости и однозначности, от глупой 
истошности. Смех не дает серьезности застыть 
и оторваться от незавершимой целостности бы-
тия» [Цит. по: 8, с. 117—118].

Демократичность праздника. В нем за-
частую отсутствует нарочитая условность, со-
стояние господства и подчинения, подчерки-
вание социальной стратификации. В момент 
празднества происходит единение вождей 
и народа. В отличие от строгой последова-
тельности и серьезности обрядово-ритуаль-
ного действа праздник предполагает эмо-
циональную раскрепощенность, которая 
в психоэмоциональном смысле дает значи-
тельно больший эффект катарсического вли-
яния на участвующего в праздничном дейст-
ве, нежели обряд.

Праздник на время освобождает сознание 
людей от власти официального мировоззре-
ния, церковной или государственной пропа-
ганды, дает возможность взглянуть на мир по-
новому, без страха и благоговения. Во время 
народного праздника, отмечал М.М. Бахтин, 
люди временно вступали в социально-утопи-
ческий мир абсолютного равенства и свободы, 
в «утопическое царство всеобщности, свобо-
ды, равенства и изобилия» [Цит. по: 8, с. 113—
114]. Во время праздника не имели значе-
ния иерархические отношения, привилегии 
и большинство норм обычной, т. е. внепразд-
ной жизни. Согласно И.В. Гете, каждый участ-

ник карнавала, как бы важен и серьезен он ни 
был в жизни, позволял себе всякое шутовство: 
«...Тут нет блестящей процессии, при прибли-
жении которой народ должен молиться и изу-
мляться; здесь только подается знак, что вся-
кий может дурачиться ... сколько хочет» [Цит. 
по: 8, с. 115].

Календарный характер праздника. 
Он связан с временами года, сезонами, трудо-
вой жизнью общества. Календарные праздни-
ки являются «перерывами» в бесконечном те-
чении времени. «Каждый из них становится 
символом новой жизни, ее обновления, омо-
ложения, временем, в котором соединяется 
прошлое, настоящее и “идеальное” будущее» 
[11, с. 21].

Зрелищность, т. е. красочное, яркое, 
эстетически насыщенное действо праздни-
ка (массовые шествия, манифестации и де-
монстрации, карнавалы, ярмарки, гуляния). 
Другими словами, празднику, по мнению 
Д.М. Генкина, присуща театрализация, дра-
матургическая обработка жизненного мате-
риала и игра как ведущие формы организа-
ции праздника [12]. 

Массовость участвующих в празднике, где 
каждый является одновременно и исполните-
лем, и зрителем — на празднике нет гостей; все 
и зрители, и участники, и хозяева.

Событийность праздника, который свя-
зан с важными памятными событиями в жизни 
общества, коллектива, семьи, личности.

Характерные признаки праздника: 
праздничные время, настроение, общение, по-
ведение, состояние и т. д. Выплеск эмоций вме-
сте с обязательным для праздника весельем, 
шутками и смехом — характерная черта дан-
ного действа.

В отличие от обряда, в ряде случаев непов-
торимого для человека, над которым произво-
дится ритуальное действие, праздник — тради-
ционно повторяющееся событие. Праздник, 
особенно массовый, является видом «эксплуа-
тации» того, что привычно и понятно, в про-
тивном случае он не будет в должной мере 
восприниматься. Его влияние обеспечивает-
ся всякий раз повторением коллективных дей-
ствий: «Очень часто бывает так, — писал по 
этому поводу Д.М. Угринович, — что возоб-
новление привычных человеку впечатлений, 
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образов и ассоциаций делает его переживания 
при этом особенно глубокими и интенсивны-
ми» [13, с. 39].

С древности основные праздники приуро-
чивались к циклам природы; к началу и концу 
сельскохозяйственных работ (весна — первая 
пахота, осень — сбор урожая и т. д.), которые 
всегда сопровождались праздничными обряда-
ми; к ежеквартальной смене светового времени 
года (день зимнего и летнего солнцеворота, день 
весеннего и осеннего равноденствия и т. д.), ко-
торые также сопровождались празднично-об-
рядовыми действами. Впоследствии сезонный 
аспект ритуалов, приобщенных к силам при-
роды, был заменен на повторяющиеся события 
благодарности Богу за его спасительные деяния 
в истории [14, с. 51—52]. В советское время по-
вторяющаяся событийность истории приобрела 
свой специфический образ благодарности поко-
лению революционного прошлого и т. п.

Радостное эмоциональное пережива-
ние праздника, особое праздничное настро-
ение. Его суть отражена в следующих строках 
В.В. Маяковского:

Под красными
флагами
праздничных шествий,
носил
с миллионами
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.

