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Реферат. Автор анализирует виртуальные 
государства в контекстах рынков идентич-
ности. Предполагается, что виртуальные го-
сударства могут играть роль как субъектов, 
так и объектов современного символическо-
го обмена. В статье показано, что единого 
определения виртуальных государств не су-
ществует, а их исследователи предлагают 
различные подходы, которые варьируются от 
экономического до культурного, от социаль-
ного до антропологического. С одной стороны, 
виртуальные государства могут продавать 

свои идентичности. Автор полагает, что 
рынки могут быть определены как культу-
ры, а культуры как рынки. С другой стороны, 
«продукция» виртуальных государств, кото-
рая актуализирует их идентичность, так-
же может быть товаром. Предполагается, 
что процессы глобализации и виртуализации 
существенно изменили векторы и траекто-
рии развития идентичностей, превратив их 
в часть рыночной экономики. Предполагает-
ся, что государство-нация пос тепенно утра-
чивает монопольное право представлять 
идентичность нации, а новые акторы пы-
таются оспорить это право, предлагая свои 
проекты развития идентичности. 
Автор полагает, что появление виртуаль-
ных государств на рынках идентичности ста-
ло результатом перформативного поворота 
и крафтовой революции, потому что вирту-
альные государства стали последствиями 
крафтивизации экономики, предложив различ-
ные механизмы монетизации идентичностей 
и их превращения в сакральный и символиче-
ский политический товар. Виртуальное госу-
дарство стало последствием крафтивизации 
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серийных массовых идентичностей, предло-
женных в XIX в. как столетии национализма. 
Предполагается, что виртуальное государство 
стало попыткой оспорить монополию регуляр-
ного государства, унаследованного от эпохи 
модерна, в строительстве национальных иден-
тичностей. Поэтому виртуальные государства 
описаны как попытки одновременной ревизии 
модерного государства-нации в контекстах 
культурного поворота в экономике, который 
превратил ее в сферу производства смыслов 
и идентичностей. В целом автор полагает, 
что виртуальные государства стали новой 
и альтернативной формой функционирования 
экономики, где товаром становятся смыслоо-
бразующие и смыслогененирующие конструк-
ты, которые изобретают и воображают новые 
типы и формы идентичностей.

Ключевые слова: виртуальные государства, 
идентичности, монетизация идентичности, са-
кральные товары, символические рынки, куль-
туры как рынки.
Для цитирования: Кирчанов М.В. Виртуаль-
ные государства и символические рынки иден-
тичности // Обсерватория культуры. 2020. 
Т. 17, № 2. С. 116—124. DOI: 10.25281/2072-
3156-2020-17-2-116-124.

Т
риумф культурных индустрий 
в рамках общества потребления 
и массовой культуры свидетель-
ствует о том, что современная 
экономика имеет не только ра-
циональные основания. Совре-

менное общество потребляет не только то, 
что создается материальными сферами эко-
номики, но оно заинтересовано и в продукции 
культурных индустрий, которые отличаются 
значительным разнообразием. Современная 
культура сериалов и компьютерных игр стала 
важным сегментом мировой экономики, су-
ществующей в рамках рыночной модели, куда 
пытаются интегрироваться и новые экономи-
ческие игроки, представленные виртуальными 
государствами. 

Единой дефиниции понятия «виртуальные 
государства» в современных междисципли-
нарных гуманитарных штудиях не существует. 

Известно, что первые активные попытки ис-
пользования подобных дефиниций начались 
в 2000-е гг. [1], что было связано с ростом ин-
тернет-рынка и актуализацией концепта «кре-
ативность» в экономических исследованиях. 
В целом современные модели экономическо-
го развития предусматривают одновременное 
действие ряда факторов, среди которых — вы-
сокая роль новых технологий, значительный 
уровень неопределенности перспектив разви-
тия и ощутимая зависимость от технологи-
ческих новаций и новых знаний. Эти особен-
ности в наибольшей степени характерны для 
таких сфер, как реклама и дизайн, архитек-
тура и музыка, кинематография и сфера раз-
влечений, музыка и пресса, телекоммуника-
ции и разработка программного обеспечения. 
Как видим, большинство характеристик дан-
ной экономической модели [2] актуализируют 
ее непроизводственный характер [3], склон-
ность к воображению, изобретению смыслов 
[4] и продвижению качественно новых или 
принципиально других продуктов и проектов 
[5], отличающихся от традиционной экономи-
ки, основанной на производстве товаров, а не 
услуг, замененных идеями и проектами иден-
тичности [6]. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬИ

Автор анализирует виртуальные государ-
ства на символических рынках иден-
тичности. Целью статьи является ана-

лиз присутствия/визуализации виртуального 
государства как нематериального феномена, а 
задачами — изучение основных стратегий вир-
туальных государств в контексте продвижения 
и монетизации новых «крафтовых» идентич-
ностей, которые пытаются позиционировать-
ся как альтернативные массовым и серийным 
идентичностям, порожденным развитием про-
цессов унификации, утверждения и прогресса 
стандартизированных систем образования, 
превращением подданных в граждан, которые 
были бы невозможны без утверждения нации- 
государства не только как продукта модерна, 
но и универсальной формы организации об-
щества. 
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ОТ ТОВАРА К 
ПРОИЗВОДСТВУ СМЫСЛОВ: 
ПЕРФОРМАТИВНЫЙ 
ПОВОРОТ И КРАФТОВАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 

Модель развития экономики в насто-
ящее время, с одной стороны, ока-
зывается связанной с изменениями 

и трансформацией идентичностей, предложе-
нием символических товаров и услуг, которые 
сакрализируют или, наоборот, десакрализи-
руют социальные и политические состояния. 
Современная экономика в этой ситуации пре-
вращается в еще одну коллективную фабрику 
(вос)производства смыслов, расшифровки со-
циальных, политических и экономических ре-
альностей. С другой стороны, актуализируются 
различные взаимосвязи и взаимозависимости 
экономического воображения и изобретения, 
(вос)производства идентичностей. Эта ситуа-
ция стала следствием глобализации и техно-
логического прорыва 1990—2010-х гг., связан-
ным с растущими тенденциями виртуализации 
как экономики, так и социально-политических 
процессов в современном мире. Поэтому насто-
ящие тенденции развития экономики ставят 
под сомнение примат регулярного государства 
в воспроизводстве нации и идентичности и мо-
нополию нации в воображении государства. 

Теоретически и методологически эта ста-
тья основана на принципах, предложенных 
в рамках перформативного поворота и изуче-
ния крафтовой революции как явления в совре-
менной экономике. Перформативный поворот 
[7], который начался с западной гуманитари-
стики в 1970-е гг. [8], предусматривает анализ 
социальных, политических и интеллектуаль-
ных реальностей с упором на культурные роли 
различных акторов [9] исторического процесса. 
Поэтому любые события могут воспринимать-
ся через призму перформанса, а история сво-
дится до исполнения социальных и прочих ро-
лей участниками исторических и политических 
процессов. Перформативный поворот вполне 
применим и для анализа экономических про-
цессов и институтов: анализируя экономику 
через призму перформанса, мы можем воспри-

нимать действия участников рынка как соци-
альные и политические роли [10]. 

Поэтому создатели виртуальных государств 
вполне сравнимы с другими участниками рын-
ка с той лишь разницей, что они играют другие 
роли. Концепция крафтовой революции [11] 
как процесса, который актуализировал альтер-
нативные региональные идентичности [12], 
ставя под сомнение примат и универсальность 
массовых идентичностей наций-государств, по-
рожденных эрой национализма [13], возникла 
в 2010-е годы. Она сводится к анализу тех изме-
нений, которые произошли на рынке с прихо-
дом новых акторов, поставивших под сомнение 
монополию крупных корпораций на их присут-
ствие на рынке. Дефиниция «крафтовая рево-
люция» вполне применима для процесса соз-
дания и продвижения на рынке символических 
товаров и услуг виртуальных государств. В этой 
ситуации создатели виртуальной государствен-
ности имеют много общего с крафтовыми про-
изводителями. Поэтому автор полагает, что 
концепты перформативного поворота и крафто-
вой революции вполне применимы для изуче-
ния феномена виртуальной государственности. 

ВИРТУАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

Единой дефиниции того, что такое «вир-
туальное государство», не существует. 
Виртуальное государство, virtual state [1], 

известное также как микронация, micronation 
[14], представляет собой родовое определение 
или обозначение для образований, которые 
склонны позиционировать себя как государ-
ства, но фактически не являются таковыми, 
только имитируя черты и характеристики 
государственности. Точная численность вир-
туальных государств к настоящему времени 
фактически неизвестна, потому что они при-
надлежат к числу незавершенных проектов, 
так как на смену исчезающим виртуальным 
государствам приходят новые. В качестве при-
меров, которые иллюстрируют феномен вир-
туального государство, можно упомянуть Аэ-
рическую Империю, Остиназию, Вестарктику, 
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Республику Конк, Фландренсис, Княжество 
Хатт-Ривер, Ладонию, Малоссию, Редонду, 
Силэнд и некоторые другие «государства», ко-
торые фактически не имеют контролируемой 
территории в классическом смысле этого сло-
ва, но активны в современных международ-
ных рынках символических товаров и услуг. 
Виртуальные государства имеют только неко-
торые атрибуты государственности, но в дей-
ствительности не являются ими. 

Виртуальные государства — новая тема не 
только для экономической теории, но и для дру-
гих гуманитарных наук, включая политологию 
и регионоведение. Анализируя феномен вир-
туальной государственности в экономических 
контекстах и с точки зрения перформативного 
поворота и концепции крафтовой революции, 
мы можем сделать несколько предварительных 
предположений. Несмотря на то что эти пред-
положения предварительные (в силу того, что 
виртуальные государства принадлежат к чис-
лу незавершенных и динамично развивающих-
ся проектов с неопределенными перспективами 
развития), автор считает необходимым сфор-
мулировать их следующим образом, предложив 
программу дальнейшего изучения виртуальной 
государственности как экономического проекта. 
Анализируя виртуальные государства, основное 
внимание может быть уделено их роли и месту 
на рынках символических услуг. 

Спорным является вопрос о наличии эко-
номики у виртуальных государств. Экономика 
виртуальных государств в большей степени мо-
жет быть локализована на воображаемых кар-
тах креативной экономики. В зависимости от 
ситуации они могут обладать территорией (или 
заявлять о своих претензиях на нее), они могут 
иметь население с представленным граждан-
ством (но оно может не проживать компактно 
на одной территории), они могут иметь пра-
вительство (как правило, никем не признава-
емое). Виртуальные государства имеют неко-
торые атрибуты государственности, включая 
герб и флаг, что фактически является попыт-
кой с их стороны оспорить монополию при-
знанных государств на актуализацию визуали-
зированных форм идентичности. Известно, что 
виртуальные государства могут иметь свои ва-
люты (банкноты и монеты), а также паспорта, 
что актуализирует рациональные рыночные 

мотивы их появления, потому что и граждан-
ство (паспорта) может быть товаром на между-
народном рынке символических услуг, а марки, 
боны и монеты востребованы среди специали-
зированных сообществ и коллекционеров, хотя 
размеры этого рынка оценить сложно. 

Казалось бы, виртуальные государства не 
существуют в реальности, но их «наличие» ста-
вит несколько вопросов от «Почему они воз-
никают?» [15] до «Почему их символические 
идентичности могут быть вполне успешно про-
даваемы?» [16]. Поиск ответов на эти вопро-
сы, вероятно, вынудит экономистов работать 
в рамках междисциплинарного подхода, ак-
туализируя теоретический уровень (игнори-
руемый экономистами-практиками), сочетая 
достижения социальной истории [17], анали-
зируя рынки как культуры [18] и культуры как 
монетизируемые явления в рамках экономики 
идентичности [19], перформативного поворота 
или концепта крафтовой революции. 

ОТ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
К ЭКОНОМИКАМ 
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ, ИЛИ 
РЫНКИ КАК КУЛЬТУРЫ 
И КУЛЬТУРЫ КАК РЫНКИ

Виртуальные государства в современном 
мире возникли как результат развития 
рынков идентичностей, символических 

или реальных, в контекстах с актуализацией 
идентичностных измерений экономики (эко-
номика как экономика символической полити-
ческой и социальной идентичностей и изобре-
тенных традиций) и большей визуализацией 
экономики как экономики воображаемых со-
обществ. 

Инициативы сторонников виртуальных 
государств были вдохновлены политическим 
прогрессом регионализма, ростом сепаратизма 
и локализованными формами национализма. 
Появление и попытки рыночного продвижения 
виртуальных государств значительно расширя-
ют и трансформируют классические схемы тра-
диционной политической экономики, которые 
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включают три элемента: «продукт — деньги — 
продукт». Материальная сущность государства 
как гаранта реализации этой схемы потеряла 
свой священный характер, потому что госу-
дарство фактически утратило монополию кон-
струировать не только себя, но и воображать 
и изобретать идентичности для своих граж-
дан. Чувство принадлежности или политически 
институционализированной принадлежности 
к нации в форме гражданства в постмодернист-
ском глобализированном мире мутировали 
в почти ежедневные и регулярные плебисци-
ты, когда члены нации как воображаемого со-
общества проявляют свою политическую веру 
в нацию или недоверие к ней. 

Поэтому виртуальные государства вполне 
сравнимы с регулярным экономическим пле-
бисцитом и выражением доверия к тому или 
иному воображаемому сообществу и коллек-
тивно изобретенной традиции, которая лока-
лизована определенными территориальными 
ограничениями или административными гра-
ницами. Создателей виртуальных государств 
и потребителей их услуг практически не вол-
нует, что эти проекты не имеют территории. 
Виртуальные государства, с одной стороны, 
предлагают символические услуги, включая но-
вые идентичности как изобретенные традиции 
и возможность приобрести гражданство как 
институционализированную принадлежность 
к политическому сообществу, которое, как пра-
вило, не является признанным и признаваемым 
другими политическими сообществами, пред-
ставленными регулярными государствами. 

С другой стороны, несмотря на то что боль-
шинство услуг виртуальных государств чисто 
креативны, тем не менее они являются ак-
торами и «материальных» рынков, предла-
гая купить паспорта в традиционной бумаж-
ной форме, монеты или банкноты, хотя и эти 
«товары» имеют преимущественно сакральное 
и символическое значение. И паспорта, и мо-
неты, и банкноты виртуальных государств ста-
ли фактически воображаемыми конструктами, 
которые предлагают и транслируют различ-
ные культурные и символические смыслы, спо-
собствующие монетизации идентичности, пре-
вращению ее в коллективный символический, 
воображаемый продукт. Если национальное го-
сударство монополизирует использование этих 

символических инструментов и механизмов, то 
виртуальные государства ставят примат госу-
дарства-нации под сомнение. 

Виртуальные государства как культурный 
проект фактически поставили под сомнение мо-
нополию нации и нации-государства на произ-
водство и воспроизводство символических това-
ров (идентичности, воображенные сообщества, 
изобретенные традиции) и услуг (политически 
мотивированная актуализация идентичности че-
рез паспортизацию граждан как субъектов поли-
тической нации). С одной стороны, виртуальное 
государство стало ревизией традиции модерно-
вого национализма в силу того, что к концу XX в. 
национализм фактически оказался уже не в со-
стоянии воспроизводить новые государства как 
изобретенные политические традиции, предпо-
читая санкционировать существование уже ре-
ализуемых проектов. С другой стороны, модер-
новый национализм воспроизводился усилиями 
интеллектуалов, ставших маргиналами по мере 
прогресса регулярного государства, которое пре-
вращало национализм в один из инструментов 
контроля масс. В этой ситуации виртуальные 
государства стали сферой приложения активно-
сти невостребованных и маргинальных (с точки 
зрения правящих элит или профессионально-
го класса государственных служащих, которые 
легитимируют государство как источник свое-
го собственного материального благополучия) 
интеллектуалов. В этом контексте виртуальные 
государства могут быть описаны и как альтерна-
тива регулярному государству, которое в начале 
XXI в. в большей степени актуализирует функ-
ции тотального контроля. Кроме этого вирту-
альное государство актуализирует иррациональ-
ные мотивы, ставя под сомнение современную 
логику развития государствен ности, хотя ирра-
циональность в некоторых случаях оказывается 
вполне успешно продаваемой. 

Процессы глобализации стимулируют раз-
витие новых форм коллективной идентичности, 
которые в основном развиваются как общность 
потребителей, а транснациональные корпора-
ции и группы влияния входят в число основных 
сторонников и теоретиков трансформации иден-
тичности в контексте эрозии и постепенного раз-
мывания ее национальных компонентов. Этот 
процесс стал практически неизбежным и поэто-
му виртуальные государства также предпочли 
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включиться в монетизацию национальной иден-
тичности. Местная и региональная идентичность 
виртуальных государств не являются продуктами 
массового производства или массового потреб-
ления. Монетизация идентичности превраща-
ет ее в один из продуктов на рынке символисти-
ческих гражданских ритуальных услуг. В этом 
контексте развитие виртуальных государств как 
продуктов экономики идентичностей и симво-
лических экономик (вос)производства смыслов 
можно воспринимать как проявления крафтово-
го и перформативного поворотов одновременно. 

С одной стороны, виртуальные государства 
как микронации представляют собой фактичес-
ки крафтовые, самостоятельно воображенные 
и изобретенные без участия модерного регуляр-
ного государства нации как воображаемые по-
литические сообщества. С другой стороны, вир-
туальные государства как попытки продвижения 
идентичности в качестве символического товара 
перформативны, потому что их создатели пыта-
ются поставить под сомнение те роли, которые 
монополизировали национальные государства. 
Поэтому функционирование виртуальных го-
сударств представляет собой череду попыток 
монетизации идентичности. Если регулярные 
нации-государства, начиная с XVII в., последо-
вательно сакрализировали идентичность, мифо-
логизируя ее, то виртуальные государства конца 
XX — начала XXI в. поставили эту сакральность 
под сомнение: на смену сакрализации пришла 
монетизация идентичности. Поэтому «эконо-
мики» виртуальных государств не могут быть 
определены как экономики в традиционном 
значении, став экономиками идентичностей, 
экономиками-конструктами, основанными на 
воображении и изобретении идентичности с це-
лью ее дальнейшей монетизации и рыночного 
продвижения. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ГИПОТЕЗА

Анализ особенностей функционирова-
ния виртуальных государств позволяет 
выдвинуть несколько позиций, кото-

рые отражают основные положения гипотезы 
в этой статье и могут быть сформулированы 
следующим образом: 

1) виртуальные государства стали в совре-
менном мире активными участниками символи-
ческих рынков, основанных не на производст ве 
товаров, а на предложении смыслов; 

2) развитие экономики символических 
рынков может быть определено как реакция 
на крайности глобализации и модернизации 
в силу того, что виртуальное государство стало 
попыткой усомниться в неизбежности и исклю-
чительной правильности регулярной нации-го-
сударства, унаследованной от эпохи модерна; 

3) появление виртуальных государств стало 
последствием крафтового поворота, который 
поставил под сомнение правильность и универ-
сальность массовых серийных идентичностей, 
воспроизводимых регулярным государством; 

4) крафтивизация экономики содейство-
вала актуализации рынков в качестве симво-
лических пространств, так как функции вир-
туальных государств на рынке несравнимы 
с функциями национальных государств или 
транснациональных компаний (ТНК); 

5) виртуальные государства актуализируют 
именно крафтовые тенденции в современной 
экономике, в силу того что они (в сравнении 
с национальными) единичны, несерийны, не-
массовы, а именно «крафтовы» в смысле искус-
ственности и «сложности» своего «(вос)произ-
водства». 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫВОДЫ

Современная экономика развивается не 
только как экономика в традиционном 
материалистическом понимании, но 

и представляет собой чрезвычайно многочис-
ленные и гетерогенные индустрии, направлен-
ные на производство, продвижение и продажу 
смыслов. Причем формы и стратегии марке-
тинга этих смыслов, связанных с проявления-
ми идентичности, разнообразны. В этой ситуа-
ции наравне с традиционным маркетингом на 
современном этапе активно заявляет о себе 
маркетинг смыслов и идентичностей, в силу 
того что последние оказались не менее востре-
бованы и продаваемы, чем товары общества 
массового потребления. Определенный успех 
идентичнос тей и смыслов, предлагаемых 
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и продаваемых создателями виртуальных го-
сударств, с одной стороны, стал одним из по-
следствий кризиса традиционной нации-госу-
дарства и ассоциируемой с ней экономической 
системы. 

С другой стороны, появление виртуаль-
ного государства как одновременно экономи-
ческого и культурного проекта было бы ма-
ловероятно без смены «высокой» культуры 
культурой потребления, которая нередко сво-
дится к симуляции и имитации культурных 
продуктов классических традиций прошло-
го. В этом контексте виртуальные государства 
могут быть описаны в категориях имитацион-
ных и симулятивных стратегий современно-
го общества потреб ления — виртуальное го-
сударство имитирует атрибуты государства 
в традиционном понимании, оно же имити-
рует культурные стратегии модерновых на-
ций-государств в контекстах воображения 
сообществ и изобретения традиций. Вирту-
альные государства возможно описать и в ка-
тегориях перформативного поворота, в силу 
того что они могут восприниматься как со-
знательный культурный проект, как вид  пер-
форманса, что роднит виртуальные государст-
ва с традиционными, с той лишь разницей, что 
масштабы перформативности различны. 

В этой ситуации виртуальное государство 
стало крафтовым hand made государством, ко-
торое воспроизводит только некоторые атри-
буты традиционной государственности, от-
брасывая все остальные (наличие территории, 
необходимых государственных и политических 
институтов) в силу невозможности их модели-
рования. Имитируя государство избирательно, 
современные виртуальные государства отказы-
ваются от целого ряда атрибутов современного 
государства-нации, что стало следствием краф-
тового характера виртуального государства 
в целом. Виртуальное государство как куль-
турный проект в состоянии имитировать/си-
мулировать или производить/воспроизводить 
гуманитарные измерения государственности, 
включая культурные и политические ритуа-
лы и церемонии, которые формируют в обыч-
ных государствах ядро изобретенных традиций 
идентичности. Поэтому материализованные 
формы идентичности виртуальных государств 
(монеты, марки, банкноты) оказались наибо-

лее востребованы на современных рынках сим-
волических товаров.

Подводя итоги статьи, следует учесть, что 
виртуальные государства в целом стали попыт-
ками оспорить примат и монополию регуляр-
ного государства, предложив новые, альтерна-
тивные проекты монетизации идентичности 
и ее интеграции в новый рынок символических 
и гражданских сакральных услуг, где националь-
ные идентичности, сформировавшиеся в XIX—
XX вв., выглядят как архаичные и устаревшие 
продукты. Они не могут эффективно конкуриро-
вать с новыми проектами, порожденными гло-
бализацией и виртуализацией экономики. Изу-
чение виртуальных государств представляется 
перспективным в контекстах анализа символи-
ческих рынков идентичности, потому что они, 
равным образом как и их создатели, дерациона-
лизируют современные капиталистические эко-
номики, внося в них потенциал идентичностей 
как консолидирующих символов, актуализируя 
нерациональные мотивы акторов, что позволяет 
усомниться в универсальности рыночной мен-
тальности. Таким образом, виртуальные госу-
дарства как форма функционирования экономи-
ки, где товаром становятся смыслообразующие 
и смыслогененирующие конструкты типа иден-
тичностей, нуждаются в дальнейшем изучении, 
а некоторые виртуальные государства как ми-
кронации вполне достойны того, чтобы стать 
предметом отдельного и самостоятельного ис-
следования как бизнес-проекты и попытки мо-
нетизации идентичности. 
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Abstract. The author analyzes virtual states 
in the contexts of identity markets. There is assumed 
that virtual states can play the role of both subjects 
and objects of modern symbolic exchange. The arti-
cle shows that virtual states do not have a common 
defi nition, and those who study them offer differ-
ent approaches ranging from economic to cultural, 
from social to anthropological. On the one hand, vir-
tual states can sell their identities. The author pre-
sumes that markets can be defi ned as cultures, and 
cultures as markets. On the other hand, the virtu-

al states’ “products” that actualize their identity can 
also be goods. There is assumed that the process-
es of globalization and virtualization signifi cantly 
changed the vectors and trajectories of identities de-
velopment, turning them into a part of the market 
economy. The article assumes that the nation-state 
is gradually losing its monopoly right to represent 
the identity of the nation, and new actors are trying 
to challenge this right by proposing their own projects 
for identity development. 
The author believes that the emergence of virtual 
states in identity markets was the result of a perform-
ative turn and a craft revolution, for virtual states 
appeared as the consequences of economy craftivi-
zation, offering various mechanisms to monetize 
identities and turn them into sacred and symbolic 
political products. The author believes that the vir-
tual state was caused by the craftivization of the se-
rial mass identities proposed in the 19th century 
as in the age of nationalism. There is assumed that 
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the virtual states were the attempts to challenge 
the regular state’s monopoly inherited from the mo-
dern era to construct national identities. Therefore, 
the article analyzes the virtual states as attempts 
to revise the modern nation-state in the contexts 
of a cultural turn in the economy, which turned it 
into a sphere of production of meanings and iden-
tities. In general, the author considers virtual states 
as a new and alternative form of economic function-
ing, where the sense-making and meaning-generat-
ing constructs that invent and imagine new types and 
forms of identities become goods. 
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Реферат. Сформировалась четкая необходи-
мость рассматривать индустрию культуры 
как целостную систему, возникшую в результа-
те взаимосвязей и взаимодействий различных 
рынков. Культурная индустрия становится 
моделью для понимания изменений в других сфе-
рах человеческой деятельности. Это является 

следствием увеличения роли символической кре-
ативности и (или) информации в социальной 
и экономической жизни. Проведен анализ по-
нятийного аппарата системы услуг культуры. 
Раскрыты существующие его несовершенства, 
которые устраняются при условии законода-
тельного урегулирования. Цель данного исследо-
вания — количественный анализ функциониро-
вания учреждений индустрии культуры России в 
современных условиях. Индустрия культуры яв-
ляется сложной бизнес-структурой, заинтере-
сованной в получении прибыли путем изготов-
ления и распространения текстов культуры. 
Результаты последних 25 лет отечественной 
истории в сфере культуры отражаются в при-
веденных показателях. Прослежено, что в целом 
наблюдается тенденция к сокращению количе-
ства учреждений культуры. Увеличилась только 
численность зрителей театров и посетителей 
музеев, остальные сегменты сферы культу-
ры снизили свои количественные показатели. 
Наиболее стабильны показатели деятельности 
детских музыкальных школ. Анализ специфики 
функционирования позволил выделить домини-
рующие тенденции в развитии современной ин-
дустрии культуры России, системно меняющие 
ее дизайн, ландшафт и принципы функциониро-

*  Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках проекта № 19-010-01004 
«Разработка организационно-экономических и финан-
совых механизмов поддержки и стратегического разви-
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вания. Это экзогенные структурные преобра-
зования, эндогенные процессы в сфере культуры 
и преобразования в области финансирования и 
администрирования со стороны государства. 
Отмечается, что перспективные направления 
развития индустрии культуры должны вклю-
чать ее трансформацию, нацеленную на обеспе-
чение запросов рынка и государства, а также 
способствовать формированию национальной 
экономики, конгруэнтной потребностям по-
требителей. На основе выводов исследования 
возможно прогнозирование развития индустрии 
культуры и дальнейшая разработка комплекса 
механизмов по ее поддержке, что создаст пред-
посылки для оживления региональной экономики 
и устойчивого экономического роста Российской 
Федерации.

Ключевые слова: индустрия культуры, тен-
денции развития, количественный анализ, си-
стема услуг культуры, управление в сфере куль-
туры, экономика культуры.
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И
ндустрия культуры (ИК) как 
фактор влияния на развитие 
экономики в период глобаль-
ных интеграционных про-
цессов особенно значима в 
странах Европы и Северной 

Америки. Однако в России недостаточные тем-
пы развития информационного и компьютер-
ного обеспечения, разобщенное применение 
логистических методов сказываются на эф-
фективности локальных и глобальных систем 
управления социально-культурной сферой. 
В то же время за счет активизации предпри-
нимательской деятельности в ряде субъектов 
Российской Федерации вполне возможно при-
влечение инвестиций в ИК.

В последние десятилетия XX в. начался ста-
бильный рост экономических исследований в 
области культуры, рассматривающих  взаимов-
лияние экономики и религии [1], сложные со-

циально-экономические проблемы в масштабе 
взаимосвязи частных наук [2], общество как са-
моразвивающееся, сложноорганизованное це-
лое, фиксируемое категорией «культура» [3]. 
Изучаются количественные характеристики 
культуры [4], влияние культуры на экономиче-
ские результаты [5], проводимые при помощи 
количественных методов [6]. Ученых интере-
суют проблемы развития, бедность и неравно-
мерное распределение культурных ценностей 
региона [7], ценности, формирующие полити-
ческую и экономическую ситуацию [8], являет-
ся ли культура важным фактором, определяю-
щим преимущество перераспределения [9], как 
определить силу и объем воздействия культур-
ных различий на экономические результаты в 
мировой практике [10]. Анализируются срав-
нительные экономические методики [11], раз-
личные теоретические подходы [12] к изучению 
культуры в экономике [13], методологические 
вопросы [14], которые необходимо учитывать 
при включении культуры в экономику [15] и др.

Модель экономических структур ИК, иссле-
дуемая в работах П. Бурдье, состоит из концен-
трированных кругов. В центре модели находятся 
арт-индустрия, а все остальные образуют свои 
слои или круги, размещающиеся вокруг цен-
тра и простирающиеся все дальше по мере того, 
как использование креативных идей включает-
ся в более широкий производственный контекст 
[16, p. 21]. Д. Тросби представляет централизо-
ванную модель ИК, включающую два основных 
круга [17, c. 159]. В классическом эссе В. Бень-
ямина прогрессивный потенциал культуры ус-
матривается в распространении механизации и 
массового производства на область культуры; 
автор связывает этот процесс «со все возраста-
ющим значением масс в современной жизни», 
отличающихся «тенденцией преодоления уни-
кальности любой данности» [18, с. 196], и счи-
тает его потенциально прогрессивным. 

В зарубежных исследованиях дифференци-
руются понятия культурной индустрии [19] и 
массовой культуры [20]. Культурные артефак-
ты подчиняются теперь логике прибыльности 
и накопления капитала с большей систематич-
ностью. Критический потенциал интеллектуаль-
ной культуры подрывается конформистскими 
или «утвердительными» продуктами ИК, кото-
рые облегчают адаптацию индивида к капита-
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лизму. Для этого используются различные тех-
ники: стандартизации, псевдоиндивидуализации 
(введение незначительных сюжетных различий, 
затемняющих общую формулу), механизмов ре-
акции (закадровый смех, гарантирующий «пра-
вильную» реакцию аудитории) [21, p. 94].

В отечественных исследованиях сформи-
ровалась обширная школа изучения взаимо-
действия и взаимообусловленности культуры 
и экономической науки с учетом российской 
специфики функционирования: В.Ю. Музычук 
[22; 23], А.Я. Рубинштейн [24].

Цель настоящей работы — количествен-
ный анализ функционирования учреждений 
ИК в России в современных условиях, а так-
же источников ее финансирования. Задачи ис-
следования — сбор показателей, характеризу-
ющих функционирование учреждений ИК в 
1990—2018 гг. (где возможно получение пока-
зателей и доступна релевантная информацион-
ная база), и дальнейшая оценка их функциони-
рования на основе полученных показателей.

ИК должна стать привлекательной для вло-
жения капитала через развитие проектной дея-
тельности, организационно-экономических 
механизмов поддержки в форме интегрирован-
ных структур, кластеров и сервисных комплек-
сов. Также необходимо развивать механизмы 
ее финансирования — системы многоканально-
го финансирования сферы культуры и государ-
ственно-частного партнерства, которые позво-
лили бы создать предпосылки для появления 
и реализации новых идей и проектов в сфе-
ре культуры, способствуя ее становлению как 
полноценного источника доходов государства. 
Данные аспекты проблематики развития ИК 
недостаточно разработаны, что подтверждает 
их новизну и высокую актуальность.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

ИК представляет собой совокупность 
предприятий, учреждений и организа-
ций, реализующих производство, рас-

пределение, сохранение и координацию пре-
доставления и потребления товаров и услуг 
культуры, обеспечивающих удовлетворение 
социально-культурных и информационных 

индивидуальных и общественных потребно-
стей. Сформировалась четкая необходимость 
рассматривать ИК как целостную систему, 
возникшую в результате взаимосвязей и взаи-
модействий различных рынков. 

Главная задача ИК с точки зрения бизне-
са — коммерциализация искусства, начавшаяся 
в XIX в. с переходом общества к капитализму. 
Быстрое ее развитие тесно связано с ростом мас-
совой культуры и индустриализации общества.

Аспекты взаимосвязи учреждений культу-
ры с ключевыми субъектами Российской Фе-
дерации изучены недостаточно, это приводит к 
тому, что вопросы развития ИК на системном 
уровне остаются неисследованными. Высокая 
степень новизны полученных результатов обу-
словлена также тем, что настоящая работа яв-
ляется пилотным исследованием.

Сложная отраслевая структура сферы услуг 
в настоящее время претерпевает значительные 
изменения в соответствии со сменой направле-
ния развития постиндустриального общества и 
увеличением значимости социально-культур-
ной сферы [25, с. 188]. Построение новой моде-
ли, отвечающей современным вызовам эконо-
мики и общества, является актуальной научной 
задачей. Объективное изучение ИК, как и ее 
эффективное регулирование, невозможно без 
определения границ, структуры и количествен-
ной оценки ее функционирования [26, с. 71]. 

К сфере культуры как профессиональной и 
специфической деятельности в Российской Фе-
дерации относятся следующие основные виды 
деятельности:

 сохранение и использование культурно-
ис торического наследия (музейное и биб-
лиотечное дело, сохранение исторических 
памятников, празднование памятных и знаме-
нательных дат, сохранение традиционных и эт-
нографических ремесел);

 художественное образование, поддержка 
и продвижение талантов;

 культурные процессы (театральная, му-
зыкальная, выставочная деятельность, инду-
стрия отдыха и развлечений, любительская де-
ятельность);

 органы государственного управления и 
информации, общественные организации. 

Поскольку предметом нашего исследова-
ния являются экономические отношения, не-
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обходимо концентрированное рассмотрение 
многообразия услуг культуры. Выделяются ос-
новные группы услуг: образовательные (в сту-
диях, классах, кружках и т. д.), музейные, до-
суговые, обслуживающего характера (кино-, 
фото-, видео- и игровое обслуживание), биб-
лиотечные (доставка и перевод литературы, 
составление библиографий, ксерокопирова-
ние, работа с фондами и пр.), культурно-бы-
товое обслуживание (анимация, эстетическое 
оформление и т. д.).

ИК все чаще становятся моделью для по-
нимания изменений в других сферах челове-
ческой деятельности, что является следствием 
увеличения роли символической креативности 
и (или) информации в социальной и экономи-
ческой жизни.

