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Реферат. Обсуждаются связанные с переходом от 
интеграции к инклюзии изменения трактовки по-
литики в отношении Другого в сфере образования, 
актуальность изучения которых обусловлена за-
конодательным закреплением политики инклюзии 
в российском образовании после ратификации Кон-
венции ООН по правам инвалидов и принятия ново-
го закона об образовании. Теоретический контекст 
этого сдвига от политики интеграции к инклюзии 
остается недостаточно проясненным в своих фи-
лософских основаниях, что и составляло задачу 
работы. Эти сдвиги рассматриваются в контек-
сте изменения в социальных науках доминирующего 
теоретического контекста понимания Другого и его 
места в обществе, которое трактуется как переход 

от функционализма к структурализму и социально-
му конструкционизму, отталкивающемуся от пред-
ложенной в рамках структурализма языковой ме-
тафоры культуры (культура как язык). Дихотомия 
функционализма и социального конструкционизма, 
основанного на языковой метафоре культуры, рас-
сматривается в контексте концепции Ч. Тейлора 
о теориях современности (акультурных и культур-
ных) и концепции культуры как открытости Дру-
гому (Л.С. Черняк). Такой подход определяет как 
метод изучения проблемы исследования, так и но-
визну полученных результатов. Понимание нормы, 
рациональности, отношения к Другому в рамках 
политики интеграции или инклюзии зависит от 
интерпретации культуры либо скорее как преемст-
венности образа жизни (доминирование парадигмы 
времени), либо скорее как многообразия замкнутых 
на себя жизненных миров со своими традициями, 
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культурными кодами (доминирование парадигмы 
пространства). Причем переход от интеграции 
к инклюзии и, соответственно, от функционализма 
к социальному конструкционизму можно понять как 
выражение пространственного поворота в социаль-
ных и гуманитарных науках. Ключевым моментом 
подхода к решению проблемы культурных основа-
ний политики в отношении Другого в образовании 
представляется понимание культуры как проекта 
свободы человека, реализующего свою открытость 
Другому. 

Ключевые слова: Другой, интеграция, инклюзия, 
функционализм, структурализм, социальный кон-
струкционизм, языковая метафора культуры, акуль-
турные и культурные теории современности, про-
странственный поворот.
Для цитирования: Шеманов А.Ю. Политика 
в отношении Другого: между функционализмом 
и структурализмом // Обсерватория культуры. 
2018. Т. 15, № 2. С. 132—140. DOI: 10.25281/2072-
3156-2018-15-2-132-140.

О
тносительно недавно — с работ Г. Ол-
порта [1] — категоризация людьми 
друг друга в качестве «других» стала 
рассматриваться как источник нега-
тивных стереотипов, стигматизации, 
аутостигматизации и дискримина-

ции, которые возникают в любом обществе, но 
именно в наше время были осознаны как требую-
щие решения и нуждающиеся для этого в научной 
рефлексии социальные проблемы. Люди опреде-
ляют друг друга как взаимно другие, используя 
категории принадлежности к конфессиональным 
и этническим общностям, обладания различными 
психофизическими особенностями, на основании 
пола (мужчины и женщины), особенностей поло-
вой самоидентификации и т. д. В современной куль-
турной ситуации, с одной стороны, любая идентич-
ность ставится под вопрос, размывается, дробится 
и мультиплицируется (см., напр.: Э. Гидденс [2]), а 
с другой — отчасти из-за ее ускользающего харак-
тера — люди удерживают идентичность путем мар-
кирования ее границ средствами мифологизации, 
становящейся фактором роста ксенофобии [3]. 

Рассмотрим подходы к пониманию Другого, вы-
шедшие, как предполагается в статье, с одной сто-
роны, из функционализма — идеологии и политики 
интеграции и, с другой стороны, из структурализ-
ма — идеологии и политики инклюзии. Далее будет 
рассмотрена аргументация в пользу такого предпо-
ложения и сделана попытка определения смысло-
вых границ данной дихотомии.

В документы ЮНЕСКО и ООН по политике 
в сфере образования, направленной против исклю-

чения различных категорий людей из образова-
ния и жизни общества, в том числе людей с инва-
лидностью (Конвенция ООН о правах инвалидов, 
2006 [4]), с середины 1990-х гг. вошло понятие 
инклюзии и инклюзивного образования [5]. Дан-
ное понятие сложилось на основе так называемой 
социальной модели, т. е. теоретической и однов-
ременно практически-политической установки, 
рассматривающей любые категоризации людей 
(по состоянию здоровья, происхождению, расе, 
половой принадлежности, социальному положе-
нию и пр.) как социально создаваемые конструк-
ции, используемые теми, кто их создает, в качестве 
средств осуществления власти над другими — для 
их социального подавления. С позиции социаль-
ной модели инвалидность — это конструкция, от-
ражающая и создающая барьеры для включения 
в жизнь общества людей с определенными психо-
физическими особенностями, а инклюзия — это 
прежде всего политика по преодолению этих со-
циальных и культурных барьеров. Теоретической 
рамкой данной модели, таким образом, являет-
ся социальный конструкционизм. С другой пози-
ции, обозначаемой в дискурсе социальной модели 
как индивидуальная модель, инвалидность — это 
следствие психофизических особенностей инди-
вида, которые рассматриваются как причина ог-
раничений его нормального социального функци-
онирования. При этом инклюзию нередко стали 
противополагать прежней политике интеграции, 
ставившей во главу угла индивидуальную помощь 
людям с инвалидностью, мигрантам и другим ка-
тегориям граждан в их вхождении в учебную груп-
пу общего образования на основании наличия осо-
бых образовательных потребностей (см., напр.: 
Дж. Корбетт [6], Р. Сли [7]). 

СМЕНА КОНТЕКСТА 
ПОНИМАНИЯ ДРУГОГО: 
ОТ ФУНКЦИОНАЛИЗМА 
К СТРУКТУРАЛИЗМУ

Обратим внимание на теоретический кон-
текст, в котором происходили отмеченные 
выше изменения в политике отношения 

к Другому. Прежнее понимание интеграции сло-
жилось главным образом в рамках доминирова-
ния в дискурсе социальных наук функционализма: 
с одной стороны, в русле культурной антропологии 
(Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун), а с дру-
гой — в социологии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, 
Т. Парсонс и др.) [8]. В культурной антропологии 
интеграция группы рассматривалась как непремен-
ное условие ее успешно адаптированного сущест-
вования, выражение направленности всех инсти-
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тутов, верований и обычаев группы к достижению 
ее функционального единства, которое представля-
лось Б. Малиновским в качестве аксиомы функци-
онализма [9]. Р.К. Мертон [10] подверг эту аксиому 
сомнению, превратив достижение единства (ин-
теграцию) группы из аксиомы в реализуемое или 
нереализуемое группой положение вещей, которое 
нуждается в эмпирической верификации. Интегри-
рованность рассматривалась как модус существо-
вания всей социальной группы, один из аспектов ее 
адаптированности, а интеграция других выступала 
в качестве производной от интеграции самой соци-
альной группы. В концепции Т. Парсонса интегра-
ция стала одной из четырех функций всей социаль-
ной системы, в выполнении которой культура как 
субсистема обеспечивает общие ценности членов 
сообщества [11, p. XVIII]. У него же интеграция 
прежде не включенных в сообщество групп рассма-
тривается как ответ на растущую диверсификацию 
в процессе прогрессивного развития социальной 
системы, что позволяет в этом случае понять ин-
теграцию как способ расширения человеческого 
ресурса, используемого социальной системой за 
счет включения прежде исключавшихся единиц 
[12, с. 115—116].

Поворот в понимании интеграции и отношения 
к ней (когда интеграция начинает оцениваться не-
гативно — как форма оправдания дискриминации 
и нарушение права на своеобразие, т. е. права са-
мому строить свою идентичность) связан с прихо-
дом эры структурализма, сделавшего первичным 
объяснительным принципом общества не единст-
во, а различие, не функцию, а структуру [13], ко-
торая в функционализме играла существенную, но 
не доминирующую роль. Структурализм вводит 
языковую метафору культуры [14, p. 17] сначала 
в культурной антропологии (этнология К. Леви-
Стросса), а затем в социологии (в качестве приме-
ра влияния структуралистской языковой метафо-
ры культуры на социологический дискурс можно 
упомянуть концепцию структурации Э. Гидденса, 
в которой понятие структуры соответствует куль-
турным кодам социальной жизни у структурали-
стов, по мнению Дж. Скотта [15, p. 83]. Причем те-
ория структурации была выдвинута Э. Гидденсом 
в противовес Т. Парсонсу, как отмечает Б.С. Тёр-
нер [11, p. XIV]). Уже у К. Леви-Стросса история 
антропологии представляется как изменение отно-
шения к Другому [16]. В русле структуралистских 
установок вначале в Великобритании с опорой на 
марксизм (с учетом акцента на культурные меха-
низмы эксплуатации в интерпретации А. Грамши 
и Л. Альтюссера) формируются критические куль-
турные исследования [14]. На их основе и под вли-
янием критики дискурса как власти у М. Фуко, кон-
цепции габитуса и символической власти П. Бурдьё, 
постколониальных, феминистских и других иссле-

дований возникают различные политические пра-
возащитные движения, направляющие свои усилия 
на теоретическую и практическую (политическую) 
критику различных форм подавления в культуре [7; 
14]. Все они опираются на социальный конструкци-
онизм, принимающий языковую метафору культу-
ры, а также ее обоснование и развитие в постмодер-
нистской философии и теории культуры (Р. Барт, 
Ж. Деррида и др.) [14]. 

Развернутая в культурных исследованиях кри-
тика понятий идентичности, субъекта, бинарностей 
культуры как основы дискурса подавления Друго-
го, с одной стороны, выступает отправным пунктом 
развенчания самой идеи функционального единст-
ва сообщества, которая (идея единства) представ-
ляется как форма подавления Другого, а с другой — 
выдвигает понятие инклюзии как принятия Другого 
в его отличии, как поддержки разнообразия. В то 
же время в философии формируется новое пони-
мание солидарности в сообществе как бытия-вме-
сте, основанного не на тождестве (идентичности), 
а на различии [17]. 

В области социологии неслучайно в этот пе-
риод формулируется концепция индивидуализи-
рованного общества [18], теория рефлексивного 
модерна [19] и теория структурации Э. Гидден-
са [20], дополненная его же концепцией рефлек-
сивной самоидентификации индивида в условиях 
поздней современности [21]. Характерной общей 
чертой всех этих концепций является признание 
того, что для современного человека свойственно 
воспринимать мир как неопределенный, шаткий, 
рискованный, лишенный опоры на устойчивый 
«порядок вещей» и потому нуждающийся в уста-
новлении порядка (в том числе усилиями рефлек-
сии индивида) и в постоянном контроле, который 
всегда оказывается недостаточным для устранения 
неопределенности. При этом в социальном мире, 
в обществе отсутствует устойчивая, понятная ак-
торам рациональность, зато есть постоянно в на-
личии непредвиденные последствия человеческих 
действий. Постулат о наличии таких последствий 
у предпринимаемых людьми действий — важная 
часть теории структурации Э. Гидденса, его поня-
тия о дуальности структуры, которая, с одной сто-
роны, является результатом деятельности самих 
людей, с другой — детерминирует их социальные 
действия [20, с. 399—413; 22]. Аналогично в кон-
цепции общества риска У. Бека одним из источни-
ков рисков является рефлексивный характер сов-
ременности, т. е. то обстоятельство, что в процессе 
развития модернизации природа как предмет чело-
веческой деятельности все больше заменяется на 
продукт самой этой деятельности: современность 
преобразует саму себя [19, с. 267—273]. 

Отличительной особенностью этих концепций 
является то, что они трактуют механизмы историче-
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ского изменения — модернизации и распада тради-
ционного общества — как универсальные, т. е. носят 
акультурный характер в терминологии Ч. Тейло-
ра [23]. Согласно Ч. Тейлору, данные теории вы-
ражают различия между теми, кто признает в том 
числе и преемственные по времени общества осо-
быми цивилизациями со своей, присущей только им 
культурой (например, цивилизация модерна и ци-
вилизация Средневековой Европы), и теми, кто счи-
тает возможным рассматривать временную после-
довательность между обществами как результат 
всеобщего процесса «развития» с присущими ему 
совпадающими закономерностями, например, по-
степенным уменьшением традиционности в стиле 
жизни членов этого общества и нарастанием в нем 
рациональности. Причем Ч. Тейлор утверждает, что 
используя слово «культура», он имеет в виду карти-
ну множества культур, которые характеризуются 
своими языками (часто взаимно непереводимыми) 
и набором практик, определяющих специфическое 
понимание личности, социальных отношений, до-
бра и зла, добродетели и порока, Бога и мира и т. п. 
[23, р. 24]. 

ДИХОТОМИИ 
В ПОНИМАНИИ КУЛЬТУРЫ 
И В ОТНОШЕНИИ К ДРУГОМУ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Как полагает Т.А. Дмитриев [24], теория 
структурации Э. Гидденса принадлежит 
к акультурным (в смысле Ч. Тейлора) теори-

ям современности. При этом он не считает контр-
аргументом мнение Дж. Скотта [15], что у Э. Гид-
денса культура является центральным понятием 
[24, c. 81]. Ясно, что дело не в том, является ли 
культура центральным понятием Э. Гидденса или 
нет, а в том, как понимается сама культура. По 
мнению Дж. Скотта, у Э. Гидденса культура — это, 
во-первых, структура, понимаемая как социаль-
ные коды коммуникации, усваиваемые акторами 
и формирующие их диспозиции к действию, а во-
вторых — их жизненный мир, воспринимаемый 
сообразно с этой структурой [15, p. 83]. Как Ч. Тей-
лор [23, р. 28] описывает глубинный уровень куль-
туры, используя понятие габитуса в интерпретации 
П. Бурдьё [25, с. 60—61] как усвоенного культурно-
го богатства, ставшего неотъемлемой частью лич-
ности, так и Дж. Скотт описывает культуру в по-
нимании Э. Гидденса, используя это же понятие 
габитуса [15, р. 89]. Но если у Э. Гидденса габитус 
рассматривается в анализе детерминирующих вли-
яний культуры в отношении действий акторов, то 
Ч. Тейлор рассматривает как основу габитуса, т. е. 
базового, фонового уровня культуры, составляю-

щего ее глубинный и наиболее фундаментальный, 
с его точки зрения, уровень ее существования, по-
нимание того, что такое добро и зло, образ миро-
здания и его причина, отношение к Богу, иначе 
говоря то, что составляет основу экзистенции, ре-
ализации человеком своей свободы [23, р. 29—30]. 
Предлагая культурную теорию современности, 
ученый как раз и отдает отчет в ее связи с экзистен-
циальным выбором людей и себя самого, не позво-
ляя занять позицию надысторического всеведуще-
го наблюдателя. 

В разных теоретических контекстах культу-
ра рассматривается по-разному. Если воспользо-
ваться нестрогим способом выражения, то можно 
сказать, что в одном контексте культура мыслит-
ся скорее в парадигме пространства, т. е. как про-
странственное многообразие сосуществующих 
в прошлом и настоящем усваиваемых людьми тра-
диций, ценностей и повседневных привычек, не-
редко представляемых как не корреспондирующие 
друг с другом, некритически усваиваемые людь-
ми и замкнутые на себя; в другом — в парадигме 
времени, т. е. как способ преемственности, реа-
лизуемой в общении и посредством него воспро-
изводящий и трансформирующий образ жизни, 
приобретаемый в общении и взаимодействии по-
колений. Действительно, с одной стороны, общее, 
единство в многообразии, связь между различны-
ми ищется как внешним образом их объединяю-
щее, подобно тому как объединяет вещи простран-
ство. С другой стороны, речь идет о внутренней 
связи, делающей возможным единство и преем-
ственность между различными, общее становится 
законом порождения многообразного. Стоит упо-
мянуть, что оба эти измерения всегда присутству-
ют при любом теоретическом описании, хотя бо-
лее фундаментальным принципом определения 
общего, т. е. поиска единства в многообразии как 
внешнего или внутреннего, может быть один или 
другой.

При смене теоретической парадигмы с функцио-
налистской на структуралистскую меняется и точка 
отсчета для понимания образования и интеграцион-
ных процессов, в нем происходящих. Это касается, 
в частности, отношения к созданию общности меж-
ду членами учебной группы или сообщества в про-
цессе образования. Постулируя необходимость со-
здания такой общности в процессе образовательной 
интеграции, Н.Т. Попова [26] замечает, что в про-
тивном случае дети с разными образовательными 
потребностями и возможностями будут рядом, но 
не вместе. Продолжая начатую линию сопоставле-
ния, можно сказать, что вместе они будут, если мы 
рассматриваем их образование как интеграцию, т. е. 
в парадигме времени, в которой возможно вклю-
чение в общую деятельность развития. В парадиг-
ме же пространства, предлагаемой в рамках соци-
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альной модели и основанной на ней инклюзии, им 
и не надо быть вместе, важно обеспечить право на 
совместное обучение, т. е. процедурную (а не сущ-
ностную) возможность находиться рядом во всем 
неснимаемом различии их особенностей. В этой па-
радигме любое постулирование единства в самом 
многообразии, кроме единства, понимаемого как 
процедура сосуществования различных, изобража-
ется как проявление власти в установлении общего 
и подавления различий под лозунгом общего дела, 
а на деле, как полагают приверженцы данного под-
хода, — для частных и особенных целей защитни-
ков дискурса единства. 

Таким образом, описанная выше коллизия двух 
пониманий совместного обучения людей с различ-
ными особенностями — как интеграции (с норма-
лизацией) или инклюзии, т. е. в функционалистской 
или структуралистской перспективе — может быть 
представлена как противоположность пространст-
венной и временно й парадигм, в каждой из которых 
другой член этой пары (т. е. временно е измерение 
по отношению к пространственному или наоборот) 
приобретает подчиненное положение по отноше-
нию к другому. С этой точки зрения переход от по-
литики интеграции к инклюзии (и, соответственно, 
от функционалистского к конструкционистскому 
пониманию общества и культуры) можно рассма-
тривать как проявление пространственного пово-
рота в социальных науках.

