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 Реферат. В статье исследованы творческие и те-
оретические аспекты научной деятельности выда-
ющегося отечественного ученого, доктора философ-
ских наук, профессора Уральского государственного 
университета Льва Наумовича Когана (1923—1997). 
Уникальность творческой деятельности Л.Н. Кога-
на связана с многообразием его научных интересов, 
в объекте которых находились философия и культу-
рология, политология и социология, этика и эстетика, 
а также с его особым духовным потенциалом, прояв-
лявшимся не только в исследовательской, но и в пе-

дагогической сфере. В основе теоретического наследия 
ученого лежит культура — художественная и поли-
тическая, экономическая и экологическая, повседнев-
ная и производственная. Отмечается, что ин терес 
Л.Н. Когана к феноменологии культуры совпадает по 
времени с периодом формирования и развития отече-
ственной культурологии (1960—1980-е годы), когда 
в гуманитарной науке начинается поиск специфиче-
ских подходов к изучению ее методологии и появля-
ются первые концептуальные исследования теории 
и истории культуры. Характерным в творческой 
биографии ученого является тот факт, что он под-
нимает в своих работах широкий спектр гумани-
стических идей — цель и смысл человеческой жизни, 
проблемы социализации и самореализации лично-
сти, нравственной ответственности человека пе-
ред историей, перед вечностью. Научное наследие 
Л.Н. Когана, включающее около 450 трудов, издан-
ных в СССР, России, за рубежом, актуально и сегод-
ня в теоретическом и практическом пространстве 
культурологии и других гуманитарных наук.

Ключевые слова: Лев Наумович Коган, феноме-

нология культуры, культурология, культурологи-

ческая школа, теория и история культуры, методо-
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логия культуры, социально-культурные практики, 

философия культуры, историческая динамика куль-

туры, культурная политика.

Для цитирования: Кириллова Н.Б. Феномено логия 

культуры и вопросы культурологии в научной де-

ятельности Л.Н. Когана // Обсерватория культу-

ры. 2023. Т. 20, № 1. С. 4—11. DOI: 10.25281/2072-

3156-2023-20-1-4-11.

Т
ворческую, научно-теоретическую и пе-

дагогическую деятельность выдающе-

гося ученого Льва Наумовича Когана, 

100 лет со дня рождения которого 

исполняется в марте 2023 г., отлича-

ет междисциплинарность, связанная 

с разработкой многих значимых концепций, не 

только обогативших отечественную гуманитарную 

науку, но и ставших основой для последующих науч-

ных поисков и открытий. Как пишет С.Ю. Вишнев-

ский, «нет, наверное, ни одной области гуманитар-

ного и социального знания, где бы идеи Л.Н. Когана 

не оказали существенного влияния… Сегодня важно 

не только то, что он нашел в той или иной области 

знания (хотя и в этом модусе можно найти золотые 

россыпи мысли), существеннее — способ ведения 

творческого поиска. И в этом модусе (как работать, 

как искать) любое произведение Когана является 

непреходящим» [1, с. 5].

Стержневым понятием в исследованиях Л.Н. Ко-

гана была культура; проблемам ее развития и совре-

менного бытия он посвятил монографии, учебные 

пособия, научные и газетные статьи, эссе. 

У ИСТОКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРОЛОГИИ

К
ультурология как наука возникла на Западе 

в 1950-е гг. на стыке теоретических и прак-

тических интересов философии, социоло-

гии, искусствоведения и ряда других дисциплин. 

Хотя осмысление проблем человека и созданного 

им искусственного мира — мира культурных тра-

диций, норм и ценностей — уходит корнями в да-

лекое прошлое.

В нашей стране термин «культурология» стано-

вится легитимным в период кризиса, а затем и кра-

ха марксистско-ленинской идеологии: в вузах начи-

нают закрываться кафедры научного коммунизма, 

истории КПСС, исторического материализма, по-

литэкономии социализма. Это свидетельствует 

о том, что культурология формируется в деидео-

логизированном научном пространстве. Однако по-

явление кафедр культурологии в вузах далеко не 

сразу решило все ее теоретические и методологи-

ческие проблемы [2, с. 93].

Многие ключевые вопросы новой науки были 

дискуссионными. Среди основны: что понимать под 

культурологией, может ли культурология стать са-

мостоятельной научной дисциплиной, есть ли 

у культурологии своя методология?

Культурология — наука комплексная, она сфор-

мировалась на пересечении нескольких научных 

подходов. Главный источник — философия куль-

туры, именно на ее основе формируется теорети-

ческая база культурологии. Параллельно развива-

ется история культуры как отдельное направление 

классической науки1. Первым отечественным учеб-

ником  по культурологии в постсоветской России 

стало учебное пособие Л.Н. Когана «Теория культу-

ры» [3], в котором автор ставит перечисленные про-

блемные вопросы, параллельно пытаясь ответить на 

другие. Например, является ли теория культуры си-

нонимом культурологии или у каждой свое поле ис-

следования, как соотносится теория культуры с от-

дельными ее видами (теорией литературы, музыки, 

изобразительного искусства, театра, кино), как раз-

граничить теорию культуры и философию культуры 

и нужно ли такое разграничение? [3, с. 5]

До этой работы учебных пособий по теории 

культуры в стране практически не было. Правда, 

в 1976 г. вышел учебник «Основы марксистско-ле-

нинской теории культуры», в котором Л.Н. Коган 

был в числе авторов [4]. Сам ученый честно при-

знал этот опыт неудачным из-за того, что учебник 

был написан сухо и неинтересно, во многих главах 

превозносилась культура «развитого социализма» 

и критиковались не марксистско-ленинские подхо-

ды к теории культуры [3, с. 3]. Более актуальными 

и востребованными в научно-образовательном про-

цессе считались «Проблемы теории культуры» [5], 

«Очерки теории культуры» Ю.М. Шора [6] и «Ак-

туальные проблемы развития культуры» В.С. Цу-

кермана и С.С. Соковникова [7], авторы которых 

осмысливают методологические аспекты исследо-

вания культуры.

В нашей стране главным научным бестселлеро м 

в этой области в 1991 г. стала монография В.С. Би-

блера «От наукоучения — к логике культуры: два 

философских введения в двадцать первый век», ко-

торая перевернула традиционный взгляд на бытие 

 1  Напомним, что Л.Н. Коган работал в Уральском государ-

ственном университете им. А.М. Горького, чьи философский 

и исторический факультеты были хорошо известны в профес-

сиональной гуманитарной сфере. Созданная в 1990 г. по его 

инициативе кафедра культурологии опиралась на солидную на-

учно-образовательную базу [2, с. 94]. Это послужило основой 

создания факультета искусствоведения и культурологии (сегод-

ня — департамент искусствоведения, культурологии и дизайна 

Уральского федерального университета им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина).
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культуры, сконцентрировав внимание на ее комму-

никативной функции и диалогичности в условиях 

информационной эпохи [8]. Высоко оценивая эту 

работу, Л.Н. Коган отметил, что главное в ней — 

глубокий анализ принципов диалогического мыш-

ления, продолживший теорию диалога М.М. Бахти-

на [9] и ставший необычайно актуальным в конце 

XX в., когда эти ценные идеи стали объектом ис-

следования разных гуманитарных наук [3, с. 128].

В предисловии к учебному пособию [3] Л.Н. Ко-

ган подчеркнул, что поставил перед собой архи-

сложную задачу: в достаточно небольшой по объ-

ему книге изложить огромный и непростой курс 

«Теории культуры». Закономерно, что исследова-

тель, выстраивая свою концепцию, шел от филосо-

фии как первоосновы новой науки. А систему ка-

тегорий культуры рассматривал как единство трех 

уровней: философские категории; категории, общие 

для культуры в целом; категории отдельных видов 

культуры [3, с. 5—6].

Под общекультурологическими категориями 

Л.Н. Коган подразумевал преемственность, соци-

альную память, культурную норму, культурную 

коммуникацию, диалогичность культуры, актуаль-

ную культуру и др. К этой же группе он относил те 

основные концепты и понятия, на которых базиро-

валось мировосприятие в разные эпохи развития 

человечества (яркий пример — миф, мифология, 

мифотворчество). Говоря о категориях, раскрыва-

ющих историю развития культуры, ученый особое 

место уделяет категории цивилизации при всей ее 

дискуссионности и неразработанности в гуманита-

ристике 1990-х гг.  [3, с. 111—126]. В современной 

парадигме новой мировой цивилизации само поня-

тие культуры «трансформируется до неузнаваемо-

сти с точки зрения традиционного понимания» [10, 

с. 519]. Л.Н. Коганом сформированы разные теоре-

тико-методологические подходы к анализу типо-

логии культур: культурно-исторический, институ-

циональный, формационный, цивилизационный. 

На их основе сегодня базируются многие исследо-

вания, использующие «в качестве критериев ти-

пологии культуры многие факторы: политический 

режим, историческую периодизацию, религию, тер-

риториальную целостность, уровень промышленно-

го развития, воздействие глобализационных про-

цессов» [11, с. 342].

Таким образом, Л.Н. Коган сформулировал 

и обосновал те концептуальные идеи теории культу-

ры, которые легитимизировали культурологию как 

новую научную дисциплину и определили основные 

параметры не только образовательных, но и науч-

ных исследований многих кафедр культурологии 

в период их становления и последующего разви-

тия. Теоретические основания изучения культуры, 

предложенные ученым, базируются на междисци-

плинарности, что свидетельствует о его новатор-

ском подходе к специфике формирующейся науки. 

Последующие десятилетия подтвердили этот «куль-

турный поворот», и сегодня «в результате не просто 

мультидисциплинарности, но и трансдисциплинар-

ности, о которой стали всё чаще писать, гуманитари-

стика обретает новое качество, хотя многие стерео-

типы остаются достаточно сильными» [12, с. 565].

О ФЕНОМЕНОЛОГИИ 
КУЛЬТУРЫ 

И
нтерес Л.Н. Когана к феноменологии куль-

туры совпадает по времени с периодом 

формирования и развития отечественной 

культурологии (1960—1980-е годы). Констатируя, 

что культура — объективно существующее соци-

альное явление, познаваемое нашим сознанием, он 

вводит понятие феноменологии культуры, которое 

«не только создает определенную модель культу-

ры как общественного явления, но и осуществляет 

при этом определенную редукцию, т. е. стремится 

раскрыть смысл культуры» [3, с. 141]. Цель фено-

менологии культуры — «свести всю сложнейшую, 

многообразную систему культуры к некоторыми 

простым, но наиболее общим ее смыслам… Смысл 

не задается культуре извне, он не предназначен ей 

некой высшей силой. Смысл культуры — в ней са-

мой» [3, с. 141]. Вот почему задача феноменологии 

культуры — «не только разработать научную мо-

дель этого явления, облегчающую его познание, но 

и выяснить его смысл» [3, с. 141].

Особое место здесь занимают общечеловеческие 

проблемы, ставшие основой размышлений и анали-

за в уникальной книге Л.Н. Когана «Вечность. Пре-

ходящее и непреходящее в жизни человека» [13]. 

К «вечным проблемам» он относит систему смыс-

ложизненных понятий и категорий, которые сво-

дит к следующим трем группам: судьба и свобода; 

жизнь, смерть, бессмертие; вечное и преходящее 

[13, с. 5—6].

Продолжая исследование феноменологии куль-

туры, он пишет: «В процессе развития культуры, в ее 

мировой истории век за веком кристаллизуются те 

ценности национальных культур, в которых наибо-

лее полно воплощаются общечеловеческие нормы, 

принципы, идеалы, социальные чувства и т. д. Куль-

тура — бессмертие человечества, каждой его эпохи, 

нации и народа… Без культуры нет социальной па-

мяти, но столь же верно, что и без социальной памя-

ти не может формироваться и развиваться ни одна 

культура, ни один из ее видов» [13, с. 168—169].

Ученый ставит вопрос и о «вечных» принципах 

и нормах, утверждая, что они проверены опытом 

многих столетий и сформулированы в Ветхом Заве-

те как десять заповедей Моисея [3, с. 152—153]. По 

его мнению, в Библии, в христианстве, как и в куль-



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2023. Т. 20, № 1 /КОНТЕКСТ/  7  

Кириллова Н.Б. Феноменология культуры и вопросы культурологии в научной деятельности Л.Н. Когана /с. 4–11/

туре других религий, отражен многовековой соци-

альный опыт разных народов мира — в этом их не-

преходящее значение.

Вслед за Н.А. Бердяевым, который одним из 

первых поставил вопрос о связи культуры и вечно-

сти [14], Л.Н. Коган констатирует: «Культуру мож-

но было бы назвать объективированным субстратом 

социальной памяти, а последнюю — хранилищем 

и гарантом бессмертия культуры» [13, с. 169]. Раз-

рыв культуры и вечности непременно приводит 

к кризису культуры, «она становится набором аб-

страктных символов, подменяющих истину, красо-

ту и любовь, а ее развитие — “плохой бессердечно-

стью”, “буржуазной серединностью”. Такая культура 

не может достичь вечности…» [13, с. 169].

Нельзя не согласиться с ним и в том, что изу-

чать вечность в рамках только исторической науки 

невозможно. «Вечность — синтез всех времен, она 

и над временем, и в нем самом, история расширила 

свой объем и горизонты. Культура — своеобразный 

мост между историей и вечностью. Она всегда лока-

лизована в пространстве и времени, но всегда выхо-

дит за их границы, заключая в себе весь социальный 

опыт человечества» [13, с. 175—176]. Вот почему не 

только в истории или философии находит свое от-

ражение эта проблема. И в культурологии как син-

тетической науке есть те категории, которые свя-

заны с историческим процессом, с зависимостью 

культуры от разных общественных систем, с ее са-

модвижением и эволюцией.

В связи с этим Л.Н. Коган выделяет понятие 

«цивилизация» — наиболее сложное в контексте 

истории культуры, «очень емкое, ибо оно одновре-

менно фиксирует как единство всего мирового исто-

рического процесса, так и его бесконечное много-

образие. Цивилизация характеризует завоевания 

в развитии производства, образа жизни и культуры 

в данный исторический период» [3, с. 111]. В соот-

ветствии с этим цивилизацией называют «функцио-

нирование разумной жизни, создавшей свою техно-

логию и культуру» [3, с. 111]. Ученый подчеркивает 

роль О. Шпенглера, работа которого «Закат Евро-

пы» (1918—1922) предсказала рост индустриальной 

цивилизации, культ техники и ее роковое «раздво-

ение» с человеком. Многие прозрения Шпенглера 

оказались пророческими: «закат» европейской ци-

вилизации под давлением «искусственного мира», 

проблемы «отчуждения» в обществе, постепенный 

переход к новой ступени — антропогенной (ин-

формационной, постиндустриальной) цивилиза-

ции.  Главное, что волнует Когана в данном процес-

се, — состояние культуры и человека в этой новой 

цивилизации [3, с. 114]. Вместе с тем в нынешней 

социокультурной ситуации, «при усилении глобали-

зационных процессов осознается потребность в вы-

работке нового подхода, который позволил бы вы-

явить сущностные характеристики типов культур 

в условиях неопределенности и постоянной транс-

формации как внешней, так и внутренней среды» 

[11, c. 343].

Многие идеи Когана оказались востребованны-

ми в новейших исследованиях ученых разных гума-

нитарных направлений. Российский институт куль-

турологии в 2008—2014 гг. неоднократно проводил 

международные конференции и круглые столы, свя-

занные с анализом водоразделов и перспектив вза-

имодействия культурологии со смежными гумани-

тарными науками. Обратим внимание на темы этих 

научных дискуссий, в которых принимали участие 

многие культурологи России и зарубежья:

 Философия в культуре: чума или посторон-

ний? [15, с. 68];

 Троянский конь: культура в философии 

[15, с. 111];

 Историческая культурология: симулякр 

или точка роста современной гуманитаристики? 

[16, с. 109];

 История в контексте культуры: память или по-

литика? [16, с. 152].

Подводя итоги этих дискуссий, К.Э. Разлогов 

отметил: «Очевидно, что каждая наука стремится 

к экспансии под клич “и это все мое”, из-за чего воз-

никают зоны взаимонепонимания (ведь другим ни-

чего не оставляется). Ничего более универсального, 

чем философия и культурология, нет; и несчаст-

ная философия культуры оказывается меж двух ог-

ней, что предопределяет жаркий обмен мнениями» 

[16, с. 12]. Актуальны в этой полемике и границы 

между культурологией и историей культуры, кото-

рые также являются одной из основ теоретической 

концепции Л.Н. Когана.

Что касается взаимодействия культурологии 

и социологии, то, с точки зрения ученого, «глав-

ный водораздел между ними проходит по линии 

образования», которое «не включает в себя созида-

ние оригинальных культурных ценностей и связа-

но преимущественно с освоением уже накопленных 

ценностей, социального опыта» [17, с. 43]. Однако, 

придавая большое значение социологии образова-

ния, Коган связывает ее успехи с развитием смеж-

ной отрасли науки — «социологии культуры», дока-

зывая, что «образование должно быть подчинено не 

столько процессу простого освоения знаний, сколь-

ко задаче развития интеллектуальной культуры» 

[18, с. 73].

Феноменология культуры включает достаточ-

но широкий диапазон теоретических проблем. Это 

стало очевидным в процессе подведения итогов ряда 

научных форумов последних лет, таких как V Рос-

сийский культурологический конгресс «Культурное 

наследие — от прошлого к будущему» [19], Меж-

дународная научная конференция «Исторические 

трансформации культуры: концепты, смыслы, прак-

тики» [20], результатом которой стало проведение 
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круглого стола «Реалии, риски и перспективы со-

временных культурных практик: региональный 

аспект». Как свидетельствуют материалы дискус-

сий, одной из самых актуальных остается проблема 

традиций и новаций в культуре. Она связана с про-

блемами сохранения культурно-исторического на-

следия и вопросами укрепления государственной 

культурной политики; важными для изучения яв-

ляются и проблемы национальной идентичности, 

диалога культур Востока и Запада, анализ свобо-

ды творчества и «этическая культура», также име-

ющая отношение к проблемам традиций и новаций 

[21, с. 130—133].

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
Л.Н.֪КОГАНА

С
вязь культурологии с другими гуманитар-

ными науками обусловлена не только из-

учением категорий «время», «вечность», 

«пространство», «традиции и новации», но и во-

просами человековедения. Возможно, именно по-

этому ученого интересовало не только вечное, но 

и переходное — злободневное, гуманистичное, 

осмысленное в определенный период. Он неодно-

кратно обращался к эпохе Возрождения, к героям 

У. Шекспира и М. Сервантеса, подчеркивая, что 

именно тогда «менялся образ жизни общества — 

не только содержание мышления, но и его стиль, 

формировался принципиально новый тип лично-

сти, совершался грандиозный переход от культу-

ры традиционной к новому типу культуры инду-

стриального общества. Это была эпоха сложного 

и мучительного становления личности как индиви-

дуальности» [22, с. 7]. Ученый отмечает, что «пе-

реходные эпохи — эпохи самых острых и непри-

миримых конфликтов, ломающих судьбы многих 

тысяч людей» [22, с 7].

Шекспир был для Льва Наумовича крупнейшим 

философом-антропологом, в основании творчества 

которого лежат философские идеи. В этом вопросе 

он был солидарен с известным российским филосо-

фом-экзистенциалистом Л.И. Шестовым, который 

называл Шекспира «своим первым учителем фило-

софии» [23, с. 88].

Определяя причины немеркнущей актуальности 

великого английского поэта и драматурга, Л.Н. Ко-

ган выделяет следующие:

 Шекспир как никто другой умел ставить обще-

человеческие проблемы;

 его творчество стало энциклопедией челове-

чества;

 в драматургии Шекспира, как в фокусе, сосре-

доточились художественная культура, история, фи-

лософия, психология; не случайно на протяжении 

четырех веков его пьесы анализируют не только ли-

тературоведы и театроведы, но и представители дру-

гих гуманитарных и социальных наук;

 влияние Шекспира на мировую художествен-

ную мысль более значительно, чем любого друго-

го писателя;

 Шекспир поистине неисчерпаем, он может 

по-новому раскрываться каждому времени, обна-

жать все новые и новые смыслы. У каждой эпохи 

есть «свой Гамлет», «свой Макбет», «свой Лир», 

а это значит, что каждое следующее поколение бу-

дет открывать в пьесах Шекспира все новые смыс-

лы [22, с. 12—13].

«Человековедение», таким образом, является 

определяющим в творчестве Л.Н. Когана, в котором 

большое место отводится исследованию личности. 

Главный «человековедческий» вид искусства для 

него — литература, не случайно объектом его ис-

следований часто становились литературные пер-

сонажи. Для Когана «человековедение» объединяет 

многие науки, так как развитие личности — слож-

ный социальный процесс. Это сквозная тема ряда 

работ, ей посвящены книги «Цель и смысл жизни 

человека» [24] и «Человек и его судьба» [25]. Мож-

но согласиться с Ю.Р. Вишневским в том, что разви-

тие личности, по Когану, — «это не только предмет 

социологического, философского, исторического 

и других видов анализа, это прежде всего процесс 

социализации, то есть усвоение человеком знаний, 

культурных норм и ценностей, всего того, что со-

ставляет социальные силы личности, включая ее 

призвание, творческий потенциал, возможность са-

мореализации» [1, с. 9]. 

Через все творчество Л.Н. Когана проходят гу-

манистические идеи, интерес к культуре и челове-

ку, саморазвивающемуся и самореализующемуся 

в культуре. Именно социализация («окультури-

вание») приближает человека к предшествующим 

традициям, а благодаря индивидуализации он вно-

сит свой собственный вклад в развитие культуры, 

«особое внимание следует уделять проблемам са-

мообразования и самовоспитания, вопросам лич-

ной ответственности за собственное развитие, за 

свою судьбу» [24, с. 247—248].

О цели и смысле человеческой жизни Л.Н. Ко-

ган размышляет и в уже упоминавшейся книге «Веч-

ность. Преходящее и непреходящее в жизни челове-

ка», ставшей в определенном смысле его духовным 

завещанием: «…все мы ответственны перед Истори-

ей, перед Вечностью за нашу страну, за нашу мно-

говековую культуру, за наших детей и внуков. <…> 

У всех нас есть неистребимая вера в Россию, в ее бу-

дущее, в счастье ее народов» [13, с. 11].

В последние годы жизни Л.Н. Когана (уче-

ный скончался в 1997 г.) сфера культуры нахо-

дилась в состоянии кризиса из-за социально-

экономических преобразований в России; этот пе-

риод функцио нирования культуры в обществе он 
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назвал «культурой коммерческого феодализма» 

[26, с. 149]. По его оценке, современный кризис был 

связан с тем, что «компрадорская финансово-тор-

говая буржуазия стремится подчинить культуру 

себе» путем «субсидирования близкой и понятной 

ей культуры и создания своей собственной субкуль-

туры» [26, с. 149]. Кризис культуры, являющийся 

отражением кризиса всего российского общества, 

может быть преодолен, по мнению ученого, толь-

ко «путем совершенствования современной куль-

турной политики государства», выработка которой 

необходима, «иначе возникает угроза вырождения 

человека, его превращения в существо неполноцен-

ное, утверждающееся в узкоутилитарной сфере» 

[26,  . 151]. Только целенаправленная государствен-

ная культурная политика способствует формирова-

нию гуманистических, «человековедческих» прио-

ритетов в жизни современного общества.

За 25 лет, прошедших со дня ухода Льва Наумо-

вича Когана, его имя не забыто, он — в делах и па-

мяти своих учеников, коллег и друзей [27]. Его по 

праву считают основателем уральской культуроло-

гической и социологической научных школ. Научное 

наследие ученого, включающее около 450 трудов, 

изданных в СССР, России, за рубежом, актуально 

и сегодня в теоретическом и практическом простран-

стве как культурологии, так и других гуманитар-

ных наук. В Уральском федеральном университете 

с 2016 г. функционирует музей Л.Н. Когана, вклю-

ченный в структуру учебного процесса [28, с. 30]; 

в память о выдающемся ученом в Екатеринбурге 

проходят ежегодно Когановские чтения, которые 

приобрели статус международной конференции. 

А мы — все те, кто Льва Наумовича знал и любил, — 

не переставая удивляться его эрудиции и «трудого-

лизму», вспоминаем присущие ему коммуникабель-

ность, душевную щедрость, доброту и юмор.
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Abstract. The article examines the creative and theoreti-
cal aspects of the scientifi c activity of Lev Naumovich Ko-
gan (1923—1997), an outstanding Russian scholar, Doc-
tor of Philosophy, Professor of the Ural State University. 
The uniqueness of L.N. Kogan’s creative activity was rooted 
not only in his manifold scholarly interests, which included 
philosophy and culturology, political science and sociology, 
ethics and aesthetics, but also in his special spiritual poten-
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The methodological basis of the scholar’s theoretical her-
itage was culture — creative and political, economic and 
ecological, everyday and industrial. The article shows that 
L.N. Kogan’s interest in phenomenology of culture coincid-
ed with the period of emergence and development of Rus-
sian culturology (1960s—1980s), when the fi eld of human-
ities engaged in exploration and development of its specifi c 
culturological methodology and when the fi rst conceptual 
studies in the theory and history of culture were published. 
The author points out that in his works, L.N. Kogan raised 
a wide range of humanistic ideas — the purpose and mean-
ing of human life, the issues of an individual’s socialization 
and self-realization, the moral responsibility of a person be-
fore History, before Eternity. L.N. Kogan’s academic lega-
cy, which includes about 450 works published in the USSR, 
in Russia and abroad, is still relevant in the theoretical and 
practical space of culturology and other humanities. 
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Реферат. В культурологическом дискурсе рассма-
тривается культурный код полиэтничного При-
днестровья. Культурный код является ключом 
к пониманию культуры проживающих на этой тер-
ритории народов и уникальных особенностей исто-
рического развития, позволяющих представителям 
различных национальностей мирно сосуществовать 
и развиваться в условиях непризнанности ( образо-
ванная 2 сентября 1990 г. Приднестровская Мол-
давская Республика существует де-факто, но не 
признана де-юре).
Культура проживающего здесь населения формиро-
валась под воздействием географических, истори-
ческих, учетно-организационных и политических 
факторов, а также как ответ на проводимую дис-
криминационную межэтническую политику сосед-
ней Молдовы. Обусловлено это многонациональным 

составом населения республики (более 70 этносов), 
что отражается на гетерогенности культуры — 
в виде пересечения культурных кругов различных 
этнокультурных ветвей (восточнороманской, вос-
точнославянской, южнославянской и тюркской). 
Ассимиляционные процессы, происходящие на тер-
ритории новообразованного полиэтнокультурного 
государства, привели к формированию такого эт-
нического сознания населения, которое объединено 
единой историей и территорией, языком и культу-
рой, а также особым менталитетом, характери-
зующимся толерантным мировоззрением. В свете 
исторических реалий, законотворческих актов, го-
сударственной культурной политики рассматрива-
ется необходимость проведения политики мульти-
культурализма, позволяющей обеспечивать права 
этнических сообществ Приднестровья, сохранять 
и развивать их культурные различия.
Автор предлагает к рассмотрению и обсуждению свое 
видение маркеров культурного кода — этнокультур-
ности, этнической толерантности, русскокультур-
ности и информационной культуры. В Приднестро-
вье, где доминирует православная культура с явно 
выраженными ценностями поликонфессионально-
сти, межкультурные коммуникации выстраивают-
ся на основе сохранения национально-культурной 
идентичности. Это способствует положительному 
восприятию и пониманию поведенческих реакций, 
раскрытию эстетических формул, специфики миро-
восприятия и поведения такой общности, как при-
днестровский народ.
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П
риднестровская Молдавская Респу-

блика (ПМР) как полиэтнокуль-

турное и поликонфессиональное 

государство существует де-факто 

более 30 лет и имеет «отложенный 

правовой статус» (республика, об-

разованная 2 сентября 1990 г., не признана де-юре). 

ПМР смогла не только сохраниться, но и успешно 

развиваться благодаря взвешенной государствен-

ной политике, в том числе политике мультикульту-

рализма. Эта теория, получившая развитие в конце 

XIX в., на данной территории является особенно 

актуальной, поскольку многонациональный состав 

республики представлен более чем 70 этносами. 

Данная гетерогенность обусловлена пересечением 

«культурных кругов нескольких этнокультурных 

ветвей: восточнороманской (молдаване и румы-

ны), восточнославянской (украинцы, русские), 

южнославянской (болгары) и тюркской (гагаузы)» 

[1, с. 144].

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ — 
МЕЙНСТРИМ 
ДЛЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Т
ермин «мультикультурализм» обознача-

ет культурное многообразие, которое часто 

связано с культурной, языковой и конфес-

сиональной мозаичностью населения государства 

[2]. Толковый словарь английского языка “Collins” 

предлагает объяснение мультикультурализма как 

ситуации, в которой все различные культурные 

или расовые группы в обществе имеют равные пра-

ва и возможности и ни одна из них не игнорируется 

или не считается неважной [3].

Мультикультурализм — закономерное направ-

ление политики для Приднестровья, позволяю-

щее сглаживать последствия курса, проводимого 

руководством Молдавской ССР в 1988—1990 гг., 

которая активизировала доминирование молдав-

ского мажоритарного этноса. В связи с этим по-

явился запрос приднестровского общества на та-

кую политику, которая была бы ориентирована 

на поддержку и правовое обеспечение мульти-

культурной ситуации, обеспечение прав этниче-

ских и культурных групп, сохранение и развитие 

их культурных различий, что «способствует их 

взаимному проникновению, обогащению и раз-

витию в общечеловеческом русле массовой куль-

туры» [1, с. 145].

Обусловлено это было в первую очередь пору-

бежным расположением республики — на стыке 

славянской и романской культур (цивилизаций), 

а также историческими процессами:

   длительным развитием региона в составе Рос-

сийской империи; 

   вхождением в Молдавскую Автономную ССР 

в составе Украинской ССР с 1924 по 1940 г.; 

   развитием в составе Молдавской ССР (союз-

ной республики) в 1940—1991 годах.

Импульсом к развитию послужило строитель-

ство крупных промышленных гигантов, способ-

ствовавшее притоку специалистов из республик 

СССР (в основном из России, Белоруссии, Украи-

ны). Также повлияли на ситуацию и учетно-орга-

низационные аспекты, связанные с определением 

гражданства и этнической принадлежности в гете-

роэтнических семьях в зависимости от складывав-

шихся межэтнических отношений и прагматических 

целей. Катализатором укрепления межэтническо-

го единства на территории Приднестровья стал по-

литический фактор, обусловленный проводимой 

в Молдавии в конце 1980-х — начале 1990-х гг. на-

циональной политикой, что привело к значитель-

ному притоку в ПМР русскоязычного населения [4, 

с. 192]. Образование ПМР 2 сентября 1990 г. яви-

лось ответной реакцией на дискриминационную 

национальную политику руководства Молдавской 

ССР в конце 1980-х годов.

Ассимиляционные процессы, происходившие 

на исследуемой полиэтнической территории, при-

вели к формированию такого этнического созна-

ния проживающего здесь населения, которое по-

зволяет аккумулировать ценности, накопленные 

людьми разных национальностей. Это стало воз-

можным благодаря объединению не только на 

принципах единой истории и территории, языка 

и культуры, но и на основе сформированного осо-

бого менталитета, характеризующегося толерант-

ным мировоззрением.

В преамбуле Конституции ПМР подчеркивает-

ся ориентация на этническую толерантность: много-

национальный народ Приднестровской Молдавской 

Республики подтверждает «приверженность обще-

человеческим ценностям, стремление жить в мире 

и согласии со всеми народами в соответствии с об-

щепринятыми принципами и нормами международ-

ного права» [5]. Статья 43 Основного закона респу-

блики гласит, что «каждый имеет право сохранять 

свою национальную принадлежность, равно как ни-

кто не может быть принужден к определению и ука-
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занию национальной принадлежности. Оскорбле-

ние национального достоинства преследуется по 

закону» [5].   

Продуцирование приднестровской идентично-

сти (на основе политических, правовых, культур-

ных и других модусов) сопровождалось приняти-

ем соответствующей нормативно-правовой базы 

с учетом трансформационных и ассимиляцион-

ных процессов, происходящих в обществе на осно-

ве мультикультурализма. Именно культура, высту-

пая важнейшим инструментом развития общества 

в целом, активизирует символическое пространство, 

способствует примирению и консолидации усилий 

всех групп и сообществ граждан, содействует фор-

мированию национально-культурной идентично-

сти населения. И ключом к пониманию культуры 

народов, уникальных особенностей историческо-

го развития, позволяющих представителям различ-

ных национальностей мирно сосуществовать и раз-

виваться в условиях мультикультурализма, является 

культурный код. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
В֪КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ

Р
одоначальником теории культурного кода 

является американский ученый французско-

го происхождения К. Рапай, который, изучая 

диверсификационные процессы культурной ре-

альности в русле антропоцентрического процес-

са, вычленил некий модус, служащий пониманию 

поведенческих факторов, свойственных предста-

вителям различных наций и народностей. Ученый 

подчеркивает, что «у каждого слова, каждого дей-

ствия и каждого символа — свой код. Наш мозг 

автоматически подбирает эти коды на бессозна-

тельном уровне, но их можно выявить, раскрыть, 

чтобы понять, почему мы ведем себя так, а не ина-

че» [6, с. 23].  Глубинные культурные причины, 

по мнению автора, кроются в том, что «у каждой 

культуры — своя ментальность, и она учит нас, кто 

мы есть», но если «культуры все же меняются, то 

изменения происходят так же, как и в нашем моз-

ге, — через мощные запечатленные образы, и они 

меняют саму “систему координат” культуры, а их 

значение передается последующим поколениям»… 

поскольку «культуры разных стран отличаются 

друг от друга; но не многие понимают, чем именно, 

поэтому люди разных культур по-разному воспри-

нимают одну и ту же информацию… И, если мир 

станет единообразным и все мы начнем существо-

вать как одна планетарная культура, мы утратим 

культурную идентичность, которая нас сформиро-

вала» [6, с. 164].

Код обусловлен набором образов, связанных 

с каким-либо комплексом стереотипов в сознании, 

поэтому их необходимо выявлять и актуализиро-

вать. Запрос на расшифровку кода на национальном 

уровне вызван необходимостью понимания и про-

ектирования поведенческих реакций, определения 

архетипа психологии и побуждает изучать куль-

турный код страны и нации в целом. Культурный 

код приобретает национальную и индивидуальную 

окраску в зависимости от бытования в том или ином 

государстве. Априори не только каждой стране, но 

и каждой культуре присущ свой собственный уни-

кальный культурный код, являющийся отражени-

ем менталитета, поведения, культурных предпо-

чтений и особенностей. Незнание этого становится 

препятствием для налаживания и развития дело-

вых и межкультурных коммуникаций, более того, 

приводит к смене кода и, как следствие, — к кон-

фликтной ситуации в социуме (примером тому яв-

ляется создание на постсоветском пространстве та-

ких независимых государств, как Приднестровье, 

Абхазия, Северная Осетия). Поэтому задача совре-

менников на каждом этапе гражданского строитель-

ства — определять маркеры культурного кода, что-

бы апеллировать к ним при разработке действенной 

государственной культурной политики.

В современном культурологическом дискур-

се представляют интерес работы российских уче-

ных (Г.А. Аванесова [7], Е.Н. Демидова [8], Д.И. Ду-

бровский [9], Н.Н. Изотова [10], И.А. Купцова [7], 

Н.Г. Меркулова [11], Т.П. Никишова [12], Н.И. Паш-

кова [13] и др.), уделяющих пристальное внимание 

данному феномену и пытающихся раскрыть сущ-

ность и функциональную роль кода культуры, рас-

шифровать его символический язык, определить зна-

чение знаков в культурной практике применительно 

к регионам проживания. Попытки вычленить харак-

терные маркеры культурного кода для конкретных 

территорий и исторических периодов представле-

ны в работах ряда исследователей: К.Н. Гетман де-

лает акцент на коммуникативном феномене куль-

турного кода [14], В.Г. Водопьян и К.В. Хамаганова 

анализируют визуальные коды культурной идентич-

ности в медиа пространстве [15]. Г.Р. Шерьязданова 

рассматривает код Казахстана, полиэтнического го-

сударства, насчитывающего 130 этносов, через при-

зму мультикультурализма; она отмечает, что «ос-

новными составляющими культурного кода нации 

являются наследие, традиции, обычаи, язык, семья, 

хозяйственные системы (жизненный уклад) и празд-

ники» [16, с. 176].

Приднестровские ученые и политики также пы-

таются определить маркеры культурного кода стра-

ны. В своих работах историки, культурологи, гео-

графы и исследователи из других отраслей науки 

представляют субъективные характеристики общих 

идентификационных кодов Приднестровья.
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Так, В.П. Степанов делает акцент на таких мар-

керах, как полиэтничность (на протяжении суще-

ствования советской власти в крае был интернаци-

онализм, основывающийся на ценностях братского 

равенства народов), вера (религия — мощный иден-

тификатор культурных ценностей и составляющая 

комплексного содержания этничности на основе 

поликонфессиональности в республике), мирность 

(ценность мирного сосуществования представите-

лей всех этносов, проживающих в Приднестровье), 

билингвизм (особое место занимает русский язык, 

являющийся языком межнационального общения, 

один из трех (наравне с молдавским и украинским) 

официальных языков многонациональной респу-

блики) [1, с. 25].

В понимании В.П. Степанова, культурный код — 

надэтничен, «он вырабатывается в социуме на осно-

ве сложившейся практики общежития, основанной 

на межэтнических ценностях, знаковых для пред-

ставителей всех этносоциальных групп, историче-

ски взаимодействующих друг с другом» [1, с. 132]. 

Ученый добавляет, что «неоднородность и поли-

морфизм этнокультурного и этнополитического 

ландшафта в регионе не позволяет говорить о це-

лостности идентичности» [1, с. 165], что актуализи-

рует подходы к вычленению культурного кода ПМР, 

стремящейся к поликультурному диалогу.

Развивая эту тему, историк культуры Н.П. Гав-

рилюк акцентирует внимание на таком марке-

ре культурного кода, как традиционная культура, 

которая формируется и транслируется в условиях 

межкультурного взаимодействия этнических общ-

ностей полиэтничного региона [17]. Характеризуя 

взаимоотношения между представителями различ-

ных культур, ученый отмечает исторические фак-

торы, актуализирующие мультикультурализм как 

политическую реальность. Данная территория фор-

мировалась как этноконтактная зона, где происхо-

дил «активный процесс консолидации молдавской 

национальной культуры, в который были вовле-

чены большие группы народностей и националь-

ных меньшинств, жившие смешанно с молдавским 

населением. В силу различных исторических и со-

циальных условий… украинская, русская, поль-

ская культуры оказали определенное воздействие 

на формировавшуюся молдавскую культуру, а те 

группы поляков, русских и украинцев, которые со-

хранили свою национальную специфику, испытали 

значительное молдавское влияние» [17, с. 22]. Ав-

тор резюмирует, что именно традиционная культу-

ра, сформированная на принципах мультикультура-

лизма, способствующая культурной ассимиляции, 

является скрепой современной приднестровской 

идентичности.

Культуролог Н.В. Дымченко в исследованиях, 

посвященных культуротворческим особенностям 

развития ПМР, акцентирует внимание на сложив-

шемся культурном коде республики, подчеркивая 

особенность развития Приднестровья, заключаю-

щуюся в том, что «здесь сложилась своеобразная 

полиэтнокультурная парадигма, ориентированная 

на Россию. Общее историческое прошлое, русский 

язык и культура, православие являются духовны-

ми скрепами, соединяющими Приднестровье и Рос-

сию» [18, с. 206]. Краевед А.А. Мельничук, обо-

значая вариативность маркеров культурного кода 

Приднестровья, отмечает, что «нам присущ единый 

взгляд на историю (мы не воюем с памятниками, 

помним прошлое), взаимоуважение всех прожива-

ющих на территории ПМР (принятие отличитель-

ных особенностей разных этносов, отсутствие меж-

национальной розни, оценка качеств людей, а не 

их этнической принадлежности), укрепление неза-

висимости, отчего мы только становимся сильнее» 

[19]. М.П. Бурла, специализирующийся на изучении 

народонаселения, актуализируя тренды, обуслов-

ленные пространственной локализацией, отмеча-

ет, что этнический состав населения Приднестро-

вья, сложившийся к настоящему времени, «является 

в значительной степени результатом проводимой 

государственной политики, направленной на со-

блюдение равных прав представителей любых эт-

носов во всех сферах жизни и максимальное со-

хранение этнических ценностей (языка, культуры, 

особенностей быта, национальной кухни, тради-

ций)» [4, с. 195]. 

Президент ПМР В.Н. Красносельский во мно-

гих своих выступлениях прямо указывает на то, что 

культурный код Приднестровья — это «наша исто-

рия, наш язык, наша культура, наши традиции. Это 

наша основа» [20].  В.Н. Красносельский констати-

рует: «Мы очень гармонично соединяем три пласта 

истории: историю Российской империи, историю 

Советского Союза и историю современного При-

днестровья. Без конфликта поколений и обвинений 

в чей-то адрес», а министр иностранных дел ПМР 

В.В. Игнатьев подтверждает: «Находясь в окруже-

нии проевропейских стран, Приднестровье не скры-

вает свой код идентичности, комплементарный Рус-

скому миру» [20].

Исторически сложившуюся парадигму, ориен-

тированную на Россию, подчеркивает и председа-

тель Национального совета молодежных и детских 

объединений России Г.В. Петушков: «Наша сила — 

в общих усилиях молодежи и старшего поколения… 

в общем  генетическом и культурном коде» [21]. Это 

обусловлено тем, что влияние русской культуры на 

территории современного Приднестровья определя-

лось вхождением этих земель вначале в состав Рос-

сийской империи, а затем — СССР, но в качестве не 

пассивного статиста, а активного участника, что не 

только давало возможность приобщения к русской 

культуре, но и способствовало активной социализа-

ции полиэтнического населения.
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МАРКЕРЫ КУЛЬТУРНОГО 
КОДА ПРИДНЕСТРОВЬЯ

П
онятие «культурный код» в гуманитарном 

знании не имеет однозначного толкования, 

поэтому среди семиотических, ментальных, 

коммуникативно-языковых, психологических, эт-

нокультурных подходов акцентируем внимание на 

последних, поскольку в Приднестровье сформиро-

валась особая полиэтническая общность, актуали-

зирующая применение политики мультикультура-

лизма. Он предполагает «культурный плюрализм, 

защиту прав национальных и социальных мень-

шинств и тем самым обеспечивает защиту культур-

ного многообразия в рамках единой политической 

общности» [22, с. 118].

Маркеры культурного кода, основанные на 

ценностном восприятии полиэтничности, явля-

ются знаковыми для общества и вырабатываются 

на протяжении длительного времени. Разрушение 

традиционной системы кодов приводит к наруше-

нию межэтнической стабильности. Так, в Придне-

стровье в результате изменения 200-летней схемы 

функционирования языков, повлекшего за собой 

деформацию сложившегося культурного кода, в на-

чале 1990-х гг. сложилась ситуация, которая при-

вела к вооруженному конфликту на Днестре. Про-

водимая государством политика баланса между 

этнокультурной и гражданской концепциями на-

шла воплощение в приднестровской модели межэт-

нического мира и согласия.

Понятие культурного кода характеризуется 

устойчивыми маркерами, вырабатываемыми куль-

турной средой, параметры которых удовлетворяют 

таким требованиям, как предметность, знаковость 

и идеальность. Трансформационные процессы, об-

условленные историческими и политическими фак-

торами, способствуют как укреплению существу-

ющих маркеров, так и порождают новые. Автор 

настоящего исследования, более 30 лет проработав 

в сфере культуры, предлагает к рассмотрению и об-

суждению следующую градацию маркеров культур-

ного кода Приднестровья, влияющих на формиро-

вание новой идентификационной модели поведения 

современного приднестровца:

   этнокультурность;

   этническая толерантность; 

   «русскокультурность»;

   информационная культура. 

Данные маркеры позволяют раскрыть приро-

ду феномена и целостность культурного кода с уче-

том своеобразия региона. Рассмотрим их подробнее.

Культура, представляющая собой определен-

ный набор кодов, регламентирует поведение чело-

века/группы/общности, оказывая на него управля-

ющее воздействие. Составляющими этнокультуры 

являются традиции, обычаи и праздники, представ-

ляющие многогранное наследие, сформированное 

на данной этноконтактной территории под воздей-

ствием ассимиляционных процессов. В Приднестро-

вье, с его национальным многообразием, произошла 

определенная политизация этнического вопроса, 

вылившаяся в отсутствие межэтнических конфлик-

тов. При поддержке национальных союзов и об-

щин — молдавской, русской, украинской, болгар-

ской, гагаузской, немецкой, армянской, еврейской, 

белорусской, азербайджанской, ромской — на го-

сударственном уровне формируются этнокульту-

ры населения республики. Наиболее ярко представ-

лены культуры доминирующих этносов (русская, 

молдавская и украинская), но оставлено право на-

циональным меньшинствам сохранять националь-

но-культурную идентичность при поддержке и ини-

циативе этнических союзов и общин. Обусловлено 

это сложившимся составом населения республики 

[4, с. 194]. В поликультурном пространстве пред-

ставлено историко-культурное наследие различных 

этносов (соблюдаются традиции и обычаи, прово-

дятся праздники с ярко выраженной националь-

ной окраской; государством поддерживается фе-

стивальное этническое движение, основанное на 

принципах мультикультурализма). Создавать куль-

турную реальность в полиэтническом государстве 

позволяет традиция — «культурная константа, це-

лью которой является сохранение, а следовательно, 

консервирование, кодирование культурной инфор-

мации. Знаками в культурном общении, опреде-

ляющими уникальные, присущие именно данной 

культуре особенности, являются опредмеченные 

символы в виде архитектуры, поэзии, фольклора, 

мифа, традиции, которые являются точными ин-

дикаторами определенного культурного простран-

ства» [16, с. 175].

Политика мультикультурализма прослежива-

ется в проведении этнофестивалей, демонстриру-

ющих многонациональный колорит республики, 

объединяющих представителей всех националь-

ностей и вовлекающих их в процесс ассимиляции, 

что зачастую приводит к трансформации обрядо-

вых действ. Например, менее десятилетия назад был 

возрожден старинный праздник «Трифон Зареза�н», 

который уходит своими корнями в античные време-

на. Он пришел к нам из Болгарии, претерпел асси-

миляционные процессы под влиянием молдавской 

обрядности и теперь отмечается как молдавский 

праздник в честь христианского священника Три-

фона (покровителя виноградарей, виноделов, садо-

водов и огородников) [23, с. 117]. Мэрцишор — ис-

конно молдавский праздник, знаменующий начало 

весны, отмечается во всех образовательных органи-

зациях и носит объединяющий межнациональный 

характер. Представители всех этносов прикрепля-

ют на лацкан бутоньерки красного и белого цве-
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та, которые символизируют единение с молдавской 

культурой. Масленица и Иван Купала — праздники 

русской идентичности — также с размахом отмеча-

ются в Приднестровье, собирая воедино всех жите-

лей независимо от национальной принадлежности. 