При определении ИК изначально концен-
трируется внимание на неотъемлемую ее со-
ставляющую — изготовление и распростра-
нение продуктов, а именно текстов, которые 
влияют на наше понимание мира. ИК являет-
ся сложной бизнес-структурой, заинтересован-
ной в получение прибыли путем изготовления 
и распространения текстов. 

ИК как одна из сфер экономики, есте-
ственно, рассматривает предоставление толь-
ко платных услуг и ориентирована на получе-
ние прибыли. Платные услуги для населения 
представляют собой полезные результаты 
производственной деятельности, удовлетво-

ряющие за плату определенные потребно-
сти граждан, но не воплощающиеся в мате-
риально-вещественной форме. Они являются 
объектом купли-продажи и реализуются по 
ценам, целиком или в значительной мере по-
крывающим издержки производителя (за 
счет выручки от реализации) и обеспечива-
ющим ему прибыль.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

ля анализа в исследовании были ис-
пользованы материалы Главного ин-
формационно-вычислительного центра 
Министерства культуры Российской 

Федерации (ГИВЦ Минкультуры России)1 и 
Федеральной службы государственной ста-
тистики (Росстат)2, где представлена полная 
статистика отрасли с 2012 г., для анализа по-
казателей более ранних периодов — сведения 
Росстата и Единой межведомственной инфор-
мационно-статистической системы (ЕМИСС)3 
[27; 28].

Увеличение расходов на культуру и под-
держка сферы культуры относятся к приори-

1 http://givc.ru/projects/reporting-culture/
2  https://www.gks.ru/folder/10705
3  https://www.fedstat.ru/
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Рис. 1. Динамика доли государственных расходов на культуру и кинематографию 

в совокупных расходах консолидированного бюджета РФ в 1992—2018 годах

Доля государственных расходов на культуру

Линейная (доля государственных расходов на культуру).....
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тетным направлениям государственной поли-
тики, что обеспечивается соответствующими 
бюджетными расходами. Показатели соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации, предназначенные для монито-
ринга достижения показателей националь-
ных проектов, включают число посещений 
учреждений культуры, а суммарное увели-
чение за отчетный период количества посе-
щений учреждений культуры (театров, му-
зеев, концертных организаций, библио тек, 
парков культуры и отдыха, культурно-до-
суговых учреждений, зоопарков, цирков) и 
численности обучающихся в детских шко-
лах искусств (ДШИ) — один из показателей 
достижения целей государственной полити-
ки. Государственные расходы на культуру 
относятся к важнейшим индикаторам, от-
ражающим процессы воспроизводства интел-
лектуального капитала и инвестирования в бу-
дущее социальное и экономическое развитие.

Так как в официальной государственной 
статистике приводятся объединенные дан-
ные по культуре и кинематографии, пред-
ставляется необходимым провести анализ 
доли государственных расходов на культу-
ру и кинематографию в совокупных расхо-
дах консоли дированного 
бюджета Российской Феде-
рации за 2008—2018 годы. 
Результаты демонстриру-
ют в целом отрицатель-
ную динамику (рис. 1).

В федеральном бюд-
жете на культуру и кине-
матографию было пред-
у с м о т р е н о  с н и ж е н и е 
объе мов финансирования: 
на 2018 г. — 97,9 млрд руб., 
на 2019 г. — 94,6 млрд руб., 
на 2020 г. — 86,7 млрд руб-
лей. В структуре расходов 
консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации 2018 г. культура 
и кинематография состав-
ляют 3,3% [27]. В абсолют-
ных значениях расходы на 
культуру и кинематогра-
фию из консолидированного 

бюджета РФ в номинальных или текущих це-
нах выросли за указанный период более чем в 
18 раз (с 28 млрд руб. в 2001 г. до 528 млрд руб. 
в 2018 г.), однако их доля в совокупных расхо-
дах консолидированного бюджета РФ в 2012—
2018 гг. варьируется на уровне 1,36—1,5%.  По-
казатели бюджетных расходов на культуру и 
кинематографию свидетельствуют о масштабах 
и финансовом состоянии отрасли культуры.

Анализ посещаемости учреждений культу-
ры в 2018 г. наглядно демонстрирует значи-
тельное увеличение (почти в 3 раза) количества 
посещений библиотек, далее (приблизительно 
на одном уровне) следуют показатели посещае-
мости музеев и культурно-массовых мероприя-
тий, почти в 2 раза меньший сегмент — посе-
щение кинотеатров (рис. 2). Сложившиеся 
ситуация посещаемости учреждений культу-
ры во многом объясняется функционировани-
ем национальных проектов «Культура» и «Об-
разование». 

Наиболее посещаемыми учреждениями яв-
ляются библиотеки, а учреждениями, обеспе-
чивающими наибольшие поступления фи-
нансирования из всех источников — клубы и 
культурно-досуговые учреждения (рис. 3). 
Современная библиотека уже стала центром 
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Рис. 2. Посещаемость учреждений культуры в 2018 году 

414 560 тыс. посетителей библиотек

113 547 тыс. посетителей музеев 

106 237 тыс. посещений культурно-массовых 
мероприятий на платной основе

54 713 тыс. посещений кино  

38 837 тыс. зрителей театров 

22 309 тыс. зрителей на концертах

8 519 тыс. посетителей зоопарков

6 128 тыс. участников клубных формирований

5 736 тыс. посетителей цирков

1 834 тыс. посетителей ПКиО на платной основе

1 596 тыс. учащихся в ДШИ на начало учебного года 
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культурно-досуговой деятельности с многова-
риантностными моделями деятельности и рас-
ширенным перечнем функций библиотечного 
досуга. Формы досуговых мероприятий в биб-
лиотеке обусловлены типом культурных по-
требностей пользователей в конкретной мест-

ности. В результате библиотеки как 
культурно-досуговые центры выдер-
живают конкуренцию с другими со-
циально-культурными институтами, 
поскольку находят свою рыночную 
и общественную нишу, новые фор-
мы и методы работы. Общедоступ-
ная библиотека выступает сегодня 
фактором создания единого социо-
культурного пространства и стремит-
ся к более значимой роли в нем.

В качестве особенности следует 
выделить, прежде всего, ограничен-
ные возможности использования нор-
мативно-целевого финансирования 
как метода бюджетного финансиро-
вания. Основу многоканальной систе-
мы финансирования государственных 
учреждений культуры составляет го-
сударственное финансирование, осу-
ществляемое за счет бюджетов раз-
ных уровней (в прямой и косвенной 
формах). Другие его составляющие — 
это сборы от проведения культурных 

мероприятий; доходы организаций культуры 
от прочих, в том числе предпринимательских, 
видов деятельности; общественные пожерт-
вования, спонсорская и меценатская помощь. 

Динамика основных показателей деятель-
ности учреждений сферы культуры в 1990—
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Рис. 3. Объемы поступлений их всех источников 

финансирования ИК в 2018 г. (млн руб.)

1 517 299 Клубы и культурно-
досуговые учреждения

99 5443 Театры

905 557 Музеи

791 591

70 3737

Детские школы искусств

Библиотеки

Концертные организации
и самостоятельные коллективы

358 898 

179 777  Парки культуры и отдыха

62 233  Цирки

51 492  Зоопарки

Рис. 4. Тенденции изменений основных показателей деятельности учреждений сферы культуры 

в 1990—2015 годах 

Число посещений музеев, 
млн чел.

Численность зрителей в театрах, 
млн чел.

Число цирков

Численность зрителей в театрах, 
млн чел.

Число общедоступных 
библиотек, млн чел.

Число учреждений культурно-
досугового типа, тыс.

Число музеев

Число театров
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2015 гг. показана на рис. 4. Так, с 1991 г. на-
блюдается резкий рост числа музеев, однако их 
посещаемость начинает увеличиваться только 
с 1996 г.; объем библиотечного фонда демон-
стрирует постепенную отрицательную дина-
мику, а количество общедоступных библиотек 
резко упало в 1996 г.; число театров не пред-
полагает значительной положительной ди-
намики, а культурно-досуговых учреждений 
становится меньше. С 1996 г. постепенно уве-
личивается количество зрителей в театрах, по-
сещаемость музеев обнаруживает положитель-
ную линейную динамику с всплеском роста 
численности в 2015 г. (рис. 5). Данная тенден-

ция представляет картину деятельности музе-
ев в рамках масштабной реструктуризации всей 
сферы культуры России.

Значительное увеличение числа зрите-
лей театров и посещений музеев (рис. 5) вы-
звано активной реализацией Федеральной це-
левой программы (ФЦП) «Культура России 
(2012—2018 годы)». Благодаря ее действию 
важнейшими целевыми индикаторами и пока-
зателями развития культуры являются посе-
щаемость музейных учреждений (на 1 жителя 
в год), доля представленных (во всех формах) 
музейных предметов в общем количестве му-
зейных предметов основного фонда, коли-

Рис. 5.  Численность зрителей театров и число посещений музеев в 2007—2018 годах (тыс.) 

.....
Число посещений музеев

Линейная (число посещений музеев)

Численность зрителей театров

Линейная (численность зрителей театров)

Рис. 6. Динамика численности учреждений культурно-досугового типа и библиотек (тыс. ед.) 

в 1992—2018 годах [29]
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 Число учреждений 
 культурно-досугового типа

 Число библиотек

..... Линейная (число библиотек)

 Линейная (число учреждений 
 культурно-досугового типа)
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Рис. 8. Динамика показателей деятельности цирков в 2014—2018 годах

Рис. 7. Динамика количества цирков в 1990—2018 годах

чество посещений библиотек (на 1 жителя в 
год), увеличение количества библиографиче-
ских записей в сводном электронном катало-
ге библиотек России (по сравнению с преды-
дущим годом) и др. Существенным фактором 
роста посещаемости музеев и библиотек явля-
ется активизация выставочной и культурно-
обра зовательной деятельности, что в конечном 
результате влияет на эффективность функ-
ционирования всей сферы культуры России.

Численность учреждений культурно-досу-
гового типа резко снижается с 1992 г. до 2013 г., 
дальше наблюдается стабилизация и незначи-
тельный рост к 2018 г., что раскрывает недоста-
точный уровень поддержки именно учреждений 
культурно-досугового типа (рис. 6). Библиоте-

ки наряду с падением объема основных фондов 
тоже демонстрируют постепенное сокращение 
числа учреждений к 2013 г. и постепенное вы-
равнивание к 2018 году. Это также можно соот-
нести со сроками реализации ФЦП «Культура 
России (2012—2018 годы)» (рис. 6). 

Количество цирков постепенно уменьшается 
с 1990 г., число зрителей цирков также демон-
стрирует линейное падение в 1990—2018 гг., что 
подтверждает необходимость увеличения мер 
поддержки именно этих учреждений (рис. 7). 

Сборы цирков с 2014 г. постоянно растут, 
а численность работников этих учреждений 
сокращается. Эти показатели достигли свое-
го пересечения в 2018 г., что говорит о конеч-
ном этапе процесса оптимизации деятельности 
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 Численность работников цирка, 
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..... Линейная 
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 Линейная (численность 
 работников цирка, тыс. человек)

 Число цирков

 Численность зрителей 
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..... Линейная (число цирков)
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 зрителей цирков, 
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Рис. 9. Динамика показателей деятельности зоопарков в 2000—2017 годах

.....

Число зоопарков

Линейная (число зоопарков)

Число посещений, млн человек

Линейная (число посещений, 
млн человек)

Численность животных — 
всего, тыс. экз.

Линейная (численность 
животных — всего, тыс. экз.)

Рис. 10. Динамика количества парков культуры и отдыха в 2013—2018 годах

цирков (рис. 8). Данная динамика демонстри-
рует необходимость качественно нового раз-
вития, модернизации, расширения спектра де-
ятельности, совершенствования механизмов 
поддержки циркового дела в стране и, в ко-
нечном счете, улучшения качества услуг цир-
ков. Во многом современное состояние цир-
кового дела в России испытывает влияние как 
внешних факторов (изменившиеся политиче-
ские, социальные и экономические условия), 
так и внутренних проблем самой цирковой 
системы. Комплексная многофакторная под-
держка циркового дела реальна при условии 
нахождения оптимального баланса между соз-
данием новых форм и использованием рыноч-
ных механизмов распространения цирково-

го продукта с учетом специфики конкретного 
региона, уровня доходов населения, сложив-
шихся культурных потребностей и традиций.

Показатели деятельности зоопарков рас-
крывают рост численности животных, неизмен-
ность числа посещений зоопарков, совсем не-
большое увеличение их числа (с 20 до 31 млн 
человек) за последние 17 лет, что также под-
тверждает необходимость дополнительной под-
держки деятельности этих учреждений (рис. 9).

Количество парков культуры и отдыха уве-
личилось к 2014 г., а в дальнейшем резко снизи-
лось к 2018 г. (рис. 10). 

Деятельность музыкальных школ харак-
теризуется удивительно стабильными резуль-
татами на протяжении 2015—2018 гг., лишь 
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немного уменьшилось число школ и немного 
увеличилось число учащихся (рис. 11). Дан-
ное положение может быть объяснимо нача-
лом функционирования ФЦП «Культура России 
(2012—2018)», устанавливающей показатели 
деятельности образовательных учреждений в 
сфере культуры: увеличение количества посе-
щений театрально-концертных мероприятий 
(по сравнению с базовым годом); доля филь-
мов российского производства в общем объе-
ме проката на территории Российской Феде-
рации; доля учреждений культуры, имеющих 
свой информационный портал, в общем количе-
стве учреждений культуры; доля образователь-
ных учреждений сферы культуры, оснащенных
современным материально-техническим обо-

рудованием (с учетом детских школ искусств), 
в общем количестве образовательных учреж-
дений сферы культуры; увеличение доли детей, 
обучающихся в детских школах искусств, в об-
щей численности учащихся детей; доля субъек-
тов Российской Федерации, в которых осущест-
вляется мониторинг состояния и использования 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, в общем количестве субъектов Рос-
сийской Федерации; увеличение численности 
участников культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом). 

Выпуск книг, брошюр, журналов и газет уве-
личивается (рис. 12), потенциал печатной ин-
дустрии растет и его необходимо использовать.

Рис. 11. Показатели деятельности детских музыкальных школ 

в 2015—2018 годах
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Линейная (число школ)

 Линейная (число зданий ДШИ)
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Рис. 12. Динамика выпуска печатной продукции 

на тыс. человек населения (экз.) в 2005—2016 годах 

 Выпуск газет 
 ..... Линейная (выпуск газет) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная новизна проекта заключается в 
значимых разработках, позволяющих 
найти решения организационно-эко-

номических и финансовых проблем ИК и спо-
собных повысить ее вклад в экономическое 
развитие Российской Федерации. В соответ-
ствии с задачей исследования (сбор показа-
телей, характеризующих функционирование 
учреждений ИК в 1990—2018 гг.) проведена 
оценка функционирования учреждений куль-
туры за этот период на основе открытых го-
сударственных статистических источников. 
Количественный анализ результатов деятель-
ности учреждений культуры за последние 
25 лет показал: в целом их число сокращает-
ся, увеличилась только численность зрителей 
театров и число посещений музеев, остальные 
сегменты сферы культуры снизили свои пока-
затели, наиболее стабильные результаты дея-
тельности у детских музыкальных школ. 

За рассматриваемый период количество 
музеев увеличилос ь на 109,7%, театров — на 
74,1%. Посещаемость данных учреждений сни-
зилась: хотя число посещений музеев в послед-
ние годы растет, однако по сравнению с 1990 г. 
оно уменьшилось на 17,4%, а число зрителей в 
театрах — на 31,3%. Библиотечный фонд со-
кратился на 27,4%, число учреждений куль-
турно-досугового типа — на 44,9 %, число цир-
ков — на 13%. Стабильны показатели детских 
музыкальных школ и наблюдается прирост ко-
личества издаваемых книг и брошюр, журна-
лов, газет и других периодических изданий. 

Сфера культуры является направлением ин-
вестирования в человеческий потенциал, вло-
жением в будущее страны. Ее развитие требу-
ет преобразования всех сфер общественного 
жизнеустройства. Перспективные направления 
развития сферы культуры должны быть наце-
лены на формирование национальной эконо-
мики, конгруэнтной потребностям потребите-
лей, на ее качественную трансформацию для 
обеспечения запросов обучаемых и обеспече-
ние их конкурентных преимуществ. 

ИК играет центральную роль в переходе к 
информационному обществу, к цифровой эко-

номике. Культура должна быть введена в ранг 
национальных приоритетов. Необходима сме-
на взгляда на роль государства в поддержке 
культуры от государства-мецената к государ-
ству-инвестору.

Анализ понятийного аппарата системы ус-
луг сферы культуры р аскрывает существую-
щие его несовершенства, которые устраняются 
при условии законодательного регулирования. 
Применение предложенных авторами тракто-
вок понятий, структуры и взаимосвязей рынка 
услуг ИК будет способствовать дальнейшему 
развитию категориального аппарата системы 
сервиса и услуг, что облегчит формирование 
законодательной базы государственной поли-
тики и методологии всестороннего развития 
России на долгосрочную перспективу. 

На основе данных выводов возможно прог-
нозирование развития ИК и дальнейшая разра-
ботка комплекса механизмов по ее поддержке, 
что создаст предпосылки для оживления реги-
ональной экономики и устойчивого экономи-
ческого роста Российской Федерации. Сегодня 
недостаточно просто иметь стабильное поло-
жение на рынке, необходимо применение ин-
новационных методов для поддержания пре-
имуществ. ИК могут стать навигатором для 
решения многих проблем. 
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Abstract. There is a clear need to consi der 
the cultural industry as a holistic system that 
emerged as a result of the relationships and in-
teractions of different markets. The cultural in-
dustry is becoming a model for understanding 
the changes in other areas of human activity. This 
is a consequence of the increasing role of sym-
bolic creativity and (or) information in social 
and economic life. The article analyzes the con-
ceptual apparatus of the system of cultural ser-
vices. There are revealed the apparatus’s exist-
ing imperfections, which can be eliminated under 
the condition of legislative regulation. This re-
search is purposed to conduct a quantitative ana-
lysis of the functioning of Russian cultural institu-
tions in modern conditions. The cultural industry 
is a complex business structure interested in ma-
king a profit by producing and distributing cultur-
al texts. The results of the last 25 years of Russian 
cultural history are reflected in the figures gi-
ven. The analysis showed that, in general, the num-
ber of cultural institutions tends to decrease. Only 
the number of theatre-goers and museum visitors 
has increased, while other segments of the cultural 
sphere have reduced their numbers. The most stable 
are the performance indicators of children’s music 
schools. The functioning specifics analysis allowed 
to identify the dominant trends in the development 
of the modern Russian cultural industry, which sys-
tematically change its design, landscape and prin-
ciples of operation. These are exogenous structural 
transformations, endogenous processes of culture, 
and transformations in the field of financing and 

administration by the state. The article notes that 
promising directions of the cultural industry deve-
lopment should include its transformation, aimed 
at meeting the needs of the market and the state, 
and contribute to the formation of a national eco-
nomy congruent with the needs of the consumers. 
Basing on the findings of the research, it is possible 
to forecast the cultural industry development and 
further elaborate the set of mechanisms support-
ing it, which will create prerequisites for the revival 
of the regional economy and sustainable economic 
growth of the Russian Federation.
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Реферат. В статье раскрываются истоки воз-
никновения и стилевые особенности золотного 
шитья татар-мишарей Ульяновской области. 
Мишари, находясь в окружении неоднородного по 
этническому составу населения, включающего 
чувашей, мордву, марийцев, удмуртов и русских, 
сохранили эстетические предпочтения предков. 
На протяжении веков соблюдалось визуально 
выраженное своеобразие декоративного оформ-
ления нагрудника — элемента национального 

костюма, обусловленное традициями, характер-
ными для данной локальной группы. Золотная 
вышивка была потомственным бытовым жен-
ским занятием, техника исполнения, как и орна-
ментальные мотивы, передавались от матери 
к дочери. Образцы рукоделия мастеров прошлого 
свидетельствуют как о самобытности узорной 
отделки, так и об общей тенденции ее разви-
тия. Приемы оформления включали крупные цве-
точно-растительные элементы, расположен-
ные в определенном композиционном порядке. 
В его художественной структуре использовался 
принцип симметрии как отражение равновесия 
и устойчивости мироздания. Повторяемость 
образов символизировала цикличность бытия, 
процессов воспроизводства. К стилевым особен-
ностям золотной вышивки ульяновских миша-
рей относится применение однотипной техни-
ки вприкреп и рельефность элементов отделки. 
Разнообразна трактовка ключевого знака-сим-
вола в центре, совмещающего солярные и цве-
точные формы. Стилевые особенности золотной 
вышивки у мишарей отражают общую для та-
тар систему духовных ценностей, питавших ху-
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дожественные формы декоративного искусства, 
первоисточником которого послужила булгар-
ская городская культура периода Золотой Орды, 
а затем Казанского ханства. На протяжении 
долгих столетий лучшие образцы отбирались 
и шлифовались временем. Устойчиво воспроиз-
водились стилеобразующие элементы золотной 
отделки компонентов национального костю-
ма. Традиция их применения позволяет сделать 
предположение о городском происхождении да-
леких предков современной локальной группы 
сельских татар-мишарей Ульяновской области.

Ключевые слова: золотное шитье, татары-ми-
шари, народное искусство, стилевые особенно-
сти, изобразительное и декоративно-приклад-
ное искусство.
Для цитирования: Шкляева Л.М. Стилевые 
особенности золотного шитья у татар-миша-
рей Ульяновской области // Обсерватория 
культуры. 2020. Т. 17, № 2. С. 140—150. DOI: 
10.25281/2072-3156-2020-17-2-140-150.

С
амобытное искусство татарской 
вышивки привлекало внимание 
исследователей с первой чет-
верти XX века. П.М. Дульский 
[1], Ф.Х. Валеев [2], Г.Ф. Валее-
ва-Сулейманова [3], Ф.Ф. Гуло-

ва [4] и другие авторы, раскрывая это направ-
ление художественного творчества, опирались 
в основном на образцы вышивального дела 
казанских татар. В данной статье, продолжаю-
щей исследования на обозначенную тему, рас-
сматриваются стилевые особенности золотно-
го шитья у локальной группы татар-мишарей 
Ульяновской области, не изученные ранее.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЗОЛОТОШВЕЙНОГО ДЕЛА 
У ТАТАР СРЕДНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ

Золотое шитье в татарском языке именует-
ся «ука» — таким же или близким к нему 
по звучанию словом этот вид декоратив-

ного искусства обозначался в других тюркских 

языках [5, с. 235]. Исследователи связывают 
его этимологию с греческим «окка» — золотая 
монета [6, б. 343]. Известно, что мастерицами 
для отделки изделий наряду с золотыми так-
же применялись металлические нити — «ми-
шура» (от арабского «mozavvir» — поддель-
ный) с низким содержанием серебра. Шитье, 
выполненное нитями, имитирующими золото 
или серебро, в современных научных публика-
циях называют золотным. 

У этнических предков татар Поволжья как 
золотое, так и золотное шитье получило рас-
пространение в Средние века. В этот период 
оно развивалось в качестве профессионально-
го ремесла, продукция которого была востребо-
вана у аристократии в крупных городах улуса 
Джучи, а затем Казанского ханства [7, с. 490]. 
После его завоевания войсками Ивана Грозно-
го часть татарского городского населения вы-
нужденно переселилась в сельскую местность, 
но продолжала сохранять элементы городской 
этнической культуры, образцы которой устой-
чиво воспроизводились в сельских условиях 
проживания [8, с. 22]. Таким образом, золото-
швейное искусство «восходит и к крестьянской 
среде, и к творчеству ремесленников города» 
[3, с. 9]. Оно применялось в отделке тради-
ционных элементов классического татарско-
го костюма, который как целостный художе-
ственный ансамбль формировался с середины 
XVIII до середины XIX века [9, с. 114]. Золот-
ным шитьем у татар декорировались головные 
уборы, камзолы, нагрудники и обувь. Аналоги 
наблюдаются у крымских и астраханских татар, 
что специалисты связывают со златошвейным 
искусством постзолотоордынских ханств [10]. 
Шитье неравномерно, но устойчиво эволюцио-
нировало на протяжении нескольких столетий, 
о чем свидетельствуют изыскания Г.Ф. Валее-
вой-Сулеймановой, основанные на архивных 
данных: «С начала XIX в. в Казани создает-
ся золотошвейное производство в составе т. н. 
ичижно-коляпушного промысла, в к-ром ра-
ботали более 1 тыс. мастериц» [7, с. 490]. Опи-
раясь на этот факт, можно сделать вывод, что 
продукция пользовалась спросом, т. е. сущест-
вовала традиция ношения изделий, оформ-
ленных золотным шитьем. Искусные образцы 
XIX — начала XX в. данного вида ремесла де-
монстрируются в Государственном музее изо-
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бразительных искусств Республики Татарстан. 
В композиции цветочно-растительного декора 
на женских головных уборах (калфаках) казан-
ских татар применялся принцип асимметрии. 
Подобные приемы оформления были обнару-
жены на предметах национального костюма 
у нижегородских мишарей [11, с. 283]. У юж-
ных мишарок золотным шитьем ручной рабо-
ты устойчиво декорировался нагрудник, накла-
дываемый на разрез впереди платья [12, с. 179]. 
Указанное выше оформление отличалось от 
украшенных позументом лопатообразных на-
грудников-изу казанских татарок [12, с. 175]. 

ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭВОЛЮЦИИ ЗОЛОТНОГО 
ШИТЬЯ У ТАТАР-МИШАРЕЙ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аутентичные образцы золотного шитья 
у мишарей кузнецко-хвалынской группы 
были зафиксированы в трех селах (Та-

тарский Шмалак, Евлейка и Татарский Сайман) 
в ходе экспедиции Института языка, литера-
туры и искусства им. Г. Ибрагимова Академии 
наук Республики Татарстан (2018) на юге со-
временной Ульяновской области. Исследова-
ние охватило двадцать сельских населенных 
пунктов, расположенных в четырех районах 
(Павловском, Николаевском, Новомалыклин-
ском и Чердаклинском) в местах компактного 
проживания представителей локальной группы 
татар-мишарей [13, с. 88—95; 201—208], явля-
ющихся «в основной своей массе мусульман-
ского вероисповедания» [14, с. 132]. По мнению 
отдельных специалистов, их далекие предки, 
в отличие от предков казанских татар и кряшен, 
относились к другим тюркским племенным 
объединениям, проживавшим некогда на терри-
тории улуса Джучи [15, с. 48, 120]. Их название 
изначально было связано с названием местно-
сти в районе р. Ока, которую они населяли [16, 
с. 222]. Следует отметить, что с XIV—XVII вв. 
из мишарей формировалось военное сословие 
«служилые татары», куда вошли представители 
феодальной знати различных родов [16, с. 223]. 
За службу их наделяли землями, в том числе 
и на территории современной Ульяновской 

области. «Не пожелавшие креститься по указу 
Петра I от 3 ноября 1713 г. были низведены до 
положения податного населения (государствен-
ные крестьяне)» [16, с. 226].

Экспедиционные материалы показали, что 
в большинстве сельских поселений татар-ми-
шарей Ульяновской области издавна процвета-
ли те виды самобытного декоративно-приклад-
ного творчества, которые были характерны для 
деревенского уклада. К женским домашним за-
нятиям относились ткачество, вязание, лоскут-
ная мозаика и вышивальное дело нитями му-
лине, схожее с вышивкой мастериц-мишарок 
Самарской [17] и Оренбургской [18] областей. 
На формирование мировоззрения и, следова-
тельно, эстетических принципов декоративной 
системы ульяновских мишарей оказали влияние 
межэтнические контакты, обусловленные уда-
ленностью от национальных и мусульманских 
центров, а также тесным соседством с мордвой, 
русскими и чувашами. Данные обстоятельства не 
ослабили, а, напротив, усилили у мишарей высо-
кую степень религиозности и стремление к со-
блюдению национальных традиций [19, с. 39].

Украшенные золотным шитьем элементы 
женского народного костюма были обнаруже-
ны в фондах школьных, библиотечных и клуб-
ных музеев только трех селений из двадцати 
исследуемых — Евлейка, Татарский Сайман 
и Татарский Шмалак. Опрошенные нами крае-
веды и заведующие указанных музеев сообщи-
ли о местном происхождении золотошвейных 
образцов1. Все респонденты называли верхние 
нагрудники одинаково — «кукрекче». Изделия 
обладают сходными стилевыми особенностя-
ми — прямоугольной формой, золотошвейной 
отделкой, оформлением цветочно-раститель-
ным орнаментом в однотипной симметричной 
композиции. Учитывая, что народные эстетиче-
ские каноны формируются и сохраняются века-
ми, есть основания полагать, что далекие пред-
ки современных жителей указанных сел были 
городского происхождения. Наша гипотеза под-

1  Респондент — потомственная вышивальщица 
Ямаева Зяйнаб Имадиевна (1923 г. р.) рассказала, что ку-
крекче (нагрудники) надевали поверх платья под камзол, 
который также декорировали вышивкой: «Кукрекче укра-
шали золотыми нитями, это умели делать не все женщи-
ны. Моя мама Бадиян была известной рукодельницей и 
сама расшивала как нагрудники, так и калфаки».
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тверждается наличием дополнительных этно-
графических особенностей. Во-первых, в жен-
ском праздничном костюме отсутствует фартук, 
характерный для соответствующего комплекса 
в других деревнях. Во-вторых, здесь среди муж-
ских видов ремесел отсутствует лозоплетение, 
развитое у остального исследуемого населе-
ния. Следовательно, отличались этнокультур-
ные традиции, лежащие в основе формирования 
данной локальной группы [20, с. 138]. 

Существование золотного шитья в указан-
ных селениях требовало таких условий, как: 
соблюдение традиции применения данного 
вида отделки в народном праздничном костю-
ме, наличие мастериц — носителей технологий 
и относительная финансовая состоятельность. 
Длительный путь эволюции этого вида народ-
ного искусства прервался в связи с трагически-
ми событиями Гражданской войны (1918—
1922) и сплошной коллективизации. Искусные 
изделия, созданные руками потомственных 
сельских вышивальщиц прошлого, хранились 
в семьях и передавались из поколения в по-
коление. Часть из них ныне вошла в коллек-
ции школьных, клубных и библиотечных му-
зеев. Село Татарский Сайман обследовалось 
этнографами Р.Г. Мухамедовой и С.В. Сусло-
вой в 1956 г., где им удалось зафиксировать 
нагрудники, оформленные золотным шитьем 
[20, с. 107]. Факт наличия этого вида приклад-
ного искусства нашел подтверждение и в тек-
стах местного песенного фольклора: «Я пляса-
ла, пристегнувши златошвейный кукрекче» [20, 
с. 222]. Ученые описали и проанализировали 
собранные материалы, но не раскрыли историю 
появления золотной вышивки (являющейся, 
как правило, городским ремеслом) в указан-
ных мишарских деревнях Ульяновской области. 

Возможность сохранения данного вида ре-
месла была обусловлена принципом преем-
ственности в оформлении народного женско-
го костюма. Распространение ранее элитарного 
занятия среди жителей выявленных нами селе-
ний можно объяснить появлением доступных 
по цене металлических нитей. Как свидетель-
ствуют респонденты, для их изготовления ис-
пользовались испорченные самовары, монеты, 
ложки и даже боевые награды: умельцы-куста-
ри применяли старинный способ получения во-
лочильных нитей. При этом строго соблюдалась 

следующая технологическая цепочка. На первом 
этапе металл расплющивался до тех пор, пока не 
становился тончайшим листом, обладающим не-
обходимой гибкостью. На втором — лист разре-
зался на очень узкие полоски, которые раскаля-
лись и протягивались (проволакивались) через 
маленькие отверстия в специальном устройстве, 
приобретая форму и свойства тончайшей прово-
локи. Мастерицы вручную обвивали ее вокруг 
другой прочной нити (часто шелковой), окра-
ска которой подбиралась в соответствии с цве-
том металлической. По окончании процесса их 
называли — прядеными. 

Такие золотные нити использовались ма-
стерицами изученных нами сел. На расшитых 
ими изделиях цветочно-растительный декор 
производил впечатление рельефности благо-
даря подложке, поверх которой сначала на-
шивались льняные или шелковые, желтые или 
белые нити, а затем — золотные, укладываю-
щиеся по ним ровными рядами без пробелов. 
Каждая нить прикреплялась снизу незаметной 
петелькой. Данный способ именуется — шитье 
вприкреп. Эта техника требует плотной осно-
вы, для создания которой дополнительной до-
мотканью укреплялась изнаночная сторона 
бархатных и атласных изделий. 

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИСКУССТВА ЗОЛОТНОГО
ШИТЬЯ У ЛОКАЛЬНОЙ 
ГРУППЫ ТАТАР-МИШАРЕЙ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образцы отделки в описанной технике на 
расшитых «золотом» кукрекче, пред-
ставленных в школьных музеях сел 

Татарский Шмалак, Увлейка и Татарский Сай-
ман, обладают стилевым своеобразием декора, 
обусловленным композицией, составленной 
из девяти элементов в виде цветов или буке-
тов, расположенных по три в ряд, как по гори-
зонтали, так и по вертикали. Вышивка букетов 
в строго зеркальной симметрии была явлени-
ем типичным для второй половины XVIII века. 
В этом отношении они сближаются с букетами 
узоров на персидских и центральноазиатских 
тканях [2, с. 29].
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Шесть экспонатов демонстрируются 
в школьном музее села Татарский Шмалак, ос-
нованном в конце XVII века. Музейная кол-
лекция сформировалась в 1982 г. и постоянно 
пополнялась благодаря дарениям местных жи-
телей. Один из экспонатов — нагрудник прямо-
угольной формы из отреза голубого бархата, 
нашитого на домотканый холст, декорирован 
тремя вертикальными и горизонтальными ряда-
ми симметричного узора. В центре композиции 
находится букетик, фланкированный с обеих 
сторон сдвоенными лепестками. Вверху и вни-
зу от него располагаются одинаковые раппор-
ты, составленные из стилизованных растений. 

В музейной экспозиции данного села так-
же представлен нагрудник из розового атласа, 
украшенный искусной вышивкой, исполнен-
ной с соблюдением местных стилевых осо-
бенностей. Своеобразие работы заключается 
в особой изящности запечатленных изогнутых 
стебельков с раздвоенными листочками на кон-
цах, называемых «ислими». Благодаря завит-
кам тонких и плавных линий, букетики про-
изводят впечатление мягкой нежности, этим 
качеством обычно наделяется притягательный 
женский образ. Бутоны и соцветия в виде розе-
ток символизируют жизнеутверждающее нача-
ло, обещающее созревание плодов и продолже-
ние рода, чему придавалось огромное значение 
в мировоззрении прошлого [21, c. 26].

Сходными узорами, исполненными техни-
кой вприкреп, татарские мастерицы Ульянов-
ской области расшивали не только нагрудни-
ки, но и калфаки. Так, на выставке школьного 
музея демонстрируется черный бархатный кал-
фак с сохранившейся золотной отделкой ниж-
него отворота. При его декорировании кроме 
волочильных нитей использовалась мягкая 
круглая канитель, тончайшие завитки кото-
рой изготовлялись по специальной техноло-
гии, включающей накручивание золотной про-
волоки на стержень. Мастерица дополнительно 
украсила калфак золотистыми пайетками.