В связи с различием пространственной и вре-
менно й парадигм, т. е. несхожести между двумя 
способами обобщения, достижения единства в мно-
гообразии — как внешней связи рядоположенных 
или внутренней связи преемственных, формули-
руются и два подхода к понятию нормы, в том 
числе — в контексте медицины и образования. 
В данной работе, говоря о представлениях о нор-
ме в педагогике, ограничимся иллюстрациями каж-
дого из подходов в научной литературе. Так, в од-
ной из отечественных работ, посвященных истории 
понятия нормы в философии и педагогике, после 
перечисления ряда воззрений на норму, делается 
обобщение такого рода: «сущность нормы различ-
ным образом понимается в научных исследовани-
ях и может сводиться к среднему значению качест-
ва, наиболее распространенному явлению, отрезку 
возможных вариантов развития, соответствую-
щих мере функциональной необходимости, целе-
сообразности или полезности» [27, с. 16]. В этом 
обобщении отчетливо слышится функционалист-
ское понимание нормы как внутренней связности 
и единства частей целого, а также как адаптиро-
ванности этого целого. Вторая позиция, исходящая 
из структуралистской установки на первичность 
различия, представлена, например, в высказыва-
нии Р. Сли, который характеризует нормальность 
и аномальность, применяемые в интегративном 

образовании, как понятия, выполняющие функцию 
социального подавления (oppressive notions) [7, 
р. 112]. Если первично различие, то нет возмож-
ности обосновать иерархию между различенными, 
что является условием полагания одного из разли-
ченных в качестве нормы, а другого — в качестве 
отклонения. Отсюда, как представляется, и выте-
кает вывод Р. Сли о том, что единственной фун-
кцией различения нормы и аномалии является по-
давление Другого, который объявляется девиантом 
и как таковой претерпевает различные, оправдан-
ные введенной иерархией (нормы и аномалии) ог-
раничения в возможностях и правах. 

В контексте педагогики норма рассматривает-
ся, с одной стороны, как одно из важнейших усло-
вий процесса воспитания и образования и ориентир 
для интеграции, например в коррекционной педа-
гогике [27], с другой — как механизм превращения 
в Другого, стигматизации (в качестве ненормально-
го) и дискриминации [7]. В обоих случаях речь идет 
об объективизированном взгляде на норму, о ее по-
нимании как объективного социального механиз-
ма: в функционалистском ключе — как культурно-
го механизма распространения общих ценностей 
группы на каждого, т. е. механизма их интеграции 
в общность, или в структуралистском ключе — как 
одного из способов реализации социального доми-
нирования за счет стигматизации индивида как Дру-
гого, ненормального.

ПРОБЛЕМА НАТУРАЛИЗАЦИИ 
КУЛЬТУРЫ КАК МЕХАНИЗМ 
ОБЪЕКТИВАЦИИ ДРУГОГО

Различение пространственной и временной па-
радигм в понимании культуры, по-видимому, 
работает в рамках тех концепций, в которых 

культура объективизирована, т. е. оторвана от во-
проса о реализации людьми свободы в своих про-
ектах культуры и представлена как объективный, 
внешний для исследователя социальный механизм. 
Это можно увидеть на примере различия фун-
кционалистского и структуралистского подходов 
к культуре и особенно в реализации этих подходов 
к проблемам обеспечения права на образование или 
интеграции в общем образовании, поскольку в этой 
реализации они представлены более однозначно, 
вне контекста своего исторического становления 
и обоснования в спорах с другими концепциями. 

В рамках обоих типов интерпретации сущест-
вования человека в социуме — функционалистско-
го и структуралистского — происходит натурализа-
ция культуры и объективация человека; культура 
выступает как проявление природы человека, а не 
его свободы. Эта натурализация в сфере образова-
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ния оборачивается либо принудительной нормали-
зацией всего разнообразия в рамках нивелирующей 
всех нормы доминирующей культуры, либо выну-
жденной атомизацией каждого в своей внешней 
и не затронутой другим особости. В первом случае 
страдает мотивация к собственному развитию и от-
граничивается творческий потенциал, что в рам-
ках современного мира означает отставание страны 
в конкуренции с другими в сфере современной нау-
коемкой экономики. Во втором случае собственное 
развитие каждого теряет всякие ориентиры и обо-
рачивается пустым настаиванием на своей особости, 
т. е. зачастую просто самовыражением ради эпата-
жа, так как никаких содержательных определений 
такая свобода особости не имеет и вынуждена реа-
лизовать себя путем нарушения любых ограниче-
ний, содержательный смысл которых не видится, 
поскольку они представляются в этой рамке толь-
ко как внешние ограничения в целях доминирова-
ния Другого. 

Все эти упомянутые концепции в их противоре-
чии, пересечениях подходов, различиях представ-
лений о норме, свойственных обоим — функцио-
налистскому и структуралистскому, временно му 
и пространственному — подходам, в своей сово-
купности изображая идейно-образный репертуар 
современного отношения к себе и другому, симво-
лически воплощают собой, если следовать Ч. Тей-
лору, социальное воображаемое современности [23, 
p. 29—30]. Причем, поскольку, по Ч. Тейлору, сим-
волическое — это сфера выражения имплицитно-
го глубинного уровня культуры, социальное воо-
бражаемое невозможно намеренно «производить»: 
культурная индустрия может основываться толь-
ко на эксплицитном самопонимании осуществля-
ющих ее людей и на их желании неявно манипули-
ровать сознанием других. Тогда последствия такой 
манипуляции, вообще говоря, в силу имплицитно-
сти глубинного уровня культуры для производите-
лей образов, непредсказуемы и могут быть неожи-
данными для самих манипуляторов.

Натурализация культуры, свойственная теори-
ям акультурного типа, как представляется, может 
быть преодолена обращением к культурной теории 
современности, поскольку это позволяет предста-
вить саму характерную для современности науч-
ную объективацию не как действие естественно-
го света разума, а как реализацию определенной 
культуры, понятой как воплощение свободы че-
ловека и связанной таким образом с понимани-
ем своей свободы самим исследователем. На этом 
пути становится возможным понимание культуры 
как реализации людьми своей открытости Друго-
му, что и составляет содержание свободы челове-
ка [28]. Открытость Другому реализуется людьми 
в культуре, которая выступает как ответ конечного 
разума на вызов Другого как сопредельного [29]. 

Выработка новой, философски-основательной 
концепции интеграции требует дальнейших иссле-
дований, в которых актуальной задачей становит-
ся изучение того, как можно избежать натурализа-
ции человека, как бы она ни проявлялась, в каком 
бы типе редукционизма ни выражалась: в сведении 
человека к его биологической природе или общест-
венной — к детерминациям социальной системой 
или культурными кодами. Все виды натурализации 
и редукционизма, на мой взгляд, стоят на пути со-
здания теоретически обоснованной и практически 
реализуемой концепции норм в образовании как со-
держательного определения людьми своей свободы 
в их открытости Другому. 
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Abstract. The article discusses the changes in interpre-
tation of the policy in relation to the Other in education 
system, which are connected with the transition from in-
tegration to inclusion. On the one hand, studying these 
changes is relevant due to the recent legislative consoli-
dation of the policy of inclusion in Russian education af-
ter the ratifi cation of the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities and the adoption of a new law 
on education in Russia. On the other hand, the theoretical 
context of this shift from integration policy to inclusion 
remains insuffi ciently clarifi ed in its philosophical bases, 
which was the task of this work. These shifts are consid-

ered in the context of transformations in social sciences of 
the dominant theoretical context for interpretation of the 
Other and its place in society. This transformation is in-
terpreted as the transition from functionalism to structur-
alism and to social constructionism, based on the linguis-
tic metaphor of culture proposed by structuralism. The 
dichotomy of functionalism and social constructionism, 
based on the linguistic metaphor of culture, is considered 
in the context of Ch. Taylor’s conception of the theories 
of modernity (cultural and acultural) and the conception 
of culture as openness to the Other (L.S. Chernyak). This 
approach determines both the method of studying the re-
search problem and the novelty of the results. The inter-
pretation of a norm, rationality, relation to the Other in 
the framework of integration or inclusion policy depends 
on understanding of culture either rather as a continuity 
of reproduced and transformed lifestyles (dominance of 
time paradigm) or rather as a variety of self-contained 
life-worlds with their own customs, cultural codes etc. 
(dominance of space paradigm). Moreover, the transition 
from integration to inclusion and, accordingly, from func-
tionalism to social constructionism can be understood as 
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an expression of the spatial turn in social sciences and 
humanities. The key point of the approach to solving the 
problem of cultural foundations of the policy in relation 
to the Other in education is the understanding of culture 
as a project of human freedom, in which human beings 
implement their openness to the Other. 

Key words: Other, integration, inclusion, functional-
ism, structuralism, social constructionism, linguistic 
metaphor of culture, cultural and acultural theories of 
modernity, spatial turn.
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Реферат. Визуальная антропология является совре-
менной и перспективной научной дисциплиной, при-
влекающей все большее количество исследователей. 
Междисциплинарность визуальной антропологии 
вовлекает в свою сферу исследователей из множе-
ства других, смежных научных дисциплин, а также 
представителей различных видов изобразительного 
искусства. Новые вызовы социально-гуманитарным 
дисциплинам предполагают не только модерниза-
цию существующей теоретико-методологической 
базы, но и поиск иных оригинальных концепций для 
решения актуальных задач. В статье освещают-
ся наиболее характерные для современности темы 
и направления исследований в рамках визуальной 
антропологии, такие как: антропологическое кино, 
антропология искусства, антропология дизайна 
и прикладная визуальная антропология. Проанали-
зированы основные тенденции и направления разви-
тия научной дисциплины, а также теоретические 
и методологические концепции. Определены наибо-
лее перспективные сферы исследований визуальной 
антропологии в контексте социальных и гумани-
тарных наук. Актуальность работы заключается 
в структурировании исследовательской теории сов-
ременной визуальной антропологии, а также в ана-
лизе актуальных проблем и методологических реше-
ний. Статья апеллирует к современным теориям 
и базируется на актуальных концепциях развития 

визуальной антропологии как научной дисциплины. 
Использована литература современных визуальных 
антропологов, рассматривающих теоретические 
и практические аспекты научной дисциплины. 
Проведенное исследование позволяет утверждать, 
что основной особенностью современной визуальной 
антропологии как научной дисциплины являются ее 
междисциплинарность, стремление к синтезу сфер 
гуманитарных наук и изобразительного искусст-
ва, расширение базы визуальных источников и сфер 
практического применения наработанных теорети-
ческих знаний. Наиболее перспективные пути разви-
тия научной дисциплины обусловлены указанными 
особенностями. 

Ключевые слова: визуальная антропология, эт-
нографическое кино, социальные науки, междис-
циплинарность.
Для цитирования: Оганезов А.Э. Современные на-
правления развития визуальной антропологии // 
Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, № 2. С. 141—
147. DOI: 10.25281/2072-3156-2018-15-2-141-147.

В
изуальная антропология на протяже-
нии всей истории становления в ка-
честве научной дисциплины прошла 
множество этапов развития, которые 
были обусловлены общими тенден-
циями в сфере гуманитарных и со-

циальных наук, особенностями формирования 
визуальных искусств и кинематографа, а также 
различными социально-политическими события-
ми в жизни человечества. В настоящее время дис-
циплина имеет богатую историю и собственные 
исключительные особенности. 

Можно выделить три основных направления, 
по которым она продолжает развиваться: 1) акаде-
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мическая визуальная антропология — теория науч-
ной дисциплины, методология, источниковедение, 
антропологическое кино; 2) прикладная визуальная 
антропология — прикладные визуальные исследо-
вания в академической и неакадемической сферах; 
3) антропология искусства — изучение произве-
дений визуального искусства с антропологической 
и искусствоведческой точек зрения. 

Данные направления имеют характерные осо-
бенности, которые не мешают объединить их в рам-
ках единой научной дисциплины со своей собствен-
ной теоретической базой и методологией. Далее 
требуется краткое описание каждого из них.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Важнейшим аспектом визуальной антропо-
логии является антропологическое кино. 
Зачастую эти два понятия даже ошибочно 

отождествляются. Это, с одной стороны, свидетель-
ствует об особом месте антропологического кино 
в структуре научной дисциплины, а с другой — по-
зволяет использовать его в качестве некого среза 
для анализа современного состояния визуальной 
антропологии в целом. 

В современном мире, где господствует постмо-
дернистская научно-философская концепция, не су-
ществует единого, четкого определения антрополо-
гического кино. В этом просто нет необходимости, 
в отличие, например, от 1970-х гг., когда существо-
вала потребность в строгом разграничении «этногра-
фического» и «художественного» в фильме. Данную 
тенденцию можно легко заметить в работе К. Хай-
дера «Этнографическое кино». В частности, он пи-
шет: «В определении степени этнографичности лю-
бого фильма или при разработке проектов наиболее 
этнографического фильма нам нужно разобраться 
в качествах, одни из которых порождены этногра-
фическими требованиями, а другие — кинематогра-
фическими. Но если эти требования вступают в кон-
фликт, следует уступить в пользу этнографии» [1, 
с. 12]. Далее К. Хайдер дает, хотя и довольно рас-
плывчатое, определение этнографическому кино: 
«Этнографический фильм — это фильм, в котором 
отражены размышления об этнографическом пони-
мании. Что бы то ни было, это нечто большее, чем 
простая сумма науки и кино» [1, с. 17].

Действительно, антропологический фильм ба-
зируется на большем количестве основ, чем стро-
го наука и кино. Антропологический фильм апел-
лирует к восприятию, к переживанию, к тому, что 
англоязычные исследователи называют емким сло-
вом «experience». Не секрет, что в эпоху постмодер-
на «ощущение» играет огромную роль, вытесняя со-
бой «факт». С какими же ощущениями имеет дело 

антропологический фильм? Во-первых, это ощуще-
ния автора от происходящего события, которое он 
решил запечатлеть и исследовать; во-вторых, это 
ощущение «героев» фильма (тех, кто в кадре), лю-
дей, которые, собственно, и создают событие (исто-
рию), запечатленную автором; в-третьих, ощущения 
зрителей от увиденного на экране, т. е. от увиденно-
го события (истории), пропущенного через призму 
видения (ощущения) автора фильма: «В этногра-
фическом кино или персональной документалисти-
ке мы также познаем опыт автора по мере того, как 
он или она развивает повествование фильма, кото-
рый мы смотрим. Иногда авторский опыт (ощуще-
ние) не выражен явно <…> а иногда выражен очень 
ясно» [2, p. 9].

Все это позволяет подойти к вопросу не только 
об авторской роли в антропологическом фильме, 
но и о роли антрополога в визуально-антропологи-
ческом исследовании в целом. Автор (камера) ни-
когда не может быть полностью безучастным и дать 
полную объективную картину происходящего. Вос-
приятие им окружающих событий играет огромную 
роль в формировании конечного продукта съемки, 
а то, что является важным для самого автора и что, 
по его мнению, составляет главные картины про-
исходящего, в конечном итоге и становится окон-
чательной версией фильма, воспринимаемой ауди-
торией. По мнению С. Макдональд, «к чему бы ни 
приводило происходящее с действующими лицами, 
мы, как зрители, должны решать, что их ощущения, 
транслируемые посредством кино, значат не толь-
ко для них и для авторов фильма, но и что они зна-
чат для нас» [2, p. 9].

Как уже было сказано, в современной визуаль-
ной антропологии нет строгого определения поня-
тия «антропологическое кино». Соответственно, не 
существует и границ, запрещающих междисципли-
нарное (интертекстуальное) смешение (внедрение). 
Во многом благодаря этому современные авторы 
антропологических фильмов не боятся эксперимен-
тировать и использовать различные художествен-
ные методы для более выраженного апеллирования 
к ощущениям. Это позволяет сфере антропологиче-
ского кино не стоять на месте, а развиваться, соот-
ветствуя современным особенностям кинематогра-
фа и изобразительного искусства. 

Классический для антропологии метод вклю-
ченного наблюдения нашел свое отражение и в ви-
зуальной антропологии, а именно — в эволюции 
развития антропологического кино, одним из эта-
пов которой было «наблюденческое» (observational) 
кино, сменившееся вскоре более новаторским под-
ходом, обозначенным термином Д. Макдугалла — 
«участвующее» (participatory) кино. Это два прин-
ципиально различных подхода, существующих 
совместно по сей день. В первом случае камера (ав-
тор) просто наблюдает за происходящим событи-
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ем и транслирует его аудитории. Во втором — ка-
мера сама становится участником изображаемого 
события и транслирует его изнутри, вовлекая ауди-
торию в происходящее. Не стоит, однако, считать, 
что один из методов является более прогрессивным 
или современным по отношению к другому. Выбор 
того или иного метода зависит от стоящих перед ав-
тором фильма задач.

Безусловно, частыми являются случаи, когда 
различные методологии смешиваются и на грани-
цах этого смешения создаются новые подходы или 
же первые принимают довольно причудливые фор-
мы. Так случается, например, когда герои наблю-
денческого фильма вдруг начинают обращать вни-
мание на камеру и даже вступать с ней в диалог. Или 
же в случае использования приема, довольно часто 
встречающегося в антропологическом кино, когда 
исследователь находится в кадре и интервьюирует 
информанта. В этом случае исследователь способен 
влиять на ход событий, находясь непосредственно 
перед камерой.

А. Гримшоу в монографии «Этнографическое 
видение» проводит интересную аналогию в исто-
рии развития антропологического и художествен-
ного (игрового) кинематографа, находя очевид-
ные параллели между двумя этими процессами. Ее 
основной идеей является мысль о том, что харак-
терные особенности развития одной из сфер — ан-
тропологического или художественного кино — 
непременно оказывают влияние и на смежное 
направление [3].

Работа А. Гримшоу могла бы вдохновить мно-
гих исследователей визуальной антропологии на 
выявление соответствующих аналогий в других 
сферах изобразительного искусства. Вообще, ог-
раничение визуальной антропологии только лишь 
этнографическим кино представляется крайне не-
конструктивным. Во-первых, сама по себе дисци-
плина подразумевает изучение любых визуальных 
источников и практик, что открывает огромный 
простор для выбора объектов и задач перед иссле-
дователями. Во-вторых, как уже было отмечено, 
в реальности прослеживается тенденция к сближе-
нию современного изобразительного (визуально-
го) искусства и визуальной антропологии. Причем 
сближение является обоюдным. Поэтому перед ис-
следователями стоит задача объединения двух об-
ластей научного знания — антропологии визуально-
го и самой практики визуального исследования, для 
того чтобы «теория и практика могли быть более 
эффективно и более продуктивно связаны» [4, p. 1].