Украинские праздники, как условие сохранения эт-

нической идентичности, тоже присутствуют в куль-

турном поле Приднестровья. «Шевченковские дни», 

как символ многонационального единства наро-

дов, мирного сосуществования в нашем государстве, 

объединяют культурное сообщество республики, 

сохраняя и транслируя лучшие образцы творений 

украинского кобзаря. Традиции и обычаи болгар, 

бережно сохраняющиеся в республике, перенима-

ются и другими этносами, представители которых 

уверовали в их «магическую» силу. Традиционные 

обряды, связанные с хлебом-солью, которые можно 

встретить на всех общественных торжествах (встре-

ча гостей, молодоженов из загса, проводы в армию, 

новоселье, рождественские праздники и др.), в раз-

личных вариациях присущи и молдавской, и бол-

гарской, и русской культуре. И подобных примеров, 

свидетельствующих о межэтнической толерантно-

сти в Приднестровье, немало. Культура во всем сво-

ем многообразии с помощью государственной поли-

тики доносит определенный набор кодов,  которые 

регламентируют толерантное поведение придне-

стровцев, демонстрирующих собственную нацио-

нально-культурную идентичность. Это санкцио-

нирует выработку объяснительных моделей для 

конструирования культурных сценариев развития 

общества в условиях мультикультурализма.

Этническая толерантность в ПМР подтвержда-

ется проводимой государственной политикой, на-

правленной на сохранение и трансляцию иденти-

фикационных ценностей с целью формирования 

толерантного сознания приднестровцев. Способ-

ствует этому законодательная база в области на-

циональной политики и гражданского воспитания, 

оказывающая влияние на построение особых цен-

ностных ориентиров в стране. На этническую мо-

билизацию направлен блок нормативно-законода-

тельных актов, включающий законы «О культуре», 

«Об образовании», постановление Верховного Со-

вета ПМР «О первоочередных мерах по сохране-

нию самобытности молдавского народа, его язы-

ка и культуры» (следует акцентировать внимание 

на том, что Приднестровье — это единственное ме-

сто в мире, где сохраняется молдавская письмен-

ность на кириллической графике). Внедрены госу-

дарственные целевые программы, направленные 

на развитие образования на молдавском и укра-

инском языках. Все информационные таблички 

на зданиях, фирменные бланки государственных 

и муниципальных учреждений и организаций со-

держат информацию на трех официальных язы-

ках, закрепленных в ст. 12 Конституции ПМР [5], 

что влияет на укрепление гражданских ценностей, 

воспитание чувства патриотизма.

Закрепляет право на выбор этнической иден-

тичности Положение о паспорте гражданина Пр и-

днестровской Молдавской Республики, в котором 

подчеркивается, что «с согласия граждан в паспор-

те может производиться запись о национально-

сти соответственно национальности родителей. 

Если родители принадлежат к разным националь-

ностям, то при выдаче паспорта впервые нацио-

нальность записывается по национальности отца 

или матери в зависимости от желания получателя 

паспорта» [24].

В Законе ПМР «О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях» в ст. 3 закреплено равноправие 

граждан независимо от их отношения к религии, ак-

центируется внимание на том, что они имеют рав-

ные права во всех областях экономической, полити-

ческой, социальной и культурной жизни [25]. В крае 

доминирует православная культура с явно выражен-

ными ценностями поликонфессиональности.

Таким образом, этническая толерантность 

в ПМР выступает как социальная норма, закреплен-

ная законодательными актами и происходящими 

общественно-культурными процессами, и предо-

пределяет отсутствие конфликтов в многонацио-

нальном обществе.

В число маркеров культурного кода республи-

ки автор настоящего исследования вносит «русско-

культурность» этой территории. Это обусловлено 

ее историческим прошлым, связанным с Россией 

и СССР, русским языком и общими культурными 

ценностями, более того, в ПМР за последние 30 лет 

сложился русско-молдавский/украинский билинг-

визм при ведущей роли русского языка как язы-

ка повседневного общения (99,2% приднестров-

цев владеют русским языком [4, с. 200]). Русский 

язык и русская культура играли и играют ведущую 

роль в формировании и развитии приднестровской 

идентичности. Подтверждает это и ведущий этно-

политолог республики В.П. Степанов: «В ПМР пре-

обладает восточная ориентация, а большая часть 

интеллигенции связывает свои надежды главным 

образом с Россией, что транслируется политиче-

ским вектором» [1, с. 160]. На фоне гетерогенно-

сти приднестровской культуры явно доминирует 

именно русская, что обусловлено пророссийским 

вектором социально-культурной динамики разви-

тия Приднестровья и длительными процессами са-

моотождествления с культурой российского обще-

ства. В данной национально-культурной плоскости 

активно действуют такие силы, как Федеральное 

агентство по делам Содружества Независимых Го-

сударств, соотечественников, проживающих за ру-

бежом, и по международному гуманитарному со-

трудничеству (Россотрудничество), Союз русских 

общин Приднестровья, филиалы российских вузов, 
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выступающие центрами сохранения русскокуль-

турного мировоззрения и движущей силой куль-

турных преобразований.

Относительно информационной культуры как 

одного из маркеров культурного кода Приднестро-

вья отметим, что в республике функционируют ме-

диа различной этнической «окраски». Реализуется 

перманентный процесс, в котором «формируют-

ся личностные культурные концепты, направлен-

ные на становление новой идентификационной 

модели, основанной на влиянии визуальных ме-

дийных кодов» [15, с. 230]. Зрительно воспри-

нимаемые образы позволяют аудитории быстрее 

усваивать получаемую информацию, что демон-

стрирует высокую степень доверия именно к мест-

ному контенту. Поэтому государством поддержи-

ваются различные СМИ (печатные, визуальные, 

гипермедийные), отражающие картину поликуль-

турной республики. Часть из них выходит на офи-

циальных языках, некоторые СМИ содержат ком-

поненты, ориентированные на людей, говорящих 

на других языках (болгарском, армянском, гага-

узском и др.). «При днестровская газета» объеди-

няет газеты «Адевэрул Нистрян» (на молдавском 

языке), «Приднестровье» (на русском), «Гомiн» 

(на украинском), обеспечивая гарантированное 

Конституцией право граждан получать полную, 

достоверную и своевременную информацию о со-

циально-экономической и международной жизни. 

«Радио 1 Плюс» — первая радиостанция в респу-

блике с вещанием на трех официальных языках. 

На государственном телеканале «Первый Придне-

стровский», помимо новостных программ на трех 

официальных языках, в эфир выходят познава-

тельные этнопрограммы «Емисиуня та» (на мол-

давском), «Рідні обрії» (на украинском), инфор-

мационно-аналитический телепроект «Русское 

Приднестровье» об исторической и современной 

связи Приднестровья с Россией (совместный про-

ект Первого Приднестровского телеканала и Сою-

за русских общин Приднестровья при поддержке 

правительства Москвы).

В условиях информационной перенасыщенно-

сти приднестровские медиа являются важнейшим 

инструментом для формирования идентификаци-

онной модели культурного кода республики. Полу-

чаемая информация подвергается эмоциональной 

и ценностной интерпретации, создает эффект во-

влеченности, сопричастности культурам своих эт-

носов, позволяет не потерять связующую нить со 

своими корнями.

Итак, полиэтническая мозаичность поликуль-

турного населения Приднестровья является осно-

вой для выработки собственного культурного кода 

в целях формирования идентификационной моде-

ли общества. Исторические предпосылки развития 

республики, уникальные культурные особенно-

сти, определяющие культурное своеобразие реги-

она, государственная культурная политика служат 

поддержке гетерогенности этнических культур. 

Качественная перестройка полиэтнокультурно-

го Приднестровья возможна с опорой на культур-

ный код, с помощью которого создаются межкуль-

турные коммуникации, сохраняется собственная 

национально-культурная идентичность. Форми-

рующийся на протяжении нескольких десятков 

лет культурный код может связать воедино твор-

ческий, интеллектуальный и духовный капиталы 

нации, он необходим для социального, экономи-

ческого и политического развития страны, повы-

шения патриотизма, уровня образованности и бла-

госостояния населения. Представленная градация 

маркеров культурного кода республики, рассмо-

тренная автором в спектре мультикультурализма, 

будет способствовать пониманию поведенческих 

реакций, специфики мировосприятия такой общ-

ности, как приднестровский народ.
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Abstract. The paper considers the cultural code of poly-
ethnic Pridnestrovie in the cultural discourse. The cultur-
al code is the key to understanding the culture of the peo-
ples living in this territory, taking into account the unique 
features of historical development paths that allow repre-
sentatives of various nationalities to peacefully coexist and 
develop in the conditions of non-recognition. The Pridn-
estrovian Moldavian Republic, formed on September 2, 
1990, exists de facto, but not recognized de jure.
The culture of the population living there was formed un-
der the infl uence of both geographical, historical, register-
ing, organizational aspects and political factors, and as 
a response to the ongoing discriminatory interethnic pol-
icy of neighbouring Moldova. This is due to the multina-
tional composition of the republic (more than 70 ethnic 
groups), which is refl ected in the heterogeneity of culture — 
in the form of intersection of cultural circles of various 
ethnic and cultural branches (Eastern Romanesque, East 
Slavic, South Slavic and Turkic). Assimilation process-
es taking place on the territory of the newly formed mul-
ti-ethno-cultural state have led to the formation of just 
such an ethnic consciousness of the population, which is 
united not only by a single history and territory, language 
and culture, but also on the basis of a formed special men-
tality, characterized by a tolerant worldview. Through 
the prism of historical realities, legislative acts, state cul-
tural policy, the author considers the necessity of applying 
multiculturalism, which allows ensuring the rights of eth-
nic communities of Pridnestrovie, preserving and develop-
ing their cultural differences.
The author proposes for consideration and discussion his 
vision of the markers of the cultural code — ethnic cultur-
alness, ethnic tolerance, Russian culturalness and infor-
mation culture. In Pridnestrovie, where Orthodox culture 
dominates with clearly expressed values of poly-confession-
ality, intercultural communications are built on the basis 
of preserving their national and cultural identity, contrib-
ute to a positive perception and understanding of behav-
ioural reactions, disclosure of aesthetic formulas, specifi cs 
of worldview and behaviour of such a young community 
of the population of region as the Pridnestrovian people.

Key words: cultural code, multiculturalism, identity, 

traditional culture, tolerance, cultural policy, cultural 

heritage, interethnic policy, Pridnestrovie, philosophy 

of culture, ecology of culture.
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Реферат. Материал статьи отражает действия 
Министерства культуры РСФСР, курирующего изо-
бразительную деятельность по вопросам изучения, 
сохранения, консервации, реставрации и пропаганды 
русского средневекового искусства в течение 1940—
1970-х гг. как показательную систему комплексного 
интеграционного подхода.
Актуальность работы заключается в активиза-
ции сведений по оформлению риторики научного 
сообщества 1960-х гг. о проблеме изучения памят-
ников Карелии и Русского Севера, неизвестных до 
указанного времени или бывших на учете, но не 
имевших статуса охранного памятника. К вы-
ставке «Итоги экспедиций музеев РСФСР по вы-
явлению и собиранию произведений древнерусского 

искусства» (1966) усилилась консолидация музей-
ных сил и возможностей руководящих инстанций 
для изучения произведений искусства в комплексе 
реставрационно-охранного, научного, просвети-
тельского потенциала.
Цель статьи — показать результат совместных 
усилий представителей ведомств культуры РСФСР 
и членов музейного сообщества в деле изучения, со-
хранения, пополнения и предъявления публике ряда 
материалов о культуре Русского Севера. Согла-
сованные действия, по мнению автора, привели 
к знаковым событиям — выявлению лакуны в оте-
чественном искусствознании и ее восполнению по-
средством экспедиций, консервации памятников 
искусства на местах, реставрационных работ 
в мастерских Москвы и Ленинграда, выставочной 
деятельности, научных дискуссий, участия в конфе-
ренциях и съездах, публикационной активности. Ме-
роприятия, успешно реализованные в обозначенном 
тематическом плане — изучение культуры Русского 
Севера, определили вектор развития исследований 
по искусству иконописи новгородских и московских 
земель в 1970—1980-е годы. В дальнейшем таких 
масштабных и плодотворных мероприятий не про-
водилось. Сплоченная работа Министерства куль-
туры РСФСР, нескольких отделов Государствен-
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ного Русского музея, других музеев нашей страны 
длилась на протяжении 1940—1970-х годов. Таким 
образом, данный пример может быть расценен как 
единственный в истории отечественного искусства 
масштабный проект, включавший научные исследо-
вания, экспедиции, реставрацию, просветительскую 
деятельность, конференции. 

Ключевые слова: экспедиция, икона, Русский Се-
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В
ременной период, который вобрал 

в себя директивы и исполнительские 

решения по вопросу исследования 

новых направлений в русском искус-

стве эпохи средневековья для работ-

ников Государственного Русского 

музея (ГРМ), охватывает четыре десятка лет. По 

нашему мнению, рубежными являются 1947 г., 

когда состоялось Всероссийское совещание ди-

ректоров и хранителей фондов художественных 

музеев РСФСР, поставившее вопрос об учете со-

хранившихся ценностей в музеях изобразитель-

ного искусства на территории СССР после окон-

чания Великой Отечественной войны, и 1979 г., 

когда открылась наиболее полная экспозиция 

древнерусского искусства в ГРМ с включени-

ем в основной обзор памятников из Муромско-

го Успенского мужского монастыря, Каргополя 

и произведений строгановской школы иконописи 

[1, л. 1—3]. 

Пропедевтическими следует обозначить первые 

экспедиционные выезды, рассматриваемые как об-

зорные, в 1920—1930-е гг., в частности, экспедиция 

1922 г. в Вологду, Кириллов, Белозерск, Ферапон-

тово. В результате осмотров памятников архитекту-

ры сотрудниками музеев встал вопрос как о срочной 

консервации сооружений, так и о спасении живо-

писно-декоративного убранства церквей и храмов 

указанного региона1 [2, л. 5 об. — 6].

1  Во второй половине августа 1922 г. состоялась экспе-

диция по Северной области, организованная Московским 

и Петроградским экскурсионным и колонизационным инсти-

тутом при содействии Агрослужбы Северной железной дороги. 

Из документов узнаем, что первоначальный маршрут пришлось 

изменить из-за обмеления рек и неприспособленности паро-

ходов к большому количеству публики. Экспедиция посетила 

«История экспедиций по изучению памятни-

ков архитектуры в России начиналась во второй 

половине XIX в. Исследователи русского средне-

векового зодчества — деревянного и каменного — 

предпринимали индивидуальные путешествия, во 

время которых собирали первоначальные сведе-

ния о памятниках архитектуры, делали зарисовки 

и обмеры. <…> После революции 1917 г. и оконча-

ния Гражданской войны музейный отдел Нарком-

проса оказал содействие целому ряду начинаний 

И.Э. Грабаря и других реставраторов по спасению 

памятников русского средневекового искусства. 

Особую роль сыграли экспедиции… участника-

ми которых в 1920—1930-е гг. были исследова-

ны, описаны, обмерены и законсервированы сотни 

памятников гражданской и церковной архитекту-

ры XVI—XVIII вв. Часть материалов, собранных 

в этих поездках, в настоящее время также хранит-

ся в фондах Музея архитектуры» [3]. 

Завершающими мерами можно назвать со-

здание обстоятельного структурно выверенно-

го в хронологическом, тематико-содержательном 

и стилистическом отношении регистра памятни-

ков живописного и декоративного искусства, бла-

годаря которому составлялись экспозиции ико-

нописных отделов ведущих музеев страны, каким 

является и ГРМ, представляющий произведения 

мастеров северного края в залах древнерусского 

и народного искусства. 

СТРУКТУРНЫЙ МЕТОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ

П
рименяемые методы структурного анализа, 

синтеза, индукции и дедукции являют ос-

нову научного архивоведения и позволяют 

выявить взаимосвязи в главных событиях исследо-

вательского процесса по изучению древней русской 

иконы северного региона в середине XX в. с це-

лью проведения параллелей с сегодняшним днем 

и продления развития ситуации в XXI веке. 

Автор статьи, применяя структурный метод ис-

следования, показывает взаимосвязь практики, тео-

рии и научного объяснения в поиске и описании па-

мятников искусства Русского Севера. 

Вологду, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов Белозерский 

монастыри и Галич. При посещении экспедициями монастырей 

и церквей и подробном осмотре памятников древнерусского 

искусства во многих случаях обнаруживалась грустная карти-

на состояния этих памятников и находящихся в них предметов. 

Следовало срочно поставить вопрос о передаче на временное 

хранение и изучение в ГРМ шитья из Кирилло-Белозерского 

монастыря; признать желательными периодические поездки 

сотрудников отдела древнерусского искусства (ОДРИ) ГРМ 

в целях содействия сохранению памятников древнерусского 

искусства и их изучению.
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Представленный в Таблице материал публику-

ется впервые. На основании собранных автором по 

архивным спискам сведений о вывезенных экспе-

дициями иконах можно проследить музейный про-

венанс. Иконы вошли в экспозицию музея и стали 

предметом методической разработки для экскурси-

онного обслуживания. Представленные иконы де-

монстрируют явные достижения северорусской жи-

вописной традиции как открытия национального 

масштаба. 

НАЧАЛО ИЗУЧЕНИЯ 
СЕВЕРНОЙ ИКОНЫ 
(1947—1950)

В
сероссийское совещание директоров и хра-

нителей фондов художественных музеев, 

не имевшее аналогов до этого времени, 

прошло в ГРМ с 16 по 23 июня 1947 года. На 

заседании присутствовало более 70 директоров 

и хранителей. Обсуждались проблемы сохра-

нения и учета ценностей, новым масштабным 

проектом намечено составление путеводителя, 

который бы имел сопряжение с каталогом музея 

[4, л. 2—16 об.].

21 декабря 1948 г. состоялось Республикан-

ское совещание об организации политико-просве-

тительной работы. С расширением выставочной 

деятельности увеличился объем лекционной ра-

боты художественных музеев. Был восстановлен 

лекторий ГРМ. Проводились регулярные выезды 

в колхозы с лекциями (прочитано 284 лекции, на 

которых побывал 9791 посетитель). Из резолю-

ции совещания: «1) решительное недопущение 

в постоянную экспозицию и на выставки произ-

ведений формалистического направления; 2) ши-

рокая популяризация достижений советского ис-

кусства; 3) большая лекционная работа по всем 

актуальным вопросам искусства» [5, л. 5—5 об., 

8, 18], в том числе из истории отечественного ис-

кусства ранних эпох.

В 1949 г. планы по реконструкции выставки 

ОДРИ, существовавшие с 1946 г., начали вопло-

щаться в жизнь. «Древнерусский отдел был вос-

становлен в новой экспозиции. Методически уве-

личился экспозиционный материал. Количество 

предметов древнерусского прикладного искусства 

увеличено с 257 до 437, притом почти исключитель-

но за счет памятников светского характера. Стро-

го научное разрешение задачи показать русское 

искусство в его историческом развитии должно от-

вечать потребностям советских зрителей, студен-

чества и школьников, способствовать воспитанию 

национальной гордости и советского патриотиз-

ма» [6, л. 1]. 

РЕЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ 
(1950—1958)

Д
анная работа повлекла за собой, во-первых, 

необходимость реставрации демонстри-

руемых памятников2 [7, л. 20], во-вторых, 

написание методической разработки для просве-

тительской службы. Исходя из постановлений ад-

министрации ГРМ о связи работы музея со школой, 

«для школьников 6-х и 7-х классов рекомендуют-

ся лекции по культуре и искусству Древней Руси 

(2—3 лекции в течение учебного года) с дополни-

тельным показом наиболее характерных памятни-

ков живописи и прикладного искусства на матери-

але экспозиции» [8]. 

Приметой времени стало 300-летие воссоедине-

ния Украины с Россией. К юбилею были выполне-

ны копии стенописей раннего средневековья хра-

мов Киева и Новгорода, предъявляющие зрителям 

две ветви живописной школы, восходящей к ви-

зантийскому истоку. Заведующий ОДРИ Н.Г. Пор-

фиридов в феврале 1954 г. согласовал исполнение 

копий древнерусских фресок для Софийского запо-

ведника [9, л. 35].

В 1958 г. было инициировано включение в экс-

позиционные площади предметов древнерусского 

(народного) прикладного искусства. Предполага-

лось расположение коллекции отдела в четырех за-

лах и в коридоре флигеля Росси — помещения, при-

мыкающего к основному корпусу Михайловского 

дворца и имеющего внутренний переход к главно-

му зданию. Заметим, до этого времени корпус Бе-

нуа не был соединен с Михайловским дворцом кры-

тым переходом. Сообщение организовывалось по 

внутреннему двору. Заведующий ОДРИ Н.Г. Пор-

фиридов представил руководству план реэкспози-

ции древнерусского искусства: «В целом экспозиция 

прикладного искусства Древней Руси, организуемая 

впервые как самостоятельная, несмотря на срав-

нительно небольшую отводимую ей площадь, до-

статочно полно представит этот разрез богатой 

художественной культуры нашей страны и проявив-

шуюся в ее памятниках высокую художественную 

одаренность нашего народа. Глубиной и оригиналь-

ностью замыслов, неисчерпаемой изобретательно-

стью и национальным своеобразием приемов худо-

жественного оформления предметов быта, высотой 

и тонкостью техники прикладного искусство Древ-

ней Руси может оказать весьма существенную по-

мощь успешному разрешению задач, столь остро по-

2  Телеграмма от 11 октября 1952 г. начальнику отдела му-

зеев Главизо Комитета по делам искусств при Совете Министров 

СССР Н.Я. Нересову: «ГРМ просит включить в план работы 

Центральных Реставрационных Мастерских на 1953 г. рестав-

рацию 15 икон XV в.». 
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№ Наименование экспоната Шифр хранения

1 Требес Ефрем. Распятие. 1512 г. Государственный 
Русский музей. 
Древнерусская живопись 
(далее ГРМ. ДРЖ). 

ГРМ. ДРЖ–274 

2 Богоматерь Умиление Донская. Москва. Конец XV – начало XVI в. ГРМ. ДРЖ–1134

3 Омовение ног. Из праздничного чина. Москва. 1497 г. ГРМ. ДРЖ–1214

4 Избранные святые Флор, Иаков и Лавр. Новгород. XV в. ГРМ. ДРЖ–1444

5 Богородица и Прохор. Конец XV – начало XVI в. ГРМ. ДРЖ–1562 

6 Спас Ярое Око. Конец XIV – начало XV в. ГРМ. ДРЖ–1889

7 Крещение. Из праздничного чина. Кашин. XV в. ГРМ. ДРЖ–1891

8 Архангел Гавриил. Из праздничного чина. Кашин. XV в. ГРМ. ДРЖ–1935

9 Богоматерь Одигитрия в басменном окладе. Кашин. XV в. ГРМ. ДРЖ–2059

10 Богоматерь Знамение, с избранными святыми. Варлаам Хутынский, 
Иоанн Милостивый, Параскева Пятница и Анастасия. Новгород. Начало XV в.

ГРМ. ДРЖ–2061

11 Пророк Михей. Из пророческого чина. Новгород. Конец XV – XVI в. ГРМ. ДРЖ–2062

12 Апостол Фома. Новгород. XIV в. ГРМ. ДРЖ–2064

13 Святители Кирилл и Афанасий Александрийские. Новгород. XV в. ГРМ. ДРЖ–2068

14 Святые Параскева и Анастасия. Новгород. XV в. ГРМ. ДРЖ–2069

15 Апостолы Петр и Павел Белозерские. XII в. ГРМ. ДРЖ–2095

16 Святой Дмитрий Солунский. Псков. Вторая четверть XV в. ГРМ. ДРЖ–2096

17 Андрей Рублев, Даниил Черный. Сретение. Ок. 1408 г. ГРМ. ДРЖ–2098

18 Андрей Рублев, Даниил Черный. Крещение. 1408 г. ГРМ. ДРЖ–2106

19 Аввакум, Иеремия, Иона. Из пророческого чина. 1497 г. ГРМ. ДРЖ–2109

20 Иоанн Предтеча. Из деисусного чина. Византия. XIV в. ГРМ. ДРЖ–2110

21 Архангел Михаил. Из деисусного чина. Кашин. XV в. ГРМ. ДРЖ–2111

22 Пророк Самуил, фреска. Киев. 1108 г. ГРМ. ДРЖ–2112

23 Ангел Златые Власы. Новгородская школа живописи. XII в. ГРМ. ДРЖ–2115

24 Богоматерь Умиление «Белозерская». Первая половина XIII в. ГРМ. ДРЖ–2116

25 Чудо Георгия о змие, с житием в 14 клеймах Новгород. Первая половина XIV в. ГРМ. ДРЖ–2118

26 Воскресение – Сошествие во ад. Псков. Конец XIV – начало XV в.  ГРМ. ДРЖ–2120

27 Архангел Гавриил. Из деисусного чина. Псков. XIV в. ГРМ. ДРЖ–2121

Таблица 

Опись произведений древнерусского искусства, 
обследованных экспедицией Русского музея 1959 г.а

a Названия икон, даты и происхождение памятников даны по состоянию на начало 2023 года. Сведения приводятся по электрон-
ному каталогу Виртуального Pусского музея: rusmuseumvrm.ru.
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№ Наименование экспоната Шифр хранения

28 Чудо Георгия о змие. Новгород, Пашский р-н. XIV в. – вторая половина XV в. ГРМ. ДРЖ–2123

29 Троица ветхозаветная. Новгород. Середина XVI в. ГРМ. ДРЖ–2126

30 Чудо святого Феодора Тирона о змие. Москва. Начало XVI в. ГРМ. ДРЖ–2128

31 Чудо от иконы «Знамение» (Битва новгородцев с суздальцами). 
Новгород. XV – начало XVI в.

ГРМ. ДРЖ–2129

32 Рождество Богоматери, басменный оклад. Суздаль. Конец XIV в. ГРМ. ДРЖ–2131

33 Сретение. Из праздничного чина. Тверь. Середина XV в. ГРМ. ДРЖ–2132

34 Андрей Рублев, Даниил Черный. Апостол Петр. 1408 г. ГРМ. ДРЖ–2134

35 Андрей Рублев, Даниил Черный. Сретение. 1408 г. ГРМ. ДРЖ–2135

36 Покров Богоматери. Новгород. Вторая половина XVI в. ГРМ. ДРЖ–2142

37 Симон Ушаков. Троица Ветхозаветная. 1671 г. ГРМ. ДРЖ–2147

38 Царские врата с изображением Благовещения. Новгород. Конец XV – начало XVI в. ГРМ. ДРЖ–2661 а-г

39 Сошествие во ад. Тихвин. Конец XIV в. ГРМ. ДРЖ–2664

40 Андрей Рублев, Даниил Черный. Апостол Павел. 1408 г. ГРМ. ДРЖ–2722

41 Воскрешение Лазаря. Тверь. Середина XV в. ГРМ. ДРЖ–2723

42 Введение во храм. Новгород, село Кривое. XIV в. ГРМ. ДРЖ–2724

43 Святой Дмитрий Солунский. Псков. Вторая четверть XV в. ГРМ. ДРЖ–2729

44 Уверение Фомы. Из праздничного ряда Павло-Обнорского монастыря. 
Ок. 1500 г. 

ГРМ. ДРЖ–2737

45 Кирилл Белозерский с житием, 21 клеймо. Конец XV в. ГРМ. ДРЖ–2741

46 Сошествие во ад. Москва. Конец XV – начало XVI в. ГРМ. ДРЖ–2747

47 Семен Спиридонов Холмогорец. Отче наш1668–1669 гг. ГРМ. ДРЖ–2768

48 Семен Спиридонов Холмогорец. Спас на престоле. 1682 (?) г. ГРМ. ДРЖ–2772

49 Круг Гурия Никитина. «Верую» (Символ веры). 1668–1669 гг. ГРМ. ДРЖ–2773

50 Иван Лествичник, Георгий и Власий. Новгород. XIII–XIV вв. ГРМ. ДРЖ–2774

51 Четырехчастная: Воскрешение Лазаря, Троица ветхозаветная, Сретение, Иоанн 
Богослов с Прохором. Новгород. Первая половина XV в. 

ГРМ. ДРЖ–2775

52 Святые Николай Чудотворец и Георгий Победоносец. Москва. 
Конец XIV – начало XV в. 

ГРМ. ДРЖ–2776

53 Святой Николай Чудотворец, с избранными святыми на фоне и полях. Новгород. 
Из Духова монастыря. Первая половина XIII в.  

ГРМ. ДРЖ–2778

54 Деисус. Псков. XIII–XIV вв. ГРМ. ДРЖ–2779

55 Воскрешение Лазаря. Из праздничного чина. Новгород. Вторая половина XVI в. ГРМ. ДРЖ–2784

56 Марков И. Рождество Христово. Каргополь. 1701 г. ГРМ. ДРЖ–2923

57 Святой Николай Чудотворец, с житием в 16 клеймах. Село Озерево. Начало XIV в. ГРМ. ДРЖ–3032

Продолжение таблицы
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№ Наименование экспоната Шифр хранения

58 Дионисий и мастерская. Святой Григорий Богослов. Из деисусного чина. 
 Ок. 1502–1503 гг. 

ГРМ. ДРЖ–3089

59 Архангел Гавриил. Из деисусного чина. Дионисий и мастерская. Ок. 1502 г. ГРМ. ДРЖ–3090

60 Святой Георгий. Из деисусного чина. Дионисий и мастерская. Ок. 1502 г. ГРМ. ДРЖ–3091

61 Иоанн Златоуст. Из деисусного чина. Дионисий и мастерская. Ок. 1502 г. ГРМ. ДРЖ–3092

62 Сошествие во ад. Дионисий и мастерская. Около 1502–1503 гг. ГРМ. ДРЖ–3094

63 Богоматерь Одигитрия. Дионисий и мастерская. Ок. 1502–1503 гг. ГРМ. ДРЖ–3095

64 Собор Архангелов. Великий Устюг. XII–XIII вв. ГРМ. ДРЖ–3103 

65 Избранные святые Иаков, Никола и Игнатий. Конец XV в. ГРМ. ДРЖ–3106

66 Архангел Михаил. Новгород. Муромский Успенский мужской монастырь. 
Вторая половина XVI в. 

ГРМ. ДРЖ–3107 

67 Успение. Новгород. Первая половина XVI в. ГРМ. ДРЖ–3122

68 Никола в житии. Новгород. Погост Любонь. XIII – начало XIV в. ГРМ. ДРЖ–3123

69 Богоматерь Одигитрия. Новгород. Погост Любонь. Конец XIV в. ГРМ. ДРЖ–3124

70 Мозаика. XIV (?) в. Книга поступлений. Отдел 
художественный (КПОХ) 

ставленных перед прикладным искусством нашего 

сегодняшнего советского дня» [10, л. 4]. 

В.К. Лаурина предложила на суд коллег-древне-

руссников и работников экскурсионно-лекционно-

го отдела музея методическую разработку экскур-

сии для школьников по залам Древней Руси. Цель 

экскурсии — показать на наиболее характерных па-

мятниках экспозиции глубокую древность, самосто-

ятельность и многообразие русской художественной 

культуры, основные исторические этапы ее прогрес-

сивного развития и высочайшую художественную 

ценность как свидетельство высокой эстетической  

одаренности нашего народа. Основные памятники:

1. Копия детали фрески XII в. Дмитриевского 

собора во Владимире на Клязьме.

2. Копия детали фрески Спаса Черниговского 

монастыря в Чернигове.

3. Копия детали фрески церкви Спаса Преобра-

жения Мирожского монастыря.

4. Копия детали фрески церкви Спаса Преобра-

жения на Нередице [8].

Маршрут показа был развернут с включением 

памятников монументальной живописи. 

Следует указать, что это первая методическая 

разработка ОДРИ, созданная для проведения экс-

курсий советского зрителя, который интересовался 

историей отечественного искусства. Новшество со-

стояло в выстраивании параллелей между художе-

ственным и археологическим обзорами памятни-

ков средневековья.

АКТИВНАЯ ПОРА 
ЭКСПЕДИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1957—1959)

П
роизведения древнерусского искусства «се-

верного происхождения» [11, л. 107] на пере-

движных выставках появились с 1957 года. 

Тогда же с целью пополнения фондов ГРМ выдви-

нул предложение об организации экспедиционной 

поездки в районы Севера, которая продлила бы 

начатую предшественниками в 1920-х гг. работу. 

Поездка намечалась как продолжение экспедиций 

ГРМ 1957 и 1958 гг. в связи с приказом Министер-

ства культуры СССР № 142 от 19 февраля 1958 г. 

«О мерах по сохранению произведений древнерус-

ского искусства», и предлагались летние месяцы. 

Цель экспедиции: выявление, учет, сбор произ-

ведений древнерусского искусства на территории 

Карельской АССР. В течение месяца были обсле-

Окончание таблицы
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дованы участки Прионежского, Кондопожского, 

Медвежьегорского, Пудожского районов. Работа 

экспедиции протекала при содействии Управления 

по делам строительства и архитектуры Карель-

ской АССР и местных организаций [12, л. 1—3]. 

Ответственными лицами от ГРМ назначены науч-

ный сотрудник ОДРИ Э.С. Смирнова и художник-

реставратор С.Ф. Коненков. Были обследованы 

следующие объекты в КАССР. 

Прионежский район. Церковь Петра и Пав-

ла. XIX в., каменная, в 1978 г. перестроена [13, л. 63]. 

Среди икон XIX—XX вв. С.Ф. Коненковым на за-

падной стене церкви обнаружена икона Николы 

(69 × 53), врезок в новую доску. Наличие ковчега 

и многочисленных записей, а также пропорции до-

ски записей и характер лузги позволили отнести ико-

ну к XV—XVI вв. [14, с. 162—163]. Возможно, что она 

происходит из существовавшего в древности Соло-

менского монастыря [14, № 1152]. По документам 

выявлено, что еще в XIX в. в соломенских церквях 

хранились иконы XVII в. [14, с.  153]. 

Кондопожский район. Успенская церковь. 

1774 г. Кондопога [15, с. 105—137]. Как памятник ар-

хитектуры, находится под государственной охраной. 

Произведено обследование находящихся в ней па-

мятников живописи. От первоначального убранства 

интерьера сохранились следующие произведения: 

1. Два тябла от первоначального (тяблового) ико-

ностаса, с растительным орнаментом по белому фону. 

Одно из тябел находится на месте за поздним резным 

золоченым иконостасом, другое хранится в алтаре. 

2. «Небо», состоящее из 29 икон (24 архангела), 

и 4 «ветра» и средник. Фоны икон записаны синей 

краской. Одежды архангелов богато орнаментиро-

ваны. Иконы «неба» заключены в тябла, также за-

писанные тонким слоем синей краски, сквозь кото-

рую просвечивает орнамент «бегунок». 

3. Икона «Страшный суд» в трапезной (195 × 170). 

Существующий иконостас — резной, золоченый, 

первой половины или середины XIX в. — содержит 

пророческий, деисусный, «праздничный» и местный 

ряды. Иконы современны иконостасу. 

Во время фашистской оккупации утрачены сред-

ник пророческого ряда и две иконы праздников. 

Сохранились следующие иконы: «Рождество Бо-

городицы», «Введение во храм», «Благовещение», 

«Рождество Христово», «Крещение», «Вход Госпо-

день в Иерусалим», «Преображение», «Троица», 

«Воздвижение креста» и пять икон местного ряда, 

одна из которых хорошо атрибутируется. На чер-

даке над трапезной хранится икона «Крещение» 

(96 × 87), явно происходящая из местного ряда, 

но сильно поцарапанная, поэтому извлеченная из 

иконостаса. В местном ряду находится лишь одна 

икона — «Богоматерь с Младенцем», несколько от-

личающаяся по характеру живописи от остального 

иконостаса и не совпадающая по размеру с занима-

емым местом. Перед солеей на клиросах имеются 

два киота, резьба которых соответствует иконоста-

сной. Ранее находившиеся в них иконы также отсут-

ствуют. Размеры пустых гнезд 96 × 82 и 96 × 87 см. 

В трапезной располагается сборный иконостас, со-

стоящий из икон XIX—XX вв., не представляющих 

художественной ценности. Исключением является 

вышеупомянутая икона «Страшный суд» XVIII века. 

Кондопожская церковь представляет собой вы-

дающийся памятник русского деревянного зодче-

ства, она успешно введена в туристический марш-

рут, пользуется популярностью у посетителей 

с экскурсионно-краеведческой и историко-художе-

ственной точек зрения, так же как и у паломников. 

Участники экспедиции 1959 г. предложили ряд 

консервационных мер, которые бы способствовали 

обзору древней живописи: 1) укрепление и промыв-

ка икон основного иконостаса, тонирование утрат 

на них; 2) заполнение мест недостающих икон хол-

стом однотонного цвета; 3) установка заместите-

лей, т. е. на место резных царских врат предложено 

смонтировать мелкие детали резьбы, хранящиеся 

ныне на чердаке; 4) удаление поздних икон из тра-

пезной; 5) расчистка икон и тябел «неба» [12, л. 22]. 

Село Лычный остров. Церковь Петра и Пав-

ла [14, с. 158. Инструкции 1966—1983]. Церковь де-

ревянная, шатровая, стоит на учете как памятник 

архитектуры и находится под охраной. Помимо ос-

новного шатра, церковь имела также шатровую ко-

локольню. Впоследствии здание сильно обветшало, 

а колокольня была разобрана. В 1954 г. произведе-

на реставрация здания. От первоначального убран-

ства церкви сохранились лишь фрагменты «неба»: 

6 икон архангелов (из восьми), 2 «ветра» (из четы-

рех). Средник отсутствует. Тябла существуют, но ро-

спись на них утрачена, кроме тех, которые идут вдоль 

стен. Иконостас не сохранился. В алтаре сложены 

14 икон XVIII—XIX вв., которые могут быть исполь-

зованы при воссоздании интерьера. Иконы взяты 

на учет. Рядом с древней Петропавловской церко-

вью расположена более поздняя Сретенская церковь 

XIX в., служившая зимним храмом. Здание передела-

но под клуб. Как обнаружено экспедицией, при пе-

рестройке его стены были обшиты внутри иконами, 

взятыми из древней церкви и закрашенными с лице-

вой стороны серой масляной краской. Одна из них 

оказалась храмовой местной иконой древней церк-

ви «Петр и Павел в житии» XVII в. (127 × 101). Ико-

на изъята из церкви и направлена на временное хра-

нение в ГРМ для изучения и реставрации. 

Деревня Вёгорукса, Медвежьегорский район 

(Заонежье) Ламбасручейского сельского сове-

та. Церковь Николы. XVII—XVIII вв. Церковь де-

ревянная, крыта на два ската, с маленькой главкой. 

Обшита тесом. Колокольня шатровая. Имеется под-

клет. Стены внутри в основной части церкви из теса-

ных бревен, оклеены бумагой. В трапезной обшиты 
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досками. Проем из трапезной в церковь расширен, 

как в Покровской церкви в Кижах. Иконостас кон-

ца XVIII — начала XIX в. — резной, золоченый, рас-

крашенный красной и синей краской. Следов перво-

начального тяблового иконостаса не обнаружено. 

Возможно, что за задней обшивкой существующе-

го иконостаса сохранились древние тябла. Иконо-

стас: 15 архангелов, 4 «ветра» и средник с изображе-

нием Отечества, относящийся к XVIII веку. «Небо» 

включает 21 икону, иконостас — 20 (15 + 4 + 1). Ико-

ны «неба» — в орнаментированных тяблах. Иконо-

стас состоит из местного и деисусного рядов и яруса 

двухчастных икон с изображением пророков и празд-

ников. Все иконы в иконостасе  — XVIII в., кроме не-

скольких наиболее поздних в местном ряду. В тра-

пезной находится икона «Страшный суд» XVIII в. 

размером приблизительно 200 × 150 см. 

Среди поздних мелких икон-«пядниц» в тра-

пезной обнаружились три памятника, относящих-

ся, судя по обработке доски и просматривающейся 

местами сквозь запись первоначальной живописи, 

к концу XIV — XV в.: «Избранные святые», «Ни-

кола», «Богоматерь Знамение». Четвертая икона 

с неизвестным изображением (скрытым под сло-

ем потемневшей олифы) найдена на чердаке, среди 

мусора и ломаного хозяйственного инвентаря. Ее 

можно датировать тем же временем. Эти иконы наи-

большей художественной ценности, находившиеся 

в аварийном состоянии, вывезены в ГРМ. Прочие 

иконы, представляющие художественный интерес, 

взяты на учет. Некоторые памятники подвергнуты 

профилактической заклейке [12, л. 6].

Деревня Корба Сенногубского сельского со-

вета. Часовня. XVII—XVIII вв. Стоит на учете как 

памятник архитектуры и находится под охраной. 

В часовне содержатся иконы XIX века. В западном 

притворе — «Страшный суд» 1843 г. (дата на нижнем 

поле). В иконостасе интересна большая двухрядная 

икона: в верхнем ряду — Деисус из 5 фигур, в ниж-

нем — евангельские сцены, житие Медоста и чудо от 

иконы «Знамение» (осада Новгорода суздальцами) 

с интересными сюжетными подробностями [12, л. 6]. 

Деревня Кургеницы Сенногубского сельско-

го поселения Великогубского погоста. Часовня 

собора Богородицы. 1748 г. Стоит на учете как па-

мятник архитектуры. Внутри тябло с надписью вя-

зью: «Поставлена сия часовня во имя Собора Пресвя-

той Богородицы в лето 1748 г. месяца августа 8 день, 

а ремонтировано 1897 году». Сохранилось тябло ико-

ностаса XVIII в. с росписью. В здании организован 

клуб, иконы, части резного иконостаса сложены на 

чердаке. Большинство икон относится к XVIII веку. 

Они взяты экспедицией на учет и могут быть исполь-

зованы при воссоздании интерьера часовни [12, л. 6]. 

Поселок Гакугского сельского поселения. 

Расположен на месте бывшего Муромского монасты-

ря, основанного в XIV в. [14, с. 185, № 1152]. В нем 

находилась древняя церковь Воскрешения Лазаря, 

построенная, как считается, до 1391 г. [16, с. 174—

175]. Ныне она вместе со своим внутренним убран-

ством перевезена в Кижский заповедник. В XIX в. 

над зданием этой церкви сооружена деревянная цер-

ковь-футляр, куда были собраны некоторые произ-

ведения живописи из других, ныне не существую-

щих зданий монастыря. Среди них следует отметить 

иконы «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», 

«Апостол Петр», «Апостол Павел» (вывезены в ГРМ 

в 1957 г. Н.В. Перцевым ввиду их аварийного состо-

яния и большой художественной ценности), «Исце-

ление слепорожденного» XV в., «Исайя и Максим», 

где под левкасом и записями XVII—XVIII вв. обнару-

живается иное, более древнее изображение, 4 иконы 

из чина начала XVI в., а также состоящий из 8 икон 

чин XV—XVI вв. и икона «Спас Нерукотворный» 

XVII века. Сотрудниками экспедиции направлены 

из Муромского монастыря в Кижский заповедник 

10 икон XV—XVII вв., 4 иконы XVI (?) века. 

Помимо обследования указанных районов, 

сотрудниками экспедиции была оказана помощь 

Кижскому заповеднику: произведены укрепление 

и промывка икон от загрязнения, составлены анно-

тации для интерьеров Преображенской и Покров-

ской церквей и перспективный план мероприятий 

по консервации, реставрации и собиранию памятни-

ков древней живописи в Карельской АССР [12, л. 8]. 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Э.С.֪СМИРНОВОЙ 

Д
анные находки из поездок в северный край 

вместе с коллегами изучила Э.С. Смирно-

ва3. Материал был проанализирован, пред-

ставлен на конференциях, более того, лег в основу 

первого диссертационного труда Энгелины Серге-

евны и неоднократно публиковался в различных 

изданиях, в частности в новой форме издательской 

продукции 1960-х гг. — путеводителе из серии 

«Дороги к прекрасному», называемой «Желтой се-

рией»4. Она выпущена Ленинградским отделением 

издательства «Искусство» и раскрывает потенциал 

архитектурно-живописного наследия памятников 

регионального значения. Авторами сделан акцент 

на строительных приемах и бытовых качествах 

жилого нарратива северного региона. Небольшие 

журнального вида книги (формат 70 × 90), снаб-

женные достаточным количеством фотоматериала 

(в силу времени черно-белого), отснятого именно 

в дороге, с приложением схем проезда и карт. Ру-

3  Смирнова Энгелина Сергеевна проработала научным со-

трудником в ОДРИ ГРМ с 1955 по 1970 год. 
4  Благодарю профессора Е.К. Блинову за обращение моего 

внимания на информационный материал из указанной серии.
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брикация составлена таким образом, что ведет за 

собой читателя-путешественника, сопровождая 

описание памятников тонким искусствоведческим 

комментарием, подготавливая адресата к собствен-

ным открытиям. Так описана икона конца XV в. 

из местного ряда Успенской церкви Муромского 

монастыря, вывезенная в ГРМ: «Лучшая из икон — 

“Иаков, Никола и Игнатий Богоносец”. Судя по 

ритмичной композиции, изящным фигурам свя-

тых, светлым краскам, тонкой изысканности пись-

ма, ее можно отнести к малоизвестному направле-

нию в новгородском искусстве (охватывающему 

и северные регионы. — О. Т.). Случайно уцелевшая 

икона Муромского монастыря дает представление 

о тех произведениях живописи, которые попадали 

в древности на Север и становились элементами 

местных художественных ансамблей» [17, с. 126].

Э.С. Смирнова сообщает о себе в интервью не-

давнего времени: «Я ездила в экспедиции по обсле-

дованию древних русских территорий, в частно-

сти Карелии и Архангельской области. В результате 

этих наших занятий очень интересными иконами 

пополнилась коллекция Русского музея, сложил-

ся — разумеется, при участии местных кадров — 

прекрасный отдел иконописи в Петрозаводском ху-

дожественном музее и целый музей в Архангельске. 

Но самое главное — в экспедициях по Карелии мы 

обнаружили и описали памятники очень своеобраз-

ного направления иконописи, уникальное ответвле-

ние новгородской школы, с особой художественной 

концепцией. Свод, описание и анализ карельских 

находок стали темой моей кандидатской диссерта-

ции, а в 1967 г. диссертация вышла отдельной кни-

гой “Живопись Обонежья”» [18]. «Я просто разра-

батывала интересную мне тему. Но книга привлекла 

внимание научной общественности, и ее ценят до 

сих пор, так как в ней были открыты и описаны но-

вые, до того неизвестные формы иконописи, обла-

давшие романтическим народным звучанием» [19].