Технически менее искусно выполнена от-
делка хранящегося в коллекции бархатного 
мешочка для подарка, на черном фоне кото-
рого контрастно выделяется рельефный рас-
тительный узор. Композиция составлена из 
трех реалистично запечатленных цветков, 
расположенных вертикально в ряд. Верхний 

и нижний — симметричны по отношению друг 
к другу, центральный — дан более крупным по 
размеру в асимметричном решении. Сложно 
составленные соцветия ассоциируются с гвоз-
диками или васильками. 

Локальные стилевые особенности, харак-
терные для золотного шитья с. Татарский Шма-
лак, были также выявлены в отделке экспона-
тов, хранящихся в школьном музее с. Евлейка, 
которое было основано в начале XVIII века. 
В музейную выставку, открывшуюся в 1970 г., 
вошли элементы костюмного комплекса, в том 
числе нагрудники.

На черном бархатном фоне одного из них 
контрастно выделяется узор из золотных ни-
тей. Искусно выполненная плотными ровными 
стежками вприкреп вышивка производит впе-
чатление ювелирной работы. Изящные стеб-
ли растений, расположенных в традиционной 
композиции, напоминают завихренные розет-
ки. Затейливые элементы декора даны в асим-
метричном преобразовании. Стилизованные 
соцветия распускаются в виде трилистников. 
Этот образ, связанный с эстетикой древнего 
мира ранних номадов, является устойчивым 
элементом декоративной системы националь-
ного искусства татар. Трилистники (тюльпа-
ны), символизирующие возрождение жизни, 
наблюдаются в орнаментальных мотивах, ис-
пользуемых народными мастерами-татарами 
разных поколений в декоре образцов всех ви-
дов самобытных ремесел [21, c. 27—28].

Другой нагрудник, демонстрирующийся 
в экспозиции, оформлен лаконично, с соблюде-
нием принятого в селе композиционного реше-
ния узорной отделки. Составляющие его сим-
метрично расположенные элементы даны как 
фрагменты одного растения, между которыми 
мастерица разместила четыре полумесяца. Этот 
образ у тюркских народов в языческий период 
считался одним из воплощений богини Умай — 
покровительницы семейного очага, женщин 
и детей [22, c. 137]. Затем пришло время, ког-
да полумесяц обрел значение одного из основ-
ных символов мусульманской веры. Вероятно, 
автор рассматриваемой работы использовала 
его как «сильный» оберег. 

Следующие образцы золотного шитья были 
обнаружены в сформированной в 1994 г. кол-
лекции школьного музея с. Татарский Сайман. 
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Здесь хранятся три нагрудника, на одном из них 
декор выполнен без соблюдения местных стиле-
вых особенностей, он состоит не из девяти дис-
кретных элементов, а из одного. На белом фоне 
красуется цветок с пышной листвой, занимаю-
щий все поле белой основы. На четырех изящных 
стеблях растения асимметрично расположены 
бутоны и пять шестилепестковых соцветий-розе-
ток. Изображение является стилизованным дре-
вом жизни, символизирующим женское начало.

Второй нагрудник из синего бархата 
оформлен растительным узором, расположен-
ным в традиционной композиции для золот-
ного шитья татарских мастериц, состоящей из 
пяти цветков и четырех стебельков с листочка-
ми, размещенными по углам изделия. Изящные 
изгибы декоративных линий придают оформ-
лению изысканность. На третьем нагруднике 
растительный орнамент вышит разноцветным 
тамбуром. Золотными нитями в центре ком-
позиции мастерица запечатлела стилизован-
ное растение, составленное из завершающегося 
бутоном стебля и четырех листьев, располо-
женных попарно с каждой стороны. Местные 
вышивальщицы традиционно выполняли там-
бурную цепочку металлическим крючком, эта 
техника, как и золотное шитье, была также из-
древле распространена у среднеазиатских ма-
стериц [23, с. 298]. Данный факт можно рассма-
тривать как проявление общности культурных 
канонов у тюркских народов. 

ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ 
ИСКУССТВА ЗОЛОТНОЙ 
ВЫШИВКИ У НАРОДОВ 
С БЛИЗКИМИ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Опыт восстановления прерванного раз-
вития национального искусства при-
надлежит современным крымским та-

тарам [24, с. 9], которым в настоящее время 
удалось возродить традиционное золотное 

шитье, угасшее в условиях депортации в со-
роковые годы минувшего столетия. Процесс 
возвращения утраченных ценностей и тра-
диций начался в 1990-х годах. В Бахчисарае 
открылся центр «Орнек», где женщины обу-
чались искусству золотного шитья, были орга-
низованы аналогичные курсы в Симферополе, 
на которых секретами мастерства делилась ху-
дожница З. Бекирова (единственная в то время 
хранительница техники традиционного дву-
стороннего шитья) [25, с. 12].

Далекие предки современных ульянов-
ских татар с булгарских времен поддерживали 
и развивали торговые отношения с купцами из 
Средней Азии. В сферу взаимодействия вклю-
чалось большое количество узбекских и татар-
ских ремесленников, в том числе — мастериц 
золотошвейного дела, обогащавших творче-
ство друг друга. Искусство золотного шитья 
развивается в Узбекистане до настоящего вре-
мени. Изделия мастериц используются как для 
личного применения, так и в качестве сувенир-
ной продукции. Следует отметить, что в Цен-
тре золотного шитья г. Бухары (Узбекистан) 
обучалась Л. Фасхутдинова, художник деко-
ративно-прикладного искусства, ныне заслу-
женный деятель искусств Республики Татар-
стан (2018). Ее произведения свидетельствуют 
о наличии данного вида в современном деко-
ративном искусстве локальной группы казан-
ских татар. Источником для творческих поис-
ков мастерицы послужили образцы вышивки 
этой группы, датируемые серединой XIX — на-
чалом XX в., находящиеся в музейных и част-
ных коллекциях Татарстана. 

Выполненный нами искусствоведческий 
анализ золотного шитья татар-мишарей позво-
лил провести некоторые параллели в сравни-
тельно-сопоставительном аспекте с золотным 
шитьем казанских татар и сделать следующие 
выводы. В женском костюме ульяновских ми-
шарей золотной вышивкой оформлялся в ос-
новном нагрудник, а в костюмном комплек-
се казанских татар золотной вышивкой часто 
украшался головной убор, при этом нагруд-
ник у них, как правило, декорировался по-
зументными лентами. В композиции узора 
мастериц-мишарок обычно четко соблюдал-
ся принцип симметрии, однотипная отделка 
включала девять повторяющихся (три раза 
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по три) цветов или букетов. Казанские татар-
ки предпочитали асимметрию. Используемые 
в оформлении устойчивые элементы цветоч-
но-растительного орнамента у двух данных ло-
кальных групп являются сходными. В декоре 
применялся цветочно-растительный орнамент, 
элементами которого являлись характерные 
для эстетики тюркских народов трилистники, 
розетки и завитки стеблей с раздвоенными ли-
сточками на концах. Узоры, символизирую-
щие коранический райский сад, выполнялись 
по настилу золотными нитями вприкреп. Дру-
гие техники (шов враскол, шов вразброс и ко-
сичкой [26, c. 21]) на сохранившихся образцах 
у мишарей не применялись. Мастерицы отдава-
ли предпочтение литому шву [27, с. 169]. Пере-
численные выше стилевые особенности следует 
учитывать при возрождении золотной вышив-
ки у татар-мишарей.

Золотная вышивка локальной группы 
ульяновских мишарей, свидетельствующая 
о городском происхождении их дальних пред-
ков, в настоящее время находится в угасшей 
стадии. По причине существования обычая 
сжигать старые вещи умерших сохранились 
лишь единичные образцы, созданные мест-
ными сельскими золотошвейками в начале 
XX века. Секреты мастерства в соответствии 
с традицией передавались из поколения в по-
коление до 1920-х годов. Декор на изделиях 
отличался локальными стилевыми особенно-
стями, отражающими эстетические каноны 
оформления, присущие татарскому приклад-
ному искусству. 

Для возрождения данного вида художе-
ственного творчества у татар Ульяновской об-
ласти необходимо не только ввести в научный 
оборот имеющиеся самобытные образцы, но 
и провести их реконструкцию, а также органи-
зовать обучающие мастер-классы с приглаше-
нием специалистов. Следует открыть центры 
«Золотного шитья» при мечетях или клубах, 
без ограничения по возрасту. Созданные ма-
стерицами изделия будут востребованы и как 
необходимые элементы современных интер-
претаций сценического костюма, и как сувени-
ры, и как компоненты национальной культуры, 
желанные в каждой татарской семье: декора-
тивные полотенца, коранницы, калфаки, тю-
бетейки и др. 
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to assume that the ancestors of the modern Mishar 
Tatars living in the rural part of the Ulyanovsk Re-
gion were of urban origin. 
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Abstract. The article reveals the origins and style 
features of the gold embroidery of the Mishar Ta-
tars of the Ulyanovsk Region. Though surrounded 
by a population that is not uniform in ethnic com-
position, including the Chuvash, Mordovian, Mari, 
Udmurt and Russian peoples, the Mishars have pre-
served the aesthetic preferences of their ancestors. 
For centuries, the bib — an element of the natio nal 
costume — has maintained the visually expressed 
originality of its decorative design conditioned by 
the traditions characteristic of this local group. 
The gold embroidery was a hereditary female oc-
cupation; its technique, as well as unique ornamen-
tal elements, were imparted from mother to daugh-
ter. Samples of needlework by masters of the past 
indicate the uniqueness of the patterned fi nish as 
well as the main trends of its development. The de-
sign techniques include large fl oral elements ar-
ranged in a certain compositional order. Its artistic 
structure uses the principle of symmetry as a re-
fl ection of the balance and stability of the universe. 
The repetition of images symbolizes the cyclical na-
ture of being and reproduction processes. The style 
features of the Ulyanovsk Mishars’ gold embroidery 
include the homotypic impregnated technique and 
the relief of fi nishing elements. The interpretation 
of the key character-symbol in the center, which 
combines solar and fl oral forms, is diverse. The sty-
listic features of the Mishars’ gold embroidery refl ect 
the system of the spiritual values common to the Ta-
tars that were feeding the artistic forms of decorative 
art, originally sourced by the Bulgarian urban cul-
ture of the Golden Horde period, and then the Ka-
zan Khanate. For many centuries, the best samples 
were selected and polished in the course of time. 
The style-forming elements of the national costume 
components’ gold decoration were steadily repro-
duced. The tradition of their application allows us 
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«Библиотека Победы» — информационный ресурс на площадке Национальной элек-

тронной библиотеки, организованный при поддержке Министерства культуры Рос-

сийской Федерации и партнеров (https://pobeda.rusneb.ru/).

В открытом доступе — серии книг, архивных документов и периодики, посвященные 

Великой Отечественной войне, собранные из фондов библиотек России и книжных 

коллекций партнеров и издателей.

«Библиотека Победы» состоит из нескольких разделов:

 Коллекция из более чем 550 книг, отобранных из разных библиотек страны, среди кото-

рых присутствуют пособия по выживанию и инструкции для бойцов и тыловиков. В под-

борку вошло немало примечательных изданий: от пособий с силуэтами дружеских и вра-

жеских самолетов и правилами по эксплуатации танков, самолетов, специализированной 

техники до практических инструкций по использованию в пищу дикорастущих съедобных 

растений.

 1200 единиц иллюстративного материала: плакатов, листовок, афиш, имеющих статус 

книжных памятников. Совместно подготовленная Российской государственной библиоте-

кой и Российским военно-историческим обществом коллекция фронтовой печати 1941—

1945 годов. Это исторический срез эмоций военных лет, выраженный в передовицах газет и 

иллюстрированных изданиях военного времени. 

 Интерактивная карта «75 слов Победы», кликнув на любую точку которой пользователи 

узнают о непридуманных событиях и героях. На карте доступно более 1000 видеоисторий.

 Партнерские проекты, подготовленные в честь юбилея издательствами и книжными сер-

висами.

Передовицы республиканских газет, предоставленные библиотеками стран СНГ. В коллек-

ции размещены газеты «Бакинский рабочий», «Заря Востока» (Тбилиси), «Казахстанская 

правда» и многие другие. Передовицы иностранных газет, таких как The New York Times и 

Daily Telegraph, показывают, как было встречено другими странами известие о капитуляции 

Германии в 1945 году.

Библиотека Победы, современное пятитомное издание, подготовленное издательской груп-

пой «Эксмо-АСТ» и Российским военно-историческим обществом при поддержке Россий-

ского книжного союза. В серии собрана проза, поэзия, публицистика, драматургические 
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Аудиокнига «Блокадная книга». Благодаря Фонду Даниила Гранина и издательству АСТ 
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Елены Ильиной (Лии Маршак), Сергея Алексеева, Ольги Берггольц, Константина Воробьева, 
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пивина и других.
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ект «Библиотека памяти Победы». Библиотеки собирают материалы о Великой Отечествен-
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Книги о городах-героях. Цель проекта — рассказать россиянам о городах-героях, просла-

вившихся своей самоотверженной обороной во время Великой Отечественной войны, через 
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Реферат. В историю русской и мировой музы-
кальной культуры Василий Васильевич Бессель 
(1843—1907) вошел как один из крупнейших 
музыкальных издателей. По объему производ-
ства его фирма занимала одно из ведущих мест 
на нотопечатном рынке России в конце XIX — 
начале XX века. Именно она выпустила пер-
вые издания многих сочинений отечественных 
композиторов-классиков А.Г. Рубинштейна, 
А.П. Бородина, П.И. Чайковского, М.П. Мусорг-
ского, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова. 
С нотоиздательской деятельностью В.В. Бес-
селя связаны его работы по истории нотопе-
чатного дела в России и авторскому праву. По-

сле себя он оставил обширное наследие в виде 
многочисленных рукописных материалов, ныне 
рассредоточенных по разным архивам (в ос-
новном Москвы и Санкт-Петербурга). В Рос-
сийском национальном музее музыки (РНММ) 
в фонде 42 находится одно из самых крупных 
архивных собраний, связанных с В.В. Бессе-
лем. Большая его часть составляет самосто-
ятельную коллекцию «В.В. Бессель», включа-
ющую документы неофициального характера, 
встречную корреспонденцию, а также лите-
ратурные рукописи и фотоматериалы. В свя-
зи с отсутствием комплексных исследований 
этой документальной коллекции в настоящей 
статье представлен краткий обзор ее содержа-
ния и история формирования фонда В.В. Бес-
селя; основной целью исследования является 
характеристика как опубликованных, так 
и неизвестных источников. Статья отвеча-
ет актуальной задаче современного музыко-
ведения: раскрытию архивных фондов Москвы 
и Санкт-Петербурга. Многие рассмотренные 
автором документы являются важным допол-
нением к единственной на сегодня монографии 
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о В.В. Бесселе, принадлежащей перу Н.Ф. Фин-
дейзена. Более подробно рассмотрены докумен-
ты, связанные с первым периодическим издани-
ем фирмы «В. Бессель и Ко» — литературным 
еженедельником «Музыкальный листок» 
(1872—1877), а также переписка В.В. Бесселя 
с П.И. Чайковским за декабрь 1886 г., которой, 
по инициативе последнего, завершаются все 
личные и деловые контакты композитора с его 
петербургским издателем. Данная статья рас-
ширяет представления исследователей о кор-
пусе документов, хранящихся в рассматрива-
емом фонде, проблематике, связанной с ними, 
перспективах.

Ключевые слова: теор ия и история культу-
ры, теория и история искусства, музыкальное 
искусство, музееведение, Российский нацио-
нальный музей музыки, архивная коллекция, 
В.В. Бессель, нотопечатный рынок, фирма 
«В. Бессель и Ко», «Музыкальный листок», 
П.И. Чайковский, эпистолярное наследие, пе-
реписка, автограф. 
Для цитирования: Кривцова А.С. Коллек-
ция «В.В. Бессель» в фондах Российского на-
ционального музея музыки // Обсерватория 
культуры. 2020. Т. 17, № 2. С. 152—163. DOI: 
10.25281/2072-3156-2020-17-2-152-163.

В
асилий Васильевич Бессель (1843—
1907) вошел в историю русской 
и мировой музыкальной культу-
ры как один из крупнейших му-
зыкальных издателей. Его фирма 
по объему производства зани-

мала одно из ведущих мест на нотопечатном 
рынке России в конце XIX — начале XX века. 
Именно она выпустила первые издания мно-
гих сочинений отечественных композито-
ров-классиков: А.Г. Рубинштейна, А.П. Боро-
дина, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, 
Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова. С но-
тоиздательской деятельностью В.В. Бесселя 
связаны его работы по истории нотопечатного 
дела в России и авторскому праву1, он высту-

1  В их числе: «По поводу проекта статей по авторско-
му праву» (1900), «Нотное дело. Необходимое пособие 
для продавцов нот и для всех желающих заниматься нот-

пал и как публицист, а также как редактор соб-
ственных периодических изданий. В 1909 г., 
спустя всего два года после его смерти, уви-
дела свет книга Н.Ф. Финдейзена, посвящен-
ная жизни и трудам издателя, которая до сих 
пор остается единственной крупной моногра-
фической работой [2]: ни П.И. Юргенсон, ни 
А.Б. Гутхейль, ни Ю.Г. Циммерман не были 
удостоены такого внимания современников. 
С одной стороны, этот факт подчеркивает зна-
чимость фигуры В.В. Бесселя для музыкаль-
ной культуры, с другой — свидетельствует об 
актуальности изучения его наследия.

В документах коллекции «В.В. Бессель», 
хранящейся в фондах Российского нацио-
нального музея музыки (РНММ, ф. 42), на-
шли отражение многие аспекты музыкаль-
но-общественной деятельности издателя. Его 
документальное наследие весьма обширно, но, 
как нередко бывает, рассредоточено по раз-
ным хранилищам. Комплексы документов, свя-
занных с жизнью, музыкально-общественной 
и издательской деятельностью В.В. Бесселя, на-
ходятся в собраниях Российского государствен-
ного архива литературы и искусства (РГАЛИ), 
Российской национальной библиотеки (РНБ) 
и Центрального государственного историче-
ского архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). 
Отдельные материалы и письма В.В. Бесселя 
можно найти в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации (ГАРФ), Российской го-
сударственной библиотеке (РГБ), Россий-
ском государственном историческом архиве  
Санкт-Петербурга (РГИА), в Государственном 
мемориальном музыкальном музее-заповедни-
ке П.И. Чайковского (ГМЗЧ, г. Клин) и в неко-
торых других хранилищах.

В фондах РНММ находится, вероятно, 
одно из самых крупных собраний рукописных 
источников, связанных с В.В. Бесселем, в об-
щей сложности — более 400 единиц хранения. 

Прежде всего, это сама коллекция 
«В.В. Бессель» [3], а также отдельные эпи-
столярные документы (18 единиц), входящие 
в другие личные фонды и архивные коллекции: 
«М.М. Ипполитов-Иванов» (ф. 2, 4 ед. хр.), 

ной торговлей» (1901), «Новое положение об авторском 
праве на произведения музыкальные. Памятная записка» 
(1906) и др. Подробнее см.: [1, с. 96—97].
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«К.К. Альбрехт» (ф. 37; 9 ед. хр.), «А.П. Боро-
дин» (ф. 45; 1 ед. хр.), «Русское музыкальное 
общество» (ф. 80; 1 ед. хр.), «П.И. и Б.П. Юр-
генсоны» (ф. 94; 3 ед. хр.). 

Фондовая коллекция «В.В. Бессель» была 
сформирована в 1930-е гг. в архивно-рукопис-
ном отделе Библиотеки Московской консерва-
тории из документов нацио нализированного 
издательства В.В. Бесселя, перемещенных в кон-
серваторскую библиотеку в 1924 г. в составе 
архива Музыкального сектора Государствен-
ного издательства. В 1941 г. коллекция была 
передана в РНММ (тогда — Центральный му-
зей музыкальной культуры имени Н.Г. Рубин-
штейна. — А. К.) вместе со всем фондом архив-
но-рукописного отдела. На момент передачи 
объем коллекции составлял 410 единиц хранения.

В 1947 г. это число сократилось до 400 еди-
ниц в результате обмена некоторыми доку-

ментами с Ленинградом: согласно записи в ин-
вентарной книге фонда, фрагмент черновой 
рукописи либретто к музыкально-характери-
стической картине (юмореске) «Дон Кихот» 
А.Г. Рубинштейна2 и 4 его письма к В.В. Бес-
селю (1873—1875)3, а также 5 писем Н.А. Рим-
ского-Корсакова (1875—1904)4 к тому же 
адресату были переданы в Библиотеку Ленин-
градской консерватории. В обмен на эти доку-
менты библиотека передала музею 43 письма 
Н.Г. Рубинштейна к матери К.Х. Рубинштейн 
1870—1881 гг. [4, № 146—188, 86 л.] вместе со 
свидетельством об обучении и отзывом (1846) 
о 9-летнем музыканте [4, № 116, 1 л.] Т. Кул-
лака5. Еще одна единица хранения [3, № 151, 
2 л.] — письмо Н.Г. Рубинштейна к В.В. Бес-
селю от 10 июля [1878 г.] была исключена из 
фонда в 1963 г. как результат ошибочной ин-
вентаризации (№ 151 дублировал запись под 
№ 150). Никаких других изменений в фонде 
не отмечено, таким образом, его объем в дан-
ный момент насчитывает 399 единиц хранения.

Коллекция «В.В. Бессель» представле-
на документацией (26 ед. хр.), литературны-
ми рукописями (19 ед. хр.), корреспонденци-
ей (353 ед. хр.) и фотоматериалами (1 ед. хр.). 
Собственно документальная часть фонда вклю-
чает различные объявления, извещения, заяв-
ления, заявки, проекты договоров (в большин-
стве своем рукописные). Таковые, например, 
входят, в подборку рукописных материалов 
к изданию сочинений М.И. Глинки [3, № 375—
384]. Это разного рода списки сочинений 
М.И. Глинки и титульные листы для издания 
его произведений, принадлежащие перу само-
го В.В. Бесселя, а также помощника и ученика 
М.А. Балакирева — С.М. Ляпунова.

2  Рубинштейн А.Г. Либретто к симфонической поэме 
«Дон Кихот» // Научно-исследовательский отдел руко-
писей Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории. № 5372. Ранее: (РНММ. Ф. 42. № 388).

3  Рубинштейн А.Г. Письма (4) к Бесселю В.В., 1873—
[1878] // Научно-исследовательский отдел рукописей 
Санкт-Петербургской государственной консерватории 
№ 5367—5370. Ранее: (РНММ. Ф. 42. № 144—147).

4  Римский-Корсаков Н.А. Письма (5) к Бесселю В.В., 
1875—[1904] // Научно-исследовательский отдел руко-
писей Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории. № 5588—5592. Ранее: (Ф. 42. № 139—143).

5  Куллак Теодор (1818—1882) — немецкий пианист, 
композитор и музыкальный педагог; один из берлинских 
наставников юного Н.Г. Рубинштейна.

Рис. 1. Проект договора на право постановки 

и издания в Англии оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Август 1892. Бумага, чернила, карандаш. 

20,5 × 13,3 см [3, № 387]
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Интересным документом является проект 
договора на право постановки в Англии, (а так-
же Ирландии, Шотландии и Америке) оперы 
Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»6, дати-
рованный концом августа 1892 г. (рис. 1). Дого-
вор был составлен В.В. Бесселем по предложе-
нию А.Л. Погосской7, занимавшейся созданием, 
продажей и популяризацией изделий русского 
кустарного промысла (особенно за рубежом), 
поскольку большую часть жизни провела за гра-
ницей и принадлежала к людям, через которых 
Европа и США конца XIX — начала XX в. узнава-
ли русскую культуру, в том числе и музыкальную. 

В своем письме к В.В. Бесселю от 9 августа 
1892 г. она ходатайствует за некую г-жу Вил-
лард8 (здесь и далее документы и письма ци-
тируются в соответствии с правилами совре-
менной орфографии и пунктуации. — А. К.), 
которая «…сама пишет для сцены, и ее вещи 
давались в Лондоне с большим успехом. Она 
вполне компетентна, — продолжает А.Л. По-
госская, — переделать мой перевод с русского 
для английской сцены». Авторские права на по-
становку В.В. Бесселю предлагается разделить 
с г. Харрисом9, чье участие в этом предприя-

6  Согласно проекту договора, авторские права на по-
становку оперы передаются с сентября 1892 г. на 10 лет; 
при подписании автору выплачивается аванс в размере 
50 фунтов стерлингов; треть всей поспектакльной платы 
также отходит автору; оговорены сроки и сумма неустой-
ки, а также необходимость в особых соглашениях с фир-
мой «В. Бессель и Ко» касательно издания «Снегурочки» 
в Англии и ее постановки в Америке  [3, № 387].

7  Погосская Александра Логиновна (1847—1921) — 
специалист по русским кустарным промыслам и народ-
ному творчеству, общественный деятель, автор несколь-
ких публикаций: «Попытка организации производства 
и сбыта кустарных изделий народно-художественного 
творчества» (Санкт-Петербург, 1901), «Идеалы труда как 
основа счастливой жизни» (Калуга, 1914). Подробнее о 
ней см.: [5].

8  Виллард (или Уиллард, в девичестве Уотерс) 
Эмили — английская актриса и писательница (работала 
под псевдонимом Рейчел Пенн), супруга известного лон-
донского актера Эдварда Смита Вилларда. 

9  Харрис Август Генри Глоссоп (1852—1896) — 
успешный в Лондоне актер, драматург и антрепренер. 
Его пьесы ставились в Англии и США; особенной по-
пулярностью пользовались постановки рождественских 
пантомим («Синяя борода», «Сорок воров»), благодаря 
чему А. Харрис получил прозвище «отец современной 
пантомимы». Помимо искусства он много времени уделял 
политике, а в 1892 г. даже занимал пост шерифа Лондона. 
Подробнее о нем как об импресарио см.: [6].

тии, по убеждению А.Л. Погосской, должно 
было гарантировать роскошность постановки 
[3, № 386, л. 1 об.].

Комплекс литературных рукописей включа-
ет статьи, переводы статей, литературные про-
граммы, стихотворения и представлен авто-
графами Ц.А. Кюи, Г.А. Лароша, В.В. Стасова, 
П.И. Чайковского, М.П. Азанчевского и само-
го В.В. Бесселя. В фондовой коллекции хра-
нятся два черновых автографа издателя: статьи 
«Игра словом» [3, № 363, 2 л.] и отзыва о книге 
А.Г. Рубинштейна «Музыка и ее представите-
ли» (1891) [3, № 364, 4 л.]. Отметим, что в пе-
речне публикаций В.В. Бесселя, приведенных 
в биобиблиографическом словаре музыкаль-
ных критиков «Кто писал о музыке», эти ста-
тьи не названы [1, с. 96—97]. 

Большую часть коллекции «В.В. Бессель» 
составляет эпистолярий (353 единицы хра-
нения, включая записки, телеграммы, письма 
с конвертами и без). Подавляющее большин-
ство документов — встречная корреспонден-
ция. Писем самого В.В. Бесселя всего шесть. 
Список корреспондентов издателя (отечествен-
ных и зарубежных) включает порядка ста фа-
милий. Среди них: Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, 
А.П. Бородин, Н.Г. Рубинштейн, К.К. Альбрехт, 
Э.Ф. Направник, В.В. Стасов, А.Н. Серов. Из 
зарубежных авторов10 назовем К. Сен-Санса, 
Р. Вагнера, Г. фон Бюлова, Ф. Листа. Послед-
ний переписывался с В.В. Бесселем преимуще-
ственно по-французски (на этом языке напи-
сано пять из шести его писем) [3, № 349—354]. 
В них знаменитый музыкант предстает как по-
читатель сочинений русских композиторов 
и их популяризатор (присылаемые В.В. Бес-
селем опусы он включал в свои концертные 
программы). Также Ф. Лист выступает с оче-
редным предложением для фирмы «В. Бес-
сель и Ко»: он не раз сотрудничал с этим изда-
тельством как автор музыкальных сочинений11 
[7, с. 3, 6, 19, 27—28]. 

Единственный фотодокумент в коллек-
ции В.В. Бесселя — фотография Ф. Листа 
[3, № 397], сделанная в парижской фотосту-

10  Письма иностранцев к В.В. Бесселю в кратком из-
ложении см.: [7]. 

11  В одном из вышеупомянутых писем [3, № 353. Л. 1] 
речь идет о его мелодекламации по балладе А.К. Толстого 
«Слепой певец».
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дии «Benque & Co» в начале 1880-х гг. (рис. 2). 
Так как дарственной надписи на ней нет, оста-
ется лишь предполагать, что, скорее всего, фото 
было отправлено издателю композитором, од-
нако ни одно из писем коллекции не имеет 
близкой датировки.

В фонде сосредоточена корреспонденция 
преимущественно делового характера, что объ-
ясняется происхождением коллекции. Пере-
писка включает ряд официальных обращений 
в издательство «В. Бессель и Ко», например, 
официальное письмо от 28 ноября 1888 г. за 
подписью М.А. Балакирева (рис. 3), который 
к тому моменту уже пять лет занимал долж-
ность управляющего Императорской Придвор-
ной певческой капеллой. Композитор уведом-
ляет, что магазину фирмы «В. Бессель и Ко» 
решено поручить комиссионерство по продаже 
изданий Капеллы в связи с закрытием фирмы 
К.И. Мейкова (позднее она была куплена изда-
тельством «П. Юргенсон»). В правом верхнем 
углу листа М.А. Балакиревым сделана помета 
«конфиденциально». Дальнейшие его уведом-

ления подобного рода, датированные апрелем 
следующего года, уже не имеют грифа секрет-
ности и адресованы непосредственно «комис-
сионеру Придворной капеллы В. Бессель и Ко» 
[3, № 19—21]. 

Содержание многих писем представляет 
собой частные переговоры авторов со своим 
потенциальным издателем. Таковы письма 
М.П. Мусоргского [3, № 108—113]12, А.П. Бо-
родина [3, № 24—27]13, П.И. Чайковского, 
Ц.А. Кюи. В качестве иллюстрации такого 
рода обращений приведем письмо от укра-
инского композитора и публициста П.П. Со-
кальского: 5 декабря 1878 г. музыкант просит 
содействия В.В. Бесселя в продвижении толь-
ко что оконченной им оперы «Осада Дубно» 
по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». «Уз-
нав из газет, что некто г. Кюнер14 тоже конча-
ет оперу на “Тараса Бульба” и намеревается 
вскоре представить ее на рассмотрение Дирек-
ции, я увидел, что мне нужно что-либо пред-
принять», — пишет композитор [3, № 176, 
л. 1 об.]. В попытке «что-либо предпринять» 
он просит В.В. Бесселя стать его официальным 
представителем во всех делах с Дирекцией 
Императорских театров, поскольку очень то-
ропится «не опоздать на конкуренцию с опе-
рой Кюнера» [3, № 176, л. 2], но сильно бо-
леет и поэтому из Одессы приехать не может. 
В.В. Бессель согласился взять на себя роль 
представителя и издал клавираусцуг. Одна-
ко из дальнейшей переписки выясняется, что 
опера к постановке принята не была. Что ка-
сается соперника П.П. Сокальского В.В. Кю-
нера, то его опера была поставлена на Мари-
инской сцене, но бе зуспешно.

В составе фонда 42 имеются и личные прось-
бы к В.В. Бесселю по обеспечению нотной про-
дукцией его фирмы. Одним из таких просите-
лей был В.Ю. Виллуан15, с 1873 г. по инициативе 

12  Опубликованы в издании: [8, с. 146—147, 170, 174, 
176].

13  Опубликованы в издании: [9, с. 82—84]. 
14  Кюнер Василий Васильевич (1840—1911) — компо-

зитор, инструменталист, педагог немецкого происхожде-
ния; проживал в Российской Империи с начала 1880-х гг.; 
для публикации своих сочинений пользовался услугами 
фирмы «В. Бессель и Ко» [10].

15  Виллуан Василий Юльевич (1850—1922) — ком-
позитор, дирижер, пианист, скрипач, педагог, музыкаль-
но-общественный деятель; ученик П.И. Чайковского 

Рис. 2. Ф. Лист. Фотостудия «Benque & Co». 

Париж, начало 1880-х. 

Бумага, фотопозитив. 14,7 × 10 см [3, № 397]
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А.Г. Рубинштейна занимавшийся развитием му-
зыкального образования в Нижнем Новгоро-
де. Будучи директором музыкальных классов 
и руководителем симфонического оркестра при 
местном отделении Императорского Русского 
музыкального общества (ИРМО), В.Ю. Виллу-
ан вынужден был решать самые разные пробле-
мы, в том числе и вопрос обеспечения учебно-
го заведения и оркестра нотной литературой. 
Таким образом некоторая часть музыкаль-
ных премьер в Нижнем Новгороде состоялась 
не без участия В.В. Бесселя. Так, в нескольких 
сохранившихся письмах В.Ю. Виллуана за ок-
тябрь-ноябрь 1873 г. в связи с первым орке-
стровым концертом под его руководством упо-
минаются Скрипичный концерт № 4 (d-moll) 
А. Вьетана, увертюра к опере «Руслан и Люд-
мила» М.И. Глинки и Симфония № 4 (A-dur) 
Ф. Мендельсона16.

Остановимся подробнее на двух интерес-
ных группах документов, обращение к кото-
рым открывает возможность несколько допол-
нить опубликованную информацию, связанную 
с музыкально-общественной деятельностью 
В.В. Бесселя. Первая группа документов ка-
сается его дебютного «проекта» в области пе-
риодической печати — газеты «Музыкальный 
листок»17. За весь период своего существова-
ния (сентябрь 1872 — май 1877) она остава-
лась практически единственным периодиче-
ским изданием, посвященным исключительно 
музыке18, и (в отличие от «Санкт-Петербург-
ских ведомостей») представляла интересы 
Санкт-Петербургской консерватории в лице 
А.Г. Рубинштейна и П.И. Чайковского, а также, 
по словам Н.Ф. Финдейзена, служила противо-

(композиция), Ф. Лауба (скрипка) и Н.Г. Рубинштейна 
(фортепиано). Подробнее о нем см.: [11]. 

16  Очевидно, называя последнее сочинение, 
В.Ю. Виллуан допустил ошибку, из-за которой слож-
но сказать точно, о какой симфонии Ф. Мендельсона-
Бартольди шла речь: о Симфонии № 4 (a-moll) или о 
Симфонии № 3 (A-dur) [3, № 30, л. 1 об.].

17  Первоначальное название газеты — «Музыкальный 
и театральный листок». См.: Бессель В.В. Программа га-
зеты «Музыкальный и театральный листок» [3, № 367].

18  Среди предшественников «Музыкального листка» 
были издания: «Музыкальный и театральный вестник», 
«Антракт», «Музыка и театр», «Музыкальный сезон», но 
к 1871 г. все они прекратили свое существование, за исклю-
чением журнала «Музыкальный свет», который выходил 
немногим дольше «Листка» — по июль 1878 г. [12]. 