Чем ярче и красочнее действие праздни-
ка, тем больше его эмоциональное воздейст-
вие на окружающих, тем быстрее совершается 
процесс вытеснения старой культуры и идео-
логии новой. Праздник должен удовлетворять 
психологические потребности людей в ярких 
зрелищах, в театрально приподнятых торжест-
венных церемониях. Там, где эти ожидания не 
оправдываются, возникает потребность в но-
вой форме отражения чувственно-эмоциональ-
ной составляющей человека, которая, в свою 
очередь, может и не уместиться в прокрусто-
вом ложе прошлого культурно-идеологическо-
го содержания.

ФУНКЦИИ ПРАЗДНИКА
Мировоззренчески-транслирующая 

функция. Одна из потребностей общества 
заключается в передаче накопленного опыта 
(практической и познавательной деятельнос-
ти) из поколения в поколение, которая назы-
вается по-разному — «коллективная память», 
«историческая память», «менталитет», «кол-
лективное сознание» и т. п. Смысл этих поня-
тий заключается в том, что в процессе деятель-
ности общества складывается особый, внешний 
по отношению к памяти индивида механизм 
сохранения и передачи информации во вре-
мени и пространстве. Накопленный опыт яв-
ляется базисом для формирования созна-
ния человека и общественного самосознания. 
Праздники и обряды — одна из форм проявле-
ния социальной памяти людей, которая высту-
пает как важный мировоззренческий элемент 
праздника [9, с. 66—67]. Социальную память, 
по мнению Я.К. Ребане, можно определить, как 
«своеобразное хранилище результатов практи-
ческой и познавательной деятельности, высту-
пающих в информационном отношении бази-
сом формирования сознания каждого человека, 
а также базисом функционирования и развития 
индивидуального и общественного сознания» 
[Цит. по: 15, с. 12]. 

Другими словами, аккумулируя социаль-
ный опыт в сфере культуры, праздники, как 
обряды и традиции, являются одной из форм 
передачи культуры. «С одной стороны, они вы-
ступают как форма сохранения и развития ду-
ховной культуры, а с другой — как способ, ме-
ханизм передачи, преемственности культуры» 
[16, с. 165—166].

Способ передачи мировоззренчески 
оформленной идеи события. Абстрактная 
идея воспринимается людьми с большим тру-
дом, и чтобы она овладела ими, нужен опре-
деленный способ трансляции идеи в массо-
вое сознание. Так, в праздновании Великой 
Октябрьской социалистической революции 
в СССР была заложена идея свободы, кото-
рая в реальности осуществилась благодаря ре-
волюции, солидарности с другими странами. 
В основе трудовых праздников — идея воз-
величивания работающего человека, раскры-
вающая и утверждающая социальную зна-
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чимость труда на благо социалистического 
общества и т. д.

Способ выражения социальной потреб-
ности индивида. Праздник всегда связан с пе-
реломными, этапными моментами в жизни 
природы, общества, человека. Именно эти мо-
менты и создают специфическую праздность. 
Чем значительнее событие, лежащее в основе 
праздника, тем сильнее желание человека ощу-
тить свою причастность к нему, объединить 
свои чувства с чувствами других людей, удов-
летворяя тем самым потребность в коллектив-
ных переживаниях. «Любому человеку не без-
различно отношение к нему окружающих как 
к носителю того или иного социального стату-
са, особенно во время вступления в новый ста-
тус... Переживания человека, вызванные этим 
событием, требует выхода, “поддержки”, сопе-
реживания как раз в широком, коллективном 
кругу» [17, с. 206]. Ощущение личной причаст-
ности к событию, к отмечающей этой событие 
общности есть побудительный смысл к дейст-
вию вместе со всеми, с массой. Это ощущение, 
в свою очередь, порождает у человека потреб-
ность в широком социальном общении, кото-
рое основано на сопричастности к празднику 
и представляет собой вид праздничного дей-
ствия [18, с. 189]. Все это способствует появ-
лению чувства оптимизма, радости и веселья 
в противовес безучастному и безразличному 
отношению к действительности.

Терапевтическая функция. Праздники — 
это, как правило, своеобразные театрализо-
ванные представления, оказывающие сильное 
психологическое воздействие. «Богослуже-
ние, — писала Н.К. Крупская, — воздействует 
на чувства, дает яркие эмоциональные пережи-
вания. Наиболее влиятельная религия — като-
лическая — особенно заботится о воздействии 
на чувства: церковное благолепие, цветы, укра-
шения, хоровое пение, музыка — все направ-
лено на то, чтобы связать религию с возбужде-
нием чувств. Тот же смысл имеет украшение 
православных церквей, благостное церковное 
пение, колокольный звон и т. д.» [19, с. 101]. 