Интересные и нетипичные вопросы о визуаль-
ном, об изображении, человеке и взаимосвязи этих 
объектов и понятий затрагивает известный автор 
антропологических фильмов Д. Макдугалл в мо-
нографии «Телесное изображение». Он считает, что 
изображение и вообще визуальное представляет 

собой особый концепт, который нельзя восприни-
мать и анализировать лингвистическими методами 
по аналогии с человеческим языком. Изображение, 
по мнению Д. Макдугалла, содержит в себе значи-
тельно больше информации, чем в мысли, выражен-
ной словами или в воображаемой ассоциации, по-
рождаемой человеческим сознанием посредством 
речи: «Изображения отражают мысль, они могут 
привести к мысли, но самое главное — они больше, 
чем мысль. Все мы привыкли воспринимать мысль 
как нечто напоминающее наш язык, как разговор 
с самим собой или, как это трактуется в словарях, 
процесс рассуждения, аргументации. Однако наши 
сознательные ощущения включают в себя гораздо 
больше, чем подобную форму мышления. Они со-
стоят из идей, эмоций, сенсорных реакций, а также 
различных картин нашего воображения. То, как мы 
используем слова, зачастую является крайне оши-
бочным способом создания, использования и пони-
мания визуальных изображений. Обращаясь к изо-
бражениям в рисунках, фотографиях и фильмах как 
к продукту языка или даже воспринимая эти произ-
ведения как особый язык, мы объединяем их в кон-
цепцию мысли, которая пренебрегает многими из 
возможных путей, согласно которым эти произве-
дения создают наши мысли» [5, p. 1—2].

По мнению исследователя, антропологическая 
наука в принципе не может развиваться без ис-
пользования визуального в процессе производства 
знания. В данном контексте способность «видеть» 
человека как объект исследования антропологии 
является базовым и ключевым аспектом в процес-
се познания и понимания, а отсутствие этой способ-
ности ведет к изначально ложному представлению 
об изучаемом: «…что делать с человеком — с вос-
принимающим, который думает, что принадлежит 
к культуре, но с точки зрения антропологии, может 
лишь иногда воспроизводить ее. Так как антрополо-
гия развивалась из кабинетной дисциплины в уче-
ние об актуальных сообществах, то немного стран-
но, что человек как объект изучения антропологии, 
продолжает оставаться невидимым для аудитории» 
[5, p. 213].

Кроме того, визуальная антропология, по мне-
нию Д. Макдугалла, является не просто научной 
дисциплиной о человеке, которая в своем процессе 
познания задействует визуальные источники, а тем, 
что объединяет огромный пласт культуры визуаль-
ного: «Здесь необходимо настоять, что визуальная 
антропология имеет дело не с визуальным как та-
ковым, а с целым спектром культурно изменяемых 
отношений, опутанных и закодированных визуаль-
ным. Антропология может как прочитать эти отно-
шения в визуальном, так и использовать визуальное 
для создания работ, способных дать более широ-
кое представление о том, как культура проникает 
и моделирует социальный опыт» [5, p. 221—222]. 
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В итоге Д. Макдугалл дает оптимистичную и высо-
кую оценку визуальной антропологии в рамках со-
циальных наук вообще и визуальных исследований 
в частности. 

Однако, как уже было сказано ранее, не следует 
ошибочно отождествлять антропологическое кино 
и визуальную антропологию в целом. Исследовате-
ли в рамках данной сферы используют в работе раз-
личные визуальные источники: живопись, фотогра-
фию, архитектуру и многое другое. 

ПРИКЛАДНАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ 
АНТРОПОЛОГИЯ

Прикладную и академическую визуальную 
антропологию не следует воспринимать 
как два принципиально разных понятия. 

Их цели и задачи, а также методология во многом 
очень схожи, хотя и определяются различными 
факторами. Перспектива взаимодействия этих двух 
направлений дисциплины представляется весьма 
плодотворной: академическая сфера предоставляет 
мощную теоретическую и методологическую базу, 
в то время как прикладная сфера на конкретных 
примерах демонстрирует применение этой базы, 
ее преимущества и недостатки при реализации раз-
личных проектов.

Процесс синтеза теоретических знаний с пра-
ктиками неакадемического применения визуаль-
ного исследования можно проследить на опыте ан-
трополога С. Пинк, которая посвятила несколько 
разделов его описанию в монографии «Будущее 
визуальной антропологии». Вот что она пишет: 
«В 1999 году я осуществила проект по прикладной 
визуальной антропологии для Unilever Research. Это 
был коммерческий проект, сфокусированный на ис-
следовании отношений между понятиями “уборка, 
дом и стиль жизни”. Для его реализации был необ-
ходим мой опыт антрополога Англии и Испании, 
гендерных исследований и визуальной антрополо-
гии. Исследование также включало три направле-
ния моего академического интереса — гендер, дом 
и эмпирическое восприятие» [6, p. 59].

Свою работу С. Пинк основывала на интервью-
ировании информантов, видеосъемке их домов 
и квартир, предоставляя им полную свободу вы-
ражения собственной индивидуальности. «Чтобы 
представить свою идентичность и свой дом, инфор-
манты использовали различные формы ощущений: 
музыку, изображения, запах и прикосновение. Это 
не воспроизводило ни их повседневной жизни, ни 
роли звука, запаха, прикосновения или зрительно-
го в ней. Тем не менее, видеотур побуждал инфор-
мантов привлечь реквизит и ощущения, а также, ис-
пользуя эмпирические медиа, выразить свой образ 
жизни в своем доме посредством знания, которое 

было ни исключительно визуальным, ни вербаль-
ным» [6, p. 63].

Говоря о возможной сфере применения при-
кладной визуальной антропологии, а также о раз-
витии научной дисциплины в целом, С. Пинк от-
мечает, что неакадемический интерес к различным 
формам «этнографии» как способу понимания ощу-
щений других совмещается с доступностью и воз-
можностями простых в использовании цифровых 
визуальных технологий. Это делает визуальную ме-
тодологию основной в прикладных исследованиях. 
Перспективы же прикладной визуальной антропо-
логии, предполагающие большую долю вовлечения 
в антропологию в XXI в., обусловливаются несколь-
кими факторами. Во-первых, уникальным потен-
циалом социального внедрения «визуального» [6, 
p. 82]. Практики визуальной, а также классиче-
ской антропологии все чаще включают визуальные 
источники, методологии и способы презентации на-
учных исследований и проектов. Визуальное воз-
действие, сильнее влияющее на восприятие и па-
мять, имеет преимущества в сравнении с другими 
видами передачи информации и охватывает более 
массовую аудиторию. Во-вторых, прикладная ви-
зуальная антропология может существенно допол-
нить теорию как визуальной, так и классической ан-
тропологии. И наконец, она способна внести вклад 
в междисциплинарные исследования. 

Говоря о публичной роли и ответственности ан-
тропологии, С. Пинк поднимает интересный вопрос 
о том, как антропологическое кино способно пред-
лагать варианты решения актуальных социальных 
проблем, акцентировать внимание на тех сторонах 
общественных коммуникаций, которые остаются 
без внимания СМИ. В данном контексте у визуаль-
ной антропологии открывается новая сторона, ко-
торая позволяет говорить о ней не только как о на-
учной дисциплине, но и как о методе воздействия на 
социальные отношения.

Отдельной ветвью прикладной визуальной ан-
тропологии можно назвать довольно современное 
и набирающее популярность направление — ви-
зуальная антропология дизайна и городского про-
странства. Данное направление является весьма 
перспективным вектором развития научной дисци-
плины в рамках визуальной антропологии. Подоб-
ный поворот в сфере научных интересов визуальной 
антропологии вполне объясним. Во-первых, совре-
менные процессы глобализации и урбанизации ста-
вят перед представителями социальных наук новые 
актуальные задачи и вопрос об антропологии го-
рода находится в их числе. Во-вторых, изменяется 
сама концепция города и обустройства городского 
пространства. Город перестает быть попросту ме-
стом скопления капитала и центром сосредоточе-
ния большого количества рабочих мест, теперь он 
переориентируется на индивидуальность, на своего 
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жителя, представителя различных возрастных поко-
лений, культур, этносов. Новое осмысление города 
и обустройства городского пространства начинает-
ся с аналогичного переосмысления собственного 
жилища, в связи с чем видна параллель между ан-
тропологией дизайна, архитектуры и города. Также 
подобные вопросы особенно актуальны в современ-
ном мире с присущими ему процессами этнических 
миграций, смешения культур и тенденции к сти-
ранию различного рода границ. В 2017 г. С. Пинк 
в соавторстве с другими исследователями опубли-
ковала новую книгу под названием «Making homes: 
ethnography and design», в которой содержатся ис-
следования по визуальной антропологии дизайна 
и городского пространства [7].

Таким образом, можно сказать, что неакадеми-
ческое прикладное исследование является «неака-
демическим» лишь условно, так как исследователь 
в любом случае вносит в него элементы научности 
и одновременно обогащает в процессе работы теоре-
тическую базу и методологию академической науки.

АНТРОПОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Относительно новым в визуальной антропо-
логии является направление антропологии 
искусства — субдисциплина, возникшая на 

рубеже визуальной антропологии и изобразитель-
ного (визуального) искусства, вследствие их взаим-
ного притяжения друг к другу. Данное направление 
в развитии визуальной антропологии представля-
ется весьма перспективным и способным привлечь 
к себе большое внимание как антропологов, так 
и специалистов в сфере искусства. 

Интересным примером может послужить опыт 
художницы и антрополога А. Раветц, описанный 
ею в статье «Новости из дома: Размышления об 
изобразительном искусстве и антропологии». Со-
здавая этнографический фильм, она поставила пе-
ред собой задачу совместить в нем художествен-
ное и антропологическое. В фильме изначально 
задумывалось представить два различных сюже-
та, разворачивающихся в разных пространствах — 
в здании совета в общественном центре в месте, из-
вестном как Дайнли, и на ферме семьи Брэйсвелл. 
Автор хотела, с одной стороны, используя видео-
камеру, «нарисовать» пейзажи фермы и картины 
усадьбы, а с другой — показать жизнь местных лю-
дей. Однако в итоге фильм был создан только лишь 
из сюжета, снятого на ферме, который получил на-
звание «Брэйсвеллы» («The Bracewells», 2001) [8]. 
Анализируя результаты собственного эксперимен-
та, она пришла к тому, что «дальнейшее разви-
тие визуальной антропологии предполагает увели-
чение роли визуального… Практикам визуальной 
антропологии необходимо больше вовлекаться 

в художественную деятельность, которая обыч-
но находилась вне сферы дисциплины. На протя-
жении долгого времени визуальная антропология 
была сфокусирована главным образом на опреде-
ленном виде документального кино. Новые пересе-
чения прикладного искусства и других визуальных 
практик предлагают обширный простор для разви-
тия антропологического воображения» [4, p. 78].

По мнению А. Раветц, визуальная антрополо-
гия и современное изобразительное искусство име-
ют много общих аспектов и должны продолжать 
сближаться в теории и на практике, так как сфера 
изобразительного искусства способна значительно 
расширить сферу деятельности и применения ви-
зуальной антропологии: «Методологии обеих дис-
циплин включают в себя причудливое сопоставле-
ние элементов своего и чужого. Проект визуальной 
антропологии, безусловно, расширяет эти грани-
цы. Смелая игра визуального в антропологии идет 
рука об руку с переосмыслением роли воображения 
в рамках дисциплины» [4, p. 78].

Опыт антропологического кино А. Раветц инте-
ресен тем, что сам автор в первую очередь являет-
ся художником, представителем современного при-
кладного искусства, и ее интерес к антропологии 
был обусловлен стремлением современного искусст-
ва к изображению, а также к использованию челове-
ка в качестве неотъемлемой части готового произве-
дения искусства. Кино А. Раветц нельзя назвать ни 
прикладным, ни академическим. Это опыт слияния 
визуальной антропологии и современного изобра-
зительного искусства — «человеческого» и «искус-
ственного» в одном произведении, которое само по 
себе является самостоятельным продуктом нового 
направления как в антропологии, так и в искусст-
ве. Подобный подход позволяет по-новому взгля-
нуть на источники и методологии, используемые 
в визуально-антропологическом исследовании. Вза-
имное встречное движение визуальной антрополо-
гии и изобразительного искусства позволяет рас-
ширить сферы внедрения и распространения обеих 
дисциплин.

Из всего этого следует, что современная эпоха 
с ее стремлением к глобализации и стиранию границ 
ведет не только к развитию междисциплинарности 
в науке, но и к междисциплинарности в более ши-
роком смысле, как видно из приведенного примера.

* * *
Социальные науки в наши дни все больше вклю-

чаются в повседневную жизнь и увеличивают свое 
влияние на человеческое общество. В этом контек-
сте визуальная антропология не является исклю-
чением. Высокая степень междисциплинарности, 
а также применение в своей деятельности визуаль-
ных источников и методологий позволяют данной 
научной дисциплине активнее внедряться в различ-
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ные аспекты жизнедеятельности и популяризиро-
вать сферу своих исследований1.

Визуальная антропология продолжает разви-
ваться как самостоятельная научная дисциплина 
и оригинальная сфера научного знания, обладаю-
щая огромным потенциалом. В современных усло-
виях развития и популяризации Интернета антро-
пологи имеют возможность не только получать 
доступ к огромному количеству визуальных источ-
ников, но и выстраивать коммуникацию внутри 
своего сообщества. Различные социальные сети, а 
также фото- и видеохостинги позволяют хранить 
и делиться своими проектами и работами, привле-
кать аудиторию для дискуссий. Развитию комму-
никации внутри научного сообщества способству-
ет также наличие и увеличение числа электронных 
библиотек, которые представляют исследователям 
возможность ознакомиться с работами своих кол-
лег из разных стран. 

Коммуникация в научной сфере является край-
не важным аспектом для существования визуальной 
антропологии в России. К сожалению, в настоящее 
время в сфере российского высшего образования не 
существует школы визуальной антропологии, а ее 
становление в науке основывается на энтузиазме уз-
кого круга людей — специалистов в области антро-

1  Подробнее о междисциплинарности в гуманитарном по-
знании см.: [9]. (Примеч. ред.)

пологии, кинематографа и просто неравнодушных. 
Однако все эти недостатки современного состоя-
ния научной дисциплины в нашей стране открыва-
ют новые пути и направления для исследователей 
в их профессиональной деятельности.
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Abstract. Visual anthropology is a modern and perspec-
tive scientifi c discipline, involving a big number of re-
searchers. Interdisciplinarity of visual anthropology 
involves the researchers from other different adjacent sci-
entifi c disciplines and agents from different kinds of fi ne 
arts. New challenges for modern social and humanitar-
ian sciences expect not only modernization of existing 
theoretical and methodological basis, but also a search 
of different new concepts for solving actual problems. 
The article presents specifi c themes of research in mod-
ern visual anthropology, such as anthropological cin-
ema, anthropology of art, anthropology of design, ap-

plied visual anthropology. The article analyzes the main 
features and ways of development of scientifi c discipline, 
as well as theoretical and methodological conceptions. 
The most perspective ways of visual anthropological re-
search among the social and humanitarian sciences are 
pointed out. The relevance of the article is in the struc-
turing of the modern visual anthropology research the-
ory and the analysis of the current ways of methodolog-
ical practices and actual problems. The article appeals 
to modern theories and is based on relevant conceptions 
of development in visual anthropology as a scientifi c dis-
cipline. The article includes the literature of modern vis-
ual anthropologists, studying theoretical and practical 
aspects of scientifi c discipline. 
The research allows to confi rm that the main specifi c fea-
ture of modern visual anthropology is interdisciplinarity, 
tendency for the collaboration between humanities and 
fi ne arts, expansion of visual sources and spheres of prac-
tical use. The most perspective ways of scientifi c discipline 
development are conditioned by these specifi cs. 
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Реферат. В статье представлена этнокультурная 
идентичность как реальность социального самопони-
мания. Отмечается, что процессы, связанные с гло-
бализацией культурных практик и разрушением эт-
нокультурной самобытности современных обществ, 
актуализируют вопрос о перспективах историче-
ской сохранности самих основ общественной жизни. 
Социальные смыслы человеческого существования 
сохраняются не только за счет все нового культур-
ного производства; само это производство стано-
вится возможным, надежным и исторически эффек-
тивным при постоянном осмыслении фундирующих 
основ традиции, из которой растет новация, в том 
числе и визуальных форм бытовой, праздничной на-
родной культуры. Ослабленная способность пост-
модернистского человека конца ХХ — начала XXI в. 
воспринимать ценностно-визуальные коды традиции 
обусловила глобальное упрощение и индивидуализа-
цию социального самопонимания. Отсутствие есте-
ственной практики созидательного размышления на 
конкретном визуальном материале — непосредствен-
но или в творческом процессе — нивелирует восприя-
тие ценностных оснований культуры в границах мира 
вещей, которые в результате становятся ценными 
сами по себе, как предметы удовлетворения базовых 
потребностей. Вопрос об исторической сохранности 

основ общественной жизни становится, по существу, 
вопросом об этнокультурной идентичности, акту-
альном переформатировании современных этнокуль-
турных практик, новых инициативах по сбережению 
традиционных основ культуры с целью сохранения 
«человеческого капитала» в глобальном мире, кото-
рый стремится насколько возможно сохранить свою 
гуманитарную природу и историчность.

Ключевые слова: культура, этнокультурная иден-
тичность, этнос, этнохудожественный опыт, социо-
культурная память, социальное самопонимание.
Для цитирования: Шведова И.В. Этнокультурная 
идентичность как реальность социального самопо-
нимания // Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, 
№ 2. С. 148—153. DOI: 10.25281/2072-3156-2018-
15-2-148-153.