ВЫСТАВКИ֪— РЕЗУЛЬТАТ 
ЭКСПЕДИЦИЙ (1960-Е֪ГОДЫ)

П
роведение в 1962 г. в Москве Всемирного 

съезда защитников мира способствовало от-

крытию дирекцией ГРМ выставки уникаль-

ных факсимильных копий фресок и подлинных про-

изведений из архитектурных памятников, погибших 

в годы Великой Отечественной войны. На Между-

народный конгресс реставраторов в Ленинграде для 

устройства временной выставки в Государственном 

Эрмитаже предложены иконы из хранения ГРМ5, 

5  1. Древнерусская живопись (ДРЖ) — 2894. Богоматерь 

Кипрская, 1687 г. 2. ДРЖ—2778. Никола, II в. 3. ДРЖ—2869. 

Спас Нерукотворный, конец XV в. 4. ДРЖ—2132. Сретение, XV в.

и указано, что «реставрационные работы долж-

ны быть проведены над целым комплексом экс-

понатов (как минимум 60 предметов)» [20, л. 34]. 

В 1964 г. в научном сборнике «Сообщения Государ-

ственного Русского музея» опубликованы статьи 

В.К. Лауриной об иконах раннего периода новго-

родской школы иконописи [21] и Э.С. Смирновой 

непосредственно об экспедиционной деятельности 

[22]. Благодаря данным сведениям можно судить 

о развитии двух направлений в изучении древне-

го искусства северных земель Руси — экспедици-

онно-практическом и кабинетно-теоретическом. 

К этим направлениям добавился и грамотный на-

учный анализ наследия русского средневековья 

художников-реставраторов Е.М. Кристи и С.В. Ям-

щикова [23]. 

1966 год — самый важный в демонстрации ре-

зультатов экспедиционной деятельности. Минкуль-

туры РСФСР и художественные музеи готовились 

к открытию выставки. Местом проведения избрали 

ГРМ, о чем и был оповещен директор музея прика-

зом Минкультуры РСФСР № 308 от 03 мая 1966 г. 

«О создании Комитета по подготовке экспозиции 

выставки древнерусского искусства и научной кон-

ференции по подведению итогов экспедиционной 

деятельности учреждений РФ». В соответствии 

с приказом по Минкультуры РСФСР № 696 от 

24 августа 1965 г. «в Государственном Русском му-

зее должна быть открыта выставка произведений 

древнерусского искусства, вывезенных экспедици-

ями учреждений РФ» [24, л. 2].

На научных конференциях 1965—1966 гг. 

были прочитаны доклады художника-реставрато-

ра Н.В. Перцева «О живописном памятнике Нов-

городской школы первой половины XIII в.» и на-

учного сотрудника ОДРИ Т.А. Ананьевой «О двух 

живописных произведениях XVII в.» [24, л. 2]. 

С 29 марта по 3 апреля 1966 г. проходил 

респуб ликанский семинар директоров художе-

ственных музеев РСФСР «Принципы создания 

современной экспозиции в художественном му-

зее». Заведующая ОДРИ В.К. Лаурина выступила 

с докладом «Значение экспозиции древнерусской 

живописи для правильного отражения истории 

отечественного искусства и принципы создания 

экспозиции древнерусского отдела», в котором на-

метила пути формирования новой постоянной экс-

позиции ГРМ [24, л. 12—15]. 

20—23 июня 1966 г. была проведена респу-

бликанская конференция, посвященная новым 

исследованиям в области древнерусского искус-

ства и итогам экспедиций музеев РСФСР. Прочи-

таны доклады директора ГРМ В.А. Пушкарева «Об 

экспедиционной деятельности ГРМ»; В.К. Лаури-

ной «Новгородская живопись рубежа XV—XVI вв. 

Новые памятники, выявленные экспедициями 

ГРМ»; научного сотрудника ОДРИ Э.С. Смир-
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новой «Древнерусская живопись в Карельской 

АССР и Архангельской области (материалы экс-

педиций последних лет)»; научного сотрудника 

ОДРИ Т.А. Ананьевой «Обзор памятников живо-

писи XVII—XVIII в., вывезенных экспедициями 

Государственного Русского музея»; заведующего 

ОДРИ Н.Г. Порфиридова «Новый памятник псков-

ской станковой живописи»; научного сотрудника 

ОДРИ И.И. Плешановой «Памятники псковско-

го литья XVI — начала XVII вв.»; «“Сошествие во 

ад” из собора Рождества Богородицы Ферапонто-

ва монастыря» художника-реставратора Н.В. Пер-

цева и В.К. Лауриной «О новооткрытом произве-

дении Дионисия» [25, л. 3—7].

22—26 ноября 1966 г. в музее проходила респу-

бликанская конференция «Народное декоратив-

но-прикладное искусство Русского Севера». Были 

прочитаны доклады В.В. Алавы «Памятники на-

родного прикладного искусства в собрании Госу-

дарственного музея Карельской АССР» и научного 

сотрудника отдела народного искусства И.Я. Бо-

гуславской «О двух произведениях средневекового 

народного шитья» [24, л. 11]. 

Знаковое событие 1966 г. — открытие экспози-

ции древнерусского прикладного искусства — пер-

вой и единственной на тот момент в стране постоян-

но действующей стационарной музейной выставки 

[13, л. 59—61]. Отдел древнерусского прикладного 

искусства включал шесть залов и коридор. В экспо-

зиции находились 734 экспоната прикладного ис-

кусства, из которых 40 — произведения лицевого 

шитья [25, л. 6]. 

Обратившись к описанию экспозиции 

И.И. Плешановой, читаем: «Находящиеся в экс-

позиции материалы давали представление о раз-

витии художественных вкусов на протяжении 

русского средневековья, о высоком мастерстве 

и разнообразии материалов, в которых работали 

древнерусские художники. Экспозиция включа-

ла также редкие памятники русской деревянной 

скульптуры XVI—XVII вв., резьбу и роспись по 

дереву, изделия из простого металла, эмали и из-

разцы. Витрины с внутренним освещением и сте-

клянными полками, а также подрамники для ши-

тья были в достаточной степени нейтральны и не 

препятствовали восприятию зрителем произведе-

ний искусства» [25, л. 6]. Организованная в хро-

нологическом порядке экспозиция давала пред-

ставление об искусстве отдельных исторических 

периодов. Вместе с тем показанные экспонаты по-

зволяли убедиться в ярком своеобразии крупных 

художественных центров Древней Руси (Киева, 

Москвы, Новгорода, Пскова, Смоленска, Сольвы-

чегодска), в совершенстве владения техникой об-

работки драгоценных металлов, резьбы, шитья, 

в тонком понимании мастерами художественных 

свойств материала [26, л. 28].

ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ 
РАБОТЫ (1966)

В
ыставка «Итоги экспедиционной работы» 

1966 г. демонстрировала почти все вывезенные 

в течение 1959—1966 гг. сотрудниками музеев 

работы, кроме трех. По разным причинам в экспо-

зицию северных икон не вошли: «Никола Чудотво-

рец» XVIII в. (И—89), «Зосима и Савватий» XVIII в. 

(И—339), «Воскресение» XVI в. (И—1154) [24].

Методом сравнительного анализа и восстановле-

ния архивной документации (визуальное распозна-

вание и восстановление технических повреждений на 

момент изучения рукописи: восстановление целост-

ности листа рукописи, сравнение описи, расшифров-

ка почерка, увеличение, перевод на стекло, подсвет-

ка, фотографирование целиком и отдельных частей 

рукописи с ксерокопированием и вводом данных 

в компьютерное распознавание рукописного текста 

(программа TopOCR (Intelligent OCR for Document 

Cameras), атрибуция, документирование) отредак-

тирована «Опись произведений древнерусского ис-

кусства, обследованных экспедицией Русского музея. 

1959 г.» (см. табл.). Имеются в описи, но не отраже-

ны в каталоге следующие произведения: «Деисусный 

чин и Сошествие во ад» XVII в. (И—191), «Богома-

терь на престоле» XVIII в. (И—85), «Илья в пусты-

не» XV в. (И—363), «Успение» XV в. (И—466), «Не-

деля всех святых» XVI в. (И—1180). 

Плодотворное сотрудничество ГРМ и Музея 

изобразительных искусств КАССР позволило состо-

яться выходу в свет каталога выставки «Живопись 

древней Карелии», проводившейся на площадке 

Музея изобразительных искусств в Петрозаводске. 

Заведующая ОДРИ ГРМ кандидат искусствоведения 

В.К. Лаурина написала рецензию на каталог и ука-

зала, что «заслуживает всяческого уважения взвол-

нованность авторов о тяжелом положении икон, 

нуждающихся в реставрации. Предложены новые 

датировки в пользу более позднего времени созда-

ния произведений иконописи древней Карелии. Из-

дание носит популярный характер. В целом ката-

лог экспозиции “Живопись древней Карелии” МИИ 

КАССР представляется значительным, очень нуж-

ным не только для широких читательских кругов, 

но и для специалистов» [27, л. 127—129]. 

ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1970-Е֪ГОДЫ) 

С
облюдалась традиционная методика по 

сбору, изучению, атрибуции и пропаганде 

древнерусского наследия, организовыва-

лись конференции, приуроченные к выставкам. 

В таком же ключе, как и выставка 1966 г., гото-
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вились следующие временные экспозиции, в част-

ности выставка «Живопись древнего Новгорода 

и его земель XII—XVII вв.», за которую отвечала 

В.К. Лаурина [28]. Выставка была открыта для 

пуб лики с 29 декабря 1971 г. по 3 апреля 1972 г., а 

для научного сообщества проведена конференция 

с 8 по 11 февраля 1972 года. От лица ГРМ с при-

ветственным словом выступил В.А. Пушкарев. 

Влияние новгородской стилистики на иконопись 

Карелии было раскрыто в докладах В.К. Лаури-

ной, Л.Д. Лихачевой, Н.Г. Порфиридова [29, с. 10, 

12, 41]. 

В 1974 г. прошла выставка «Древнерусское ис-

кусство X—XVII веков» в Финляндии, где были 

представлены иконы Дионисия. Начата подго-

товка выставки «Дионисий и его время» совмест-

но с московскими коллегами. Для этого заранее 

было направлено письмо в Минкультуры РСФСР 

с просьбой приобрести для музея «5-метровую фак-

симильную копию фрески Дионисия “Рождество 

Богородицы”, исполненную художником-рестав-

ратором А.Н. Овчинниковым в соборе Рождества 

Богородицы Ферапонтова монастыря (фронтон)» 

[30, л. 218]. 

Выставка «Дионисий и его время», за которую 

отвечала В.К. Лаурина, работала с 19 ноября 1976 г. 

по 26 января 1977 года. Конференция, посвящен-

ная научным открытиям по теме выставки, прохо-

дила с 22 по 25 ноября 1976 года. Было прочитано 

19 докладов при наличии 22 участников из 13 уч-

реждений [31, л. 35—38]. На конференции опреде-

лен вклад сотрудников ГРМ в изучение культуры 

Русского Севера. 

В 1979 г. икона «Избранные святые Иаков, Ни-

кола и Игнатий» из Муромского Успенского муж-

ского монастыря (ДРЖ—3106) вошла в экспози-

цию, как и другие 44 иконы. Она представляла 

зрителю эволюционный ход развития древнерус-

ского искусства с добавлением произведений Рус-

ского Севера (строгановской иконы). В этом же 

году (25.09—25.11) проходила выставка «Искус-

ство строгановских мастеров». Произведения стро-

гановской школы вошли в основную экспозицию 

музея и были выделены в четвертый зал. В 1983 г. 

экспозиция распределилась на три зала, «сохранив 

научный потенциал и решая просветительские за-

дачи» [32, л. 5]. Строгановские иконы перемести-

лись в зал III. 

Итогом следует обозначить создание продуман-

ной самодостаточной системы получения новых 

знаний о памятниках древнего искусства на терри-

тории Русского Севера с целью их изучения, рестав-

рации и пропаганды знаний среди широких масс 

музейных посетителей. Такая схема, как подготов-

ка к экспедиции, ее проведение и обработка экспе-

диционного материала, может действовать на раз-

личных участках изучения памятников искусства, 

находящихся вне музейного хранения. После рас-

пределения предметов по хранилищам наступает 

второй этап работы: консервационно-реставраци-

онные меры, научное изучение, фотографирова-

ние, библиографическое описание, обмен сведения-

ми, искусствоведческий анализ. Результаты первого 

и второго этапов обрабатываются и предлагаются 

научному сообществу на конференциях, при посе-

щении фондов музеев, в докладах и публикациях, 

а массовый зритель получает возможность приоб-

щения к новым знаниям о памятниках Русского Се-

вера на выставках и в ходе экскурсионно-лекцион-

ного общения. 

Просветительская деятельность по искусству 

Русского Севера на первых порах была тесно связа-

на с проводимыми выставками, а впоследствии ста-

ла самостоятельным направлением научно-мето-

дической работы музея. Создавались специальные 

циклы лекций в лектории [33], налаживался обмен 

выставками между ГРМ и музеями северного реги-

она (Архангельска, Петрозаводска, Мурманска, Ки-

жей и др.). Были написаны книги об искусстве Рус-

ского Севера, введены в научный оборот сведения 

о новых памятниках отечественного искусства се-

веро-западных территорий XVI—XVII веков. В ходе 

совместной работы сотрудников музеев Карелии, 

Архангельска и ГРМ предложены новые атрибуции. 

Представленные на конференциях 1960—1970-х гг. 

доклады о строгановском шитье, архангелогород-

ских иконах, мотивах «неба» в оформлении север-

ных деревянных храмов способствовали последую-

щим изысканиям.

Целенаправленная работа сотрудников ГРМ по 

изучению памятников Русского Севера в 1960-е гг. 

обрела развитие в выставках произведений нов-

городского происхождения и в обобщении све-

дений по московским иконописным мастерским. 

Широко освещались итоги экспедиций, определи-

лись живописные циклы «Северная икона», «Рус-

ский Север». В настоящее время произведения из 

экспедиций 1960-х гг. занимают достойное место 

в экспозиции народного искусства и отдела древ-

нерусского искусства Государственного Русско-

го музея.
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Abstract. The article reflects the actions of the cen-
tral bodies of the country, overseeing the art activi-
ties in the area of study, preservation, conservation, 
restoration and promotion of Russian medieval art 
in the 1940s—1970s as an indicative system of a compre-
hensive integration approach. 
The relevance of the work is to activate information 
on the formation of the rhetoric of the scientifi c community 
of the 1960s on the problem of studying monuments of Ka-
relia and the Russian North, unknown until the specifi ed 
time or registered, but did not have the status of a protec ted 
monument. By the exhibition “The results of the expeditions 
of the museums of the RSFSR on identifi cation and collec -
ting works of the Old Russian art” (1966), the consoli dation 
of museum forces and capabilities of the governing bodies for 
the study of works of art in the complex of restoration, pro-
tection, scientifi c, educational potential increased.
The purpose of the article is to show the result of joint ef-
forts of representatives of the RSFSR cultural departments 
and members of the museum community in the study, 
preservation, replenishment and presentation to the pub-
lic of a number of materials of the culture of the Russian 
North. The author considers the coordinated actions that 
led to a landmark event — the reveal of a gap in the na-
tional art studies and its fi lling by means of expeditions, 
conservation of art monuments on the ground, restoration 
work in workshops in Moscow and Leningrad, exhibition 
activities, scientifi c discussions, participation in conferenc-
es and congresses, publication activity.
The events successfully implemented in the designated 
thematic plan — the study of the culture of the Russian 
North, determined the vector of development of the study 
of the art of icon painting of Novgorod and Moscow lands 

in the 1970s and 1980s. The author notes, that in the sub-
sequent period, such large-scale and fruitful events were 
not held. The close-knit work of the Ministry of Culture 
of the Russian Federation, several departments of the State 
Russian Museum, and other museums of our country lasted 
throughout the period of 1940s — 1970s. Thus, this exam-
ple can be regarded as the only indicator of a large-scale 
project in the history of Russian art, including scientifi c re-
search, expeditions, restoration, educational activities and 
conferences.
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Реферат. Сундук используется человеком на протя-
жении столетий. Он служил не только емкостью для 
хранения документов, ценных вещей, приданого, но 
и столом, постелью, скамьей. На протяжении исто-
рии в русском сундучном промысле сложилось несколь-
ко основных конструкций. Несмотря на важность 
проблем и вопросов, связанных с конструктивными 
особенностями русского сундука, им не было посвяще-
но специального исследования. Сведения, встречаю-
щиеся в литературе, отрывочны, а источники дают 
лишь почву для предположений. Цель настоящей 
статьи — выявление и анализ основных конструк-
ций, существовавших в русском сундучном производ-
стве. К главным задачам относятся: введение в на-
учный оборот новых сведений и анализ конкретных 
произведений. В качестве материала исследования 
привлекались экспонаты из коллекции Государствен-

ного Русского музея и других музеев. Хронологические 
рамки исследования: XVI — первая четверть XX века. 
Это объясняется тем, что первые русские сохранив-
шиеся сундуки относятся к XVI в., а с первой четвер-
ти XX столетия в сундучном деле все большую роль 
приобретала механизация производства, следствием 
которой стало существенное понижение качества 
изделий. Автор приходит к выводам, что в русском 
сундучном производстве существовало четыре ос-
новных конструкции: саркофаговая, рамочно-филе-
ночная (как вариант первой), «ласточкин хвост» 
и мануфактурная; имела место зависимость кон-
струкции сундуков от форм организации производ-
ства; конструкция сундука в настоящее время мо-
жет быть лишь дополнительным атрибутирующим 
признаком; репертуар конструкций, к которому об-
ращались европейские мастера, был более богатым, 
чем принятый в русском сундучном деле.

Ключевые слова: сундук, саркофаг, филенка, кон-

струкция, «ласточкин хвост», мануфактура, сундуч-

ная мастерская, декоративно-прикладное искусство, 

музееведение.
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С
ундук — один из самых древних ти-

пов мебели. Упоминания о сундуках 

и ларцах встречаются в древнерусских 

летописях, одно из самых ранних да-

тируется XI столетием. Позднее сун-

дучные изделия для хозяйственных 

нужд делались повсеместно. Крупными центрами 

были Москва и Великий Новгород. Во второй по-

ловине XVII в. известность приобрели Холмогоры 

и Великий Устюг. Позднее, в XVIII—XIX вв., на 

первые роли выдвинулись другие регионы: Муром-

ский уезд Владимирской губернии, Вятский уезд 

Вятской губернии, заводские поселки Среднего 

Урала, город Макарьев Нижегородской губернии. 

Здесь производилось большое количество изделий, 

украшенных росписью, вставками слюды, «моро-

женой» жестью, различными декоративными дета-

лями, выполненными в технике гравировки и тис-

нения. Сундуки в этот период делались не только 

для собственных нужд, но и на продажу. По этой 

причине изменились организация и технология 

производства. В начале XXI в. история русского 

сундучного промысла завершилась: изделия стали 

антиквариатом или сувенирами.

В русском сундучном производстве сложи-

лось несколько основных конструкций, которые 

не сменяли друг друга: к древним добавлялись но-

вые и они продолжали существовать одновремен-

но. В этом проявилось одно из свойств народного 

искусства: бесконечное накопление ремесленных 

навыков, технических приемов, орнаментальных 

мотивов, отражающих те или иные художествен-

ные традиции.

Несмотря на важность проблем, связанных с су-

ществованием различных конструкций в русском 

сундучном производстве, они почти не получили ос-

вещения в научной литературе.

В трудах историков XIX в. (Н.И. Костомаров, 

И.Е. Забелин [1, с. 42, 307], П.И. Савваитов [2, 

с. 104]) и инвентарях имущества боярина Ники-

ты Ивановича Романова [3], окольничего Федора 

Шакловитого [4, стб. 8, 23, 40, 41, 99, 108] и бояри-

на Артамона Сергеевича Матвеева [5] встречаются 

многочисленные описания русских и иностранных 

сундучных изделий: сундуков, ларцов, скрынь, по-

гребцов, шкатулок и проч. Однако эти описания за-

частую имеют общий характер и не касаются кон-

струкции предметов.

В земских изданиях второй половины XIX — на-

чала XX в. можно встретить подробные описания 

процесса производства сундуков (это в первую оче-

редь труды П.Н. Зверева [6, с. 1—40], Ф.Г. Кучина 

[7] и В.М. Федорова [8]). Но, во-первых, речь в них 

идет исключительно об изделиях названного пе-

риода, и, во-вторых, они не содержат анализа кон-

струкции, т. е. нет сведений о ее истории, географии 

распространения, взаимодействии с другими и т. д. 

И все же надо подчеркнуть, что преуменьшать важ-

ность кропотливых описаний технологии изготов-

ления сундуков нельзя — они дают необходимый 

материал, основу для дальнейших исследований.

Теоретическое осмысление конструкций рус-

ских сундуков наметилось лишь в работах второй 

половины XX века. В статье В.А. Чернышева, опу-

бликованной в 1983 г. в научном сборнике трудов 

Государственного Эрмитажа [9], речь идет о рамоч-

но-филеночной конструкции, которую использо-

вали русские ремесленники в XII—XVII столетиях. 

Несмотря на то что автор не упоминал сундуки, эта 

конструкция очень близка так называемой саркофа-

говой, употреблявшейся в русском сундучном деле 

с древности. В.А. Чернышев предполагал, что данная 

конструкция, возникновение которой он датирует 

XII—XIII вв., могла быть заимствована из Византии. 

Исследователь также не исключал западноевропей-

ское влияние и возникновение филенки «на местных 

традициях древнерусских ремесленников» [9, с. 24]. 

Здесь же следует упомянуть статью З.П. Поповой, 

опубликованную также в 1983 году. Исследователь 

тщательно проанализировала рамочно-филеноч-

ную конструкцию, но на примере столов, а не сунду-

ков [10, с. 20—24]. Приоритет в ее заимствовании из 

культуры Древнего мира и сохранении для русского 

прикладного искусства остался, по мнению З.П. По-

повой, за новгородскими мастерами [10, с. 10].

Заслуживает внимания работа московских ис-

следователей А.А. Гилодо и Т.А. Лобаневой, опу-

бликованная в 1990 г. [11]. Это исключитель-

но ценная статья для атрибуции изделий. Наряду 

с историческими сведениями по истории Холмогор 

и Великого Устюга, описанием отдельных перио-

дов существования сундучного промысла, авторы 

указали на частности конструкции и декора, позво-

ляющие определять происхождение предметов. Од-

нако конструкция сундучных изделий рассматрива-

лась исследователями как атрибутивный признак, 

а не сама по себе. Кроме того, не указаны, напри-

мер, способы соединения стенок и методы крепле-

ния ящичков внутри изделий. Вероятно, это и не 

входило в задачи авторов, поскольку не могло быть 

атрибутивным признаком.

Необходимо упомянуть доклад С.Д. Оленева1, 

сделанный на научной конференции в 2009 году. Он 

посвящен расписным сундукам из коллекции Воло-

годского историко-архитектурного и художествен-

ного музея-заповедника. Основное внимание автор 

сосредоточил на конструкции изделий и ее соотно-

шении с росписью. С.Д. Оленев выделил три типа 

1 Доклад Сергея Дмитриевича Оленева назывался 

«Расписные сундуки в собрании Вологодского историко-архитек-

турного и художественного музея-заповедника (ВГИАиХМЗ)». 

Он до сих пор не опубликован. Благодарю автора за возможность 

ознакомиться с текстом. 
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сундуков (все — местного происхождения, датиру-

ются XIX в.): 

1) соединение стенок в «ласточкин хвост», 

крышка «заплывает» за стенки и крепится на две 

петли, которые состоят из двух металлических ко-

лец, роспись — из крупных розеток, точек, зигзагов; 

2) соединение стенок в «ласточкин хвост», 

крышка — покатая, роспись наивная; 

3) крышка покатая, стенки соединяются «в пол-

четверти», замок врезной с металлической личиной 

на передней стенке; часто в литературе такие сунду-

ки называются шемогодскими. 

В этой работе проведен тщательный анализ кон-

струкции и ее связей с росписью. Однако доклад 

был посвящен только местным сундукам, создан-

ным в конкретный период: XIX — начало XX века.

Следует указать и на такие источники по истории 

русских сундуков, как летописи и иконопись (ранее 

исследователи, в частности А.К. Свирин [12] и Б.В. Са-

пунов [13], указывали на правомерность использова-

ния изображений из древнерусских летописей и икон 

в качестве исторического источника). Изображения 

больших сундуков, употреблявшихся как скамьи, 

можно встретить в миниатюрах Радзивилловской ле-

тописи (XV век). Там же — небольшой сундук с по-

катой крышкой и ларец, имеющий двускатную кров-

лю [14, л. 116, 147, 181, 239 об]. В русской иконописи 

также есть изображения сундуков разных видов и раз-

меров. Например, на большой иконе «Христос Все-

держитель на престоле, в 28 клеймах» Семена Спири-

донова Холмогорца2 (место создания — Ярославль, 

датировка — 1682 г.) представлен сундук значитель-

ных размеров. Он имеет отвесные стенки и покатую 

крышку. Поверхность предмета обита жестяными ли-

стами, на которые нанесена роспись в виде прихотли-

во извивающихся завитков. Композиция росписи пе-

редней стенки и крышки состоит из двух одинаковых 

частей, боковых стенок — из четырех. 

Рассмотренное изображение на иконе Семена 

Холмогорца — яркое свидетельство того, что уже 

в XVII столетии бытовали сундуки того типа, ко-

торый получит широкое распространение в России 

значительно позднее. В иконах, представляющих 

святого Пантелеймона, изображается маленький ла-

рец, который целитель держит в руках. Однако надо 

указать не на эту частность иконографии, а на раз-

нообразие типов и размеров изображенных ларцов: 

они могут быть большими и маленькими, с двускат-

ной и плоской крышкой, резными и расписными 

(либо вообще без украшений), могут иметь ножки 

или быть без них. Это доказательство популярно-

сти данного вида сундучных изделий. Тем не менее 

изображения условны и далеко не всегда дают воз-

можность получить представление о конструкции 

2 Государственный Русский музей (ГРМ). Инв. № ДРЖ—

2772.

сундучных изделий. В большинстве случаев можно 

предположить, что это так называемая саркофаго-

вая конструкция — одна из самых древних3.

Таким образом, литература по теме, заявлен-

ной в названии этой статьи, крайне немногочислен-

на, а источники могут дать лишь почву для предпо-

ложений.

Цель настоящей публикации — выявление и ана-

лиз основных конструкций, существовавших в рус-

ском сундучном производстве. Задачи — введение 

в научный оборот новых сведений и анализ конкрет-

ных произведений. Материалом исследования стали 

предметы из коллекции отдела народного искусства 

Государственного Русского музея (ОНИ ГРМ) и не-

которых музеев Западной Европы. Хронологические 

рамки исследования: XVI — первая четверть XX века. 

Это объясняется тем, что первые русские сохранив-

шиеся сундуки датируются XVI в., а с первой четвер-

ти XX столетия в сундучном производстве частные 

мастерские были постепенно вытеснены артелями 

и фабриками и все бóльшую роль приобретала ме-

ханизация производства. Ее следствием стало значи-

тельное понижение качества изделий.

Работа не претендует на всестороннее освеще-

ние темы и тем более на решение всех проблем, свя-

занных с ней. В настоящее время ответы на боль-

шинство вопросов находятся в области догадок 

и предположений. Возможно отметить лишь основ-

ные моменты, которые поддаются интерпретации.

О
сновные конструкции, которые исполь-

зовались русскими сундучниками, можно 

разделить на несколько типов. Рассмотрим 

их в хронологическом порядке. Как указывалось 

выше, они не сменяли друг друга, а накапливались, 

поэтому на поздних этапах истории сундучного 

дела существовали одновременно. Следует под-

черкнуть, что названия конструкций условны, ибо 

определяются разными критериями.

САРКОФАГОВАЯ

С
амая ранняя по времени конструкция сунду-

ков. История данного вида сундучных изделий 

(другие названия: «плотницкие» или «столбо-

вые») прослеживается с глубокой древности. Эта 

конструкция использовалась при изготовлении 

3 Некоторое значение как источник по истории развития кон-

струкций русских сундуков имеют фотографии. Однако они, по 

известным причинам, могут использоваться только по отношению 

к производству 2-й половины XIX — начала XX в. (изображения 

мебельных фабрик советского периода выходят за хронологи-

ческие рамки статьи). Например, на фотоснимке из коллекции 

Государственного исторического музея (ГИМ) (З.З. Виноградов, 

1910-е годы. Инв. № ИФ XX 6141/451) показан процесс оков-

ки сундуков железными полосами в макарьевской мастерской. 

Пудов Г.А. Об особенностях конструкции русских сундуков (XVI – первая четверть XX века) /c. 36–46/
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древнеегипетскими мастерами саркофагов, сунду-

ков и шкатулок. В более позднее время она перешла 

в Древнюю Грецию. Затем, возможно через города 

Северного Причерноморья [15], появилась на Руси 

[16]. Эта конструкция использована при изготов-

лении чана кожевника, который жил в XII веке. Его 

мастерская была открыта в Великом Новгороде. Чан 

сделан в виде ящика из колотых плах, вставленных 

в пазы столбов, врытых в землю [17, с. 369]. Инстру-

менты, которые использовались русскими мастера-

ми (как деревенскими, так и городскими) [17, с. 164, 

376—380], позволяли им уже с IX столетия изготав-

ливать сундуки рассматриваемого типа.

К XIX в. саркофаговая конструкция получила 

особенно широкое распространение в новгородских 

и псковских землях. Как правило, «саркофаговые» 

сундуки делались для собственного хозяйства или 

местного рынка. Им свойственна монументаль-

ность, мощь во внешнем облике, порой ощущается 

связь с тем временем, когда мебель была врезной, 

благодаря чему составляла единое целое с жили-

щем. Главное внимание мастера уделяли надеж-

ности таких сундуков, поэтому их декоративное 

оформление по большей части весьма простое.

В Европе «саркофаговые» сундуки были рас-

пространены почти повсеместно4. Их конструкция 

имела несколько вариантов. Например, в Германии 

различали Seitstollentruhe (сундук с боковыми опо-

рами) и  Fronstollentruhe (сундук с расположением 

опор на лицевой стороне) в зависимости от положе-

ния боковых стоек. Чаще всего они декорировались 

резьбой, но встречается и роспись [20]. В рамках 

этих двух основных типов исследователями были 

предложены более подробные классификации [21, 

S. 203—306].

Типичный пример русских «саркофаговых» сун-

дуков — ларь из собрания Новгородского музея-

заповедника (рис. 1)5. Он изготовлен в начале 

XX столетия в Новгородской губернии. Предмет 

имеет большие размеры6. Его конструкция состоит 

из четырех плоских ножек-столбов, в пазах которых 

укреплены стенки. Каждая из стенок составлена из 

трех широких досок, при этом средняя отличается 

по размерам от остальных: она шире и образует фи-

ленку. Эта на первый взгляд незамысловатая част-

ность конструкции играет важную роль в общем 

художественном решении: она смягчает монумен-

тальность и суровость, свойственные внешнему виду 

ларя. Его боковые стенки и оборотная сторона со-

браны мастером по-другому: на них отсутствует фи-

4 Этому типу сундуков в Европе посвящена обширная лите-

ратура. Среди наиболее значимых работ следует назвать статью 

венгерской исследовательницы K.K Csillery [18] и монографию 

о свадебных сундуках J. Everhard [19]. 
5 Инв. № НГМ КП 36241 ДЭ-5825.
6 Размеры: 98,5 × 116,5 × 68 см. Поступил в 1989 г. из этно-

графической экспедиции. 

ленка и, кроме того, средняя доска не шире, а ýже 

других. На задней стенке расположено небольшое 

отверстие. Вероятно, оно имеет практическое на-

значение — основной функцией ларя было хране-

ние муки. Дно собрано из нескольких досок, как 

и все другие надежно закрепленных в четырех пло-

ских столбах. Крышка — покатая. Она двигается по-

средством деревянных шарниров. Три доски, из ко-

торых она состоит, скреплены досками в виде дуг, 

прибитых шпонками с внутренней стороны крыш-

ки. Приголовок, сделанный как емкость для жен-

ских рукоделий, размещен справа. С внешней сторо-

ны к крышке прикреплена узкая деревянная доска. 

Это придает четкость и ясность форме изделия, од-

новременно усиливая его конструкцию.

Орнамент ларя весьма скуп и маловыразите-

лен. Он составлен из простых геометрических мо-

тивов — треугольников, нанесенных в технике гра-

вировки и образующих пояски, которые обегают 

переднюю стенку, крышку и ножки. Таким образом 

мастером была выделена главная роль лицевой сто-

роны ларя в его художественном решении, подчер-

кнута ее репрезентативность, «фасадность».

Для изделия характерна понятность, «про-

зрачность» конструкции. Гармоничность формы 

ларя сделала необязательным обращение к орна-

менту как основному средству декорирования. По 

этой причине орнамент, как указывалось выше, 

очень лаконичен. В качестве дополнительного, 

«поддерживающего» украшения мастером ис-

пользована только филенка на лицевой стенке. 

Надо отметить, что это нередко встречается на 

подобных изделиях в других странах. Но в худо-

жественном стиле и конструкции новгородского 

Рис. 1. Ларь. Начало XX в., Новгородская губерния. 
Дерево, металл, гравировка. Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник. 
Инв. № НГМ КП 36241-34 ДЭ-5825. 

Фотография предоставлена Новгородским музеем

Пудов Г.А. Об особенностях конструкции русских сундуков (XVI – первая четверть XX века) /c. 36–46/
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и европейских сундуков есть существенные разли-

чия. Первое заключается в конструкции крышки 

(как правило, в европейских изделиях она скре-

плялась планкой по краям, а в новгородском сун-

дуке-ларе использованы доски в форме дуг, при-

битые шпонками с внутренней стороны7). Кроме 

того, европейские и новгородский сундуки разли-

чаются пропорциями, толщиной стенок и их на-

клоном (например, в отличие от русских «сарко-

фаговых» сундуков, английские имели боковые 

стенки, укрепленные деревянной решеткой и на-

клоненные внутрь) [22, p. 9].

РАМОЧНО-ФИЛЕНОЧНАЯ

Р
амочно-филеночная конструкция, в отличие 

от первой, была уже работой не плотников, а 

столяров. Однако по принципу изготовления 

она подобна саркофаговой: стенки образуются фи-

ленками, которые опираются на брусья, входящие 

в пазы четырех «столпов» (последние являются 

основой конструкции). Рамочно-филеночную кон-

струкцию можно считать модификацией саркофаго-

вой, ее обновленным вариантом, возникшим в связи 

с изменившимися историческими условиями.

На Руси рамочно-филеночная конструкция 

появилась не позднее XII—XIII столетий. К XVI—

7 Очень близки новгородскому ларю по конструкции крышки 

прибалтийские «саркофаговые» сундуки (собрание Российского 

этнографического музея (РЭМ). Инв. № 8111-133, 7435-43).

XVII вв. она приняла законченный вид и исполь-

зовалась не только в сундучных изделиях, но 

и в других предметах: бочках, столах, стульях, 

кроватях и т. д. [9, с. 23]8. Самое широкое распро-

странение данная конструкция получила и в За-

падной Европе. Примеры — сундуки из коллекции 

музея Виктории и Альберта (Лондон), время соз-

дания которых ограничивается XVI—XVII века-

ми9. В целом, рамочно-филеночная конструкция 

существовала во многих странах на протяжении 

длительного времени10, ее история продолжает-

ся и сегодня.

Образцом использования рамочно-филеноч-

ной конструкции русскими мастерами может слу-

жить сундук-скамья11 из коллекции ГИМ, кото-

рый Н.Н. Гончарова датировала XVI в. [23, с. 15]. 

З.П. Попова так описывала этот предмет: «Основой 

его конструкции служат ряды вертикальных и гори-

8 На древнерусских иконах можно встретить изображение де-

ревянных оград в виде вертикальных деревянных опор и дощатых 

стенок, которые скрепляются с ними с помощью пазов (напри-

мер, на Псково-Покровской иконе Божией Матери, которая в на-

стоящее время находится в псковском Свято-Троицком соборе). 
9 Инв. № CIRC. 540-1919, W. 28-1930, 69-1893, CIRC. 

1-1958.
10 О широте распространения рамочно-филеночной кон-

струкции свидетельствуют сундуки из Дагестана, которые да-

тируются второй половиной XIX — началом XX в. (например, 

в Национальном музее Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи. 

Инв. № Ак.448, Д-502, Дер-802; в Дагестанском музее изобра-

зительных искусств им. П.С. Гамзатовой. Инв. № Д-504, Д-505 

(рис. 2), Д-506, Д-539). 
11 Инв. № 29204/ДIV-1666. 

Рис. 2. Сундук. Конец XIX – начало XX в., Дагестан. 
Дерево, резьба, роспись. Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой. 

Инв. № Д-505. Фотография предоставлена Дагестанским музеем

Пудов Г.А. Об особенностях конструкции русских сундуков (XVI – первая четверть XX века) /c. 36–46/
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Рис. 3. Приголовок сундука. 1889 г., 
Тихвинский уезд Новгородской губернии. ОНИ ГРМ. 

Инв. № Р-3853. Фотография Г.А. Пудова 

зонтальных брусьев, членящих каждую из четырех 

вертикальных стенок сундука на две полосы неболь-

ших квадратов, закрытых вставными филенками. 

Последние окаймлены несложной профилировкой 

и выкрашены суриком…» (исследователь относи-

ла это произведение к XVII в.) [10, с. 20]. Сундук 

имеет плоскую крышку, «заплывающую» за стен-

ки. Все его поверхности обиты железными полоса-

ми «в клетку». На лицевой и задней стенках — по 

две кованые ручки. Изделие имеет три замка: один 

врезной и два навесных.

«ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»

Э
то одна из самых распространенных кон-

струкций в русском сундучном деле на про-

тяжении длительного времени. Вероятнее 

всего, в России она появилась не ранее XVII в., по-

скольку именно с этого времени в стране получила 

развитие лесопильная техника [24, с. 222]12 (при 

изготовлении сундуков этой конструкции исполь-

зовалась пила). «Ласточкин хвост» встречается на 

северорусских изделиях XVII—XX вв. (например, 

холмогорских, устюжских и вологодских), вят-

ских расписных сундуках второй половины XIX — 

первой половины XX в., сундуках XIX в. из Бел-

городской, Ростовской и Курской губерний (здесь 

ощутимо украинское влияние), нижегородских 

сундуках с раскатовской росписью (XX в.), пред-

метах из Новгородской и Псковской губерний на-

чала XX в., а также на изделиях с восточных тер-

риторий России (чаще всего это казацкие сундуки 

конца XIX — начала XX в.). Перечисление можно 

было бы продолжать, его целью было лишь проде-

монстрировать огромный географический ареал 

распространения конструкции «ласточкин хвост».

Подобная ситуация сложилась и в Западной Ев-

ропе13. В музее Виктории и Альберта хранятся фран-

цузская шкатулка рубежа XIX—XX вв., сделанная 

в стиле XVI в., немецкий сундук 1600—1700 гг.14; 

в музее Метрополитен (Нью-Йорк) находятся фран-

цузские сундуки, датирующиеся поздним XV столе-

тием, и североевропейский сундук раннего XVI в.15; 

в коллекции Музея прикладного искусства в Буда-

пеште есть тирольский сундук позднего XV века16. 

Соединения их стенок выполнены в технике «ла-

сточкин хвост». В других музеях Европы находится 

огромное количество подобных изделий.

12 Однако о ее повсеместном распространении в России мож-

но говорить лишь с 1760-х гг. [24, с. 239].
13 Не во всех странах конструкцию «ласточкин хвост» на-

зывают именно так. Например, в Скандинавии она именуется 

«хвост лосося». 
14 Инв. № 595-1883, 598-1899 соответственно. 
15 Инв. № 41.190.284, 16.32.20, 41.100.176 соответственно.
16 Инв. № 5461.

В качестве примера русского сундука, изго-

товленного с использованием техники «ласточ-

кин хвост», можно назвать предмет из коллекции 

отдела народного искусства Русского музея17. Это 

изделие значительных размеров, с прямыми стен-

ками и плоской крышкой, которая соединяется со 

стенками с помощью шарниров. Дно прибито де-

ревянными нагелями (вообще, вся конструкция 

укреплена таким способом — деревянные нагели 

вбиты в стенки и в крышку изделия). Ножек у сун-

дука нет. На боковых сторонах — по одной кова-

ной ручке. Железная петля каплевидной формы 

прикреплена к торцу крышки. Справа расположен 

приголовок (с крышкой; рис. 3), чьи стенки вхо-

дят в пазы, вырезанные на стенках сундука. Все 

поверхности изделия окрашены в красный цвет, 

черные полосы имитируют железную оковку. На 

лицевой стенке — прямоугольник, в котором раз-

мещено изображение вазона с букетом цветов на 

голубом фоне, ниже указан год — 1889 (рис. 4).

Надо отметить, что конструкция «ласточкин 

хвост» (рис. 5) использовалась, как правило, ма-

стерами маленьких сундучных заведений, рабо-

тавших преимущественно в расчете на местно-

го покупателя. Но, как часто бывает, и в данном 

случае не обошлось без исключений: например, 

произведения мастеров Русского Севера XVII—

XVIII вв. порой поступали на весьма отдаленные 

рынки.

17 Инв. № Р-3853. Происходит из Тихвинского уезда 

Новгородской губернии.

Пудов Г.А. Об особенностях конструкции русских сундуков (XVI – первая четверть XX века) /c. 36–46/
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МАНУФАКТУРНАЯ

Н
азвание конструкции предлагается автором 

статьи. Она получила распространение при-

близительно с середины XIX в., вместе с по-

явлением мануфактур в сундучном производстве, 

и была характерна для изделий крупных мастер-

ских, связанных с промышленным производством 

(Невьянск, Нижний Тагил, Белая Холуница) или 

с Нижегородской ярмаркой (Макарьев, Муромский 

уезд). Эти два фактора не только обеспечивали на-

личие материала и сбыт продукции, но и способ-

ствовали повышению культурного уровня мастеров. 

Следует отметить, что изделия с конструкцией ма-

нуфактурного типа ориентировались скорее на ши-

рокий рынок, чем на местного покупателя. Главный 

акцент при изготовлении таких сундуков делался 

не на крепости и надежности (хотя это и оставалось 

важным), а на красивом внешнем виде, привлека-

тельном для потенциального покупателя.

Как делались сундуки мануфактурной конструк-

ции? Пилами мастера распиливали тесины на доски 

необходимой величины. Их сушили, потом с помо-

щью клея скрепляли по две-три и затем опять суши-

ли. Особым инструментом стругали доски вчерне, 

рубанком отделывали начисто. Узким стругом ма-

стера делали специальные выемки по краям досок. 

Затем их сколачивали так, чтобы выступ на крае од-

ной доски попадал в выемку другой. Они соединя-

Рис. 5. Соединение стенок cундука «ласточкин хвост». 1889 г., 
Тихвинский уезд Новгородской губернии. ОНИ ГРМ. 

Инв. № Р-3853. Фотография Г.А. Пудова

Рис. 4. Роспись на лицевой стенке сундука. 1889 г., 
Тихвинский уезд Новгородской губернии. ОНИ ГРМ. 

Инв. № Р-3853. Фотография Г.А. Пудова
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лись деревянными нагелями, которые заранее сма-

зывались клеем. После подготовки стенок ящика 

приколачивали дно и верхнюю часть крышки (они 

также собирались из нескольких досок). Стругом 

с деревянными винтами мастера намечали на боко-

вых сторонах ящика место, где должны были быть 

отрезаны края крышки. Они затем отпиливались. 

Все перечисленные операции производились масте-

рами на верстаке (кроме сколачивания).

Относительная слабость мануфактурной кон-

струкции, ее ненадежность восполнялась исполь-

зованием больших листов жести, которыми сплошь 

обивались поверхности изделий, а также широких 

деревянных (или жестяных) полос, скреплявших 

стенки и крышку сундуков изнутри. Частности тех-

нологии могли различаться в разных центрах про-

изводства, однако принцип в целом был одинаков. 

Разделение труда, принятое на мануфактуре, позво-

ляло делать большое количество сундуков. Каждый 

хозяин стремился удешевить процесс производства 

не в ущерб их добротности. Позднее, когда на ме-

бельных фабриках, созданных на основе частных 

заведений, была введена механизация, качество сун-

дуков заметно понизилось.

Типичный пример сундука, сделанного с исполь-

зованием мануфактурной конструкции, — предмет 

из коллекции ОНИ ГРМ18. Это сундук значительных 

18 Инв. № М-1128. Изготовлен на Среднем Урале во второй 

половине XIX века.
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Рис. 6. Соединение стенок сундука 
в мануфактурной конструкции. Вторая половина XIX в., 

Средний Урал. ОНИ ГРМ. 
Инв. № М-1128. Фотография Г.А. Пудова

Рис. 7. Петля сундука. Вторая половина XIX в., 
Средний Урал. ОНИ ГРМ. Инв. № М-1128. 

Фотография Г.А. Пудова
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размеров19 с прямыми стенками (рис. 6) и чуть пока-

той крышкой (они соединяются железными шарни-

рами). Дно прибито деревянными нагелями и допол-

нительно укреплено тонкими железными полосами. 

На боковых стенках — по две фигурные ручки. Но-

жек нет. На торце крышки прикреплена литая из ла-

туни петля типично уральской формы (рис. 7). 

Сундук декорирован в техниках тиснения и про-

рези (рис. 8). Орнамент состоит из различных гео-

метрических и растительных мотивов, образующих 

разнообразные сочетания. Его композиция, как это 

часто делалось уральскими мастерами, разбита на 

несколько сегментов. При таком способе декориро-

вания заводским «фабрикам» удавалось выпускать 

большое количество продукции. Мастера сознатель-

но расположили на стенках сундука «зеркальные» 

вставки, не перегрузив общую композицию. В це-

лом надо отметить, что цветные и «зеркальные» де-

тали разных форм и размеров оживили декоратив-

ное оформление изделия.

Каждая конструкция из числа рассмотренных 

отражала определенный набор категорий культу-

ры, который отличался от предыдущих. Поэтому 

каждый сундук может быть «историческим источ-

ником для познания общественно-исторических 

процессов на… человеческом уровне» [25, с. 119]20. 

19 Размеры: 148 × 69 × 57 см.
20 Чешский музеевед Збынек Странский (1926—2016) указы-

вал еще более определенно: «В процессе отбора (из повседневной 

Г.С. Кнабе справедливо писал, что вещь, в том числе 

сундук, передает мироощущение, которое скрывает 

первые, еще мало осознанные возможности, стано-

вящиеся позднее мировоззрением. Каждая бытовая 

вещь своего рода «зонд, опущенный глубоко в обще-

ственное подсознание, в те глубины повседневного 

бытия, где раскрывается непосредственно человече-

ская текстура исторических процессов» [25, с. 137]. 