Светские и религиозные праздники вы-
полняют функцию достижения определенного 
эмоционального удовлетворения в момент все-
общего возбуждения, близкого к катарсису, при 
котором освобождается масса нерастраченной 

или потенциально опасной для личности и в 
конечном счете для общества негативной пси-
хической энергии. Недаром А.В. Луначарский 
называл народный смех «великим санитаром». 
Эта направленная активность подтачивает сба-
лансированность общего морального состо-
яния человека, разрушает его психическую 
целостность. Праздник в этом смысле способст-
вует нивелированию этого дисбаланса, приво-
дит чувства в состояние гармонии. В светском 
(как и в религиозном) праздничном действе 
для этого используются различные приемы 
и средства. 

В то же время коллективные ритуалы под-
нимают гражданина над рутиной повседневной 
жизни. Они придают ему особую остроту вос-
приятия и влияния, приобщая подспудно к че-
му-то большему, чем он сам, — источнику зна-
чимости и могущества, которая имеет над ним 
власть. 

Сила и действенность праздника в значи-
тельной мере состоит в том, насколько он со-
действует коллективному заражению соот-
ветствующими чувствами и настроениями, 
создает нравственно-психологическую ат-
мосферу единства, особое настроение торже-
ства, радости, оптимизма, которое вызывает-
ся коллективными эмоциями, возникающими 
в праздничном общении, формирующими со-
циальные чувства и рождающими заряд по-
зитивной энергии. Стержнем праздника вы-
ступает ощущение каждым сопричастности 
к событию и сплоченности людей, которое 
стимулирует праздничное общение как много-
значную деятельность, вызывающую особый 
эмоциональный настрой. Поэтому праздник 
предполагает настроение радости и веселья, 
эмоционального переживания, которое вызы-
вается слиянием общего и личного, единени-
ем каждого человека с торжествующим наро-
дом [9, с. 69—70].

Согласно А.И. Пигалеву, праздник должен 
быть, во-первых, прочувствован с избыточной 
эмоциональностью; во-вторых, это состояние 
необходимо проживать коллективно и боль-
шей частью общества. Эмоциональное напря-
жение вызывает желание постоянного возврата 
к событию, т. е. коллективному переживанию: 
«Именно тогда мы получаем право говорить, 
что праздник соединяет, исцеляет, то есть де-
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лает “целой” раздираемую конфликтами чело-
веческую общность» [Цит. по: 7, с. 11].

Легитимирующая функция. Многие зна-
чительные  для молодых людей мероприятия 
(получение паспорта, принятие в октябрята, пи-
онеры и комсомол, посвящение в рабочие или 
колхозники и т. п.) являлись не просто важной 
вехой в жизни советского человека, но и празд-
ничными событиями. Они выступали коллек-
тивно санкционированной формой выражения 
и признания человека полноправным чле-
ном общества, коллектива, организации и т. д.

Функция сопричастности к священно-
му, к социально-политическим преобразовани-
ям общества: «Через праздники советские люди 
приобщаются к революционным, трудовым 
и ратным делам советского народа, становятся 
“соучастниками” выдающихся событий» [9, с. 65].

Функция идентификации личности 
(расовых, национальных, родовых, конфесси-
ональных, социальных, возрастных и других 
различий) выражается через бинарные пары: 
«мы — они», «свои — чужие», «родное — ино-
родное», «наши — не наши», «друзья — враги» 
и т. п. Антропологами доказано, что личные 
и групповые отношения между первобытны-
ми людьми определялись инстинктивными 
побуждениями: чужак был угрозой или «ди-
чью» [20, с. 8]. Впоследствии образ «другого», 
«чужого» (языка, культуры, вероисповедания 
и т. п.) стал играть сплачивающую роль в одно-
родной культуре в противовес инородной. Все 
непонятное и чужеродное отторгалось: «Где-то 
в глубинах национального самосознания, — от-
мечал Г.С. Кнабе, — живет очень древний ар-
хетип деления всего мира на “мы” и “они”, на 
“своих” и “не своих”» [21, с. 116]. Потребность 
же социума в интеграции собственных струк-
тур, в сплочении своих участников выступает 
как потребность личности в осознании и при-
знании ее принадлежности к данному обще-
ству, социальной и конфессиональной группе 
и т. д. Поэтому праздник «удовлетворяет пре-
жде всего потребность в собственной консоли-
дации, стабилизации внутреннего состояния, 
интеграции своих членов» [15, с. 9].

Интегративная функция праздника. 
«Народно-площадная карнавальная толпа на 
площади или на улицах, — писал М.М. Бах-
тин, — это не просто толпа. Это — народное 

целое, но организованное по-своему, по-на-
родному, вне и вопреки всем существующим 
формам насильственной социально-экономи-
ческой и политической его организации, ко-
торая на время праздника как бы отменяется» 
[Цит. по: 8, с. 114—115]. Все формы и содер-
жание праздника символизируют единство об-
щества, превращая его в некую особую мораль-
ную общность. Через содержание праздника 
раскрывается объективная потребность в раз-
витии наиболее значимых моральных качеств 
личности, осуществляется проекция общест-
венного на индивидуальное. 