П
редставление об этнокультуре как 
об особой, автономной реальности 
прошлой жизни — эволюционной 
данности отжившей культуры, в ко-
торой доминируют примитивно-
архетипические, «детские» смыслы 

и застывшие со временем художественные формы, 
вряд ли кто-то назовет познавательно успешным. 
Дело не только во вполне состоявшихся исследова-
тельских традициях антропологических школ — от 
К. Леви-Стросса до К. Гирца — тех ученых, в трудах 
которых эволюционистские установки и метафи-
зика художественных форм являются периферий-
ными по отношению к их базовой установке пони-
мания мира культуры как мира встречных смыслов 
и событий, понимаемых эмпатически или участно 
[1; 2, с. 90—115]. 
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ействительность современной культу-
ры давно уже не представляет собой 
ландшафт, образуемый автономной де-
ятельностью этнических групп [3—5]. По-

глощаемые урбанизированной средой цивилиза-
ции, исчезают границы былых этнических локусов. 
В условиях существующей свободы перемещения 
для успешной коммуникации возникают новые 
лингвокультурные скрепы — языки международ-
ного общения, которые значительно отличаются от 
естественных языков-прародителей (ярким приме-
ром служит новейшая история весьма подвижного 
International English) [6; 7]. Современный мега-
монстр, в недрах которого девальвируются и исче-
зают границы культурной коммуникации, — среда 
сетевого электронного общения, место «растворе-
ния» глобального одиночества и обширная арена 
реализации массовых технологий. Своя устойчи-
вая ниша в этой виртуализированной реальности 
определена и для этнокультуры, включаемой в ин-
формационное поле в виде художественных реплик 
некогда существовавшей мифопоэтической гармо-
нии микро- и макрокосма либо интерпретируе-
мой уже как событие туристического бизнеса [8]. 
Ее знаково-символьная основа формализованно 
включается в декоративный антураж продаваемых 
путешествий, что более всего отвечает бытованию 
современного общества культурных консумаций 
и технологий стимулирования сбыта среди потре-
бителей (consumer promotion). Актуализируется 
вопрос о перспективах исторической сохранности 
самих основ общественной жизни, где ценностно-
визуальные структуры народного художественного 
языка являются уже не только предметом научного 
интереса этнографов, но и все более расширяюще-
гося круга практикующих любителей того, что в со-
ветский период российской культуры стало имено-
ваться декоративно-прикладным искусством.

Возникают новые основания говорить об этно-
культуре как живой познавательной форме соци-
ального самопонимания — народного знания о том, 
«как жить и что следует делать» [9], или, онтоло-
гически, — об этнокультурной идентичности как 
практическом сличении глубинных сущностных 
структур самой личности с полнотой человеческой 
общности, «полагающей смыслы» [10, с. 17—20], 
связанной отношениями культурно-исторического 
родства. Исследуя этнокультурную идентичность, 
важно принимать во внимание существующее по-
стоянство собственно этнического: «идентичность 
этническая трансфор мации не подлежит» [11, 
с. 50—68]; неразложимым является этническое то-
ждество «речи и действительности» [12, с. 55—58], 

когда, усваивая особенности живого языка в орби-
те своей этногруппы, человек непосредственно вби-
рает опыт, удержанный в речи «своими другими», 
становясь очередным хранителем и транслятором 
их памяти. Являясь культурным полаганием и тем 
самым творческим расширением этнического, эт-
нокультурная идентичность оказывается условием 
трансляции этнохудожественного опыта как пра-
ктической формы целостного опыта социального 
самопонимания, выражения личностной специфи-
ки полноты бытия.

«ОБЩЕЕ МЕСТО» 
ЭТНОКУЛЬТУРЫ: МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Социальные смыслы человеческого сущест-
вования сохраняются не только за счет все 
нового культурного производства; оно само 

становится возможным, надежным и исторически 
эффективным при постоянном осмыслении фун-
дирующих основ традиции, откуда произрастает 
новация — дитя исконных форм социального са-
мовыражения. К этим формам относятся и визу-
альные формы бытовой, праздничной народной 
культуры с их традиционными смыслами или цен-
ностно-смысловыми кодами. Так, отдельно взятый 
атрибут традиции прошлого и безусловно принад-
лежащий ему — аутентичный народный костюм, 
своей орнаментацией помогающий дешифровать 
непреходящие культурные смыслы для этнографа, 
культуролога, историка, современного дизайнера, 
художника, знаковеда, служит в данном контексте 
будущему.

Наследие предыдущей эпохи — постмодер-
на, продолжая искушать сознание бесконтроль-
ной субъективностью и бесконечным порождением 
конкурирующих интерпретаций, заставляет поста-
вить вопрос: а возможно ли адекватное прочтение 
культурных текстов прошлого, связанных в пер-
вую очередь с их историческими контекстами и со-
циокодами, усилиями новых «интерпретирующих 
сообществ» [13], включенных в совершенно иные 
социально-культурные реалии? Восприятие немате-
риальных атрибутов этнокультуры, донесенных до 
нас в ее празднично-обрядовой составляющей, в об-
ществе, где имеет место давний разрыв с традицией, 
неминуемо ослабевает. И здесь также наблюдается 
двойственность уходящих в прошлое форм и сопря-
женных с ними смыслов — как своеобразной точки 
опоры, некого «общего места» культуры, с которым 
продолжает ощущаться подспудная связь. Анализ 
практически любого отмеченного в крестьянском 
народном календаре дня с приуроченным к нему 
комплексом праздничных или иных ритуально-об-

Д
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рядовых действий выявляет две стороны. Одна — за-
ставляет признать эти культурные практики темным 
суеверием и отжившим архаизмом, другая — обнару-
живает ценное дополнение к разумной организации 
жизни, стремление к многоуровневой одухотворен-
ности ее бытия, всю многосложность которого сегод-
ня описывает календарный круг некогда упорядочен-
ной народной жизни, включающий и дни особого 
почитания природных стихий, живых и усопших, 
духов и божеств из дохристианской народной куль-
туры, приуроченные к этим дням приметы, даты на-
чала сезонных полевых и домашних хозяйственных 
работ, сватовства и свадеб.

Благодаря крестьянскому народному календа-
рю, вобравшему в себя и христианские праздники, 
до сегодняшних дней сохранены некоторые пред-
ставления о духах мест обитания, сложившиеся еще 
в глубокой древности. В день 10 февраля (28 ян-
варя по ст. ст.) праздновались и «именины» домо-
вого — популярного персонажа древней народной 
демонологии, с обязательным правилом устного 
чествования и оставления ночного угощения [14, 
с. 67—73]. С одной стороны, подобные обряды мо-
гут быть признаны темным суеверием, но всё видит-
ся в совершенно ином ракурсе, если целостно рас-
смотреть персонификацию в домовом домашнего 
духа-хозяина. Способы сохранения его адекватно-
го расположения и лояльности к домочадцам — это 
чистота, порядок в делах, лад в семье, отсутствие ко-
торых порождает неожиданные неприятности, про-
пажи, душевное беспокойство, слуховые и зритель-
ные галлюцинации (так «проявляет» себя домовой). 
Следовательно, через означенного «духа» как через 
своеобразный регулятив осуществляется индикация 
социального микроклимата жилища, его ценностно-
нормативных структур. 

Сохраняется и определенным образом обнов-
ляется ритуальность в понимании социального. Ха-
рактерна в этом отношении календарная традиция 
почитания природных стихий — жизненных перво-
начал, воплощенных в образах различных божеств. 
Например, в День сошествия Святого Духа (отмеча-
емый на 51-й день после переходящего праздника 
Пасхи) почитается как именинница Мать Сыра Зем-
ля: запрещается в этот день копать, рыть, втыкать 
в нее колья (а поклонение в течение круглого года 
включает запреты плевать на землю, несвоевремен-
но производить на ней полевые работы, рыть, тре-
вожить без нужды). Являясь одним из самых арха-
ичных пережитков, традиция почитания природной 
стихии стойко сохраняет свои корни в праздниках 
аграрного цикла, но также направлена к будущему 
своей культурной стороной, культивирующей по-
стижение родства с миром природы — не только как 
с кормящим ландшафтом, но и как с глобальным 
жизненным источником духовного и физического 
здоровья. Понимание ритуального в культуре сов-

ременного урбанизированного мира сублимирует-
ся и вновь проявляет себя, возможно, в роли некой 
исходной точки для развития софиосферного созна-
ния, экологизации среды обитания.

Таким образом, на первый план выходит цен-
ность этнокультуры вообще, а не индивидуальной 
принадлежности к определенной этногруппе, име-
ющей историческое авторство в создании этой цен-
ности. Триада «прошлое—настоящее—будущее» 
в рамках данного исследования приобретает содер-
жание: «этнос—человек—этнокультура». Человек 
здесь является условием перевоссоздания этнокуль-
туры прошлого, когда ее знание, язык и специфика 
формировались в рамках породившего ее этноса, 
и в равной мере — транслятором этнокультуры в со-
циальное будущее, жить полноценно в котором он 
заинтересован. Выполнение этой связующе-тран-
слирующей функции невозможно без осознания 
собственной этнокультурной идентичности, кото-
рая, в отличие от этнической, связывается уже не 
столько с исходными данными по факту рождения, 
сколько со способностью осознавать и преобразо-
вывать этноопыт прошлого, полагая его в единстве 
смыслов с настоящим и будущим.

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОПЫТ И ЕГО 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
КОНТЕКСТ

ополняя мысль В.Н. Лехциера о художест-
венном опыте как опыте переживания, — 
после его осознания в терминах «тела», «со-
знания» и аналитики «наличного бытия» 

(Dasein) [15, с. 21, 83], очень естественно выйти че-
рез сферу искусства, как его извечного посредника, 
на понимание природы опыта этнохудожественно-
го. Посредством означенного опыта, распознаю-
щего, усваивающего и наследующего ценностные 
коды, дабы оперировать ими в дальнейшем, при-
ходит осознание этнокультурной идентичности — 
как личностный отклик на целостность окру-
жающего бытия, активное включение индивида 
в пространственно-временны е и вневременны е 
смысловые координаты культуры. Этот особый 
механизм восприятия культуры — как своей корне-
вой, так и других человеческих общностей — фор-
мируется при участии социокультурной памяти, 
создающей жизненную альтернативу тем стратеги-
ям глобальной коммуникации, которые приводят 
«к разрушению культурных границ, а значит, и к 
аннигиляции всякой памяти, наступлению эпо-
хи всеобщего презентизма, появлению культуры, 
в рамках которой плоскость экрана абсолютно за-
крыла глубины прошлого» [16].

Д
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Упрочение потенциала этнохудожественного 
опыта в постмодернистских контекстах глобальной 
коммуникации растягивается во времени, становит-
ся прерывным, фрагментарным. Социальное само-
понимание все более тяготеет к индивидуализации 
и упрощению. При этом вынужденная фрагментар-
ность восприятия в условиях быстрой ориентации 
среди инфографики бесчисленных контентов вир-
туализованной среды общения в начале XXI в. ста-
вит нас перед специфической ситуацией переко-
дировки культурных текстов. Проблематизация 
оснований этой перекодировки в собственно эт-
нохудожественном опыте означает усиление вни-
мания к такому своеобразному метаязыку культу-
ры, как орнамент с его информационной емкостью, 
исконно-зрительной предметностью, в которой 
геометрическая пространственность («треуголь-
ность») становится тождественной мгновению как 
истоку временности [17, с. 457, 617 и др.]. Орна-
мент определяется как маркер ритуалов культуры, 
ее символическое хранилище [18], смысловая на-
полненность которого существенно нивелировалась 
возобладавшим в ремесленно-прикладном творче-
стве принципом декоративности. Тем не менее, яв-
ляясь вторичной моделирующей мир системой [19, 
с. 520], художественный язык символа продолжа-
ет транслировать из века в век, из поколения в по-
коление культурные универсалии, образы архе-
типов, подспудно, как это не раз уже проявлялось 
в ходе истории, влияющие на психику и поведение, 
фиксирующие в сознании определенные ценност-
ные ориентации. Геометризированная пластика на-
родного художественного языка, запечатлевшего 
себя в культурных артефактах, является поистине 
неисчерпаемой копилкой для нового творческого 
опыта, обозначая перспективу в среде мультикуль-
турализма и глобальной культуры после постмо-
дернизма — в роли механизма ее памяти как места, 
где, по определению М.К. Мамардашвили, «воз-
можно одновременное аналитическое изучение са-
мых различных идеологических элементов данной 
культуры» [20, с. 122].

Потенциал этнохудожественного опыта реали-
зуется в практике символизации человеческой об-
щности и одновременно — в процессе повседневной 
дешифровки ее культурных смыслов. Отсутствие ес-
тественной практики созидательного размышления 
на конкретном визуальном материале, непосредст-
венно или в творческом процессе, нивелирует фор-
мирование ценностных оснований культуры в гра-
ницах мира вещей, которые в результате становятся 
ценными сами по себе, как предметы удовлетворе-
ния базовых потребностей в пище, телесном ком-
форте, мобильности перемещений, развлечениях 
и т. д. Этнохудожественный опыт, существуя как 
остаточный, музейный материал выхолощенных 
и полузабытых смыслов, начинает «цитироваться» 

в роли декоративной, произвольно комбинируемой 
и, следовательно, умерщвляемой как язык культур-
ной составляющей.

Этнокультурная идентичность имеет все осно-
вания рассматриваться как исторически актуаль-
ная форма социального самопонимания, поскольку 
не позволяет сузить его до сугубо этнических рамок. 
Здесь обозначается перспектива для решения од-
ной из вечных проблем: динамики социокультур-
ной общности, сохранения ее смысловой целостно-
сти и, вместе с этим, открытости, обновляемости. 
Вопрос об исторической сохранности основ обще-
ственной жизни тем самым становится вопросом 
о перспективном переформатировании современ-
ных глобальных культурных практик, о новых ини-
циативах по сбережению традиционных основ куль-
туры как предпосылках сохранения «человеческого 
капитала», его гуманитарного ренессанса.
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АДИТ-2018 «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУТАХ ПАМЯТИ: 
ОТ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ К КОМПЛЕКСНЫМ РЕШЕНИЯМ»

АДИТ — одно из ключевых всероссийских мероприятий, объединяющих руководителей музеев, библиотек и 

архивов, хранителей, специалистов по связям с общественностью, менеджеров мультимедиа и интернет-проек-

тов, специалистов в области применения информационных технологий, а также представителей коммерческих 

компаний, производителей оборудования и разработчиков цифровых продуктов для учреждений культуры.

Основные темы конференции:

1. Актуальное правовое регулирование музейной деятельности и информационные технологии.
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Реферат: Анализируется феномен гиперреалисти-
ческого тела в контексте феноменологического ди-
скурса «телесности». В неклассической эстетике 
ХХ в. интерес к телу как философской категории 
сформировался под влиянием феноменологов второй 
волны, и до сих пор «телесность» остается актуаль-
ной проблематикой постмодернистского дискурса. 
Современные западные и отечественные исследова-
тели стремятся к синергийному синтезу философии, 
нейрофизиологии и психологии, анализируя форми-
рование субъективности в условиях нарастающих 
тенденций постгуманизма. Особенно важным пред-
ставляется осмысление категории тела в контексте 
влияния виртуальной реальности на современного 
человека, соотнесение виртуального тела и реаль-
ного, из которого и рождается, по мнению автора, 
новый феномен «гиперреалистического тела». С од-
ной стороны, виртуальность является импульсом 
к гипертрофированной чувственности, реализуемой 
современными художниками, с другой — порождает 

«новое зрение», измененное под воздействием вирту-
ального опыта. Таким образом, концепт «гиперреали-
стического тела» рассматривается в статье в двух 
аспектах: как феномен сознания, и как жанр совре-
менного искусства — гиперреалистической скульпту-
ры. В связи с развитием технологий и тенденциями 
постгуманизма «гиперреалистическое тело» стано-
вится шизофреническим желанием сверхчувствен-
ности, пределом гипертрофированной видимости 
реальности, симулякром и иллюзией целостности 
тела без органов, деградацией воображения восприни-
мающего субъекта. С точки зрения футуристической 
культурологии — это знаковое явление, очередной 
ключевой шаг в эстетической деятельности человека 
по созданию собственной искусственной реальности, 
следующим шагом которой очевидно станет оду-
шевление искусственного тела, что возвращает нас 
к проблемам постгуманизма. Делается вывод о том, 
что иллюзия, производимая роботом, симулирующим 
натуральное тело, наделенное неким искусственным 
«я», вполне естественно встраивается в восприятие 
современного человека. 

Ключевые слова: гиперреализм, феноменология, 
постгуманизм, современное искусство, тело, теле-
сность. 
Для цитирования: Строева О.В. Гиперреалисти-
ческое тело в современной культуре // Обсервато-
рия культуры. 2018. Т. 15, № 2. С. 154—160. DOI: 
10.25281/2072-3156-2018-15-2-154-160.
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К
атегория тела стала одной из клю-
чевых в ХХ в. в контексте эстети-
ки модернизма и постмодернизма, 
особенно активно этот концепт раз-
рабатывался в рамках постфено-
менологии [1] и обрел актуальное 

понимание, благодаря трудам М. Мерло-Понти 
и В.А. Подороги. Изучение данной категории было 
связано в первую очередь с тенденцией борьбы 
с метафизикой в неклассическом дискурсе, стремив-
шемся противопоставить тело сознанию. Исследо-
вания «тела» как философской категории прош-
ло несколько этапов, начиная с работ Э. Гуссерля 
и Ж.-П. Сартра, позже более детально феномено-
логия телесности исследовалась М. Мерло-Понти, 
проблема тела (плоти) как феноменальности су-
щего была осмыслена Ж.-Л. Марионом. Благодаря 
работам Ж.-Л. Нанси и М. Фуко была снята оппо-
зиция телесного и духовного, и тело стало важной 
характеристикой субъекта, подобно разуму или 
душе. 

АКТУАЛЬНОСТЬ КАТЕГОРИИ 
ТЕЛА В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Современные западные исследователи актив-
но сочетают феноменологическую тради-
цию с эмпирическими данными, анализируя 

проблемы познания и восприятия на стыке фило-
софии, психологии и нейрофизиологии [2]. Оте-
чественные психологи, в свою очередь, опираются 
на философскую базу постфеноменологии, особен-
но в вопросах самоидентификации личности, где 
образ тела является одним из ключевых [3]. 

Явление «гиперреалистического тела» в куль-
туре можно считать порождением постмодерниз-
ма и медиакультуры, включающей на сегодняшнем 
этапе и виртуальную составляющую. Как известно, 
Ж. Бодрийар описал всю современную реальность 
как гиперреалистическую, имея в виду ее симуля-
тивный характер: «Сюрреализм был все еще соли-
дарен с реализмом, критикуя его и порывая с ним, 
но и дублируя его в сфере воображаемого. Гиперре-
альность представляет собой гораздо более высо-
кую стадию, поскольку в ней стирается уже и само 
противоречие реального и воображаемого. Нере-
альность здесь — уже не нереальность сновидения 
или фантазма, чего-то до- или сверхреального; это 
нереальность галлюцинаторного самоподобия ре-
альности. Чтобы выйти из кризиса репрезентации, 
нужно замкнуть реальность в чистом самоповторе-
нии» [4, с. 149]. 