весом полемической деятельности Ц.А. Кюи 
как представителя «Новой русской музыкаль-
ной школы». 

Согласно предварительной программе еже-
недельника [3, № 367], В.В. Бессель планиро-
вал публиковать самый разнообразный мате-
риал: серьезные научные статьи, критические 
отзывы, музыкальную и театральную хронику 
и библиографию, фельетоны, некрологи, ново-
сти и разного толка объявления. Официальное 
извещение от 1 мая 1872 г. об издании «Сво-
бодным Художником» В.В. Бесселем его еже-
недельной газеты [3, № 368, л. 1] (рис. 4) прак-
тически в точности эту программу дублирует. 
Там же сформулированы и основные задачи 
«Музыкального листка». В целом они совпа-
дают с намерениями, высказанными в пре-
дисловии «От редакции» первого печатного 
выпуска газеты. Автором этого предисловия 
является Ц.А. Кюи — сохранилась его руко-
пись, текст которой идентичен упомянутой пу-
бликации: «У нас в России много лиц, инте-
ресующихся и занимающихся музыкой; лиц, 

Рис. 3. Письмо М.А. Балакирева к В.В. Бесселю 

от 28 ноября 1888 г. 

Бумага, чернила. 28 × 22 см [3, № 19]
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желающих следить за ее движением у нас и за-
границей, а между тем, средств удовлетворить 
их желанию мало, и имеющиеся средства скуд-
ны. <...> Специально музыкальной газеты у нас 
нет ни одной. С целью пополнить этот чувстви-
тельный пробел мы предпринимаем издание 
“Музыкального листка”» [3, № 404, л. 1].

Памятуя о неудачном опыте всех своих 
предшественников, редакция обещает сделать 
все возможное для создания читателям лако-
ничной, но максимально яркой и полной кар-
тины музыкальной жизни в Российской Им-
перии и за ее пределами. Кроме того, своим 
долгом редакция видит воспитание в публике 
хорошего музыкального вкуса через внедре-
ние «здравых идей» и тщательное разграниче-
ние хорошей музыки и дурной. В извещении 
говорится также о намерении избегать строго 
научных текстов в пользу музыкальных статей 
научно-популярного толка ради большей до-
ступности [3, № 368, л. 1 об.]. 

Интересен первоначальный список посто-
янных участников молодой редакции. В офи-
циальном извещении перечислены музыканты, 

одновременно являвшиеся и/или критиками, 
и профессорами консерваторий: М.П. Мусорг-
ский, Н.А. Римский-Корсаков, В.В. Стасов, 
А.И. Рубец, Н.А. Губерт, Ц.А. Кюи (последний 
также был постоянным сотрудником «Петер-
бургских ведомостей»). Далее идет композитор 
Н.Ф. Соловьев19, особенно отличившийся рабо-
той на поприще музыкального критика и энци-
клопедиста. В частности, он является автором 
и редактором всех музыкальных статей «Энци-
клопедического словаря Брокгауза и Ефрона», 
которых насчитывается более тысячи. 

Имя П.И. Чайковского, очевидно, было 
внесено в список без его согласия. Его ответ 
на предложение о сотрудничестве датирует-
ся 21 апреля 1873 г. — спустя 11 месяцев с мо-
мента публикации официального извещения 
о выходе еженедельника. Композитор ничего 
издателю не обещает в силу обширных музы-

19  Соловьев Николай Феопемптович (1789—1872) — 
композитор, педагог и собиратель русского фолькло-
ра. Свои сочинения издавал в фирме «В. Бессель и Ко». 
Подробнее о нем см.: [13].

Рис. 4. Извещение об издании В.В. Бесселем еженедельной газеты «Музыкальный Листок» 

от 1 мая 1872 г. Бумага, чернила. 26,5 × 21,5 см [3, № 368] 
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кальных планов [14, с. 313]. Аналогичная си-
туация сложилась и с П.П. Сокальским: свой 
ответ касательно «Листка» он дал еще позже — 
4 октября 1873 г. [3, № 175, л. 1]. В письме он 
отказывался стать корреспондентом нового из-
дания (в связи с большой занятостью в редак-
ции «Одесского вестника»), однако предлагал 
включить присланное ему извещение в содер-
жание «Вестника».

Завершает список участников редакции 
Г.А. Ларош. Именно его Н.Ф. Финдейзен ука-
зывает как главу «Музыкального листка», к ко-
торому постепенно (начиная ориентировочно 
с 1874 г.) в качестве постоянных сотрудников 
присоединились и Н.Ф. Соловьев, и авторитет-
ные музыканты и публицисты своего времени 
А.С. Фаминцын, М.М. Иванов, П.А. Зиновьев 
и В.А. Чечотт [2, с. 29]. Письма некоторых ав-
торов, хранящиеся в фонде 42, подтверждают 
слова Н.Ф. Финдейзена20, однако большинство 
фамилий из первоначального состава постоян-
ных сотрудников «Листка» в его монографии 
не упомянуто.

В.В. Бессель был главным редактором ос-
нованной им газеты: на его плечах лежал отбор 
материала, переговоры и расчеты с сотрудни-
ками и т. д. Именно его (и только его) имя сто-
ит под каждым номером еженедельника. Поэ-
тому, называя Г.А. Лароша главой «Листка», 
Н.Ф. Финдейзен говорил о нем, скорее, как об 
идейном вдохновителе, поначалу задававшем 
своими статьями основной тон издания. О том, 
что Г.А. Ларош вряд ли исполнял обязанности 
главного редактора, свидетельствуют и 9 его 
писем к В.В. Бесселю за период 1873—1876 гг. 
[3, № 80—88], в которых критик часто призна-
вался, что свободного времени для «Листка» не 
имеет. Кроме того, почти все время существо-
вания еженедельника он подолгу пребывал за 
границей и фактически находился в культур-
ной изоляции от Петербурга21.

Из переписки Г.А. Лароша с В.В. Бесселем 
также узнаем, что «Листок» периодически ока-

20  Например, М.М. Иванова [3, № 49—50], 
А.С. Фаминцына [3, № 208], В.А. Чечотта [3, № 277].

21  В письме Г.А. Лароша от 9 (21) февраля 1875 г. чи-
таем: «…Жалею, что Вы поскупились в своем письме на 
музыкальные новости: Модест Ильич пишет очень редко, 
и я многого не узнаю. Весьма обрадуете, если снова напи-
шете, и подробнее, чем в этот раз» [3, № 82, л. 2].

зывался в затруднительном положении, однако 
конкретные причины его «бедствия» не разъ-
ясняются. Не пишет о них и Н.Ф. Финдейзен, 
отмечая лишь, что интересы издателя к концу 
1870-х гг. склонились в противоположную от 
редакции сторону — в сторону композиторов 
«Могучей кучки» [2, с. 31]. Нельзя забывать и о 
возможности финансовых проблем, которые 
привели к закрытию следующего периодиче-
ского издания фирмы «В. Бессель и Ко» — лите-
ратурного еженедельника с нотным приложе-
нием «Музыкальное обозрение» (1885—1889). 
К сожалению, документация, связанная с этим 
изданием, в фонде 42 отсутствует. Однако кол-
лекция «В.В. Бессель» включает богатейшее 
собрание рукописей музыкально-критиче-
ских статей (более 180 текстов), написанных 
Ц.А. Кюи в 1885—1889 гг. [3, № 408].

Таким образом, анализ информации из ар-
хивных материалов, связанных с работой еже-
недельника «Музыкальный листок» и сравне-
ние ее со сведениями, которые приводит об 
этом издании Н.Ф. Финдейзен, выявили ряд 
несоответствий. Более чем странной представ-
ляется и ситуация с Ц.А. Кюи: если вспомнить, 
что противостояние «Петербургским ведомо-
стям» (именно в его лице) было одной из за-
дач «Листка», то получается, что критик являл-
ся своего рода «двойным агентом». Очевидно, 
история этой газеты таит в себе еще много ин-
тересных вопросов, разрешить которые воз-
можно, лишь тщательно проработав все выпу-
ски издания, что само по себе является темой 
для отдельного исследования.

Вторая группа документов — письма 
к В.В. Бесселю от П.И. Чайковского, давне-
го знакомого и соученика издателя по Петер-
бургской консерватории22. Она насчитывает 
58 источников (включая записки и телеграм-
мы) и охватывает период с 1869 по 1891 г., хотя 
фактически конечной датой можно считать де-

22  Письма П.И. Чайковского к В.В. Бесселю опубликова-
ны в томах серии «Литературные произведения и переписка» 
Полного собрания сочинений (1959—1981). Ранее публико-
вались частично: Переписка П.И. Чайковского с Бесселем. 
Публикация С.С. Попова // К новым берегам. 1923. № 1. 
С. 42—45; № 2. С. 42—47; Письма П.И. Чайковского 
к Бесселю. Публикация С.С. Попова // Музыкальная 
новь. 1923. № 1. С. 51—55; № 3. 43—44; Неизданные 
письма П.И. Чайковского к В.В. Бесселю. Публикация 
Г.П. Орлова // Советская музыка. 1938. № 6. С. 38—57.
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кабрь 1886 г., когда композитор разорвал вся-
ческие отношения с фирмой «В. Бессель и Ко» 
и ее учредителем. 

Причиной разрыва послужила статья 
Ц.А. Кюи «По поводу пятидесятилетнего юби-
лея “Жизни за царя”» в ноябрьском выпуске 
(№ 11 за 4 декабря) «Музыкального обозре-
ния». Обвиняя Э.Ф. Направника «в несочув-
ствии» русской музыке и русским композито-
рам, критик в качестве подтверждения своих 
слов привел факт якобы игнорирования дири-
жером оперы «Евгений Онегин» как перспек-
тивного постановочного материала. П.И. Чай-
ковский, по его собственному выражению, 
неприятно пораженный той «небывальщи-
ной», что Ц.А. Кюи «взвалил на Направника» 
[15, с. 525], в письме, датированном 18 декабря, 
обратился напрямую к В.В. Бесселю с прось-
бой напечатать предлагаемое им опроверже-
ние. Тем же днем датировано еще одно письмо, 
в котором композитор немного откорректиро-
вал только что отправленный текст [15, с. 525]. 

Далее в телеграмме от 21 декабря П.И. Чай-
ковский настоятельно просит напечатать 
опровержение «без всяких объяснений и огово-
рок, тем более ложных…» (курсив наш. — А. К.), 
либо не печатать его вовсе [15, с. 527]. Соглас-
но комментариям к Полному собранию сочине-
ний П.И. Чайковского [15], наиболее поздней 
публикации писем композитора к В.В. Бессе-
лю (1971), предшествующее телеграмме пись-
мо издателя, которое могло бы прояснить при-
чину столь явной категоричности, неизвестно, 
однако это не так. Письмо, напротив, хорошо 
известно и хранится в фондах ГМЗЧ в Клину 
(а4. № 259. 2 л). В РНММ в фонде 42 находит-
ся его копия [3, № 1, 2 л.]. Переписал письмо, 
предположительно, Н.Т. Жегин (1873—1937), 
директор и хранитель Дома-музея П.И. Чай-
ковского в 1916—1937 гг., очень много сделав-
ший для сохранения и публикации эпистоляр-
ного наследия композитора. 

Речь идет о письме В.В. Бесселя, датирован-
ном 19 декабря 1886 года. Его содержание пол-
ностью соотносится с ответом Чайковского от 
21 декабря: издатель пишет о своей готовно-
сти исполнить просьбу композитора, но вме-
сте с этим подробно излагает некоторые фак-
ты, подтверждающие обоснованность упрека 
Ц.А. Кюи: 

« а) ты, вероятно, припомнишь, что мы вме-
сте были однажды у Направника (он нас при-
нял в кабинете, на письменном столе лежал 
клавираусцуг “Онегина”), и тогда в моем при-
сутствии он весьма просто и очень категорич-
но заявил, что “все произведение не сценично 
и потому постановка его у нас положительно 
невозможна”; он даже согласился, что в Москве 
оно может иметь успех (кажется, это было даже 
после солидного успеха “Онегина” в Москве), 
ибо “там” ты ведь очень популярен.

б) Постановку здесь в то время он всег-
да мог провести в Дирекции; тогда ведь он 
был почти всемогущ, а между тем проходили 
годы, и только благодаря Высочайшей воле 
(в 1884 г.) состоялась постановка этой “нес-
ценичной”, но наиболее популярной и милой 
твоей оперы. Этот промежуток времени по-
казывает, что постановка “Онегина” совсем 
не предполагалась г. Направником» [3, № 1, 
л. 1—1 об.]. 

В связи с этим В.В. Бессель предлагает дру-
гу отказаться от публикации письма в пользу 
Э.Ф. Направника, но обещает дождаться ответа 
и поступить согласно его воле. Остается только 
предполагать, что именно побудило составите-
лей собрания считать процитированное письмо 
неизвестным: нечеткость датировки событий, 
скорость почтового сообщения между Москвой 
и Петербургом (подозрительно высокая для 
XIX в.) или случайный пропуск источника. 

Далее логичным образом следует тот са-
мый ответ П.И. Чайковского В.В. Бесселю от 
21 декабря: «Никогда мы вместе у Направника 
не были, разве только в 1874 [г.], когда “Оне-
гин” не был еще задуман. Могу это легко дока-
зать. Еще раз настоятельно прошу напечатать 
мое письмо без всяких объяснений и оговорок, 
тем более ложных (курсив наш. — А. К.). Если 
не желаешь или не можешь подчиниться это-
му требованию, не печатай письма вовсе…» [15, 
c. 527]. 

В своем ответном письме от 22 декабря Ва-
силий Васильевич вновь уверяет Петра Ильи-
ча в неопровержимости приведенных фактов: 

«Ложью или выдумками я никогда не зани-
мался, а служу правде, ровно, как и мой почтен-
ный сотрудник (Ц.А. Кюи. — А. К.). Возвращаю 
твою депешу, потому что не желаю, чтобы она 
могла служить мне доказательством твоего не-
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обдуманного образа действий. Память может 
изменить человеку, но факты остаются навсег-
да» [3, № 273, л. 2].

Свои «объяснения и оговорки» В.В. Бес-
сель, видимо, серьезно задетый недовери-
ем друга, все же изложил в предваряющей 
опровержение заметке — в следующем выпу-
ске «Музыкального обозрения»23. Ее черно-
вой, более объемный вариант также хранится 
в фонде 42 [3, № 272, 1 л.]. 

Наконец, в письме от 29 декабря П.И. Чай-
ковский заявил В.В. Бесселю, что их «прав-
ды различны», а потому «знать друг друга» им 
не следует [15, с. 540]. Об этом же он в возму-
щенном тоне уведомил и Э.Ф. Направника, до-
полнив свое письмо комментарием о том, как 
он рад «избавить себя от неприятности давать 
руку такой личности, как Бессель» [15, с. 540], 
поскольку это всегда его тяготило. 

В 1891 г. общение издателя и композито-
ра ненадолго возобновилось в связи с пла-
нами В.В. Бесселя издать партитуру оперы 
П.И. Чайковского «Опричник» (права на это 
сочинение принадлежали Бесселю, издавше-
му в 1874 г. только переложение для пения 
с фортепиано). В письме от 30 мая 1891 г. из-
датель познакомил композитора со своей иде-
ей, на что 2 июня П.И. Чайковский ответил 
решительным протестом и сообщил о намере-
нии радикально переделать оперу. Оба пись-
ма также хранятся в фонде 42 [3, № 2, 1 л.; 16, 
с. 121—122].

Завершая обзор коллекции «В.В. Бессель», 
отметим, что значительная часть ее матери-
алов все еще ждет внимательного изучения, 
«расшифровки», поскольку ранее в рамках ис-
следовательской и выставочной деятельности 
РНММ специалисты целенаправленно не обра-
щались к персоне В.В. Бесселя и его наследию. 
Продолжает оставаться загадкой, сколько еще 
интересных находок, уточняющих уже извест-
ные факты, может скрываться в этом архивном 
фонде. Выражаем надежду, что эти богатые ма-
териалы, как в связи с самим В.В. Бесселем, так 
и с музыкантами из его круга общения, вско-
ре найдут своего исследователя и будут полно-
стью введены в научный оборот.

23  Издано в выпуске еженедельника от 24 декабря 
1886 г. (№ 14. С. 111). 
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Abstract. Vasily Vasilyevich Bessel (1843—1907) 
entered the history of Russian and world music cul-
ture as one of the largest music publishers. His com-
pany was occupying one of the leading positions 
in terms of production volume in the Russian music 
printing market in the late 19th — early 20th cen-
tury. It was the company that fi rst published many 
of works by Russian classical composers — A.G. Ru-
binstein, A.P. Borodin, P.I. Tchaikovsky, M.P. Mus-
sorgsky, N.A. Rimsky-Korsakov, and A.K. Lyadov. 
V.V. Bessel’s music publishing activities were con-
nected with his works on the history of music prin-
ting in Russia and copyright. He left an extensive 
legacy in the form of numerous handwritten ma-
terials, now dispersed in various archives (main-
ly in Moscow and Saint Petersburg). The Russian 
National Museum of Music, Collection 42, holds 
one of the largest archives associated with V.V. Bes-
sel. Major part of it makes up a separate collec-
tion called “V.V. Bessel”, which includes unoffi cial 

docu ments, responding mail, as well as literary ma-
nuscripts and photographic materials. Due to lack 
of comprehensive research of that documentary col-
lection, this article provides a brief overview of its 
content, and the history of formation of V.V. Bes-
sel’s collection. The main purpose of the research is 
to characterize both published and unknown sour-
ces. The article meets the relevant task of modern 
musicology: disclosure of Moscow and St. Peters-
burg archival collections. Many of the documents 
reviewed by the author are an important addi-
tion to the only monograph on V.V. Bessel, which 
belongs to the pen of N.F. Findzein. The article 
discus ses, in more detail, the documents related 
to the literary weekly “Muzykal’nyi Listok [Musi-
cal Sheet]” (1872—1877), the fi rst periodical pub-
lished by “V. Bessel and Co.”, as well as the corre-
spondence of December 1886 between V.V. Bessel 
and P.I. Tchaikovsky, which, at the latter’s initia-
tive, ended all the composer’s personal and business 
contacts with his Petersburg publi sher. This study 
expands the researchers’ understanding of the body 
of documents stored in the collection under con-
sideration, the problems associated with them, and 
their prospects. 

Key words: theory and history of culture, theory 
and history of art, musical art, museology, Russian 
National Museum of Music, archival collection, 
V.V. Bessel, music printing market, “V. Bessel 
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Реферат. В статье выявлен и вводится в науч-
ный оборот неизвестный ранее художественный 
источник начального периода творчества Кон-
стантина Андреевича Сомова — гравюра Жас-
пара де Исаака «Нарцисс»: прослеживается ход 
работы с ним наряду с другими художественны-
ми источниками (произведениями европейских 
мастеров XVI—XVIII вв. с изображением сцен 
охоты, картинами Антуана Ватто, графикой 
югендстиля), выявлен контекст обращения 

к нему, анализируются стилистичес кие особен-
ности включения данного источника в работу 
К. Сомова над акварелью «Отдых на прогулке». 
Эти задачи решаются в контексте вопроса 
о роли художественных источников из насле-
дия прошлых эпох в раннем творчестве К. Со-
мова. Актуальность темы определяется тем, 
что гравюра Жаспара де Исаака «Нарцисс», 
выполненная в самом начале XVII в. для фран-
цузского издания «Картин» Филострата Стар-
шего, впервые стала объектом исследования 
как источник творчества К. Сомова. Научная 
новизна работы заключается в том, что в ней 
впервые предпринят опыт выявления (на осно-
ве сочетания формального и контекстуального 
анализа), а также использования источника 
из художественного наследия Франции нача-
ла XVII в. в работе К. Сомова над тематикой 
XVIII века. Выявление источника — гравюры 
Ж. де Исаака «Нарцисс» позволило реконстру-
ировать работу художника летом 1896 г. над 
сюжетом «Отдых на прогулке». Рассмотрен не 
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только эскиз для этого произведения из собра-
ния Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, но и рисунок «Сви-
дание» из собрания Государственной Третья-
ковской галереи. Установлено, что он является 
одним из первых подготовительных рисунков 
для акварели «Отдых на прогулке» на основа-
нии общей иконографии акварели, эскиза и гра-
вюры «Нарцисс». Автор пришел к выводу, что 
обращение К. Сомова к гравюре Ж. де Исаака 
не было осознанным, его стоит отнести к фе-
номену художественной памяти, и вероятное 
знакомство с ним состоялось до отъезда ху-
дожника в Париж осенью 1897 года.

Ключевые слова: К.А. Сомов, Ж. де Исаак, 
А. Ватто, иконография Нарцисса, Овидий, рус-
ское искусство конца XIX — начала XX века, 
иллюстрация, Филострат Старший «Картины», 
изобразительное искусство.
Для цитирования: Завьялова А.Е. Гравю-
ра Жаспара де Исаака «Нарцисс»: об источ-
никах раннего творчества Константина Со-
мова // Обсерватория культуры. 2020. Т. 17, 
№ 2. С. 164—172. DOI: 10.25281/2072-3156-
2020-17-2-164-172.

Т
ворчество Константина Андрее-
вича Сомова (1869—1939) с са-
мых первых самостоятельных 
шагов было напитано разно-
образными источниками из лите-
ратуры, музыки, изобразительно-

го искусства. Последние отличались большим 
разнообразием, причем художник далеко не 
всегда уделял им внимание в дневниках и пись-
мах. Так, он подробно описал свое увлечение 
искусством нидерландских мастеров XVII в. 
Якоба Йорданса и Яна Вермеера Делфтского 
в зрелый период творчества [1, с. 194, 195, 324, 
406], однако не упомянул Антуана Ватто, к кар-
тинам которого он не раз обращался в начале 
самостоятельной деятельности [2, с. 58—60]. 
Выявление таких источников возможно на 
основе сравнительного формального анализа 
и привлечения культурного контекста. Однако 
оно нередко осложнено тем, что сюжеты худо-
жественных источников никак не связаны с те-
матикой произведений, над которыми К. Со-

мов работал, обращаясь к ним. Обнаружение 
такого источника вызывает большой интерес, 
так как каждый из них вносит вклад в расшире-
ние и уточнение существующих представлений 
о становлении и генезисе искусства мастера. 
К подобным источникам раннего творчества 
К. Сомова принадлежит гравюра офортом 
и резцом Narcissus («Нарцисс», ок. 1617 г.)1 
французского гравера фламандского проис-
хождения, а также торговца гравюрами и из-
дателя Жаспара де Исаака (Jaspar de Isaak. 
1585 (?), Антверпен — 1654, Париж) [3, Bd. 19, 
S. 229]. Она выполнена по рисунку Антуана 
Карона (Antoine Caron. 1520 или 1521, Бове — 
1599, Париж), французского живописца, рисо-
вальщика и иллюстратора, принадлежавшего 
к школе Фонтебло [3, Bd. 6, S. 27—28]. 

Гравюра Жаспара де Исаака «Нарцисс» 
(рис. 1) [4, с. 34] была создана в качестве иллю-

1  Автор выражает благодарность Вадиму Анатольевичу 
Садкову за атрибуцию этой гравюры.

Рис. 1. Жаспар де Исаак. Нарцисс. Ок. 1617. 

Офорт, резец. 23,7 × 18,9. Ирбитский государственный 

музей изобразительных искусств [4, с. 34]
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страции для французского издания «Les images 
ou tableaux de platte-peinture de Philostrate 
Lemnien sophiste grec» («Изображения или кар-
тины гладкой живописи Филострата Лемние-
на греческого софиста») сочинения Филостра-
та Старшего «Картины». Этот текст был создан 
во II (или в начале III) веке н. э. «антикизирую-
щим софистом ритором Филостратом, и пред-
ставляет собой описание 64 картин, выстав-
ленных, по словам автора, в частной галерее; 
описания поданы в виде беседы с юношами, 
цель которой научить их толковать картины» 
[5, с. 14]. Здесь нужно заметить, что на сегод-
няшний день автор сочинения «Картины» точ-
но неизвестен, так как он принадлежал к семье 
Филостратов, представители которой работа-
ли на протяжении около двухсот лет [6, с. 224].

Сочинение Филострата Старшего «Карти-
ны» (именно так оно вошло в историю) пользо-
валось известностью со времени своего созда-
ния и на протяжении многих веков. Оно было 
популярно в древности, в Византии, в Италии 
конца XV — начала XVI в., во Франции кон-
ца XVI — начала XVII в. и в Германии с конца 
XVIII и до начала XX в., когда привлекло вни-

мание ученых [5, с. 15]. В эти периоды «Карти-
ны» многократно были изданы как в греческом 
оригинале, так и в итальянских, французских 
и немецких переводах [5, с. 18], в том числе 
И.-В. Гёте [5, с. 19]. В 1609 г. во Франции вы-
шло роскошное иллюстрированное издание 
«Картин» на французском языке, выдержав-
шее несколько переизданий [5, c. 20]. В изда-
нии 1617 г. появилась гравюра Жаспара де Иса-
ака «Нарцисс» [3, Bd. 19, S. 229].

«Картины» вызывали интерес у художни-
ков разных стран и эпох. Известно, что с этим 
сочинением были знакомы Андреа Мантенья, 
Фра Бартоломео, Альбрехт Дюрер, Тициан, Ра-
фаэль, Джулио Романо, Никола Пуссен, Дос-
со Досси, Лукас Кранах Младший, Франс Фло-
рис, Мориц фон Швинд [5, с. 19]. Сопоставляя 
произведения этих мастеров и описания кар-
тин в сочинении Филострата Старшего, мож-
но сделать вывод, что «с текстом художники 
обращались достаточно вольно. Одно — вы-
брасывали, другое — добавляли, при этом не 
обязательно стилизовали “под античность”» 
[5, с. 19]. Сюжеты «Картин» Филострата и про-
изведений художников, обращавшихся к ним, 
совпадали не всегда. Так, наибольшей популяр-
ностью пользовалась картина «Эроты», в кото-
рой они описаны собирающими яблоки в саду 
[7, с. 27]. К этому мотиву из «Картин» обраща-
лись Дюрер [8, S. 17], Тициан [8, S. 18], Рафа-
эль [8, S. 20], Джулио Романо [8, S. 33], Нико-
ла Пуссен [8, S. 34].

К. Сомова не интересовал сюжет о Нарцис-
се. Правда, он обратился не к тексту «Картин», 
как его знаменитые предшественники, а к гра-
вированной иллюстрации «Нарцисс» из фран-
цузского издания. Он нигде не упомянул этот 
источник. Тем не менее формальные наблю-
дения позволяют понять, что это произошло 
в самом начале его творческого пути, летом 
1896 г., когда К. Сомов был увлечен галант-
ной тематикой французского XVIII в. и со-
здал свои первые произведения, посвященные 
ей: картину «Дама у пруда» (Государственная 
Третьяковская галерея) и акварель «Отдых на 
прогулке» (Государственный Русский музей) 
(рис. 2) [9, № 8]. В обоих случаях фигуры вос-
ходят к картине Антуана Ватто «Лавка Жерсе-
на» (1720, Шарлоттенбург, Берлин) [2, с. 58]. 
В 1890-е гг. этот мастер вызывал большой ин-

Рис. 2. Константин Сомов. Отдых на прогулке. 1896.

Бумага на картоне, акварель, бронза. 74,6 × 55,2. 

Государственный Русский музей [9, № 8]
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терес К. Сомова во многом под впечатлени-
ем от поэзии французских символистов Поля 
Верлена и Шарля Бодлера, а также Теофиля 
Готье [2, с. 57]. Они внесли вклад в формиро-
вание «мифа о Ватто», в котором грусть и меч-
тательность были признаны главными черта-
ми его искусства [10, с. 42]. К. Сомов не стал 
приверженцем этого мифа. Его интересовало 
именно искусство мастера, и, приехав в Париж 
осенью 1896 г., молодой художник изучал жи-
вопись А. Ватто и его школы в собрании Лув-
ра [11, с. 25]. В последующие годы внимание 
К. Сомова часто привлекали и картины, и ри-
сунки А. Ватто на выставках [1, с. 191, 335]. 

Важно отметить, что К. Сомов не копиро-
вал, а вольно интерпретировал персонажей 
А. Ватто в своих произведениях, корректируя 
согласно собственным замыслам их позы, же-
сты и костюмы [2, с. 60]. Так, сидящая женская 
фигура в акварели «Отдых на прогулке» очень 
близка своему прототипу из картины А. Ватто 
«Лавка Жерсена», только К. Сомов внес пута-
ницу в ее анатомическое строение, развернув 
фигуру в другую по сравнению с оригиналом 
сторону. В стоящей мужской фигуре в аква-
рели он объединил две фигуры из этой кар-
тины А. Ватто: облик кавалера в коричневом 
костюме и позу слуги со склоненной головой, 
в сдвинутой на затылок треуголке, опирающе-
гося на палку. Сохранившийся эскиз (Госу-
дарственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, отдел личных коллекций) 
к акварели «Отдых на прогулке» (рис. 3) [12] 
свидетельствует, что изначально данная фигу-
ра была ближе к фигуре кавалера из картины 
Ватто. При этом фигуры мужчины и женщины 
в акварели и даже одна из собак смотрели все 
в одну сторону — влево, нарушая тем самым 
плавный и неспешный ритм композиции, за-
данный овальной формой произведения. Воз-
можно, именно это обстоятельство послужило 
причиной отказа художника от данного эскиза. 

Рисунок «Свидание» (Государственная Тре-
тьяковская галерея) (рис. 4) [13, с. 22], выпол-
ненный К. Сомовым в 1896 г. графитным ка-
рандашом с добавлением акварели, тоже, по 
всей видимости, связан с поисками компози-
ции для акварели «Отдых на прогулке». В нем 
изображены те же герои: кавалер, только сидя 
и откинувшись на спинку садовой скамьи, 

дама и даже две охотничьи собаки, которых 
она в этом случае держит на поводке. Горизон-
тальная композиция решена в виде жанровой 
сцены в парке, что, по всей видимости, не удов-
летворило художника, так как в ней нет ощу-
щения эпохи XVIII века. Вероятно, что после 
этого опыта он обратился к рокайльной форме 
овала и персонажам А. Ватто.

В эскизе и особенно в окончательном ва-
рианте акварели «Отдых на прогулке» замет-
ны следы обращения К. Сомова к достижениям 
мастеров разных эпох. Так, профильное изо-
бражение борзой перекликается с аналогич-
ными изображениями в картинах «старых» ев-
ропейских мастеров XVI—XVIII вв., таких как, 
например, Паоло Веронезе («Пир у Симона 
Фарисея», 1570, Галерея Брера, Милан), Доми-
никино («Охота Дианы», 1617—1618, Галерея 
Боргезе, Рим), Питера Пауэла Рубенса («Охо-
та на кабана», 1618—1620, Картинная галерея, 
Дрезден; «Венера и Адонис», 1635, Музей Ме-
трополитен, Нью-Йорк), Луи де Боллонье «От-
дых Дианы» (1707, Музей изящных искусств, 
Тур) [2, с. 60]. Женская сидящая фигура восхо-
дит, как уже было отмечено, к картинам А. Ват-

Рис. 3. Константин Сомов. Отдых на прогулке. 

Эскиз. 1896. 

Журнал «Золотое Руно», 1906. № 2 [12]
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то. Костюмы персонажей по мотивам XVIII в., 
а также овальная форма акварели, характер-
ная для искусства рококо, в первую очередь 
привлекают внимание зрителя и создают ощу-
щение этой эпохи, что уже было отмечено оте-
чественными исследователями [9, с. 26]. Цвето-
вое решение акварели навеяно произведениями 
журнальной графики югендстиля, которой Со-
мов был увлечен в это время [2, с. 36, 37]. На-
конец, изображение собаки, пьющей из озе-
ра, привлекало внимание исследователей как 
свидетельство отражения наблюдений нату-
ры в фантазийных произведениях К. Сомова, 
посвященных тематике XVIII века [14, с. 31]. 
Однако композиция этой акварели, которую 
художник нашел не сразу, о чем свидетельству-
ют со всей наглядностью рисунок «Свидание» 
и отвергнутый эскиз, восходит к гравюре Жас-

Чистый ручей протекал, серебрящийся светлою струею, — 
Не прикасались к нему пастухи, ни козы с нагорных
Пастбищ, ни скот никакой, никакая его не смущала
Птица лесная, ни зверь, ни упавшая с дерева ветка.
Вкруг зеленела трава, соседней вспоенная влагой; 
Лес же густой не давал водоему от солнца нагреться.
Там, от охоты устав и от зноя, прилег утомленный
Мальчик, места красотой и потоком туда  привлеченный;
Жажду хотел утолить, но жажда возникла другая!

                                                                                        [16, с. 65—66].

Рис. 4. Константин Сомов. Свидание. 1896. 

Бумага, графитный карандаш, акварель. 11,5 × 15,8. 

Государственная Третьяковская галерея [13, с. 22]

пара де Исаака «Нарцисс». Более того, аква-
рель К. Сомова точно повторяет иконографию 
представленного в ней сюжета: молодой муж-
чина стоит, склонив вниз голову и опираясь на 
трость, около водоема, из которого пьет соба-
ка. В эту иконографическую схему художник 
органично вписал сидящую женскую фигуру.

Гравюра Жаспара де Исаака «Нарцисс» пред-
ставляет редкую интерпретацию образа Нарцис-
са — мифологического персонажа, приобретше-
го большую популярность в римском искусстве 
начиная с I века н. э. благодаря поэме Публия 
Овидия Назона «Метаморфозы» [15, p. 709], на-
писанной и увидевшей свет тогда же. Так, толь-
ко на стенах домов в Помпеях были обнаружены 
около пятидесяти росписей с изображением Нар-
цисса, по большей части, полулежащего среди 
деревьев согласно тексту Овидия (3: 402—510): 
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Если в тексте Овидия Нарцисс представлен 
прилегшим около ручья, то Филострат в карти-
не «Нарцисс» представил его стоящим: «Юно-
ша стоит прямо; он отдыхает, заложив нога за 
ногу; левой рукой опирается он о копье, кото-
рое воткнуто в землю, правой рукой он оперся 
на бедро <…> он думает, что от того отражения, 
которое смотрит на него из воды, он видит вза-
имное чувство любви, так как ведь сам он так 
же смотрит, как этот образ в воде» [7, с. 49].

Рисовальщик Карон, а затем и гравер де 
Исаак последовали за этим текстом. Исследо-
ватели до сих пор не пришли к единому мне-
нию, подлинные или фантазийные скульптуры 
(или и те, и другие одновременно, и какие из 
них подлинные) изображены в иллюстрациях 
к «Картинам» [15, p. 709]. Однако фигура Нар-
цисса в гравюре Жаспара де Исаака явно восхо-
дит к бронзовой скульптуре эллинистического 
царя, так называемого Диадоха, 3—2 вв. до н. э. 
(Национальный музей, Рим) или к ее гравиро-
ванному воспроизведению. Последний вари-
ант более вероятен, так как Диадох в скульпту-
ре опирается на копье левой рукой, в то время 
как Нарцисс в гравюре — правой. Кроме того, 
Нарцисс в гравюре стоит, опершись на левую 
ногу и отставив правую, а не «заложив нога 
за ногу», как описал его Филострат, что так-
же свидетельствует в пользу скульптуры Диа-
доха как прототипа данного изображения. Это 
дает основание предположить, что скульптура 
«Нарцисс» — фантазийная, однако более под-
робное выяснение данного вопроса выходит за 
рамки настоящей статьи.