Социально-политическая функция 
праздника. Праздник способствует снятию 
социально-политической напряженности в об-
ществе, негативного отношения гражданина 
к власти. «Наше современное общество не 
хуже римского осознавало важность публич-
ного увеселения и употребляет все средст-
ва для того, чтобы публика не скучала, — ут-
верждал В.А. Слепцов, — потому что мрачное 
расположение духа всегда влечет за собой не-
довольство и нарушение общественного по-
рядка. <…> Доказано, что глубина взгляда 
и сосредоточенность в низших слоях обще-
ства не приводит ни к чему хорошему», поэ-
тому власти необходимо принять энергичные 
и деятельные меры, «состоящие в том, чтобы 
приискать по возможности развлечения и для 
низшего класса общества» [Цит. по: 7, с. 142]. 
Различного рода праздники отвлекали народ 
от насущных проблем, которые стояли перед 
обществом и государством.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СОВЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
I. Общегосударственные 
и революционные праздники

1. День Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции — 7 ноября.

2. Международный день солидарности тру-
дящихся — 1 мая.

3. День Победы — 9 мая.
4. Международный женский день — 8 марта.
5. День образования СССР — 30 декабря.
6. День Советской Армии и Военно-Мор-

ского Флота — 23 февраля.
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7. День Советской Конституции — 7 октя-
бря.

II. Трудовые праздники 
1. Праздники по профессиям (День работ-

ников сельского хозяйства, День шахте-
ра и т. д.). 

2. Посвящение в профессию.
3. Чествование ветеранов труда.
4. Вручение первой зарплаты.
5. Проводы на пенсию.

III. Традиционные календарно-бытовые 
праздники

1. Новый год.
2. Праздник весны.
3. Летний (Ивана Купала) праздник.
4. Праздник золотой осени и др.

IV. Семейно-общественные праздники 
и обряды

1. Свадьба.
2. Чествование новорожденного.
3. Похороны.
4. Вручение паспорта гражданина Совет-

ского Союза.
5. Проводы в ряды Вооруженных Сил 

СССР.
6. Новоселье и др.

СТРУКТУРА ПРАЗДНИКА

Идея праздника. В праздновании годов-
щины Великой Октябрьской социалистической 
революции, например, заложена идея появле-
ния «новой эры» в жизни не только советско-
го народа, но и всего человечества; идея ос-
вобождения от эксплуатации и построения 
нового светлого будущего, «земного рая» на 
земле — мирового коммунистического сообще-
ства; в профессиональных праздниках — идея 
возвеличивания человека труда, его достоин-
ства и социальной значимости «освобожден-
ного от эксплуатации труда» на благо народа 
и т. д. Советские праздники были проникну-
ты идеей коллективного оптимизма, «несокру-
шимой веры» в торжество идеалов коммуниз-
ма. Их мировоззренческая основа развивалась 
в основном в двух направлениях:

во-первых, путем внедрения героических 
традиций Коммунистической партии и совет-
ского народа; праздничных торжеств в связи 

с событиями, имеющими всемирно-историче-
ское и государственное значение (международ-
ные и всесоюзные праздники, юбилеи, важные 
открытия и победы, трудовые подвиги);

во-вторых путем разработки и проведения 
традиционных мероприятий в связи с важней-
шими событиями жизни конкретного трудо-
вого коллектива; в каждом складывались свои 
традиции празднования, например Дня совет-
ской молодежи, который по своей форме на-
поминал фрагмент сотворения мира из Кни-
ги Бытия:

 первый — день встречи поколений: проис-
ходило общение молодежи с ветеранами рево-
люции, войны и труда;

 второй — день спорта: на спортивных пло-
щадках проходили различные соревнования, 
сдача норм ГТО;

 третий — день книги: устраивались книж-
ные базары, встречи с местными писателями 
и поэтами, в библиотеках проводились чита-
тельские конференции;

 четвертый — день знаний: приурочен 
к очередному выпуску учащихся вечерних об-
щеобразовательных школ рабочей молодежи, 
для которых организовывались прощальные 
торжественные вечера;

 пятый — день творчества молодежи и про-
фессионального мастерства: на всех кон-
цертных и агитационных площадках орга-
низовывались концерты художественной 
самодеятельности, а во дворцах культуры — 
итоговое представление;

 шестой — день труда: организация комсо-
мольско-молодежного субботника;

 седьмой — непосредственно День совет-
ской молодежи с массовыми концертами, со-
ревнованиями, гуляниями [22, с. 25—26].