Таким образом, понятие «гиперреалистическое 
тело» может быть интерпретировано как новая кон-
цепция в осмыслении тела и телесности, связанная, 
в том числе, с эстетикой постгуманизма, с одной 

стороны, и как жанр современного искусства — ги-
перреалистическая скульптура, с другой стороны. 
Два эти аспекта, безусловно, взаимосвязаны, по-
скольку искусство является катализатором любых 
трансформаций в восприятии тех или иных явле-
ний на разных этапах развития культуры. 

ТЕЛО КАК ФЕНОМЕН 
СОЗНАНИЯ 

Классическая бинарная оппозиция сознание-те-
ло, логически вытекающая из противопоставления 
трансцендентальной и трансцендентной реальности, 
подверглась критике в неклассической философии 
ХХ века. Однако у М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра 
тело еще не выступает аналогом дазайна (Dasein — 
философское понятие М. Хайдеггера, дословно — 
«вот-бытие», «здесь-бытие»), хотя через бытие-к-
смерти и такие экзистенциалы, как боль и забота, а 
также проблематику свободы философы прибли-
зили к значимости концепции телесности в осмы-
слении человеческого бытия. Конкретизировал эту 
концепцию позже М. Мерло-Понти, определив ме-
стом экзистенции тело. Он развивал идею о том, что 
мир дается в ощущениях посредством тела, и че-
рез тело происходит включение в мир нас самих. 
Понимание тела как автономного и самовоспроиз-
водящего феномена показано в «Феноменологии 
восприятия» [5]. По определению Дж. Дженкин-
сона, «активирующий “аккаунт субъективности” 
совершенствуется путем “предоставления плоти” 
активизированному субъекту, основываясь на пред-
рефлексивном телесном самосознании»1 [6]. Пози-
ция различения и противопоставления тела и пло-
ти принадлежит и Э. Гуссерлю, утверждавшему, что 
«плоть отличается от всякого объекта физического 
мира» [7, с. 442—443]. Немецкое определение «са-
мости» (Selbst) в феноменологии ассоциировалось 
не с логосом, а с плотью, поскольку логос как отно-
шение к себе может проявляться лишь через плоть. 
Французский философ Ж.-Л. Марион в дальней-
шем начал разрабатывать феномен плоти как один 
из важнейших, данных непосредственно субъекту. 
Феноменологическая данность самого себя, вос-
приятие собственного тела и собственной жизни 
всегда переживается самостью как чуждость себе 
самой [8]. Таким образом, с одной стороны, вос-
приятие своего тела отличается от восприятия всех 
других тел, так как оно является собственной пло-
тью и средоточием собственного бытия, а с другой 
стороны, оно отчуждено от «я», будучи тем, что на-

1  Перевод с англ. автора: «…the enactive account of subjectivity 
would be improved by “giving fl esh” to the enactive subject, given that 
the enactive account of subjectivity as grounded in prerefl ective bodily 
self-consciousness».
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ходится по ту сторону сознания. В то время как чу-
жое тело — это объект внешнего мира, оно не мо-
жет восприниматься как плоть, кроме того, оно дано 
в восприятии как целостность, в отличие от собст-
венного тела. 

Размышление над этим противоречием нашло 
свое отражение в психоаналитической традиции: 
Ж. Лакан предложил концепцию «стадии зеркала» 
как формирующую функцию образа Я, неразрывно 
связанного с телом. В соответствии с терминоло-
гией Ж. Лакана, образ Я формируется по принци-
пу пересекающихся колец Борромео из воображае-
мого, реального и символического. Но как отмечает 
В. Мазин: «Если тело реальное никогда не совпада-
ло с телом воображаемым, то теперь дело тела об-
стоит еще куда интереснее. Отныне оно представ-
ляет собой неконгруэнтность тел — воображаемых, 
реальных и символических. Тело реальное как та-
ковое всегда уже оказывается по ту сторону тела 
воображаемого и тела символического» [9]. С по-
явлением виртуальной реальности подобная несо-
гласованность воображаемого и реального стала 
проявляться в контексте социальных сетей. Вообра-
жаемые и симолические тела стали буквально ре-
ализовываться в виртуальных телах, т. е. двойни-
ках, живущих в киберпространстве. Данный процесс 
В.Н. Моисеев называет «синхронизацией челове-
ка с цифровым профайлом» как на частном уров-
не, так и на глобальном [10, с. 110]. Размывание 
границы между виртуальным и реальным, перенос 
виртуального опыта в реальность и породили фе-
номен гиперреалистического тела. С одной сторо-
ны, виртуальность является импульсом к гипертро-
фированной чувственности, с другой — порождает 
«новое зрение», измененное под воздействием вир-
туального опыта. 

Виртуальное и гиперреалистическое тело близ-
ко по своим характеристикам шизофреническому 
телу или телу без органов, которое Ж. Делез пони-
мал, как непроизводительное, стерильное, непоро-
жденное и непотребляемое. Тело без формы и без 
образа, не являющееся проекцией, оно не имеет 
«ничего общего с собственным телом или образом 
тела», поэтому оно непотребляемое и непроизво-
дящее, ризоморфное. Это не финально структури-
рованное тело, но, напротив, как лишь «ситуатив-
но значимая и принципиально преходящая версия 
его конфигурации», «становящаяся материя, карто-
графия» [11, с. 25—33; 12]. Такое восприятие тела 
противостоит организованности машин, а также 
нарушает границу тела как его целостности. Раз-
рушение канона цельности тела естественно при-
водит к восприятию тела как некоего пластическо-
го, нового материала для преодоления собственных 
телесных границ, что соответствует также и ощу-
щению виртуального тела, не имеющего границ. Яв-
ление трансгрессии как перехода границ, в том чи-

сле и в восприятии тела, стало характерно для эпохи 
виртуальности. Одной из основных задач развития 
технологий в целом является расширение физиче-
ских возможностей человека, ограниченного пара-
метрами тела, в том числе изменение представления 
о пространстве как таковом [13]. П.А. Флоренский 
указывал на способность человеческого тела непре-
рывно удваивать себя в окружающем пространстве, 
называя этот процесс органопроекцией. Во взаимо-
действии с любым орудием-объектом живой орган 
становится своеобразным экстериоризованным ор-
ганом, сохраняющим свое положение в теле. Тех-
ника имеет своим прообразом тело человека [14, 
с. 150—160]. 

Однако развитие технологий влечет за собой 
не только более глубокое изменение в восприятии 
тела, но и его преобразование. Последствия симби-
оза с техникой обсуждаются многими учеными, на-
пример С.С. Хоружий пишет, что «постчеловек — 
это качественно новый этап трансформативной 
антропологии: в отличие от всех ее прежних про-
ектов и утопий, он не столько использует сущест-
вующие технологии, сколько требует их развития, 
он сам представляет собой “передний край техниче-
ского прогресса”. Далее, технический прогресс чре-
ват рисками: радикальные трансформации челове-
ка, требуемые проектом Постчеловека, легко могут 
вызывать непредвиденные эффекты, нести опасно-
сти и угрозы» [15, с. 4]. По мнению ученого, совре-
менную стадию развития нового антропологическо-
го типа можно назвать «формацией виртуального 
человека». Постчеловек станет пределом виртуали-
зации, крайней формой, при которой потеряет все 
человеческие свойства, перестанет им быть, превра-
тится в «чисто» или «ультра» виртуального челове-
ка. Однако существует и противоположная установ-
ка, выражающая стремление уйти от виртуальности. 
В синергийной антропологии эта тенденция называ-
ется возвращением к «онтологическому человеку», 
осознающему свое присутствие в мире. Художест-
венные проекты по созданию гиперреалистических 
тел, возможно, отражают обе эти тенденции. Для 
чего же современному «полувиртуальному» чело-
веку (на пути к homo virtualis) художники предла-
гают гиперреалистический симулякр натурального 
тела в виде скульптуры?

ГИПЕРРЕАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ТЕЛО В СКУЛЬПТУРЕ

На первый взгляд, гиперреалистическая 
скульптура возвращает нас к традиции 
телесности как воплощения чувственно-

го микрокосма, однако этот феномен неизбежно 
демонстрирует совершенно новый тип мировос-
приятия современного человека, существующего 
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в условиях смешанной реальности, и является ха-
рактерной чертой постгуманистической эстетики. 
Гиперреалистическая скульптура как жанр совре-
менного искусства возникла сравнительно недав-
но под влиянием технологий, заимствованных из 
киноиндустрии, позволяющих создавать муляжи 
человеческого тела с помощью компьютерного 
моделирования и силикона. Наиболее известными 
современными художниками, работающими в этом 
жанре, являются Рон Мьюек, Джейми Салмон, 
Эван Пенни, Марк Куинн и др. Многие из них не 
ограничиваются творением человеческих образов, 
а создают зооморфные гибриды, например, Па-
триция Пиччинини экспериментирует с телесными 
фантазиями. Жанровая граница гиперреалистиче-
ской скульптуры определяется сверхточной пере-
дачей ощущения телесного, гипертрофированным 
видением плоти, обусловленным использованием 
новых технологий и материалов. 

Тело как эстетический объект в европейской 
традиции изобразительного искусства всегда было 
противопоставлено лицу. Подобная бинарная оп-
позиция: идеальное обнаженное тело против кон-
кретного лица реализовывалась в истории скульп-
туры от восковой маски до психологического пор-
трета. Более того, тяготение к изображению пер-
вого или второго определяло различные проти-
воборствующие тенденции, такие, например, как 
древнеримский веризм и эллинистическую клас-
сику. Только в европейской культуре обнаженное 
тело стало своеобразным фетишем, в результате 
идеологических установок и запретов оно стало 
наделяться специфическим знаковым значением. 
Тело в искусстве как эстетический феномен в свою 
очередь противопоставлялось реальному повсе-
дневному телу. Лицо как нечто отдельное от тела 
со времен формирования портрета служило сре-
доточием личности, а тело всегда рассматривалось 
как некий объект внешнего мира, но более слож-
ной конфигурации, чем все остальные вещи, что, 
безусловно, связано с феноменологией восприя-
тия тела своего и чужого. Эстетическое тело ли-
шено сексуальности в официальном классическом 
искусстве, лишено каких-либо характеристик пло-
ти. Фиксация Dasein через тело, переживание тела 
как пребывания в мире, а вместе с тем эффект на-
рушения запрета, перехода черты в демонстрации 
натурализма и безобразного повседневного ста-
ло для модернистов главным вызовом и пафосом 
в искусстве. Кроме того, появились новые тенден-
ции в интерпретации тела, например как текучего, 
пластичного материала с акцентом на животную 
природу. Ж. Делез, анализируя творчество Ф. Бэ-
кона, пишет о том, что «Бэкон-портретист решает 
совершенно особую задачу — он разрушает лицо, 
дабы обнаружить (или заставить явиться) под ли-
цом голову. Деформации, которым подвергается 

тело, есть вместе с тем животные черты головы» 
[16, с. 37]. В современной живописи тема «мяса 
и крови» также занимает особое место, например 
в творчестве Марка Куинна. 

Еще более радикальный трансгрессивный сдвиг 
границы искусства и повседневности в осмыслении 
тела произошел в контексте акционизма, когда само 
тело художника или другого человека стало вос-
приниматься как арт-объект подобно реди-мейдам 
(перформансы и хэппенинги венского акционизма, 
Жан-Жака Лебеля, Кароли Шнееман, Марины Аб-
рамович и др.2). Художники и в настоящее время 
выставляют трупы (бальзамированные тела) как 
объекты современного искусства, а также подвер-
гают различному воздействию свои собственные 
тела (акционизм). Подобные эксперименты осно-
ваны на одном принципе — универсальной спо-
собности сознания эстетизировать объекты, т. е. 
трансформироваться из субъекта практической де-
ятельности в субъект эстетической деятельности 
одномоментно, лишь меняя интенцию. Как толь-
ко дадаисты заметили, что зритель самостоятель-
но способен менять установку, превращая любой 
утилитарный объект окружающей действительнос-
ти в эстетический, художники стали распростра-
нять этот принцип на любые тела и вещи. Стоит 
поменять контекст, как тело из утилитарного или 
повседневного становится арт-объектом. Кроме 
того что повседневность вошла в сферу искусства, 
произошел и обратный процесс, когда в условиях 
массового производства начала эстетизироваться 
повседневность, в том числе и в отношении тела. 
Сегодня современные технологии позволяют кор-
ректировать его не только виртуально, но и реаль-
но (менять пол, делать пластические операции). 

Гиперреалистические тела имеют нечто не-
уловимо общее с восковыми фигурами из музея 
мадам Тюссо, но и явно отличное. Очевидно, что 
скульптура в функции исторической фотографии 
несет в себе только одну ноэму — «это было», 
как писал Р. Барт [17, с. 121]. Визуальное в фо-
тографии, как и в восковой фигуре, — не глав-
ное, значение имеет только отсылка или рефе-
ренция. У каждой фотографии, как и у мумии, 
скульптурного этрусского портрета, надгробия 
или исторической восковой фигуры есть рефе-
рент, отсроченный по времени. Очевидно, что ги-
перреалистическое тело не имеет цели создавать 
подобные референции, оно, как правило, не име-
ет конкретного денотата, но относится к гипер-
референции, гиперправдивости, гиперточности, 
как определял основные тенденции современной 
культуры Ж. Бодрийяр. В статье о порнографии 

2  См. подробнее: Внешний взгляд на плоть: Елена Яичникова 
о теле в современном искусстве. URL: https://theoryandpractice.
ru/posts/7654-body-in-art (дата обращения: 16.03.2018).
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он писал: «Как на картинах гиперреалистов, где 
различимы мельчайшие поры на лицах персо-
нажей, — жутковатая микроскопичность, впро-
чем лишенная зловещего обаяния фрейдовской 
Unheimlichkeit (жуткое, uncanny. — Прим. ред.). 
Гиперреализм — не сюрреализм, это видение, ко-
торое напускается на соблазн и травит его силой 
зримости. Вам все время “дают больше”… Абсо-
лютное подавление: давая вам немного слишком, 
у вас отнимают все» [18]. 

Следуя мысли Ж. Бодрийяра, можно соот-
нести гиперреалистическую скульптуру с пор-
нографией. С одной стороны, в контексте пост-
модернистской критики общества потребления 
и капитализма, подобное шизофреническое жела-
ние сверхчувственности действительно воспиты-
вает зрителя с деградированным воображением. 
Еще авангардисты считали, что реалисты пред-
лагают зрителю готовый образ, тем самым ли-
шая его возможности рефлексии. Однако с точ-
ки зрения неклассической онтологии, реализм 
возвращает вещам бытийный статус, т. е. возвра-
щает вúдение, делает зримым этот мир, позволя-
ет переживать присутствие здесь и сейчас. Гипер-
реалисты делают вúдение гипертрофированным, 
превосходящим возможности нормального зре-
ния, что соответствует настройкам глаза совре-
менного человека, живущего в условиях смешан-
ной реальности и смотрящего на мир через экран 
своего смартфона. Гиперреалистическое видение 
доходит до предела возможного, поскольку даль-
нейшее усиление зрения приведет к разрушению 
иллюзии целостности тела: предположим, будет 
видна молекулярная структура. Тело, лишенное 
кожи, вряд ли будет интересно зрителю, так как 
разрушится образ целостного человека, подоб-
но ситуации с мертвым телом. Как известно, ани-
ма или душа является формообразующей причи-
ной для тела (по Аристотелю), а в искусстве анима 
создается посредством образа. Из этого следует 
дальнейший шаг гиперреализма — анимирование 
искусственного тела, что возвращает нас к идеям 
постгуманизма. Создание киборгов в наше время 
уже стало реальностью, и этот феномен можно 
считать квинтэссенцией эстетической деятельнос-
ти человека. Когда реалистическое искусство до-
стигло предела изобразительности, появились фо-
тография и кинематограф, а позже и виртуальная 
реальность, также и гиперреализм свидетельству-
ет о пределе видимости, а также переносе вирту-
ального опыта в реальный. Как отмечает Е. Ни-
колаева: «Физическая материя начинает играть 
по правилам виртуальной реальности, более того, 
человек готов сам стать фрактальным зеркалом 
окружающего материального мира, калейдоско-
пом образов раскромсанной осколками зеркала 
реальности» [19, с. 402]. Любой воображаемый 

образ может теперь воплотиться в гиперреаль-
ность, симулируя действительность, остается его 
только оживить по образу и подобию человека. 
Можно создать не только виртуальный мир, где 
Богом становится воля и желания человека, где 
решаются все экзистенциальные проблемы, а во-
плотить эту мечту в физической реальности.

Виртуальная реальность есть симуляция фи-
зической реальности, так как создает иллюзию 
целостности, позволяя пользователю не задумы-
ваться о том, как она устроена с точки зрения фи-
зики. По сути своей весь видимый мир является 
иллюзией, симулякром целостности, поскольку на 
самом деле мы не видим, что все раскладывается 
на бесконечное множество микрочастиц, находя-
щихся в непрерывном движении. Если бы челове-
ческое зрение могло воспринимать микромир, то 
все окружающее лишилось бы иллюзии целост-
ности. Человеческое тело также благодаря коже 
скрывает механизмы действия организма. Гипер-
реалистическое тело — тело без настоящего вну-
треннего организма, соответствует внешним обра-
зом той иллюзии, которую производит чужое тело 
в реальной жизни. Да и наше собственное тело, 
являясь нашей плотью, производит иллюзию не-
коей целостности, одновременно своей и чуждой 
нам самим. Внутреннее устройство тела не дано 
нам в непосредственных ощущениях, в том чи-
сле визуально, поэтому человеческое сознание 
всегда находится во власти иллюзии целостно-
сти тела, имея идеальный образ его структуры. 
Тем не менее, сознание не может существовать без 
тела, тело ему необходимо, как вслед за Б. Спино-
зой в противовес Р. Декарту отмечает Ф. Балке: 
«мысль существует только потому, что она опре-
деленным образом находится под воздействием 
организма и расположена в теле»3 [20, с. 615]. 
Таким образом, иллюзия, производимая робо-
том, симулирующим натуральное тело, наделен-
ное неким искусственным «я» или анимой, вполне 
естественно встраивается в восприятие челове-
ка. Поскольку конституирование образа другого 
«я» происходит в процессе интерсубъективного 
переноса ощущения собственного «я», во время 
взаимодействия с роботом осуществляется то же 
самое. И главным в этом процессе становится ил-
люзия, воображаемое, дополненная реальность, 
которую производит наше сознание. Симуляция 
чувств не является проблемой для создателей ро-
ботов именно потому, что имитируя внешние про-
явления эмоций, например слезы, легко создать 
иллюзию реальных человеческих чувств, пото-
му что воспринимающее сознание будет неизбеж-
но достраивать и соотносить их с собственными. 