Несмотря на популярность сочинения Фи-
лострата Старшего «Картины», образ Нар-
цисса из поэмы Овидия оказал несоизмеримо 
большее влияние на изобразительное искус-
ство, предопределив иконографию этого ми-
фологического персонажа. Иногда его сопро-
вождает собака, не упомянутая в тексте поэмы, 
иногда — нимфа Эхо. Здесь можно вспом-
нить, например, картины Караваджо «Нар-
цисс у ручья» (1598—1599, Национальная га-
лерея старого искусства, Рим), Никола Пуссена 
«Нарцисс, Эхо и две нимфы» (конец 1620 — 
первая половина 1630-х, Галерея старых ма-
стеров, Дрезден), Франсуа Лемуана «Нарцисс» 
(1728, Кунстхалле, Гамбург), Карла Брюл-
лова «Нарцисс, смотрящийся в воду» (1819, 

Государственный Русский музей). Подобное 
предпочтение обусловлено многовековой по-
пулярностью поэмы Овидия, например, одно-
го из любимых авторов Н. Пуссена [17, p. 13]. 
Этот мастер дважды обращался к образу ови-
диевского Нарцисса в одно время. В картине 
«Нарцисс и Эхо» (1628—1630, Лувр, Париж) 
Н. Пуссен сделал попытку изобразить момент 
превращения, и его герой в этом случае отки-
нулся на спину [18].

Константин Сомов мог познакомиться 
с гравюрой Жаспара де Исаака «Нарцисс» как 
в виде отдельного листа в собрании гравюр 
своего отца Андрея Ивановича Сомова, так и в 
составе книги «Les images ou tableaux de platte-
peinture de Philostrate Lemnien sophiste grec», 
например, в отцовской же библиотеке. Факт 
обращения к гравюре летом 1896 г., до отъезда 
художника в Париж, позволяет предположить, 
что это знакомство было достаточно ранним, 
что также дает основание допустить принад-
лежность этого листа к отцовскому собранию. 
Андрей Иванович Сомов, старший хранитель 
Картинной галереи Императорского Эрмитажа, 
был крупным собирателем западноевропей-
ской и русской графики. Однако его коллекция 
и библиотека прекратили существование как 
цельные собрания после его смерти в 1909 году 
[19, с. 459], только частично перейдя в собра-
ние Сомова-младшего, поэтому их состав се-
годня известен лишь фрагментарно. 

Обращение К. Сомова к гравюре Жаспара де 
Исаака «Нарцисс» в поисках композиции для 
акварели «Отдых на прогулке» вряд ли было со-
знательным, тем более что сюжеты этих произ-
ведений никак не связаны. Скорее всего, здесь 
имеет место явление художественной памяти, 
включившей этот лист в интеллектуальный ба-
гаж художника. Можно предположить, что лист 
запомнился ему благодаря изображению пью-
щей собаки, так как К. Сомов был большим лю-
бителем этих животных и часто изображал со-
бак в своих произведениях. У него была собака, 
«очень миленькая, совсем молодая, но нахаль-
ная до невероятия», как охарактеризовал лю-
бимицу художника его друг Степан Яремич 
[20, с. 179]. Представители собачьего племени 
не оставляли К. Сомова равнодушным. Так, он 
переживал о трагической участи отравленного 
пса Джека, жившего при его доме: «Вечер омра-
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чился для меня известием <…>, что П[иньятелл]
и приказал дворничихе отравить Джека. Она 
это и сделала. Мне было противно и жаль, что я 
не мог его спасти. Не знал об этом заранее. Чу-
десная была, и ласков[ая], и посл[ушная] соба-
ка», — записал художник в дневнике 21 декабря 
1919 года [21, с. 360]. 

Выявление гравюры Жаспара де Исаака 
«Нарцисс» в качестве одного из художествен-
ных источников акварели К. Сомова «Отдых на 
прогулке» расширило существующее представ-
ление о начале работы художника над темати-
кой XVIII в., которое традиционно связывалось 
с его обращением к наследию рококо. Можно 
видеть, что мотивы из работ мастеров рококо 
он сочетал с мотивами из произведений более 
раннего времени. Одновременное использова-
ние мотивов из источников разных эпох и гар-
моничное их объединение в одном произведе-
нии позволило К. Сомову избежать повторения 
произведений крупнейших мастеров увлекшей 
его эпохи и воплотить собственное ее видение. 
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Abstract. The article reveals and introduces into 
scientifi c circulation the previously unknown artis-
tic source of Konstantin Andreyevich Somov’s ear-
ly art – Jaspar de Isaac’s engraving “Narcissus”. 
There is traced the course of work with this one 
along with other art sources (works of European 
masters of the 16th—18th centuries depicting hun-
ting scenes, paintings by Antoine Watteau, Jugend-
stil graphics), revealed the context of reference to it, 
and analyzed the stylistic features of including this 
source in Somov’s work on the watercolor “Rest af-
ter a Walk”. These tasks are addressed in the con-
text of the role of artistic sources from the heritage 
of past eras in early works of Konstantin Somov. 
The topic’s relevance is determined by the fact that 
Jaspar de Isaac’s engraving “Narcissus”, made at 
the very beginning of the 17th century for a French 
edition of the “Imagines” by Philostratus the El-
der, for the fi rst time becomes the object of research 
as a source of Somov’s art. The scientifi c novelty 
of the work lies in the fact that for the fi rst time it at-
tempts to identify (basing on a combination of for-
mal and contextual analysis), and to use a source 
from the artistic heritage of France of the begin-
ning of the 17th century in the work of K. So-
mov on the themes of the 18th century. The reveal 
of the source — the engraving “Narcissus” by J. de 
Isaac — made it possible to reconstruct the artist’s 
work on the “Rest after a Walk”. The article exami-
nes not only the sketch for this work from the col-
lections of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 
but also the drawing “A Date” from the State Tre-
tyakov Gallery. There is stated that it is a prepara-
tory drawing for the watercolor “Rest after a Walk”, 
basing on the general iconography of the water-
color, sketch and engraving “Narcissus”. The author 
concludes that Somov’s appeal to the engraving by 

J. de Isaac was not conscious, it should be attribu-
ted to the phenomenon of artistic memory, and his 
probable acquaintance with it had taken place be-
fore the artist left for Paris in the autumn of 1897. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
НА САЙТЕ РОСИНФОРМКУЛЬТУРЫ

Российская система информационного обеспечения культурной деятельности 

(Росинформкультура) была создана в 1995 г. с целью содействия средствами на-

учной информации разработке и реализации культурной политики в Российской 

Федерации, формированию единого информационного пространства в области 

культуры и искусства.

Основу Росинформкультуры составляют Российская государственная библиоте-

ка (РГБ) и центральные государственные библиотеки субъектов России. Центр 

по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 

(ЦИПР) РГБ осуществляет методическую поддержку и координацию деятельно-

сти участников системы.

«Библиотечное дело и библиография» (http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/XDB/

user_ifc.htm?BB@@) — реферативно-библиографическая база данных об отечествен-

ных и зарубежных публикациях по актуальным проблемам библиотековедения и би-

блиографоведения (книги, статьи, обзоры), содержит свыше 29 тыс. записей начиная с 

2010 г., формируется ЦИПР.

«Сводный каталог изданий и неопубликованных документов региональных библиотек 
России» (http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/SKI/search_ent.htm) — база данных о непери-

одических и сериальных, печатных и электронных изданиях (в том числе текстовых, 

нотных, картографических, изобразительных, для лиц с проблемами зрения), аудио-, 

видео- и киноматериалах, неопубликованных документах на русском языке, 38 языках 

народов России и 20 иностранных языках, созданных российскими библиотеками на-

чиная с 2004 г.: содержит свыше 9 тыс. записей и формируется ЦИПР РГБ при участии 

центральных библиотек субъектов России. 

«Книги на русском языке, изданные за рубежом, 1927—1991» (http://infoculture.rsl.ru/

RSKD/asp/RUZ/uif_ruzar.htm) — база данных о русскоязычных печатных изданиях по 

различным отраслям знания, вышедших за пределами СССР: содержит свыше 29 тыс. 

записей на книги из фондов библиотек, архивов, музеев Российской Федерации, стран 

ближнего и дальнего зарубежья, является составной частью национального библиогра-

фического репертуара русской книги, формируется научно-исследовательским отде-

лом библиографии (ОБГ) РГБ. 

«Библиографические ресурсы Российской Федерации в сети Интернет. Региональные 
универсальные сводные каталоги» — первый раздел ежегодно обновляемого справоч-

ника-путеводителя о сетевых общедоступных библиографических ресурсах, создава-

емых на территории современной России: содержит 46 записей на сводные каталоги 

44 регионов, формируется ОБГ РГБ. 

«Интернет-проекты библиотек России» — ежегодно обновляемый путеводитель по наи-

более интересным общедоступным полнотекстовым и мультимедийным ресурсам по 

культуре и искусству, созданным библиотеками России, содержит информацию о 81 ре-

сурсе, представленном на сайтах 45 российских библиотек, формируется ЦИПР РГБ. 

Информационные ресурсы, формируемые участниками проекта, 
представлены на сайте системы в разделе «Ресурсы онлайн» 
(http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm).
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Реферат. В статье освещен новый период 
в развитии русского искусства, который про-
демонстрировал «картину мира», кардинально 
отличную от предшествующих эпох. Речь идет 
о XVIII в., тенденциях светского искусства, ори-
ентированного на отражение реальной жизни. 
Тогда возник интересный и знаковый феномен 
времени — природный образ, призванный про-

демонстрировать свойства живой природы, ис-
полненной многообразия и красоты. Цель ста-
тьи состоит в том, чтобы дать оценку поисков 
этой благоговейной природной онтологии, заро-
дившейся в недрах раннего искусства, выросшей 
до статуса самостоятельного жанра. Это аб-
солютно новое явление было наполнено особым 
восторгом художников. Чтобы отразить его 
сполна, мастера прибегали к детальной скру-
пулезной трактовке анималистических сцен 
и отдельных персонажей, изображая их в на-
тюрмортах, охоте, на природе, постигая суть 
материальной жизни, ее законов и специфи-
ческого выражения в искусстве. Раскрывает-
ся принцип «любования», который находится 
в сфере восприятия и трактовки данного ис-
кусства. Рассмотрен «кунсткамерный» рису-
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нок, цветочные натюрморты, сцены с изобра-
жением животных, которые характеризуются 
упоенным разглядыванием художником при-
родных реалий и их тщательным исполнени-
ем. С одной стороны, данный процесс обуслов-
лен интересом к познанию мира природы, а 
с другой — способствовал сложению жанров, 
прежде всего анималистики, в ее специфиче-
ских чертах. Первые художники (М.С. Мериан, 
И.Ф. Гроот, К.Ф. Кнаппе,  И.Э. Гриммель, А. До-
бряков),  преимущественно среди иностранных 
мастеров, продолжили линию познания при-
родного мира, подчеркивая любопытные и ха-
рактерные моменты в его  проявлениях. В  них  
явно звучит философский взгляд на природ-
ное миро устройство, исполненное чувствен-
ности и материального восторга. В статье 
формулируется мысль о значимости раннего 
этапа в развитии русской анималистики для 
последую щего развития жанра.

Ключевые слова: искусствоведение, изо-
бразительное и декоративно-прикладное ис-
кусство, реальность, мир природы, рисунок, 
живопись, натюрморт, образ, анималистика, 
«натуралии», художник-анималист.
Для цитирования: Портнова И.В. «Любо-
вание» как принцип восприятия и трактов-
ки природных образов в русском изобрази-
тельном искусстве XVIII века // Обсерватория 
культуры. 2020. Т. 17, № 2. С. 174—186. DOI: 
10.25281/2072-3156-2020-17-2-174-186.

 

П
ервые реальные изображе-
ния природы и животных по-
явились в начале XVIII века. 
В то время понимание мира 
становилось все менее рели-
гиозным. Русские исследова-

тели направили взор на изучение физического 
окружения. «Натурфилософский» принцип 
восприятия предполагал смену акцентов: до-
минанту материалистического мироощущения 
над религиозным, что привело к распределе-
нию интересов по областям знаний. Одной из 
таких специфических сфер стал образ живой 
природы, анималистики. Цель статьи  — ра-
смотреть этот природный  образ,  представля-
ющий в XVIII в.  особое отношение  к предмету 

изображения, которое заключалось  в «любо-
вании» натурой и ее соотвествующем испол-
нении.  Для того чтобы понять особенности 
изобразительного искусства этого периода, 
рассмотрим раннее творчество, обусловленное 
нововременной эпохой, связанное с потребно-
стью общества в познании окружающей дейст-
вительности.

Концепция «любования», на которой мы 
делаем акцент, предполагает особый интерес 
к материи, восторг ею и желание тщательно 
зафиксировать все сложные природные ре-
алии. О причинах такого всепоглощающего 
внимания к действительности писали мно-
гие исследователи. Рассматривая культуру 
XVIII столетия, они ссылаются на кардиналь-
ные изменения во всех областях жизни. М. Ба-
раш отмечал, что радикальные преобразова-
ния привели к формированию современных 
взглядов на искусство [1]. Б.И. Краснобаев 
указывал на аналогичные процессы, имевшие 
место в России и связанные с развитием гео-
графической науки, организацией экспедиций 
и расширением международных контактов [2]. 
М.Е. Грегори описывает, как известные фран-
цузские философы Ла Меттри, Буффон, Ди-
дро, Вольтер, Руссо установили связь между 
современными научными открытиями зако-
нов материи с уже существующими понятия-
ми о ней, определяя причины данного явления 
[3]. В этих обусловленных законами природы 
причинно-следственных взаимо связях иссле-
дователи выделили важное качество, которое 
касается морального статуса живой приро-
ды. А.В. Гарретт [4] и М. Терраль [5] отме-
чают, что в XVIII в. подобные рассуждения 
звучат наряду с богословскими вопросами, по-
вествующими о животных душах. Божье про-
видение пока не выделялось из природных 
знаний. Животное помещалось в историче-
ский и социальный контекст, рассматривалось 
в связи с изучением самого человека. Л. Лип-
пинсотт и А. Блюм указали на критический 
период в эволюционных отношениях челове-
ка и живой природы [6]. В таких непростых 
взаимоотношениях еще до учения Ч. Дарвина 
была спрогнозирована теория общего биоло-
гического родства. 

На этом фоне становится понятной кон-
цепция «чувствительности» по отношению 
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к окружающему миру, природе, о которой 
писал Дж. Ситтер [7]. Касаясь поэтическо-
го творчества, автор рассматривает большую 
и вечную тему природы, которая так или ина-
че связана с философскими рассуждениями 
о жизни и смерти, и понять ее без целостно-
го осмысления и обобщения, по его мнению, 
не представляется возможным. Исследова-
тели М.П. Серенсен и М. Пино [8], С. Сегал, 
Э. Мариэль, Д. Йорис [9], Л. Мочалов [10] 
концентрировались на характере живописи 
XVIII в., которая и предполагала идею вчув-
ствования, что наиболее органичным образом 
проявилось в изображениях роскошных бу-
кетов и звериных сцен на полотнах голланд-
ских, немецких, французских мастеров XVII—
XVIII веков. Их декоративный строй позволял 
художникам не только проявить всю вирту-
озность письма, но и прикоснуться к отра-
жению непознанной, великолепной материи. 
Изображение звериных мотивов увлекало ма-
стеров, притягивало спецификой их бытия. 
Например, М. Мортон ссылается на знамени-
того французского анималиста Ж.Б. Удри [11]. 
Когда художник создавал цикл своих экзоти-
ческих животных, он целенаправленно фоку-
сировал зрительское внимание на специфике 
звериных обычаев, что и позволило вчувство-
ваться в образ. О первом немецком художни-
ке-анималисте И.Ф. Грооте писали П.П. Пет-
ров [12] и Л.А. Маркина [13; 14]. Гроот по-
знакомил русскую публику с новыми образа-
ми и за свое искусство «зверописи» (изобра-
жение зверей и птиц в живписи) был принят 
в члены Императорской Академии художеств 
в Санкт-Петербурге, воспитав целую плеяду 
анималистов. Подробное описание его коллек-
ции картин можно встретить у Н.Н. Вранге-
ля [15]. Исследователи выделяли И.Э. Ридин-
гера, К.Ф. Кнаппе, И.С. Клаубера. В. Петров 
[16] и А.Н. Андреев [17] называли их искус-
нейшими мастерами своего дела, достигшими 
вершин творчества.

Проведем анализ произведений, нагляд-
но демонстрирующих первые опыты в изо-
бражении живой природы и в анималисти-
ке. Это позволит прояснить изобразительные 
критерии, которыми руководствовались ху-
дожники, их методы изучения и изображе-
ния предмета.

ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
КОНЦЕПЦИИ «НАТУРАЛЕЙ»  
В ГРАФИЧЕСКОМ 
И ЖИВОПИСНОМ ОБРАЗЕ

Первая четверть XVIII в. отличалась целе-
направленными усилиями в области по-
знания окружающего мира, природы, ко-

торый буквально пронизывал все сферы жизни. 
Постепенно накапливались достоверные знания 
о природе и формировались такие науки, как 
география, физиология, метеорология, зооло-
гия. Натуралисты и сами художники принимали 
активное участие в многочисленных морских 
и пешеходных экспедициях по России и за ее 
пределами. Растения, животные, одушевленные 
и неодушевленные предметы, которые встре-
чались на их пути, фиксировались в виде раз-
нообразных этнографических, зоологических, 
ботанических зарисовок. Российское общество 
петровского времени познакомилось с «нату-
ралиями» — многообразными изображениями 
природного мира, удивительными, диковинны-
ми вещами. Большая коллекция была собрана 
голландским анатомом Ф. Рюйшем и куплена 
самим Петром I. Она вошла в основу Кунстка-
меры — первого русского естест веннонаучного 
музея  (ныне — Музей антропологии и этно-
графии им. Петра Великого в Петербурге). Этот 
ценный «кабинет редкостей» поражал вообра-
жение. Коллекция стала базой научных изы-
сканий, в которых так нуждалось молодое рос-
сийское общество. Полагалось, что «зрелище 
природы», ее «диковинок» и их познание будут 
так же способствовать расцвету государства, 
как и рукотворные культурные памятники [18, 
с. 107, 108]. К сожалению, после пожара 1747 г. 
большая часть раритетов была утрачена, тем не 
менее сохраниившиеся экспонаты, безусловно, 
сыграли важную роль в естественнонаучном 
и культурологическом плане. 

Задача первого естественнонаучного му-
зея состояла в том, чтобы посредством рисо-
вания изучать реальные предметы, их форму, 
окрас, детали, поскольку других способов фик-
сации еще не существовало. Особое внимание 
обращалось на мельчайшие подробности, спо-
собствовавшие передаче внешней похожести, 
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узнаваемости модели, а в итоге формировав-
шие представление о целостном образе [19]. 
Так появился «кунсткамерный» рисунок, поло-
живший начало отдельному направлению на-
учного рисования и зародивший интерес к ани-
малистическому искусству. 

Достаточное представление об этом искус-
стве дают рисунки, которые хранятся в музее. 
Среди них — тонко исполненные акварели рас-
тений и насекомых М.С. Мериан, известной 
немецкой художницы XVII—XVIII вв., иллю-
стратора научных книг, ее дочери М.-Д. Гзель 
и супруга дочери Г. Гзеля (по приглашению Пе-
тра I они трудились в Академии наук); зари-
совки растений немецкого естествоиспытате-
ля И.Х. Буксбаума, а также рисунки учащихся 
художественной и гравировальной палат Ака-
демии наук, где «не малое число молодых лю-
дей российской нации в рисовании с натуры 
упражнялись» [20, с. 37]. Можно предполо-
жить, что данный процесс набирал силу. И рус-
ские, и иностранные мастера решали общую за-
дачу. В угоду молодой зарождающейся науке 
им следовало «рачение приложить» [21, с. 26]. 

Это было поручено Д. Гзель — первой ино-
странной художнице, приехавшей в Россию. 
О значении творчества Гзель писала О.С. Еван-
гулова [22], отмечая ее способность не только 
дать научную фиксацию предмета, но и воспро-
извести телесную натуральность вещей, столь 
необходимых в «кунсткамерном» рисунке, что-
бы привлечь посетителя к «любованию нату-
ралями». Проявляли активность и мастерство 
ученики супругов Гзель: Ф. Черкасов, А.А. Гре-
ков, А. Малинковкин, М. Некрасов, которые 
прекрасно писали акварелью [23, с. 252—253]. 
Н.П. Копанева называет художников М.Р. Ры-
кова, А. Грекова, И.Х. Беркхана, П. Никола-
ева, И.А. Соколова, М.И. Махаева [19, с. 65]. 
Каждый из них специализировался в опреде-
ленных техниках, изображая те или иные экс-
понаты, «намалевав всякой вещи по одной» 
[23, с. 268]. Например, И.Х. Беркхан вместе со 
своими помощниками М. Рочковым, Н. Боло-
товым, П. Казаровым выполняли зарисовки 
земноводных (змей, ящериц, рептилий), Г. Зей-
кель в Кунсткамере состоял «маляром зверей 
и цветов» [23, с. 260—261] (рис. 1, 2). 

Рис. 1. М.С. Мериан. Кайман с коралловой змеей. Ок. 1705. 

Гравюра из книги «Метаморфозы суринамских насекомых». 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН. Кунсткамера. Санкт-Петербург. 
Источник:  http://www.kunstkamera.ru/news_list/museum/gravyura_marii_sibilly_merian_kajman
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и тот же предмет, художник учился фиксиро-
вать все его структурные свойства: масштаб, 
качество формы и окраса, ритмику и особен-
ности отдельных деталей и т. д. Он не мог не 
заметить природной слаженности, гармонии 
этих форм. Чем больше художник вглядывал-
ся в модели, изучая их, тем явственнее начи-
нал выражать свое отношение к окружающему 
миру. Это отношение мы называем принципом 
«любования». Знание о внешней стороне моде-
ли уже могло привести к подобному результа-
ту. Уточним, что до сих пор мы говорили о том, 
что в целях познания объекта, его конкретно-
го и подробного изображения мастера уделяли 
большое внимание деталям. Это натуралисти-
ческий подход, предполагающий скрупулезную 
проработку видимого. Второе качество, кото-
рое наблюдалось наряду с натуралистическим 
восприятием модели, — передача натурально-
сти изображения, особенно «натурально» это 
проявлялось в живописных образах. Скрупу-
лезно фиксируя те или иные формы, худож-
ники всматривались в них, «вчувствовались» 
в их гармоничную, организованную по законам 
природы конструкцию. Подражая природе, они 
учились фактурности изображения (так, как 
в действительности). Иными словами, необхо-
димо было сделать таким образом, чтобы, гля-
дя на произведение, зритель обманулся и при-
нял изображение за реальность. Более того, 
чтобы впечатлиться природным увиденным, 
эта «натуральность» допускала приукрашива-
ние: предметы становились ярче, их формы из-
ящнее. Все акцентировало на себе, притягива-
ло взгляд зрителя.

Данный известный принцип «подража-
ния» природе, ее идеализация станет ключе-
вым в академической системе образования 
XVIII—XIX веков. С этой целью отрабаты-
вались при емы живописного письма, заклю-
чавшиеся в том, чтобы создать иллюзию от-
деления предметов от фона как с помощью 
цветовых, так и тоновых градаций и падаю-
щих теней, получая эффект низкого и высоко-
го рельефа. Композиция продумывалась, с тем 
чтобы предметы и фигуры переднего плана 
выделялись масштабно, располагались в раз-
ных ракурсах и загораживали друг друга, со-
храняя при этом состояние естественного сво-
бодного расположения в пространстве. Как не 

Рис. 2. М.С. Мериан. Ящерица-острохвостка, 

суринамская игуана, суринамская амейва, геккон. 

1699—1701 гг. Пергамен, акварель, 

кроющие краски. 37,6 × 30,6. 

Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. 

Р. IX. Оп. 8. Д. 65. Л. 1. 
Источник: http://ranar.spb.ru/rus/vystavki/id/130

Отметим, что «намалевать всякой вещи по 
одной» необходимо было предельно тщатель-
но, т. е. «все прилежно смалевать» [24, с. 93]. 
Это было важное заявление, ведь такое пред-
метное деление и подход способствовали отра-
ботке мастерства почти до ювелирной точно-
сти, совершенствованию навыков в рисовании 
одинаковых форм, что в дальнейшем привело 
к организации отдельных жанров живописи. 
Лучшие рисунки впоследствии копировались, 
а затем гравировались. Гравюра способна была 
отобразить все качества натурного рисунка, а 
благодаря многочисленным оттискам приоб-
ретала дополнительную возможность в сфере 
популяризации научного знания. 

Здесь мы подходим к вопросу создания об-
разной системы ранних природных изображе-
ний. Опознание предметов и осмысление их 
в рисунке вплоть до мельчайших деталей дава-
ло не только знание о них и накопление необ-
ходимых сведений. Этот процесс способствовал 
постепенному формированию художественной 
оценочной системы. Всматривание и вгляды-
вание в уже знакомые модели непременно ро-
ждало эстетическое чувство. Изображая один 
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вспомнить распространенный в то время при-
ем обмана зрения, называемый «обманкой», 
получивший широкое бытование в западно-
европейской живописи XVII в., который спо-
собствовал оптическому эффекту восприятия 
артефакта как реального трехмерного изобра-
жения. Подобный «натуральный», иллюзор-
ный характер живописи проявился у голланд-
ских мастеров натюрморта XVII в.: Б. ван дер 
Аста, К. Петерса, А. ван Бейрена, Я. ван Хейсу-
ма; немецких художников: Г. Флегеля, Я. Мор-
реля и др. Помимо роскошной формы разно-
образных цветов, в поле их зрения попадали 
многочисленные насекомые и мелкие живот-
ные (ящерицы, лягушки, мыши), а также пти-
цы (рис. 3, 4, 5). 

Утонченная, напоминающая самую изыс-
канную драгоценность техника их живописи, 
позволяющая передать окружающий мир де-
коративно, красочно и одновременно тонко, 
притягивала к себе, формировала вкус. Цель 
таких изображений — убедить зрителя: перед 
ним не живопись, а некие предметы, сами по 
себе имеющие ценность, выступающие вто-
рым подобием натуры. В совершенстве овла-
дев техникой масляной живописи, художники 
смогли достичь тончайшей иллюзии в изобра-
жении плодов, растений, насекомых. Они лю-
бовались этим миром зримой и воспроизво-
дящей материи, приглашая зрителя окунуться 
в таинства предметной красоты. Таковы были 
и русские натюрморты Г.Н. Теплова, Г.П. Бого-
молова, Т. Ульянова, а также неизвестных ма-
стеров, представляющие опыты изображения 
природных форм, на которых ощутима пред-
метная среда. Они, предположительно, опира-
лись на «кунсткамерный» рисунок, в частности 
на рисунки М.С. Мериан. Почти на молекуляр-
ном уровне мы можем почувствовать структу-
ру и фактуру каждого предмета. Миниатюр-
ная техника письма с тонкими цвето-тоновыми 
нюансами и акцентом на мельчайших деталях 
в наглядной форме раскрывала эту неспешную, 
привлекательную философию бытия. Стена, 
которая, как правило, ограничивала глуби-
ну пространства, служила выявлению «пред-
метности» вещей, как бы придавая им особый 
смысл. Разумеется, подражать можно по-раз-
ному, но здесь степень схожести с натурой была 
феноменальной. Опыты «кунст камерного» ри-

сунка не прошли даром и, что важно, на их ос-
нове был сформирован принцип познания 
и этапы последовательной фиксации объекта. 

ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
КОНЦЕПЦИИ «ЗВЕРОПИСИ» 
В  ЖИВОПИСНОМ ОБРАЗЕ

Реальное сходство с натурой лежало так-
же в структуре ранних анималистичес-
ких изображений, особенно много их 

было в живописи. Когда в молодой Акаде-
мии художеств стали образовываться разные 
классы, в том числе класс «зверей и птиц» 
(1763), учащиеся получили возможность 
специализироваться по роду своих занятий. 
Следует отметить, что в других академиях 
Европы таких классов не встречалось. В Гер-
мании, в широко распространенных частных 

Рис. 3. Я. ван Хейсум. Цветы. 

Первая половина XVIII в. Масло, холст. 92 × 70. ГЭ-7782. 

Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.
Источник: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/

hermitage/digital-collection/01.%20Paintings/46152/
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не мало, следовательно, не было недостат-
ка ни в моделях для рисования, ни в учите-
лях. К тому же Европа в то время уже была 
богата зверинцами и зоосадами, на материа-
ле которых анималисты черпали сюжеты для 
картин и оттачивали свое мастерство. Тем бо-
лее ценным было открытие в России соот-
ветствующего класса в Академии художеств, 
которая дала миру многих выдающихся ма-
стеров, в том числе и анималистов. Отметим 
зарубежных и русских мастеров того периода: 
И.Ф. Гроот, К.Ф. Кнаппе [25], И.Э. Гриммель 
[26, с. 42—43], И. Курапцев, А. Долинский, 
И. Самсонов, М. Иванов, В. Федоров, А. До-
бряков [12]. Л. Маркина называет И. Шилки-
на и А. Шерст нева [27,с. 178]. Учащиеся клас-
са «зверей и птиц» уделяли должное внимание 
изображению животных и ландшафта. 

 Как мы видели и ранее, животные изобра-
жались вместе с цветочными мотивами и были 
неотделимы от пейзажа. Этот универсальный 
взгляд на предмет изображения, несомненно, 
являлся прогрессивным [28, с. 97]. Он ориен-
тировал разные роды (впоследствии жанры) 

Рис. 4. Б. ван дер Аст. Натюрморт с фруктами, опрокинутой корзиной и букетом цветов в вазе. 

Ок. 1625. Масло, дерево. 75 × 104. ГЭ-8472. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
Источник: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.%20paintings/45452/

и семейных мастерских, работали художники 
разных направлений и жанров, где они и по-
лучали необходимое обучение и тренировку 
своему мастерству. 

В конце XVII — начале XVIII в. наблюда-
ется открытие многих художественных акаде-
мий в Италии, Франции, Германии, Англии, 
в основе обучения которых лежала система 
с принятыми нормами классицизма. По образ-
цу Королевской академии живописи и скуль-
птуры в Париже (1648), в которой разраба-
тывались правила «большого стиля», были 
организованы академии во многих городах 
Германии: в Берлине, Мюнхене, Дюссель-
дорфе, Нюрнберге, Штутгарте. Художники-
анималисты, проходившие обучение в ремес-
ленных мастерских и цехах или в академиях, 
получали необходимые навыки в рисовании. 
В своем обучении они опирались на приня-
тые образцы и нормы, стилевые приемы за-
падноевропейской живописи XVI—XVIII вв., 
в том числе и изображений животных. В со-
браниях Германии насчитывалось большое 
количество картин, да и самих школ было 
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искусства на равноправное развитие. Анима-
листика наряду с другими жанрами изобрази-
тельного искусства отображала сложившуюся 
«картину мира» той эпохи, которая виделась 
универсальной. Она ярко проявилась в рабо-
тах И. Гроота, писавшего натюрморты с жи-
вотными, птиц в клетках, животных в пейзаже, 
представляя флору и фауну как географически 
далеких, так и близких мест. Своей экзотично-
стью, выраженной предметностью, разнообра-
зием форм и их фактур такие произведения, 
как отмечалось выше, имели распростране-
ние в западноевропейском искусстве XVII—
XVIII веков. Их можно сопоставить с работа-
ми французских художников А.Ф. Депорта, 
Ж.Б. Удри. Сказалась всеобщность взгляда ма-
стеров в отражении естественных свойств ве-
щей, вызывающих чувство, родственное любо-
ванию самой натурой. Подчеркнем эту важную 
черту в анималистике — как русской, так и ев-
ропейской, которая указывает на ее специфи-
ческий характер, стремление особенно близ-
ко быть к природе и отразить ее особенности 
в разных нюансах. 

Другая общая черта рассматриваемого пе-
риода заключается в том, что помимо внеш-
ней визуальной схожести с натурой художники 
обращали внимание на поведение животных, 
отражая их инстинкты, и замечали в этом по-
ступки человеческие, оценивали их со своей 
субъективной точки зрения. Тщательный об-
зор произведений Гроота и других мастеров 
позволяет пояснить, что живописцы не просто 
дают подробную фиксацию охотничьих сцен, 
животных в натюрмортах, пейзажной среде, 
бытовой обстановке, но и при всей натураль-
ности и осязаемой убедительности изображе-
ния предметов и фигур демонстрируют нраво-
учительный характер сцен. Например, часто 
изображаемая на картинах собака, стерегущая 
добычу, всей своей позой указывает нетерпи-
мость к соперникам, подкрадывающиеся жи-
вотные иллюстрировали опасность ссор и не-
понимания, а в поведенческих манерах хищных 
птиц угадывается превосходство человеческой 
натуры (рис. 6).

Вероятно, посредством характеристики 
звериных сцен, уподобляемых человечес ким, 

Рис. 5. Я. Моррель. Цветочный натюрморт. 1644. 

Масло, холст. 43 × 53. Частное собрание. 

Источник: https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post398559949
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художник и зритель лучше понимали нра-
вы общества. Для нас же, рассматривающих 
специфику природного и собственно анима-
листического образа, важным является то, что 
очевидное, но не подчеркнутое иносказание 
никак не нарушает передачу объективного об-
лика зверя — главную составляющую анима-
листики. В таком своеобразном преломлении 
через поведенческий ряд проявился принцип 
«любования» натурой. Он неизменен как в ро-
скошных цветочных букетах с порхающими 
стрекозами и бабочками, ползущими божьи-
ми коровками, так и в звериных сценах, дав-
ших уникальную возможность художникам 
отразить блеск темных глаз, остроту когтей, 
мягкость пера или яркость цвета волосяного 
покрова животных. 

О ФИЛОСОФСКОМ 
ВОСПРИЯТИИ 
ПРИРОДНОГО МИРА

Подойдем к основному положению. 
Принцип «любования» в XVIII в. во 
многом характеризует подход к изо-

бражению предметного мира, он влияет на 
развитие некоторых жанров (во всяком случае, 
натюрморта, анималистики, пейзажа). Впол-
не объяснима любовь публики и заказчиков 
к таким изображениям. Они красочные, вы-
ставочные, привлекают разнообразием мело-
чей, во множестве они живые: расцветающие, 
шуршащие, пахнущие и т. п., одним словом, 
покоряющие своим «натуральным» изобрази-
тельным качеством. Если ограничиться толь-
ко этим, получим несколько одностороннюю 
характеристику. На самом деле, во всех этих 
цветочных букетах, фруктовом и зверином 
разнообразии заключается мудрость земно-
го миропорядка, выходящая за пределы ма-
терии. Нет сомнения в том, что художники 
ярко демонстрируют онтологический восторг 
бытия, как бы утверждая значимость самих 
жанров, их красоту, в которой нет уродливых 
форм. Цветы, фрукты, насекомые, земновод-
ные и млекопитающие, птицы великолепны. 
И сами художники достойны похвалы, ведь 
в этих работах они проявили высокую степень 

мастерства, колористической виртуозности. 
И все же внимательное и сосредоточенное 
вглядывание в эти изображения, как в свое 
время всматривались мастера в природный, 
окружающий их мир, позволит нам отметить 
нечто большее и прийти к следующему заклю-
чению: здесь есть философская мудрость, а за 
ней кроется вполне рационалистический под-
ход к предмету показа. 