Если продолжить рассуждения исследователя из 

другой его работы [27, с. 27], то можно сказать, что 

причиной изменений конструкции русских сундуч-

ных изделий на протяжении столетий, ее «ослабле-

ния» было постепенное разрушение пары понятий 

«прикровенность» — «откровенность». Однако на-

чалось оно раньше, чем предполагал Г.С. Кнабе.

ВЫВОДЫ
1. В русском сундучном производстве существо-

вало четыре основных конструкции: саркофаговая, 

рамочно-филеночная (как вариант первой), «ласточ-

кин хвост» и мануфактурная. Названия их условны 

и призваны лишь отразить главные особенности. Вы-

явление этих типов конструкций не исключает нали-

чия других, которые, однако, не имели определяю-

щего значения для истории русского сундука.

жизни. — Г. П.) обычный предмет превращается в документ, ко-

торый удостоверяет реальность» (перевод мой. — Г. П.) [26, S. 50].
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2. В настоящее время не удалось выявить за-

висимость конструкций от времени и места изго-

товления сундуков, материала, наличия/отсутствия 

росписи, видов изделий, их размеров и других фак-

торов. Проясняется лишь некоторая зависимость от 

форм организации производства.

3. Конструктивные особенности сундуков в силу 

своей устойчивости могут служить лишь дополни-

тельным атрибутивным признаком. В качестве глав-

ного должны выступать частности художественно-

го оформления.

4. Изучение конструкций сундуков осветило 

некоторые аспекты развития социально-психоло-

гических представлений русских людей, а также 

проиллюстрировало прогресс техники и совершен-

ствование рабочих инструментов; история сундуч-

ного производства стала отражением экономическо-

го развития страны в конкретные периоды.

5. Репертуар конструкций, к которому обраща-

лись европейские мастера, выглядит более бога-

тым, чем набор конструкций, принятых в русском 

сундучном деле. Однако это явление может объяс-

няться лучшей сохранностью европейских сундуков.
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Abstract. Chest has been used by man for centuries. It 
served not only as a storage container for documents, val-
uables, dowry, but also as a table, bed and bench. Through-
out the history of Russian chest craft, several basic designs 
have developed. Despite the importance of the problems 
and questions related to the design features of the Rus-
sian chest, no special research was devoted to them. Infor-
mation found in the literature is sketchy, and the sources 
give only the basis for assumptions. The purpose of this ar-
ticle is to identify and analyze the main designs that exist-
ed in the Russian chest production. The main tasks include: 
the introduction of new information into scientifi c circula-
tion and the analysis of specifi c works. The research mate-
rial involved works from the collection of the State Russian 
Museum and other museums. Chronological framework 
of the study is from the 16t through the first quarter 
of the 20th centuries. This is explained by the fact that 
the fi rst Russian preserved chests dated back to the 16th 
century, and beginning with the fi rst quarter of the 20th 
century, mechanization of production had become increas-
ingly growing in the chest craft, which resulted in a signifi -

cant decrease in the quality of products. The author comes 
to the following conclusions: there were four main designs 
in Russian chest production – sarcophagus, frame-pan-
el (as a variant of the fi rst), ‘dovetail’ and manufacture; 
there was a dependence of the design of chests on the forms 
of production organization; the design of the chest can cur-
rently be only an additional attributing feature; the rep-
ertoire of designs to which European masters applied, was 
richer than accepted in the Russian chest craft.

Key words: chest, sarcophagus, panel, construction, 

“dovetail”, manufactory, chest workshop, decorative and 

applied arts, museology.
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Реферат. Несмотря на длительное исследование 
русского мебельного искусства, область древних па-
мятников по-прежнему требует углубленного изу-
чения. Существующие атрибуции памятников, про-
водившиеся в XIX и XX вв., не имеют убедительных 
обоснований. Наименее изученной остается мебель, 
относящаяся к допетровскому наследию, традицион-
но датируемая XVI—XVII вв. на основании либо вре-
мени жизни владельца (имя которого часто сохраня-
лось в качестве документально неподтвержденной 
легенды), либо даты создания архитектурного со-
оружения (места обнаружения предмета). Автор 
предлагает указанные артефакты рассматривать 
в качестве объекта искусства, включив в контекст 
развития европейских стилей, и, соответственно, 
провести их атрибуцию на основании методов, при-
нятых в искусствоведческой практике (описание 
и анализ), дающих в совокупности наиболее объек-
тивный результат. Для апробации предложенной 
методики выбран один из памятников коллекции ме-
бели Государственного исторического музея (ГИМ) — 
«Стол царевны Софьи». К настоящему времени он 
атрибутирован дважды: в инвентарной книге отде-
ла дерева и мебели ГИМ — как образец мебели кон-
ца XVII — начала XVIII в.; в диссертации куратора 
этой коллекции З.П. Поповой — 1690-ми годами. 
Полученные результаты показывают, что приведен-
ные в статье письменные источники, обнаруженные 
аналоги, анализ конструктивного и художественного 
решения памятника позволяют считать его работой 

отечественных мастеров и определить время его соз-
дания XV — первой половиной XVI в., а также в даль-
нейшем использовать в качестве эталонного предме-
та при атрибуции. В то же время анализ провенанса 
стола показывает, что нет оснований, позволяющих 
уверенно утверждать его былую принадлежность се-
стре Петра I Софье. Сохранившуюся легенду следует, 
скорее, принимать условно, а основной мемориальной 
составляющей считать связь с прошлым Новодеви-
чьего монастыря.

Ключевые слова: древнерусская мебель, интерьер, 

атрибуция, провенанс, типология, художественное 

решение, раппортный орнамент, Новодевичий мо-

настырь, царевна Софья Алексеевна Романова, Госу-

дарственный исторический музей, музееведение, ис-

кусствоведение, декоративно-прикладное искусство.
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М
ебель, сохраняемая в музейных 

собраниях, является важней-

шим историческим источником. 

Как пишет в своей работе Ю. Ко-

валовски, «старинная мебель 

как предмет обстановки может 

многое поведать нам о характере вещной среды, 

художественных вкусах и социальном положении 

ее бывших владельцев» [1, с. 22.], что позволяет 

широко использовать этот материал в различных 

видах музейной работы. История изучения мебели 

в России насчитывает более 200 лет. Труд А.Ф. Ма-

линовского 1806 г. [2], впервые зафиксировавший 

мебель среди других памятников музея Оружейной 

палаты Московского Кремля, положил начало вы-

делению ее в сферу отдельного научного исследо-

вания, которое продолжается и поныне, совершен-

ствуясь и восполняя информационные лакуны.
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По-прежнему, как и в XIX—XX столетиях, 

наименее изученной остается мебель, относящая-

ся к допетровскому наследию, традиционно дати-

руемая XVI—XVII вв. на основании либо времени 

жизни владельца (имя которого часто сохранялось 

в качестве документально неподтвержденной ле-

генды), либо даты создания архитектурного соору-

жения (места обнаружения предмета). Таким об-

разом, единственной опорной точкой в атрибуции 

допетровской мебели был поверхностный прове-

нанс (установление происхождения и истории бы-

тования), а отягощающим условием — то, что при-

емы клеймения и фиксации владельческих знаков, 

особенно на древних образцах, не учитывались. По 

нашему мнению, настало время для более присталь-

ного исследования этих артефактов. В отличие от 

сложившейся практики, их следует впервые рассмо-

треть в качестве объекта искусства, включив в кон-

текст развития европейских стилей, и, соответствен-

но, провести атрибуцию на основании принятых 

в искусствоведческой практике методов описания 

и анализа, дающих в совокупности наиболее объ-

ективный результат.

СТОЛ ИЗ СОБРАНИЯ ГИМ: 
ЛЕГЕНДА, ОПИСАНИЕ

Ч
тобы апробировать предложенный метод, 

рассмотрим один из памятников коллекции 

мебели Государственного исторического 

музея (ГИМ), единственной в стране, представ-

ляющей эту часть допетровского наследия наибо-

лее полно (что облегчает поиск аналогов, а также 

позволяет выявлять общие тенденции в развитии 

данной области отечественного декоративно-при-

кладного искусства). Избранный нами предмет — 

«Стол царевны Софьи» (ГИМ 19234/ Д II—665), 

один из наиболее известных экспонатов, неодно-

кратно демонстрировавшийся в различных изда-

ниях и на выставках, представленный в средствах 

массовой информации и на официальном сайте 

ГИМ в разделе «Коллекции онлайн» [3] (рис. 1—4). 

Он стал первым предметом мебели, появившимся 

в Императорском российском историческом музее 

(ныне ГИМ). Стол поступил в 1890 г. в качестве 

дара от настоятельницы Новодевичьего Богороди-

це-Смоленского женского монастыря матери Ан-

тонии и сопровождался легендой, зафиксирован-

ной в Главной инвентарной книге музея [4, с. 260], 

о принадлежности Софье Алексеевне Романовой 

во время ее заточения в келье Новодевичьего мо-

настыря. Дата и место создания памятника в этой 

учетной документации не указаны.

В инвентарную книгу отдела дерева, в хране-

ние которого после многочисленных изменений 

структуры музея вошла мебель, стол был записан 

в 1937—1938 гг., т. е. спустя почти 50 лет после по-

ступления, и определен как образец русской рабо-

ты конца XVII — начала XVIII в. [5, с. 106].  Позд-

нее атрибуция была уточнена и датировала предмет 

1690-ми гг., что следует из диссертации куратора 

этой коллекции З.П. Поповой [6, с. 146], которая 

связывала его происхождение с годами жизни вла-

делицы в период ее заточения.

Наше внимание экспонат привлек благо-

даря диссонансу внешнего облика и датиров-

ки, явно указывающей на период барокко, к ко-

торому не представляется возможным отнести 

указанный образец по внешним признакам. 

Углева Н.В. Новые данные в атрибуции «Стола царевны Софьи» /c. 47–55/

Рис. 1. «Стол царевны Софьи». Вид с фасада. 
Государственный исторический музей (ГИМ). 

Банк фотоизображений

Рис. 2. «Стол царевны Софьи». Вид с торца. 
Государственный исторический музей (ГИМ). 

Банк фотоизображений
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Стол имеет складную кон-

струкцию, позволяющую лег-

ко его перемещать. Опорная 

часть соединена откидными 

крючками, а столешница явля-

ется накладной и фиксируется 

благодаря собственному весу. 

Она расписана в технике тем-

перной живописи в духе вос-

точных тканей (рис. 3). При 

визуальном осмотре памятни-

ка становится очевидно, что 

его художественная програм-

ма идейно не соответствует тем 

принципам, по которым созда-

вались предметы обстановки 

на рубеже XVII—XVIII вв., т. е. 

во время правления импера-

тора Петра I (1682—1725), ак-

тивно инициировавшего вне-

дрение иноземной моды на 

русской почве [7, с. 3]. В этом 

контексте и с учетом истори-

ческих реалий второй полови-

ны XVI в. и всего XVII столе-

тия данный предмет кажется 

архаичным на фоне динамич-

ных форм развивающегося 

стиля барокко, вытесняющего 

прошлое представление о жи-

лой среде и быстро занимаю-

щего главенствующую роль 

в формировании интерьера.

Для подтверждения или из-

менения датировки стола рассмотрим его как пред-

мет искусства, отрешившись от провенанса, кото-

рый проанализируем лишь в конце статьи.

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

К
ак правило, для определения места проис-

хождения предмета важным источником 

является материал, использованный при его 

создании. В данном случае опора стола изготовле-

на из березы, а столешница — из ольхи (растения 

того же семейства), структура древесины которой 

слегка просматривается на небольших фрагментах 

в местах утрат красочного слоя. Это дает возмож-

ность подтвердить отечественное происхождение 

исследуемого артефакта, так как обе разновидно-

сти древесины широко применялись на террито-

рии России. В пользу «российской» версии свиде-

тельствует техника применения шпонок (рис. 4), 

почерпнутая из практики создания икон. Ее назна-

чением было предохранить поверхность от транс-

формации и, следовательно, от разрушения роспи-

Углева Н.В. Новые данные в атрибуции «Стола царевны Софьи» /c. 47–55/

Рис. 3. «Стол царевны Софьи». Столешница. 
Государственный исторический музей (ГИМ). Банк фотоизображений

Рис. 4. «Стол царевны Софьи». Оборотная сторона столешницы. 
Государственный исторический музей (ГИМ). Банк фотоизображений

си столешницы, изготовленной из одной широкой 

доски (как это было принято, по нашим наблю-

дениям, при конструировании небольших столов 

в период до XVII века). Таким образом, удалось 

установить, что предмет является образцом мебели 

отечественного происхождения. Определение дре-

весины проводилось в реставрационных мастер-

ских ГИМ и на основании справочника пород де-

рева [8, p. 23], хотя нанесенный краситель на опоре 

крайне затруднял этот процесс.

Для дополнительного подтверждения этой мыс-

ли обратимся к ретроспективе состояния русско-

го мебельного производства, что возможно сделать 

лишь опосредованно: наиболее ранние из сохранив-

шихся документов, фиксировавших деятельность 

в этой отрасли, связаны исключительно с царским 

обиходом и относятся к XVII веку. Они свидетель-

ствуют о том, что Кремлевские мастерские изго-

тавливали значительное количество мебели для 

придворных нужд. Так, в «Приходной и расходной 

книге целовальника Терешки Парфенова» в пери-

од с 25 мая по 31 августа 1667 г. перечислены расхо-

ды на создание предметов обстановки, в частности 
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Углева Н.В. Новые данные в атрибуции «Стола царевны Софьи» /c. 47–55/

Рис. 5. Деталь скамьи. Р. Кампен. 
Фрагмент триптиха. 

Мастерская Робера Кампена. 
Алтарь Мероде, около 1427—1432 гг. 

Источник: Метрополитен-музей: 
офиц. сайт. URL: https://www.metmuseum.org/art/

collection/search/470304

тации З.П. Поповой [6, гл. 1], являющейся основополагающим 

трудом по истории русской мебели XVI—XVII веков. Ретроспек-

тивно рассматривая эту отрасль производства с XI в., автор от-

мечает ее востребованность, развитость, разнообразие ассор-

тимента предметов обстановки. Особенно важно подчеркнуть, 

что русские столяры были знакомы с образцами европейской 

мебели и создавали свою в соответствии с современной модой.

Такой вывод можно сделать, во-первых, на основании приве-

денной цитаты об украшении сундуков, «шкатул» и столов «до-

рожниками», т. е. резьбой волнистого рисунка, широко распро-

страненной с начала XVII в. в Германии, Голландии, Фландрии, 

Англии и получившей в русском языке название «флемованно-

го дорожника» от немецкого Flammen-leisten [11, с. 45—46]. Этот 

художественный прием использовался для украшения рам и кор-

пусной мебели. Во-вторых, есть сведения о том, что в 1711 г. 

(период стилевого господства барокко) для сестры императора 

Петра I изготовили стол с опорами в виде резных волют: «Ста-

ночного дела мастера… делали в Преображенское в хоромы ца-

ревны Наталии Алексеевны стол липовый на польских ногах…» 

[10, с. 460]. Определение «на польских ногах» говорит о том, что 

подобный декоративный прием был известен отечественным 

мастерам благодаря предметам, созданным польскими мебель-

щиками, и воспринят опосредованно как модный европейский 

элемент барокко, распространившегося в европейской культу-

ре в этот период.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ

В
озвращаясь к столу из собрания ГИМ, еще раз отметим, 

что его декоративное решение отличается от процветав-

шего на протяжении XVI—XVII вв., не менее любимого 

в XVIII, прочно укоренившегося и сохранявшегося в народной 

памяти по меньшей мере вплоть до начала XX в. барокко. Ху-

дожественное решение не находит прямых аналогий ни с па-

мятниками русского, ни с предметами зарубежного искусства. 

Нарочито выявленная стоечно-балочная опора стола состав-

лена из равновеликих прямоугольников, подчиненных мо-

нотонному ритму. Она столь же значима для общего художе-

ственного решения, что и полихромная расписная столешница.

Аналогичный прием формообразования конструкции за-

фиксирован в работе рубежа 1420—1430-х гг., выполненной ма-

стерской нидерландского живописца Р. Кампена, изобразившего 

в центральной части алтарного триптиха в сцене «Благовеще-

ние» [12] переметную скамью подобной структуры (рис. 5). От 

исследуемого нами памятника ее отличает включение в декор 

резных элементов готического происхождения — трехлепестко-

вых стрельчатых арок в обрамлении из цветов. Заметим, что из-

бирательная трактовка стиля была характерна и для русской ар-

хитектуры. Такой же подход отмечен и в итальянском искусстве. 

Как отмечает Д. Кес, «готический стиль оказал на итальянскую 

архитектуру и мебельное искусство довольно поверхностное 

влияние, что можно объяснить различиями условий жизни...» 

[12, с. 84]. Таким образом, можно констатировать, что в рамках 

одного художественного явления различных школ или целых 

стран вырабатывался индивидуальный художественный почерк.

упомянуты «позолочены деревянные 

кресла для царицы»; отмечено, что 

«живописец Кондрат Иовлев золо-

тил 6 маковок деревянных точеных — 

к трем креслам для вселенских патри-

архов; для них же сделан и раскрашен 

(Иваном Филатьевым) большой стол; 

устроена для государя водяная ванна 

и кресла и проч.» [9, л. 64]; что причи-

тается «живописцу Ивану Богданову 

Салтанову 12 руб. Писал он по наря-

ду в Оружейную палату… шкафы, сту-

лы, столовые доски…» [10, с. 443]; что 

«ствольного и столярного дел мастера… 

делали… сундуки, шкатулы и столы по-

ходные с дорожниками…» [10, с. 445].

Данная тенденция (специализация 

видов работ, мастеров, изделий) фик-

сируется и в упомянутой выше диссер-
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Брусочная основа стола из собрания ГИМ кажется создан-

ной в результате поиска идеальных арифметических и гармони-

ческих пропорций. Ее украшают и продольные профилировки, 

и подчеркивающая ее окраска маслом, которая могла изменить-

ся со временем или появиться в более поздний период. Профи-

лировки и дробление композиции опоры на прямоугольники 

являются, пожалуй, самыми яркими атрибуционными призна-

ками данного экспоната исключительно потому, что позволяют 

найти аналоги в искусстве готики: от сохранившихся памятни-

ков норвежского искусства XII—XIII вв. [6] (рис. 6) до англий-

ских образцов этого стиля XV в. [13, с. 89] (рис. 7), XVI в. [14, 

fi g. 18], а также на ренессансном кресле русской работы [15, 

с. 100—105] (рис. 8).

Столешница, как уже отмечалось, расписана раппортным 

орнаментом, имитирующим персидские ткани. Он составлен из 

четырех конечных элементов (резервов) в окружении расти-

тельно-цветочных побегов. Подобный прием декорирования 

встречается на целом ряде персидских предметов и, по свиде-

тельству исследователя восточного текстиля старшего научного 

сотрудника отдела тканей и костюма ГИМ О.Г. Гордеевой, про-

слеживается с древнейших времен до современности. Изобра-

жение коврового покрытия на столешнице имело конкретный 

прототип, подвергшийся точному воспроизведению, включая 

ошибку ткача, который просчитался в размерах основы и ор-

намента, из-за чего один из крайних резервов уместился у него 

лишь наполовину. По мнению О.Г. Гордеевой, такой дефект, 

известный и достаточно распространенный в ковровых рабо-

тах, связан с недостаточным профессиональным опытом масте-

ра, что, при безусловной дороговизне товара, удешевляло стои-

мость его продукции.

Украшение стола ковровой имитацией является безуслов-

ной данью моде, что соответствует общеевропейской традиции 

декорирования интерьера тканями. Однако в отличие от прак-

тики последующих столетий, которая ввела в моду в XVI в. дра-

пировку столов, скрывающую их практически целиком, экспо-

зиция исследуемого предмета рассчитана на его демонстрацию 

полностью — так, как было принято во времена готики и Ренес-

санса. Это давало возможность увидеть и оценить гармоничное 

построение произведения, заключающееся в симбиозе строгого 

ритма геометрических членений опоры и многоцветия росписи 

столешницы, имеющей свой собственный размеренный повто-

ряющийся темп.

ТИПОЛОГИЯ

Н
еобходимо в процессе атрибуции остановиться на типо-

логии предмета: определить его предназначение и место 

в интерьере. Первое, что обращает на себя внимание, — 

небольшой размер стола (114 × 53 см при высоте 73 см). Вто-

рое — что стол является складным. Именно эти качества по-

зволяют предположить, что изготавливался он специально для 

использования во время путешествий, хотя был необычайно 

удобен и в условиях стационарного интерьера благодаря воз-

можности легкого перемещения. В зависимости от нужд вла-

дельца стол мог быстро ставиться, например, к окну (в дневное 

время — для увеличения количества света при письме и чте-
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Рис. 6. Кресло. Норвегия, XII—XIII вв. 
[6, прил., с. 12]

Рис. 7. Кресло. Англия, XV в. [13, c. 89]

Рис. 8. Кресло. Россия, XV—XVI вв. 
Государственный исторический музей (ГИМ). 

Банк фотоизображений
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нии), в центр помещения (для приема гостя или для 

трапезы), к источнику тепла и т. д.  Упоминание 

источников [10, с. 443] о подобных экземплярах 

(«столы походные») уже приводилось нами выше.

Пожалуй, к аналогичным приспособлениям 

можно отнести курульные стулья и кресла, широко 

использовавшиеся с древнейших времен как в по-

ходах, так и в домашней обстановке. Приведенная 

аналогия является вынужденной, поскольку при 

большом разнообразии курульных образцов в му-

зейных собраниях Европы небольшие складные 

столы представлены в единичных экземплярах. 

Один из них опубликован в книге Д. Кеса «Стили 

мебели» [12, рис. 223]. Украшенный чертозиан-

ской мозаикой (техника ренессансной инкруста-

ции), с составленной из двух половинок и скре-

пленной петлями прямоугольной столешницей, 

опирающейся на Х-образные ножки, он относится 

к образцам итальянской работы XV в. в стиле готи-

ки. Интересно отметить, что данный образец, как 

и стол из собрания ГИМ, украшен в духе восточ-

ных традиций, к которым относится техника гео-

метрической мозаики из кости и воспроизведение 

персидского ковра.

Этот факт еще раз подтверждает, что русское ис-

кусство развивалось во взаимосвязи с европейской 

культурой, в частности с итальянской, и близость 

предметов, созданных в этих странах, является оче-

редным эпизодом из истории их взаимодействия. 

В рамках приведенных аналогов мебели, бытовав-

шей в европейском обиходе, с точки зрения рацио-

нальной простоты конструктивного решения стол 

из собрания ГИМ обнаруживает большее сходство 

с готическим примером. Яркое, в каждом случае 

свое, декоративное оформление данных предметов 

транслирует еще одну задачу, решавшуюся исполни-

телями: создание украшения для светского интерье-

ра. В каждом из приведенных случаев она была реа-

лизована в основном благодаря декору столешницы.

РЕЗУЛЬТАТЫ АТРИБУЦИИ 
И֪АНАЛИЗ ПРОВЕНАНСА 

Р
яд действий в ходе проводившегося исследо-

вания успеха не принес, однако мы считаем 

необходимым изложить информацию о них. 

Так, консультация, полученная в отделе тканей 

и костюма ГИМ, по датированию росписи столеш-

ницы, воспроизводящей раппортный орнамент, 

подтвердила сходство последнего с восточными 

тканями, повторяющими аналогичную компози-

цию с древнейших времен до современности, что 

не привнесло в исследование никаких сведений 

о времени создания памятника. Для подтвержде-

ния происхождения декоративной композиции 

был использован материал, изданный в сборнике 

орнаментов [16, табл. 48]. Изучение красочного 

слоя констатировало технику письма темперой со 

стандартным составом пигментов, использовав-

шихся на протяжении тысячелетий, что также не 

добавило данных для атрибуции. Оказался безре-

зультатным и поиск аналогов среди памятников, 

сохранившихся в российских музеях или запечат-

ленных в изданиях, наиболее полными из которых 

явились публикация А.А. Бобринского [17] и ста-

тья А.К. Чекалова [18]. Это еще раз подтвердило 

древнее происхождение предмета. Совпадения 

наблюдались только в деталях, что позволило на-

метить круг артефактов, время создания которых 

впоследствии можно рассмотреть в контексте дан-

ной атрибуции. 

Полученные результаты показывают, что ис-

следуемый предмет представляет образец отече-

ственного производства (об этом говорят исполь-

зованный при создании материал и особенности 

конструктивного решения). Можно говорить 

о его «транзитном» состоянии, демонстрирую-

щем черты готики и Ренессанса. В пользу перво-

го свидетельствует аскетизм образа, созданный 

прямоугольными членениями и продольными 

профилировками, тогда как конструкция в це-

лом решается в облегченной форме, позволяю-

щей предмету «покинуть» фиксированное место 

в интерьере и сделаться мобильным (для более 

комфортного использования в быту), что стало 

отличать мебель эпохи Возрождения. К традиции 

этого же художественного направления относится 

исполнение яркой многоцветной столешницы. Как 

пишет в своем исследовании «Стили в мебели» 

Д. Кес, c XIV по рубеж XV—XVI вв. предметы об-

становки украшались яркой росписью [11, с. 94], 

что проявилось и в художественном оформлении 

стола из собрания ГИМ.

Совокупность отмеченных особенностей позво-

ляет нам определить время его создания периодом 

XV — первой половины XVI в., а также в дальней-

шем использовать в качестве эталонного предмета 

при атрибуции. Столь широкие рамки датировки 

объясняются объективными критериями: длитель-

ным проникновением новых художественных си-

стем в искусство различных стран (до полной за-

мены предыдущих). Как свидетельствует Д. Кес, 

рассуждая об эволюции стилей, Ренессанс внедрял-

ся в готическое искусство медленно, сосуществуя 

с ним на протяжении века и более [12, с. 86—107], 

что актуально и для отечественной практики.

Датировка стола из собрания ГИМ соотносится 

с временем правления ряда великих князей москов-

ских в диапазоне между Василием I (1389—1425) 

и Иваном IV Грозным (1533—1547), ставшим царем 

(1547—1584). Исследуемый предмет мог быть изго-

товлен по заказу для одного из них или для их до-

мочадцев, а также персон аристократического круга 
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и членов их семей. Представляется вполне обосно-

ванным появление стола в составе багажа имени-

тых персон, прибывавших в Новодевичий мона-

стырь с 1524 г. (дата основания), — в качестве как 

старинного предмета, вышедшего из употребления, 

так и, напротив, изготовленного по последней моде. 

Обратимся к его провенансу, связавшему данный 

экспонат из собрания ГИМ с именем дочери царя 

Алексея Михайловича Романова Софьи.

Как известно из архивных источников, царевна 

Софья Алексеевна за время пребывания в заточении 

в московском Новодевичьем монастыре несколько 

раз меняла непосредственное место жительства. Ее 

пристанищем становились и деревянный дворец, 

находившийся на территории обители, и Настоя-

тельские палаты, известные также как Лопухинские, 

и Напрудные палаты [19, с. 312]. Именно послед-

ние существую т до настоящего времени как мемо-

риальное здание, связанное с именем царственной 

особы. Вероятно, исследуемый нами стол находил-

ся в 1890 г. в его стенах, что, правда, однозначно не 

доказывает непосредственную принадлежность не-

состоявшейся царице, но объясняет происхождение 

истории данного памятника.

Однако следует принять во внимание, что мо-

настырское предание сохраняло сведения на протя-

жении двух веков. Это говорит о его устойчивости, 

и вполне возможным представляется наличие ука-

занного стола в интерьерной среде высокопостав-

ленной особы. Сам уклад монастыря, изначально 

предполагавший уважительное отношение к нахо-

дящимся здесь персонам, происходившим из ста-

ринных боярских семей и царской фамилии, был 

основан на почтении к ним, выражавшемся, в част-

ности, в создании особых комфортных условий жиз-

ни. Среди монастырского имущества находилась 

и мебель (в том числе из кремлевского обихода), 

появлявшаяся по мере «освоения» обители и акку-

мулировавшаяся век за веком. Ее ассортимент не-

уклонно расширялся с включением собственности 

вновь прибывших. Накапливавшиеся таким обра-

зом в монастыре предметы поступали в пользова-

ние насельников по мере востребованности. В этом 

процессе терялась информация о первичной при-

надлежности вещей, которая трансформировалась 

и в измененном виде была зафиксирована в опи-

сях XIX века.

Отметим, что нет оснований, позволяющих уве-

ренно утверждать былую принадлежность иссле-

дуемого стола сестре Петра I Софье. Сохранившу-

юся легенду следует, скорее, принимать условно, 

а основной мемориальной составляющей считать 

связь с бытом Новодевичьего монастыря, что от-

крывает широкие возможности для исторических 

изысканий. Как писал И.Е. Забелин, «выводы нау-

ки… с каждым днем все больше раскрывают истину, 

что домашний быт человека есть среда, в которой 

лежат зародыши и зачатки всех… великих собы-

тий его истории… общественной и политической, 

или государственной» [20, с. 36]. В этом смысле но-

вая атрибуция стола из собрания ГИМ, определив-

шая его русское происхождение и время создания 

(XV — первая половина XVI в.), открывает широ-

кие возможности для использования этого уникаль-

ного артефакта в качестве материального источни-

ка и в области изучения отечественной истории, 

и в контексте продолжения исследования древне-

русского мебельного производства.

Список источников

1. Коваловски Ю. Готическая и ренессансная мебель : 

[альбом] / [пер. с венг. Г. Каргинов]. [Будапешт] : 

Корвина :  Мадьяр Хеликон, 1981. 81 с.

2. Малиновский А.Ф. Историческое описание древняго 

российскаго музея, под названием Мастерской и Ору-

жейной палаты, в Москве обретающагося.  Москва : 

типография Императорского Московского универси-

тета, 1807. 139 с.

3. Стол. Конец XVII — начало XVIII века // Государ-

ственный исторический музей : официальный сайт. 

Коллекция онлайн. URL: https://catalog.shm.ru/

entity/OBJECT/665?page=2&query=стол&index=90/ 

(дата обращения: 03.02.2023).

4. Инвентарь коллекциям Императорского российско-

го исторического музея. № 1. 1881—1890 гг. Инвен-

тарь отдела // Отдел учета Государственного истори-

ческого музея (ГИМ).

5. Инвентарная книга отдела дерева и мебели // Отде 

дерева и мебели Государственного исторического му-

зея (ГИМ). Д—II. 1937—1938 гг. 240 с.

6. Попова З.П. Русская мебель XVI—XVII веков : дис.  …

канд. искусствоведения. Москва, 1973. 205 с.

7. Соколова Т., Орлова К. Русская мебель в Государствен-

ном Эрмитаже. Ленинград : Художник РСФСР, 1973. 

254 с.

8. Gibbs N. The Real Wood Вible : the complete illustrated 

guide to choosing and using 100 decorative woods. New 

York : Firefl y Books, 2005. 256 р.

9. Приходная и расходная книга целовальника Тереш-

ки Парфенова // Российский государственный архив 

древних актов (РГАДА). Ф. 369. Оп. 2. Ч. 2. Д. 955.

10. Описи записных книг и бумаг старинных дворцовых 

приказов / составил заведующий архивом Оружей-

ной палаты А. Викторов. Вып. 2. 1613—1725 гг. Мо-

сква : типография М.П. Щепкина, 1883. С. 377—660.

11. Соколова Т.М. Очерки по истории художественной 

мебели XV—XIX веков. Ленинград : Советский ху-

дожник, [1967]. 164 с.

12. Кес Д. Стили мебели. Москва : В. Шевчук, 2008. 268 с.

13. Соболев Н.Н. Стили в мебели. Москва : Всесоюзная 

академия архитектуры, 1939. 350 с.

14. Macquoid P., Edwards R. The Dictionary of English 

Furniture : From the Middle Ages to the late Georgian 

period. Suff olk : Antique Collectors’ Club, 1990. 384 p.

Углева Н.В. Новые данные в атрибуции «Стола царевны Софьи» /c. 47–55/



54  /HERITAGE/ OBSERVATORY OF CULTURE, 2023, VOL. 20, NO. 1

15. Углева Н.В. Современная атрибуция курульного крес-

ла из коллекции Исторического музея // Проблемы 

атрибуции памятников декоративно-прикладного ис-

кусства XVI—XX веков : материалы VI научно-прак-

тической конференции, 16—18 октября 2019 г. Мо-

сква : Исторический музей, 2021. С. 100—105.

16. Орнамент всех времен и стилей / под ред. О. Расинэ. 

Москва : Арт-Родник, 2004. 69 с.

17. Бобринский А.А. Народные русские деревянные изде-

лия : предметы домашнего, хозяйственного и отчасти 

церковного обихода : [альбом]. Вып. 1. Москва, 1910. 

22 с.

18. Чекалов А.К. Мебель и предметы обихода из дерева // 

Русское декоративное искусство от древнейшего пе-

риода до XVIII века. Москва : Издательство Академии 

художеств СССР, 1962. Т. 1. С. 12—56.

19. Макаров Г.А. Стрелецкие караульни Новодевичье-

го монастыря в Москве // Московский Новодевичий 

монастырь: к 500-летию основания / cост. А.Л. Бата-

лов, Л.А. Беляев. Москва : Арткитчен, 2012. С. 297—

303.

20. Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI 

и XVII столетиях. Книга первая. Государев двор. Мо-

сква : Книга, 1990. 416 с.

New Information 
in the Attribution of “The Table 
of Princess Sophia”

Natalya V. Ugleva
State Historical Museum, 1/2, Red Square, Moscow, 

109012, Russia

ORCID 0000-0003-4126-0338; SPIN 3762-9316

E-mail: uglevan@ya.ru

Abstract. Despite the longtime research of Russian fur-
niture art, the area of ancient monuments still requires 
in-depth study. The existing attributions of monuments, 
carried out in the 19th and 20th centuries, do not have 
convincing justifi cations. The least studied is the furniture 
belonging to the pre—Petrine heritage, which tradition-
ally dates back to the 16th — 17th centuries on the ba-
sis of either the time of the owner’s life (whose name 
was often preserved as a documented unconfi rmed leg-
end) or the date of creation of the architectural struc-
ture (the place of discovery). The author believes that 
these artifacts should be considered as an object of art, 
included in the context of the development of European 
styles, and, respectively, their attribution should be car-
ried out on the basis of methods adopted in art criticism 
practice — descriptions and analysis, which together give 
the most objective result. To test the proposed method, 
the article considers a monument from the furniture col-
lection of the State Historical Museum (SHM) — “The 
Table of Princess Sophia”. To date, it has been attri-
buted twice: in the inventory book of the SHM’s Depart-
ment of Wood and Furniture — as a sample of furniture 
of the late 17th — early 18th century; and in the disser-
tation of the curator of this collection Z.P. Popova — 
to the 1690s. The results obtained show that the writ-
ten sources used in the article, the discovered analogues, 
and the analysis of the constructive and artistic solu-
tions of the subject allow us to attribute this monument 
to the work of domestic masters and determine the time 
of its creation in the 15th — fi rst half of the 16th centu-

ry, as well as to use it as a reference subject for attribu-
tion. At the same time, the analysis of the provenance 
of the Table shows that there are no grounds for confi -
dently asserting its former belonging to the sister of Pe-
ter I. The preserved legend should rather be used in a sub-
junctive sense, and the main memorial component should 
be considered a connection with the past of the Novode-
vichy Monastery. 
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Реферат. Рассматривается вклад произведений—
лауреатов национальной литературной премии 
«Большая книга» в формирование «московского 
текста» в отечественной литературе XXI века. 
Актуальность темы определяется важнейшей 
ролью «московского текста» в русской культуре 
в целом и в современном литературном процес-
се в частности. Новизна исследования состоит 
в специфическом ракурсе рассмотрения этого куль-
турного феномена: через выявление характерных 
признаков «московского текста» в произведениях, 
отмеченных «Большой книгой». Представлен обзор 
произведений-лауреатов, в которых упоминается 
Москва: научно-популярного издания и художе-
ственных произведений (в основном большой, в не-
скольких случаях — средней эпической формы). По-
казано, что место и роль Москвы в тексте всякий 
раз индивидуальны, соотнесены с художествен-
ными задачами каждого автора и его личным вос-

приятием города. Обзор открывает сборник эссе 
москвоведа Р.Э. Рахматуллина, посвященный, по 
определению самого автора, метафизике Москвы. 
Далее следуют романы А.А. Кабакова, В.А. Залоту-
хи и Л.А. Юзефовича. В каждом из них создан выра-
зительный образ русской столицы в разные периоды 
ее существования. В целом ряде рассматриваемых 
произведений Москва в первую очередь выступает 
средой обитания центрального персонажа: пожиз-
ненной (как у героини Л.Е. Улицкой) или соответ-
ствующей определенному, чаще начальному, пери-
оду биографии (у М.С. Степновой, М.П. Шишкина 
и др.). Во всех этих случаях место проживания 
влияет на судьбу персонажа и, в свою очередь, ха-
рактеризуется событиями сюжета. Отдельным 
блоком выделены в статье художественные био-
графии московских писателей, в которых столи-
ца изображена как центр литературной жизни 
страны. Показаны как роль каждого названного 
писателя в московской литературной жизни, так 
и отражение московской жизни в его творчестве. 
Рассмотрены способы создания образа столицы: от 
описания городских пейзажей до воспроизведения 
самого «московского духа».
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Р
оль и место Москвы в отечественной 

литературе давно уже стали предме-

том серьезного исследования филоло-

гии, истории и культурологии. Термин 

«московский текст» в противопостав-

лении/сопоставлении с «петербург-

ским текстом» занимает конкретную устойчивую 

позицию в современной филологической науке. 

И.Е. Фадеева называет этот феномен «лакмусовой 

бумажкой русского цивилизационного развития», 

поскольку «составляя основу национального са-

мосознания, являясь эпицентром национального 

семиозиса, этот текст как бы вбирает в себя русское 

пространство и русскую историю» [1, с. 5].

Феномен «московского текста» как одного из 

локальных текстов русской литературы оконча-

тельно сформировался, по мнению М.В. Селеме-

невой, еще в первой половине XX столетия. Одна-

ко, отмечает исследователь, только в самом конце 

этого века он стал полноценным объектом изу-

чения. Появился сборник научных статей, посвя-

щенных «московскому тексту» в русской культу-

ре в целом: в архитектуре, музыке, журналистике, 

фольклоре, в том числе и в литературе [2]. В 2003—

2015 гг. в Московском городском педагогическом 

университете регулярно проводилась международ-

ная научная конференция, посвященная «москов-

скому тексту» непосредственно в отечественной 

литературе и фольклоре, по итогам которой изда-

но восемь научных сборников. Круг рассматрива-

емых вопросов охватил «московский текст» в оте-

чественной литературе XVIII—XXI вв., в частности 

в творчестве отдельных писателей, а также теоре-

тические аспекты проблемы.

«Московский текст» к концу первого десяти-

летия XXI в. становится предметом изучения в на-

учных монографиях и диссертационных работах. 

М.В. Селеменева отмечает ведущую роль в созда-

нии «московского текста» произведений, «в кото-

рых Москва является центральным образом-то-

посом» [3, с. 136]. Особенности этого образа на 

современном этапе характеризует А.П. Люсый. Он 

подчеркивает кардинальные изменения, произо-

шедшие, по его мнению, с этим образом после пе-

рестройки в стране: «В прозе последних лет и осо-

бенно в массовой литературе Москва предстает 

уже не исторически сложившимся урбанистиче-

ским образованием, не оплотом идей правосла-

вия, ареалом национальной ментальности, рус-

скости, и не символом державы, несмотря на все 

уличные “марши”, а как эпицентр капитализации 

государства с присущими для этапа первоначаль-

ного накопления реалиями, новой и характерной 

для времени мифологией, с новой системой при-

сущих периоду глобализации кодов культуры» 

[4, с. 175].

В цитированной выше монографии [3] М.В. Се-

леменева четко формулирует пять основных кри-

териев «московского текста» конца XX столетия: 

лексический состав произведений; их мифопоэти-

ческая основа; тип героя; образ толпы и городские 

пейзажи, отражающие внешний облик и выражаю-

щие атмосферу города. В другой статье этого авто-

ра о «московском тексте» показано, что в XXI в. тип 

героя изменяется: теперь это обыватели, равнодуш-

ные ко всему, кроме собственного комфорта, и ка-

рьеристы, для которых Москва в первую очередь — 

город возможностей [5].

Е.А. Попова и О.С. Шурупова в совместной ра-

боте, посвященной «московскому тексту», называют 

его (наряду с обобщенным «провинциальным тек-

стом») «одним из наиболее значимых сверхтекстов 

русской культуры», «ключевым», исследование ко-

торого «необходимо для понимания [ее] закономер-

ностей» [6, с. 41]. 

В создании «московского текста» в отечествен-

ной литературе XXI столетия важную роль игра-

ют произведения—лауреаты национальной лите-

ратурной премии «Большая книга» (БК). Согласно 

«Положению о премии», она присуждается за «по-

вышение социальной значимости современной 

русской литературы» [7]. В отмеченных премией 

произведениях, соответственно, в высокохудоже-

ственной форме поднимаются актуальные пробле-

мы современного российского общества, многие 

из которых так или иначе связаны с Москвой. Рос-

сийская столица часто является основным или од-

ним из нескольких мест действия в произведени-

ях—лауреатах БК, сама, таким образом, становясь 

в них объектом изображения. Самый современный 

на текущий момент пример — документальный ро-

ман «Парижские мальчики в сталинской Москве» 

С.С. Белякова, получивший в 2022 г. третье место 

в премиальном списке БК1 и специальный приз 

в номинации «Выбор поколения» [8, с. 586]. 

В целом ряде произведений авторы уделяют го-

роду большое внимание, делая его не только лока-

цией, но полноправным участником изображаемых 

событий, во многом определяющим их развитие. 

В каждом конкретном случае изображение Москвы 

коррелирует с художественной задачей автора и его 

личным отношением к городу. В произведениях, от-

меченных БК, есть московские пейзажи, описание 

исторических памятников, скульптурных шедев-

1  Далее в тексте статьи год присуждения премии и место в спи-

ске указаны после названия произведения, например: (2008, 3).
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ров, архитектурных достопримечательностей, быта 

и нравов москвичей в разные эпохи, воспроизведе-

ние самого «московского духа».

Книга москвоведа Р.Э. Рахматуллина «Две 

Москвы, или Метафизика столицы» (2008, 3) [9], 

объ единившая 23 эссе, помимо призового места, 

получила приз читательских симпатий БК. В преди-

словии автор раскрывает смысл сложного заглавия 

своего сочинения. Он дает определение понятию 

«метафизика города» следующим образом: «то, что 

стоит за и над физикой, за видимыми вещами, то, 

что существует до и кроме видимых вещей» [9, с. 8].

Традиционное для русской культуры противо-

поставление Москвы и Санкт-Петербурга Р.Э. Рах-

матуллин также рассматривает с позиций мета-

физики. Москва в его понимании — воплощение 

Божественного промысла, тогда как Петербург — 

результат умысла конкретного человека.

В книге много научной и культурологической 

информации о Москве: исторических фактов и био-

графических сведений о выдающихся личностях, 

связанных с этим городом, подробных описаний 

архитектурных памятников. Показано отражение 

московской жизни в литературных произведени-

ях. Очень детально, с разъяснением глубочайшего, 

часто мистического смысла этого процесса расска-

зывает Р.Э. Рахматуллин о постепенной застройке 

исторического центра. Создается впечатление, что 

речь идет не о строительстве города, а о его есте-

ственном прорастании, действительно соответству-

ющем высшему замыслу.

Р.Э. Рахматуллин пишет о многих историче-

ских зданиях Москвы. Описание собственно ар-

хитектурных особенностей при этом, как прави-

ло, сочетается с информацией по истории дома, 

его социальной роли, связанных с ним событи-

ях и легендах. Показывается также сложная, ино-

гда чисто формальная, иногда глубоко мистиче-

ская взаимосвязь отдельных московских домов 

с различными (в первую очередь «обетованными») 

городами мира, отмечаются упоминания об этих 

строениях в произведениях искусства, связанные 

с ними мистические истории.

Много внимания уделяется в книге московским 

храмам, как существующим поныне, так и утрачен-

ным. Всякий раз автор пишет о роли, которую цер-

ковное здание играло в истории города, о метафи-

зическом значении конкретной церкви или собора. 

Так, рассказ о храме Христа Спасителя включает 

и изначальное его противопоставление Успенскому 

собору Кремля, и версию, допускающую, что унич-

тожение этого памятника спасло множество других 

культовых строений.

Москва в книге показана в плотном историче-

ском и географическом контексте: она — это Тре-

тий Рим, Второй Иерусалим и т. д. Дороги, ведущие 

из Москвы во все стороны света, представлены как 

продолжение московских улиц, о которых подроб-

но рассказывается.

В книге нет отдельной главы, посвященной мо-

сковской топонимике. Названия районов, улиц, 

площадей, отдельных зданий, рек, парков, однако, 

не просто пронизывают текст, но составляют осно-

ву языка, на котором ведется повествование. Эти то-

понимы, в свою очередь, часто связаны с именами 

собственными. Рахматуллин упоминает очень мно-

го исторических личностей, деятельность которых 

связана с Москвой. Обстоятельные указатели имен 

и заглавий, завершающие книгу, составляют около 

десяти процентов всего текста.

Вся книга — развернутая иллюстрация основ-

ной мысли автора: место для Москвы выбрано не 

случайно и, главное, не людьми. Оно предназначе-

но русской православной столице, которая «покоит-

ся на мощах святых», а над ней «надстоят ангелы».

Один из самых «московских» художественных 

текстов, получивших БК, — роман А.А. Кабакова 

«Все поправимо» (2006, 2). В соответствии с заяв-

ленным жанром «хроники частной жизни» большое 

внимание писатель уделяет социально-экономиче-

ской обстановке, в которой существует главный ге-

рой, быту его семьи и ближайшего окружения.

Москва в этом романе выступает не только как 

основное место действия, но и как объект изображе-

ния. Она определяет судьбу главного героя и в зна-

чительной степени показана через эту судьбу. Об-

лик столицы раскрывается главным образом через 

восприятие героем романа.

Михаил Салтыков — потомственный москвич, 

выросший далеко от столицы, в военном город-

ке по месту службы отца-офицера. Ежегодное по-

сещение Москвы было для мальчика праздником. 

Подростком он вместе с овдовевшей матерью пе-

ребрался в Москву и почти всю остальную жизнь 

прожил на 2-й Тверской-Ямской улице. Центр Мо-

сквы, таким образом, является основной локаци-

ей романа.