Событие праздника, выделяющееся 
в цепи жизненных явлений, сыгравшее осо-
бую, значительную, часто — переломную роль 
в жизни страны, народа, личности. Оно несет 
в себе особый мировоззренческий потенциал 
и вызывает у людей глубокое идейно-эмоцио-
нальное переживание. «Праздник тогда станет 
подлинно массовым, когда будет посвящен со-
бытию, которое не оставит людей равнодушны-
ми, глубоко затронет их патриотические, нрав-
ственные чувства, историческое сознание» [15, 
с. 11—12].
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Важными событиями считались:
 дни рождения основоположников комму-

нистической квазирелигии (К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В.И. Ленина) или их видных представи-
телей (выдающихся деятелей международного 
коммунистического движения — Г. Димитрова, 
Э. Тельмана и др.);

 гражданские «святцы» (чествование героев 
Гражданской и Великой Отечественной войн, 
героев Советского Союза, героев Социалисти-
ческого Труда и др.);

 важные события, повлиявшие на «сакраль-
ную» историю государства (Великая Октябрь-
ская социалистическая революция, День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота, День 
международной солидарности трудящихся 
и др.);

 важные решения, принятые на съездах 
РСДРП(б) — ВКП(б) — КПСС. 

Моральное содержание праздника. 
Важным мировоззренческим компонентом 
советских праздников являлось их этическое 
содержание, исходящее из мировоззрения 
личности. Оно представляет собой единство 
убеждений, деятельности человека и обяза-
тельно включает понятие о моральных цен-
ностях, о цели и смысле жизни. Моральное 
содержание праздника — важный компонент 
в социализации личности, ее связи с общест-
вом, народом. Примером тому служит патри-
отическая составляющая праздника, высшим 
выражением которой является готовность че-
ловека встать на защиту Родины. В этой го-
товности осуществляется некий моральный 
синтез личного и общественного, когда гра-
жданин настолько проникается интересами 
государства, что они становятся его собствен-
ными. Защита Родины как гражданский долг 
превращается в личную потребность.

Советские праздники — своеобразная фор-
ма идеализации и актуализации моральных 
ценностей социализма. В живом потоке собы-
тий и фактов, в условиях роста объема инфор-
мации весьма трудно отличить главное от вто-
ростепенного. Отмечая праздники, советские 
люди приобщались к революционным, трудо-
вым и ратным делам народа, становились соу-
частниками реальных, выдающихся событий.

Социальная память праздника. Празд-
ник есть определенная форма повторения 

прошлого, воспоминания о нем. Так, христи-
анская Пасха, с одной стороны, есть воспо-
минание о Светлом Христовом Воскресении, 
с другой — событие, подтверждающее и укре-
пляющее веру во всеобщее и личное воскре-
сение после смерти с последующим пребыва-
нием в раю. Празднование Великого Октября 
также являлось радостным воспоминани-
ем о прошедшей в 1917 г. Великой Октябрь-
ской социалистической революции, открыв-
шей дорогу к коммунистическому будущему 
для всего человечества, которое поддержива-
ло веру в то, что «уже нынешнее поколение со-
ветских людей будет жить при коммунизме» 
(Н.С. Хрущев).

Психологическое настроение праздни-
ка. Сила и действенность праздника в значи-
тельной мере заключаются в том, насколько 
он соответствует коллективным чувствам и на-
строениям (торжество, радость, оптимизм); со-
здает морально-нравственную и психологиче-
скую атмосферу единства, взаимопонимания, 
осознания ответственности перед будущим, по-
вышения социальной зрелости личности.

Торжественность мероприятия, которая 
особенно проявлялась на праздничных демон-
страциях и манифестациях, обрядах и карнава-
лах, а также на других сопутствующих празд-
нику развлечениях. Колоссальный размах, 
например, имели послереволюционные празд-
ники, носившие весьма зрелищный характер 
и происходившие в сопровождении маршевой 
музыки духового оркестра. Сама по себе про-
цессия имела огромный социальный смысл: 
«Символический смысл демонстрации, шест-
вия... — по мнению А.И. Мазаева, — в том и со-
стоял, чтобы приблизить будущее, преодолеть 
расстояние, разделяющее сегодня и завтра. По-
этому встать... в ряды демонстрации означало 
реально встать на дорогу новой истории, выло-
миться из одного бытия и войти в другое, новое 
бытие» [Цит. по: 7, с. 99].

Праздничные демонстрации оживляли и на-
полняли особым идейным содержанием всю 
архитектуру и планировку города. Одной из 
«торжественных» точек в топонимике Киева, 
столицы УССР, ее духовным символом в тече-
ние всей советской истории была, например, 
площадь Октябрьской революции, представ-
лявшая собой завершенный в архитектур-
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ном отношении ансамбль, в центре которого 
располагался монумент в честь Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. При 
проведении праздничных торжеств сюда сте-
кались колонны демонстрантов «для отдачи 
рапорта Родине о своих достижениях» [17, 
с. 52].