Во-первых, благоговейное отношение 
к материи проявилось в упоенном разгля-
дывании сложной реальности, что привело 
к ощутимому отражению всей полноты бытия 
в виде цветочных букетов, сочных фруктов, 
расцвеченных всеми цветами радуги насеко-
мых, птиц и зверей. Художники отразили всю 
прелесть материального, рожденного в недрах 
этой повседневности. Это обыденное имело 
смысл, его следовало запечатлеть, поскольку 
оно схожим образом характеризует земной от-
резок человеческой жизни. Человек в опреде-
ленный возрастной период здоров и красив, 
как те цветы, насекомые, птицы, что на карти-
нах живописцев, и он так же увядает, не имея 
возможности повернуть ход жизни, истории 
назад. Остановить и удержать этот расцвет во 
всем его красочном великолепии, чтобы че-
ловечество успело налюбоваться им, — вот 
к чему стремились художники, осознавая всю 
быстротечность земного бытия. Голландские, 
немецкие, русские мастера XVII—XVIII вв. 
предвосхитили идеи импрессионистов, кото-
рые видели смысл своего творчества в отра-
жении ценности быстро ускользающих жиз-
ненных мгновений.

Во-вторых, безусловно значима эта фило-
софская тема земного мироустройства и су-
ществования в нем всего живого. Она же про-
низана знакомым ощущением некой грусти 
и даже безысходности человеческого бытия. 
При этом, как отмечалось выше, художники 
вполне рационально и трезво ставили перед 
собой художественную задачу, а именно, по-
средством «натурального» правдоподобного 
изображения сцен и моделей, их конкретно-
го показа, визуально воспринимаемых зри-
телем, подчеркнуть необходимые качества 
предметности, которые отличают особенно-
сти таких жанров, как натюрморт, пейзаж, 
анималистика. Ведь в них наиболее отчетли-
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во отражаются свойства физического мира, 
объектов и явлений, в их структуре заключе-
на «тектоника» всего материального, обозре-
ваемая в них «трезвость» бытия — жизнь, ко-
торую следует прожить. Что есть за пределами 
этого мира? Множество умозрений и умоза-
ключений. Здесь же налицо факт существо-
вания физического, реального, осязаемого, 
пахнущего мира, который заключен во плоти 
каждого живого существа. Уже на раннем эта-
пе «любование натуралями» привело к тому, 
что художники, фиксируя особенности каждой 
формы, в подражание природе как реальному 
действительно познаваемому образцу, сфор-
мировали эталон красоты, в котором досто-
верность и точность становились мерилом ка-
чества живописи и рисунка. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что 
последовательное заинтересованное увлечение 
природным миром, анималистикой, осознава-
емое как ценность, привело к открытию новых 

тем и образов на пути к формированию жан-
ров. Принцип «любования» материальным ми-
ром, свидетельствовавший о соответствующем 
отношении к натуре и рождении эстетическо-
го чувства, складывался естественным путем 
в силу человеческих особенностей восприятия, 
носящего предметный и оценочный характер. 
Подходя избирательно к рисованию — анали-
зу натуры, художники стремились дать оценку 
конкретным признакам предметов. При этом 
вглядывание и «вчувствование» в образ со-
хранялись. Позиция изучения и одновремен-
но «любования» предметным миром и живой 
природой реализовалась сполна. 

 Рассмотренный нами ранний период в ин-
терпретации природных мотивов привлекате-
лен и поучителен тем, что он продемонстриро-
вал не только характер изобразительного языка 
той эпохи, приемы изображения излюбленных 
сцен и образов, но обрисовал смысловой, фи-
лософский ряд восприятия мира, вдумчивого 

Рис. 6. И.Г. Де Гамильтон. Четыре стервятника разных типов. 

1723. Масло, холст. 110 × 127. Дворец Бельведер. Вена. 

Источник: http://www.altertuemliches.at/files/pe-hamilton_geier-4208.jpg
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и трепетного отношения к нему, что безуслов-
но интересно и ценно для живущих ныне поко-
лений. Облюбованная почти до степени панте-
истического ощущения и восприятия, материя 
в произведениях художников, можно сказать, 
стала знаковым звеном в цепочке смыслов при-
рода—человек. Правомерны утверждения на 
тему природы, животных, в которых выделя-
ются морально-этический аспект как скрепляю-
щее звено в цепочке природных культурных вза-
имосвязей, социокультурного общения. 

Последующее развитие анималистическо-
го искусства, жанров, причастных к изображе-
нию природы, только подчеркивало изначаль-
ную идею внимательного и благоговейного 
отношения к природе, которое с такой любов-
ной тщательностью фокусировалось мастера-
ми XVIII столетия. Концепция «любования» 
XVIII в. уже не была повторена в будущем 
с тем уникальным набором исследовательских 
качеств и подходов к образу, самого изобрази-
тельного языка. Однако то, что воплощалось 
в изобразительном ряде, то что видел и пони-
мал зритель, никуда не ушло. Позднее худож-
ники отойдут от натурализма, но будут ста-
раться сохранять в своем творчестве чистоту 
мировосприятия в отношении к природе. Ме-
нялись времена и большие исторические сти-
ли, однако концепция «природы» как изна-
чального макрокосмоса осталась неизменной. 
То, что поняли мастера той эпохи, надлежит 
современным поколениям еще раз переосмыс-
лить, как это происходило не раз в истории. 
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Abstract. The article highlights a new period 
in the development of Russian art, which demon-
strated a “picture of the world” radically different 
from previous eras. There is discussed the 18th cen-
tury, the trends of its secular art, focused on the re-
fl ection of real life. That time brought an interesting 
and signifi cant phenomenon — the natural image 
intended to demonstrate the properties of living 
nature, full of diversity and beauty. The article is 
aimed at assessing the search for this reverent natu-
ral ontology, which originated in the depths of ear-
ly art and grew to the status of an independent gen-
re. This absolutely new phenomenon was fi lled with 
particular delight of artists. To refl ect it in full, mas-
ters resorted to the detailed and scrupulous inter-
pretation of animalistic scenes and individual char-
acters, depicting them in still lifes, hunting, and 
nature, and comprehending the essence of material 
life, its laws and specifi c expression in art. The arti-
cle reveals the principle of “admiring”, which is with-
in the area of perception and interpretation of this 
art. There are considered the so-called “Kunstkam-
mer” drawing, fl oral still lifes, scenes with animal 

images, which are characterized by the artist’s rap-
turous contemplation of natural realities and their 
careful depiction. On the one hand, this process was 
due to the interest in the knowledge of the natu-
ral world, and on the other hand, it contributed 
to the composition of genres, especially animalism 
in its specifi c features. The fi rst artists (M.S. Meri-
an, J.F. Grooth, K.F. Knappe, J.E. Grimmel, A. Do-
bryakov), mainly among foreign masters, continued 
the line of the natural world cognition, emphasizing 
the curious and characteristic moments in its mani-
festations. They clearly demonstrate a philosophi-
cal view of the natural world order, full of sensu-
ality and material delight. The article formulates 
the idea of importance of the early stage in the de-
velopment of Russian animalism for the subsequent 
development of the genre. 
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Реферат. В связи с обострившимися на плане-
тарном уровне экологическими проблемами была 
признана необходимость перехода общества на 
траекторию устойчивого развития, основными 
принципами которого являются ориентация на 
достойный уровень жизни каждого члена об-
щества, снижение антропогенной нагрузки на 
природу и сохранение окружающей среды, в том 
числе для будущих поколений, комплексное реше-
ние экологических, социальных и экономических 
проблем на глобальном и локальном уровнях. По 
мере реализации этой концепции выявилась ос-
новополагающая роль культуры, а также осо-
бая роль культуры экологической, которая бы 
обеспечивала гармоничное развитие общества 
с окружающей средой. В том числе необходи-
ма трансформация мировоззрения, переоценка 
ценностей и смещение акцентов в потреблении 
с материальных благ на духовные. 
Актуальность предпринятого исследования 
обус ловлена необходимостью продвижения 
принципов устойчивого развития во все сфе-
ры деятельности общества, определяющие 
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современный уровень культуры и цивилизации. 
Целью настоящей работы является анализ 
возможностей танцевального искусства как 
источника опосредованного влияния на эколо-
гическое сознание и мышление, рациональное 
отношение к природе при формировании эколо-
гической культуры.
Экологическая культура выражается в воспри-
ятии человеком себя как части природы. Эколо-
гическое сознание является одним из элементов 
экологической культуры. Искусство, в частно-
сти танец, имея возможность воздействовать 
на эмоциональную сферу человека, является 
полезным инструментом для эффективного 
восприятия экологической информации и мо-
тивации к природоохранной деятельности. 
В силу своей полифункциональности оно может 
способствовать формированию экологической 
идентичности на уровне следующих компонен-
тов: когнитивного (информационная, позна-
вательная, воспитательная функция), эмо-
ционального (компенсаторная, внушающая), 
инструментального (общественно-преобразу-
ющая функция). 
На основе анализа научной литературы и не-
которых музыкально-хореографических произ-
ведений с позиций экоцентрической парадигмы 
сделано предположение: хореография в эколо-
гически ориентированных постановках может 
служить одним из эффективных средств, вы-
зывающих сопереживание на глубинном кине-
стетическом уровне, экологическую эмпатию. 
Хореография может играть роль эмоциональ-
ного компонента в процессе формирования эко-
логической идентичности, что в целом будет 
способствовать формированию экологического 
сознания на индивидуальном уровне.

Ключевые слова: теоретическая культуроло-
гия, устойчивое развитие, экология культуры, 
экологическое сознание, экологическая иден-
тичность, экологическое искусство, танцеваль-
ное искусство, хореографическое искусство, та-
нец, окружающая среда. 
Для цитирования: Белякова И.Г., Милеш-
ко А.Л. Искусство и экологическая устойчи-
вость. Формирование экологической идентич-
ности средствами хореографии // Обсерватория 
культуры. 2020. Т. 17, № 2. С. 187—200. DOI: 
10.25281/2072-3156-2020-17-2-187-200.

Ф
ормирование культуры устой-
чивого развития является 
важнейшим условием пере-
хода современного общества 
к устойчивому развитию. Оте-
чественными исследовате-

лями подчеркивается основополагающая роль 
экологической культуры на пути к культуре 
устойчивого развития [1]. Для ее формирова-
ния в качестве нового способа объединения че-
ловека с природой людям, помимо постоянного 
изучения законов функционирования окружа-
ющей среды, требуется четкое осознание своих 
биосферных функций и понимание своего суще-
ствования как частицы окружающей среды. Это 
составит основную ось культуры устойчивого 
развития и определит парадигму экологическо-
го мировоззрения. [2, с. 61]. 

Ключевую роль для данного понимания 
может играть формирование так называемого 
экологического сознания. Л.Е. Тарасова рас-
сматривает его как предиктор экологической 
культуры [3]. Мы не будем углубляться в де-
тальное рассмотрение понятия и отметим, что 
под экологическим сознанием мы понимаем 
форму общественного сознания, ориентиро-
ванную на ценностное отношение человека 
к окружающему миру. Разработка средств для 
оценки воздействия культуры на устойчивое 
развитие — важная тема современных иссле-
дований. 

ЮНЕСКО призвана обеспечивать привнесе-
ние культурной составляющей в большинство 
целей устойчивого развития, отраженных в Ре-
золюции, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 25.09.2015 года1. Данные цели затрагива-
ют образование, экономический рост, построе-
ние инклюзивных обществ, устойчивое разви-
тие городов, экологию и др. Культура является 
необходимым условием и движущей силой всех 
аспектов устойчивого развития, включая эко-
номический, социальный и экологический2. 

1  Преобразование нашего мира: Повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года : 
резолюция 70/1: принята Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 25.09.2015 (https://
unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_
ru.pdf).

2  Культура и устойчивое развитие (https://ru.unesco.
org/themes/kultura-i-ustoychivoe-razvitie/).
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Формирование экологической культуры — 
одно из важных условий прекращения дегра-
дации биосферы. Экологическая культура как 
часть общечеловеческой культуры выража-
ется в восприятии человеком себя как части 
природы. Экологические сознание, отноше-
ние и деятельность принято выделять в каче-
стве взаимосвязанных элементов экологиче-
ской культуры [3, с. 216]. 

Развитие культуры как средства адаптации 
человека к окружающей среде обладает опреде-
ленным противоречием. Создавая вокруг себя 
комфортные и безопасные жизненные условия, 
человек приходит к разрушению естественной 
среды обитания, и в этом случае уже сами ре-
зультаты его деятельности могут стать угрозой 
для дальнейшего существования. В связи с этим 
актуальной необходимостью представляется 
гармонизация отношений культуры и приро-
ды. Одним из таких средств гармонизации мо-
жет выступать искусство в силу его полифунк-
циональности.

Загрязнение почвы, атмосферы и гидросфе-
ры, климатические изменения, истощение лес-
ных ресурсов и сокращение биоразнообразия 
стали результатом бесконтрольного и нераци-
онального потребления ресурсов, обусловлен-
ного ростом потребления в развитых странах 
и ускоренной промышленной модернизацией 
развивающихся стран. Снижение уровня потре-
бления материальных благ и качественное из-
менение форм производства могут обеспечить 
развитие духовной сферы. И само искусство 
будет не просто совершенствовать и развивать 
внутренний мир человека, но также и оказы-
вать влияние на общество путем формирова-
ния новых нравственных идеалов, присущих 
экологической культуре. 

Осуществление принципа справедливого 
распределения благ, который бы поддержи-
вал высокое качество жизни каждого члена со-
временного общества, а также сохранение при-
родных ресурсов для будущих поколений будет 
возможным при смене ценностных ориента-
ций. Удовлетворение духовных потребностей 
человека посредством образования, творческо-
го развития и постижения произведений ис-
кусства может быть менее ресурсозатратным, 
нежели стремление к бесконечному удовлет-
ворению материальных потребностей, осно-

ванное на демонстративном потреблении. Сле-
довательно, стремление к духовным ценностям 
поможет не только снизить антропогенную на-
грузку на природную среду, но и, сформиро-
вав личность высокодуховную, увеличит ее 
экологическую и социальную ответственность 
и осознанность. 

Целью настоящей работы является анализ 
возможностей танцевального искусства как 
источника опосредованного влияния на эко-
логическое сознание и мышление, рациональ-
ное отношение к природе при формировании 
экологической культуры. Актуальность иссле-
дования определяется необходимостью про-
движения принципов устойчивого развития во 
все сферы деятельности общества, определяю-
щие современный уровень культуры и циви-
лизации.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО КАК ОСОБЫЙ 
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Развитие искусства обеспечивает сохра-
нение и накопление духовного потен-
циала общества, способствуя таким 

образом устойчивому развитию общества. 
Важность распространения искусства в связи 
с его возможностями сместить акценты с ма-
териальных ценностей на духовные и тем са-
мым содействовать выходу из ситуации эколо-
гической угрозы подчеркивает И.С. Сизых [4]. 
Посредством воплощения в художественных 
образах определенных духовно-нравственных 
идеалов, утверждающих принципы устойчи-
вого развития, искусство также вносит свой 
вклад в поддержание устойчивости в обществе 
[4, c. 176].

Некоторые проблемы соотношения худо-
жественного творчества и природы, а также 
эколого-эстетические основы воспитания и об-
разования подробно рассмотрены в работах 
Н.Б. Маньковской [5]. Экологическая эстети-
ка представлена данным автором как научная 
дисциплина, изучающая взаимосвязи челове-
ка и природы в контексте культуры, природа 
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рассмотрена как эстетический объект. Эколо-
гическое искусство неразрывно связано с есте-
ственной окружающей средой, но в то же время 
не всегда может быть надежным источником 
для исследования природы [6, c. 257]. В рамках 
экологической эстетики человек рассматрива-
ется одновременно и как часть природы, и как 
активная сила, исторически преобразующая ее. 
Окружающая среда, по мнению Н.Б. Маньков-
ской, может интерпретироваться как особая 
культурно-эстетическая целостность при по-
мощи сочетания различных подходов: фило-
софских, художественных, психологических, 
естественно-научных и др. [6, с. 263]. Также 
следует упомянуть работы в области эстети-
ки природы А.Ф. Лосева и М.А. Тахо-Годи [7], 
а также зарубежных исследователей Ю. Сай-
то [8], Э. Брейди [9]. А. Карлсон обозначает 
ключевые этапы развития западной эстетики 
окружающей среды [10], рассматривает взаи-
мосвязь между экологической эстетикой и эн-
вайронментализмом [11]. 

В то же время последние работы в области 
нейроэстетики, появление новых жанров и на-
правлений в искусстве (партиципаторный пер-
форманс, иммерсивный спектакль, экобалет 
и др.) подтверждают необходимость новых ис-
следований искусства именно как части совре-
менной экологической культуры. 

Ранее нами поставлена проблема раскры-
тия потенциальных возможностей танцеваль-
ного искусства в плане опосредованного вли-
яния на степень обеспечения экологической 
безопасности и предпринята первая попытка 
ее решения [12]. Отмечена роль ритмической 
природы танцев в эстетическом восприятии 
зрителями художественных замыслов хоре-
ографов. Необходимость достижения очень 
высокой степени обеспечения экологической 
безопасности является непременным услови-
ем возможности устойчивого развития обще-
ства, биосферы и техносферы [13]. Поэтому 
на данном этапе требуется анализ, который 
позволил бы выявить конкретные механиз-
мы и способы влияния танцевального искус-
ства на формирование экологического созна-
ния на индивидуальном уровне. 

Так, С. Моско инициирует подходы к рас-
смотрению экологической устойчивости тан-
цевального искусства и утверждает, что суще-

ствует два способа, с помощью которых танцор, 
хореограф или танцевальная компания могут 
стать более экологически устойчивыми [14, 
p. 67]. Так называемый операционный подход 
приводит деятельность компании к устойчиво-
сти за счет внедрения энергоэффективных тех-
нологий, методов сокращения отходов и дру-
гих аналогичных мер. Другой способ позволяет 
вкладывать принципы устойчивости непосред-
ственно в искусство, создавая работы, вдохнов-
ленные экологическими темами. Обе стратегии 
могут способствовать повышению устойчиво-
сти аудитории и повышению осведомленности 
об экологических проблемах, но делают это 
по-разному.

Аналогичные подходы в экохудожествен-
ном образовании описывает Х. Инвуд. Автор 
рекомендует художественным педагогам приу-
чать студентов к сокращению отходов во время 
учебного процесса, призывать к применению 
натуральных чистящих средств и художествен-
ных материалов, которые не вызывают загряз-
нения окружающей среды при их производстве 
и утилизации. Но при этом следует обязатель-
но включать экологические концепции и цен-
ности в образовательный процесс через выбор 
тем, образов и мест для проведения урока с уче-
том окружающей среды [15, p. 38].

Уже многие годы подряд защитники окру-
жающей среды говорят о различных глобаль-
ных экологических проблемах, которые могут 
привести к катастрофе. Однако, человеческий 
мозг имеет ограниченную способность к бес-
покойству, т. е. существует ограниченное ко-
личество вопросов, о которых человек может 
беспокоиться в течение длительного перио-
да времени. Следовательно, избыток негатив-
ных или основанных на страхе эмоциональ-
ных призывов может вызвать «эмоциональное 
оцепенение» в аудитории. Когда люди неод-
нократно сталкиваются с угрозой, страх перед 
ней в конечном итоге уменьшается. Исследуя 
первичные источники, C. Моско фокусирует-
ся в основном на постановках западных хоре-
ографов, работающих в жанре современного 
танца, и приходит к выводу, что с помощью 
танца эксперты по устойчивому развитию мог-
ли бы изменить свои аргументы и лучше до-
нести свой материал до широкой аудитории 
[14, p. 66].
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В т аком случае искусство, в частности та-
нец, в силу его возможностей воздействовать на 
эмоциональную сферу человека может высту-
пать полезным инструментом для эффектив-
ного восприятия экологической информации 
и мотивации к природоохранной деятельности. 

Так, К. Битцкер, исследуя проблему эмо-
ционального (аффективного) компонента от-
ношения к природе, подчеркивает особую 
важность и необходимость перехода от антро-
поцентрической модели любви к экологиче-
ской модели любви [16]. Она приводит выска-
зывание одного из участников конференции 
по глубокой экологии: «В конце концов, мы, 
люди, довольно просты. Мы заботимся и за-
щищаем то, что любим» [16, p. 93] (перевод 
наш. — И. Б., А. М.). Именно на основе любви 
к природе может формироваться мотивация 
к экологической деятельности. Еще Л.С. Вы-
готский подчеркивал, что «искусство есть об-
щественная техника чувства, орудие общества, 
посредством которого оно вовлекает в круг 
социальной жизни самые интимные и самые 
личные стороны нашего существа. Правиль-
нее было бы сказать, что чувство не становит-
ся социальным, а, напротив, оно становится 
личным, когда каждый из нас переживает про-
изведение искусства, становится личным, не 
переставая при этом оставаться социальным» 
[17, c. 494]. 

ИСКУССТВО 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОЗНАНИЕ

В силу того что экологическое сознание 
может выступать в роли предиктора 
экологической культуры [3], а одной из 

основ экологического сознания является эко-
логическая идентичность, отметим влияние 
искусства на нее. Искусство может выступать 
своеобразной основой для формирования 
экологической идентичности. И.С. Башма-
ков, исследуя основные этапы и принципы 
формирования экологической идентичности, 
утверждает, что необходимым элементом это-
го процесса является взаимодействие с при-
родой (пребывание на природе, знакомство 

с флорой и фауной, изучение законов эко-
системы) [18]. И здесь важную роль будут 
играть экологическое образование и просве-
щение. Автор выделяет три основных ком-
понента, необходимых для формирования 
экологической идентичности: когнитивный 
(осведомленность о природных объектах), 
«аффирмативный» (затрагивает эмоциональ-
ное восприятие) и инструментальный (связан 
с экологической деятельностью) [18, c. 415]. 
Л.Е. Тарасова выделяет эти же компоненты 
в структуре экологического сознания: рацио-
нальный — ему соответствуют экологические 
знания, чувственно-эмоциональный — вклю-
чает отношение к экологической ситуации 
и поведенческо-волевой — представляет со-
бой собственно экологическое поведение (де-
ятельность) [3, c. 217].

О.И. Гаинцева, О.Л. Карпова и А.Я. Найн 
выделяют аналогичные компоненты, приме-
няя психолого-педагогический подход к фор-
мированию субъектного отношения человека 
к природе [19, с. 55]. В качестве приемов фор-
мирования такого отношения авторы выделя-
ют: экологическую идентификацию, экологи-
ческую эмпатию, рефлексию экологической 
деятельности. 

Синтезируя перечисленные подходы, в рам-
ках настоящего исследования мы обозначим 
эти основополагающие компоненты экологи-
ческой идентичности: когнитивный (рацио-
нальный), эмоциональный и инструменталь-
ный. Таким образом, искусство в различных 
его проявлениях и жанрах вполне может вы-
ступать в роли таких компонентов: когнитив-
ного, эмоционального и, в какой-то мере, ин-
струментального компонента. Так, некоторые 
художники создают произведения искусства, 
которые непосредственно являются эколо-
гическими проектами, решающими конкрет-
ные проблемы по восстановлению окружаю-
щей среды. Например, в работе «Святилище» 
(Santuario) художник Иоланда Гутьеррес ис-
пользует специфические органические матери-
алы для проектирования и создания гнездовой 
среды обитания для морских птиц, смещен-
ных множественными ураганами. В результа-
те ее работы большое количество морских птиц 
вернулись в свои гнезда на острове Косумель 
[20, p. 333].

Белякова И.Г., Милешко А.Л. Искусство и экологическая устойчивость. Формирование экологической идентичности... /с. 187–200/



192  /КАФЕДРА/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2020. Т. 17, № 2

Если рассматривать искусство в качестве 
когнитивного компонента, необходимого для 
формирования экологической идентичности, 
то здесь уместным будет говорить не только 
об экологических мотивах в художественных 
произведениях и эстетических характеристи-
ках экологических понятий, но и об эковизу-
ализациях.

Эковизуализации — это произведения ис-
кусства, которые переосмысливают эколо-
гические данные с помощью специального 
программного обеспечения. Технология эко-
визуализации предлагает новый способ дина-
мического отображения экологических данных 
и делает их значимыми для зрителей и посети-
телей музеев. Художественные произведения, 
основанные на меняющихся потоках экологи-
ческих данных, создают новые возможности 
для музеев [21, p. 275]. С помощью цифровых 
технологий художники переводят специфи-
ческие экологические данные в легко доступ-
ные визуальные нарративы. Такие арт-объек-
ты постнеклассического искусства могут иметь 
динамический характер не только визуальной 
репрезентации, но и самого исходного матери-
ала [22, c. 400].

Благодаря своей уникальной природе и воз-
можностям вызывать кинестетическую эмпа-
тию, именно искусство танца может служить 
одним из наиболее эффективных средств, вызы-
вающих сопереживания на глубинном кинесте-
тическом уровне, и таким образом способство-
вать возникновению экологической эмпатии. 

Когда зрители наблюдают за танцем, их 
зеркальные нейроны возбуждаются, как буд-
то они сами выполняют движение [23, p. 50—
53]. Л.М. Батлер так описывает свои ощущения 
от просмотра танцевальной постановки хорео-
графа Э. Плаше Флинк под названием «Разлив» 
(Spill) о птице в нефтяной катастрофе танкера 
«Эксон Валдиз»: «Когда наблюдаешь за этими 
движениями, застывшими и вязкими, вопло-
щенными человеком, изображающим птицу, 
то представляешь, каково это замкнутое суще-
ствование в вязкой субстанции. Я представи-
ла, как бы я по-другому отреагировала на но-
вость, если бы разлив нефти повлиял на людей, 
также как он влияет на морскую жизнь. Короче 
говоря, я поместила человеческий опыт внутрь 
птицы; это совершенно другой тип сочувствия, 

который может быть вызван визуальным или 
исполнительским искусством» [24, с. 186] (пе-
ревод наш. — И. Б., А. М.).

Когда человек видит танец, выражающий 
ценность природных ресурсов через абстрак-
цию и творчество, он может обрести более эмо-
циональную и ценностную связь с этими ресур-
сами и иметь больший интерес к их сохранению. 
По мнению С. Моско, «устойчиво-информиро-
ванные» танцы, особенно работы на открытом 
воздухе, изменяют восприятие пространства 
вокруг [14]. Когда танец происходит в повсед-
невном пространстве, он превращается в место 
с уникальной историей, памятью или эмоцией. 
С. Моско приводит слова одной из зрительниц 
танцевальной постановки «Река» (River) дуэ-
та Eiko & Koma о том, что, наблюдая за танцем 
в знакомой реке, на берегу которой она часто 
гуляла со своими детьми, она увидела эту реку 
по-другому; она приобрела для нее свою соб-
ственную внутреннюю ценность [14, p. 81]. 

Описания эмоционально-ценностного ха-
рактера гавайского танца хула, в котором тан-
цор отождествляет себя с природной средой, 
представлены в исследовании Ш. Роу [25]. Для 
коренных гавайцев знание основано на природ-
ной среде, и в наследственной линии семьи это 
является духовным понятием. Данный эписте-
мологический факт глубоко проиллюстрирован 
в танце хула. Для коренных гавайцев духов-
ность имманентна в природе, генеалогии, дви-
жущемся теле и дыхании, которое дает жизнь 
словам [25, p. 39].

Аналогичный ценностный компонент вы-
деляет Л.Г. Тимошенко в русском народном 
танце. Рассматривая содержательный компо-
нент русского танца, закодированный в его ри-
сунках, исследователь подчеркивает его регу-
лятивную роль, возможности формирования 
любви и уважения к труду и родной земле. Об-
ладая соционормативными и регулятивны-
ми свойствами, традиционная русская хоре-
ография помогала населению сохранять свои 
ценности и осуществлять взаимосвязь с окру-
жающим миром, хранить и передавать инфор-
мацию [26, с. 183].

В.П. Полуянов отмечает, что еще в России 
XIX в. сама природа представляла для человека 
воспитательную ценность: «Философско-рели-
гиозное понимание значения Природы давало 
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человеку возможность на бес-
сознательном уровне ощущать 
себя ее частью, переживать 
эмоционально свое неразрыв-
ное единство с нею. Приро-
да, в общественном сознании 
россиян, выступала в качестве 
главного естественного воспи-
тателя» [27, c. 57].

Рассматривая этапы ста-
новления экологического со-
знания в процессе социогене-
за, О.П. Негробов приходит 
к выводу, что оно должно быть 
охарактеризовано экоцен-
тричностью, одной из главных 
особенностей такого созна-
ния будет гармоничное раз-
витие человека и природы как 
высшая ценность [28, c. 38].

Таким обр азом, искусство, в частности та-
нец, может выступать своеобразной основой 
для формирования экологической идентично-
сти. Танец — это непосредственно наглядный 
способ постижения информации. Благодаря на-
глядности экологическая информация усваива-
ется намного глубже. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНО-
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОСТАНОВКИ 

Современные танцевальные постанов-
ки, посвященные насущным проблемам 
глобального потепления и стремитель-

ных климатических изменений, позволяют 
привлечь внимание зрителя к данным эко-
логическим проблемам и осознать их значи-
мость. Так, в работе «Антарктида: Первый 
танец» хореографа К. Бейкера зритель ощу-
щает, что Антарктида — это не просто некий 
отдаленный континент, проблемы которого 
нас не касаются [29]. Хореограф помещает 
фигуру танцовщицы в открытое пространство 
льдов, где она вступает в непосредственный 
контакт с окружающей средой. Выполняя раз-

личные элементы танца контемпорари, тан-
цовщица скользит по ледяной поверхности 
посреди огромного пустынного пространства, 
взаимодействует со снежным покровом, де-
монстрируя включение человека в природную 
среду, подчеркивает величие природы (рис. 1). 
В конце появляется фраза о том, что, пока вы 
смотрели этот ролик, 860 тыс. тонн антаркти-
ческого льда растаяли. Этим автор добивается 
эффекта личностного восприятия существу-
ющей глобальной проблемы. На сайте дан-
ной работы также есть краткая информация, 
побуждающая к экологическим действиям: 
изложены конкретные пять способов, позво-
ляющих каждому индивиду внести свой вклад 
в возможность замедления негативных по-
следствий изменения климата [29].

Музыкально-хореографическая постанов-
ка К. Эванс «Тело льда» исследует динамичное 
движение и экстремальную природу антар-
ктического льда, влияние человека на процес-
сы, происходящие там сегодня. Звукорежиссер 
Ф. Самарцис предложил необычное звуковое 
сопровождение постановки, смоделированное 
на основе естественных звуков антарктическо-
го льда. Эмпирический подход к построению 
хореографии на основании исследования ав-
тором постановки сенсорных реакций и ощу-
щений текстуры, света и движения льда через 
физическое взаимодействие с ним определяет 
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Рис. 1. Танцевальная композиция «Антарктида: Первый танец» К. Бейкера 

в исполнении солистки Королевского новозеландского балета Мадлен Грэм. 

Фото Дж. Брайанта.
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своеобразие танцевальных движений, музыки 
и светового оформления работы. 

Эта танцевальная композиция была пред-
ставлена также на открытом пространстве 
в рамках Мельбурнского фестиваля «Фриндж» 
(Melbourne Fringe Festival) в 2011 году. Музы-
кально-хореографический проект «Тело льда» 
передает научную информацию о циклах льда 
и природе, подчеркивая физическую связь че-
ловека с окружающей средой [30, p. 104]. Идея 
передачи такого опыта через хореографию 
для более эффективного эмоционального вос-
приятия глобальной проблемы климатиче-
ских изменений и проблемы таяния полярных 
ледников подтверждает также актуальность гу-
манитарных и междисциплинарных исследова-
ний аналогичных произведений. 

Центральной темой музыкально-тан-
цевальных перформансов театра Хармат-
тан (Harmattan Theater, Нью-Йорк) являют-
ся океаны и водоемы. Действие происходит 
на берегу и в воде, в местах культурной памя-
ти и обнажает исторические корни и пробле-
мы данных пространств. Спектакли и видео-
ролики этого театра могут быть рассмотрены 
в контексте экологического театра, иммерсив-
ного искусства и ситуационизма. Теоретически 
и тематически работы опираются на политиче-
скую экологию, постколониальные исследова-
ния и экспериментальную географию наряду 
с новыми материализмом и критическим по-
воротом постмодернистских взаимодействий 
с живой средой. Эти проекты — своеобраз-
ные исследования океанических нарративов 
посредством музыкально-хореографическо-
го взаимодействия с городскими экосистема-
ми в реальном времени, культурного значения 
ландшафта в его переплетении с глобальным 
постколониальным морским пространством. 
Перформансы представлены в лиминальных 
прибрежных городских районах (как в «жи-
вых» выступлениях, так и в видео). Естествен-
ность и воздействие природных стихий в этих 
экологических объектах — ключевая часть 
того, что зрители и исполнители могут испы-
тывать и переживать заново. Будущее воды 
перестает быть, возможно, лишь временно, 
абстрактным понятием, поскольку человек 
сталкивается с резким ветром и соленой мор-
ской водой, дрожит от холода или ослепляет-

ся солнцем во время исполнения и просмотра 
постановок театра Харматтан. Все это предла-
гает возможности для знакомства с городски-
ми приморскими и прибрежными районами 
по-новому, предлагает обратить внимание на 
места, иногда преданные забвению [31, p. 154].

Еще одним примером мог бы стать от-
крытый в Сингапуре в 2003 г. центр исполни-
тельских видов искусства «Эспланада — теа-
тры на берегу залива» (Esplanade — Theatres 
on the Bay). Мировую славу приобрели Ака-
демия изящ ных искусств Наньяна (Nanyang 
Academy of Fine Arts) и колледж искусств Ла 
Саль (LA SALLE College of the Arts) — два 
главных учреждения культуры в Сингапуре, 
предлагающие чрезвычайно популярные про-
граммы для обучения специалистов по испол-
нительским видам искусства. Важно отметить, 
что все учреждения культуры, включая госу-
дарственные школы, которые осуществляют 
эти проекты, получают постоянное финанси-
рование своих программ [32, p. 283].