В детских и подростковых воспоминаниях Ми-

хаила предстает праздничная, парадная Москва. Он 

гуляет с родными по центру города, посещает зоо-

парк, смотрит «Синюю птицу» во МХАТе, ездит на 

дачу в Малаховку. Мальчика окружают веселые, хо-

рошо одетые люди. Он видит, как скуден быт семьи 

потомственных дворников, отмечает, что с улиц од-

номоментно исчезли военные инвалиды, но в силу 

возраста не придает всему этому значения. Гораздо 

важнее для мальчика оказывается ощущение ста-

бильности существования и слаженности работы 

всех механизмов города.

Студентом Салтыков полюбил длительные оди-

нокие прогулки по Москве. Романтик в душе, он 

любуется своим городом, фиксируя взглядом пе-

ремены, которые в нем происходят. Живя в центре 

Москвы, юный Михаил легко находит друзей среди 
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стиляг и фарцовщиков. Эта часть столичной моло-

дежи ярко представлена в романе. Показаны их не-

легальная, но прибыльная деловая активность, бо-

гемный досуг, увлечение западной культурой.

В эпоху застоя Салтыков сделал успешную на-

учную карьеру, возглавил лабораторию одного из 

множества московских отраслевых НИИ. В романе, 

соответственно, показан образ жизни столичной на-

учной элиты: материальная обеспеченность, отно-

сительно свободный рабочий график, заграничные 

поездки, служебные романы и зачастую отсутствие 

подлинного интереса к науке.

В период перестройки приметы новой жизни 

нагляднее всего проявились именно в Москве. Ге-

рой романа стал успешным предпринимателем. Он 

прошел путь от быстрого подъема до резкого кру-

шения, испытав все основные перипетии становле-

ния рынка в стране. Вращаясь в сфере больших де-

нег, Салтыков и его окружение соответствующим 

образом ведут себя в быту: они посещают дорогие 

рестораны, ездят на шикарных машинах, путеше-

ствуют по миру, покупают недвижимость за грани-

цей. Михаил при этом хорошо понимает, что попал 

на верх шаткой конструкции. Он остро чувствует 

фальшь, искусственность, карнавальность совре-

менной ему Москвы. Совсем иначе, чем в юности, 

видит центральную улицу города: «Над площадью 

пылает реклама, гигантские огненные буквы кажут-

ся висящими в черном небе без опор. По тротуарам 

Тверской идет толпа, на лица падает желтый свет 

витрин, люди — все очень молодые, почти дети — 

выглядят в своих нелепых одеждах участниками ма-

скарада» [10, с. 396].

По ощущению главного героя, постперестроеч-

ная Москва — принципиально другой, чем ранее, го-

род, столица иного государства. Снесены или «от-

реставрированы» до полной неузнаваемости дома, 

изменен облик целых кварталов, и следы его (Сал-

тыкова. — М. Б.) существования повсеместно исче-

зают бесследно. Этот современный город, в отличие 

от своего предшественника, не имеет стабильного 

внешнего вида, непрерывно меняется.

Еще один очень «московский» роман — лау-

реат БК — монументальное полотно В.А. Залоту-

хи «Свечка» (2015, 2) [11]. Москва здесь — одна из 

двух локаций, явно доминирующая. Главный ге-

рой — сорокалетний ветеринар Евгений Золото-

ротов, урожденный москвич, вырос на Тверском 

бульваре и, только обзаведясь собственной семь-

ей, обосновался в спальном районе у метро «Праж-

ская». Евгений любит родной город, хорошо зна-

ет исторический центр, радуется преобразованиям, 

произведенным в столице в 1990-х гг., высоко ценит 

старания градоначальника Лужкова.

Основные события романа происходят в Москве 

в 1997—1998 годах. По роду службы много переме-

щаясь по Москве, Золоторотов видит на Тверской 

выставленный прямо на улице на продажу автомо-

биль «Хаммер» и толпу зевак вокруг него, встречает 

на бульваре прогуливающегося отставного генера-

ла и его жену, там же общается с бомжами, собира-

ющими стеклотару. С неодобрением наблюдает за 

восстановлением храма Христа Спасителя, посеща-

ет старинную церковь у Никитских ворот.

В воспоминаниях Золоторотова представлена 

столица во время путча в августе 1991 г. и ельцин-

ского переворота в октябре 1993 года. В первом слу-

чае Евгений полностью разделял порыв масс, по-

этизировал происходящее, придавая ему оттенок 

сакральности. Ночная подсветка Белого дома ка-

залась ему необычной, символической: «Как будто 

кто-то нам говорил: “Не бойтесь. Все будет хоро-

шо. Я с вами. Вот и дождик — чтобы вы не заснули. 

Но он теплый, чтобы не простудились. А воздух све-

тится, чтобы вам не было страшно”» [11, т. 1, с. 259].

Ситуация 1993 г. Золоторотовым воспринимает-

ся и описывается совсем в другой тональности. Сту-

пая на те же плиты перед Белым домом, он чувствует 

себя подавленным, ощущает враждебное безразличие 

окружающего пространства. Мощный эмоциональ-

ный диссонанс создается противопоставлением кар-

тины настоящей военной разрухи на Садовом коль-

це, с одной стороны, и «густой праздничной толпы» 

[11, т. 1, с.  265] на Арбате — с другой.

До сорока лет Золоторотов считал окраины 

Москвы второсортной средой обитания. Позже, 

однако, герой романа признал за новыми райо-

нами особую красоту: «Перед твоим ошеломлен-

ным взглядом открывалось пронизанное ярким 

весенним светом пространство широких тротуа-

ров и шоссе, за которым выстроилась в ряд слепя-

щая белизной рафинадная череда многоэтажных 

новостроек с блистающим многоцветьем окон» 

[11, т. 2, с. 335].

На окраинах Москвы проживают персонажи, 

сыгравшие большую роль в жизни главного героя. 

В их числе и москвичи, по разным причинам поки-

нувшие центр города, и люди, приехавшие из реги-

онов. В романе показаны обстоятельства, вынудив-

шие последних обосноваться в столице, трудности, 

с которыми они столкнулись, тяжелые условия их 

жизни. В то же время именно в этой среде Золоторо-

тов чаще всего находит помощь и поддержку.

Всесторонне, в разных ракурсах представлена 

в романе «ментовская Москва» конца XX в. и поло-

жение задержанных/арестованных/заключенных 

в столице. Абсолютно невиновный, «назначенный» 

преступником, главный герой проходит путь от по-

казательного, под телекамеры, ареста в самом цен-

тре Москвы, через «обезьянник» в районном отде-

лении милиции и следственный изолятор до общей 

камеры Бутырской тюрьмы и неправедного суда.

В романе Л.А. Юзефовича «Журавли и карли-

ки» (2009, 1) [12] Москва тоже доминирует, но уже 
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среди множества локаций. Действие разворачивает-

ся одновременно в разных местах в нескольких вре-

менных плоскостях: в Москве периода перестройки 

и XVII столетия; в странах Западной и Восточной 

Европы и в Стамбуле в том же XVII в.; в Забайкалье 

во время Гражданской войны в России; в Монголии 

начала XXI века.

Центральный хронотоп романа, в котором схо-

дятся все сюжетные линии, — Москва 1990-х годов. 

Такую же роль в системе персонажей играет глав-

ный герой романа москвич Шубин. Ученый-исто-

рик, кандидат наук, он не только живет в столице 

в сложное для страны время, но одновременно изу-

чает и анализирует события, свидетелем и участни-

ком которых стал. Шубин пишет очерки о самозван-

цах былых времен, показывая перемещение этих 

людей в пространстве. Интересуется историей Мон-

голии, посещает в начале XXI столетия эту страну. 

Монгольские впечатления Шубина опосредован-

но связаны с его опытом выживания в перестроеч-

ной Москве, в том числе с работой в этот период над 

очерками о самозванцах. Таким образом, весь слож-

ный пространственно-временной континуум романа 

стягивается к единому центру, которым, как уже го-

ворилось, выступает Москва 1990-х годов.

Главная локация романа является в то же время 

самостоятельным объектом изображения и анали-

за. Основная характеристика внешнего вида русской 

столицы конца XX столетия, показывает Л.А. Юзе-

фович, — повсеместная торговля самым разным 

товаром в самых разных форматах. Центральные 

улицы многолюдны, по главной из них постоян-

но «густо течет» то угрюмая, то, напротив, возбуж-

денная толпа.

Особое внимание уделяет Л.А. Юзефович 

бедственному положению, в котором оказались 

в 1990-е гг. столичные отраслевые НИИ. В двух, не 

имеющих между собой ничего общего, научных уч-

реждениях ситуация оказывается совершенно иден-

тичной, отражая проблемы отечественной науки 

в целом.

В романе показано также, что квартирный во-

прос, всегда злободневный для Москвы, в пере-

стройку стал еще более актуальным, обрел новые 

грани. Жилье получило реальный материальный 

эквивалент и, соответственно, стало предметом 

арендных, торговых манипуляций и бандитских 

разборок, в которых участвуют персонажи романа.

Л.А. Юзефович вскользь упоминает о пут-

че 1991 г., события же, развернувшиеся в Москве 

с 21 сентября по 5 октября 1993 г., описывает кра-

сочно и детально. Символично, по его мнению, что 

сразу после публикации ельцинского указа о роспу-

ске Верховного Совета РФ в Москве резко закончи-

лось бабье лето, испортилась погода, стало холод-

но и ненастно. Мощное народное противодействие 

указу, подчеркивает Л.А. Юзефович, возникло сти-

хийно и создало в городе особую эмоциональную 

атмо сферу. Писатель изображает многотысячную 

толпу защитников Белого дома, постоянно находя-

щихся в движении, указывает точное местонахож-

дение баррикад. В романе нет сцены штурма пар-

ламента — действие сразу переносится в «середину 

октября, когда Белый дом уже вторую неделю сто-

ял черный, безмолвный, с выгоревшими внутренно-

стями» [12, с. 414].

О Москве XVII столетия в романе сказано очень 

немного и только в историческом очерке Шубина. 

Это средневековый столичный город, политиче-

ский, административный и хозяйственный центр 

большой страны. Место многих соблазнов и воз-

можностей, Москва в те давние годы была также 

центром пенитенциарной системы государства. 

Здесь в подвалах производили дознание; выноси-

ли приговоры и ссылали в глубинку; осуществляли 

публичные казни на Красной площади. Все это на-

глядно показано в тексте.

Название романа А.М. Терехова «Каменный 

мост» (2009, 2) [13] явно соотносится с известным 

московским топонимом и историческим сооруже-

нием — Большим Каменным мостом, находящимся 

в самом центре столицы. На ступенях этого моста 

в июне 1943 г. были обнаружены двое застрелен-

ных из пистолета подростков: сын наркома и дочь 

дипломата. Почти через 60 лет, согласно фабуле 

произведения, бывший сотрудник ФСБ, 38-летний 

москвич, начинает собственное расследование дав-

него преступления.

Москва, являясь основной локацией в рома-

не, представлена на двух исторических этапах жиз-

ни страны: в начале 1940-х гг. и в конце XX века. 

Главный топоним при этом остается неизменным 

от одного этапа к другому. Большой Каменный мост 

одновременно и место, где происходит завязка сю-

жета, и символ, отражающий державное значение 

города. Истории создания и архитектурным особен-

ностям моста посвящена целиком четвертая глава 

произведения «БКМ. Справка по делу».

Повествование ведется от первого лица. Ге-

рой-рассказчик живет в Москве конца XX столе-

тия. Этот хронотоп — естественная среда его обита-

ния. Роман начинается с выразительного описания 

блошиного рынка в московском районе Измайлово, 

где герой торгует игрушечными солдатиками. Взяв-

шись за частное расследование, он вынужден актив-

но передвигаться по городу, вступать в многочис-

ленные контакты.

Писатель называет улицы и площади, где бы-

вает его персонаж, учреждения и заведения, кото-

рые он посещает, адреса его частных визитов. Ино-

гда несколькими штрихами очерчивает обстановку 

и публику в музее, библиотеке, архиве, офисе, в ры-

ночной закусочной в Измайлове, в кафе на Большой 

Никитской, на улицах перестроечной Москвы. Есть 
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в тексте и традиционные, иногда очень выразитель-

ные городские пейзажи столицы конца 1990-х го-

дов. «Выпал снег, сразу много, пушистыми ломтями 

по ветвям. Дети скатывали в рулоны снежный ковер, 

открывая зеленую грязноватую изнанку. Светилось 

солнце на сосулечных каплях. По-весеннему обман-

чиво раскрывались синие просторы, студено лежа-

ла тяжелая вода тропаревских прудов» [13, с. 412].

А.М. Терехов описывает Крымскую набереж-

ную, превращенную в вернисаж под открытым не-

бом, примыкающий к ней «парк скульптур», нахо-

дящихся там художников и скульпторов. Среди тех, 

с кем «пересекается» главный герой, много самых 

разных колоритных представителей перестроеч-

ной Москвы.

Москва начала 1940-х гг. служит для героя-рас-

сказчика «историческим интерьером», в котором 

происходят интересующие его события. Видовые за-

рисовки и упоминание реальных топонимов города 

здесь минимальны. Автор апеллирует главным об-

разом к столичному статусу города. Этот пласт по-

вествования посвящен быту и нравам сталинской 

элиты, проживавшей в самом Кремле или в непо-

средственной близости от него.

В романе Л.Е. Улицкой «Лестница Якова» (2016, 3) 

[14] Москва также является центральной, связую-

щей и доминирующей локацией. Главная героиня 

этой семейной саги Нора Осецкая родилась в столи-

це в 1943 г., прожила в этом городе всю свою долгую 

жизнь: похоронила родителей, вырастила сына, до-

ждалась внука. На склоне лет она занялась семейным 

архивом, в частности узнала, как попали в Москву 

в 1923 г. ее дедушка и бабушка. Москва в этом романе 

представлена прежде всего как культурный и адми-

нистративный центр страны. Московская культурная 

жизнь начала XX в., ее связь с культурной жизнью 

Киева, социальные лифты, активно заработавшие 

в советской столице после Октябрьской революции, 

сталинские репрессии показаны в романе через судь-

бы старшего поколения Осецких. Жизнь творческой 

интеллигенции второй половины XX в. изображена 

на примере судеб самой Норы (театрального худож-

ника), ее сына-гитариста Юрика и людей из ближай-

шего окружения, в первую очередь любимой препо-

давательницы Норы по театральному училищу.

Атмосфере свободы, царящей в мире искусства, 

противопоставлена в романе административно-бю-

рократическая затхлость в сфере образования, вы-

зывавшая на излете застоя стихийные протесты 

школьников и студентов. Л.Е. Улицкая также затра-

гивает бытовые городские проблемы: перенаселен-

ность московских квартир, сохранение коммуналок 

до самого конца XX в., вынужденное переселение 

москвичей из центра на окраины. Автор отмечает 

социально-экономическое расслоение в обществе, 

ярко выраженное в Москве на разных исторических 

этапах ее существования; фиксирует появившуюся 

после перестройки у обычных россиян (в особен-

ности у москвичей) возможность посещать другие 

страны и континенты.

«Скверный глобус» Л.Г. Зорина (2009, 3) [15] — 

очень редкий для БК случай, когда лауреатом стал 

сборник самостоятельных произведений, сюжет-

но не связанных между собой. В семи составивших 

книгу текстах время и место действия значительно 

различаются. Завершающим автор сделал, по его 

собственному определению жанра, «московский ро-

ман» «Глас народа». В основе сюжета — московская 

жизнь начала XXI столетия. Социальный срез, пред-

ставленный в произведении, формируют жильцы 

одной лестничной площадки обычного московско-

го дома. Взаимодействуя друг с другом, все персо-

нажи оказываются втянутыми в целый ряд бытовых 

и политических катаклизмов, характеризующих со-

временную им столичную жизнь.

В монологах «Он» и «Медный закат» показана 

роль Москвы в творческом становлении героя-пи-

сателя (в первом случае — А.П. Чехова, ценившего 

в еще не столичной Москве начала XX в. ее духов-

ность; во втором — автобиографического героя). 

Для последнего, прибывшего из провинции в сто-

лицу в середине того же столетия, наряду с духов-

ностью очень важны административные возмож-

ности Москвы.

Столичный статус города — его первоочеред-

ное достоинство для героя монолога «Восходитель», 

главная цель которого — сделать блестящую карье-

ру. Он считает: «Москва стоит не для того, чтобы 

в ней жили и радовались, а для того, чтобы грозить 

и приказывать» [15, c. 64].

В разные годы БК отмечались беллетризован-

ные биографии отечественных писателей, жизнь 

и творчество которых связаны с Москвой. Во всех 

этих книгах показана роль Москвы в судьбе цен-

трального персонажа, место и особенности изобра-

жения этого города в его произведениях, а также 

представлена часть московской литературной жиз-

ни, связанная с соответствующим писателем.

В книге Д.Л. Быкова2 о Б.Л. Пастернаке (2006, 1) 

[16] отражена глубокая эмоциональная связь поэ-

та с родным для него городом. Приводятся посвя-

щенные Москве строки, воспроизводятся связанные 

с ней факты биографии Б.Л. Пастернака, в особен-

ности творческой. Книгу открывают и завершают 

подборки материалов из московских газет, опубли-

кованных в дни рождения и кончины центрально-

го персонажа.

Коллективная монография, посвященная Вене-

дикту Ерофееву (2019, 1) [17], представляет его как 

«москвоцентричного» писателя. Вынужденный пе-

2 Включен Минюстом России в Реестр иностранных аген-

тов 29.07.2022 в соответствии со ст. 6 Закона РФ от 27.12.1991 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации».
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риодически по разным причинам покидать столи-

цу, В. Ерофеев обычно обосновывался неподалеку и, 

подобно бумерангу, неизменно возвращался в Мо-

скву. Специфический ракурс изображения города 

высвечивает особые грани его жизни и в то же вре-

мя характеризует творческий стиль автора. В кни-

ге запечатлен также московский литературный ан-

деграунд 1940—1960 годов.

В биографии А.Н. Толстого, созданной А.Н. Вар-

ламовым (2007, 2) [18], развернута наглядная кар-

тина литературной жизни Москвы 1920—1940-х гг., 

показаны место в ней «красного графа», его много-

численные связи и контакты в литературном мире, 

общение с властями предержащими.

Биография В.А. Аксенова, написанная А.А. Ка-

баковым и Е.А. Поповым (2012, 2) [19] в соавтор-

стве, иллюстрирует, как глубоко был укоренен этот 

писатель в московской жизни, несмотря на провин-

циальное происхождение и длительное проживание 

во Франции. Наглядно продемонстрировано, на-

сколько значима Москва в произведениях В.А. Ак-

сенова, представлен круг столичных литературных 

диссидентов периода застоя, с которыми писатель 

тесно общался.

Особенности книги С.А. Шаргунова о В.П. Ката-

еве (2017, 2) [20] во многом определяются сложным 

хронотопом жизненного пути его героя. Две основ-

ные локации в жизни этого писателя — родная для 

него Одесса (два первых десятилетия XX в.) и Москва 

(начало 1920-х — вторая половина 1980-х годов). 

Целый ряд «московских» глав назван «Катаев и…», 

далее следует одно из писательских имен: Хлебни-

ков, Булгаков, Есенин, Горький, Маяковский, Ман-

дельштам. Позднее — Хрущев и Солженицын.

В книге Л.И. Сараскиной «Александр Солжени-

цын» (2008, 2) [21] жизненный путь писателя вос-

производится хронологически. Автор фиксирует, где 

и когда реально находился А.И. Солженицын, где 

создавались и издавались его произведения. Москва 

1960-х гг. представлена как центр культурной жиз-

ни страны, где писатель дебютировал в журналах 

и театрах. Столица после перестройки показана ме-

стом, куда он триумфально вернулся из эмиграции 

в 1994 г. и где более двадцати лет активно занимался 

и творческой, и общественной деятельностью.

Герой книги С.С. Белякова [22] — Л.Н. Гуми-

лев, ученый и писатель, сын двух известных поэтов 

Серебряного века. Как и его мать А.А. Ахматова, 

он связан в основном с Ленинградом/Петербургом. 

В Москве (в Кремле), однако, решалась его судьба 

в период репрессий. В Москве жила Эмма Герштейн, 

сыгравшая огромную роль в его жизни. Москвичка 

Наталья Симоновская стала его женой, а в послед-

ние годы жизни Л.Н. Гумилев периодически по не-

скольку месяцев подряд жил в столице.

В нескольких произведениях, отмеченных БК, 

с Москвой связан конкретный важный период жиз-

ни персонажа или в этой локации случается со-

бытие, имеющее большое значение для развития 

сюжета. Иногда в Москве происходит личност-

ное становление главного героя романа, что дела-

ет этот период определяющим в его жизни. Формы 

изображения событий при этом сильно различают-

ся. В романе М.Л. Степновой «Женщины Лазаря» 

(2012, 3) [23] московская часть жизни будущего 

академика Линдта (с восемнадцати до сорока лет) 

показана непосредственно в сюжете. Чаще, однако, 

этот этап биографии персонажа раскрывается в его 

воспоминаниях, документах или в самом повество-

вании, ведущемся от третьего лица. В постмодер-

нистском романе М.П. Шишкина «Венерин волос» 

(2006, 3) [24] о московской молодости швейцар-

ского «толмача» или говорится от лица повество-

вателя, или картины из нее появляются в снах 

и воспоминаниях героя. Текст романа В.А. Шаро-

ва «Возвращение в Египет» (2014, 3) [25] полно-

стью составлен из писем и документов. Как сле-

дует из предисловия, составитель работает с этим 

материалом конца XX столетия во вновь открыв-

шемся в Москве «Народном архиве». Здесь среди 

обильной информации находятся сведения о мо-

лодости центрального персонажа, проведенной 

в столице. Герой романа З. Прилепина «Обитель» 

(2014, 1) [26], находясь в Соловецком лагере осо-

бого назначения, сам говорит о своей московской 

студенческой юности, то же следует из материалов 

его уголовного дела. В романе Р.В. Сенчина «Зона 

затопления» (2015, 3) [27] действие целиком про-

исходит в Сибири и только в прологе приведен те-

лефонный разговор, произошедший в Москве, но 

определивший все изображаемые события и судь-

бы всех персонажей. В романе Ю.В. Буйды «Вор, 

шпион и убийца» (2013, 3) [28] главный герой, 

напротив, попадает в Москву лишь в самом конце 

(и в результате) всех описанных событий. Столица 

на протяжении предыдущей жизни была для него 

своеобразным маяком, точкой притяжения, цен-

тром, к которому он стремился.

В специфическом ракурсе выступает Мо-

сква в романе Г.М. Служителя «Дни Савелия» 

(2019, 2) [29]. Герой-рассказчик здесь — москов-

ский кот. Действие разворачивается в центре горо-

да в начале XXI века. Кот скрупулезно описывает 

свои маршруты, называет реально существующие 

московские районы, улицы, исторические здания. 

Описывает особняк Морозова и дом купцов Виш-

няковых в Таганском районе, Яузу в городской 

черте, башни Москва-Сити, броуновское движение 

праздной толпы на Маросейке, отдыхающих в Пар-

ке Горького и в Саду имени Баумана. В книге пока-

заны реально существующие Театр кошек на Куту-

зовском проспекте и «Котокафе» на Покровской 

улице. Через отношение к уличному коту представ-

лены в романе потомственные московские интелли-
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генты, прихожане храмов различного социального 

происхождения, гастарбайтеры-киргизы. Просле-

живаются судьбы этих персонажей.

Приведенный обзор наглядно демонстрирует 

большой вклад, сделанный к настоящему времени 

произведениями — лауреатами БК в формирова-

ние «московского текста» в отечественной литера-

туре XXI века. В отмеченных премией книгах создан 

достаточно цельный, полнокровный образ россий-

ской столицы. Дано множество пейзажных зарисо-

вок города, в особенности современного. Показа-

ны важнейшие для страны политические события, 

в нем происходившие. Четко обозначен «держав-

ный» статус Москвы как центра политической, эко-

номической и культурной жизни государства. Перед 

читателем предстают москвичи разных эпох, поко-

лений, возрастов, социального положения; проана-

лизированы отношения между персонажами, вос-

произведен сам «московский дух». В то же время 

отдельные черты и характеристики Москвы, дан-

ные в каждом из произведений, стали составляю-

щими образа столицы, созданного в современной 

русской литературе.
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Abstract. The paper considers the contribution of the 
works-laureates of the national literary prize “Big Book” 
to the formation of the “Moscow text” in the domestic 
lite rature of the 21st century. The relevance of the top-
ic is determined by the most important role of the “Mos-
cow text” in Russian culture in general and in the modern 
lite rary process in particular. The novelty of the research 
is in the specifi c consideration view of this cultural phe-
nomenon: through the identifi cation of characteristic fea-
tures of the “Moscow text” in the works marked by the 
“Big Book”. The author presents review of the works of 
laureates, where Moscow is mentioned: popular science 
publications and works of art (mostly large, in several 
cases — medium epic form). The author shows that the 
place and role of Moscow in the text are always indivi-
dual, correlated with the artistic tasks of each author and 
his personal perception of the city. The review starts with 
the collection of essays by the Moscovite scholar R.E.Ra-
khmatullin, dedicated, by defi nition of the author him-
self, to the metaphysics of Moscow. Then the author con-
siders the novels by A.A. Kabakov, V.A. Zolotukha and 
L.A. Yuzefovich. Each of them has created an expressive 
image of the Russian capital in different periods of its 
exis tence. In a number of the works considered, Moscow 
primarily acts as life environment of the central charac-
ter: lifelong (in L.E. Ulitskaya) or corresponding to a cer-
tain, more often initial period of biography (in M.S. Step-
nova, M.P. Shishkin, etc.). In all these cases, the place of 
residence affects the fate of the character and, in turn, 
is characterized by the events of the plot. In a separate 
block, the article highlights the novelized biographies of 
Moscow writers, in which the capital is depicted as the 
centre of the literary life of the country. The paper shows 
both the role of each named writer in Moscow literary 
life and the refl ection of Moscow life in his work. The au-
thor considers the ways of creating the image of the capi-
tal: from the description of urban landscapes to the re-
production of the “Moscow spirit” itself.
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Реферат. Тема работы режиссера с документаль-
ным героем на экране в условиях активного распро-
странения визуального контента, особенно в жанре 
интервью, несомненно актуальна. Подготовка ин-
тервьюируемого к съемке, приемы его раскрепоще-
ния, достижение сверхзадачи и правды жизни на 
экране требуют детальной проработки, профессио-
нальных знаний, опирающихся на опыт классиков 
режиссуры документального кино — Д. Лунькова, 
Ю. Шиллера, И. Беляева, А. Лысенко и др. Давно 
забытые приемы тесно переплетаются с иннова-
ционными идеями режиссеров. В их числе — какое 
поведение изберет для себя интервьюер, ведущий. 
В зависимости от совокупности факторов могут 
меняться тон и ход экранного разговора в разных 
жанрах. Возможно, принимая жесткую модель по-
ведения, автор сделает тон беседы напряженным 
и в то же время более динамичным и острым, однако 
мягкая поведенческая модель может сделать разго-
вор душевнее и доброжелательнее. Авторы проана-
лизировали специфику работы режиссера с героем 
в процессе создания документальных экранных про-
изведений. Сделана попытка осмыслить опыт пре-
дыдущих поколений режиссеров-документалистов, 
чтобы молодые специалисты учитывали их ошибки 
и достигнутые результаты при работе с так на-
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зываемым неактером — документальным героем 
в аудио визуальном экранном пространстве. Дела-
ется вывод: при том, что решения сложных задач 
в работе режиссера с документальным героем уже 
описаны ведущими практиками и теоретиками в об-
ласти аудиовизуальных экранных искусств, процесс 
становления героя в кино- и теледокументалистике 
не окончен. Присутствуют спорные точки зрения на 
ряд аспектов раскрытия личности документально-
го героя, его раскрепощения в кадре. Поэтому, опира-
ясь на предыдущий опыт профессионалов и учиты-
вая появление новой техники, молодому поколению 
режиссеров необходимо использовать уже хорошо 
проверенные приемы в своем творчестве, а также 
стараться находить и применять новые подходы 
(технологии) при создании документальных экран-
ных произведений, в которых присутствует герой.

Ключевые слова: документальный герой, экран, 

режиссура, аудиовизуальные искусства, докумен-

тальное кино, кинодокументалистика, теледокумен-

талистика, экранные искусства, искусствоведение.
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С
татья посвящена изучению процесса 

становления героя в кино- и теледо-

кументалистике, анализу специфики 

работы с ним при создании визуаль-

ного произведения. Подчеркнем: тема 

работы режиссера с документальным 

героем на экране в условиях активного распростра-

нения визуального контента, особенно в жанре ин-

тервью, несомненно актуальна. Мы рассматриваем 

творческий процесс на примерах деятельности ре-

жиссеров-практиков и ведущих теоретиков в этой 

области — Д. Лунькова, Ю. Шиллера, И. Беляева, 

А. Лысенко и др. 

В кино и на телевидении съемку говорящего че-

ловека называют синхроном. Это слово пришло из 

кинематографа: синхрон (сокращение от синхрон-
ный кадр) обозначает, что изображение подается 

одновременно с настоящим звуком отснятого в ка-

дре действия. Ни одна передача на телевидении не 

обходится без синхрона. По мнению режиссера до-

кументальных фильмов Д. Лунькова, это происхо-

дит потому, что телевидение является искусством 

наиболее близкого личного контакта между людь-

ми [1]. Телезрителю мало только увидеть героя, ему 

непременно надо с ним пообщаться. В книге «На-

едине с современником» Д. Луньков пишет: «Дума-

ется, феномен ТВ состоит как раз в этом прекрасном 

стремлении всё — и любое самое значительное со-

бытие, и грохочущий цеховой пролет, и необозри-

мое хлебное поле — увидеть через характер и судьбу 

отдельного человека. Интерес к индивидуальности… 

Он определяет и форму телевидения, и самую его 

суть… Ведь без синхрона минимальная дистанция 

между героем и зрителем просто не будет достигну-

та, необходимая мера контакта между ними не бу-

дет обеспечена» [1, с. 23]. 

Отметим: у каждого зрителя существует фак-

тор доверия и интерес к тому или иному человеку 

на экране. Безусловно, задача режиссера, особен-

но если это документальный фильм, — построить 

материал таким образом, чтобы не только заин-

тересовать зрителя, но и вызвать у него опреде-

ленные эмоции, отношение. Прежде всего важны 

герои фильма, поскольку через их взаимоотноше-

ния, судьбы можно показать определенное собы-

тие, явление. Как найти соответствующего героя? 

Не секрет, что многие режиссеры как в игровом, так 

и в неигровом кино долгое время ищут героя [2; 3]. 

Однако если в игровом кино в каждой студии суще-

ствует картотека актеров, т. е. по фотографии мож-

но найти необходимый типаж, а на пробах выбрать 

лучшего, то в документальном все намного слож-

нее [4; 5]. Каким должен быть этот реальный ге-

рой? Например, по типажу человек подходит, но 

не всегда от него можно получить искренний, соот-

ветствующий замыслу ответ [6; 7]. Как же добиться 

искренности, правдивости? Режиссер документаль-

ных фильмов И. Беляев имеет свою точку зрения на 

эту проблему, полагая, что важным является отбор: 

«Я, как правило, выбираю своего героя, того героя, 

который мне симпатичен или антипатичен. Выби-

раю ту личность, которая на меня эмоционально 

воздействует. Я должен быть влюблен в личность… 

Во всяком случае, это должны быть искреннейшие 

отношения. Должен возникнуть душевный контакт» 

[8, с. 40]. 

Такого же мнения придерживается и Д. Лунь-

ков: «Телевизионному контакту должен предше-

ствовать такой же глубокий, такой же тесный наш 

контакт с героем, когда мы его снимаем… Мера ис-

кренности и содержательности будущей встре-

чи у экрана целиком запрограммирована в нашей 

встрече с героем. Дзига Вертов говорил “о любви 

к живому человеку”» [1, с. 75]. Далее он отмеча-

ет, что при встрече просто обменивается соображе-

ниями с героем, ведет драматургически осмыслен-

ный разговор, поскольку в процессе общения людям 

нравится не просто рассказывать, а делиться идея-

ми. Опыт режиссера свидетельствует: когда журна-

лист недостаточно ориентируется в предмете раз-

говора, тем самым давая человеку желанный повод 

рассказать как можно больше, именно тогда он по-

лучает от него меньше всего информации. И наобо-

рот, ориентируясь в теме, он получает очень инте-

ресные рассказы. Д. Луньков подчеркивает: «Если 
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мы ничего ему (собеседнику) не дали, то ничего и не 

получим взамен. Тут все по справедливости. И на-

прасно мы надеемся, что за наши пятаки получим 

рубли. Пятаки возвращаются пятаками, рубли руб-

лями» [1, с. 76]. 

Подобное мнение об этой проблеме высказы-

вает А. Лысенко: «Когда мы снимали интервью для 

видеофильмов “Нашей биографии”, то подготовка 

интервьюеров состояла в глубоком изучении исто-

рической информации, когда можешь вести диа-

лог с человеком, зная время и его особенности так, 

чтобы он почувствовал твои знания и был больше 

открыт для тебя» [9, с. 57]. Таким образом, выбрав 

нужного героя, режиссер просто обязан детально 

подготовиться к разговору с ним.

О многогранности человеческой сущности на 

телеэкране И. Беляев говорит так: «Человек — это 

сотни красок, огромная система, в которой есть все: 

и белое, и черное, и красное, и зеленое, — а я дол-

жен показать его в нужном мне свете. Так что я как 

интервьюер действую все теми же методами спро-

воцированной ситуации. Я вступаю в бой с челове-

ком. Я заставляю его открыться, объявить свое кре-

до, свои мысли, душевный настрой» [8, с. 40]. 

А если герой замкнулся, как раскрепостить его 

и достичь естественности? Известно, что в докумен-

талистике существует метод «провокации» и метод 

наблюдения. В отличие от И. Беляева, метод наблю-

дения больше поддерживает Д. Луньков: «Отвлекаю 

его (героя) от камеры остро поставленным вопросом. 

Безрезультатно. Хочу втянуть его в спор. Не выхо-

дит, — отмечает режиссер. — Скрытая камера, как из-

вестно, далеко не безгрешна. <…> Да и грешит ведь не 

только камера скрытая. Совершенно права М. Гол-

довская, когда говорит, что если и нарушает скрытая 

съемка правила этики, то не больше, чем открытая 

при использовании инсценировки» [1, с. 122, 125]. 

Далее в своей книге Д. Луньков приводит пример из 

собственной практики: фильм «Хроники хлебного 

поля» снят методом наблюдения.

О несовершенстве приема скрытой камеры вы-

сказывается режиссер «Новосибирсктелефильма» 

Ю. Шиллер: «По моему мнению, в свое время роль 

скрытой камеры сильно преувеличивали. Никако-

го нового качества она не дала, и пользоваться ею 

нужно больше в мире животных, чем в мире людей… 

Мне ближе принцип не “скрытой”, а “забытой” ка-

меры, когда человек знает о ее существовании, ви-

дит ее рядом, но внимание этого человека настолько 

сфокусировано на чем-то другом, что он забыва-

ет о камере. Я считаю, что это и честнее, и эффек-

тивнее» [10, с. 107]. Как мы видим, подходы и ме-

тоды режиссеров, служащие раскрытию подлинной 

сущности героя на экране (его органики), много-

образны. 

В связи со сказанным выше следует упомянуть 

о приемах работы с героем телевизионного журна-

листа — ведущего в студии. Авторы учебника «Ме-

тодика телевизионной журналистики» Л.П. Ше-

стеркина, Т.Д. Николаева выделяют два приема 

поведения журналиста — активный и пассивный 

[11, с. 90]. Используя приемы жесткого поведе-

ния (при необходимости применяя тактику «пере-

крестного допроса», задавая одни и те же вопросы 

в разных формулировках, уточняя односложные 

ответы), журналист управляет ходом беседы, кор-

ректирует речь собеседника, психологически воз-

действует на него, чередует нейтральные вопросы 

с острыми. В данном случае, на наш взгляд, глав-

ной фигурой становится интервьюер, а не интер-

вьюируемый герой.

Совершенно противоположная расстановка сил 

происходит в интервью, где журналист принимает 

пассивную (мягкую) модель поведения [12]. В этом 

случае он в основном доверяет собеседнику, высо-

ко оценивая его компетентность; не прерывает ход 

размышления, стремясь получить максимум инфор-

мации; задает вопросы, позволяющие углубить или 

пояснить ту или иную мысль. Такой тип поведения, 

такие приемы и позволяют создать творческий пор-

трет героя [13; 14].

Сделаем вывод: в зависимости от того, какое по-

ведение изберет для себя журналист, будут меняться 

тон и ход беседы. Возможно, принимая жесткую мо-

дель поведения, он задаст тон беседы напряженный 

и в то же время более динамичный и острый, одна-

ко мягкая поведенческая модель может сделать раз-

говор душевнее и доброжелательнее.

Очевидно, к каждому человеку должен быть 

индивидуальный подход. Внимание одного нуж-

но сфокусировать, другого достаточно спровоци-

ровать, а за третьим можно только тайно наблю-

дать. Между людьми существует дистанция при 

общении. Очень близкие между собой люди мо-

гут находиться в радиусе 50 см и менее друг от дру-

га, менее близкие — на расстоянии 50—100 см, не-

знакомые — 100 см и больше. Естественно, это не 

касается определенных мест, например обществен-

ного транспорта. Многие журналисты пользуются 

таким способом: садятся от героя на максимальное 

расстояние и далеко устанавливают камеру [15; 16]. 

Удивительно, но именно этим приемом можно до-

биться искренности. Собеседник общается как бы 

сам с собой. Герой менее скован, так как его личное 

пространство не нарушено (камера далеко, но с по-

мощью трансфокатора она фиксирует даже мелкие 

детали мимики). 

О технических средствах, которые помогают 

раскрыть героя в кино- и телепродукции, говорит 

Д. Луньков: «Новая оптика, “тысячные” объекти-

вы, позволяющие снимать крупные планы гово-

рящих и работающих людей с огромных расстоя-

ний, — во многом ли они уступают по “скрытости” 

собственно скрытой камере?» И сам отвечает: «Тех-
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ника прогрессирует, видимая съемка становится, по 

сути, скрытой» [1, с. 125].

О технических недостатках высказывается 

А. Лысенко: «…благодаря инженерному образова-

нию четко знаю, что новая техника всегда порож-

дает новую технологию. Видеотехника порождает 

новую систему, новую технологию при съемках ин-

тервью…» [9, с. 58]. Он вспоминает интервью, сня-

тое видео- и киноспособом. Последний — это «мина 

замедленного действия», которая подорвется через 

10 минут со словами «Стоп! Перезарядка!» [9, с. 59], 

т. е. прервется и рассказ, и диалог. Только что во-

влеченный в разговор герой может замкнуться. 

О дискомфорте от применения технических 

средств, отрицательно воздействующих на героя, 

говорит и режиссер И. Беляев: «Почему же часто 

человек перед камерой не откровенен и не обща-

ется с собеседником? Его отвлекает свет, мешают 

микрофоны, камера. Поэтому волевым усилием, — 

пишет И. Беляев, — я достигаю нужной атмосфе-

ры. Нужно уметь слушать… Я обратил внимание 

на то, что фон, выгодный с точки зрения операто-

ра, часто оказывается невыгодным для разговора, 

для его восприятия на экране. Иногда, чтобы фон 

помог рассказу, приходится выбирать очень слож-

ные условия съемки. Это делается не для операто-

ра, не ради изображения преимуществ мизансцены, 

а для того, чтобы помочь собеседнику раскрыть-

ся» [8, с. 41].

На современном телевидении, особенно в ин-

формационных программах, чаще стараются «за-

крыть» говорящего человека видеорядом. Но если 

сюжет новостей, репортаж-однодневка, будет по-

казан только раз, максимум два раза, то в доку-

ментальном фильме каждый недостаток, хоть 

и прикрытый, вскроется на третий, десятый раз. 

Д. Луньков озабочен проблемой пластики и про-

странства синхронного кадра: «Мы следим за тем, 

как синхрон звучит, и не заботимся о том, как он 

смотрится… Я имею в виду подлинную выразитель-

ность, когда воедино слиты слово и видимое состо-

яние человека… Важно, чтобы находился он (герой) 

в состоянии подлинной жизни, чтобы слова его мы 

слышали через гамму действительно переживаемых 

и интересных нам состояний (пусть даже выража-

ются они — бывает и так — в безучастии и скуке). 

Тогда-то синхрон и становится зрелищем, полным 

художественной выразительности. <…> Они (ре-

жиссеры) смиряются, считая, что иллюстративный 

калейдоскоп все-таки лучше, чем просто “говоря-

щие головы”. <…> Ну а если синхрон не удается “за-

крыть”? В этом случае нужно его по возможности 

украсить деталями обстановки? Нет — обстановка 

должна быть естественной, необходимой синхро-

ну, оправданной» [1, с. 128—136].

Далее Д. Луньков приводит пример, когда ре-

жиссер А. Микриков в фильме «Земные родники» 

спросил поэта о том, как возникла тяга к поэти-

ческому творчеству, заставив при этом своего ге-

роя говорить, идя по извилистой полевой дороге 

среди цветов. Тут, по мнению автора, герою было 

просто необходимо остановиться, сосредоточить-

ся и подумать. Он же, растерявшись в ярком пейза-

же, шел тропинкой среди цветов и колосков, подби-

рая растянутый микрофонный провод и побаиваясь 

в нем запутаться. Возможность внутренней сосре-

доточенной работы у него грубо отобрали. Нуж-

но, как это видел Д. Луньков, оставить героя там, 

где удобно было бы думать над таким непростым 

вопросом, и следить за лицом и словом, поскольку 

только на этом «поле», по мнению режиссера, мог-

ло состояться зрелище, а настоящее поле с цветами 

было, безусловно, неуместным. «Вот уж где “изо-

бразительность” любой ценой! Но если платить за 

нее приходится естественностью состояния, под-

линностью переживаний, а в конечном счете са-

мой возможностью раскрытия человека на экране, 

то справедливо спросить: а не слишком ли велика 

цена?» [1, с. 139]. 

Д. Луньков отмечает важность гармоничного 

переплетения визуального и речевого компонентов 

на экране: «Синхрон — это слова в непосредствен-

ном контексте изображения. Найти взаимодействие 

того и другого — всегда нелегкая проблема… чем 

масштабнее по сути разговор, тем локальнее стре-

мится быть изображение. Вот эта обратная зави-

симость между содержанием синхрона и его про-

странством» [1, с. 129].  Режиссер во многих своих 

фильмах («Хроника хлебного поля», «Куриловские 

калачи» и др.) использует белый фон для синхрон-

ных изображений, поскольку известная особен-

ность этого фона дает возможность сосредоточить 

внимание на лице. В своей книге Д. Луньков при-

водит цитату кинокритика Л. Рошаля: «Мы совер-

шенно убеждены в том, что потребность в проявле-

нии говорящих людей в кино возникла вовсе не от 

того только, чтобы услышать героя, а прежде все-

го чтобы подробнее и пристальнее рассмотреть его 

в кадре. <…> Портрет, крупные планы лица, выра-

жение которого все время изменяется в ходе расска-

за, — это целая мизансцена на экране, в которой ми-

мика (а не только слова) передает и определенные 

изменения психологического состояния и ход мыс-

лей. <…> Следовательно, синхронная речь в доку-

ментальном кино отнюдь не противоречит пласти-

ческой природе документального киноискусства, не 

разрушает его монтажный характер, а в известной 

степени изменяет их» [цит. по: 1, с. 128—129]. Ка-

ким должен быть документальный герой? На этот 

вопрос наиболее полный и, как кажется, наиболее 

точный ответ дает Д. Луньков: «В качестве же от-

правной точки возьмем предельно естественное: 

чтобы наш герой был на экране простым, искрен-

ним и глубоким, он изначально должен быть таким» 
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[1, с. 74]. По его мнению, недостаточно, чтобы герой 

был просто «интересным человеком», нужна ка кая-

то особенная экранная (и внутренняя, и внешняя) 

выразительность, которую питает только талант. 

Режиссер считает, что можно и не использовать та-

кое обязывающее определение, а называть проще — 

свойство, черта [1, с. 55].

Среди черт, которые свойственны герою до-

кументального синхрона, особое значение имеет 

владение «лентой видения»: «Когда-то пережи-

тое остается в них (героях), в их душе заложенной 

программой, которая не исчезает и будет запуще-

на случайно или в процессе разговора, — это чудо 

возвращает реальную видимость тона. “Лента ви-

дения” — вот что мне представляется источником 

выразительной силы синхрона» [1, с. 57]. «Воспро-

извести время — прежде всего значит воспроизве-

сти себя в этом времени. Способность, которой об-

ладает совсем не каждый», — полагает режиссер 

[1, с. 63]. Снятые Д. Луньковым герои убедили его, 

что синхрон — своеобразная литература, которая 

имеет общие корни с искусством печатного слова. 

Среди «стихийных» литераторов режиссер нахо-

дил мастеров повести, авторов новелл и даже цели-

ком сформированных романистов. По его мнению, 

если понимать синхронизационную выразитель-

ность как результат особого документального та-

ланта, то существуют случаи ранней одаренности. 

Д. Лунькову посчастливилось встретиться с одним 

пятилетним вундеркиндом, когда снимался фильм 

«Кукольный театр». Тем не менее режиссер не дает 

определенных «рецептов» отбора детей для доку-

ментальных фильмов. Уместно отметить, что в со-

ветское время для съемок детей и животных кине-

матограф выделял в три раза больше пленки. И это 

не случайно, так как ребенок во время съемки тре-

бует особых подходов и решений.

Краткую рекомендацию мы находим у Ю. Шил-

лера: «Во-первых, герои (дети) должны быть внеш-

не привлекательными, во-вторых, они должны быть 

разговорчивыми перед камерой, в-третьих, довер-

чивыми и наивными…» [10, с. 120]. Д. Луньков на-

зывает своих героев актерами документального 

фильма, но для такого актера абсолютно непри-

емлема любая игра, репетиция, воспроизведение: 

«Думаю, мы кое-чего добьемся, если возьмем себе 

на помощь, по-своему преломив в нашей практике, 

опыт создания образа, накопленный игровым ки-

нематоргафом и даже театром, если будем так же, 

как они, четки в оценке любой детали человеческо-

го проявления [1, с. 117]. Далее он подчеркивает: 

«…мы  не выбираем своему герою грим, не шьем ко-

стюм, не отрабатываем на репетиции жест и мими-

ку. Однако все эти элементы — не придуманные, не 

сделанные, не сыгранные — в общем-то есть и при 

документальной съемке. И здесь они столь же зна-

чимы, как в любой актерской сцене. Сама природа 

документалистики не позволяет нам их менять. Но 

учитывать их роль в формировании образа мы обя-

заны» [1, с. 118]. 