Структура организации празднич-
ных торжеств предусматривала решение це-
лого ряда организационных вопросов, вклю-
чая определение места и времени проведения 
праздника, характера мероприятий; назначе-
ние ответственных исполнителей; выявление 
состава целевой аудитории и др.

Средства идейного и художественного 
выражения праздника:

 вокально-речевой элемент — представля-
ет собой патетико-поэтический текст, воссо-
здающий героические образы и черты, кото-
рыми наделяются главные и второстепенные 
персонажи обрядового действа праздника; речь 
официального лица в ритуале — это, как пра-
вило, устный юридический документ, он име-
ет строго канонизированный характер, в отли-
чие от неофициальных речей родственников, 
друзей, коллег и т. д.; важными элементами 
праздничного действия являются, например, 
торжественное обещание, присяга и другие вы-
ступления, которые обычно произносят непо-
средственные персонажи торжества;

 музыкально-вокальный элемент — вклю-
чает и различные виды ритуально-обрядового 
исполнения гимнов, посвящений, заздравных 
песен, реквиемов и т. д.;

 театрализованный элемент — состоит из 
начала и пролога, дивертисмента встречи глав-
ных героев, кульминации их прославления 
и вручения им определенных символических 
знаков и подарков, эпилога — заключения об-
рядового действия;

 празднично-обрядовая символика и атри-
бутика — почетные знаки, облачения, флаги, 
знамена, факелы, хлеб-соль, орудийные или 
ружейные залпы, барабанный бой и т. д.

Таким образом, указанные положения по-
зволяют классифицировать праздник в каче-
стве определенной формы упорядочивания 
и организации связей людей в обществе — со-
циального института, элементами которого яв-
ляются общепринятые стандарты и стереоти-

пы поведенческого опыта прошлых поколений, 
формализующие и интегрирующие коллектив-
ные взаимоотношения в социуме. 
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ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
В ЖУРНАЛЕ «ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»

Р
оссийская государственная библиотека как 

Издатель является членом Ассоциации науч-

ных редакторов и издателей (АНРИ) и принима-

ет Декларацию «Этические принципы научных 

публикаций», принятую на Общем собрании 

АНРИ 20 мая 2016 г., и в случае возникновения 

спорных ситуаций, связанных с нарушением 

этики научных публикаций, направляет запросы 

на рассмотрение в Совет по этике и научных пу-

бликаций АНРИ.

Публикация материалов в рецензируемых жур-

налах является способом научных коммуника-

ций и вносит значительный вклад в развитие 

соответствующей области научного знания. Для 

журнала «Обсерватория культуры» важно уста-

новить стандарты поведения всех вовлеченных 

в публикацию сторон: Авторов, Редакцию, Ре-

цензентов, Издателя.

Следующие стандарты поведения должны со-

блюдаться в качестве общепринятых принципов 

публикации исследований в журнале «Обсерва-

тория культуры».

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ АВТОРОВ

Требования к рукописям

Авторы статьи об оригинальном исследовании 

предоставляют достоверные результаты проде-

ланной работы и объективное обсуждение зна-

чимости исследования. Работа должна содер-

жать достаточно деталей и библиографических 

ссылок для возможного воспроизведения ис-

следования. Ложные или заведомо ошибочные 

утверждения воспринимаются как неэтичное 

поведение и неприемлемы.

Оригинальность и плагиат

Авторы должны гарантировать, что представ-

лена полностью оригинальная работа. В случае 

использования работ или утверждений других 

Авторов следует предоставлять соответству-

ющие библиографические ссылки. Плагиат 

может существовать во многих формах: пред-

ставление чужой работы как авторской, копи-

рование или перефразирование существенных 

частей чужих работ (без указания авторства), 

заявление собственных прав на результаты 

чужих исследований. Плагиат во всех формах 

представляет собой неэтичное действие и яв-

ляется неприемлемым. Запрещается публика-

ция одного и того же исследования в несколь-

ких журналах.

Множественность и одновременность 
публикаций

Авторы гарантируют предоставление полно-

стью оригинальной работы. Авторы не должны 

публиковать рукопись, по большей части по-

священную одному и тому же исследованию, 

более чем в одном журнале как оригинальную 

публикацию. Авторы не должны представлять 

на рассмотрение в другой журнал ранее опу-

бликованную статью.

Публикация определенного типа статей (на-

пример переводных статей) в более чем одном 

журнале допускается в некоторых случаях при 

соблюдении определенных условий. Авторы и 

Редакция заинтересованных журналов долж-

ны согласиться на вторичную публикацию, 

представляющую обязательно те же данные и 

интерпретации, что и в первично опубликован-

ной работе. Библиография первичной работы 

должна быть представлена и во второй публи-

кации.

Признание первоисточников

Признание вклада других лиц обязательно всег-

да. Авторы обязаны ссылаться на публикации, 

которые имеют значение для выполнения пред-

ставленной работы. Список пристатейной ли-

тературы должен быть представлен авторами. 