3  Пер. с англ. автора: «thought exists only because it is, in a 
certain way, aff ected and disposed by the body».
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Таким образом, гиперреалистическое тело в сов-
ременной культуре — это знаковое явление, оче-
редной ключевой шаг в эстетической деятельности 
человека по созданию собственной искусственной 
реальности. Гиперреалистическое тело демонстри-
рует с очевидной ясностью, что симуляция и иллю-
зия управляют человеческой культурой, более того, 
они являются онтологическими характеристиками 
человеческого бытия.
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Abstract. The article analyzes the phenomenon of hy-
perrealistic body in the context of the phenomenologi-
cal discourse of “corporeality”. In the non-classical aes-
thetics of the twentieth century, the interest in the body, 
considered as a philosophical category, was formed un-

der the influence of phenomenologists of the second 
wave, and so the “corporeality” is remaining an actu-
al problem of the postmodern discourse. Modern West-
ern and Russian researchers strive for a synergistic syn-
thesis of philosophy, neurophysiology and psychology, 
while analyzing the formation of subjectivity in the con-
text of post-humanism trends growing. Especially impor-
tant things are the understanding of the body category 
in the context of virtual reality’s infl uence on the mod-
ern man, the correlation of the virtual body and the real 
one, from which, in the opinion of the author, a new phe-
nomenon of “hyperrealistic body” appears. On the one 
hand, virtuality is an impulse to the hypertrophied sen-
suality implemented by contemporary artists; on the other 
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hand, it generates a “new vision” changed under the in-
fl uence of virtual experience. Thus, the article considers 
the concept of “hyperrealistic body” in two aspects: as 
a phenomenon of consciousness, and as a genre of con-
temporary art — hyperrealistic sculpture. Due to the de-
velopment of technology and the trends of post-human-
ism, the “hyperrealistic body” becomes a schizophrenic 
desire of hypersensitivity, a limit of the hypertrophied vis-
ibility of reality, a simulacrum and illusion of the integrity 
of the body without organs, a degradation of the perceiv-
ing subject’s imagination. From the perspective of futuris-
tic cultural studies, it is a signifi cant phenomenon, anoth-
er key step in the aesthetic activity of humanity to create 
their own artifi cial reality; the next step of this will obvi-
ously be the animation of artifi cial body, which brings us 
back to the problems of post-humanism. The author con-
cludes that the illusion produced by a robot simulating 
a natural body endowed with some artifi cial “I” can be 
quite naturally built into the perception of modern man. 

Key words: hyperrealism, phenomenology, post-hu-
manism, contemporary art, body, corporeality.
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Реферат. Культурная память является сегодня ак-
туальной и хорошо разработанной темой. Однако 
этого нельзя сказать о формах ее визуализации — 
коммеморативных практиках. Феномен коммемо-
рации привлекает внимание ученых-гуманитариев, 
но осмысляется в основном в практической плоско-
сти (как совокупность конкретных мемориальных 
событий и реакций на них). В статье предпринята 
попытка добавить к данному исследовательскому 
ракурсу теоретический аспект изучения. В основе 
коммеморации лежат несколько значимых призна-
ков, отличающих ее от иных способов визуализации 
культурной памяти — публичность, коллектив-
ность, ритуальность, ретроориентированность, 
аксиологическая направленность и эмоциональ-
ность. Ее структуру составляют три взаимосвя-
занных элемента: ядро (повод поминовения — зна-
чимая личность, событие, совокупность событий, 
место и т. п.), символ (мифологема, создающая во-
круг ядра некое образно-ценностное пространство, 
адресуемая социуму и моделирующая формы и спосо-
бы его бытия) и функция (выполняемая задача — ин-
теграция, идентификация, социализация, компенса-

ция, накопление и др.). На основе этой трехчастной 
структуры разработана методика анализа кон-
кретных коммеморативных практик (на примере 
наименования улиц Челябинска). В рамках реализа-
ции данной методики выделен ряд критериев ана-
лиза коммеморативного ядра: территориальная 
локализация (региональная, общероссийская или 
мировая), хронологическая локализация (период до 
XX в., XX столетие, постсоветский период), тип 
(личность, событие, место), тематика (презен-
тация отдельных сфер). Проведенный в соответ-
ствии с указанными критериями контент-анализ 
эмпирического материала (наименование 260 улиц) 
позволил выделить наиболее востребованные ком-
меморативные символы («наследие» и «герой»), а 
также дал возможность сделать не только част-
ные выводы об отдельных направлениях сохранения 
и популяризации культурной памяти, но и выводы 
более широкого порядка — о ценностных стратегиях 
современной культурной политики.

Ключевые слова: культура, память, коллективная 
память, культурная память, коммеморация, публич-
ное поминовение, коммеморативные практики, на-
именование улиц.
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публичного поминовения (на примере наименова-
ния улиц Челябинска) // Обсерватория культуры. 
2018. Т. 15, № 2. С. 161—169. DOI: 10.25281/2072-
3156-2018-15-2-161-169.

В
опросы, связанные с сущностью куль-
турной памяти, ее интегративными, 
стабилизационными и идентифика-
ционными ресурсами, все чаще стано-
вятся предметом современных гума-
нитарных исследований. Во многом 

это объясняется спецификой актуальной ситуации, 
в которой наиболее глубокий кризис проявляется 
именно в дезинтеграции общества, потере его фун-
дирующих ценностных оснований и нарушении тра-
диционных процессов идентификации. Культурная 
память в связи с этим рассматривается как инстру-
мент социального «успокоения», источник обрете-
ния объединяющей национальной идеи, механизм 
нивелирования или хотя бы смягчения разрыва 
между модусами времени. В то же время культурную 
память используют и в прямо противоположных 
целях (примеров этому множество и в далекой, и в 
современной истории) — для провокации конфлик-
тов, социальной дестабилизации, манипулирования 
прошлым в интересах отдельных групп. В любом 
случае важным представляется тот факт, что сегод-
ня проблематика культурной памяти вышла за пре-
делы чисто теоретических рассуждений в плоскость 
практического использования, где достаточно аб-
страктное мифо-символическое, архитепическое 
содержание культурной памяти трансформируется 
в конкретные символы и знаки, понятные каждому 
человеку и влияющие на его образ мыслей и пове-
дения. Такие формы визуализации, объективации 
культурной памяти принято называть коммемора-
цией, и именно коммеморативные практики, а не 
память сама по себе, обладают созидательным или 
деструктивным потенциалом.

СУЩНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФЕНОМЕНА 
КОММЕМОРАЦИИ

Термин «коммеморация» в подавляющем 
боль шинстве гуманитарных исследований 
употребляется скорее интуитивно, на уров-

не здравого смысла, нежели в рамках каких-то 
четких смысловых границ. Это детерминировано 
ситуацией, при которой разные авторы под ком-
меморацией понимают самые различные феноме-
ны — от поминовения как такового до исключи-
тельно празднично-мемориальных церемоний.

В связи с этим особенность осмысления комме-
морации заключается в том, что она, как правило, 
рассматривается либо в контексте отдельных ри-
туальных практик (мемориалов, парадов, прочих 
празднований), не выходя за рамки конкретно-со-
бытийного контекста ее существования (локальный 
подход), либо лишь вскользь упоминается в контек-
сте более общих теоретических рассуждений (рас-
фокусированный подход). Примером локального 
ракурса изучения коммеморации являются работы 
таких авторов, как А. Лангеноль [1], К. Штоп-Рут-
ковска [2], Г. Шагоян [3], Л. Кучер [4], К. Мураками 
[5], Н. Лоренцо-Дус [6], Е.В. Хаскинс [7]. Предста-
вителями расфокусированного взгляда на коммемо-
рацию можно назвать П. Хаттона [8], П. Рикера [9], 
Я. Ассмана [10], П. Нора [11] и др.

В рамках настоящей работы совместим оба под-
хода, кратко очертим круг специфических черт ком-
меморации как явления культуры, а также предста-
вим результаты проведенного культурологического 
исследования конкретной коммеморативной прак-
тики.

Итак, мы полагаем, что коммеморацию следу-
ет интерпретировать как совокупность публичных 
коллективных практик, направленных на форми-
рование ценностей и моделей поведения через ри-
туально оформленное удержание и воспроизведе-
ние (повторение) в актуальной культуре значимых 
для группы, символически выраженных представ-
лений о прошлом. Важно обратить внимание на ту 
черту коммеморации, о которой говорил Э. Дюрк-
гейм, — эмоциональную вовлеченность ее участни-
ков в мемориальное действие [12]. Коммеморация 
апеллирует не столько к рациональному (знаниево-
му), сколько к эмоционально-чувственному началу 
человеческой личности. 

Структурно коммеморация представлена сле-
дующим образом. В ее основе лежит некий объ-
ект (коммеморативное ядро), который, собственно, 
и является поводом для акта поминовения. В таком 
качестве может выступать отдельная личность, со-
бытие, совокупность событий, место и т. п. Одна-
ко этот объект в процессе коммеморации превра-
щается в коммеморативный символ, формируемый 
вокруг коммеморативного ядра. Этот символ, ко-
торый также можно назвать архетипом или мифо-
логемой, позволяет выйти за рамки конкретного 
события или биографии в пространство нарратива, 
и именно с его помощью формируются требуемые 
ценности и социальные модели поведения. Комме-
моративным символом/нарративом может являть-
ся символ «корней» («отца-основателя»), жертвы, 
героя, травмы, победы, служения и т. п.

А. Макаров упоминает о суггестивной мета-
форе [13, с. 23], которая по своему содержанию 
близка к тому, что мы называем коммеморативным 
символом. Также он использует понятие «символы 



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 2 /КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/  163  

Шуб М.Л. Феномен коммеморации: опыт культурологического анализа практик публичного поминовения...  /c. 161–169/

группового единства», под которыми понимает со-
вокупность «общих для членов группы фигур вос-
поминания, которые организуют рамку для воз-
никновения общего смыслового поля» [13, с. 21]. 
Однако в рамках какой бы терминологии мы ни 
оставались, важным представляется то, что в поле 
культурной памяти попадает не событие (биог-
рафия) само по себе (не коммеморативное ядро), 
а тот ценностный, символический «шлейф», ко-
торый его сопровождает и который мы называ-
ем коммеморативным символом. Именно он, а 
не коммеморативное ядро, моделирует ценност-
ные установки и поведение группы, способствуя 
ее солидаризации. Один коммеморативный символ 
объединяет в себе события (биографии) с однона-
правленным ценностным посылом и в отличие от 
последних апеллирует не к разуму, а к эмоциональ-
но-чувственной сфере членов группы.

Замыкает структурное оформление коммемора-
тивная функция. К наиболее значимым функциям 
следует отнести интегративную, идентификацион-
ную, социализирующую, информационно-накопи-
тельную, компенсаторную. Мы не будем раскрывать 
их сущность подробно, отметим лишь, что комме-
морация всегда целенаправленна, она всегда вы-
полняет определенный социальный и/или власт-
ный заказ, в независимости от формы, в которой 
она реализуется. 

КОММЕМОРАТИВНЫЕ 
ПРАКТИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА: 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Перейдем от теоретических рассуждений от-
носительно коммеморации к практической 
плоскости ее изучения. Из всех возможных 

форм коммеморативных практик была выбрана 
практика наименования улиц на примере Челябин-
ска. Следует отметить, что указаний на опыт прове-
дения аналогичных по содержанию и методологии 
исследований ни в отечественных, ни в зарубежных 
источниках не найдено. При этом работ, близких 
по целевой направленности и посвященных изуче-
нию воздвижения памятников как особого комме-
моративного акта (данное направление «политики 
памяти» нами также изучалось), достаточно много. 
Так, А.В. Святославский проводил исследование на 
примере памятников Москвы [14; 15], А.Дж. Коэн 
[16] и Дж. Стивенс [17] — на примере памятников 
жертвам Первой мировой войны и др.

Сам факт присвоения улице, проспекту или пе-
реулку какого-либо названия является актом ком-
меморации лишь в случае, если присваиваются 
названия, носящие мемориальный характер, т. е. 

призванные зафиксировать в коллективной памяти 
значимые для группы фрагменты прошлого.

В рамках данного исследования с помощью ме-
тода контент-анализа рассматривался период с 1991 
по 2016 г., условно говоря, постсоветский период, 
связанный с радикальными трансформациями во 
всех сферах жизни общества, в том числе в отноше-
нии к национальному прошлому и истории. За это 
время в Челябинске было присвоено 216 названий 
улицам, переулкам и проспектам [18, с. 16]. Из них 
60 названий (почти 28%) носят мемориальный ха-
рактер. 

Проанализируем первый элемент коммемора-
тивной трехчастной системы — коммеморативное 
ядро, чтобы понять, что для современных россиян 
представляется наиболее важным с точки зрения со-
хранения в архивах культурной памяти.

Для этого мы разделили коммеморативные ядра 
по нескольким основаниям (см. схему 1):

 � территориальная локализация (региональ-
ная, общероссийская, мировая);

 � хронологическая локализация (период до 
XX в., XX в., постсоветский период);

 � тип (личность, событие, место);
 � тематика (презентация отдельных сфер).

Объекты коммеморации (коммеморативные 
ядра) в подавляющем большинстве (80%) связаны 
с местным уровнем локализации, то есть с терри-
торией Челябинской области, Южного Урала в их 
исторических и современных границах. Это может 
быть продиктовано тремя причинами.

Воспитательно-просветительская причина связа-
на с желанием увековечить память именно о фактах 
локальной истории, выдающихся земляках, сделать 
их достижения достоянием общественности через за-
крепление их имен в названиях улиц, привлечь таким 
образом внимание к местным знаковым событиям 
и персоналиям, сформировать или усилить чувство 
патриотизма по отношению к малой родине.

Прагматичная причина обусловлена самой про-
цедурой выбора и закрепления наименования му-
ниципального объекта, так как значительно про-
ще обосновать предлагаемое название, если оно 
связано с местной историей, кроме того, возможно 
и «лоббирование» названия отдельными локальны-
ми социальными группами (например, по инициа-
тиве спортсменов была названа улица в честь выда-
ющегося тренера Х. Юсупова).

Конъюнктурно-историческая причина заклю-
чается в том, что историко-политический курс го-
сударства или отдельные коммеморативные пово-
ды влияют на коммеморативную политику местных 
властей, проявляющуюся в том числе в наименова-
нии улиц (например, после завершения Чеченского 
конфликта появилось сразу четыре улицы, назван-
ные в честь челябинцев — героев России, погибших 
в этой горячей точке). 



164  /КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 2

Шуб М.Л. Феномен коммеморации: опыт культурологического анализа практик публичного поминовения...  /c. 161–169/
Сх

ем
а 

1

К
О

М
М

Е
М

О
Р

А
Т

И
В

Н
О

Е
 

Я
Д

Р
О

Ти
пы

П
ер

со
н

ал
и

зи
р

о
в
ан

н
ы

й

(4
5

 н
аз

в
ан

и
й

)

То
п

о
гр

аф
и

ч
ес

ки
й

(1
2

 н
аз

в
ан

и
й

)

С
о

б
ы

ти
й

н
о

-

п
р

о
ц

ес
су

ал
ь
н

ы
й

(3
 н

аз
в
ан

и
я
)

Ге
о

гр
аф

и
ч
ес

ки
е 

н
аз

в
ан

и
я
,

я
зы

ко
в
ы

е 
о

б
о

р
о

ты

 (
1

3
 н

аз
в
ан

и
й

)

С
ф

ер
ы

 к
ул

ьт
ур

ы
, 
н

ау
ки

, 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а,

 п
о

л
и

ти
ки

, 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

х 
о

тн
о

ш
ен

и
й

, 

в
о

ен
н

ая
 с

ф
ер

а 
и

 М
В

Д

 (
4

7
 н

аз
в
ан

и
й

)

Те
м

ат
ик

а

Те
рр

ит
ор

иа
ль

на
я 

ло
ка

ли
за

ци
я

Р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

ур
о

в
ен

ь

(4
8

 н
аз

в
ан

и
й

)

О
б

щ
ер

о
сс

и
й

ск
и

й

 у
р

о
в
ен

ь

(1
2

 н
аз

в
ан

и
й

)

Хр
он

ол
ог

ич
ес

ка
я 

ло
ка

ли
за

ци
я

Д
ал

ек
о

е 
п

р
о

ш
л

о
е

(д
о

 X
X

 в
.)

(1
6
 н

аз
в
ан

и
й

)

Н
ед

ав
н

ее
 п

р
о

ш
л

о
е

 (
X

X
 в

.)

(3
5

 н
аз

в
ан

и
й

)

Д
о

р
ев

о
л

ю
ц

и
о

н
н

о
е

в
р

ем
я

(6
 н

аз
в
ан

и
й

)

С
о

в
ет

ск
о

е

в
р

ем
я

(2
9

 н
аз

в
ан

и
й

)

А
кт

уа
л

ь
н

о
е 

п
р

о
ш

л
о

е

(1
9

9
1

—
2

0
1

6
)

(9
 н

аз
в
ан

и
й

)



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 2 /КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/  165  

Шуб М.Л. Феномен коммеморации: опыт культурологического анализа практик публичного поминовения... /c. 161–169/

Что касается хронологической локализации 
коммеморативных ядер, то здесь ситуация не столь 
однозначная. Мы выделили три основных истори-
ческих периода, к каждому из которых относятся 
анализируемые нами коммеморатиные объекты:

 � первый период — далекое прошлое (история 
до XX в.) (например, улицы Аркаимская, Невская);

 � второй период ограничен рамками XX в. 
и имеет два подпериода, соответствующих двум 
этапам развития отечественной истории — до-
революционному, или позднеимперскому (нача-
ло XX в. — 1917 г.) (например, улицы А. Бейвеля, 
А. Брусилова), и советскому (1917—1990) (напри-
мер, улицы С. Королева, А. Сахарова);

 � третий период условно обозначен как акту-
альное прошлое и включает в себя все хронологи-
ческое пространство постсоветской истории (1991—
2016) (например, улицы Ю. Шеффера, П. Сумина).