По мнению Ю. Шиллера, документальный об-

раз человека всегда результат общения с героем 

другого человека — художника. В документаль-

ном фильме каждый человек является тем, кто он 

есть в реальной жизни, и ничего больше. «Его об-

раз можно скорректировать в ту или иную сторо-

ну, но снова-таки только в рамках характера. Нель-

зя наделять человека чертами, не присущими ему» 

[10, с. 121].  Людские характеры Ю. Шиллер счита-

ет главной ценностью документального телефиль-

ма, и данная ценность не часто находится на поверх-

ности, поэтому сторонним наблюдателям не всегда 

удается перенести ее на экран. Возникает проблема 

субъективности и объективности подачи материа-

ла, а впоследствии — проблема восприятия зрите-

лем. Тут же возникает вопрос правды и неправды: 

если зритель чувствует какую-то неправду, то дове-

рие пропадает. «Между человеком снимаемым и че-

ловеком снятым было бы неосмотрительно ставить 

знак равенства. Телевизионный кадр бывает ще-

дрым на сюрпризы», — пишет Д. Луньков [1, с. 111]. 

А. Лысенко вспоминает: «Когда, работая над 

одним из видеофильмов цикла “Моя биография”, 

пришлось брать интервью, встретившись с геро-

ем, режиссер понял, что это шедевр. Такому интер-

вью нужно стать центральным моментом фильма. 

Однако ассистент режиссера высказал мнение, что 

это обычный рассказ, обычное волнение» [9, с. 63]. 

Потом сам Лысенко убедился при просмотре, что 

есть наигрыш, вызванный, по мнению режиссера, 

актерской профессией героини: «Камера прояви-

ла это четче и жестче, чем я, сидя за полметра от 

человека!» [9, с. 64]. Как тут не припомнить сло-

ва В. Саппака, что телевидение — «рентген харак-

тера» [17, с. 136].

Д. Луньков в главе «О синхроне искусном и ис-

кусственном» в книге «Наедине с современником» 

буквально ругает так называемых «услужливых го-

ворунов», которые скажут что нужно, повторят что 

нужно: «Но разоблачение, какой бы мастерской ни 

была подделка, неизбежно. И главным экспертом 

является жизнь, поскольку современный синхрон — 

продолжение прежде всего жизни…» [1, с. 62]. Ре-

жиссер вспоминает, как один герой его фильма ска-

зал фразу, имитируя голос Калинина, и воспроизвел 

характерный тверской говор: «…он нисколько не 

играл. Просто рассказывал реальный случай. Все 

дело в том, что этот случай жил в нем такой имен-

но — активной и яркой — жизнью» [1, с. 63]. Чело-

век сказал это от души — и это было правдой.

Ю. Шиллер вспоминает, что один из героев 

рассказывал: «Человек, который шутил, не был ак-

тером и, естественно, не знал, что нашел для нас 

точку, которая вряд ли бы возникла по желанию 
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автора. Оказывается, что в документальном филь-

ме очень мешает, если герой — актер. Естественнее 

и интереснее... человек, далекий от этой профессии, 

конечно, если его подготовить к этому, используя 

где метод “провокации”, где “наблюдения”, но в лю-

бом случае (интервью дает актер или нет) рентге-

ном правды является камера» [10, с. 124]. Однако 

необходима и импровизация, королева докумен-

тального телефильма: «Именно импровизация дает 

героям фильма ту свободу, при которой они могут 

раскрыться, именно с ней входит в фильм дыхание 

жизни и возникает чувство правдивости того, что 

происходит. Элементы импровизации заложены 

в самой природе документального фильма. Собы-

тие, факт, который снимается на пленку, всегда не-

сет много неожиданного, непредусмотренного ав-

торами» [10, с. 125]. Естественно, всего предвидеть 

невозможно, но в любом случае автор должен за-

благовременно знать, что ему требуется в картине: 

«Я ставлю перед собой задачу показать не только 

то, что говорит человек, — отмечает И. Беляев, — но 

и как он говорит, молчит, смотрит. Часто стараюсь, 

чтоб не текст играл решающую роль, а подтекст, 

эмоциональная окраска текста. Поэтому я никог-

да не заставляю говорить человека по тексту, про-

износить заученную придуманную фразу» [8, с. 43].

Д. Луньков использовал в своей практике метод 

наблюдения. Фильм «Куриловские калачи», по за-

мыслу режиссера, должен был начинаться с реплики 

героя: «Здравствуйте». Но как это подать правдиво? 

Режиссер решил сделать это следующим образом. 

Всех героев вызывали по одному в комнату, где со-

бирались снимать интервью. Режиссера — Лунь-

кова — они уже знали раньше. Каждому предла-

гали сесть, включали незаметно камеру и следили 

за ним. Потом заходил Луньков, и, конечно, герой 

здоровался с режиссером, не подозревая, что его 

уже снимают. И это было искренне и правдиво. Но 

ошибиться оператору было нельзя, перезапись до-

пустить невозможно. Д. Луньков сравнивал пере-

запись одной фразы из общего контекста беседы 

с кристаллом марганца: если бросить его в сосуд 

с водой, то малиновый оттенок будет одинаково 

заметен во всем содержимом сосуда. Так и неправ-

да одной фразы испортит всё интервью [1, с. 146]. 

Соглашается с ним и Ю. Шиллер: «Наруше-

ние этических границ начинается там, где героя за-

ставляют изображать, то есть делать то, что ему 

не свойственно в принципе или в данный момент. 

Его иногда даже просят рассердиться или пошу-

тить, и “липа” эта всегда хорошо заметна на экра-

не» [10, с. 126]. Продолжая мысль об органично-

сти в кадре кино- и телегероя, Д. Луньков отмечает: 

«Игровое кино инсценирует естественное течение 

настоящей жизни. И многого добилось в этом. До-

кументальному фильму нет смысла конкурировать 

с ним. У него свои заботы. И только подлинное, пер-

вичное, действительно происходящее — единствен-

но родная ему стихия» [1, с. 147]. 

Разумеется, жизнь не трансформируется в произ-

ведения документалистики механически. Между нею 

и фильмом — замысел, съемка, режиссура монтажа, 

поэтому некоторая искусственность в фильме неиз-

бежна. Однако у нее существуют свои границы. Вы-

бор героя, концепция и построение фильма принад-

лежат режиссеру. Облик и состояние героя — только 

ему самому. «Да, — пишет Ю. Шиллер, — много 

фильмов внешне объективны, но их объективность 

базируется на равнодушии к реальности. Это поверх-

ностная объективность, путь наименьшего сопротив-

ления, который выдается за эстетический принцип. 

С объективностью приходит достоверность, а прав-

да может прийти только с художественным осмыс-

лением действительности, а следовательно, через 

внутренний мир автора, через его субъективное ви-

дение» [10, с. 126]. Опираясь на историю, Ю. Шил-

лер пишет, что «киноправда», придя к отрицанию 

законов драматургии, законов композиции, зашла 

в тупик. Пройдя путь познания, документальное 

кино вернулось к тому, с чего начиналось, — к ото-

бражению действительности в художественных об-

разах, а следовательно, и к усилению субъективного 

начала. По мнению режиссера, субъективное в доку-

ментальном фильме — это то же самое, что и лириче-

ский герой в поэзии. Оно складывается из авторской 

позиции, пристрастий, авторской эмоциональности: 

«Без этого субъективного взгляда на жизненную ре-

альность невозможно ощутить в ней эмоции и скры-

тые образы, то есть те силы, опираясь на которые 

игровое кино властвует над зрителем» [10, с. 126]. 

Именно отсутствие эмоциональности в некоторых 

документальных фильмах оставило их без внима-

ния и интереса зрителей [18; 19].

По мнению И. Беляева, документальное кино 

может создавать драмы, комедии: «Ведь разница 

между документальным и игровым кино только 

в способах выражения, в материале для построе-

ния: там актер, здесь кинодокумент. И всё» [8, с. 42].  

С ним не соглашаются авторы книги «Диалоги о те-

левидении»: «При всей заманчивости мечты Беля-

ева создавать на документальном материале кино-

спектакли, драмы, комедии приходится поставить 

под сомнение то, что когда-нибудь подобные филь-

мы массово распространятся. Жизненная ситуация, 

как правило, не помещается в прокрустово ложе 

жанра. А деформировать документальный мате-

риал, манипулировать им для того, чтобы влезть 

в рамки жанра, можно только лишь до определен-

ной черты, за которой начинаются компромиссы 

этического порядка, отступления от жизненной 

правды» [20, с. 100].

Написав сценарий документального фильма 

«Рассказы дяди Миши», Ю. Шиллер с болью вспо-

минает: «К сожалению, жизнь не любит, когда ее 
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придумывают. Она все делает наоборот… После этой 

неудачи я в который раз понял, что механически 

“скрестить” игровой и документальный фильм не-

возможно. Документальный фильм может и дол-

жен взять из игрового богатейший арсенал худо-

жественных приемов, но драматические принципы 

в нем должны быть свои» [10, с. 126].

Ю. Шиллер считает, что нельзя неигровой 

фильм грубо ограничивать некоторыми формами, 

нельзя определить для него рамки возможного. Од-

нако режиссер убежден: «Мы сегодня не представ-

ляем, какие химерные формы может создать взаим-

ное влияние игрового и неигрового фильмов, какие 

удивительные работы могут возникнуть на стыке 

двух видов экранного искусства; и путь этот будет 

сопровождаться дальнейшей субъективизацией, все 

большим усилением авторского начала. Я считаю, 

этот процесс неизбежен, он ни в коей мере не всту-

пает в противоречие с природой документального 

фильма, которая выражается не в беспристрастном 

протоколировании окружающего мира, а в актив-

ном личностном соучастии с его бедами и радостя-

ми» [10, с. 126]. 

Сразу вспоминается фильм «Операция “Трест”» 

С. Колосова. Несмотря на то что он давно сошел 

с экранов, нужно отдать ему должное: это одна из 

первых попыток соединить документальное и игро-

вое кино, к тому же очень успешная. А. Юровский 

отмечает: «…хотя введение документального в игро-

вое — это лишь один из приемов создания худо-

жественного произведения. Не единственный, но 

много в чем определяющий его жанр» [21, с. 84]. 

«Операция “Трест”» — документальная драма, 

или документально-художественный фильм, т. е. 

произведение, в котором документ является эле-

ментом рассказа, влияет на развитие сюжета, не-

посредственно фигурирует в происходящих собы-

тиях. Соединение документального и игрового все 

же может иметь место, но считаем, что «Операция 

“Трест”» скорее исключение из правила, чем само 

правило. Фильм этот, безусловно, ближе к игрово-

му, так как в нем задействованы актеры. 

«Проблема человека в кадре, на мой взгляд, во-

обще самая важная проблема телевидения, — отме-

чает А. Лысенко, — ведь успех передачи, фильма на 

телеэкране определяется в первую очередь именно 

личностью героя, личностью ведущего» [9, с. 71]. 

А. Лысенко и многие другие режиссеры называ-

ют человека в кадре подвижной пружиной, глав-

ным рассказчиком. Д. Луньков соглашается с этим 

и, более того, считает каждого героя, каждую лич-

ность в фильме своим соавтором: «…права его (ге-

роя) равны с моими и даже обширнее моих, потому 

что реальную плоть всему фильму дает именно он. 

Почему же, говоря, что создание фильма — дело 

коллективное, мы часто ограничиваемся коротким 

списком: сценарист, режиссер, оператор, еще два-

три имени — и все? Нужно отдать должное игро-

вому кино, оно в этом смысле не так самолюби-

во» [1, c. 73].

Проанализировав взгляды многих авторов 

в сфере документального кино и принимая во вни-

мание пласт современного документального и ху-

дожественного экранного творчества, делаем вы-

вод: при том, что решения сложных задач в работе 

режиссера с докуме нтальным героем уже описа-

ны ведущими практиками и теоретиками в области 

аудиовизуальных экранных искусств, процесс ста-

новления героя в кино- и теледокументалистике не 

окончен. Присутствуют спорные точки зрения на 

ряд аспектов раскрытия личности документально-

го героя, его раскрепощения в кадре и правды жиз-

ни на экране. Несомненно, и следующие поколения 

режиссеров, теоретиков и телевизионных ведущих 

будет интересовать человек в кадре. Поэтому, опи-

раясь на предыдущий опыт профессионалов и учи-

тывая появле ние новой техники, молодому поко-

лению режиссеров необходимо использовать уже 

хорошо проверенные приемы в своем творчестве, 

а также стараться находить и применять новые под-

ходы (технологии) при создании документальных 

экранных произведений, в которых присутствует 

герой.
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Abstract. The topic of the director’s work with a docu-
mentary’s central fi gure on the screen, in the conditions of 
active distribution of visual content, especially in the gen-
re of interviews, is undoubtedly relevant. The interview-
ee’s preparation for fi lming, the methods of their eman-
cipation, the achievement of the ultimate goal and the 
truth of life on the screen require detailed study, profes-
sional knowledge based on the experience of the classics 
of documentary fi lm directing — D. Lunkov, Yu. Shiller, 
I. Belyaev, A. Lysenko, etc. Long-forgotten techniques 
are closely intertwined with innovative ideas of directors. 
These include what behavior the interviewer or present-
er decides to adhere to. Depending on the combination 
of factors, the tone and course of on-screen conversa-
tion in different genres may change. By adopting a tough 
model of behavior, the presenter can make the conver-
sation’s tone tense and, at the same time, more dynam-
ic and sharp, while a soft behavioral model can make the 
conversation more sincere and friendly. The article ana-
lyzes the specifi cs of the director’s work with a central fi g-
ure in the process of creating documentary screen works. 
The authors attempt to comprehend the experience of 
previous generations of documentary fi lmmakers, so that 
young specialists can take into account their mistakes and 
achieved results when working with the so-called non-ac-
tor — a documentary’s central fi gure in the audiovisual 
screen space. The article concludes that, despite the fact 
that the solutions to complex problems in the work of a 

director with a documentary’s central fi gure have already 
been described by leading practitioners and theorists in 
the fi eld of audiovisual screen arts, the process of form-
ing a central fi gure in fi lm and television documentaries is 
not over. There are controversial points of view on a num-
ber of aspects of disclosing the personality of a documen-
tary’s central fi gure, their emancipation on camera and 
the truth of life on the screen. Therefore, relying on the 
previous experience of the professionals and taking into 
account the emergence of new technologies, the younger 
generation of directors needs to use already well-proven 
techniques in their work, as well as try to fi nd and apply 
new approaches (techniques) when creating documenta-
ry screen works having a central fi gure. 
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НОВИНКА

Шапиро Б., Ляпин Д. Россия в шубе. Русский мех: история, националь-
ная идентичность и культурный статус / Бэлла Шапиро, Денис Ляпин. 
Москва : Новое литературное обозрение, 2023. 304 с. : ил. (Биб лиотека 
журнала «Теория моды»)

Более чем тысячелетняя традиция употребления меха – одна из важ-
нейших мифологем русской материальной культуры. Любовь к мехо-
вой одежде одинаково часто упоминается как в зарубежных, так и в 
отечественных источниках, осмысляющих специфику национальной 
моды. Книга Бэллы Шапиро и Дениса Ляпина – одно из первых мас-
штабных исследований, призванное проследить, как формировалась 
и менялась эта традиция от Древней Руси до современности. Авторы 
рассматривают мех как многоуровневый гипертекст и  рассказыва-
ют историю не фасонов и силуэтов, а идей, сопровождающих судьбу 
русского меха, – политических, социально-экономических и научных. 
Бэлла Шапиро  – доктор культурологии, кандидат исторических наук, 
профессор кафедры кино и современного искусства Российского го-
сударственного гуманитарного университета, профессор кафедры фи-
лософии и социально-гуманитарных дисциплин Школы-студии МХАТ. 
Денис Ляпин – доктор исторических наук, заведующий кафедрой исто-
рии и историко-культурного наследия Елецкого государственного уни-
верситета им. И.А. Бунина.

Подробнее: 
https://www.nlobooks.ru/books/biblioteka_zhurnala_teoriya_mody/25467/
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Реферат. В статье рассматривается комплекс фи-
лософских коннотаций, образности и мифологем, 
демонстрируемых промоматериалами (трейлера-
ми) игровых проектов серии «Ведьмак». Они пред-
стают особой формой визуализированного текста 
и способом выражения нарративов, воплощая в себе 
концепт мифотворчества в пространстве аудиови-
зуальных искусств эпохи информационной револю-
ции. 
Актуализируя проблему позиционирования промо-
материалов игровых проектов, автор концентри-
рует внимание на том, что их трейлер и тизер 
выступают как особые кинематографические сред-
ства (что и демонстрируется в статье), обладают 
широкой образностью, несущей в себе «философию» 
проекта, которая наделяет игровое действо осмыс-
ленностью и целесообразностью.
Кинематографический трейлер компьютерной иг-
ры при сохранении своей функции позиционирова-
ния продукта является не только самостоятель-
ным произведением, но и носителем разнообразных 
и многочисленных архетипических конструкций, 
формирующих массовое сознание (ныне очередной 

раз тяготеющего к мифологизации в условиях от-
каза от классических постулатов рационализма). 
Это, в свою очередь, определяет оформление фено-
мена «новой мифологии», активно инструмента-
лизирующей «классические сюжеты и образность», 
демонстрируя тем самым преемственность в духов-
ном развитии человеческой цивилизации.
С учетом того, что трейлер является своеобразной 
квинтэссенцией идей, характеризующих базовые 
особенности определенного кластера информаци-
онного пространства массовой культуры, его мож-
но трактовать в качестве технохудожественного 
феномена, имеющего гибридную природу, показыва-
ющего трансформацию культурного производства 
в рамках исторического дискурса. Таким образом, 
он демонстрирует процесс трансформации ком-
плекса стереотипических ментальных конструк-
ций социальной организации, что в условиях глоба-
лизации приобретает форму интернациональной 
категории.
По мнению автора, данный феномен проявляется 
в значительном увеличении степени мифологиза-
ции современной мультикультурной традиции, что 
ведет к оформлению новой культурной парадигмы, 
опирающейся на концепт провиденциализма. Он, 
в свою очередь, выступает в качестве средства ана-
лиза историко-культурного процесса, опирающегося 
на инструментализацию предыдущего опыта, видо-
изменяющегося в глобальном дискурсе. 

Ключевые слова: игровая вселенная, визуали-

зация, образность, архетипические конструкции, 

трейлер, тизер, философские коннотации, культур-

ный ландшафт.

Для цитирования: Овчинников В.М. Философские 

коннотации визуального ряда демонстрационных 
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Р
яд устойчивых символик и образов 

можно обнаружить в большом ряду 

игровых вселенных, среди которых 

особо стоит выделить ту, что создана 

на основе романов Анджея Сапков-

ского (род. 21 июня 1948 г.) о своего 

рода гомункулах, именуемых ведьмаками. Ее по-

пулярность, в первую очередь в восточноевропей-

ском регионе, связана, по нашему мнению, с весь-

ма удачным сочетанием элементов симуляции 

исторического процесса и интегрированных в них 

«фэнтезийных составляющих», которые представ-

лены в стилистике позднего Средневековья окраин 

христианского мира. Успешная реализация подоб-

ного комплекса как в визуальном, так и в аудио  

плане создает иллюзию «прикосновения к живому 

миру». Оперирование концептом духовного дуализ-

ма (сочетания христианских и языческих элементов 

в развитии культуры целого ряда стран средневеко-

вой Европы) удачно помещено в виртуальный куль-

турный ландшафт игрового действа, превращая его 

в своеобразный микрокосм главного героя.

В рамках данной статьи мы сконцентрируем 

внимание на характеристике лишь одного из векто-

ров развития такой игровой вселенной, как «Ведь-

мак», — многочисленных трейлерах одноименных 

игровых проектов, которые трактуются нами в ка-

честве самостоятельных произведений, несущих 

в себе разнообразные и многочисленные архетипи-

ческие конструкции, формирующие массовое созна-

ние, отражая особенности культурной идентичности 

ее создателей. Можно предположить, что подобного 

рода контент является прямым воплощением кон-

цепта «мифотворчества» информационной эпохи, 

инструментализирующим «классические сюжеты 

и образность». Подобная практика демонстрирует 

преемственность в духовном развитии человеческой 

цивилизации, что и отражает в себе феномен совре-

менного культурного производства. 

Вследствие этого методологической основой ис-

следования является компаративный анализ, подра-

зумевающий выявление заимствований в процессе 

развития культуры виртуальных развлечений, что, 

в свою очередь, требует изучения базовых культур-

ных кодов и архетипических конструкций, харак-

терных для RPG (role-playing game — ролевая игра.).

Созданный CD Project RED1 культурный ланд-

шафт включает элементы средневековой смеховой 

1  CD Project RED — компания — разработчик компьютерных 

игр серии «Ведьмак», во многом повлиявшая на оформление игро-

вой вселенной (как более широкого по своим коннотациям понятия). 

культуры, интегрированные в оригинальную си-

стему динамично развивающихся образов и смыс-

лов, функционирующих по аналогии с устоявшейся 

культурно-символической реальностью. Действие 

эффекта «двойной символической аналогии» обу-

словлено творческим характером игры, участники 

которой являются одновременно ее создателями. 

Внедрение игровых образов в язык и мышление 

игроков обусловливает появление новых форм 

диа лектов, фиксирующих особенности восприя-

тия группой (социолект) и индивидом (идиолект) 

как «первичной», так и «вторичной» реальности.

Рассматриваемое нами «пространство» обла-

дает довольно внушительным комьюнити, обили-

ем фанатских материалов, богатейшей литератур-

ной площадкой, косплей-движением и прочими 

направлениями развития. На данный момент это 

целый кластер в рамках современной экранной 

культуры, свойственный Восточной Европе, бази-

рующийся прежде всего на литературном перво-

источнике, а также на визуальном контенте ком-

пании.

Характеризуемая игровая вселенная в стрем-

лении создать целостное повествование оперирует 

практикой синтеза в единую гибридную конструк-

цию элементов древнейшей эпической традиции 

(как формы нарратива) и кинематографической ви-

зуализации (как элемента процедурной риторики), 

интегрированных в пространство принципов и по-

стулатов карнавальной культуры Средневековья.

Эти элементы, объединяемые звуковым рядом и де-

монстрируемые посредством богатейшей архети-

пической образности, определяют формирование 

симуляции «локального исторического процесса», 

что представлено как напрямую, так и в контексте. 

Все обозначенное прослеживается в существую-

щей трилогии игр с единым названием «Ведьмак». 

Первая часть проекта, построенная на позаимство-

ванном у BioWare «Aurora Engine», не получила ши-

рокой известности, несмотря на кропотливую рабо-

ту разработчиков, сконцентрировавшихся на боевой 

системе, которую условно можно назвать «ведьма-

чьим кэмпо». Стоит обратить внимание на общую 

фаталистическую атмосферу, демонстрируемую 

проектом в рамках геймплея, в релизном трейлере 

и «внутриигровом видео», созданных польской сту-

дией Platige Image2.

При абсолютизации сартровского «ад — это 

другие» мир ведьмака представляется как антино-

мия тумана и мрака, которой противостоит кло-

нящееся к закату солнце, что является прямым 

обращением к мифологеме о стремлении варгов 

(сверхъестественно больших волков) Хати и Скол-

ля поглотить светило. Сюжетная линия строится на 

2  Официальный сайт студии Platige Image. URL: https://

platige.com (дата обращения: 20.01.2023). 
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ощущении противостояния и взаимного поглоще-

ния мира и антимира, синтезе хтонического мифа 

и реальности. Достижение подобного эффекта воз-

можно за счет применения собственного «хрома-

тического круга» для создания особой соответству-

ющей образности проекта, опирающегося при этом 

на ранние работы компании Blizzard Entertainment. 

Свето- и цветопередача указывают на фаталисти-

ческую тенденцию в развитии сюжета. Доминиру-

ющим образом, демонстрируемым авторами, ста-

новится волк, заимствованный из литературного 

первоисточника3.

Особо стоит остановиться на метаморфозе пе-

ревоплощения человека в монстра, усиливаемого 

за счет введения такой образности, как смена дня 

и ночи [1].

В основе повествования лежит мотив борьбы 

и преследования, представляемый авторами в ка-

честве архетипической конструкции и доминанты 

игрового процесса. Он дополняется различными 

мифологемами, например: отражающая суть вещей 

поверхность воды, аллюзией которой становится 

такой символ, как зеркало, — в нем скрывается один 

из «столпов» существования представляемого авто-

рами «виртуализированного антимира», воплоще-

нием которого становятся образы оружия.

Еще одним из элементов «конструирования» 

этого искусственного «социокультурного ландшаф-

та» является феномен «внешней» и «внутренней» 

алхимии, представляемый в качестве особой формы 

самосозерцания и постижения окружающего мира 

[2] и человека, что присутствует в игровой вселен-

ной в полной мере, актуализируя периодически де-

монстрируемый символ змея, пожирающего самого 

себя, — уроборос [3, p. 54].

Создается устойчивое ощущение, что авторы 

призывают зрителя проникнуть в тайны языческой 

мифологии, двигаясь за ведьмаком, исполняющим 

роль Вергилия [4; 5]. Звуковой ряд в рамках пове-

ствования лишь усиливает соответствующую атмо-

сферу, что неминуемо ведет к попыткам сравнить 

проект по своей структуре с древнейшими сагами 

эпохи темных веков.

В том числе и ввиду обилия философских кон-

нотаций, представленных в презентационных ма-

териалах проекта, конечный продукт привлек 

внимание в первую очередь североевропейского 

3  См. подробнее: Сапковский А. Крещение огнем. Башня 

Ласточки / [пер. c пол. Е.П. Вайсброта]. Москва : АСТ, 

2009. 613 с.; Сапковский А. Владычица озера / [пер. c пол. 

Е.П. Вайсброта]. Москва : АСТ, 2017. 542 c.; Сапковский А. Меч 

предназначения / [пер. c пол. Е.П. Вайсброта]. Москва : АСТ, 

2015. 368 c.; Сапковский А. Нет золота в Серых Горах. Мир 

короля Артура. Критические статьи. Бестиарий / [пер. c пол. 

Е.П. Вайсброта]. Москва : АСТ, [200-?]. 374 c.; Сапковский А. 
Сезон гроз / пер. Л. Таубес, А. Рубин, Г. Синеокая. Москва : АСТ, 

2014. 381 c.

и восточноевропейского зрителя, что можно свя-

зать с активным использованием ментальных сте-

реотипов, характерных для этих регионов. Резюми-

руя, стоит упомянуть, что базовыми мифологемами, 

имеющими архетипическую природу, представлен-

ными в первой части проекта, являются следующие 

образы: заходящее солнце, туман, зеркало, подзе-

мелье (или, точнее, гробница) и наконец, лестница.

Дальнейшее развитие серии основывалось на 

активном использовании того культурного ланд-

шафта, который был оформлен в период рекламной 

кампании первой части проекта. В ней акцентиро-

валось внимание на эффекте постоянного давления 

и присутствии нарастающей с каждой минутой угро-

зы, что очень близко к архетипу тени. В то же время 

позиционировалась и своеобразная светлая и жиз-

нерадостная сторона повествования, что в полной 

мере прослеживается в презентационных материа-

лах последующих частей.

«Ведьмак 2: Убийцы королей» предлагал иную 

стилистику преподнесения сюжета и совершенно 

новую эстетику отображения окружающего про-

странства, высокая детализация и кинематографич-

ность которого быстро привлекли к себе внимание. 

Уже в первых интервью разработчики подчерки-

вали, что новую часть проекта ждут значительные 

геймплейные изменения, связанные с дальнейшим 

развитием боевой системы. Это выразилось в рам-

ках релиза во внедрении системы Quick Time Event4, 

расширявшей интерактивную составляющую кат-

сцен. Вместе с этим разработчики активно экспери-

ментировали с частичной разрушаемостью объек-

тов. Для реализации столь амбициозных для своего 

времени идей был разработан собственный игровой 

движок REDengine. По утверждениям представите-

лей компании, доминантой проекта оставалась не-

линейность сюжета, а различные эффекты, будь то 

динамические тени, рельефное текстурирование, 

продвинутая реализация изменений погоды5, явля-

ются лишь элементами максимально полного рас-

крытия сюжета.

23 марта 2010 г. после ряда утечек геймплейно-

го видео был анонсирован и опубликован дебютный 

трейлер проекта6, первый из пяти промороликов, 

характеризующих вселенную ведьмака. Упомяну-

тые трейлеры в полной мере продемонстрировали 

философские коннотации, лежащие в основе созда-

ваемой компанией игровой вселенной, и могут рас-

сматриваться в виде единого концепта. Стоит об-

4 Костин С. «Press X to Win», или История Quick Time Event. 

URL: https://www.igromania.ru/article/28634/Press_X_to_Win_ 

ili_Istoriya_Quick_Time_Event.html (дата обращения: 20.01.2023).
5 Ведьмак 2. Убийцы королей. Дневники разработчиков. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=7C5EMWwtwhE (дата 

обращения: 20.01.2023).
6  Дебютный трейлер Ведьмак 2. URL: https://www.youtube.

com/watch?v=_KB8AXi3GYQ (дата обращения: 20.01.2023).
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ратить внимание, что каждый из элементов общего 

повествования обладает собственной философской 

образностью, созданной за счет выделения одного 

или нескольких архетипических конструктов. Об-

ратимся к дебютному трейлеру, комбинирующему 

кинематографичные вставки с представлением ба-

зовых игровых механик проекта.

После краткой характеристики первой части 

демонстрируется выходящая из тени фигура, на-

правляющаяся в пещеру, обрамляемую мощными 

ветвями. За этим следует краткое описание разво-

рачивающихся драматических событий, и через 

долю секунды демонстрируется иное действие, за-

ставляющее сконцентрировать внимание на дре-

весном орнаменте, вытканном на сайдаке (футляре 

для лука), заостряясь на столь популярном мифо-

логическом образе — мировом древе [6]. Тем са-

мым показывается начало разрушения устоявше-

гося порядка вещей. Камера фрагментарно ведет 

зрителя в толщу земли, приближаясь к человеку, 

сидящему рядом с «жертвенным котлом», на гру-

ди его виден символ, напоминающий извивающу-

юся змею. 

Образ котла стоит рассмотреть особо — в мифо-

логии кельтских народов он представлен довольно 

широко в качестве олицетворения жертвы и пере-

рождения [7; 8], рядом исследователей он ассоци-

ируется с Граалем. Темные тона и приглушенный 

свет создают атмосферу зловещей тайны. Наконец, 

демонстрируется видоизменение знака волка, еще 

раз подчеркивающее слияние первичной и вторич-

ной реальности в рамках погружения в игровую все-

ленную. Затем появляется корабль, показывающий 

архетип странствия [9; 10]. Все дополняется ощуще-

нием противостояния, подкрепляемым особым му-

зыкальным сопровождением. Вместе с этим на фоне 

нарастающей напряженности мельком появляется 

флейта, акцент, создаваемый этим инструментом, 

довольно существенен [11].

Следующая за этим демонстрация боевой си-

стемы на фоне покрытых лесом развалин или же 

на открытом пространстве также несет особую 

эмоцио нальную нагрузку, основанную на жела-

нии актуализировать роль архетипа младенца [12, 

c. 16—52]. Следующая за этим сцена соития вводит 

в повествование архетип мужчины и женщины. Об-

раз водопада и мягкая цветовая палитра с акцентом 

на алых тонах лишь усиливают эффект. Завершает-

ся повествование крупным планом героя, то нахо-

дящегося в тени, то залитого лунным цветом, — все 

это демонстрирует особую эстетику игры.

Намеченные в дебютном трейлере сюжетные 

линии были развиты в самом проекте и последу-

ющих сопутствующих ему материалах. Стоит об-

ратить внимание на кинематографический ин-

тро-трейлер, описывающий события, происходящие 

до диалога у жертвенного котла, в рамках которого 
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камера демонстрирует зрителю отрубленную голо-

ву, увенчанную короной.

Действие разворачивается на празднично укра-

шенном корабле в атмосфере беззаботного веселья. 

Повествование открывает лучник, пускающий стре-

лы, символизируя соотношение движения и бытия, 

что можно рассматривать в качестве отсылки к одной 

из апорий Зенона. В то же время перед нами аллюзия 

на архетип стрелы, символизирующей стремитель-

ные изменения. Музыкальный фон переносит зри-

теля в эпоху идеализированного позднего Средневе-

ковья, меняется ракурс, и показываются то шуты, то 

король, будто говоря, что это грани одной сущности. 

Задержавшись на мачте корабля, движение камеры 

продолжается. Атмосфера наполняется особым ос-

вещением и яркими красками, не раз делается акцент 

на королевском кубке (аллюзия на Грааль), имею-

щий ту же символику, что и рог изобилия.

Следующая часть повествования начинается 

с появлением ведьмака — Лето из Гулеты. Под бой 

барабанов используется магическое средство, покры-

вающее корабль льдом, что можно рассматривать 

в качестве прелюдии того катаклизма, который поро-

дил последующее убийство монарха. Крупный план 

демонстрирует ледяные фигуры большинства тех, 

кто находился на корабле, — эмоциональная окраска 

сцены впечатляет и интригует. Под драматичную ме-

лодию покрытое льдом пространство начинает раз-

рушаться, заставляя зрителя сконцентрироваться на 

пластике протагониста. Затем следует боевая сцена, 

композиционно выстраиваемая на основе использо-

вания эффекта замедления времени, кульминацией 

которой становится получение убийцей желаемой им 

головы сюзерена. Символика затонувшего ко рабля 

сопоставима с образом забвения [13; 14].

Представленные визуальные составляющие 

проекта соотносятся друг с другом, создавая единый 

текст повествования, в котором присутствуют в зна-

чительной степени фаталистические коннотации. 

Своеобразным дополнением к контенту служит сю-

жетный трейлер, выпущенный в рамках презента-

ции его расширенного издания. Используя игровой 

движок, он демонстрирует графические возможно-

сти проекта в довольно насыщенной цветовой па-

литре. «Описание» складывается из двух основных 

элементов: 1) диалог с лошадью по кличке Плотва 

о месте ведьмаков в мире, несправедливости (что 

кроется в рассмотрении их как отщепенцев), опре-

деляющей неблагодарность людей; 2) боевая сцена 

во мраке пещеры, показывающая высокие помыслы 

главного героя, готовность бороться с хтоническим 

ужасом, что сковывает человечество — с его много-

численными пороками. По нашему мнению, разви-

тие этой идеи мы увидим в одном из кинематогра-

фических трейлеров третьей части проекта.

На крупнейшей в мире ежегодной выстав-

ке шоу-индустрии компьютерных игр Electronic 
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Entertainment Expo (Е3) в 2011 г. был анонсирован 

трейлер для версии игры, выходящей на Xbox 360, 

обладающей эстетикой, успешно вписывающейся во 

вселенную романов А. Сапковского. Сам он представ-

ляет собой репрезентацию базовых архетипических 

конструкций, присутствующих в проекте. Начинается 

повествования с отображения двух тотемных живот-

ных — волка и змеи [15; 16], являющихся символами 

двух школ ведьмаков. Изображения окутывает тьма, 

что создает соответствующую атмосферу, подкре-

пленную пронзительной по своему воздействию ме-

лодией, использующей «Реквием» Моцарта в своей 

основе. Неожиданно из «пустоты» возникает фигу-

ра Геральта из Ривии, олицетворяющего архетип ге-

роя, буквально разрывающего «ткань бытия». Вслед 

за этим герой оказывается в подземелье, сражаясь 

с монстром, что демонстрирует архетип противосто-

яния, который является лейтмотивом всего повество-

вания. За этим следует сцена осады замка, раскрыва-

ющая образ глобального изменения мира — времени 

перемен. Этот образ дополняет сцена движения ар-

мии через развалины замка. Кульминацией стано-

вится демонстрация трона и сидящего на нем ведьма-

ка, кидающего королевскую корону в пустоту. Далее 

представлены батальные сцены в основном с исполь-

зованием движка игры, завершающиеся в окутанной 

дымом башне, что является базовой мифологемой 

в рамках рассматриваемого «описания», отсылаю-

щего зрителя к целому ряду средневековых легенд.

По нашему мнению, соединяет все выделенные 

нами компоненты в единую линию story-trailer про-

екта, использующий целый ряд аллегорий, вопло-

щающих архетипы в своем изложении. Как и ра-

нее, применяются световые эффекты, создающие 

ощущение загадочности и тревожности. При све-

те факелов Геральт ведет беседу с послом могучего 

царства — Нильфгаардской империи, символом ко-

торой является стилизованное изображение солнца 

[17]. Авторы, очевидно, копируют толкиеновскую 

манеру показа изменений, отражающуюся в пре-

зентационных материалах киновселенной Среди-

земья. Затем следует яркое воплощение образа вла-

сти посредством изображения одного из государей 

в характерной позе с распростертыми руками, осве-

щенного солнцем, окруженного многочисленными 

воинами. Далее взгляд обращается к панораме того 

же места, над которым плывут облака, символизи-

руя непостоянство перемен. Центральным звеном 

всего «визуализированного текста» является де-

монстрация карты, где подобно шахматным фигу-

рам двигаются короли, они и будут показаны позже. 

За этим следует аллегорическое изображение смерт-

ных грехов, пожирающих человечество. Среди них 

гордыня, чревоугодие и ряд иных7, они символизи-

7  Эти образы во многом можно соотнести с популярной 

практикой изображения семи смертных грехов в искусстве 

руют самодержцев Севера. Продемонстрировав ар-

хетип младенца, рассказ продолжается, и зритель 

постепенно знакомится с некоторыми персонажа-

ми проекта, начиная своеобразное погружение в эту 

игровую вселенную.

Рассмотренные пять трейлеров вполне уместно 

воспринимать в качестве единого текста, который 

является своеобразным субстратом базовых образов 

и моделей поведения, присутствующих в повество-

вании. Как видно, авторы активно используют тем-

ные и холодные хроматические конструкции и игру 

света для передачи образа героя и мира, ожидаю-

щих «последней битвы». Все эти мотивы получили 

развитие в третьей, заключительной на данный мо-

мент части проекта.

В 2013 г. была анонсирована третья часть игры, 

которая, по мнению интернет-сообщества, зани-

мает особую нишу во вселенной «Ведьмака» в ка-

честве вольной интерпретации культурного фона 

романов А. Сапковского, причем подобное рассуж-

дение впервые прозвучало из уст самого создателя 

«Геральта из Ривии»8. Однако лишь в январе 2015 г. 

появился официальный сюжетный трейлер, вто-

рой раз демонстрирующий промоматериалы, посвя-

щенные проекту, так как еще в ноябре 2014 г. было 

представлено получасовое игровое видео, приковав-

шее внимание многочисленных фанатов этой игро-

вой и книжной вселенной к данному проекту.

По прошествии еще нескольких месяцев были 

анонсированы дополнения (аддоны) «Каменные 

сердца» и «Кровь и вино». Вместе с этим компа-

ния вела диалог с фанатским сообществом в рамках 

многочисленных дневников разработчиков, а так-

же и напрямую на различных открытых мероприя-

тиях. И все же, несмотря на высокую интернет-ак-

тивность, компания не отреагировала на просьбы 

о выпуске третьего сюжетного дополнения. Создав 

небывалый ажиотаж вокруг своего проекта, поль-

ские разработчики столкнулись не только с боль-

шим интересом к их творчеству, но и завышенны-

ми требованиями к нему. Конечным результатом 

стал настоящий скандал, связанный с даунгрейдом 

графики, показанной в первых промоматериалах 

2013 года. Впоследствии представители компании 

неоднократно приносили официальные извинения 

пользователям9.

и литературе XV—XVII веков. Подробнее с наиболее извест-

ными изображениями можно ознакомиться в статье «7 смерт-

ных грехов и искусство». URL: https://mastino-odessa.livejournal.

com/1176549.html (дата обращения: 20.01.2023).
8  Jankowski Z. Zastanawialiście się kiedyś, czy Andrzej 

Sapkowski grał w Wiedźmina? URL: http://www.eurogamer.Pl/ar-

ticles/2012-11-06-zastanawialicie-si-kiedy-czy-andrzej-sapkows-

ki-gra-w-wiedmina (дата обращения: 20.01.2023).
9  Purchese R. CD Projekt tackles The Witcher 3 downgrade issue 

head on. URL:  http://www.eurogamer.net/articles/2015-05-19-cd-

projekt-red-tackles-the-witcher-3-graphics-downgrade-issue-head-

on (дата обращения: 20.01.2023).
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Обратимся к кинематографическим трейлерам 

третьей части, появление которых может рассма-

триваться не только как важный этап в позициони-

ровании проекта, но и как своеобразный манифест 

его эстетики и философии, основанный на констру-

ировании пространства посредством многочислен-

ных архетипических структур.

Первая из них показывает металл, омытый кро-

вью, что символизирует лейтмотив проекта — про-

тивостояние, затем страдающую женщину — архе-

тип матери, дорогу, будто бы утопающую не только 

в грязи, но и самом времени, проходящую через 

поле битвы — архетип пути. На фоне ощущения без-

ысходности появляются фигуры, укутанные в пла-

щи, мимо которых пролетает ворон, дополняющий 

общий пейзаж, созданный в серых тонах. Единую 

картину обрамляет туман, наряду с приглушенным 

светом передающий иллюзорность печального спо-

койствия происходящего. Далее камера концентри-

рует внимание на образе древа, причем знаменитое 

«дерево висельников», фигурирующее в проекте, 

есть не что иное, как отсылка к соответствующему 

сюжету эпохи Тридцатилетней войны10 [18].

Закадровый голос рассуждает о природе зла, как 

бы наделяя героя свободой воли, не отвечая при этом 

на вопрос, прав он или виноват. Демонстрация ли пе-

ред нами философской дилеммы или же типовая бое-

вая сцена, отражающая антураж игровой вселенной? 

Вероятнее всего, и то и другое. В ней, пожалуй, ощу-

щаются кьеркегоровские мотивы, что и позволяет де-

монстрировать многочисленные оттенки серого (на 

чем и строится повествование), показывая невероят-

ную смесь пассивности и экспрессии.

В рамках следующего трейлера представлена ба-

тальная сцена: сквозь гущу сражения мчится всад-

ник на черной лошади, затем следует картина па-

дения, параллельно с которой появляется целый 

калейдоскоп образов, и камера останавливается на 

ведьмаке, пытающемся восстановить место произо-

шедших событий.

Можно сделать вывод, что основная часть по-

вествования — это мысли и предположения глав-

ного героя. Наряду с классическим образом поиска 

в сцене прослеживается также и ощущение сомне-

ния, охватывающее протагониста. Общая картина 

произошедшего продолжает восстанавливаться. 

Оставляя следы, девушка в черном бежит сквозь 

полусгоревший лес, сталкиваясь с одним из персо-

нажей предыдущего трейлера, тем самым соединяя 

повествования. Этому предшествует сцена гибели 

воина, вводящая в текст образ «неизвестного» (ве-

ликой тени). Цветовая и световая стилистика явля-

ется дальнейшим развитием трейлеров предыду-

10  См.: Калло Ж. Большие бедствия войны. URL: http://www.

torturesru.com/dle/grafi cs_ill/787-zhak-kallo-bolshie-bedstviya-

voyny.html (дата обращения: 20.01.2023).
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щих частей, она создает атмосферу мистического 

ужаса, страха и безысходности.

Среди вещей, потерянных чародейкой, мож-

но увидеть ключ и книги, что также несет в себе 

определенный философский смысл. Все это допол-

няется соответствующим музыкальным сопрово-

ждением, основанным на народных мотивах стран 

Восточной Европы. Мизансцена разворачивается 

вокруг происходящего на поле боя, где по велению 

неизвестной силы «разверзлись толщи земли, по-

глощая людей и лошадей», демонстрирующие ак-

цент на архетипе пространства, на котором стро-

ятся принципы отображения сущего в древнейшей 

эпической традиции. Перед зрителем предстают 

переплетенные воедино сказания о Граале (вопло-

щающие в себе весь артурианский цикл), песни 

о Гильгамеше и Беовульфе, «Прорицание вёльвы», 

иные произведения эддического корпуса, а также 

и наследие Гомера.

Особой эстетикой наполнен эпизод исчезно-

вения ворона, который приковывает внимание 

к черепу птицы, олицетворяющему ритуал [6, т. 1, 

c. 11—24; 19]. В соответствии с уже устоявшей-

ся традицией команда разработчиков помещает 

в конце трейлера многочисленные оценки продук-

та, в том числе и с крупнейшего сайта GameTrailers, 

очередной раз подчеркивая исключительную важ-

ность промоматериалов для позиционирования 

самого проекта и его философии, делая акцент на 

творческом самовыражении создателей. Это позво-

ляет рассматривать представляемый «текст» в ка-

честве самостоятельного продукта, несущего в себе 

базовые архетипы, являющиеся фундаментом все-

ленной «Ведьмака».

Последний из кинематографических трейле-

ров концентрирует внимание на архетипе борь-

бы. События начинаются с демонстрации обще-

го плана: покрытого льдом водного пространства, 

освещаемого светом луны, создающего атмосферу 

таинственности и умиротворенности. Вдалеке вид-

ны очертания города с выделяющимися на фоне 

темного неба башнями. Внимание зрителя при-

ковано к поющей девушке, поднимающей куклу, 

олицетворяющей архетип матери. После непро-

должительного диалога атмосфера начинает бы-

стро меняться. В воздухе висит угроза, и песня под 

луной приобретает иную эмоциональную нагрузку. 

Символом этого можно считать и фразу ведьмака: 

«Времена изменились».

Заходя в заброшенный хлев, герой готовится 

вступить в битву с чудовищем, однако ранее по-

казывалась и его звериная природа. Можно трак-

товать эту сцену в качестве скрытого призыва 

к терпимости. Игра лунного света в сочетании с упо-

требляемым ведьмаком снадобьем создает при-

влекательную визуальную иллюзию, отвлекая от 

напряженности ситуации. Затем следует непосред-
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ственно сам поединок — это базовая архетипиче-

ская конструкция, повсеместно применяемая для 

придания повествованию особой эстетики. В рам-

ках битвы с вампиром присутствует образ кроваво-

го жертвоприношения. Наконец, кульминацией сце-

ны становится продолжение песни, окутывающей 

все происходящее подобно тени, за которой следу-

ет рассвет. По сути, в рамках конструкции коротко-

го пятиминутного ролика представлены базовые ар-

хетипы, используемые в средневековой эпической 

традиции, на дальнейшее развитие которой и пре-

тендуют разработчики, судя по всему.

В подобной эстетике создан официальный рус-

ский трейлер проекта. В нем можно обнаружить 

целый ряд отсылок как к реальным историческим 

событиям, так и к различным мифологическим сю-

жетам.