Данные, полученные в ходе частной беседы, пе-

реписки или в процессе обсуждения с третьими 

сторонами, не должны быть использованы или 

представлены без ясного письменного разре-

шения первоисточника. Информация о финан-
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совой поддержке исследования должен быть 

представлена авторами (оформляется в виде 

примечания к заголовку статьи).

Авторство публикации

Авторами публикации могут выступать толь-

ко лица, которые внесли значительный вклад 

в формирование замысла работы, разработку, 

исполнение или интерпретацию представлен-

ного исследования. Авторы должны удостове-

риться, что все Соавторы видели и одобрили 

окончательную версию работы и согласились с 

представлением ее к публикации.

Существенные ошибки 
в опубликованных работах

В случае обнаружения Авторами существенных 

ошибок или неточностей в публикации Авторы 

должны сообщить об этом в Редакцию журнала 

и взаимодействовать с нею с целью скорейшего 

изъятия публикации или исправления ошибок. 

Если Редакция или Издатель получили сведе-

ния от третьей стороны о том, что публикация 

содержит существенные ошибки, Авторы обя-

заны изъять работу или исправить ошибки в 

максимально короткие сроки.

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ РЕЦЕНЗЕНТОВ

Влияние на решения Редакции

Рецензирование — необходимое звено в науч-

ных коммуникациях. Рецензирование помогает 

Редакции принять решение о публикации, а Ав-

торам — повысить качество работы. Издатель 

разделяет мнение, что все ученые, которые хо-

тят внести вклад в публикацию, обязаны выпол-

нять существенную работу по рецензированию 

рукописи.

Исполнительность

Рецензент, чувствующий, что он не имеет до-

статочно квалификации для рассмотрения ру-

кописи или времени для быстрого выполнения 

работы, должен уведомить об этом Редакцию.

Конфиденциальность

Рукопись, полученная для рецензирования, 

должна рассматриваться как конфиденциаль-

ный документ.

Неопубликованные данные, полученные из пред-

ставленных к рассмотрению рукописей, нельзя 

использовать в личных исследованиях без пись-

менного согласия Авторов. Информация или 

идеи, полученные в ходе рецензирования и свя-

занные с возможными преимуществами, долж-

ны сохраняться конфиденциальными и не ис-

пользоваться с целью получения личной выгоды.

Объективность

Рецензент обязан давать объективную оценку. 

Персональная критика Авторов неприемлема. 

Рецензентам следует ясно и аргументированно 

выражать свое мнение.

Рецензенты не должны участвовать в рассмотре-

нии рукописей в случае наличия конфликтов ин-

тересов вследствие конкурентных, совместных 

и других взаимодействий и отношений с любым 

из Авторов, компаниями или другими организа-

циями, связанными с представленной работой.

Признание первоисточников

Рецензентам следует выявлять значимые опу-

бликованные работы, соответствующие теме и 

не включенные в библиографию к рукописи. 

На любое утверждение (наблюдение, вывод 

или аргумент), опубликованное ранее, в руко-

писи должна быть соответствующая библио-

графическая ссылка. Рецензент должен также 

обращать внимание Редакции на обнаружение 

существенного сходства или совпадения между 

рассматриваемой рукописью и любой другой 

опубликованной работой, находящейся в сфере 

научной компетенции Рецензента.

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ РЕДАКЦИИ

Решение о публикации
Редакция журнала «Обсерватория культуры» 

сама принимает решения о публикации, учиты-

вая мнение Рецензентов. В основе решения — 
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научная значимость рассматриваемой работы. 

Редакция руководствуется политикой Редакци-

онного совета журнала «Обсерватория культу-

ры», действуя в соответствии с юридическими 

нормами в отношении законности, авторского 

права, плагиата, клеветы.

Конфиденциальность

Редакция журнала «Обсерватория культуры» 

без необходимости не раскрывает информацию 

о принятой рукописи третьим лицам, за исклю-

чением Авторов, Рецензентов, возможных Ре-

цензентов и Издателя.

Надзор за публикациями

Редакция принимает разумные меры по выяв-

лению и предотвращению публикации статей, 

в исследованиях которых было допущено не-

надлежащее поведение, не поощряет и не до-

пускает такие нарушения сознательно. В случае 

получения информации или заявления о ненад-

лежащем научно-исследовательском поведе-

нии редакция рассматривает этот факт или за-

явление в соответствии с рекомендациями Со-

вета по этике Ассоциации научных редакторов 

и издателей.

Редакция, имея убедительные доказательст-

ва того, что утверждения или выводы, пред-

ставленные в публикации, ошибочны, должна 

принять меры по скорейшему уведомлению о 

внесении изменений или изъятия публикации, 

руководствуясь инструктивными материала-

ми Совета по этике Ассоциации научных редак-

торов и издателей. В случае необходимости ре-

дакция также может опубликовать разъяснения, 

опровержения или извинения.