Второй хронологический период оказался наи-
более востребованным с точки зрения коммемора-
ции (примерно 58% названий улиц). Большинство 
коммеморативных ядер (почти 50% от общего чи-
сла) датируются советским периодом. Следует еще 
раз подчеркнуть, что мы анализировали наимено-
вания улиц, присвоенные после 1990 года. И если 
преобладание событий и имен, связанных, напри-
мер, с героями Октябрьской революции или Граж-
данской войны, в советское время кажется вполне 
естественным и предсказуемым, то их доминиро-
вание в современной истории дает повод для раз-
мышлений.

Такую ситуацию можно объяснить, исходя из двух 
оснований, — психологического и фактического.

С точки зрения психологического восприятия 
времени современность представляется еще не до 
конца сформированным этапом, с достаточно раз-
мытыми содержательными и смысловыми грани-
цами. Чтобы определить, что следует включать 
в объем культурной памяти, нужна историческая 
дистанция, взгляд со стороны. И этим требованиям 
отвечает в большей степени именно советский этап 
отечественной истории, несмотря на свое факти-
ческое завершение. Советское прошлое еще зримо 
присутствует в современности в формате коммуни-
кативной памяти: еще живы его непосредственные 
свидетели, актуально советское наследие в науке, 
культуре, образовании, спорте и пр. И это отлича-
ет его от дореволюционного периода, который вос-
принимается как прошлое в «чистом виде» — дав-
но минувшее и далекое.

Однако именно советское прошлое, несмо-
тря на его спорные или даже страшные страницы, 
на сегодняшний день является наиболее мощной 
платформой для построения новой националь-
ной идеи, активизации духа патриотизма и чув-
ства национальной гордости. Именно советский 
народ выиграл Великую Отечественную войну, 

именно в советское время Россия стала сверхдер-
жавой, была создана уникальная научная инфра-
структура, система образования и многое другое. 
Поэтому именно этот период российской исто-
рии представляется наиболее богатым на комме-
моративные объекты и наиболее активно комме-
мориализируется.

Кроме понимания пространственной и времен-
ной локализации важным представляется опреде-
ление типа коммеморативного ядра. Мы выдели-
ли три типа:

 � персонализированный — объект ом является 
конкретная личность (например, улицы Проф. Бла-
гих, Н. Духова);

 � топографический — объектом выс тупает ка-
кое-либо место (город, местность, район и т. п.) (на-
пример, улицы Владимировская, Коломенская);

 � событийно-процессуальный — объек том ста-
новится какое-либо событие, группа событий или 
процесс (например, улицы Невская, Казачья). 

Наиболее востребованным является персонали-
зированный тип (75%). Это достаточно легко объя-
снимо, поскольку историческое прошлое легче вос-
принимается через его персонализацию, частичную 
мифологизацию биографий, конкретные лица и их 
поступки.

С точки зрения тематики содержания далее 
были проанализированы коммеморативные ядра, 
разделенные на несколько сфер:

 � географические названия;
 � языковы е обороты;
 � сфера культуры; 
 � сфера науки;
 � сфера политики и общественных отношений;
 � сфера производства;
 � сфера «служения», представленная военно-

служащими и сотрудниками МВД.
Первые две сферы (географические названия 

и языковые обороты) соотносятся с топографиче-
ским типом коммеморативного ядра, выделенного 
нами выше. В данном случае наиболее популярной 
оказалась тематика, связанная с географическими 
названиями, конкретно — названиями населенных 
пунктов, при этом 9 из 11 наименований городов 
и поселений, которые легли в основу названий улиц, 
являются местами, откуда были родом первопосе-
ленцы Челябинска (Владимир, Холмогоры, Шуя, 
Каргополь и др.). 

Остальные обозначенные сферы, соотносимые 
с персонализированным типом коммеморативно-
го ядра (сферы культуры, науки, производства, по-
ли тики, общественных отношений, военная сфера 
и МВД), были проранжированы по степени попу-
лярности:

 � военные, сотрудники МВД, ветераны войн 
(36,2%) (А. Бурденюк, С. Молодов, Е. Родионов 
и др.) — самая многочисленная группа, что связа-
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но, на наш взгляд, с особым почтением к памяти 
участников и героев Великой Отечественной войны 
(почти в половине случаев улицы названы их име-
нами) и в целом с позиционированием России как 
великой военной державы, с героическим военным 
прошлым, лучшим в мире оружием и т. д.;

 � деятели культуры (23,4%) (С. Герасимов, 
Л. Головницкий, Н. Русаков и др.); такую востре-
бованность этой тематики можно объяснить не-
сколько субъективным фактором — Комиссия по 
наименованию улиц работает при Управлении куль-
туры г. Челябинска и туда входят, главным образом, 
представители сферы культуры; кроме того, имен-
но «культурная общественность» является наиболее 
активной в выдвижении «кандидатов» для названий 
улиц, хотя, вероятно, играет свою роль и стремле-
ние к популяризации, прежде всего, челябинских 
деятелей культуры и искусства путем увековечива-
ния их имен;

 � политические, общественные деятели, руко-
водители (17%) (П. Столыпин, И. Зальцман, П. Су-
мин); здесь можно говорить о доминировании пер-
соналий, относящихся к советскому периоду (5 из 
8 названий) и конкретно — к периоду Великой Оте-
чественной войны (4 из 5 названий); сегодня эта 
тематика не столь популярна из-за негативных ас-
социаций с советским опытом наименования улиц 
в честь партийных деятелей и революционеров;

 � деятели науки (12,8%) и производственни-
ки (10,6%); эти две группы можно объединить не 
только вследствие их меньшей востребованно-

сти, но и потому, что многие представители на-
уки имели отношение к промышленности и про-
изводству (например, С.П. Королев [19, с. 471]) 
и, напротив, многие производственники были те-
снейшим образом связаны с наукой (например, 
Л.А. Окраинский [19, с. 667]); общим является 
также отсутствие наших современников, предста-
вители обеих групп относятся к советскому пери-
оду, за исключением Н. Минко, который работал 
еще до 1917 года.

Как мы уже отмечали, коммеморативное ядро 
(в нашем случае — в честь чего или кого была на-
звана улица) является лишь одним элементом 
в трехчастной структуре коммеморации. Его мож-
но назвать центральной точкой более широкого 
смыслового поля, называемого коммеморативным 
символом (нарративом). Задача коммеморативно-
го символа состоит в предельном обобщении и ар-
хетипизации ядра, переводе конкретного содержа-
ния на язык мифологем и символов. Поэтому само 
ядро дает лишь своего рода повод для коммемора-
ции, а в ее презентативной, публичной части «уча-
ствует» его символическая оболочка. 

Число таких коммеморативных символов неве-
лико и соответствует в целом наиболее общим цен-
ностям, установкам, нормам, принятым в том или 
ином обществе.

Применительно к данному этапу исследова-
ния выделим два глобальных коммеморативных 
символа, а для более глубокого анализа в рамках 
каждого из них — по два подтипа (см. схему 2).

КОММЕМОРАТИВНЫЕ 

СИМВОЛЫ

Символ героя 

(32 названия)

Символ наследия 

(28 названий)

Символ истоков 

(17 названий) 
Символ культурного достояния 

(11 названий)

Символ 

преобразовательной деятельности 

(16 названий)

Символ 

героической смерти

 (5 названий)

 Символ 

воинского служения 

(11 названий)

Схема 2



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 2 /КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/  167  

Шуб М.Л. Феномен коммеморации: опыт культурологического анализа практик публичного поминовения... /c. 161–169/

Первый символ — наследия (символ истоков 
и символ культурного достояния) —связан с идеей 
общих для группы исторических корней, общего 
прошлого. Он представляется чрезвычайно важным, 
поскольку реализует идентификационную, интегра-
тивную и дифференцирующую функции коммемо-
рации и культурной памяти. Конкретизируем его, 
разделив на два подтипа, отражающих общую идею, 
но в разных содержательных аспектах — историче-
ском и культурном.

Второй символ — героя (символ преобразова-
тельной деятельности; символ воинского служе-
ния; символ героической смерти) — представля-
ет собой некий образ пассионарной личности, чья 
биография связана со значительными достижени-
ями и свершениями. Сферы этих достижений мы 
также конкретизировали, выделив область «мир-
ных» преобразований и воинской службы, в том 
числе и связанной с героической смертью. Веро-
ятно, можно даже выделить отдельный однои-
менный символ как высшую форму проявления 
героического начала, связанного с абсолютным 
служением высоким идеалам, Родине, с полным 
самоотречением и жертвенностью. Важно под-
черкнуть, что эта характеристика представляет 
собой содержание коммеморативного символа, а 
не ядра, и может не отражаться или отражаться не 
в полной мере, например, в реальных биографи-
ях или событиях.

И коммеморативный символ наследия, и символ 
героя примерно в равных пропорциях представлены 
в названиях улиц (с некоторым перевесом в сторо-
ну последнего). Это может свидетельствовать в це-
лом о сбалансированном типе коммеморации. Вну-
три каждого символа также наблюдается смысловая 
пропорциональность.

Итак, можно говорить о том, что коммемо-
ративная политика властей Челябинска в период 
1991—2016 гг., репрезентуемая через процедуру 
присвоения наименований улицам, сводится к по-
пуляризации идей о наличии у жителей города об-
щих уникальных исторических корней, богатого 
недавнего прошлого (советский период), окрашен-
ного, прежде всего, достижениями в сфере регио-
нальной культуры и героическими подвигами челя-
бинцев в лице военных и сотрудников МВД. Трудно 
с уверенностью сказать, следуют ли городские влас-
ти строго намеченной и осмысленной коммемора-
тивной политике, действуют ли в русле общегосу-
дарственных установок в сфере политики памяти 
или процесс ее формирования носит стихийный ха-
рактер. Думается, что в реальности срабатывают все 
три стратегии.

В целом изучение коммеморации позволяет не 
только обозначить основные направления полити-
ки памяти, зафиксировать специфику ее пополне-
ния и формы реализации, но и понять симптома-

тику развития культуры, ценностные приоритеты, 
спрогнозировать возможные сценарии развития 
в будущем: «Изучение мемориальных практик 
представляет собой ресурс высочайшей эвристи-
ческой ценности для любого, кто интересуется ис-
следованием соотношения между памятью о прош-
лом и общественными процессами настоящего... 
Определить изначальные мотивации, составля-
ющие основу мемориальных практик, заново пе-
режить те конфликты и примирения, которыми 
на протяжении времени отмечены все перемены… 
все это образует важнейшие предпосылки понима-
ния подходов, найденных какой-либо социальной 
группой, к решению основополагающей пробле-
мы репрезентации природы собственной сущно-
сти как для себя самой, так и для других людей» 
[20, с. 109]. 
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Abstract. The notion of cultural memory is popular 
and rather well developed today. However, that can-
not be said about the forms of its visualization — com-
memoration practices. The commemoration phenome-
non, though drawing attention of scientists-humanists, 
is mainly comprehended in the practical plane (as a set 
of concrete memorial events and reactions to them). 
The article attempts to add a theoretical studying aspect 
to this research perspective. Several signifi cant features 
form the basis of commemoration, distinguishing it from 
other ways of cultural memory visualization. Those fea-
tures are publicity, collectivity, rituality, retro-orienta-
tion, axiological orientation and emotionality. Its struc-
ture is constituted by three interconnected elements: 
a core (the occasion of commemoration — a signifi cant 
person, event, set of events, place, etc.), a symbol (the 
mythologema, which creates around the core a certain 
fi gurative-value space and is addressed to society, mod-
eling the forms and ways of its existence) and a func-
tion (whose task is integration, identifi cation, sociali-
zation, compensation, accumulation, etc.). On the basis 
of this three-part structure, a technique of analyzing spe-
cifi c commemoration practices is developed (by the ex-
ample of Chelyabinsk streets naming). As a part of im-
plementation of this technique, a number of criteria 

for analyzing the commemoration core are highlight-
ed: territorial localization (regional, national or glob-
al), chronological localization (before the 20th century, 
the 20th century, the post-Soviet period), type (per-
sonality, event, place), subject (presentation of differ-
ent spheres). The content analysis of empirical material 
(the names of 260 streets), conducted in accordance with 
the specifi ed criteria, allows to allocate the most demand-
ed commemorative symbols (“heritage” and “hero”) and 
to draw not only parti cular conclusions on specifi c direc-
tions of cultural memory preservation and promotion, but 
also the conclusions of a wider scale — on the value strat-
egies of the modern cultural policy. 
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Реферат. Для успешной деятельности необходимо 
уметь выстраивать коммуникацию со своей ауди-
торией в условиях постоянно меняющейся высо-
коконкурентной среды. В современном мире, прев-
ратившемся в глобальное медийное пространство, 
арт-бизнес и сфера культуры не являются исклю-
чением. У арт-рынка есть потребность в создании 
особого информационного поля.  С эпохи модернизма 
информационная функция арт-рынка становится 
все более значимой. Имя в искусстве — выразитель 
бренда, и эта тенденция прослеживается уже в про-
движении импрессионистов маршанами Полем Дю-
ран-Рюэлем, Жоржом Пти, Амбруазом Волларом. 
Так и сегодня востребованность художника во мно-
гом зависит от информационного сопровождения 
его жизни и творчества. 
Анализ возрастающей роли медиа в продвижении 
художников с акцентом на культурологический 

анализ в русле эволюции различных художествен-
но-эстетических концепций с конца XIX до начала 
XXI в., а также вопросов, связанных с пониманием 
новых медиа и их роли в арт-процессе, предложен-
ные автором, представляются перспективным 
направлением в отечественной прикладной куль-
турологии, еще не успевшим получить должной 
проработки.
Автор приходит к выводу, что медиакоммуника-
ции играют важную роль в продвижении художе-
ственных течений и художников, неважно о каком 
эстетическом направлении идет речь. Появление 
художника на обложках авторитетных изданий, 
цитируемость в СМИ, наличие интервью являет-
ся частью карьеры художника наравне с выста-
вочным портфолио, представленностью в кол-
лекциях и аукционной статистике. В отдельных 
случаях СМИ являются также способом легити-
мизации тех или иных направлений в искусстве. 
На рубеже XX—XXI вв. с развитием мультимедий-
ных технологий и Интернета можно констати-
ровать переход от сложившейся в ХХ в. системы 
арт-рынка с вертикальной иерархией к горизон-
тальным связям и конвергенцией между различны-
ми участниками художественных коммуникаций. 
При этом использование медиатехнологий в сов-
ременном арт-процессе никак не связано с каче-
ством художественного продукта, а одинаково 
важно для всех.
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И
спользованием медиа в формиро-
вании популярности того или ино-
го искусства интересовались еще 
во времена импрессионизма. В ис-
следовании «Холсты и карьеры» 
С. и Г. Вайт [1, p. 94—95] говорят 

о новой для того времени системе дилер-критики, 
где торговцы обеспечивали сбыт, а критики — идео-
логическое обоснование. 

РОЛЬ МЕДИА 
В ПРОДВИЖЕНИИ 
ХУДОЖНИКОВ (КОНЕЦ XIX — 
НАЧАЛО ХХ В.)

Легендарные маршаны конца XIX в. П. Дю-
ран-Рюэль, Ж. Пти, А. Воллар осознали, что 
выгоднее продавать не отдельные произве-

дения, как делали в то время большинство гале-
ристов, а продвигать бренд художника, который 
распространялся бы на все его произведения. Для 
этого активно использовалась пресса. П. Дюран-
Рюэль, первым поддержавший Э. Дега, К. Моне, 
Э. Мане, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и дру-
гих, регулярно печатал их каталоги, привлекал 
критиков (в том числе Э. Золя) для написания ло-
яльных заметок; издавал два международных жур-
нала об искусстве: «La Revue internationale de l’art et 
de la curiosite» (1869) и «L’art dans le deux mondes» 
(1890—1891), в которых создавал импрессиони-
стам известность, популярность, благоприятное 
впечатление о них. А. Воллар имел свое издатель-
ство и привлекал художников, в частности Марка 
Шагала, к созданию цветных литографий — воз-
можность репродуцирования картин, появившаяся 
в XIX в., сыграла существенную роль в популяри-
зации искусства, донеся его до массового зрителя. 
Об изменении восприятия произведений искусства 
с появлением технических новшеств писали В. Бе-
ньямин [2], Д. Бергер [3], Б.Э. Браун [4].

В первой половине ХХ в., когда на смену буржу-
азной приходит культура массовая, рациональное 
осознание действительности подменяется мифами. 
Самый красноречивый пример — Винсент Ван Гог. 
В начале ХХ в. популярность Ван Гога возрастает 
в связи с публикацией в 1914 г. Иоганной Ван Гог-

Богнер легендарной переписки (более 650 писем) 
ее супруга Теодора с братом Винсентом. В это же 
время искусствовед, а по совместительству торго-
вец картинами Юлиус Мейер-Грефе делает Ван Гога 
предметом своего профессионального изучения, пу-
бликуя многочисленные статьи. Манера повество-
вания в духе захватывающего художественного ро-
мана приносит Ван Гогу популярность, которой не 
удостаивался ранее ни один художник. Хотя с его 
реальной личностью эта слава имела мало общего. 
В статьях, а позднее в биографии «Винсент Ван Гог» 
[5] Ю. Мейер-Грефе реальные факты, взятые из пе-
реписки с братом, перемешивал с историями в духе 
модного психоанализа З. Фрейда. Миф об отверг-
нутом фанатике, страдавшем создавая свои произ-
ведения, стал популярным у европейской публики, 
находившейся в смятении после Первой мировой 
войны. В 1920-е гг. истории о гениальном художни-
ке-мученике, анархисте и бунтаре против системы 
пришлись по душе «массовому человеку». Тексты 
Ю. Мейер-Грефе ложатся в основу романа Ирвина 
Стоуна «Жажда жизни» (1935) о художнике-безум-
це, по которому в 1956 г. в Голливуде режиссером 
Винсентом Минелли снимается экранизация, полу-
чившая премию «Оскар». В 1990 г. выходит карти-
на «Винсент и Тео» Роберта Олтмана с Тимом Ро-
том в главной роли. По сей день Ван Гог является 
благодатной почвой для художественного вымысла. 
Сотрудники Музея Ван Гога в Амстердаме доказали, 
что многое, связанное с именем Винсента в созна-
нии масс, не более чем легенда, но миф о Ван Гоге 
продолжает жить. 