Перечисленные выше произведения уни-
кальны тем, что очень важную роль в них игра-
ет само пространство постановок. Оно помо-
гает зрителю более глубоко прочувствовать 
окружающую среду. Когда действие развора-
чивается в конкретном природном месте, воз-
никает эмоциональная связь с ним. А как раз 
одним из факторов, усиливающих формиро-
вание экологической идентичности, является 
чувство места.

В российском хореографическом искусстве 
также можно выделить некоторые постанов-
ки, оказывающие опосредованное влияние на 
экологическую идентичность зрителя. В спек-
такле «Полет над легендой», названном ав-
торами3 планетарным эко-балетом, средства-
ми хореографии представлены экологические 
проблемы озера Байкал. В основе музыкаль-
но-хореографического произведения, которое 
исполняют артисты «Русского имперского ба-
лета», — призыв к защите озера Байкал. Внима-
ние зрителя обращается на уникальность и кра-
соту байкальской природы, необходимость ее 
защиты и сохранения для будущих поколений 
(рис. 2; 3). 

3  Либретто — В. Исайчев, постановка — М.-Э. Мурд-
маа, музыка — Ф. Гласс.
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В сюжете экобалета Е. Богда-
нович «Сны бамбука» раскрыва-
ется история растущего бамбука 
как историю человеческой жизни. 
Уникальные пластические хоре-
ографические решения с исполь-
зованием бамбуковых палочек 
и оригинальных костюмов танцов-
щиков, а также необычное соче-
тание европейской классической, 
восточной музыки и звуков при-
роды воплощают идею соедине-
ния души человека и природной 
гармонии. «Зашла речь о новом 
жанре — “экобалете”, спектакле, 
положительно влияющем на эко-
логию души. Хореография потек-
ла, исходя из мотивов гармонии 
природы и человека» [33, c. 10].

Отметим, что, по мнению 
И.С. Башмакова, добровольное уча-
стие в любом экологическом проек-
те может способствовать усилению 
чувства экологической идентично-
сти [18]. Следовательно, цели та-
ких проектов и образовательных 
программ должны отражать три ос-
новных компонента формирования 
идентичности (когнитивный, аф-
фирмативный, инструментальный). 
На данном этапе значительная часть 
их уже реализуется в той или иной 
степени во многих странах, одна-
ко все еще необходимо дальнейшее 
внедрение экологических практик 
на локальном уровне [18, с. 415]

Если рассматривать экологи-
ческую идентичность по анало-
гии с культурной идентичностью 
как принадлежность человека (индивида) к ка-
кой-либо культуре или культурной группе, как 
чувственную вовлеченность «Я» человека в ка-
кую-либо общность, то экологическая идентич-
ность будет означать принадлежность индивида 
к экологической культуре. Человек автоматиче-
ски является носителем той культуры, в которой 
он вырос и сформировался как личность. Тогда 
переход всего общества к экологической куль-
туре обеспечит формирование высокого уров-
ня экологической идентичности, и наоборот. 

В целом в настоящее время наблюдаются 
процессы взаимовлияния искусства и устойчи-
вого развития общества: искусство может вы-
ступать в качестве метода формирования эко-
логической идентичности; искусство оказывает 
терапевтический эффект и положительно вли-
яет на духовное развитие личности; искусство 
как часть деятельности человека, направлен-
ной на преобразование мира, само становит-
ся более экологичным. Создавая произведение 
искусства, художник обязан придерживаться
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Рис. 3. Фрагмент планетарного эко-балета «Полет над легендой» 

в исполнении труппы «Имперского русского балета» Гедиминаса Таранды. 

Источник: https://ballet-imperial.ru/

Рис. 2. Фрагмент планетарного эко-балета «Полет над легендой»

в исполнении труппы «Имперского русского балета» Гедиминаса Таранды. 

Источник: https://ballet-imperial.ru/
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принципа «экологического императива» 
(по Н.Н. Моисееву [34, с. 120]) — непричи-
нения вреда окружающей среде и стремиться 
к максимальному нейтралитету по отношению 
к ней.

Таким образом, в си лу своей полифунк-
циональности искусство может выступать 
в качестве когнитивного компонента, необ-
ходимого для формирования экологической 
идентичности (информационная, познаватель-
ная, воспитательная функции); эмоционально-
го компонента (компенсаторная, внушающая); 
инструментального компонента (обществен-
но-преобразующая функция). 

Анализ научной литературы, а также музы-
кально-хореографических произведений с по-
зиций экоцентрической парадигмы показал: 
благодаря уникальным возможностям вызы-
вать кинестетическую эмпатию хореография 
в экологически ориентированных постанов-
ках служит одним из эффективных средств, 
вызывающих сопереживание на глубинном 
кинесте тическом уровне, экологическую эмпа-
тию, и выступает в роли эмоционального ком-
понента в процессе формирования экологиче-
ской идентичности. 

Призывы к природоохранной деятельно-
сти и экоцентризму, трансляция информации 
об окружающей среде средствами хореогра-
фии могут играть роль когнитивного и моти-
вационного компонента в формировании эко-
логической идентичности, что в целом будет 
способствовать формированию экологического 
сознания на индивидуальном уровне. Данные 
теоретические изыскания могут быть расши-
рены на эмпирическом уровне в рамках меж-
дисциплинарных исследований гуманитарно-
го и естественно-научного характера. 

Авторы выражают особую благодарность 
генеральному директору «Имперского русского 
балета» Гедиминасу Таранде и хореографу Кори 
Бейкеру за предоставленные иллюстративные 
материалы.
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Abstract. In connection with the environmental 
problems that have become more acute at the glob-
al level, it has been recognized the need for society 
to take the path of sustainable development, the main 
principles of which are focused on a decent stand-
ard of living for each member of society, reducing 
the anthropogenic burden on nature and preserv-
ing the environment, including for future genera-
tions, as well as the integrated solution of environ-
mental, social and economic issues at the global and 
local levels. In the process of implementing this con-
cept, a fundamental role of culture was revealed, and 
a specifi c role of environmental culture as well, which 
would ensure a harmonious development of the socie-
ty and the environment. In particular, it is necessary 
to transform the worldview, re-evaluate the values 
and shift the emphasis in consumption from material 
benefi ts to spiritual ones.
This research is relevant because of the need to pro-
mote the principles of sustainable development in all 
areas of society that determine the current level 
of culture and civilization. This work is aimed at ana-
lyzing the potential of dance art as a source of indi-

rect infl uence on the environmental consciousness and 
thought, reasonable attitude to nature during the en-
vironmental culture formation.
Environmental culture is expressed in people’s per-
ception of themselves as a part of nature. One 
of the elements of environmental culture is environ-
mental consciousness. Having the ability to infl uence 
the emotional sphere of a person, art, in particular 
dance, is a useful tool for effectively perceiving envi-
ronmental information and motivating environmen-
tal activities. Due to its polyfunctionality, art can 
aid to form the environmental identity at the lev-
el of the following components: cognitive (informa-
tional, gnostical, educational function), emotional 
(compensatory, suggestive one), instrumental (so-
cial-transforming function).
Based on the analysis of scientifi c literature and some 
musical and choreographic works from the stand-
point of the ecocentric paradigm, the article sug-
gests that choreography in environmentally orient-
ed performances can serve as one of the effective 
means of evoking empathy at the deep kinesthetic lev-
el, environmental empathy. Choreography can play 
the role of an emotional component in the process 
of forming environmental identity, which will in gene-
ral contribute to the environmental consciousness for-
mation at the individual level. 

Key words: theoretical cultural studies, sustaina-
ble development, cultural ecology, environmental 
consciousness, environmental identity, environ-
mental art, dance art, choreographic art, dancing, 
environment.
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Реферат. Писательская биография рассма-
тривается в статье как разновидность жан-
ра литературной биографии. Выявляются те-
матические и художественные особенности, 
свойственные этому поджанру литературы. 

Систематизируются свойственные ему специ-
фические черты, показан широчайший спектр 
их возможной реализации на современном эта-
пе. Материалом для исследования выбраны 
произведения-лауреаты национальной премии 
«Большая книга». Менее чем за полтора деся-
тилетия ее существования биографии писа-
телей дважды занимали первое место (книга 
Д.Л. Быкова о Б.Л. Пастернаке и П.В. Басин-
ского о Л.Н. Толстом) и четыре раза — второе 
(книги А.Н. Варламова о А.Н. Толстом, Л.И. Са-
раскиной о А.И Солженицыне, С.А. Шаргунова 
о В.П. Катаеве и совместный труд А.А. Каба-
кова и Е.А. Попова о В.И. Аксёнове). Все на-
званные произведения последовательно (в по-
рядке получения премии) проанализированы 
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в статье. Это позволяет выявить особенно-
сти каждого из них, с одной стороны, и общие 
для всех типологические черты, свойственные 
рассматриваемому поджанру, — с другой. От-
личительной чертой книги Д.Л. Быкова стало 
глубочайшее «вчувствование» одного поэта 
(автора) в творчество и мироощущение дру-
гого (своего героя). А.Н. Варламову свойствен-
но сопоставление нескольких источников для 
выявления полной достоверности. У П.В. Ба-
синского специ фичен ракурс, в котором пока-
зана биография писателя (во главу угла он вы-
двигает важнейшую для самого Л.Н. Толстого 
«мысль семейную»). Л.И. Сараскина основной 
акцент делает на личности А.И. Солженицы-
на, рассматривая его биографию как главное 
художественное произведение этого авто-
ра. А.А. Кабаков и Е.А. Попов строят текст 
биографии В.И. Аксенова в виде живой непри-
нужденной беседы, объективность сказанного 
подтверждается при этом множеством доку-
ментов, вынесенных в приложение. С.А. Шаргу-
нов прослеживает отражение в произведениях 
В.П. Катаева необычной, полной настоящих 
приключений судьбы писателя.
В то же время все рассматриваемые произве-
дения имеют общие черты. В каждом создан 
живой полнокровный образ русского писателя, 
плотно входящий в историко-культурный кон-
текст соответствующей эпохи, с одной сторо-
ны, показанный в неразрывном единстве личной 
судьбы и творческого наследия (которое скру-
пулезно анализируется), — с другой. Все книги 
написаны с опорой на тщательно изученные ав-
торами биографические материалы и докумен-
ты, в том числе — архивные. Большой объем со-
чинений позволяет включить такой материал 
непосредственно в их текст. 

Ключевые слова: жанр, биография, типоло-
гия, писатель, премиальный процесс, «Большая 
книга», культурный контекст, документы, объ-
ективность, характерные черты, художествен-
ная культура.
Для цитирования: Бабичева М.Е. Художе-
ственные биографии писателей, удостоенные 
премии «Большая книга» (типология жанра 
и специфика произведений) // Обсерватория 
культуры. 2020. Т. 17, № 2. С. 202—213. DOI: 
10.25281/2072-3156-2020-17-2-202-213.

Б
еллетризованная биография как 
литературный жанр — важней-
ший элемент мировой культуры. 
Произведения этого жанра пока-
зывают выдающихся личностей 
в широком социокультурном 

контексте, характеризуя таким образом не 
только саму личность, но и соответствующую 
эпоху, в первую очередь ее культуру в широ-
ком понимании термина. К вопросам теории 
этого жанра в разное время обращались веду-
щие отечественные литературоведы. В нача-
ле XXI в., через девяносто лет после первой 
публикации была переиздана не утратившая 
актуальности монография Г.О. Винокура [1]. 
В 1970—1980-х гг. в профессиональной прессе 
появились статьи Л.Я. Гинзбург [2] и У.А. Гу-
ральника [3]. В середине 1980-х гг. о биогра-
фическом жанре написал Ю.М. Лотман [4] 
в популярнейшем в те годы «Новом мире». 
Тогда же увидела свет книга В.С. Барахова 
о литературном портрете [5]. История жанра 
освещена в статье известного современного 
исследователя этой темы Г.В. Казанцевой [6].

Беллетризованная биография — резуль-
тат сложной жанровой эволюции, обуслов-
ленной непосредственно развитием духовной 
деятельности человека. Уже в глубокой древ-
ности определились и начали расходиться две 
основных разновидности биографии: научная 
и художественная. И.А. Минаева отмечает: 
«В XIX веке дифференциация жанра, начавша-
яся еще в античности, приводит к выделению 
художественной биографии в самостоятель-
ный жанр» [7, с. 7]. 

В рамках этого жанра Г.В. Казанцева как 
особый подвид выделяет «писательскую биогра-
фию», которая, по ее мнению, является «состав-
ной частью общего пласта беллетризованной 
биографии, имеет [общие] с ним типологичес-
кие признаки», но при этом «содержит в своей 
структуре и специфические особенности, харак-
теризующие ее именно как разновидность белле-
тризованной биографии» [8, с. 31]. Важнейшую 
из этих особенностей исследователь формули-
рует следующим образом: «Точка зрения авто-
ра в писательской биографии является основ-
ным стержнем ее композиции. В соответствии 
с авторской концепцией и выстраивается поэ-
тика писательского жизнеописания» [8, с. 35]. 
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Еще одна особенность, отмеченная Г.В. Ка-
занцевой: «В писательской биографии исто-
рический (внешний) материал используется 
беллетристом не только для создания истори-
ческого колорита эпохи <…>, но и как средство 
изображения внутреннего (личностного) мира 
персонажа, т. е. исторический факт служит для 
объективизации духовного мира» [9, с. 170].

Таким образом, писательская биография — 
жанр, максимально отражающий изменения 
в национальной культуре как на уровне содер-
жания, так и на уровне формы произведений, 
к нему относящихся. Особенности этих про-
изведений определяются уровнем культурной 
жизни общества и в свою очередь характери-
зуют его.

В XXI в. в отечественной литературе поя-
вилось значительное число сочинений анали-
зируемого жанра. Важнейшие их особенности 
наглядно проявляются, в частности, в произве-
дениях-лауреатах национальной литературной 
премии «Большая книга». В настоящее время 
отношение в обществе к литературным пре-
миям не однозначно. Несомненно, однако, что 
лауреатами «Большой книги» становятся про-
изведения, обладающие определенными до-
стоинствами. В положении о премии сказано: 
«Национальная литературная премия учрежде-
на с целью поиска и поощрения авторов лите-
ратурных произведений, способных внести су-
щественный вклад в художественную культуру 
России, повышения социальной значимости 
современной русской литературы, привлече-
ния к ней читательского и общественного вни-
мания» [10].

С момента основания премии в 2005 г., за 
тринадцать премиальных сезонов призовые 
места получили тридцать девять произведе-
ний самых разных жанров, шесть из них (бо-
лее 15%) относятся к писательской биографии. 
Их комплексный анализ дает объемную карти-
ну развития жанра в XXI веке.

Писательская биография в полном смыс-
ле слова открывает список лауреатов «Боль-
шой книги». В первом же премиальном сезоне 
(2005—2006 гг.) первое место получила книга 
Д.Л. Быкова о Б.Л. Пастернаке [11]. Собствен-
но биография писателя, т. е. последователь-
ное хронологическое изложение событий его 
жизни, включая создание и публикацию худо-

жественных произведений, занимает здесь не 
более трети (а возможно, и четверти) всего тек-
ста. Точнее определить долю биографии, рав-
но как и вычленить ее полностью, в принципе 
невозможно. При всей разветвленности сюжета 
повествование составляет единое художествен-
ное целое. Биография поэта органично вписа-
на в широчайший историко-культурный, в осо-
бенности — в отечественный литературный 
контекст. Творческая деятельность Б.Л. Па-
стернака показана в неразрывной связи с его 
духовными и философскими исканиями и эмо-
циональными переживаниями. Объективный 
профессиональный анализ произведений со-
четается с глубоко личными высказываниями 
«по поводу».

Жизненный путь Б.Л. Пастернака Д.Л. Бы-
ков анализирует при помощи оригинальной 
метафоры. Он называет поэта «летним», отме-
тив, что именно в это время года происходи-
ли все самые значимые события в его жизни: 
духовные переломы, возникновение важней-
ших художественных замыслов, начало но-
вых романов. По наблюдению исследователя, 
летнее настроение доминирует также в по-
эзии Б.Л. Пастернака. Это и ликующая щед-
рость летнего дождя, горячее, обжигающее 
солнце, цветение и созревание плодов в при-
роде. Жизнь поэта — считает исследователь — 
подобно русскому дачному лету четко делит-
ся на три основных периода. Соответственно 
строится сюжет книги: в ней также три части — 
«Июнь. Сестра», «Июль. Соблазн», «Август. 
Преображение». Каждый этап жизни поэта ха-
рактеризуется, прежде всего, через особенность 
его творческой деятельности в этот период.

К герою своего повествования Д.Л. Бы-
ков относится с большим пиететом. Рассказы-
вая последовательно обо всех значимых пос-
тупках поэта, автор монографии неизменно их 
оправдывает, соотнося с объективной истори-
ческой реальностью и/или с душевным нас-
троем Б.Л. Пастернака в соответствующий мо-
мент. Внутренней жизни поэта Д.Л. Быков 
уделяет очень большое внимание, но пишет 
о ней максимально тактично. Он исследует вза-
имоотношение Б.Л. Пастернака с миром в це-
лом, с Жизнью (с большой буквы) как тако-
вой. Обыгрывается название известного цикла 
«Сестра моя жизнь». Д.Л. Быков характеризует 
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личность Б.Л. Пастернака не только через вре-
мя года (летний поэт), но и через эмоциональ-
ную доминанту: счастливый, несмотря на кон-
кретные (часто трагические) обстоятельства. 
Это своеобразие мировосприятия своего ге-
роя Д.Л. Быков объясняет особым природным 
даром, одно из проявлений которого в умении 
видеть гармонию в природе и проникаться ею. 

Творчество Б.Л. Пастернака Д.Л. Быков из-
учил глубоко и всесторонне, он восхищается 
этим автором, считает его по-настоящему вели-
ким поэтом. В книге много умело подобранных 
стихотворных цитат, адекватно отражающих 
эволюцию поэтического стиля Б.Л. Пастернака. 
Подробно разбираются также его проза и дра-
матургические опыты, включая самые мало-
известные произведения. Заслуживает особого 
внимания сделанный Д.Л. Быковым скрупулез-
ный анализ романа «Доктор Живаго».

Большое внимание уделяет Д.Л. Быков вза-
имоотношению Б.Л. Пастернака с женщинами: 
от первых юношеских влюбленностей до из-
вестного любовного треугольника, созданного 
поэтом на последнем жизненном этапе. Объек-
тивно показывая далеко не безупречное, часто 
эгоистическое поведение своего героя, Д.Л. Бы-
ков неизменно оправдывает его. По мнению ав-
тора книги, отношения с женщинами Б.Л. Па-
стернак интуитивно строил в интересах своего 
поэтического дарования. Оно нуждалось в пе-
риодическом обновлении, возрождении, начи-
нало слабеть в стабильной обстановке и обре-
тало новые силы с новым романом.

В прологе Д.Л. Быков очень своеобразно 
характеризует общественно-политическую си-
туацию в стране на момент рождения и смерти 
Б.Л. Пастернака. Он приводит сообщения из 
газеты «Московские ведомости» от 29 января 
1890 г. (день рождения поэта) и из «Правды» 
от 30 мая 1960 г. (день его кончины), воспроиз-
водя широкий спектр затронутых тем. 

Эпилог, озаглавленный «Жизнь после смер-
ти», содержит подробный перечень посмерт-
ных изданий произведений Пастернака с ука-
занием точной даты публикации.

И.И. Чайковская, литературовед и критик, 
особо отмечает «мирный» тон книги, полное 
отсутствие столь характерной для Д.Л. Быко-
ва — лектора, теле- и радиоведущего полемиче-
ского задора [12]. Д.Л. Быков — поэт, очевидно, 

находится с Б.Л. Пастернаком на одной волне. 
Поэтому его монументальное исследование од-
новременно дает достаточно объективную кар-
тину жизни и характеристику творчества героя 
книги, с одной стороны, и полностью отражает 
позицию самого автора, — с другой.

В 2006—2007 гг. второе место в премиаль-
ном списке «Большой книги» заняла биогра-
фия А.Н. Толстого, написанная А.Н. Варла-
мовым [13]. В одном из интервью этот автор 
сказал, что только гениальные биографы, на-
пример, М.И. Цветаева и Ю.Н. Тынянов имеют 
моральное право писать о «своем» Пушкине. 
Он же пытается воссоздать аутентичный образ 
писателя («булгаковского Булгакова, пришвин-
ского Пришвина» и т. д.). «Моя задача, — чет-
ко формулирует писатель, — своего героя за-
пеленговать и попытаться запечатлеть этот 
все время ускользающий образ. Личность на-
блюдателя в данном случае дело второстепен-
ное, главное — объект исследования, который 
в идеале должен превратиться в субъект и сам 
себя написать» [14, с. 4].

В отношении к герою своего произведения 
А.Н. Варламов выступает как исследователь/
адвокат. Он стремится как можно глубже и пол-
нее его понять, собрав по максимуму из раз-
личных источников конкретную информацию, 
объективные факты. А.Н. Варламов сопостав-
ляет свидетельства разных лиц, доверяя толь-
ко информации, подтверждаемой несколькими 
источниками. Он никогда не осуждает своего 
героя, не просто оправдывает, но и защищает 
его от всех (иногда вполне справедливых) об-
винений. Д. Данилова так характеризует твор-
ческий почерк этого автора: «Варламов соче-
тает два подхода к писательской биографии: 
основываясь на последовательном докумен-
тальном монтаже, он то и дело позволяет себе 
прямое проникновение в характер и поступки 
своих подопечных. Там, где выводов лучше не 
делать, — ограничивается констатацией факта. 
Там, где нужно кое-что прояснить, — проясня-
ет, спорит с толкованиями предыдущих биогра-
фов, не боится строить предположения о воз-
можных прототипах героев» [15, с. 92].

Биографию А.Н. Толстого А.Н. Варламов 
излагает в целом в хронологическом порядке, 
в соответствии с принятым в современном ли-
тературоведении представлением о личности 
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этого писателя. Однако благодаря доскональ-
ному изучению биографических фактов, глу-
бокому анализу текстов произведений и свое-
образному адвокатскому ракурсу, в котором 
он видит своего героя, А.Н. Варламову впер-
вые удалось создать столь мощный, яркий, за-
поминающийся образ «красного графа», кото-
рого сам он характеризует — «граф по форме, 
трудящийся по содержанию» [13, c. 186]. 

Один из важнейших мотивов книги — под-
линность графского происхождения А.Н. Тол-
стого и особенности реализации этого факта 
в его судьбе. Главной чертой этого писателя 
биограф считает врожденное жизнелюбие, уси-
ленное сложным происхождением. Основным 
источником жизненных благ для себя А.Н. Тол-
стой считал упорный тяжелый труд, причем 
именно писательский. Огромная трудоспособ-
ность — важнейшая, по мнению А.Н. Варламо-
ва, его характеристика. 

Яркий экстраверт по натуре и известный пи-
сатель А.Н. Толстой в разные периоды своего 
непростого жизненного пути был лично, зача-
стую достаточно близко знаком практически 
со всеми выдающимися деятелями литерату-
ры соответствующего времени. А.Н. Варламов 
скрупулезно воссоздает литературный контекст, 
в котором вращался его герой. Это — лучшие 
представители литературы «серебряного века» 
в предреволюционном Петрограде. Затем — пи-
сатели первой волны русской эмиграции в Па-
риже и в Берлине. Соответственно, достаточно 
полно описана сама эта среда. (Особое внимание 
автор уделяет фигуре А.И. Бунина и его непро-
стым отношениям со своим героем.) 

Наглядно показана в книге писательская 
и окололитературная среда в СССР 1920—
1940-х гг., видное место, которое занимал там 
А.Н. Толстой, его многочисленные связи и кон-
такты в этом мире, его общение с власть пре-
держащими. Пристальный и пристрастный ин-
терес вызывает у А.Н. Варламова непростой 
контакт «красного графа» с М.А. Булгако-
вым. Самым большим антагонистом своего ге-
роя в среде советских писателей автор считает 
О.Э. Мандельштама. 

Творческое наследие А.Н. Толстого пред-
ставлено в книге в полном объеме и играет 
важнейшую роль. Глубокие наблюдения, ори-
гинальные замечания и изложение важных 

общеизвестных фактов об отдельных произ-
ведениях сочетаются с их свободным сопо-
ставлением. А.Н. Варламов рассматривает роль 
каждого сочинения в судьбе писателя и одно-
временно отражение в нем этой судьбы. 

Книгу открывает большая вступительная 
статья В.Я. Курбатова, в равной степени посвя-
щенная автору исследования и его герою, меж-
ду которыми критик усматривает невидимую, 
но прочную духовную связь.

После получения премии книга была пере-
издана с подзаголовком «Биография» в серии 
«Лауреаты литературных премий» [16].

В 2007—2008 гг. второе место за «Большую 
книгу» получила биография А.И. Солженицы-
на, созданная Л.И. Сараскиной в тесном со-
трудничестве с ним самим [17]. Со всей семьей 
писателя Л.И. Сараскина близко общалась поч-
ти полтора десятилетия, его творчество про-
фессионально изучала более двадцати лет. Ос-
мысляя все созданное А.И. Солженицыным 
в контексте отечественной классической ли-
тературы, она пришла к своеобразному выво-
ду, что главное художественное произведение 
этого автора, близкое к гениальности, — сама 
его жизнь. Этот уникальный и интереснейший 
с точки зрения биографа феномен стал главным 
объектом исследования в книге. 

Л.И. Сараскина откровенно пристрастна, 
выступает апологетом своего героя. Достовер-
ность и полнота фактического материала при 
этом — абсолютна, свою позицию автор про-
являет исключительно в расстановке акцентов. 
Одна из главных задач этой работы — пред-
ставить картину жизни А.И. Солженицына во 
всей ее полноте, закрыть имеющиеся в его био-
графии «белые пятна», оспорить устоявшиеся 
мифы и легенды. Жизнь и творчество здесь, как 
и во всех «больших книгах» о писателях, нераз-
рывно связаны, однако основное внимание уде-
ляется именно личности героя. 

Жизненный путь А.И. Солженицына вос-
производится хронологически, с ретроспектив-
ной отсылкой к истории рода по обеим роди-
тельским линиям. Биограф подчеркивает, что 
писатель происходил из самой обычной семьи 
хуторян юга России: трудовой, обеспеченной, 
тяготеющей к культуре. В молодости был ти-
пичным представителем поколения, юность 
которого пришлась на конец 1930-х годов. 
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А.И. Солженицын достаточно рано ощутил, а 
позднее и осознал собственную миссию — бо-
роться с антинародным государственным стро-
ем, способствовать «обустройству» России. 
Исследователь подчеркивает силу воли, сверх-
интуицию этого писателя и наличие у него при-
земленного здравого смысла, а также свой-
ственную ему прямолинейную оценочность 
и стремление занять «правильную» позицию.

Большое внимание уделяет Л.И. Сараски-
на семейной жизни А.И. Солженицына. Под-
робнейшим образом воспроизводит она слож-
ные, часто драматические отношения писателя 
с первой женой — Н.А. Решетовской. Тщатель-
но сохраняя объективность на уровне фактов, 
в эмоциональной оценке биограф откровенно 
пристрастна. Неблаговидные поступки героя 
объясняются и неизменно оправдываются, его 
нормальное поведение тщательно фиксируется, 
часто трактуется как проявление благородства. 
В поведении Натальи, напротив, акцентируют-
ся малейшие ошибки и промахи. 

Альянс со второй супругой, Н.Д. Солжени-
цыной (Светловой), наоборот, явно идеализи-
руется, хотя фактическая сторона событий так-
же изложена вполне адекватно. Л.И. Сараскина 
подчеркивает, что эта женщина вошла в жизнь 
писателя как помощница и единомышленник 
и оставалась прежде всего соратницей и в ли-
тературном труде, и в общественном служе-
нии на протяжении всей оставшейся ему жиз-
ни. В то же время именно эта женщина стала 
матерью его сыновей, создала с А.И. Солжени-
цыным единственную в его жизни полноцен-
ную семью. Вместе с детьми она последовала 
за мужем в изгнание, где оставалась ему опо-
рой, обеспечила надежный тыл, а значит воз-
можность плодотворно работать. 

В книге Л.И. Сараскиной показана вся ли-
тературная деятельность писателя — от первых 
ранних опытов до последних произведений. Од-
нако серьезный профессиональный анализ твор-
ческого наследия начинается только с середины 
текста. Названия всех восьми частей и глав вну-
три них наглядно подтверждают, что исследо-
вание структурировано именно по этапам жиз-
ненного пути героя повествования. Важнейшей 
характеристикой каждого этапа является соот-
несенность реальных событий с конкретными 
произведениями А.И. Солженицына: от биогра-

фических фактов и ситуаций до истории созда-
ния и публикации книг. Бо¢льшая часть прото-
типов в сочинениях писателя расшифрована, 
показана роль этих людей в его жизни. 

Особое внимание уделяется в книге слож-
нейшей и полной драматизма издательской 
судьбе самого крупного и известного сочине-
ния А.И. Солженицына — «Архипелаг ГУЛАГ». 
Свое образной кодой солженицынской биогра-
фии Л.И. Сараскина сделала подробное пове-
ствование о триумфальном возвращении пи-
сателя на Родину. За пятьдесят пять дней он 
проехал поездом через всю страну от Владиво-
стока до Москвы и везде выступал на многоты-
сячных встречах-митингах, вел диалог с русским 
народом о его повседневной жизни и чаяниях.

Опубликована книга в год кончины 
А.И. Солженицына, завершающая ее подроб-
нейшая хронология доведена до конца преды-
дущего, 2007 г. и заканчивается словами, в свете 
изложенных фактов ставшими символическими: 
«Биография продолжается…» [17, с. 928]. Мо-
нументальный труд Л.И. Сараскиной сразу же 
получил высокую оценку критики за полноту 
представленного материала и полнокровность 
созданного образа. Даже рецензент, имеющий 
серьезные разногласия с автором в оценке тре-
тьей волны эмиграции в целом, называет это ис-
следование «грандиозной по замыслу и очень 
своевременной монографией» [18, с. 381].

В премиальном сезоне 2009—2010 гг. глав-
ным произведением-лауреатом «Большой кни-
ги» стала биография Л.Н. Толстого, написанная 
П.В. Басинским к столетию со дня кончины клас-
сика: «Лев Толстой: Бегство из рая» [19]. Сам из-
вестный писатель и литературный критик, автор 
книги досконально изучил богатейший факто-
графический материал, касающийся биографии 
Л.Н. Толстого, а также его творчество. К насто-
ящему моменту он выпустил четыре книги об 
этом писателе. Вышеназванная стала первой, 
остальные появились одна за другой с неболь-
шим временным интервалом [20—22]. Жизнь 
и творчество героя в них представлено каждый 
раз в полном объеме, но в новом ракурсе. Толь-
ко последняя соответствует формату серии ЖЗЛ 
и вторым изданием в ней опубликована. 

Три первых произведения критики называ-
ют трилогией. Биография Л.Н. Толстого пред-
ставлена в каждом из них сквозь призму одно-
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го значимого события из жизни писателя или 
важного для него контакта. Г.М. Ребель отме-
чает: «Несмотря на единство героя, темы и до-
кументальной основы повествования, книги 
получились абсолютно разными качественно 
и концептуально — вплоть до несовместимо-
сти» [23, с. 311]. П.В. Басинскому, таким обра-
зом, удалось сказать новое слово о казалось бы 
досконально изученной биографии величайше-
го русского писателя. 

В «Бегстве из рая» точка отсчета — уход 
писателя из Ясной Поляны незадолго до его 
кончины. П.В. Басинский компилирует огром-
ное количество фактографического материала, 
связывая документальные факты своими раз-
мышлениями, соображениями, комментария-
ми. Подробно реконструируя события 1910 г., 
он дает отсылку от них к разным этапам жиз-
ни своего героя. Поступок Л.Н. Толстого пока-
зан в этой книге как закономерный и неизбеж-
ный итог его сорокавосьмилетней супружеской 
жизни. 

«Мысль семейная» — стержень повество-
вания в этой книге, что неоднократно отме-
чалось критикой. Равнозначным с самим пи-
сателем центральным персонажем стала здесь 
его жена Софья Андреевна. Вся история их не-
простых отношений скрупулезно воспроизво-
дится ретроспективно, отрывками, замедляя 
повествование о главном сюжетообразую-
щем событии и придавая ему элемент интри-
ги. О.А. Рычкова пишет: «Что касается самих 
ухода и смерти, то во всем этом было, конеч-
но, много тяжелого, но все это искупается не-
обыкновенно симпатичной личностью Л.Н., 
который вел себя в это время по отношению 
к людям безупречно. Кроме жены. Но это-то 
и есть болевая точка всей книги. Софья Ан-
дреевна в ней такой же равноправный глав-
ный герой, как и Л.Н.» [24, с. 3].

Семейное счастье Л.Н. Толстого П.В. Ба-
синский называет очень сложным. Он даже 
оспаривает известное утверждение классика 
из «Анны Карениной», что счастливые семьи 
друг на друга похожи, аргументируя примером 
жизни самого писателя. В то же время в книге 
показано, что начавшийся в 1870-х гг. семей-
ный разлад не разрушил глубочайшую внутрен-
нюю связь этой пары, сохранение которой, од-
нако, только усугубляло ситуацию.

Творческое наследие писателя интересует 
П.В. Басинского в первую очередь также в свя-
зи с уходом Л.Н. Толстого из Ясной поляны. Он 
обращается к тем произведениям, где есть со-
ответствующий мотив, аналогичные эпизоды 
в сюжете, прямые или косвенные объяснения 
подобных поступков. Критика отметила недо-
статочное внимание автора непосредственно 
к художественному творчеству Л.Н. Толстого. 
По мнению С.Г. Бочарова: «Не художник Тол-
стой герой этой книги. <…> Герой этой книги — 
Толстой-семьянин и чувственный человек, бо-
жество яснополянского рая и его разрушитель, 
и во всем этом крупном образе — человек рели-
гиозный и философский. Такого героя мы по-
лучаем от Павла Басинского и о нем узнаем от 
автора много» [25, с. 10].

В 2011—2012 гг. второе место среди про-
изведений-лауреатов «Большой книги» заня-
ла художественная биография А.П. Аксенова 
(1932—2009), созданная в соавторстве двумя 
современными писателями — А.А. Кабаковым 
и Е.А. Поповым [26]. В год восьмидесятилетия 
В.П. Аксенова (первый юбилей писателя после 
его кончины) в отечественной литературе поя-
вилось сразу несколько книг о нем. В том числе 
его первая полная биография — «Василий Аксе-
нов. Сентиментальное путешествие», написанная 
Д.П. Петровым, и книга «Аксенов», подготов-
ленная тем же автором для серии ЖЗЛ [27; 28].

Сочинение А.А. Кабакова и Е.А. Попова по-
строено в виде живого диалога. Такой прием 
делает повествование объемным, высвечива-
ет каждое событие из жизни писателя в двух 
разных ракурсах, интерпретируется с двух раз-
ных, иногда противоположных позиций. Оба 
соавтора — близкие друзья и младшие «това-
рищи по цеху» писателя, о котором рассказы-
вают. Одна из глав книги так и названа — «Мы, 
подаксеновики». В ней подчеркивается огром-
ное, с точки зрения авторов, влияние, которое 
В.П. Аксенов оказал на молодых российских, 
в особенности, провинциальных писателей. 