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ

Издатель должен следовать принципам и про-

цедурам, способствующим исполнению этиче-

ских обязанностей Редакцией, Рецензентами и 

Авт орами журнала «Обсерватория культуры» в 

соответствии с данной этикой.

Издатель должен оказывать поддержку Редак-

ции в рассмотрении претензий к этическим 

аспектам публикуемых материалов и помогать 

взаимодействовать с другими журналами, если 

это способствует исполнению обязанностей Ре-

дакции.

Издатель должен обеспечить соответствующую 

специализированную юридическую поддержку 

(заключение или консультирование) в случае 

необходимости.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция принимает только оригинальные, не пу-

бликовавшиеся ранее научные статьи и иные мате-

риалы научного характера по культуре и искусству в 

соответствии с тематикой основных разделов.

Текст статьи направляется через систему электронной 

редакции на сайте http://observatoria.rsl.ru в формате 

Microsoft Word. 

Весь текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, ке-

глем 12 pt, с полуторным междустрочным интервалом. 

Объем статьи – от 18 до 30 тысяч знаков с пробелами 

(без учета реферата, ключевых слов, примечаний, спи-

ска источников).

СТРУКТУРА ТЕКСТА:
Сведения об авторе/авторах – имя, отчество, фамилия, 

место работы (в именительном падеже), подразделе-

ние, должность, ORCID, SPIN, ученая степень, ученое 

звание, адрес электронной почты, почтовый адрес 

организации – размещаются перед названием статьи 

в указанной выше последовательности. 

Индексы УДК и ББК (по Средним таблицам), раскрыва-

ющие тематическое содержание статьи. 

Название статьи.

Реферат – краткое изложение статьи по следующей 

структуре: актуальность проблематики и новизна ре-

шения, главные содержательные аспекты. Объем – 

200–250 слов. Размещается после названия статьи.

Ключевые слова по содержанию статьи 

(8–10 слов) размещаются после реферата.

Основной текст статьи желательно разбить на под-

разделы (с подзаголовками).

Список источников (не менее 20 наименований) 
оформ ляется в соответствии с при  нятым стандартом 

(ГОСТ Р 7.0.5–2008), выносится в конец статьи. Источ-

ники даются в порядке упоминания в статье. Отсылки к 

списку в основном тексте даются в квадратных скобках 

[номер источника в списке, страница]. При оформле-

нии списка источников автоматическая нумерация 

текстового редактора не используется.

Примечания нумеруются арабскими цифрами, оформ-

ляются как автоматические сноски в конце страницы. 

Если работа выполнена в рамках гранта РГНФ (или дру-

гой организации), эта информация приводится в  виде 

первого примечания к названию статьи.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ И СТАТЬЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»

Подрисуночные подписи оформляются по схеме: 

название/номер иллюстрации – пояснения к ней 

(что/кто изображен, где; для изображений обложек 

книг и их содержимого – библиографическое опи-

сание; и т. п.). Имена файлов в списке должны со-

ответствовать названиям/номерам предоставляемых 

фотоматериалов.

Иллюстративные материалы предоставляются в элек-

тронной форме отдельными файлами через систему 

электронной редакции как дополнительные мате-

риалы в форматах TIFF/JPG разрешением не менее 

400 dpi, не допускается предоставление иллюстра-

ций, импортированных в Microsoft Word, а также их 

ксерокопий.

Материалы на английском языке – информация об 

авторе/авторах (в том числе официальное название 

учреждения на английском языке), название статьи, 

реферат, ключевые слова (в том же объеме и по-

рядке, как в русском тексте) – в  отдельном файле 

Microsoft Word через систему электронной редакции 

как дополнительные материалы. Журнал также пу-

бликует список источников на английском языке в 

целях обеспечения отслеживания цитируемости в 

международных базах данных. Рекомендации по 

подготовке раздела References опубликованы на 

сайте журнала.

Предоставляя свои статьи в журнал, авторы гарантируют, 

что они обладают исключительными правами на переда-

ваемый для публикации материал, который является их 

оригинальным, нигде ранее не публиковавшимся произ-

ведением. Правовые вопросы, связанные с публикацией 

в журнале, включая обязательства сторон (автора и изда-

теля), регулируются на основе Публичной оферты и под-

писанного автором Акцепта.

Полная версия Требований опубликована на сайте журна-

ла: http://observatoria.rsl.ru/

Статьи, оформленные без учета вышеизложенных 
требований, к публикации не принимаются.

Авторы несут ответственность за содержание статей и 

за сам факт их публикации. Редакция не всегда раз-

деляет мнения авторов и не несет ответственности 

за недостоверность публикуемых данных. Редакция 

журнала не несет никакой ответственности перед ав-

торами и/или третьими лицами и организациями за 

возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
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