Первый образ, демонстрируемый в промороли-

ке, — это уже упомянутое ранее дерево висельников, 

в котором прослеживается в том числе и символи-

ка знаменитого мифологического сюжета о пости-

жении Одином истины, платой за что стало пове-

шение на ветвях Иггдрасиля11. Лунарные символы 

становятся своего рода фоном повествования, ко-

торое представляет зрителю богатую образность 

«подлунного мира», вначале поглощенного тьмой, 

затем окутанного туманом и дымом, сквозь кото-

рые начинают пробиваться лучи восходящего солн-

ца, как символ надежды.

Идущие сквозь лес солдаты олицетворяют не-

прекращающуюся войну, однако следующий кадр 

переносит акцент на протагониста, стоящего на ска-

ле рядом с крепостью Каэр Морхен, что уже вводит 

в повествование образ героя — спасителя мира, по-

казывая одну из метаморфоз сказочного средневе-

ковья. Это подтверждается демонстрацией сраже-

ний ведьмаков с монстрами, смещением акцентов 

при описании борцов с чудовищами — от отщепен-

цев к спасителям человечества.

Картина чередуется показом залитого светом 

тронного зала, создающего атмосферу величия 

и спокойствия. Неожиданно сцена меняется, и по-

является еще один из главных персонажей — де-

вушка, стремительно бегущая по залитой светом 

равнине на фоне горных вершин, — образ, дарую-

щий надежду и восстановление гармонии. В то же 

время в «текст» аудиовизуального повествования 

вводится мифологема, заимствованная из языче-

ской традиции многочисленных германских пле-

мен эпохи великого переселения народов, несущая 

в себе широкие философские коннотации, — «дикая 

11  Это был второй шаг скандинавского бога на пути пости-

жения смысла и причинности сущего. Ранее он пожертвовал сво-

им глазом, дабы получить право испить из источника мудрости. 

Впоследствии же он оказался на ветвях Иггдрасиля, нанеся себе 

удар копьем, находясь между жизнью и смертью, пытался по-

стичь всю глубину смысла бытия.

охота». Вместе с этим за счет демонстрации различ-

ных уголков игрового мира прослеживается архетип 

поиска пути, раскрывающий сюжет вечного стран-

ствия. Для придания динамизма в трейлер помеще-

но несколько боевых сцен, что в целом обеспечи-

вает единость представленного зрителю «текста». 

Не менее важным фактором, способствующим раз-

витию сюжета, являются многочисленные отсылки 

к скандинавскому образу берсерка12 [20; 21], кото-

рый во многом прослеживается и в самих ведьма-

ках, а также демонстрируется в виде мрачного куль-

та островов Скеллиге.

Первое дополнение к игре — «Каменные серд-

ца» — демонстрирует хтонические образы, пере-

плетая их с лунарными символами и создавая фа-

талистическую атмосферу, которая становится 

одним из «столпов» развития сюжета. Геката и Се-

лена предстают в нем в виде таинственного госпо-

дина Зеркало — Гюнтера о’Дима, еще раз демон-

стрируя интерес разработчиков к дуализму света 

и тьмы.

Первую же из ранее обозначенных категорий 

(комплекс солярных символов в противовес лу-

нарным) отражает дополнение «Кровь и вино», 

которое демонстрирует опору на совершенно 

иные конструкции (хроматические, географиче-

ские, социокультурные, философские), предлагая 

пользователю новую для этой игровой вселенной 

эстетику. В ней внешне доминирует образность, ба-

зирующаяся на архетипической по своей природе 

конструкции «рыцаря и принцессы» (они форми-

руют сюжетные линии и символизм этого вектора 

развития игрового проекта), обращаясь к принци-

пам куртуазной рыцарской поэзии, демонстрируя 

нам легенду о Тристане и Изольде, песнь о Роланде 

и элементы артурианы, объединяющие в себе как 

концепт реальности, так и антимира [19, c. 282; 22]. 

Хроматически в этом сегменте игровой вселен-

ной доминируют мягкие и теплые тона — их сим-

волизм идентичен измышлениям Августина Авре-

лия (в них скрыто стремление радоваться, верить 

и укреплять себя надеждой на будущее). Вместе 

с тем основой сюжета становится древнейший сим-

вол «противостояния зверю», который, однако, не-

сет в себе дуализм восприятия человечности (ины-

ми словами, кто же есть монстр?).

Актуализируются многочисленные «небесные» 

символы и различные интерпретации такой архети-

пической конструкции, как скала. В то же время ав-

торы уделяют особое внимание образу тени — хто-

нического ужаса, одним из проявлений которого 

является «Иной». При этом повествование напол-

12  Он богато представлен в средневековых описаниях. 

См., напр.: Снорри Стурлусон. Круг Земной. Москва : Наука, 

1980. 688 с.; Саксон Грамматик. Деяния данов : в 2 т. / пер. с лат. 

А.С. Досаева. Москва, 2017.  Т. I. 607 с.
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нено обилием разнообразных мифологем (при-

мером может служить химера или сирена, она же 

сирин), расширяющих масштабы историко-мифо-

логической географии проекта. Тем не менее ос-

новой «повествования» остается антагонизм света 

и тьмы (и его форм солярных и лунарных симво-

лов и образов).

Несмотря на то что вселенная ведьмака в мас-

совом сознании представляется в первую очередь 

серией игровых проектов, согласиться с подобной 

позицией довольно сложно в силу того, что можно 

обнаружить значительное количество фанатского 

контента, будь то буктрейлеры, проморолики, мно-

гочисленные стримы, косплей и проч. Особой ни-

шей в развитии рассматриваемой вселенной стала 

карточная игра гвинт, кинематографический трей-

лер которой сохраняет и даже во многом развива-

ет стилистику проекта. Причем в честь десятилетия 

серии авторами был выпущен поздравительный 

ролик, в котором присутствовала определенная 

доля интерактивности. По нашему мнению, в нем 

прослеживается прямая отсылка к знаменитой ра-

боте Саша Гитри «Тайны Версаля». В рамках одной 

из сцен виднейшие деятели эпохи собираются вме-

сте, и мадам де Монтеспан провозглашает: «Людо-

вик XIV — это мы». В подобном стиле Геральт из 

Ривии произносит тост за игрока, по сути заявляя, 

что вселенная ведьмака — это ее фанаты.

Подводя общие итоги рассмотрению различ-

ных форм образности, формирующих простран-

ство игровой вселенной «Ведьмак», которые можно 

трактовать в качестве средств унификации, а также 

анализируя роль промоматериалов в системе пози-

ционирования аудиовизуального контента в каче-

стве особой формы текста, можно прийти к следу-

ющим выводам.

1. Комплекс промоматериалов, будучи одной из 

форм кибертекста, играет значительную роль в фор-

мировании «границ» пространства игровой вселен-

ной как особой формы культурного ландшафта, что 

наглядно демонстрирует такой феномен, как серия 

«Ведьмак».

2. Тизер и трейлер, как особое кинематографи-

ческое средство (что представлено на примере ха-

рактеризуемой игровой вселенной), обладают ши-

рокой образностью, несущей в себе «философию» 

проекта, которая наделяет игровое действо осмыс-

ленностью и целесообразностью.

3. Кинематографический трейлер при сохране-

нии своей функции позиционирования продукта яв-

ляется не только самостоятельным произведением, 

но и своего рода манифестом «информационного 

мифа», отражающим трансформацию массового со-

знания в условиях его тотальной мифологизации, 

инструментализируя при это классические сюже-

ты, акцентируя тем самым внимание на роли «ки-

бертекста» в современной культуре.

5. С учетом того, что трейлер является квинтэс-

сенцией идей, характеризующих базовые особен-

ности определенного кластера информационного 

пространства массовой культуры, их можно трак-

товать в качестве своеобразного маркера транс-

формации социокультурной реальности в условиях 

информационной революции, что в мире глобали-

зации приобретает форму интернациональной ка-

тегории.

6. По нашему мнению, этот процесс проявляет-

ся в интеграции разнообразных мифологем в реа-

лиях современной мультикультурной традиции, что 

порождает формирование принципиально нового 

культурного концепта, устойчиво базирующегося 

на провиденциальности как особом факторе станов-

ления нового историко-культурного пространства. 

Он реализует феномен инструментализации преды-

дущих культурно-исторических практик, видоизме-

няющихся в глобальном дискурсе. 

7. Промоматериалы рассмотренной нами игро-

вой вселенной являются концентрированным выра-

жением современного мифотворчества, связанного 

с богатейшей европейской мифологической тради-

цией как дохристианского, так и христианского пе-

риодов. Они поднимают вневременные проблемы, 

такие как противостояние добра и зла, сохраняя 

при этом элементы христианской этики, основан-

ной на провиденции, что можно трактовать в каче-

стве особого мифологического конструкта, ориенти-

рованного на трансформацию массового сознания. 

Это позволяет считать трейлер своеобразным во-

площением новой мифологии, имеющей фатали-

стические коннотации, что наглядно демонстрирует 

особое место промоматериалов в развитии совре-

менной культуры.

8. Можно констатировать, что в практике созда-

ния промоматериалов доминирует концепт демон-

страции антиномичных явлений, соотносимых с ге-

раклитовской борьбой противоположностей.
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Abstract. The article considers a complex of philosoph-
ical connotations, imagery and mythologies demonstrat-
ed by promotional materials (trailers) of game projects 
of the Witcher series. Embodying the concept of myth-mak-
ing in the space of audio-visualized arts of the information 
revolution era, they appear as a special form of visualized 
text and a way of expressing narratives. 
Actualizing the problem of positioning promotional mate-
rials of game projects, the author focuses on the fact that 
the trailer and teaser of the game project, as a special cin-
ematic tool (which is demonstrated in the article), have 

a broad imagery, bearing the “philosophy” of the project, 
which gives the game action meaningfulness and expedi-
ency.
The cinematic trailer, while maintaining its function 
of product positioning, is not only an independent work, 
but also a carrier of diverse and numerous archetypal con-
structions that form the mass consciousness (now once 
again tending to mythologization in the conditions of re-
jection of the classical postulates of rationalism). This, 
in turn, determines the design of the phenomenon of “new 
mythology”, which actively instrumentalizes “classical 
plots and imagery”, thereby demonstrating continuity 
in the spiritual development of human civilization.
Taking into account the fact that the trailer is a kind 
of quintessence of ideas that characterizes the basic features 
of a certain cluster of the mass culture information space, 
they can be interpreted as a techno-artistic phenomenon 
having a hybrid nature, demonstrating the transformation 
of cultural production within the framework of historical 
discourse. Thus, it demonstrates the process of transforma-
tion of the complex of stereotypical mental constructions 
of social organization, which, in the conditions of globali-
zation, takes the form of an international category.
According to the author, this phenomenon manifests it-
self in a signifi cant increase in the degree of mythologiza-
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tion of the modern multicultural tradition, which, in turn, 
leads to the formation of a new cultural paradigm based 
on the concept of providentialism. It, in turn, acts as a tool 
for analyzing the historical and cultural process based 
on the instrumentalization of previous experience, which 
is changing in the global discourse. 
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Международная научно-практическая конференция

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК: НОВЫЕ ПОДХОДЫ, 
МЕТОДЫ, ИСТОЧНИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ

23‒24 мая 2023 года

Цель конференции – содействие развитию научно-исследовательской работы в 
области истории библиотек: актуализация тематики, обсуждение вопросов ме-
тодологии, обмен инновационным опытом организации научных исследований.

Организаторы: Российская государственная библиотека и Российская библиотеч-
ная ассоциация

Круг вопросов для обсуждения на конференции:
 современное состояние и перспективы развития исследований в области 

 библиотечной истории;
 библиотека как объект историко-библиотековедческих исследований;
 исследования по истории различных видов библиотек;
 история отдельной библиотеки (в разные хронологические периоды);
 изучение библиотечной истории периода Великой Отечественной войны 

 (1941–1945 гг.);
 источниковая база историко-библиотековедческих исследований;
 библиотечная биографика как направление историко-библиотековедческих 

 исследований;
 роль библиотек и вузов культуры в изучении и популяризации истории

 библиотек;
 музей библиотеки как исследовательская лаборатория;
 проблемы апробации и публикации результатов историко-

 библиотековедческих исследований.

К участию приглашаются руководители и специалисты библиотек, представите-
ли государственных органов власти и общественных организаций, образователь-
ных учреждений, научных организаций, издательств и профессиональных СМИ.
Участие в конференции бесплатное, оплата командировочных расходов за счет 
направляющей стороны.
Для участия необходимо зарегистрироваться не позднее 15 мая 2023 г. на 
сайте РГБ (https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/istoriya-bibliotek).
Желающих выступить на конференции с докладом просим зарегистрироваться 
до 24 апреля 2023 г. Организаторы оставляют за собой право отклонять доклады, 
определять статус и форму выступления.
По итогам конференции будет издан сборник материалов (с последующим раз-
мещением в РИНЦ).

Место проведения: 
Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5 
Российская государственная библиотека
Контакты:
e-mail: science@rsl.ru; тел.: +7 (495) 695-78-63
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/istoriya-bibliotek
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Реферат. В статье рассматриваются румын-
ские русскоязычные издания представителей ли-
тературного традиционализма, вышедшие после 
Второй мировой войны. Раскрываются особенно-
сти румынского литературного традиционализ-
ма и специфика его отражения крупным журна-
лом «Мысль», являвшимся в период между двумя 
мировыми войнами основным печатным органом 
данного направления. Излагается история и ори-
ентиры этого журнала. Объясняется усложненное 
послевоенным политическим курсом отношение 
к литературе, устремления которой зачастую 
не совпадали с требованиями времени. Делается 
заключение о положительных и отрицательных 
сторонах публикаций литераторов традициона-

листского направления в 1960—1980-е гг., когда 
позитивной ситуацией стала сама возможность 
таковых публикаций, а негативной — сокрытие за 
малым числом публикаций значительно большего 
количества непереиздававшейся части наследия 
румынского литературного традиционализма. 
Из круга авторов журнала «Мысль» вычленяют-
ся последовательные литераторы-традициона-
листы, чьи произведения в послевоенное время 
были опубликованы в переводах на русский язык. 
В рамках румынского литературного традицио-
нализма выделяются его основные направления — 
автохтонизм и экспрессионизм. Анализ различий 
и сходств между ними подкрепляется рассмотре-
нием текстов произведений представителей обо-
их направлений, отраженных на русском языке. 
Делается вывод о сложной трехчастной модели 
румынского литературного традиционализма, 
ядром которого является концепт «село», и от-
мечаются особенности взаимодействия вокруг 
этого центра всех компонентов данной модели. 
Актуальность статьи обусловлена малочислен-
ностью и труднодоступностью рассматриваемых 
материалов ввиду однократности и давних сроков 
их издания за рубежом, редких публикаций в нашей 
стране и отсутствия переизданий.

УДК 821.135.1(091)"195/199"
ББК 83.3(4Рум)6 022
DOI 10.25281/2072-3156-2023-20-1-86-97

Н.Н. НОСОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ 
В֪РУМЫНСКИХ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЯХ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX֪ВЕКА



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2023. Т. 20, № 1 /ORBIS LITTERARUM/ 87  

Носов Н.Н. Литературный традиционализм в румынских русскоязычных изданиях второй половины XX века /с. 86–97/

Ключевые слова: румынская литература, межво-

енная литература, литературный традиционализм, 

журнал, Мысль, автохтонизм, экспрессионизм, по-

слевоенные русскоязычные публикации, проза, по-

эзия.

Для цитирования: Носов Н.Н. Литературный тра-

диционализм в румынских русскоязычных из-

даниях второй половины XX века // Обсервато-

рия культуры. 2023. Т. 20, № 1. С. 86—97. DOI: 

10.25281/2072-3156-2023-20-1-86-97.

С
реди балканских стран в XX в. яркую 

плеяду интеллектуалов с известными 

именами в период между двумя миро-

выми войнами дала Румыния. Ныне 

в России активно издаются переводы 

трудов мыслителя Эмиля Мишеля Чо-

рана (1911—1995), писателя и религиоведа Мир-

чи Элиаде (1907—1986) и некоторых других. Обе 

упомянутые фигуры известны, в частности, своей 

принадлежностью в межвоенное время к кругу ав-

торов крупного печатного органа «Мысль» (рум. 

Gândirea)1.

Этот журнал явился, с одной стороны, опло-

том традиционалистской мысли в ее специфиче-

ски румынском преломлении, а с другой — затра-

гивал авторов различных литературных периодов 

и направлений, необязательно являвшихся тра-

диционалистами. Журнал был упразднен неза-

долго до свержения режима маршала Иона Ан-

тонеску (1882—1946), 23 августа 1944 г., и если 

творчество одних авторов, публиковавшихся на 

его страницах, впоследствии освещалось, то об ав-

торах, не сумевших влиться в новую обществен-

ную формацию, умалчивалось дольше. Однако 

и в этом ряду существовали труднообъяснимые 

исключения, сведения о которых в настоящее вре-

мя отыскиваются достаточно непросто, остав-

ляя забытым в русскоязычной среде ряд значи-

мых литераторов с их изданиями. Информация 

о таких публикациях выявляется при обраще-

нии к библио графическим ресурсам, в частности 

к базе данных «Книги на русском языке, изданные 

за рубежом, 1927—1991» [2].

Итак, ввиду своеобразной парадоксальности пу-

бликаций писателей-традиционалистов в социали-

стической стране и труднодоступности этих изданий 

в настоящее время мы наблюдаем культурологиче-

ский феномен. Настоящая статья ставит целью его 

освещение с привлечением внимания к зарубеж-

ным изданиям румынских традиционалистов на 

русском языке.

1  В частности, М. Элиаде упоминал впоследствии «длинное 

эссе-гибрид “Апология мужества”, которое я студентом опубли-

ковал в “Гындиря”» [1, с. 66].

ЖУРНАЛ «МЫСЛЬ» 
И֪РУМЫНСКИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ

Ж
урнал «Мысль» (рис. 1) сформировался 

под влиянием основных общеевропей-

ских художественных течений первой 

половины XX в. — модернизма и экспрессионизма. 

Традиционная румынская духовность — православ-

ная и фольклорная — переплавляла их в самобыт-

ный румынский традиционализм: «Модернисты 

или даже ультрамодернисты по своей выразитель-

ности… включаются в “традиционализм” благодаря 

их ориентации к местному пейзажу, к националь-

ному историческому прошлому» [3, с. 216]. В. Русу 

резюмирует суть румынского традиционализма: 

«Это устремление к бесконечному, к поэзии, не-

раздельно связанной с родной землей — …“тоска 

по родине”… “ностальгия по родителям, по отчему 

дому”, — сопровождающее повсюду нашу жизнь, 

исходит из противоположностей, определяющих… 

народное и культурное творчество: оседлость — ко-

чевничество, провинциализм — универсальность. 

Воспоминания детства или ностальгия по истокам 

непрестанно и неумолимо возвращают нас в му-

дрый, радушный, но скрытый мир, более или ме-

нее отдаленный от нашего современного общества, 

имеющий несравненную силу сопротивления — 

СЕЛО. Это… универсальная идея, вытекающая из 

анализа всех культур и цивилизаций. Однако она 

более отчетлива и значительна в румынском обще-

стве, глубоко отмеченном с давних времен до се-

годняшнего дня сельской цивилизацией, сельским 

миром, народным творчеством» [4, с. 27—28].

Журнал «Мысль» возник в Клуже, где издавал-

ся до октября 1922 г., после чего выходил в Буха-

ресте. Журнал выпускался с 1 мая 1921 г. по июль 

1944 г. с перерывами в 1925 и между 1933—1934 го-

дами. В первый год он носил заглавие «Gândirea 

literară — artistică — socială»2, затем сокративше-

еся до «Gândirea». Основателями журнала были 

писатель Чезар Петреску (1892—1961) и краевед 

Д.И. Куку, сооснователями — литераторы Адриан 

Маниу (1891—1968) и Джиб И. Михэеску (насто-

ящее имя Георге; 1894—1935). Ч. Петреску оста-

вался главным редактором «Мысли» до 1928 года. 

С февраля 1926 г. он разделил редакторство с фи-

лософом, теологом и поэтом Никифором Крайни-

ком (настоящее имя Ион Добре; 1889—1972). С ян-

варя-февраля 1928 г. Н. Крайник стал возглавлять 

журнал единолично и внес в издание традицион-

2  «Литературная, художественная, социальная мысль» 

(рум.).
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ную румынскую православную ноту с уклоном в на-

циональный мистицизм. Журнал «Мысль» отчасти 

критиковал «румынское почвенничество… за при-

митивный этнографизм выражения национальной 

специфики, предлагал свое, мистическое понима-

ние национального духа через поиск языческих са-

кральных ориентиров и православие византийско-

го толка» [5, с. 491].

Авторы, принадлежащие к кругу «Гындиря», 

дали начало понятию «гындиризм», отображавше-

му общую направленность и стилистику печатного 

органа и ставшему одним из синонимов румынского 

литературного традиционализма. Подразумевалась 

ориентированность литературы на фольклор и эт-

нографию, на сельскую тематику и неприятие совре-

менной городской культуры. Гындиризм включал 

три взаимосвязанных с сельской традицией нача-

ла — землю, народность и мысль, скрепляющиеся 

православием. Важно отметить, что в межвоенной 

Румынии понятие «традиционализм» отражало не 

только разновидность мировоззрения, но и соот-

ветствующее литературное направление. Таким об-

разом, в настоящей статье под традиционалистами 

подразумеваются непосредственно авторы-«гынди-

ристы» и в особенности те из них, кто впоследствии 

не сумел приспособиться к социалистическим пре-

образованиям.

Внутри группы «гындиристов» обозначились 

«два основных течения. Правое течение представ-

лял Никифор Крайник. Поставив во главу угла сво-

ей концепции деревенский мир, он считал, что вся 

румынская культура исторически неразрывно свя-

зана с религией и проникнута созидательной си-

лой православия. По мнению Н. Крайника, тра-

диция означает не застой, а живую, динамичную, 

соответствующую национальной специфике силу, 

и поэтому Румыния должна оставаться верной сво-

им традициям, чтобы преодолевать выравнивание 

и единообразие цивилизации, навязываемое Запа-

дом. В отличие от Никифора Крайника, известный 

философ Лучиан Блага предложил более современ-

ный подход к вопросу о национальной специфи-

ке и путях развития Румынии. Подобно всем “гын-

диристам”, Блага подверг критике современное ему 

общество со свойственной ему тенденцией к урба-

низации» [6, с. 557]. Л. Блага и его последователи 

представляли берущую исток в экспрессионизме 

альтернативную сторону румынской поэзии.

В 1944 г. журнал «Мысль» был распущен, спустя 

три года Н. Крайник был осужден по политическим 

мотивам и до 1962 г. провел в заключении. Теории 

его подвергались резким нападкам: в частности, ру-

мыно-венгерский социолог Ернё Галл (1917—2000) 

утверждал: «Гындиризм призывает к крестовому 

походу за очищение румынской культуры… Край-

ник определяет автохтонизм как духовное наслед-

ство, переходящее из поколения в поколение, имею-

щее корни в родной земле и питающееся… из могил 

предшествующих поколений. <…> Истинный ру-

мынизм, по мнению Крайника, неразрывно связан 

с ортодоксальной мистикой. Религиозный обску-

рантизм занимает в гындиризме центральное место. 

Писания Крайника проникнуты мистико-теологи-

ческими мотивами» [цит. по: 7, с. 79—80]. 

Эти тезисы развивали последующие критики, не-

смотря на снятие необходимости укладывать свои 

выводы в идеологические каноны. Так, французская 

публицистка Александра Ленель-Левастин (р. 1966) 

отмечала: «Даже движение с религиозной направ-

ленностью, такое как влиятельная группа Gandirea, 

которая при своем вожде, профессоре факультета 

теологии Н. Крайнике, ставила себе задачей стимули-

ровать духовное возрождение православной церкви, 

скатилось в политический национализм и в расизм» 

[8, с. 92]. Однако дело с «гындиризмом» обстояло 

многослойнее, нежели рисует критика, ощущаю-

щая себя заведомо свободной от возражений. На-

ряду с «автохтонным» началом половина каждого 

из номеров «Мысли» содержала раздел «Хроники», 

посвященный широким обзорам текущих событий 

в области отечественной и иностранной литературы 

и культуры. В основном же разделе публиковались 

не только румынские, но и зарубежные авторы, в том 

числе русские: фрагменты произведений и очерки 

Рис. 1. Обложка первого номера журнала «Литературная, 
художественная, социальная мысль» = Gândirea literar  – 

artistic  – social  / red. Cezar Petrescu şi D.I. Cucu. Kluj, 
1921. № 1. 20 p.
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о  Ф.М. Достоевском, И.А. Бунине, стихотворения 

Д.С. Мережковского, эссе о нем и т. д. Но наиболее 

характерным подтверждением тому, что искусство 

представляет собой явление заведомо более диалек-

тическое, нежели идеологические капканы, в како-

вые оно обречено попадать, если на него устремля-

ет взор политика, служит факт, что многочисленные 

авторы журнала «Мысль» продолжали издаваться 

в послевоенной Румынии, в том числе в переводах 

на иностранные языки.

РУМЫНСКИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ 
В ПОСЛЕВОЕННЫХ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
ИЗДАНИЯХ

Р
умыния после окончания Второй мировой 

войны «оказалась в зоне влияния СССР, что 

позволило установить в стране коммунисти-

ческий режим. Главой государства становится ком-

мунист Георге Георгиу-Деж (1901—1965), который 

постепенно включал в советскую идеологию неко-

торые националистические элементы. Это движе-

ние в сторону румынской версии национал-боль-

шевизма стало еще более заметным во время 

правления… Николае Чаушеску (1918—1989). Чау-

шеску стремится получить независимость от СССР 

и вводит в румынскую культуру, остающуюся атеи-

стической и материалистической, элементы право-

славия и национализма» [9, с. 269]. Так, одной из 

первоочередных задач современной румынской ли-

тературы Н. Чаушеску провозглашал условие при-

сутствия в ней национальной культурной специфи-

ки: «Современное искусство и литература должны 

сохранять и развивать национальное своеобразие 

нашей культуры, сложившееся на протяжении 

времен благодаря мудрости и творческому дару 

народа, должны быть… “душой души народа”» [10, 

с. 269]. В этом смысле его требование не противо-

речит устремлениям румынского традиционализ-

ма. Но вместе с тем Н. Чаушеску заявлял: «Однако 

мы ни на миг не должны забывать, что в обществе 

еще наблюдаются пережитки устарелых взглядов, 

унаследованных от эксплуататорских классов, иде-

алистические, мистические и ретроградные взгля-

ды. <…> Наша идеология, глубоко восприимчивая 

ко всему передовому, прогрессивному в обществен-

ной мысли и в духовном творчестве мира, не может 

ни в какой форме допустить мирного сосущество-

вания с идеалистическими и мистическими взгля-

дами, с отжившими свой век философскими кон-

цепциями» [11, с. 866].

В столь двойственных рамках национальное 

своеобразие румынской литературы не могло рас-

крываться в полной мере, однако первое из заяв-

лений Н. Чаушеску по крайней мере позволяло не 

вычеркнуть из культурного наследия слой предыду-

щей эпохи всецело, хотя бы фрагментарно сохраняя 

и даже экспортируя творчество литераторов преж-

него периода.

Несмотря на маргинализацию в послевоенной 

Румынии фигуры самого Н. Крайника, ряд его еди-

номышленников миновала подобная участь. Вынуж-

денное внимание к идеологическим сторонам вопро-

са принимало в таких случаях обтекаемый характер. 

Если автор являлся инакомыслящим и упоминание 

его идейных взглядов представлялось невозможным, 

они не затрагивались вовсе либо комментировались 

издалека, отвлеченно, в общих словах об абстракт-

ных ценностях, одинаковых для любых идеологий. 

Таким путем в годы цензуры удавалось не только 

спасать от забвения, но и открывать старых писате-

лей новому читателю.

Из литераторов круга журнала «Мысль» в по-

слевоенной Румынии на русском языке оказались 

отражены порядка 35 авторов — отдельными книга-

ми либо в коллективных сборниках. Последователь-

ные литературные традиционалисты среди них — 

прозаики Василе Войкулеску (1884—1963) и Павел 

Дан (1907—1937), поэты Октавиан Гога (1881—

1938), Лучиан Блага (1895—1961) и Ион Барбу (при 

рождении Дан Барбилиан; 1895—1961). В. Войкуле-

ску, П. Дан и О. Гога соотносимы с автохтонизмом 

Н. Крайника, а экспрессионистская основа поэзии 

Л. Благи и И. Барбу представляет его антиномию.

АВТОХТОНИСТЫ

Х
отя В. Войкулеску  в 1958—1962 гг. содер-

жался в заключении по делу интеллектуа-

лов объединения Rugul Aprins3, уже семь лет 

спустя его произведения издавались в Румынии на 

русском языке с предложением «приравнивать Ва-

силе Войкулеску к самым выдающимся румынским 

писателям» [12, с. 6]. Если в начале 1960-х гг. фан-

тастическая сторона творчества П. Дана отметалась 

в угоду критическому реализму [13, с. 4], то в конце 

1980-х гг. она осмыслялась как самодовлеющая. 

В издании стихотворений, приуроченном к столе-

тию со дня рождения О. Гоги, правоориентирован-

ного политического деятеля, в 1937—1938 гг. успев-

шего побывать румынским премьер-министром, 

3  «Неопалимая купина» (рум.) — православное исихастское 

объединение монашествующих и мирян, сформированное в 1945 г. 

вокруг монастыря св. Анфима Иверского (Бухарест), ставившее це-

лью сохранение веры во времена атеизма, с 1948 г. объявленное вне 

закона и терпевшее открытые гонения с 1956 года.
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отмечается его безусловно положительная роль 

в деле присоединения Трансильвании к Румынии 

в 1918 г. [14, с. 3], а стихи его выдаются за «обшир-

ную лирическую монографию трансильванского 

села, рассматриваемого в его “космических” мас-

штабах и в его исторической трагедии» [14, с. 5].

Общими местами у названных литераторов вы-

ступают фольклоризм и мотив внутреннего преоб-

ражения человека под воздействием сверхъесте-

ственных начал, берущих исток в архаичной стихии. 

Их произведения приближаются к «магическому ре-

ализму», поскольку взаимодействующие с героями 

начала сверхъестественны не сами по себе, а в вос-

приятии персонажей.

Рассказ «Рыбак Амин» В. Войкулеску повеству-

ет о вознесении человека через самопознание к веч-

ности. Рыбак-артельщик, оставшийся стеречь водо-

ем, куда речное течение нанесло множество рыбы, 

одной из которых была невиданная в этих местах 

белуга, переживает нечто, перечеркивающее буд-

ничные нужды: «…в нем вдруг забил второй источ-

ник жизни, заглушенный до того повседневным тру-

дом и заботами: воображение. И воображение вдруг 

наполнило видениями пустыню одиночества и от-

чаяния, открыло перед ним новые миры и, в награ-

ду за еще невиданную отвагу, облекло его в роскош-

ные одежды и помогло постигнуть непостижимое» 

[12, с. 19]. Воображение приводит героя к внутрен-

ней эволюции. Вначале он «проник в первозданные 

пучины, прошел все извилины развития, с начала 

всех начал, все видел, все знал, все чувствовал и все 

понимал… Узкие стенки его существа уже не ограни-

чивали более его» [12, с. 20]. 

Мысленно вступая в красоты подводного мира, 

Амин обретает здесь примирение с потерянным раем: 

«И он вошел в этот рай, оставив время, как слугу, 

ждать его у порога. Но напрасно оно будет его ждать: 

он войдет в вечность» [12, с. 20]. Отомкнутая ключом 

воображения вечность возвращает героя к изначаль-

ным формам мировосприятия: «Теперь он знает: это 

не белуга. Это его легендарный прадед, о котором 

ему рассказывала бабка. Он поднялся по течению 

великой реки из других далеких миров, породнил-

ся с местными жителями и основал между рукавов 

Дуная могучий род, род Аминов4» [12, с. 20]. Герой 

решается нарушить условность и проделывает в во-

льере брешь: «И фантастическое шествие рыб три-

умфально развернулось. В середине неслась сказоч-

ная белуга, окруженная полчищами глубин, унося на 

груди своего праправнука, рыбака Амина, в гранди-

озном апофеозе бессмертной космической легенды, 

от которой берет свое начало Человек» [12, с. 21].

4  Возможно, данный патроним задействован автором не 

случайно, он восходит к рум. amin — «аминь» («истинно») 

и aminti — «вспоминать»: постигая истинную суть предания 

о происхождении своего рода, герой самоидентифицируется.

Рассказ «Судьба» П. Дана перекликается с рас-

сказом о рыбаке, однако здесь герой скован не 

монотонностью повседневного труда, а тяжкой 

болезнью. Отец крестьянского семейства Якоб рас-

сказывает жене и ее брату свой сон: «Я умру в озе-

ре в Тэурени. <…> Там мне суждено умереть, там 

я и умру. Что суждено, то и будет. <…> Будто при-

шла к нам мать… и села на лавку в красный угол… 

Одета была в белое. <…> “Пришла я, милок, сказать, 

что купила я тебе участок для дома, около озера, 

в Тэурени”» [15, с. 10—11]. Игнорируя трезвые воз-

ражения домочадцев, Якоб воспринимает свой сон 

как вещий: «Чистые сны, они — от Бога. Мне вот за 

год до женитьбы приснилась моя суженая, а я еще 

и не знал ее. А мать… за неделю сказала мне и вре-

мя, когда умрет» [15, с. 11]. Невзирая на зимнюю 

ночь, Якоб рвется уйти, как заповедал сон, умирать 

к отдаленному озеру, но родственники тому препят-

ствуют. Выждав, когда они отвлекутся, герой все-

таки покидает дом. Он умирает, но обретает вну-

треннюю свободу: судьба свершилась.

В других рассказах В. Войкулеску и П. Дана 

лейтмотивом остается столкновение человека со 

сверхъестественной силой, воплощенной во встреч-

ном существе и неизменно сопряженной с народной 

архаикой. Эта сила становится для героя проводни-

ком к собственным истокам, лежащим за предела-

ми повседневности.

В рассказах В. Войкулеску главный персонаж 

попадает из современной городской среды в века-

ми неизменную сельскую обстановку, являющуюся 

необходимой декорацией для внутренних преобра-

зований. В «Колдовской любви» скептически отно-

сящийся к народным суевериям герой, оказавшись 

в деревне, становится жертвой своего скептицизма. 

Поэт, создающий собственную версию «Фауста», 

он выписывает в воображении образ Маргариты: 

«…она должна быть много выше героини Гете. <…> 

Я начал видеть Маргариту неистово святой, если 

можно так выразиться…» [16, с. 240]. На пике этих 

грез герой знакомится с местной девушкой, нося-

щей аналогичное имя: воображаемый образ мате-

риализуется. Его обожание переходит платониче-

ские границы и готово вылиться наружу животной 

страстью, но девушка не испытывает взаимного чув-

ства. Утрачивая над собой контроль, герой готов ре-

шиться на самоубийство, но ему советуют попробо-

вать приворот. Его скепсис разбивается об отчаяние. 

Он находит знахарку, предупреждающую, что воз-

любленная — такая же старуха-колдунья. Герой от-

махивается от этого как от предрассудка и позво-

ляет обряду свершиться. Когда он вновь встречает 

возлюбленную, та предстает перед ним омерзитель-

ного вида ведьмой. Суть притчи состоит в том, что 

воображение, открывающее пути в сверхъестествен-

ные сферы, обречено терпеть крах, не сопровожда-

ясь достаточной верой. В отчаянии герой уверовал 
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в силу приворота, но ему не хватило воли, чтобы 

поверить в истинное лицо той, к кому он был готов 

себя привязать.

В рассказе «Подмененное дитя» П. Дана древ-

нее сельское поверье нашло свое выражение в фан-

тастическом сказании «тревоги, страха, ужаса, 

кошмара, момента пароксизма и — возвращения 

к действительности, на которую необычный опыт 

наложил свою печать» [15, с. 6]. Горец-бондарь по-

вествует о своем девятнадцатилетнем сыне: «Мало-

рослый, скрюченный, большеголовый, с... огром-

ной шапкой волос — издали он казался не старше 

десяти лет. <…> Сидел он неподвижно, как исту-

кан, и только его правая рука ходила взад-вперед 

с размеренностью маятника» [15, с. 31]. Горец уве-

ряет, что это — подменыш5, и вспоминает, как в год 

рождения сына край охватил такой голод, что, вме-

сто того чтобы возблагодарить Бога за дитя, герой 

возроптал. Когда в одну из ночей он ушел наловить 

рыбы, его начал сбивать с дороги необъяснимый 

страх и чувство постороннего присутствия, перехо-

дящее в ощущение зова. 

Идя на голос и долго блуждая, горец попадает 

в сарай, полный младенцев: «Все грудные. И такая их 

пропасть — ступить некуда. До года ребятишкам, от 

силы полтора. И все голяком, в чем мать родила. Гла-

за закатились, лица восковые, лежат и ни гу-гу, неко-

торые только рукой пошевеливали, вот как этот мой 

(горец кивнул на сына). А одно дите, правда, плака-

ло. Ревмя ревело, оглохнуть можно было. <…> Вижу, 

наклонилась тень к детям… Как я вышел оттуда — ни-

чегошеньки не помню. <…> Нашли меня днем, подле 

хаты, окровавленного, с ребенком на руках. У бабы 

моей ночью дите исчезло» [15, с. 41]. Горцем отны-

не владеет навязчивая тяга повстречаться с подме-

нившим ему дитя нечистым. Становясь знахарем, он 

хотя и обретает над нечистым власть, но от встречи 

тот всякий раз ускользает: «Как попадется он мне, 

продержу его до зари. Солнце встанет, кости ему рас-

топит, черные петухи из девяти сел прилетят, глаза 

ему выклюют» [15, с. 46], — завершает повествова-

ние герой.

В рассказе В. Войкулеску «Среди волков» герой, 

судья в некоем глухом краю, оправдывает по делу 

о незаконной охоте старика по прозвищу Волкарь, 

слывшего волчьим заклинателем. Окружающие бо-

ятся и отвергают его, полагая, что он ведет свой род 

едва не от оборотней. Волкарь предлагает повество-

вателю стать свидетелем такого «оборотничества». 

В ночном лесу одетый в волчий тулуп и трубящий 

в горшок диковинные звуковые модуляции охот-

ник показательно приманивает, а затем отгоняет 

волчью стаю: «Волкарь перерос себя, он вышел за 

пределы своего существа, преодолел узкие границы 

5  Подменыш — «ребенок, подброшенный людям нечистой 

силой взамен похищенного ею младенца» [17, с. 98].

своей разновидности зверя, чтобы победить волка, 

понять его и ему уподобиться. Только познав зверя 

таким образом — магически, он мог подчинить его 

себе и поработить. То был гигантский подвиг духа, 

нам уже недоступный. Первобытный колдун стано-

вится, таким образом, архетипом волка, великим 

потусторонним его духом» [16, с. 80]. И презренным 

оборотнем осмысляется вовсе не Волкарь: «Этот че-

ловек, — резюмирует рассказчик, — освистанный 

и оклеветанный, внушал мне не столько жалость 

из-за своего одиночества и заброшенности, на ко-

торые его обрекло изгнавшее его общество, сколько 

напряженный интерес: своей дерзостью в борьбе за 

жизнь, силой, принесшей ему победу над враждеб-

ным миром людей, оборачивавшихся для него на-

стоящими зверями» [16, с. 74].

В рассмотренных произведениях за сверхъесте-

ственным началом кроется действительность, но 

настолько изжитая современным человеком, что 

воспринимается как чудо. Сопричастие чуду про-

исходит путем раскрытия встречного воображения. 

Назначение этого сопричастия и тяга к нему чело-

века — встреча с вечностью.

Поэзия О. Гоги (рис. 2) отличается тем, что 

в ней на место героя-человека заступает герой-на-

род. Лирическое «я» сменяется лирическим «мы». 

Стихотворение «Пахари» [14, с. 7—9], давая понять, 

что крестьянское начало от религиозности отделе-

но быть не может, возвращает слову «крестьяне» его 

изначальное значение — «христиане», тем самым 

возводя народную общину с земного крестьянско-

го уровня на христианский: «Никто вам труд не об-

легчает; / Лишь Бог на лоб ваш опаленный / Святой 

венец свой возлагает, / Из солнечных лучей спле-

тенный» [14, с. 8]. Мостом между народом и Богом 

выступает мотив дохристианской народной веры: 

«Земля вам тайны открывает» [14, c. 7], «Являет-

Рис. 2. Октавиан Гога. Источник: [14]
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ся вам Косынзяна»6 [14, с. 8]. Таким образом, сам 

народ-богоносец уподобляется отдельному чело-

веку-герою, эпическому богатырю, мужскому на-

чалу, осваивающему трудом земные, а верой кос-

мические стихии.

Стихотворение «У нас» [14, с. 10—11] выстро-

ено на противопоставлении природной благодати 

и народного житейского горя: «У нас — сосновые 

леса, / Шелка полей богатых, / И столько бабо-

чек в лугах, — / И столько горя в хатах» [14, с. 10]. 

Но страдание порождает мечту, ради которой народ 

готов мириться с бедами. Несмотря на то что «Умер-

ли за ту мечту / У нас отцы и деды…» [13, с. 11], 

именно она продлевает в поколениях желание жить. 

Предмет мечты нарочито не выражен — в данном 

случае необходима сама устремленность к мечте, 

упование: «А мы… Стеная с давних лет, / В заботе 

беспросветной, / Слезами орошаем мы / Тщету меч-

ты заветной» [14, с. 11].

Стихотворение «Наше» [14, с. 17—19] словно 

подхватывает предыдущую тему в соборной мольбе 

о ниспослании народу освободителя, чей образ упо-

добляется в небесном аспекте солнцу, а в земном — 

национальному герою святому Стефану III Велико-

му (1429—1504). Но идеальный государь является 

не просто свыше, а возникает из слияния солнца 

с народным упованием: «Что ж, пусть наши жены 

и стонут и плачут, / Пусть слезный поток побежит, / 

Затопит поля, перехлынет за горы, / Омоет твой меч 

и твой щит. / Тогда их возьмет тот, кого, милосерд-

6  Иляна Косынзяна — румынское переосмысление римской 

лунной богини Дианы, впоследствии героиня народных сказок, 

освобожденная от змеева плена богатырем Фэт-Фрумосом.

ный, / Пошлешь Ты с небес высоты, / Чтоб княжил 

над нами, прекрасный и юный, / Отважный и силь-

ный, как Ты» [14, с. 19]. Сочетание в образе госуда-

ря небесного (божественного, солярного) и земного 

(историко-эпического) начал присуще не полити-

ческой прагматике, а исконно народной психоло-

гии, попасть в унисон с которой стремится индиви-

дуальность поэта.

Наконец, стихотворение «Лэутар»7 [14, с. 20—

21] повествует о мифической свадьбе народа и солн-

ца, где солнце вновь олицетворяет божественную 

вечность. Но процесс пути к этой незыблемости 

пролегает сквозь страдания и испытания, налага-

емые на себя народом. Автором они выражаются 

в образе скрипичной игры лэутара, пробуждающей 

от ночного сна окружающую природу, для рассвет-

ной встречи которой с солнцем никаких преград не 

существует: природа и солнце — части единого кос-

моса. Страдания народа — его самосознание. Ощу-

щая себя частью природы, народ вслед за ней дости-

гает единения с солнцем, в котором песня страдания 

обращается свадебным гимном.

Отдельные стихотворения О. Гоги подобны сту-

пеням единого поэтического повествования, в све-

те чего справедливы слова критика: «Его поэзия как 

отображение глубочайших чувств румынского наро-

да является героической элегией» [14, с. 5].

ЭКСПРЕССИОНИСТЫ

Т
ворчество ряда поэтов журнала «Мысль», 

представленных послевоенными русско-

язычными публикациями, самыми корня-

ми уходит, равно как и творчество автохтонистов, 

в понятие села, а зримые начала черпает в экс-

прессионизме. В творчестве Л. Благи «экспрессио-

низм прежде всего повлиял на формирование по-

этического языка и на философско-эстетическую 

теорию. <…> Й. Барбу, поэт и математик, оценил 

в экспрессионизме особую ритмическую остроту, 

гротесковость, жесткость, обостренность образа» 

[5, с. 491—492].

Румынские русскоязычные публикации Л. Бла-

ги (рис. 3), не печатавшегося с 1943 по 1962 г., при-

урочены к 80-летию [18; 19] и 90-летию [20] со дня 

его рождения. Основное внимание уделялось поэти-

ческому наследию, претерпевшему сложную трех-

частную эволюцию. «Сформировавшись в духовном 

климате села, где в большой чести еще были старин-

ные обычаи, традиции, Лучиан Блага сумел раскрыть 

в архаичном фольклоре глубокие, постоянные, об-

щечеловеческие смыслы и собственными средства-

ми возродить их к жизни» [19, с. 4], начав с «шумно-

го ницшеанства», экспрессионистского «панизма» 

7  Лэутар — традиционный румынский музыкант и певец.

Рис. 3. Лучиан Блага. Источник: [18]
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и «дионисийства». Сквозь «метафизическую грусть», 

обусловленную чувством непознаваемости «от невоз-

можности проникнуть в трансцендентальный мир» 

[18, с. 42], он замыкает круг просветлением поэзии 

«в смысле ее “углубления в более человеческое”» 

[18, с. 46]. На протяжении всех этапов творчества 

Л. Благе присуща фаустианская тяга к сопричастию 

«Великому Анониму», сменяется лишь фокус вос-

приятия. В поэтике Л. Благи «способность мыслить 

мир в метафорах господствует безраздельно. Веду-

щие темы его лирики — эрос, природа, время, твор-

чество — разработаны с позиции сенсуалиста, остро 

соперничающего со скептиком, осознавшего преде-

лы человеческого познания» [20, с. 4].

Поэзия И. Барбу (рис. 4) аналогично «вдохнов-

лялась от балканского фольклора и древней мифо-

логии» [3, с. 216] и тоже претерпела трехуровневую 

эволюцию, хотя иного рода. Через условный пар-

насизм8 и последующую увлеченность турецкой эк-

зотикой она пришла к подлинному герметизму, до-

стигшему полноты выражения в сборнике «Игра 

вторичных форм» (1930): И. Барбу «практиковал 

абсолютный лиризм… его имя стоит во главе списка 

первых успешных опытов герметизма» [21, с. 21].