Личные впечатления от общения с В.П. Ак-
сеновым — важнейший, но далеко не един-
ственный источник, на который опираются 
биографы. Они изучили литературу по теме, 
множество документов и архивных материа-
лов, ряд которых первыми вводят в научный 
оборот. Исследовали и систематизировали 
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публикации в газетах и журналах, касающиеся 
личности и творчества писателя, проинтервью-
ировали большое число людей, лично его знав-
ших, проработали их мемуары. Многократ-
но обращаются соавторы и к произведениям 
В.П. Аксенова. Там они находят подтверждение 
многих фактов биографии писателя, отражение 
его взглядов и пережитых эмоций. 

Четкая структура книги полностью соот-
ветствует специфике ее содержания. В отличие 
от большинства писательских биографий, это 
произведение строится не по хронологическо-
му, а по тематическому принципу. Текст раз-
бит на двадцать одну главу, каждая из которых 
имеет собственное заглавие, точно отражающее 
ее тему. Каждая глава, в свою очередь, делит-
ся на две неравных части. Первую, основную 
составляет диалог соавторов по поводу одно-
го из периодов жизни В.П. Аксенова. Вторую, 
дополнительную — «приложения», включа-
ющие материалы, касающиеся этого периода: 
отрывки из произведений писателя, читатель-
ские отклики, выдержки из популярных статей 
и научных исследований творчества В.П. Аксе-
нова, в том числе диссертаций, записи публич-
ных выступлений и лекций, почтовые корре-
спонденции и др.

Тематика бесед охватывает самые разные 
стороны жизни и творчества писателя, харак-
терные черты его мировоззрения, политические 
установки, место в отечественном и мировом ли-
тературном процессе. В некоторых главах назва-
ние непосредственно отражает суть обсуждаемо-
го вопроса («Аксенов и начальники страны»). 
В других случаях в заглавие выносится своего 
рода шифр, который, впрочем, легко раскры-
вается при внимательном чтении. Так, в главе 
«”Крутой мэн” Аксенов, или Подлинная история 
альманаха ”Метрополь ”» детально прослежива-
ется роль писателя в опальном издании, и глав-
ное, его более чем достойное и дерзкое поведе-
ние в сложившейся тогда ситуации. 

Особо подчеркивают А.А. Кабаков и Е.А. По-
пов универсальность таланта В.П. Аксенова 
и подлинную народность его творчества. Они 
считают, что сложная судьба писателя сдела-
ла его выразителем мировоззрения всего рус-
ского народа (а не отдельной его части). По 
мнению соавторов, у В.П. Аксенова в прин-
ципе не могло быть одной главной книги, 

а было несколько судьбообразующих. Высоко 
оценивая литературный язык и художествен-
ный стиль своего героя, соавторы единодуш-
но называют его Писателем (с большой бук-
вы). Они отмечают: «Так вот Богом данным 
писательским талантом он приблизительные 
слова везде заменял точными и вставлял их 
ровно в то место, где им должно быть. Встав-
лял, как патроны в обойму. Писатель Писате-
левич» [26, с. 383].

В премиальном сезоне 2016—2017 гг. вто-
рую строчку в списке лауреатов «Большой кни-
ги» заняла биография В.П. Катаева, написанная 
С.А. Шаргуновым [29]. Книга издана в серии 
ЖЗЛ и полностью соответствует ее формату. 
Это полноценное художественное произве-
дение, созданное, однако, исключительно на 
основе достоверных документальных источ-
ников. Книга С.А. Шаргунова — первое пол-
номасштабное исследование жизни и творче-
ства В.П. Катаева. Писатель представлен здесь 
в широчайшем социокультурном и литератур-
ном контекстах. Опирается биограф на огром-
ный массив тщательно проработанного матери-
ала. Это биографическая литература, мемуары 
людей, лично знавших В.П. Катаева, их устные 
воспоминания, автобиографии самого писате-
ля, публикации в СМИ о нем и его произведе-
ниях, эпистолярий писателя. И сами произве-
дения В.П. Катаева, рассмотренные в тесной 
взаимосвязи с его биографией.

Особенности книги С.А. Шаргунова во мно-
гом определяются сложным хронотопом жиз-
ненного пути его героя. В.П. Катаев прожил 
почти девяносто лет, пришедшиеся на самый 
конец XIX и практически весь XX век. Две ос-
новных локации в жизни этого писателя — род-
ная для него Одесса (два первых десятилетия 
XX в.) и Москва (начало 1920-х — вторая поло-
вина 1980-х гг.). В Одессе В.П. Катаев, во-пер-
вых, полностью «вписался» в богатейшую ли-
тературную жизнь тех лет. В частности, был 
учеником И.А. Бунина и членом одесской «Зе-
леной лампы» (этот литературный кружок во-
шел в историю отечественной литературы). 
Во-вторых, там он пережил перипетии Первой 
мировой войны и послереволюционных лет. 
Был на фронте, получил звание прапорщика, 
служил и у «белых», и у «красных», сидел и «в 
контрразведке», и в «чрезвычайке». 
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В столице СССР сначала активным, начина-
ющим, а потом известным советским писателем 
пережил все судьбоносные события XX столе-
тия: от нэпа до перестройки. Отсюда во время 
Великой Отечественной войны многократно 
выезжал в действующую армию как военный 
корреспондент. Все это нашло отражение в его 
произведениях. 

Рассказ о своем герое С.А. Шаргунов начи-
нает словами: «Он всю жизнь писал о себе, рас-
полагая подробности биографии, персонажей 
детства и юности и своего родословия по мно-
гим текстам, в том числе, сюжетно-приклю-
ченческим» [29, с. 7]. Соответственно строится 
и текст книги. Автор подробно, в целом, в хро-
нологии событий излагает биографию В.П. Ка-
таева. Он показывает при этом, как отдельные 
факты и ситуации воплотились в различных 
произведениях писателя. Рассказ о его детстве 
сопровождается отсылками к книге «Белеет па-
рус одинокий», о пришедшейся на революци-
онные годы юности к повести «Отец». История 
очень значимой для В.П. Катаева семьи Федо-
ровых дается со ссылками на его позднюю по-
весть «Уже написан Вертер» и т. д. 

С.А. Шаргунов подробно рассказывает об 
особенностях взаимоотношений своего героя 
со многими известными литературными и об-
щественно-политическими фигурами. Особен-
но выделяет он И.А. Бунина, которого В.П. Ка-
таев считал своим учителем. 

Строго придерживаясь только проверенных 
фактов биографии писателя, С.А. Шаргунов 
в то же время прямо демонстрирует свое лич-
ное отношение к нему, более того, сам в пол-
ном смысле слова присутствует в тексте. Крити-
кой отмечалось: «Сергей Шаргунов примыкает 
к особой традиции в нашей литературе, ког-
да непосредственное авторское “я” становится 
главным фигурантом произведения. Это не до-
кументалистика-публицистика и не эссеистика, 
это нечто более жанрово сложное» [30, с. 215]. 
В рассматриваемой книге основной текст на-
писан от третьего лица, но «обрамлен» автор-
скими вступлением и заключением. В основной 
части С.А. Шаргунов также периодически вы-
ступает непосредственно от своего имени: «Мне 
важно не нагружать героя книги и читателя го-
товыми концепциями. У меня нет заранее из-
вестного ответа: кто такой Катаев? — пока я 

пишу эту книгу. Не знаю, появится ли оконча-
тельный ответ» [29, с. 88].

Ссылаясь на манеру самого В.П. Катаева 
использовать для заглавий своих произведе-
ний чужие строчки, автор книги называет сло-
вами из его произведений и высказываний все 
восемь частей основного текста, а также делает 
из них подзаголовок ко всему изданию. 

Проделанный анализ наглядно показыва-
ет, что при всей уникальности каждой из рас-
смотренных книг, у них есть общие для всех 
характерные черты. Большой объем текста, пред-
усмотренный форматом премии, значительно 
расширяет и возможности авторов, и возлагае-
мую на них ответственность. Лучшие писатель-
ские биографии в формате «Большой книги» 
обязательно представляют правдивый объемный 
литературный портрет центрального персонажа 
в широком контексте культуры его времени. Та-
ким образом отражается и частично объясняется 
сложная взаимосвязь между писателем и социо-
культурной ситуацией, в которой он находился.

Объективность изображения гарантирует-
ся доскональным изучением и сопоставлени-
ем авторами книг множества биографических 
и документальных источников самого разно-
го плана, а также архивных материалов, зна-
чительная часть которых впервые вводится 
в культурный оборот. 

Личность биографа и его отношение к свое-
му герою проявляется достаточно интенсивно, 
характеризуя, в свою очередь, место последне-
го уже в современном культурном контексте. 

Творческое наследие писателя в рассмо-
тренных книгах анализируется комплексно и в 
тесной взаимосвязи с его биографией1.

Общие характерные особенности писатель-
ских биографий — лауреатов «Большой кни-
ги» можно рассматривать как типологические 
черты, свойственные этому жанру на современ-
ном этапе его эволюции. Лучшие произведения 
жанра в их совокупности — важная часть наци-
ональной культуры соответствующего истори-
ческого этапа и в то же время — значимая ее ха-
рактеристика. 

1  Еще одна книга этого поджанра получила первую 
премию в 2019 г., уже после того, как статья была за-
вершена. Это произведение не меняет картины в целом, 
скорее, напротив, подтверждает рассмотренную тенден-
цию [31].
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Abstract. The article reviews writer’s biographies 
as a kind of literary biography genre. There are re-
vealed the thematic and artistic features characteris-
tic to this subgenre of literature. The author systema-
tizes the subgenre’s specifi c features and shows a wide 
range of their possible implementation at the present 
stage. The material for the study was selected among 
the works that won the national award “Big Book”. 
In less than fi fteen years of the award’s existence, wri-
ters’ biographies have taken fi rst place twice (D.L. By-
kov’s book about B.L. Pasternak and P.V. Basinsky’s 
book about L.N. Tolstoy) and second place four times 
(A.N. Varlamov’s book about A.N. Tolstoy, L.I. Sara-
skina’s book about A.I. Solzhenitsyn, S.A. Shargu-
nov’s book about V.P. Kataev, and the joint work by 
A.A. Kabakov and E.A. Popov about V.I. Aksyonov). 
All these works are analyzed sequentially (in order 
of receiving the award) in the article. On the one 
hand, this allows us to identify the features of each 
of them, on the other hand — to fi nd common typo-
logical features that are characteristic of the subge-
nre in question. A distinctive feature of the book by 
D.L. Bykov is the deepest “sensitive immersion” of one 
poet (the author) in the creative work and world per-
ception of another (his character). A.N. Varlamov is 
characterized by comparison of several sources in or-
der to reveal complete truthfulness. P.V. Basinsky 
has a specifi c angle in which the writer’s biography 
is shown (he puts forward the “family idea”, the most 
important for Tolstoy himself). L.I. Saraskina focus-
es on the personality of A.I. Solzhenitsyn, consi dering 
his biography as the main artistic work of this au-
thor. A.A. Kabakov and E.A. Popov build the text 
of V.I. Aksyonov’s biography in the form of a lively, 
casual conversation, while the objectivity of the writ-
ten is confi rmed by a variety of documents submitted 
in the appendix. S.A. Shargunov traces the refl ection 

of V.P. Kataev’s unusual life, full of real adventures, 
in the writer’s works.
Nevertheless, all these works have common fea-
tures. Each of them create a Russian writer’s li-
ving and full-blooded image, both tightly included 
in the historical and cultural context of the corre-
sponding era, and shown in the indissoluble unity 
of the writer’s personal destiny and creative heritage 
(which is carefully analyzed). All books are written 
based on carefully studied biographical materials 
and docu ments, including archival ones. The works’ 
large volume allows including these materials di-
rectly in their text. 

Key words: genre, biography, typology, writer, 
award process, “Big Book”, cultural context, docu-
ments, objectivity, characteristic features, artistic 
culture.
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Рефера т. Статья посвящена отражению тра-
диции празднования тибетского новогоднего 
фестиваля в современной китайской масляной 
живописи. Задача — изучить культурные осо-
бенности тибетского Нового года на примере 
творчества двух китайских художников: Паня 
Шисюня и Е Синшэна. И проанализировать сте-
пень влияния искусства на сохранность нема-
териального культурного наследия. Китайская 
живопись способствует единству традиций 
прошлого и настоящего, а также интеграции 

классических и современных элементов в тех-
нике нового времени. В своих произведениях 
мастера, используя элементы классической 
китайской, западной и тибетской живопи-
си, передали уникальные черты национальной 
культуры и истории Тибета. В работе систе-
матизирован комплекс обычаев и религиозных 
обрядов, традиционных костюмов и угощений 
тибетского новогоднего фестиваля. Произве-
дения художников рассматриваются как один 
из механизмов трансляции традиционного ти-
бетского народного и религиозного искусства.

Ключевые слова: современная китайская жи-
вопись, тибетский Новый год, Тибет, новогод-
ний фестиваль, Лосар.
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И
скусство отражает развитие и 
распространение этнической, 
национальной и региональ-
ной культуры. Художествен-
ные про изведения тибетской 
тематики представляют значи-

тельный интерес для исследователей религии, 
традиций и народных обычаев Тибета. Изуче-
ние произведений изобразительного искусства 
позволяет глубже осмыслить систему ценно-
стей, нормы и модели поведения, которые за-
креплены в национальном сознании этноса. 
Это представляет интерес не только для куль-
турологов и искусствоведов, но и социологов, 
что делает выбранный аспект изучения доста-
точно актуальным в рамках антропоцентризма.

В современной китайской живописи много 
произведений, которые посвящены народным 
праздникам, например: «Новый год» [1, с. 113] 
(рис. 1) и «Таши Делек» [1, с. 82] ( ) Паня 
Шисюня; «Таши Делек — счастливый тибетский 
Новый год» Е Синшэна ( ) и т. д. Выступая 
как культурные символы, традиционные празд-
ники передают национальный дух народа. Тибет-
ский ученый Луосанг Кайчжу заметил: «Культура 
фестиваля характеризуется праздничными ме-
роприятиями, угощениями и атмосферой. Она 
глубоко укоренена в национальной психологии, 
морально-этических и эстетических ценностях 
народа» [2].

Тибетские праздники чаще всего не имеют 
фиксированной даты и проводятся согласно 
тибетскому лунному календарю. Существуют 
древнекитайские письменные памятники XVI—
VI вв. до н. э., в которых записано, что тибет-
цы использовали свои собственные календари. 
Тибетский календарь отражает религиозные 
представления народа, начиная с учения бон
( ) — в переводе со старо-тибетского гла-
гола «произносить нараспев», до современных 
буддистских верований.

С помощью календаря жители Тибета могут 
точно рассчитать время зимнего солнцестояния 
на многие годы вперед и соответственно опреде-
лить даты проведения новогодних фестивалей и 
различных ритуалов. Многие традиции и обы-
чаи современных тибетцев восходят к периоду 
существования древнего царства Сянсюн (

), где «сян» — название клана древнего 
племени, а «сюн» — место или ущелье, где это 

племя обитало. Сянсюн достиг пика своего рас-
цвета в VII в. н. э., дав начало государственному 
образованию на территории Тибета — царству 
Тубо [3]. Для укрепления единства тибетского и 
китайского народов царь Тубо — Сонгцан Гам-
бо заключил брачный союз с принцессой Вэнь-
чэн, дочерью Ли Шимина, одного из виднейших 
представителей династии Тан и правителя Китая 
[4]. В качестве приданого она привезла с собой 
книги, технологии и инструменты производства, 
что способствовало развитию экономики, куль-
туры и науки Тибета [5]. В том числе она при-
везла с собой календарь и круговой алгоритм 
жао цзюн ( ) — он лег в основу тибетского 
астрономического календаря, который стал ис-
пользоваться после 1027 года [6].

Фестивали — это самая красивая, богатая 
и обширная часть культуры Тибета. Традиции 
народных праздников многогранны и непо-
вторимы, они передают национальный коло-
рит, смелость и твердость духа тибетского на-
рода. В основе каждого тибетского фестиваля 
лежат реальные исторические события; народ-
ные обряды и обычаи; традиционные угоще-
ния и костюмы; формы производственного тру-
да, социального взаимодействия, религиозной 

Рис. 1. Новый год. Художник: Пань Шисюнь.

1991. Масло, холст. 120 × 100 см.

Музей китайского искусства, Пекин [1, с. 113].
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деятельности и природные особенности реги-
она [7]. Подобные празднества являются исто-
рико-культурным феноменом. Они сохраняют 
и передают из поколения в поколение тради-
ции тибетского народа, что способствует укре-
плению национальной культуры.

Тибетские традиционные фестивали вклю-
чают в себя: Фестиваль йогурта , Фе-
стиваль купания , Фестиваль ожидания 
урожая , Фестиваль скачек ,
 тибетский Новый год (新年) и т. д.

В статье «Региональные характеристики 
традиционных тибетских фестивалей» уче-
ный Ган Цо из китайского университета Мин-
зу разделил традиционные тибетские фестива-
ли на два вида: народные и религиозные [8]. 
Народные празднества связаны с различны-
ми видами деятельности или производства, 
которые распространены в Тибете. Религи-
озные — посвящены, с одной стороны, древ-
ней тибетской религии, ее самой старой фор-
ме с использованием шаманских и магических 
практик, а с другой — буддизму и его основа-
телям [9].

Следует отметить, что 18 мая 2010 г. Мини-
стерство культуры Китайской Народной Респу-
блики официально включило тибетский Новый 
год в список нематериального культурного на-
следия Китая [10].

Лосар — Новый год («ло» означает год, а 
«сар» — новый) является самым важным празд-
ником для тибетского народа. Его отмечают в 
первый день первого лунного месяца, а подго-
товка к нему начинается почти за месяц до его 
наступления. За это время необходимо подгото-
вить новогоднюю утварь и заготовить продук-
ты для праздничного стола. Цинма ( ), на-
звание можно перевести как «зерновой ящик» 
(рис. 2), — одно из главных украшений новогод-
него стола. Это деревянная, тонко расписанная 
разноцветными узорами ритуальная посуда, на-
поминающая прямоугольный ящик на ножках, 
разделенный на две равные части. Левая часть 
цинмы щедро наполняется ячменем или пше-
ницей, правая — смесью из цамбы1 ( ), яч-

1  Цамба (тибетск.): хлебная лепешка из муки, масла 
и соли.

Рис. 2. Цинма. Фотограф: Чжао Юэ 

Источник: https://freewechat.com/a/

MjM5NDI3NzEwOA==/2654006555/3

Рис. 3. Скульптура из масла яка. 

Фотограф: Юй Юсинь 

Источник: http://www.dili360.com/cng/article/

p5350c3d8138e553.htm 
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менного пива и сахарной пудры. Содержимое 
левой половины символизирует богатство, а 
правой — удачу и долголетие. Сверху вставля-
ются разноцветные колосья пшеницы, окра-
шенные часто в цвет красного амаранта, ком-
позицию завершает скульптура, выполненная 
из масла яка (рис. 3). Комбинация узоров на 
цимне выполнена в форме цветка и обладает 
праздничным, благоприятным значением. Кра-
сочность и уникальность ее орнамента можно 
сравнить с узорами русских матрешек [11].

Тибетский Новый год празднуется пятнад-
цать дней подряд, самые важные мероприя-
тия проводятся в первые четыре дня. В пер-
вый день нового года, как правило, запрещено 
подметать пол, не рекомендуется злословить, 
навещать близких и друзей. Мужчины и жен-
щины наряжаются в праздничные националь-
ные одежды, выставляют на буддийский чай-
ный стол угощения — овечью голову и цинму, 
поздравляют друг друга с праздником, желают 
счастья и удачи. Существует интересный тибет-
ский обычай, который проводится в новогод-
нюю ночь — сбор воды [12]. Считается, что тот 
человек в доме, кто первый наберет ведро воды 
из реки, будет самым удачливым в наступив-
шем году. По традиции вода в реке в этот пери-
од времени считается самой чистой — благой.

На второй день полагается ходить в го-
сти к родственникам и друзьям, обменивать-
ся подарками, обычно дарят ритуальный бе-
лый шарф — хадак , или посещать храм, 
чтобы поклониться Будде. По традиции хозя-
ин дома подносит гостям чанг  — на-
циональный алкогольный напиток, который 
необходимо выпить в соответствии с тибет-
скими правилами — осушить чашу за три глот-
ка [13]. Также принято приходить на берег лю-
бого притока реки Ярлунг Зангбо и вывешивать 
разноцветные молитвенные флаги  [14]. 
На третий день необходимо поклониться са-
мому высокому месту в доме, которое назы-
вают «крышей Тибета» или «крышей крыши»

. Согласно обычаю, следует заме-
нить на крыше своего дома старый молитвен-
ный флаг на новый и завершить ритуал под-
ношением цамбы — подбросить ее в воздух 
над головой. Четвертый день — самый ожив-
ленный, в этот день проводятся состязания по 
борьбе, тяжелой атлетике, верховой езде, тан-
цам и другим видам спортивной деятельности.

Традиции тибетского Нового года запечат-
лели в своих работах многие китайские живо-
писцы. Среди них — знаменитый художник 
Пань Шисюнь, который внес большой вклад 
в развитие искусства Тибета. Созданные им 

Рис. 4. Таши Делек. Художник: Пань Шисюнь. 

1984. Масло, холст. 96 × 195 см. 

Аукционная компания: Пекинский Ханьхай, 15-й юбилейный аукцион, 2009 год. [1, с. 82].
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художественные произведения отражают бо-
гатую тибетскую культуру. Основная цель его 
работ — не просто нарисовать объект, а пе-
редать целостный обряд. Люди, изображен-
ные на картинах «Новый год», «Таши Делек» 
(рис. 4), облачены в праздничные одежды и 
обувь, в руках они держат прямоугольные цин-
мы, украшенные колосьями пшеницы и масля-
ными скульптурами. Переданная художником 
в живописной форме традиция тибетских ко-
стюмов и торжества позволяет рассматривать 
его творчество как один из механизмов сохра-
нения культурного наследия Тибета.

Тибетские костюмы представляют высокую 
исследовательскую ценность. Они имеют яр-
ко-выраженные локальные, этнические и ху-
дожественные особенности, которые характе-
ризуются определенными сочетаниями цветов 
и вышитыми благоприятными узорами. Благо-
приятными в Тибете считаются восемь закре-
пившихся в истории культуры орнаментов, сим-
волизирующих разные стороны жизни тибетцев: 
благой зонт, золотые рыбки, драгоценная ваза, 
лотос, белая раковина с завитком вправо, бес-
конечный узел, знамя победы и колесо дхармы.

Так исторически сложилось, что тибетский 
костюм должен быть удобным при ходьбе и 
работе, теплым; подчеркивать национальный 
колорит, поэтому его элементы отличаются 
свободным кроем, длинными рукавами, кра-
сочностью и богатством орнамента. Особенно-
стью наряда замужних тибетских женщин явля-
ется банг дянь  — «ветровой костюм» или 
фартук. Он шьется из разноцветных полосок 
шерсти шириной в пять сантиметров. Цвет ка-
ждой полоски символизирует определенное зна-
чение: землю, пророков, скот, имущество, богат-
ство. Этот красочный элемент одежды прост и 
красив, как радуга. Сонг балам  — ти-
бетские сапоги черного цвета, богато расшитые 
красивыми узорами из шелковых нитей зеле-
ного, красного, синего и других цветов. Подо-
шва сапог изготавливалась из плотного коно-
пляного волокна, ее толщина была более 1 см. 
Из-за сложности и изысканности исполнения 
сапоги обували только в праздничные дни.

Китайская масляная живопись — идеаль-
ный инструмент для иллюстрации историче-
ских событий, литературных произведений, 
фольклора. Изображение национальных празд-

Рис. 5. Таши Делек — счастливый тибетский Новый год.

Художник: Е Синшэн. 1981—1985. Фреска, акрил. 800 × 450 см

Тибетский зал Большого дома народных собраний в Пекине, настенная роспись.

Источник: http://www.kangbatv.com/wh/mjzl/201802/t20180211_3769443.html
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ников — один из способов передачи и сохра-
нения культурных традиций Тибета. С этой 
точки зрения пристального внимания заслу-
живает работа известного китайского худож-
ника Е Синшэна «Таши Делек — счастливый 
тибетский Новый год» (рис. 5). Фреска выпол-
нена акриловыми красками на стене тибетско-
го зала Большого дома народных собраний в 
Пекине. Данная работа напоминает творения 
Паня Шисюня, и это неудивительно, посколь-
ку оба художника черпали вдохновение и ма-
териал для своих работ в народных традициях 
и обычаях Тибета. Грандиозный и трудоемкий 
процесс создания фрески занял пять лет, на-
чиная с первых зарисовок и дизайна в 1981 г. 
и заканчивая длительным процессом написа-
ния, который шел вплоть до 1985 года. Раз-
мер художественного произведения составля-
ет 1800 × 450 см [15]. В поисках гармоничного 
изображения многообразия сюжетных линий 
художник неоднократно изменял композицию 
и дизайн фрески.

В центре фрески запечатлен алтарь с 
овечьей головой и традиционными угощени-
ями новогоднего стола в обрамлении благо-

приятных узоров, различных талисманов и 
символов. Вокруг центральной композиции — 
группа танцующих мужчин и женщин, оде-
тых в праздничные национальные костюмы. 
Они исполняют госе — один из лю-
бимейших танцев тибетцев, похожий на хо-
ровод. Слева — пастушка с высоко поднятым 
факелом в руках, закольцованная изображе-
ниями сцен подготовки к встрече Нового года. 
Она словно провожает уходящий год и осве-
щает путь новому, с надеждой устремив взгляд 
вверх! В древности с помощью факелов па-
стухи не только озаряли себе путь, но и от-
гоняли хищных животных, которые боялись 
огня. Справа мы видим седовласого старца, в 
окружении зарисовок традиционных празд-
ничных мероприятий — вручения новогодних 
подарков, скачек, театральных представлений, 
танцев, спортивных потех и состязаний. Он, 
как распорядитель на празднике, высоко за-
махнулся палкой и готов ударить ею о землю, 
словно провозглашая начало торжества! На за-
днем плане изображен дворец Потала и Снеж-
ная гора (Цзяншуй). На фреске в общей слож-
ности изображен 71 персонаж, 49 животных, 

Рис. 5. Продолжение.
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ним видом, позой, мимикой и жестами. Ино-
гда — сюжеты на медицинскую, историческую 
и культурную темы.

Фреска «Таши Делек — счастливый тибет-
ский Новый год» продемонстрировала высо-
кий уровень мастерства художника, который 
смог воплотить в одном произведении все мно-
гообразие традиций и обычаев тибетского Но-
вого года. На основании этого было принято 
решение использовать художественное произ-
ведение для изготовления китайских откры-
ток. Государственное почтовое бюро Китая к 
50-й годовщине освобождения миллионов ти-
бетских крепостных выпустило в 2009 г. серию 
открыток с одноименным названием. В осно-
ву одной из них лег фрагмент фрески — «танец 
хотба»  (рис. 6; 7).

В.Б. Тимофеева пишет в своей статье о по-
нимании современного искусства: «Искусство 
в современном мире выступает, с одной сто-
роны, как транслятор национальной культу-
ры, с другой — как поле межкультурных ком-
муникаций. Благодаря интернациональности 
современного искусства рождаются уникаль-
ные произведения, впитавшие в себя самобыт-
ность каждой культуры» [18, с. 38]. Другими 
словами, тема Тибета для художников стано-

Рис. 6. Танец Хотба. Фрагмент фрески «Таши Делек — счастливый тибетский Новый год». 

Художник: Е Синшэн.

Источник: https://blog.artron.net/space.php?uid=769869&do=blog&id=1025773

более 100 видов благоприятных узоров и сим-
волов.

Техника, в которой выполнена фреска, со-
четает элементы тибетской, китайской и запад-
ной живописи, это позволило создать яркие, жи-
вые и выразительные художественные образы. 
В одной из статей полнотекстовой китайской 
базы данных CNKI (China National Knowledge 
Infrastructure) отмечено, что «…в настенной ро-
списи используется традиционный тибетский ме-
тод построения композиции, когда сюжетные ли-
нии вращаются и расширяются вокруг центра, а 
применение кругов и квадратов, прямых и кри-
вых линий формирует ритм всей картины» [16].

В работе Е Синшэна очевидно примене-
ние элементов стиля менри тибетской живо-
писи танка — в переводе с тибетского — сви-
ток, письмо, икона. Российский искусствовед 
Е.М. Кабунова отмечает: «Одной из особен-
ностей изображения природы является то, что 
облака словно “текут” и “завиваются”, а низкие 
горы имеют округлую форму. Еще одна харак-
терная черта “менри” — это сочетание просто-
ты с обилием тщательно прорисованных де-
талей…» [17, с. 42—43]. На танках в основном 
изображаются божества буддийского пантео-
на, с характерными для каждого из них внеш-
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вится своего рода «мостом» для международ-
ного культурного обмена.

Традиционная тибетская культура за время 
своей многовековой истории развивалась парал-
лельно с остальным миром и сумела породить 
огромную жизненную энергию и тем самым вы-
звать неугасающий интерес к себе. Традиции 
празднования тибетского Нового года являют-
ся неиссякаемым источником вдохновения для 
художников, произведения которых позволяют 
сохранять, передавать и продвигать националь-
ную культуру. Преемственность традиций через 
изобразительное искусство позволяет накапли-
вать и вбирать в себя новую жизненную силу.

Список источников
1. [Альбом живописи Пань 

Шисюнь / Пань Шисюнь]. Ханчжоу : Издатель-
ство Чжэцзянчского народного изобразительно-
го искусства, 2006. 173 с.

2. Луосанг Кайчжу. 
Культура тибетских праздников] // 

 [Вестник Северо-запад-
ного университета национальностей (Филосо-
фия и общественные науки)]. 2006. № 4. С. 51.

3. Туччи Дж. Религии Тибета. Санкт-Петербург : 
Евразия, 2005. 415 с.

4. [Принцесса 
Вэньчэн выходит замуж за императора Тайзу-
на после того, как он разгадал шесть ее зага-
док] [Электронный ресурс]. URL: https://www.

epochtimes.com/gb/16/9/24/n8333734.htm (дата 
обращения: 05.03.2019).

5.  [Лю 
Янлин. Новый год в Тибете отмечают дважды: 
по григорианскому и тибетскому календарям] 
[Электронный ресурс] //中国西藏网 [Сино-ти-
бетская сеть]. URL: http://www.tibet.cn/news/
focus/1454741764474.shtml (дата обращения: 
03.03.2019).

6.  [Дэн Чжу Ан 
Бень. Истории развития тибетской культуры]. 
Пекин : Издательство Центрального универси-
тета национальностей, 2013. Т. 1. 1077 с.

7.  [Вэй Сэ. Ог-
ненный феникс Тибета : о феномене самосожже-
ния тибетцев]. Тайбэй : Издательство «Дакуай», 
2016. C. 26—42.

8.   [Ган Цо. Ре-
гиональные особенности традиционного ти-
бетского фестиваля] //

 [Вестник китайского университета 
Минзу («Философия и общественные науки»)]. 
2015. Т. 42, № 6. C. 132.

9.  [Нин Шицун. Тибетская тради-
ция] // [Социальные науки Цин-
хай]. 1990. № 2. C. 96—101.

10.  [Гао Чэн. Уникаль-
ный стиль тибетского Нового года] //   [По-
иск первопричин]. 2016. № 1. С. 112—120.

11. [Чжан Ин. Фестивальный эти-
кет]. Шанхай : Шанхайский народный издатель-
ский дом, 2009. 241 с.

12. 
 [Анализ представления 

традиционных тибетских праздников в медиа-
пространстве на примере китайской новостной 
сети и тибетского Нового года] [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.cnki.com.cn/Article/
CJFDTOTAL-DNCB201306016.htm (дата обра-
щения: 10.03.2019).

13.  [Раз-
личия в новогодних традициях Тибета и Китая 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.doc88.
com/p-4931544390691.html (дата обращения: 
03.03.2019).

14. 
 [Определение даты Нового года по традици-

онному тибетскому календарю] [Электронный 
ресурс]. URL: http://news.sohu.com/20100208/
n270130812.shtml (дата обращения: 05.03.2019).

Рис. 7. Государственное почтовое бюро Китая.

Открытка из серии «50-я годовщина освобождения 

миллионов тибетских крепостных». 2009. 

Офсетная типография. 16,5 × 11,5 см

Пекинская фабрика марок. Тираж: 950 000 экз.

Источник: http://www.5151sc.com/pro-3461.html



222  /JOINT OF TIME/ OBSERVATORY OF CULTURE, 2020, VOL. 17, NO.2

Li Meng Die. Traditions of the Tibetan New Year’s Festival in Contemporary Chinese Painting /pp. 214–224/

15.  [Чжан Ли. Кар-
тин Чжан Ли]. Пекин : Издательство «Вэньху-
эй», 2014. 80 с.

16. 
 [Председатель союза художников Китая 

Хань Шули посещает Тибет: любовь к бескрай-
ним снегам передает красоту Тибета] [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://wuxizazhi.cnki.net/
Search/WHYK201007048.html (дата обращения: 
07.03.2019).

17. Кабунова Е.М. Современная буддийская ико-
на в творчестве Н. Дудко как пример следо-
вания классической тибетской традиции // 
Вестник Кемеровского государственного уни-
верситета культуры и искусств. 2017. № 41. 
С. 40—45.

18. Тимофеева В.Б. Искусство в межкультурной 
коммуникации России и Китая // Вестник 
Санкт-Петербургского государственного инсти-
тута культуры. 2016. № 4 (29). С. 38—41.

Traditions of the Tibetan 
New Year’s Festival 
in Contemporary Chinese 
Painting: Pan Shixun 
and Ye Xingsheng

Li Meng Die
Far Eastern Federal University, 10, Building 7.1, 
Campus of the Far Eastern Federal University, 
Ajax, Russky Island, Primorsky Krai, 690922, 
Russia
ORCID 0000-0002-3619-7330; SPIN 3553-1133
E-mail: 663038125@qq.com

Abstract. The article is devoted to the tradi-
tion of the Tibetan New Year celebration reflect-
ed in contemporary Chinese oil painting. The ar-
ticle’s purpose is to study the cultural features 
of the Tibetan New Year, on the example of works 
of the two Chinese artists: Pan Shixun and Ye 
Xingsheng, and to analyze the degree of art’s in-
fluence on the preservation of intangible cultural 
heritage. Chinese painting contributes to the uni-
ty of traditions of the past and present, as well as 
the integration of classical and contemporary ele-
ments in the technique of modern times. In their 
works, the masters, using elements of clas sical 
Chinese, Western and Tibetan painting, conveyed 
unique features of the national culture and his-
tory of Tibet. The work systematizes the complex 
of customs and religious rites, traditional cos-
tumes and treats of the Tibetan New Year festi-
val. The artists’ works are considered as a mecha-
nism for transmitting traditional Tibetan folk and 
religious art. 
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