Но Л. Блага усматривал в таком герметизме по-

пытку создания «суррогата тайны» после утраты 

стихотворцами связи с тайнами подлинными и ве-

ликими. Существенное различие пролегает и во 

взглядах Л. Благи и И. Барбу на содержательную 

сторону поэзии. Согласно агностику Л. Благе, сло-

весное выражение смыслового содержания (вы-

сказываемость) представляется невозможным на-

столько, что тема эта стала отдельным мотивом, 

отраженным во многих его стихотворениях9. Он не 

случайно открывает свою «Летопись и песнь воз-

растов» — «воспоминания о годах детства, юности 

и молодости» [20, с. 4] — повествованием о своей 

«загадочной немоте» [20, с. 5] до четырехлетнего 

возраста, так как именно она наложила отпечаток 

на последующий его агностицизм и навеяла срав-

нения с исихазмом. Возможность высказываемости 

Л. Блага обретает лишь в метафоре: «Человек, кото-

рый вынужден выражать конкретный мир через аб-

страктные понятия, что ведет, в конце концов, к бес-

конечному процессу, создает себе возможность для 

непрямой передачи конкретного — метафору» [22].

В это время И. Барбу, подобно русским акмеи-

стам, постулирует геометрически ясную выстраи-

ваемость высказывания, «и совершенно так же, как 

8  Парнасизм — поэтическое направление (изначально фран-

цузское), противопоставляющее себя некоторым клише роман-

тизма: чувственности — точность, вдохновению — мастерство, 

личности автора — безличность красоты произведения, автор-

ской гражданской позиции — искусство ради искусства.
9  «Тайна замыслившего», «Больные музыканты», «Четверо-

стишие», «Улисс», «Эдип перед сфинксом», «Алхимия» [18, 

с. 191, 215, 273, 279, 283, 393].

и физическое явление, поэзия допускает механиче-

скую модель, а само состояние отключенности и по-

этической мечтательности может быть сведено к ра-

циональной модели» [21, с. 251]. Но в дальнейшем 

И. Барбу утверждает герметизирующую произве-

дение множественность его толкований. Таким об-

разом, с полярных сторон поэты приходят к едино-

му результату (что в итоге и позволяет объединять 

обоих в отдельную группу в рамках румынского ли-

тературного традиционализма): возможность пря-

мого высказывания для Л. Благи отменяется косвен-

ной сущностью метафоры, а для И. Барбу теряется 

во множественности толкований.

Разнонаправлены и решения обоими авторами 

общих поэтических тем. Для Л. Благи «Пан умер» — 

символ язычества, метафора детства, чуда омрачает-

ся невозвратностью: «взросление», развитие отсекает 

восприятие от его архаичных форм; архаику остает-

ся только с печалью созерцать. Этот мотив выражен 

в цикле «Смерть Пана», где тот, например, замеча-

ет на спине своего приятеля-паука крест: «От боли 

вздрогнул он: / Паук крещен» [18, с. 171]. И. Бар-

бу противопоставляет «осени пантеизма» Л. Благи 

его грядущую дионисийскую вакханалию: «Мы вый-

дем на просторы кипучей, яркой жизни, / К ее груди 

прильнем мы, могучей как гранит… / Мы спустимся 

в мир пылкой, неистовой Цибелы…10 / И прикоснем-

ся к бедрам всесветной женской силы… / И разнесет-

ся хохот вселенского накала» [21, с. 55]. Более того, 

10  Цибела (Кибела) — фригийская богиня-прародительни-

ца всего сущего, олицетворяющая мать-природу и плодородие, 

в служение которой фракийцами (предками части современных 

балканских народов) был введен элемент культа Диониса.

Рис. 4. Ион Барбу. Источник: [21]
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И. Барбу открыто провозглашает языческое начало 

в основании человеческого духа: «Почему бы Поэ-

зии не стать смыслом, хозяином этих неизведанных 

сил дохристианского периода? <…> Пусть она будет 

древней поэзией, поэзией лесных сказок. Она пра-

вомернее и здоровее, чем невесть какая напыщенная 

грусть юношей, преждевременно утративших надеж-

ды» [21, с. 257—258].

Так, в стихах И. Барбу едва сдерживавшаяся 

в скалах лава буйно изливается наружу и, высво-

бодившись, достигает самых небес [21, с. 47], в то 

время как замкнутый «...В огромном гроте, / Где 

небо — свод» [18, с. 115] сталактит Л. Благи олице-

творяет окаменелость духа, в котором, в свою оче-

редь, костенеют стекающие с небосвода капли света 

и мира. Эта негласная полемика и к единению при-

ходит с противоположных сторон. Если у И. Барбу 

дерево, полнокровно прожив свой век, умирает, но 

и умирает лишь для того, чтобы войти в «созвучия 

с вселенной» [21, с. 51], то у Л. Благи дерево взрас-

тает из могилы лирического героя, как жизнь из 

смерти: «И сочные созревшие плоды / Мне на моги-

лу грузно падают, сорвавшись / С густого дерева, / 

Что из меня растет» [21, с. 148]. Образ дерева в обо-

их стихотворениях не случаен: со времен Тудора Ар-

гези (настоящее имя Ион Теодореску; 1880—1967) 

оно является для румынской литературы символом 

поэзии. Итак, если для Л. Благи полномерная поэти-

ческая высказываемость достижима лишь за преде-

лами человеческого существования, то для И. Барбу 

она возможна при жизни — в условиях, что жизнь 

эта сродни дионисийскому священному буйству.

Р
умынский традиционализм представляет со-

бой литературное направление в рамках од-

ноименного мировоззрения, специфическим 

ядром которого выступает понятие «село», окру-

женное триадой атомов: «земля», «народность» 

и «мысль». «Земля» и «народность» в совокупности 

реализуют исконное «языческое» начало. Мысль 

синонимична воображению. «Село» — хтониче-

ское, дионисийское начало наряду с покрывающим 

модель ядра и атомов православием — началом не-

бесным, христианским. Литературный традицио-

нализм развивается в двух направлениях: автохто-

низма и экспрессионизма. Оба они производятся из 

одного ядра, но с разных сторон преследуют единую 

для традиционализма цель: упразднение воображе-

нием материалистических границ и слияние зем-

ного начала с небесным, человеческого с вечным. 

В отличие от автохтонизма, экспрессионизм ставит 

себя перед экзистенциальной проблемой словесной 

невысказываемости и подходит к ней с различных 

сторон: использования метафоры либо допущения 

множественности толкований (герметизм).

Немногочисленные послевоенные обращения 

к творческому наследию румынских литературных 

традиционалистов подготовили почву для их пере-

осмысления в последней четверти XX века. «При 

этом все более очевидно обнаруживается идей-

ная преемственность традиционализма 1970—

1980-х го дов с теми течениями в румынской куль-

туре межвоенного периода, которые соприкасались 

с национально ориентированными, в том числе на-

ционалистическими, течениями. Одно из них — трэи-

ризм (трэире — жить). Являясь вариантом фило-

софии жизни, трэиризм утверждал преобладание 

инстинктивной, подсознательной жизни над разу-

мом» [23, с. 45]. Последнее заключение применимо 

и к межвоенному литературному традиционализ-

му, различными путями лишь развивавшему непи-

саные формы восприятия, в отличие от позднейших 

направлений литературы, основой которых провоз-

глашался неизменный приоритет рассудка.

С начала 1980-х гг. негативные упоминания 

журнала «Мысль» и некоторых его участников по-

степенно сменяются на нейтральные или доброже-

лательные: «гындиристы» все чаще изображаются 

жертвами своего времени, которым «военная дикта-

тура И. Антонеску (1940—1944 гг.) нанесла огром-

ный ущерб… запрещая публикации, введя жестокую 

цензуру, начав гонения против интеллигентов-нон-

конформистов» [3, с. 217]. Многим из них в кратких 

характеристиках возвращается доброе имя: такие 

литераторы, как В. Войкулеску, «остались верны 

традиционному выражению» [3, с. 216]; «Октавиан 

Гога… был пламенным защитником национальных 

прав румын-трансильванцев» [3, с. 217], «поэтом 

“румынских страданий”» [3, с. 219]. Лучиан Блага — 

«философ, один из оригинальнейших поэтов пер-

вой половины XX века»; Ион Барбу — «математик, 

но и крупный оригинальный поэт» [3, с. 216]. Да-

вая итоговую характеристику румынской литерату-

ре XX в., М.В. Фридман выделяет в качестве общего 

признака всех основных ее направлений мифотвор-

чество. В этих рамках он сопоставляет результаты 

положительного и негативного восприятия тради-

ционализма и заключает, что с движением «гынди-

ристов» связано «торжество дионисийского нача-

ла в истории румынской духовности» [24, с. 193], 

а предметом внимания его представителей являет-

ся «“инфраистория” народа, глубинный пласт его 

жизни, который недоступен трезвой оценке науч-

ного знания» [24, с. 193].

Между тем нельзя не принимать во внимание, 

что румынский литературный традиционализм, бу-

дучи потесненным оппозиционной его идеям идеоло-

гией, приоткрывался читателю крайне незначитель-

но, потому как под видом обнародования меньшей 

части его наследия утаивалась бóльшая: «Лицемер-

ная и двойственная политика Чаушеску на самом 

деле способствовала разрушению подлинных цен-

ностей национальной культуры. Это выражалось 

и в прямом их уничтожении, и в сокрытии этих цен-
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ностей от тех, кому они предназначались. Часть про-

изведений уходит на полку, в стол, в домашние запас-

ники» [23, с. 46—47]. В русскоязычной читательской 

среде положения не спасало и обращение к румын-

ской литературе советских составителей и издателей: 

редкие публикации писателей-традиционалистов но-

сили тенденциозный характер и не переиздавались. 

Пострадавший за религиозные убеждения В. Войку-

леску преподносился в качестве антиклерикально-

го писателя [16, с. 7], не чуждавшийся мистицизма 

П. Дан изображался как критический реалист [25]. 

Отдельных отечественных изданий О. Гоги, Л. Бла-

ги и И. Барбу не существует. Значительная часть тра-

диционалистских литераторов журнала «Мысль» не 

переведена на русский язык до сих пор.
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Abstract. The author examines Romanian Russian-lan-
guage publications by the representatives of literary tradi-
tionalism issued after the Second World War. The article re-
veals the features of Romanian literary traditionalism and 
the specifi cs of its refl ection in the large magazine “Mysl”, 
which was the main printing body of this trend in the period 
between the two World wars. The article presents the history 
and landmarks of this magazine. The author explains com-
plicated post-war political course attitude towards literature, 
aspirations of which often did not coincide with the require-
ments of the time. The paper concludes about the positive 
and negative sides of the publications of traditionalist writ-
ers in the 1960s — 1980s, where the very possibility of such 
publications was a positive event, and the negative one was 
the concealment of a much larger number of unpublished 
parts of the heritage of Romanian literary traditionalism be-
hind a small number of publications. From the circle of au-
thors of the “Mysl” magazine, successive traditionalist writ-
ers are singled out, whose works in the post-war period were 
published in translations into Russian. Within the framework 
of Romanian literary traditionalism, the author distinguish-
es its main directions — autochthonism and expressionism. 
The analysis of the differences and similarities between them 
is supported by the consideration of the texts of the works 
of representatives of both directions, refl ected in Russian 
translations. The paper concludes on the complex three-part 
model of Romanian literary traditionalism, the core of which 
is the concept of “village”; and the author highlights the fea-
tures of interaction of all the components around the centre 
of this model. The relevance of the article is due to the small 
number and inaccessibility of these publications caused by 
the one-time and olden publications abroad, rare publica-
tions in our country and the lack of republications.
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Реферат. Статья посвящена исследованию изобра-
жений судов на русских летописных и житийных 
миниатюрах XV—XVII веков. Судостроение явля-
ется важной составляющей русской культуры. Так, 
появление и эволюция водного транспорта способ-
ствовали развитию рыбацкого промысла, торговых 
отношений и различных культурно-исторических 
процессов. За многовековую историю мореплавания 
и судостроения образ корабля приобрел сакральное 
значение для человека. Корабельные мотивы оказа-
лись в центре множества выдающихся произведений 
изобразительного искусства, литературы, музыки.  
Изображение кораблей и лодок получило широкое 
распространение и на летописных и житийных ми-
ниатюрах. Они содержат колоссальный пласт визу-
альной информации для изучения судостроительной 
культуры. Именно визуальная информация является 

основной для изучения судостроения, что и обуслов-
ливает актуальность проблематики.
Включение миниатюр в контекст исследования 
судостроения позволяет получить информацию 
о методах и технологиях, применявшихся при изго-
товлении водного транспортного средства, пред-
ставление о внешнем облике судна, о том, какие из-
менения оно претерпело, какие плавсредства были 
характерны для той или иной местности в опреде-
ленный период и т. д. 
Новизна решения заключается в том, что нами 
проведен подробный анализ изображений кораблей 
и лодок, представленных на русских миниатюрах 
XV—XVII вв., в результате чего были выявлены кон-
структивные особенности изображенных судов, 
и путем их сопоставления с иконографическим и ар-
хеологическим материалом установлено, что про-
тотипами изображенных выступили реальные суда, 
ходившие в XV—XVII веках.
В статье рассмотрены водные транспортные сред-
ства, представленные на миниатюрах Кенигсберг-
ской (Радзивилловской) летописи конца XV в., Ли-
цевого летописного свода XVI в., Лицевого сборника 
житий вологодских святых XVII в., Жизнеописания 
Антония Сийского XVII века. Причем последние два 
источника привлечены для исследования судостро-
ительной традиции Руси впервые. Установлено, 
что изображения судов на миниатюрах могут быть 
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нова [4], И.Д. Мансветова [5], М.Г. Худякова [6], 

Т.А. Сидоровой [7] и др.

В разное время в качестве источников для сво-

их исследований миниатюры использовали и сле-

дующие отечественные ученые: Д.Н. Анучин изучал 

предметы быта [8], Н.И. Привалов — музыкальные 

инструменты [9], А.Д. Горский — почвообрабатыва-

ющие орудия [10], Н.А. Богоявленский — историю 

медицины [11], А.Н. Кирпичников — военное дело, 

виды оружия и доспехов [12], Я.С. Лурье — зооло-

гию [13] и др.

Одним из фундаментальных трудов отечествен-

ной источниковедческой науки, посвященных ис-

следованию древнерусских миниатюр, является 

монография А.В. Арциховского «Древнерусские ми-

ниатюры как исторический источник» [14]. В ней 

автор провел исследование миниатюр Радзивил-

ловской и Никоновской летописей и иллюстраций 

к следующим житиям: «Сказания о Борисе и Гле-

бе», «Житие Сергия Радонежского» XVI в., «Житие 

Антония Сийского» XVII века. Он сравнил изобра-

жения с сохранившимися в музеях тождественны-

ми им археологическими находками (оружием, 

одеждой, предметами быта) и обнаружил сходства, 

которые позволили полагать, что музейные экспо-

наты являются реальными прототипами иллюстри-

рованных предметов. А.В. Арциховский тем самым 

показал нам, что миниатюры могут рассматривать-

ся как достоверный исторический источник для изу-

чения и реконструкции культурных и исторических 

процессов Древней Руси.

В российской науке встречаются также отдель-

ные работы, куда ученые включали летописные 

миниатюры для исследования древних судов и су-

доходства. Например, А.В. Арциховский в статье 

«Средства передвижения» [15], посвященной ис-

следованию древнерусских сухопутных и водных 

средств передвижения, обращается к миниатюрам 

из «Сказания о Борисе и Глебе» Сильвестровского 

сборника и Никоновской летописи XVI века. На ос-

нове изображений и текстов автор приводит описа-

ние следующих типов древнерусских судов: насад, 

набойная ладья, челн, ушкуй, учан, паузок. В свое 

время Н.Н. Воронин также в качестве источника по 

судостроению привлекал миниатюры Сильвестров-

ского списка «Сказания о Борисе и Глебе»; опираясь 

на них, он выдвинул предположение, как мог вы-

глядеть насад [16]. Тема изображения судов на ми-

ниатюрах поднималась в некоторых научных тру-

дах П.Ю. Черносвитова и А.В. Окорокова [17]. Так, 

в их совместной статье «Обеспечение водных про-

мыслов и путей сообщения. Средства сообщения» 

проведен анализ конструктивных особенностей су-

дов, изображенных на некоторых северных иконах 

и миниатюрах, что позволило расширить представ-

ление о плавсредствах Русского Севера. П.Е. Соро-

кин при исследовании истории водных путей и су-
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К
орабли и лодки с древнейших вре-

мен занимали важное место в жизни 

русского народа. Развитие водного 

транспорта способствовало осво-

ению людьми новых территорий, 

а также развитию системы жизне-

обеспечения и осуществлению хозяйственных 

и культурных связей. В России, обладающей раз-

ветвленной речной сетью, кораблестроение, на-

вигационные практики и обусловленные ими 

возможности внешних и внутренних контактов 

явились одними из факторов формирования рус-

ской культуры. Корабельные мотивы нашли свое 

воплощение во многих выдающихся произведени-

ях литературы и музыки. Также довольно широко 

корабельная тематика была представлена на раз-

личных памятниках изобразительного искусства, 

одними из которых являются миниатюры.

Древнерусские миниатюры служат важным 

историческим источником для исследования как 

различных кораблей и лодок и судостроительной 

традиции, так и в целом разных исторических про-

цессов и объектов материальной культуры. Са-

мые ранние работы, в которых книжные миниа-

тюры рассматривались в качестве исторических 

источников, были опубликованы еще в XIX веке. 

Например, в 1881 г. вышел труд Н.В. Султанова 

«Образцы древнерусского зодчества в миниатюр-

ных изображениях. Исследование по рукописи 

XVI века “Житие Николая Чудотворца”» [1], в ко-

тором автор проанализировал архитектурные фор-

мы, представленные в лицевом списке Жития Ни-

колы, и сопоставил их с реальными постройками. 

На основании чего был сделан вывод, что архи-

тектура, представленная в Житии, реально суще-

ствовала. Книжные миниатюры были привлечены 

для исследования русской архитектуры и в трудах 

И.Е. Забелина [2], В.В. Суслова [3], A.M. Павли-
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нических и конструктивных особенностей лодок 

и кораблей, дать нам представление о судострое-

нии различных эпох и регионов. Полученные в ходе 

их исследования данные могут быть использованы 

для реконструкции судов различных типов, для из-

учения культурно-исторических процессов в целом. 

В мировой практике известны случаи реконструк-

ции судов на основе изображений кораблей и лодок 

на древних миниатюрах. Так, армянский клуб мор-

ских исследований «АЙАС», опираясь на информа-

цию, полученную в результате анализа армянских 

средневековых рукописей и миниатюр из Матена-

дарана, восстановил и построил в натуральную ве-

личину реплику торгового судна XIII в. Армянского 

царства Киликии и осуществил на нем экспедицию 

по средневековым торговым путям вокруг Европы. 

Корабль строился в течение 11 лет и получил назва-

ние «Киликия» [23, с. 119].

На миниатюрах древнерусских рукописей до-

вольно часто встречаются корабли разного типа 

и разных размеров: большие морские суда с палуб-

ными надстройками и высокими бортами, речные 

суда меньшего размера, маленькие лодки и плоты 

и т. д. При сравнении иллюстраций, выполненных 

средневековыми миниатюристами, которые рабо-

тали в разное время и в разных регионах, можно 

заметить, что изображенные ими суда имеют раз-

личия. Исходя из этого, мы можем предположить, 

что летописцы чаще всего опирались не на художе-

ственные образцы, а рисовали те суда, которые ви-

дели каждый день. В пользу этого говорит и то, что 
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Рис. 1. Миниатюра «Тайное прибытие военной дружины Олега в Угорское под Киевом; провозглашение малолетнего Игоря 
наследником киевского престола; убийство Аскольда и Дира по приказу Олега» (БАН, 34.5.30; с. 31)

дового дела Северо-Западной Руси в средневековье 

помимо письменных, археологических, этнографи-

ческих привлекал и иконографические источники 

(фрески, иконы, миниатюры), которым он посвя-

тил отдельную главу [18, с. 63—79].

Древнерусскому судостроению и интерпретации 

исторических источников по судостроению также 

посвящены работы И.К. Мельника [19], протоие-

рея Николая (С.В. Погребняка) [20], К.В. Шмеле-

ва [21], И.А. Шубина [22].

Необходимость вовлечения миниатюр, содер-

жащих изображения судов различных типов, в кон-

текст исследования традиционной судостроитель-

ной культуры обусловлен отсутствием достаточного 

количества изобразительно-графических источни-

ков (чертежей, эскизов и т. п.). В средневековой 

Руси составление подробных чертежей судов не 

было распространено; даже если эскизы создава-

лись, то они практически не дошли до наших дней. 

Судостроительная информация в средневековой 

Руси передавалась из уст в уста, от мастера к учени-

ку. Поэтому наиболее полное представление о сред-

невековом судостроении на Руси можно получить 

только при комплексном изучении изобразитель-

но-художественных (иконы, миниатюры, фрески 

и т. п.), изобразительно-графических (чертежи, 

эскизы и т. п.), археологических, этнографических 

и письменных источников.

Изображения судов на миниатюрах облада-

ют колоссальным информационным потенциалом 

и могут послужить источником для анализа тех-
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Рис. 2. Миниатюра «Олег и его воины на кораблях с колесами у Царьграда; 
предложение греков через послов платить дань Руси» (БАН, 34.5.30; с. 39)

сохранившимся миниатюрным изображениям XIII в. 

[27]. А.В. Арциховский считал создателями миниа-

тюр Радзивилловской летописи двух мастеров-ре-

месленников из Новгорода. Он полагал, что рисунки 

могут являться копиями миниатюр XII в. [14, с. 17]. 

А.А. Шахматов определил, что рукопись была 

создана в Смоленске, который на тот момент вхо-

дил в состав Великого княжества Литовского [28, 

с. 74]. Б.А. Рыбаков считал, что именно Смоленск 

является местом происхождения рукописи. Со-

гласно его исследованиям, летопись написана 

в конце XV в. и рисунки являются копиями ми-

ниатюр, иллюстрировавших шестнадцать лицевых 

сводов X—XII вв. [29]. В свою очередь, О.И. Подо-

бедова с помощью применения современных тех-

нологий (ультрафиолетовых лучей) установила, 

что над миниатюрами работали три мастера, при-

на изображениях судов часто рисовались детали 

и подробности, присутствие которых понятно толь-

ко специалистам, и маловероятно, что они были бы 

представлены на рисунке, если бы художник сам не-

посредственно не встречал судно.

К одним из широко известных летописей, со-

держащих миниатюры с корабельными мотивами, 

относится Кенигсбергская (Радзивилловская) ле-

топись, хранящаяся в Библиотеке Российской ака-

демии наук в Санкт-Петербурге (БАН, 34.5.30). Ле-

топись создана в конце XV в. и представляет собой 

иллюстрированный список Переяславского сво-

да [24]. В ней содержится свыше 600 миниатюр, на 

которых показаны исторические персоналии и со-

бытия, бытовые и военные сцены.

На протяжении многих десятилетий среди на-

учного сообщества постоянно возникали дискус-

сии о месте происхождения летописи и о количе-

стве мастеров, работавших над иллюстрациями. Так, 

Н.П. Кондаков полагал, что рисунки летописи напи-

саны одним человеком и являются копией с древ-

него лицевого списка (XIII—XIV вв.) суздальского 

происхождения [25]. По мнению В.И. Сизова, ми-

ниатюры Радзивилловской летописи произошли из 

Новгородской земли и выполнены пятью мастера-

ми, трое из которых работали коричневыми черни-

лами, одноцветными с текстом летописи, четвертый 

мастер — черной краской, пятый — вишневой [26]. 

М.И. Артамонов придерживался мнения, что лето-

пись иллюстрировали два мастера, причем второй 

исправлял работу первого, а рисунки подражали не-

Рис. 3. Прорись судна, представленного на клейме № 20 
«Чудо о трех друзьях. Избавление от потопления» 

иконы «Святой Николай Зарайский, с житием»
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чем второй и третий подвергли кардинальной пе-

реработке первоначальные изображения — они 

вносили значительные изменения в фигуры, лица, 

одежду, композицию и т. д. Третий художник ра-

ботал гораздо позднее, чем первые два [30, с. 53]. 

С данным выводом соглашается и А.Л. Никитин, 

полагая, что рукопись создана в 1495—1497 гг. 

по заказу епископа Вассиана I во Владимире-Во-

лынском. Однако из-за его смерти работа времен-

но остановилась и была продолжена при Ионе I. 

Тогда же второй мастер произвел исправления 

иллюстраций. Позднее при Ионе II работы были 

продолжены, а рисунки снова подверглись кор-

ректировке [31, с. 550—551]. 

В результате того что работа над миниатюрами 

велась в несколько этапов и с привлечением разных 

мастеров, наблюдается большое разнообразие в на-

писании судов. Различные по художественной мане-

ре их изображения представлены на 27 миниатюрах 

данной летописи. Художниками были нарисованы 

суда нескольких типов: долбленые, с долбленой ос-

новой и наращенными бортами, суда с тремя-че-

тырьмя поясами обшивки. На судах были изображе-

ны два варианта обшивки: цельные доски обшивки 

и обшивка, состоящая из отдельных небольших 

планок. В большинстве своем корпуса судов имели 

слегка приподнятые нос и корму с немного загнуты-

ми (чаще всего наружу) штевнями. Подобные суда 

с цельными досками обшивки можно встретить на 

средневековых печатях Ганзейского союза, что мо-

жет свидетельствовать о западноевропейском вли-

янии на изображение судов, представленных на ми-

ниатюрах.

Об этом воздействии на изображения Радзи-

вилловской летописи упоминается и в трудах не-

которых исследователей данного источника. Так, 

А.Л. Никитин отмечает, что на рисунках присут-

ствует западноевропейская архитектура, оружие, 

одежда [31, с. 548]. О наличии немецких элементов 

говорил и В.B. Сизов, причем он находил сходство 

в изображении различных предметов быта, одеж-

ды, вооружений с иллюстрациями, представленны-

ми в Нюрнбергской хронике 1493 г. [26]. Такое же 

влияние на миниатюры Радзивилловской летописи 

отмечает и П.Е. Сорокин [18].
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Рис. 4. Миниатюра «Захват подосланными Святополком Владимировичем убийцами ладьи Глеба Владимировича; 
убийство поваром Торчином Глеба ножом» (БАН, 34.5.30; с. 164)

Рис. 5. Прорись судна, представленного на клейме № 6 
«Избавление корабельщиков от потопления» 

иконы «Святитель Николай Чудотворец, с житием»
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Рассмотрим некоторые примеры изображений 

судов, представленных в этой летописи. Чаще всего 

на данных миниатюрах встречаются суда с долбле-

ной основой и наращенными набоями. Так, на ми-

ниатюре «Тайное прибытие военной дружины 

Олега в Угорское под Киевом; провозглашение ма-

лолетнего Игоря наследником киевского престола; 

убийство Аскольда и Дира по приказу Олега» (БАН, 

34.5.30; с. 31) показано судно с умеренной седлова-

тостью, долбленой основой и двумя набоями. Име-

ется кормовое весло с вытянутой лопастью (рис. 1).

Два судна на колесах представлены на мини-

атюре «Олег и его воины на кораблях с колесами 

у Царьграда; предложение греков через послов пла-

тить дань Руси» (БАН, 34.5.30; с. 39). Суда имеют 

долбленую основу, три пояса обшивки из отдельных 

планок, соединенных при помощи клепок, в носо-

вой части установлена мачта с парусом на рее. Фор-

штевни оканчиваются носовой фигурой в виде голо-

вы птицы (рис. 2).

Изображение судов с подобной фигурой мож-

но встретить и в русской средневековой иконогра-

фии. Например, на клеймах иконы второй полови-

ны XVI в. «Святой Николай Зарайский, с житием» 

(Новгородский государственный историко-архи-

тектурный и художественный музей-заповедник, 

инв. КП 2823, ДРЖ 929) (рис. 3).

Форштевень, оканчивающийся носовой фи-

гурой в виде головы животного, представлен и на 

одном из судов с миниатюры «Захват подослан-

ными Святополком Владимировичем убийцами 

ладьи Глеба Владимировича; убийство поваром 

Торчином Глеба ножом» (БАН, 34.5.30; с. 164). 

Здесь изображены два однотипных судна с уме-

ренной седловатостью, долбленой основой и че-

тырьмя набоями, штевни изогнуты. Одна из лодок 

имеет кормовое весло (рис. 4). Суда со схожей но-

совой фигурой в виде головы зверя встречаются 

и на иконах, например на иконе второй полови-

ны XIV в. «Святитель Николай Чудотворец, с жи-

тием», происходящей из церкви в Каргаче-Бори-

соглебском близ Грязовца Вологодской области 

(ГТГ, инв. 28719) (рис. 5).

В Кенигсбергской летописи часто изображались 

суда с тремя-четырьмя поясами обшивки. Напри-

мер, на миниатюре «Сожжение части русских кора-

Рис. 6. Миниатюра «Сожжение части русских кораблей; попытки русских воинов спастись в воде; отплытие 
уцелевшей дружины в родные края» (БАН, 34.5.30; с. 54)
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Рис. 7. Прорись судна, представленного на клейме № 13 
«Чудо о спасении утонувшего человека» 

иконы «Варлаам Хутынский, с житием в 18 клеймах»
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Рис. 8. Миниатюра «Привоз тела Изяслава Ярославича Киевского в ладье к Городцу; 
встреча его киевлянами» (БАН, 34.5.30; с. 243)

блей; попытки русских воинов спастись в воде; от-

плытие уцелевшей дружины в родные края» (БАН, 

34.5.30; с. 54) представлено два судна: первое — суд-

но умеренной седловатости с долбленой основой 

и двумя набоями, второе — дощатое судно умерен-

ной седловатости с тремя поясами обшивки, со-

стоящими из отдельных планок, соединенных при 

помощи клепок. Также на втором судне имеется 

кормовое весло с широкой лопастью (рис. 6). Суд-

но второго типа можно увидеть и на иконе XVII в. 

«Варлаам Хутынский, с житием в 18 клеймах» (из 

собрания Ярославского историко-архитектурного 

и художественного музея-заповедника, инв. ЯМЗ 

41444, ИК 337) (рис. 7).

Среди миниатюр летописи есть и рисунок 

долбленого судна. Так, на миниатюре «Привоз тела 

Изяслава Ярославича Киевского в ладье к Город-

цу; встреча его киевлянами» (БАН, 34.5.30; с. 243) 

изображено долбленое судно умеренной седловато-

сти с изогнутыми штевнями. В руках гребцов весла 

с т-образной ручкой и лопастью ромбовидной фор-

мы (рис. 8). Подобные архаичные изображения су-

дов характерны и для средневековой иконографии, 

например судно на иконе XVI в. «Преподобные Зо-

сима и Савватий Соловецкие, с житием в 16 клеймах» 

(из собрания Ярославского художественного музея, 

инв. И-239; КП-53403/219). Исследователями на 

территории России в разное время также были об-

наружены археологические остатки судов подобного 

типа, датированные как более ранними веками, так 

и поздними. Например, долбленая лодка XI—XIII вв., 

обнаруженная у хутора Пухляковский Ростовской 

области в р. Дон; лодка второй половины XIII в., най-

денная в Брянской области; остатки долбленых ло-

док середины XIV — начала XV в., открытые в р. Оке 

в Алексинском районе Тульской области у пансио-

ната «Шахтер» и в деревне Щукино; лодка первой 

половины XV в., открытая в р. Оке у села Троицы 

Рязанской области (рис. 9); лодка середины XV — 

начала XVII в., найденная в р. Оке у села Половское 

Рязанской области; лодка конца XV — начала-сере-

дины XVII в., открытая на р. Дон у села Сухой Донец 

Воронежской области; лодка конца XV — середины 

XVII в., найденная на р. Дон между селами Корото-

як и Урыв-Покровки Воронежской области; остатки 

двух лодок XVI в., обнаруженные в р. Сейм в Кур-

ской области; остатки лодки XVII в., обнаруженные 

в р. Матыре в Липецкой области и др. [32]. 

В надписях к миниатюрам Кенигсбергской (Рад-

зивилловской) летописи часто встречается термин 

«лодия» или «лодья». Здесь данный термин приме-

няется по отношению к судам разных типов  и обо-

значает не какой-то конкретный тип, а судно в целом.

Еще одним важным историческим и художе-

ственным памятником мирового значения, в миниа-

тюрах которого присутствуют корабельные мотивы, 

является Лицевой летописный свод [33], созданный 

в 1568—1576 гг. в Александровской слободе по рас-

поряжению царя Ивана IV Васильевича Грозно-

го. Над книгами Лицевого свода работали порядка 

15 писцов и десять художников. Свод состоит из де-

сяти томов, в него вошли свыше 16 тыс. иллюстра-

ций, занимающие около 2/3 всего объема памятни-

ка [34, с. 226].

Миниатюры летописного свода являются цен-

ным историческим источником о культуре и быте 

Древней Руси и других народов в целом. Как отме-

чала О.И. Подобедова, миниатюры Лицевого сво-

да сохранили для нас «традиции светского искус-

ства древней Руси со всем многообразием его тем, 
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сюжетов, отражающих представления о быте, со-

циальных отношениях, уровне культуры различ-

ных эпох, начиная от дружинной Руси и кончая 

сложением единого централизованного государ-

ства» [30, с. 317].

Лицевой летописный свод XVI в. стал пред-

метом исследования многих ученых как со сто-

роны содержания, так и в отношении многочис-

ленных миниатюр. Среди исследователей данной 

летописи О.И. Подобедова [30], А.А. Амосов [35], 

С.О. Шмидт [36], В.Н. Щепкин [37] и др.

Большой интерес для нашего исследования 

представляет статья Ю.А. Неволина, посвященная 

миниатюрам Жития Николая Чудотворца. Он отме-

чает, что художники, работавшие над данным жи-

тием, в это же время принимали участие в иллю-

стрировании Лицевого летописного свода. Автор 

полагает, что большое влияние на изображение мор-

ских судов из Жития Николая Чудотворца и Лице-

вого летописного свода имели западноевропейские 

образцы, в частности изображения судов из Нюрн-

бергской хроники Г. Шеделя 1493 года. Он также от-

мечает, что суда, представленные в Нюрнбергской 

хронике, выступили прототипом для кораблей, на-

рисованных на некоторых миниатюрах Егоревского 

сборника (Отдел рукописей РГБ. Ф. 98 Собрание ру-

кописных книг Е.Е. Егорова, № 1844), Учительско-

го Евангелия (Отдел рукописей РГБ. Ф. 98 Собрание 

рукописных книг Е.Е. Егорова, № 80) [38].

Анализ судов, изображенных на миниатюрах, 

показал, что некоторые большие морские суда дей-

ствительно могут быть списанными с западноевро-

пейских образцов из Нюрнбергской хроники. Од-

нако, кроме них, на миниатюрах летописи также 

представлены и древнерусские речные суда.

В рамках исследования корабельных мотивов 

нами были рассмотрены тома, непосредственно ка-

сающиеся истории Российского государства с 1114 

по 1567 год. В этих книгах на более чем 340 мини-

атюрах присутствуют изображения судов различ-

ных типов. Рассмотрим некоторые примеры. Так, 

корабли схожие с судами западноевропейского типа 

из Нюрнбергской хроники представлены на листе 

753 Голицынского тома. На миниатюре нарисова-

ны два однотипных военных судна с глубокой сед-

ловатостью (рис. 10). Судно, размещенное на пе-

реднем плане, имеет два пояса бортовой обшивки, 

состоящей из отдельных планок, и декорированный 

фальшборт. Суда с высоким мощным ахтерштев-

нем и высоким изогнутым форштевнем, на корме 

и носу — надстройки, ближе к корме установлена 

мачта с «вороньим гнездом» на вершине и прямо-

угольным парусом на рее. На переднем судне уста-

новлены две пушки. Суда подобного типа, с оруди-

ями и без них, встречаются и на других миниатюрах 

данной летописи.

Шесть однотипных судов с умеренной седлова-

тостью  изобразил художник на миниатюре, пред-

ставленной на листе 921 Голицынского тома. Лод-

ки имеют по три-четыре пояса обшивки, состоящей 

из отдельных планок, фальшборт, кормовые и но-

совые надстройки. В Лицевом своде встречаются 

суда данного типа как без парусов, так и с паруса-

ми (рис. 11). Судно подобного плана изображено 

на иконе XVII в. «Святитель Николай Чудотворец, 

с житием (Никола Великорецкий)» (из собрания 

Ярославского художественного музея, инв. И-585; 

КП-53403/519).

На листе 25 Лаптевского тома довольно необыч-

ным образом изображены насады, распространен-

ные на Руси. Представленные суда имеют умерен-

ную седловатость и два пояса обшивки, состоящей 

из отдельных планок, соединенных гвоздями, а так-

же широкий планширь по краю борта, закрытую 

верхнюю палубу и два весла (рис. 12).

На миниатюрах Лицевого свода представлены 

суда с разными методами крепления обшивки к кор-

пусу (клепки, гвозди, шитье). Чаще всего можно 

увидеть суда, на обшивке корпуса которых видны 

шляпки клепок. Например, на миниатюре, напи-

санной на листе 659 об. Голицынского тома, пред-

ставлено изображение судна с глубокой седловато-

стью, с четырьмя поясами обшивки, состоящей из 

отдельных планок, скрепленных клепками. Суд-

но имеет высокие, изогнутые штевни, декориро-

ванный фальшборт и мачту с рангоутами, установ-
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Рис. 9. Долбленая лодка первой половины XV в., открытая в р. Оке у села Троицы Рязанской области [32, с. 76] 
(фото Д.А. Иванова)
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ленную в центре. Парус не представлен, вероятно, 

убран (рис. 13).

В некоторых случаях мы можем увидеть шляпки 

гвоздей. Например, судно, изображенное на мини-

атюре на листе 411 Шумиловского тома, имеет два 

ряда обшивки со строчкой темных точек, которые 

можно трактовать как гвозди. Судно имеет фальш-

борт, носовую надстройку и мачту, расположенную 

ближе к носовой части, с парусом на рее.

На отдельных миниатюрах встречаются суда, 

обшивка которых была соединена методом ши-

тья. Так, на миниатюре, представленной на листе 

355 об. Царственной книги, изображены килевые 

суда с тремя поясами обшивки, состоящей из от-

дельных планок. На одной из лодок нарисованы 

тонкие, похожие на стежки линии, что говорит нам 

о шитье как способе крепления обшивки.

Крепеление обшивки с помощью шитья вицей 

было распространено на Руси, особенно эта прак-

тика известна для северного судостроения XVI—

XVII веков. Так, остатки шитого судна были об-

наружены в урочище Пыраниха (Параниха) на 

берегу Никольского залива (Никольский рукав 

Северной Двины) в г. Северодвинске. Археолога-

ми выявлены килевая часть и четыре шпангоута. 

Основу килевой части составляли четыре мощные 

деревянные плахи, на крайних плахах сохрани-

лись стежки вицей. Более 20 находок со следа-

ми шитья гибкими связями были открыты в ре-

зультате археологических раскопок в Новгороде. 

Среди них выделяются два фрагмента судовой 

обшивки, обнаруженные в 1989 г. на Троицком 

X раскопе в слое 1245—1285 гг.: две обшивочные 

доски, сшитые внахлест, с сечением около 1,5 см 

и шириной каждой из досок более 20 см; две до-

ски, сшитые внахлест, на наружной поверхности 

внутренней доски сохранилось два утопленных 

в пазах стежка из лыковой веревки с фиксирую-

щими их деревянными клинышками. Согласно 

А.В. Окорокову, данные фрагменты могли при-

надлежать дощатому шитому судну с клинкерной 

обшивкой. Еще одно судно, построенное по техно-

логии крепления отдельных частей корпуса гиб-

кими связями, было обнаружено в октябре 2018 г. 

на берегу Онежского озера в Вытегорском райо-

не. Здесь бортовая обшивка крепилась к шпанго-

утам при помощи вицы из еловых ветвей толщи-

ной 2—3 см [39].

Корабельные мотивы встречаются и на миниа-

тюрах житий, произведений биографического ха-

рактера. Так, изображение судов можно встретить 

в Жизнеописании Антония Сийского (ГИМ). Этот 
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Рис. 10. Миниатюра «Бывшие же в городе люди, 
греки и фряги, выезжая из города, бились с турками, 

не давая им устанавливать стенобитные хитрости», XVII в. 
(РНБ, F.IV.225; Голицынский том, л. 753)

Рис. 11. Миниатюра «Увидев их, татары выскочили на берег» 
(РНБ, F.IV.225; Голицынский том, л. 921)
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Миниатюры к данному сборнику написаны в кон-

це XVII в. представителем художественной шко-

лы Русского Севера (ГИМ, Увар. 107, ГИМ 80269). 

Миниатюра с судном служит иллюстрацией к «Жи-

тию и подвизи преподобного отца нашего князя 

Иосафа, Каменного монастыря, новаго чюдотвор-

ца» [40]. В надписи к ней в имени князя допуще-

на ошибка, он назван Глебом Константиновичем. 

На миниатюре представлен остров, на котором раз-

мещены густой лес, деревянная часовня и старцы — 

«пустынножители». На переднем плане художник 

изобразил лодку с умеренной седловатостью. Суд-

но имеет мачту с прямоугольным парусом, четыре 

пояса бортовой обшивки, выполненные из отдель-

ных планок «встык», а также широкий планширь. 

В руках одного из корабельщиков — кормовое вес-

ло с широкой прямоугольной лопастью (рис. 15). 

Такая форма корпуса хорошо подходила для пла-

вания на больших озерах [41, с. 505]. Представи-

тели художественной школы Русского Севера по-

добные суда писали и на иконах. Например, на 

иконе XVII в.  «Преподобные Зосима и Савватий 

Соловецкие» (рис. 23) из Троицкой церкви в селе 

Нёнокса Архангельской области (ныне хранится 

в Архангельском музее изобразительных искусств 

(инв. № 1295-ДРЖ).
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Рис. 12. Миниатюра «Князь велики же Киевскии Изяслав 
Мстиславичь и князь велики Вячаслав Владимерич Маномашь 

сташа крепко против их…» 
(РНБ, F.IV.233; Лаптевский том, л. 25)

высокохудожественный образец книжного искус-

ства XVII в., посвященный основателю Антоние-

во-Сийского монастыря, был украшен 151 миниа-

тюрой. На листе 402 жития (рис. 14) представлено 

изображение корабля, в описании к миниатюре суд-

но значится как «лодия». Корабль имеет три поя-

са обшивки, состоящие из отдельных планок, вы-

сокий прямой форштевень, предназначенный для 

того, чтобы легко взбираться на высокие волны, 

мачту с прямоугольным парусом на рее в перед-

ней части корабля. На вершине мачты размещен 

планширь. Судно имеет навесной руль, художник 

изобразил перо руля и румпель в руках одного из 

членов экипажа. Иллюстрации с подобными харак-

теристиками встречаются на некоторых иконах се-

верного письма XVI—VII вв., что свидетельствует 

о распространенности данного типа судна на севе-

ре Руси. К таким источникам можно отнести икону 

1545 г. «Богоматерь Боголюбская, с житием свв. Зо-

симы и Савватия Соловецких» из Соловецкого мо-

настыря (хранится в Успенском соборе Московско-

го Кремля, инв. Ж-789).

Изображение судна мы можем наблюдать и на 

миниатюре «Судно белозерского князя Глеба Ва-

сильковича прибивает волной к каменному остро-

ву» Лицевого сборника житий вологодских святых. 

Рис. 13. Миниатюра «И дьяк Федор с Бигичем 
в ту же пору отправились из Мурома на судне, 

а коней повели берегом» 
(РНБ, F.IV.225; Голицынский том, л. 659 об.)
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В данной статье мы рассмотрели миниатюры 

Кенигсбергской (Радзивилловской) летописи кон-

ца XV в., Лицевого летописного свода XVI в., Лице-

вого сборника житий вологодских святых XVII в., 

Жизнеописания Антония Сийского XVII в., содер-

жащие изображения судов разного типа, тем самым 

расширив круг миниатюр, привлекаемых в науке 

для реконструкции истории древнерусского судо-

строения. Анализ этих изображений показал, что 

представленным на них судам присущи конструк-

тивные особенности, характерные для бытовавших 

в исследуемом периоде кораблей и лодок. Сопо-

ставление изображений судов, представленных на 

миниатюрах, с иконографическим и археологиче-

ским материалом позволило нам предположить, 

что лодки и корабли являются не просто художе-

ственным вымыслом мастера, а имеют реальные 

прототипы, существовавшие на Руси, а в некоторых 

случаях и в Западной Европе. Эти прототипы послу-

жили источником для написания как миниатюр, так 

и икон. Тем самым изображения судов на миниатю-

рах могут быть использованы в качестве источников 

с целью изучения судостроительной культуры сред-

невековой Руси и для реконструкции древних судов.
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Abstract. The article is devoted to the study of images 
of boats in Russian chronicles and hagiographic miniatures 
of the 15th—17th centuries. Shipbuilding is an important 
component of Russian culture. Thus, the emergence and 
evolution of water transport contributed to the development 
of fi shing, trade relations and various cultural and histor-
ical processes. Over the centuries-old history of navigation 
and shipbuilding, the image of a ship has acquired a sacred 
meaning for human. Ship motifs were at the centre of many 
outstanding works of fi ne art, literature and music. Images 
of ships and boats were widespread in chronicle and hagiog-
raphic miniatures. They contain a huge layer of visual infor-
mation for the study of shipbuilding culture. It is visual infor-
mation that is the main one for studying shipbuilding, which 
determines the relevance of the issue.
The inclusion of miniatures in the context of the study 
of shipbuilding makes it possible to obtain information 
about the methods and technologies used in the manufac-
ture of a water vehicle, an idea of the external appearance 
of the vessel, what changes it has undergone, what water-
crafts were typical for a particular area in a certain peri-
od of time, etc. 
The novelty of the research solution is in the fact that 
the author, having carried out the detailed analysis 
of the images of ships and boats presented on Russian 
miniatures of the 15th—17th centuries, revealed the de-
sign features of the depicted vessels and established that 
the prototypes for the images were real ships that sailed 
in the 15th—17th centuries. 
The article examined water vehicles presented in the min-
iatures of the Koenigsberg (Radziwill) Chronicle 
of the 15th century, the Illuminated Compiled Chronicle 
of the 16th century, the Illuminated Collection of the Lives 
of the Vologda Saints of the 17th century, the Hagiography 
of Anthony of Siya of the 17th century. Moreover, the last 

two sources were involved in the study of the shipbuilding 
tradition of Russia for the fi rst time. The author established 
that the images of ships in miniatures can be used as sourc-
es for studying the technologies of construction of ships 
of various types that existed in Medieval Russia, as well as 
for reconstruction of ancient ships.

Key words: ship, ship motifs, boat, vessel, miniature, 

shipbuilding, Koenigsberg (Radziwill) Chronicle, Illu-

minated Compiled Chronicle, Illuminated Collection 

of the Lives of the Vologda Saints, Hagiography of An-

thony of Siya, religious culture, fi ne art.
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