Сами художники с момента возникновения мас-
совых коммуникаций также проявляли к ним от-
нюдь не праздный интерес, опробуя нарождающую-
ся мощь медиа для привлечения внимания к своему 
искусству. Дадаисты и сюрреалисты целенаправ-
ленно работали над формированием имиджа. Их 
выставки известны парадоксальными и сенсацион-
ными приемами оформления экспозиции, перфор-
мансами и эпатажными акциями. Все это делалось 
не только для того, чтобы поражать и дезориенти-
ровать публику, но и с целью привлечь широкое 
внимание общественности и СМИ, добиться массо-
вой известности. Фотографии с выставок сюрреали-
стов печатались в газетах разных стран мира, при-
менялась и прямая реклама. Сюрреалистические 
выставки не были «доморощенными», имели много 
общего с индустрией развлечений, входили в моду 
в прямом и переносном смысле. Сальвадор Дали 
с 1930-х гг. активно сотрудничал с модным дизай-
нером Эльзой Скьяпарелли, снимал и сам снимал-
ся в рекламе — созданный им логотип Chupa Chups, 
вошел в историю и по сей день используется, а на-
иболее известная съемка — в рекламе средства от 
похмелья Alka-Seltzer. В 1952 г. С. Дали участвовал 
в популярном американском теле-шоу «What’s My 
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Line?», а в 1929 г. снимался в совместном с Луисом 
Бунюэлем фильме «Андалузский пес». 

С. Дали является самым очевидным примером 
конструирования собственного имиджа, но и дру-
гие художники, например дадаисты и сюрреалисты, 
стремились к популяризации если не себя, то своего 
творчества. Слава многих произведений создавалась 
через инфраструктуру тематических изданий. Выхо-
дило несколько журналов: дадаистские «The Blind 
Man», «Littérature», сюрреалисткие «La Révolution 
Surréaliste», «Minotaure», «391» Франсиса Пикабиа 
и др. Художники писали сами и просили своих дру-
зей сочинять эссе о своем творчестве и творчест-
ве единомышленников, формируя социальную сеть 
взаимоотношений и взаимоподдержки художни-
ков-авангардистов. Марсель Дюшан попросил Бе-
атрис Вуд написать эссе, обосновывающее его ме-
тод «готовых вещей» (ready-made) с философской 
точки зрения. Андре Бретон популяризировал про-
изведение М. Дюшана «Невеста, раздетая своими 
холостяками, иногда» положительными отзывами 
и эссе в журналах [6]. 

Как бы авангардные художники ни дистанци-
ровались от капитализма и коммерции — именно 
за коммерциализацию своего искусства из группы 
сюрреалистов был отстранен С. Дали, М. Дюшан 
также всячески открещивался от материальной сто-
роны — они все равно использовали нарождавшиеся 
пиар-технологии для обоснования своего искусства. 
Наши будетляне и кубофутуристы своими публич-
ными диспутами и эпатажными акциями, «поще-
чинами общественному вкусу» хоть и протестовали 
против буржуазной культуры, но также были ори-
ентированы на привлечение как можно более ши-
рокой аудитории. 

ИСКУССТВО В ФОКУСЕ 
ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Искусство ХХ в. характеризуется энер-
гичными поисками, сложным и много-
гранным ландшафтом художественного 

творчества, чередованием и параллельным сосу-
ществованием различных эстетических подходов. 
Массовая культура увеличила аудиторию людей, 
интересующихся искусством. Если авангардисты 
использовали мощь медиа в борьбе против бур-
жуазной культуры, то для представителей поп-ар-
та могущество медийного языка являлось частью 
художественного высказывания. Ж. Бодрийар так 
писал об этом явлении: «Одним словом, являет-
ся ли поп-арт формой современного искусства, 
выражающей логику знаков и потребления, или 
же он является только результатом моды и, зна-
чит, сам выступает как чистый объект потребле-
ния? Оба смысла не противоречат друг другу» [7, 

с. 151]. Энди Уорхол создает свой собственный 
миф как производную от уже существующих — 
Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Элвис Пре-
сли, Мао Цзэдун, Владимир Ленин, Джон Кеннеди 
и др. Он берет те образы, которые известны всему 
без исключения населению земного шара, а также 
вырезки из газет и сенсационные новости. В отли-
чие от эксцентричного и играющего на публику 
С. Дали, Э. Уорхол, как отмечали многие его сов-
ременники, был достаточно скучным в общении, 
но целенаправленно принимал участие в ток-шоу 
и становился героем кинофильмов. В 1985 г. в ка-
честве приглашенной звезды Э. Уорхол участвовал 
в программе «Love Boat». Незадолго до смерти он 
собирался снимать собственное ток-шоу на ТВ — 
«Nothing Special», и в целом кинематограф в кон-
це жизни интересует его больше, чем искусство.

С середины ХХ в. телевидение, радио, пресса, 
реклама, искусство — это многообразие знаков и по-
сланий, где все уровни начинают восприниматься 
эквивалентными друг другу. «Масляная живопись, 
прежде всего остального, была прославлением част-
ной собственности. Как форма искусства она выро-
сла из убеждения: ты — это то, чем ты владеешь. 
Будет ошибкой считать, что реклама заняла место 
искусства постренессансной Европы: она последняя 
умирающая форма этого искусства» [3, с. 158—159].  
Массмедиа играют в «обществе спектакля» одну из 
ключевых ролей. СМИ, освещающие гламурные от-
крытия, и PR встают на службу искусства. Еще Аль-
фред Барр, первый директор Нью-Йоркского музея 
современного искусства (MoMA), заложил практи-
ку применения данных технологий. Хотя в Европе 
за это его пренебрежительно и прозвали «коктей-
льный директор», вклад музеев США в продвиже-
ние нового американского искусства — поп-арта, 
абстрактного экспрессионизма, неоспорим. Пэгги 
Гуггенхайм также выставками и светскими меро-
приятиями, освещаемыми в прессе, задала моду на 
Нью-Йоркскую живописную школу среди богатых 
американцев.

МАССМЕДИА И АРТ-РЫНОК 

Внимание массмедиа к искусству спровоци-
ровал и бурно развивающийся арт-рынок. 
В 1967 г. председатель аукционного дома 

Sotheby’s П. Уилсон вводит индекс цен на художе-
ственные произведения. Индексы цен на искусство 
начинают публиковать в деловом разделе «Times», 
а затем и в других газетах и финансовых журналах. 
Ж. Бенаму-Юэ в книге «Цена искусства» сравни-
вает арт-рынок с терроризмом: «Оба они могут су-
ществовать только в тесном сотрудничестве с масс-
медиа… Привлечение медиа — это основной способ 
внушить доверие к происходящему. Первая атака 
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на покупателей начинается заранее: необходимо 
создать представление об исключительной цен-
ности коллекций или отдельных вещей и разжечь 
у покупателей желание их купить. Это делается 
и после продажи, чтобы не умолкало эхо — разу-
меется, одобрительное — самых ошеломляющих 
цен» [8, с. 24]. Аукционам необходимы СМИ, так 
как очевидно, что успех торгов зависит от предаук-
ционных выставок и их анонсирования. Целевой 
аудиторией аукционных домов и дилеров потен-
циально становится вся финансовая элита. А по-
скольку искусство по своей сути по-прежнему до-
статочно престижно, необходимо использование 
таких инструментов, которые смогли бы сделать 
элитарное, сложное для понимания неспециали-
стами искусство интересным большему количеству 
людей. 

 Одним из первых медиатехнологии к рас-
крутке художников применил Чарльз Саатчи, 
в 1980-е гг. владелец одного из крупнейших ре-
кламных агентств в мире, политтехнолог, «сделав-
ший» М. Тэтчер, а также «Молодых британских 
художников». В 1990-е гг. ввиду экономической 
рецессии в Лондоне многие галереи терпели убытки 
и закрывались. Ч. Саатчи проводит серию выставок 
под названием «Молодые британские художники», 
активно привлекая ведущие художественные изда-
ния, такие как «Art Monthly», «Art Review», «Modern 
Painters» и «Contemporary Art». Благодаря Ч. Саат-
чи многие из этих тематических изданий, в 1990-е гг. 
находившиеся на грани закрытия, обрели новую 
жизнь. «Трейси Эмин, Дэмиен Херст, Энтони Гор-
мли, Аниш Капур входят в список художников, ко-
торым непременно будет посвящена статья, если по-
явится повод. Считается, что остальные публику не 
интересуют. Отчасти этим объясняется междуна-
родный успех “Молодых британских художников”, 
которых с самого начала активно поддерживала 
местная пресса» [8, с. 49]. Само название «Молодые 
британские художники» задумывалось как бренд, 
объединяющий художников-постмодернистов, ко-
торых кроме молодости, национальности, привер-
женности техникам современного искусства больше 
почти ничего не объединяло. Они стали лицом бри-
танского искусства (BritArt), как в свое время Аль-
фред Барр и Дороти Миллер в Нью-Йоркском музее 
современного искусства сделали брендом «Амери-
канское искусство». Ч. Саатчи также одним из пер-
вых обратил внимание на возможности Интернета 
для арт-рынка, создав одну из первых онлайн-плат-
форм по продаже искусства. 

В настоящее время то, что продажи произведе-
ний искусства регулярно попадают в СМИ, а репор-
тажи с открытия выставок — в светскую хронику, 
никого не удивляет. Искусство все более встраи-
вается в пространство массовой культуры, инду-
стрии моды, гламура и шоу-бизнеса. Массовому 

зрителю, как правило, интересны большие сум-
мы, отдаваемые за произведения искусства; скан-
далы, связанные с подделками и кражами; искус-
ство как образ жизни богатых и известных людей, 
т. е. не само искусство, а деньги, криминал и гламур, 
с ним связанные. В результате сегодня принято го-
ворить о кризисе художественной критики и расцве-
те арт-журналистики. Тематические СМИ, а также 
специализированные передачи на радио и телеви-
дении востребованы публикой как доступный фор-
мат приобщения к искусству через интерпретацию 
специалистов. Популярны телевизионные филь-
мы о художниках, например известная серия BBC 
об искусстве. С их помощью зритель может полу-
чить толкование художественного творчества от 
экспертов. Сами художники привлекаются для ве-
дения телевизионных передач. В российской сетке 
телевещания это «Искусственный отбор» на Обще-
российском государственном телеканале «Россия — 
Культура», ведущими которого выступали худож-
ники Гоша Острецов, Татьяна Назаренко, Сергей 
Андрияка. 

В популяризации искусства и художников, а 
также их мифологизации, большую роль сыграло не 
только телевидение, но и, конечно, кино как самое 
массовое из искусств. Количество людей, которые 
что-то слышали о нидерландском художнике Яне 
Вермеере, значительно возросло благодаря фильму 
«Девушка с жемчужной сережкой» (2003) со Скар-
летт Йоханссон и Колином Фертом. Но сколько из 
них знает, что само полотно «Девушка с жемчужной 
сережкой», находящееся в Королевской художест-
венной галерее в Гааге, очень небольшое, размером 
всего лишь 44 × 39 см? Многие даже не задумыва-
ются о том, какова эта картина в действительнос-
ти, больше интересуясь кинозвездой С. Йоханссон. 
Другой пример — американский кинофильм «Про-
жить жизнь с Пикассо» (1996) с Энтони Хопкинсом 
в главной роли, в котором из-за отсутствия консен-
суса с фондом Пикассо в кадре под видом его картин 
в действительности показываются картины Жор-
жа Брака. Режиссер пытался договориться с право-
обладателями, но в фонде посчитали, что худож-
ник предстает в фильме излишним сердцеедом. Как 
отмечает Джон Бергер, «фильм, демонстрирующий 
произведения живописи, ведет зрителя сквозь кар-
тину к собственным выводам режиссера. Картина 
уступает власть режиссеру. Образы в фильме, кото-
рые следуют один за другим, складываются в дока-
зательство, становящееся непреложным» [3, с. 32]. 

Биографии художников составляют существен-
ную часть жанра байопиков (biographical picture). 
Это один из самых востребованных и у публики, и у 
режиссеров жанр, отличающийся большими бюдже-
тами, количеством снимающихся звезд и как следст-
вие оскароносностью. К самому искусству это имеет 
мало отношения, но нельзя снимать со счетов значе-
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ние, которое массовая культура оказала на популяр-
ность в обществе, в том числе выражающуюся в моде 
на искусство и количестве посетителей музеев, худо-
жественных галерей и даже арт-ярмарок. Феномен 
«очереди на Серова» обусловлен изначально имен-
но удачной медиакампанией Государственной Треть-
яковской галереи в рамках данной выставки. 

Но и то, что относится к высокому искусст-
ву и находится на стыке кинематографа и изобра-
зительного искусства, получает все большее рас-
пространение. Питер Гринуэй, пожалуй, самый 
характерный пример художника и режиссера, стира-
ющего грань между кино и живописным полотном 
[9, p. 13]. В 2017 г. авторитетное тематическое изда-
ние «The Art Newspaper Russia» провело собствен-
ный кинофестиваль фильмов об искусстве «The ART 
Newspaper Russia FILM FESTIVAL» на трех площад-
ках: в Центре документального кино, Музее совре-
менного искусства «Гараж» и в Государственной 
Третьяковской галерее.

НОВЫЕ МЕДИА 
В ПРОДВИЖЕНИИ 
ХУДОЖНИКОВ

Современные медиа — это не только телеви-
дение, радио и пресса, но еще Интернет [10], 
многочисленные социальные сети, онлайн-

платформы, мобильные приложения, кардинально 
поменявшие способы общения художника или ху-
дожественной институции со своей аудиторией, — 
так называемые новые медиа. Благодаря развитию 
технологий искусство видеоарта, перформанса, 
акционизма вышло на новый уровень своего раз-
вития, став более весомым художественным сред-
ством. Но речь пойдет не столько о цифровых, а 
в первую очередь о социальных медиа. 

Свыше половины «настольного» времени поль-
зователи региона EMEA (Европа, Ближний Восток 
и Африка) делят следующим образом: 

 � 22% уходит на социальные сети; 
 � 11% занимают развлечения; 
 � 10% принадлежит порталам; 
 � 5% уделяется интернет-магазинам; 
 � 4% приходится на потребление новостей 

и информационных ресурсов [11].
На первое место в медиапотреблении вышли 

социальные сети, с помощью которых произош-
ло изменение самой парадигмы структурирования 
общества от вертикальной к рассеянной. У живо-
писцев также появилась возможность выстраи-
вать эффективные художественные коммуника-
ции дистанционно. Всемирная паутина открыла 
перед ними обширнейшую аудиторию по всему 
миру. ХХ век определил зависимость художни-

ка от остальных субъектов арт-рынка — галери-
ста, куратора, журналиста и других посредников. 
Благодаря развитию «новых медиа» у художника 
появилась возможность самому выстраивать от-
ношения с публикой, формируя свой имидж и па-
блисити, экспонируя и продавая собственные ра-
боты через Интернет. Художник способен влиять 
на вкусы и предпочтения публики, распространяя 
свое мнение в Интернете в любую точку земного 
шара. При этом он может говорить правду о себе, 
а может создавать и вымышленный образ. Актив-
ные блогеры среди художников имеют пять, де-
сять и более тысяч подписчиков, и часто этот ох-
ват больше, чем у нишевой передачи на радио или 
отраслевого издания. Более того, даже если с ху-
дожником вышло интервью или он дал коммента-
рий онлайн-изданию, в его интересах делать ре-
посты этого материала в социальных сетях, для 
того чтобы донести информацию до внимания 
своих покупателей или подписчиков из профес-
сионального содружества. Необходимо не толь-
ко общаться с коллегами и устраивать выставки, 
но и формулировать собственные идеи и видение 
социума, давать интервью, присутствовать в ин-
тернет-пространстве. Если мы ничего не слышали 
о художнике, не можем найти о нем информацию 
в Сети, в современных условиях — это вызывает 
по меньшей мере недоумение. И если найденная 
информация датируется только прошлыми года-
ми, а актуальных сведений нет — это тоже способ-
но вызвать недоверие. 

Произошел существенный сдвиг в культурно-
эстетическом осознании искусства в обществе, ко-
торое уже не может существовать вне виртуально-
го пространства. Публика привыкла знакомиться 
с произведениями искусства на расстоянии в циф-
ровом формате. Это не означает, что теперь люди 
меньше ходят в музеи и на выставки в реальной 
жизни. Напротив, интерес к искусству офлайн рас-
тет год от года именно благодаря обилию доступ-
ной и разнообразной информации о нем. Но цени-
тели отдают предпочтение тем музеям, галереям, а 
также художникам, которые предлагают им наибо-
лее комфортную, соответствующую их привычкам 
форму коммуникации. «Двадцать лет назад труд-
но было предсказать, что поиск информации будет 
производиться на ходу, а зачастую — голосовой ко-
мандой, отдаваемой компьютеру. Что информаци-
онное изобилие заставит ранжировать источники 
не только по близости информации к запросу, но 
и по удобству восприятия этой информации. Что 
сайт, содержащий нужную информацию, но неудоб-
ный для просмотра с экрана мобильного телефона, 
с точки зрения поисковой системы может проиг-
рывать сайту, содержащему неполные, но хорошо 
адаптированные к текущему устройству пользова-
теля данные» [12].
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Сегодня становится нормой, посетив художе-
ственную выставку или накануне, посмотреть до-
полнительную информацию в Интернете, поэто-
му западные музеи, а с 2012 г. и Государственная 
Третьяковская галерея выпускают к каждой новой 
экспозиции отдельный промо-сайт. Публика мо-
жет искать художника в Instagram или Facebook, 
для того чтобы продолжать наблюдать, как он жи-
вет и работает. 

О замещении одних медиа другими говорить 
рано. Скорее происходит их взаимное дополнение, 
обусловленное общим усложнением видов медиа-
коммуникаций и богатым выбором различных 
форм подачи информации, когда соответствующие 
потребности аудитории удовлетворяются подходя-
щими видами медиа.

МАССМЕДИА КАК 
АСПЕКТ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ 
ИСКУССТВА

Массмедиа — не только способ популяриза-
ции искусства. СМИ как четвертая власть 
может иметь существенный аспект его ле-

гитимизации. В 1960—1970-е гг. западная пресса 
активно поддерживала неофициальное советское 
искусство. После разгона знаменитой «Бульдозер-
ной выставки» 1974 г. именно благодаря обшир-
ному резонансу на это событие в западной прессе 
советская власть отступила и позволила авангарди-
стам делать свои выставки уже официально. Орга-
низаторы выставки предвидели, что акция привле-
чет внимание спецслужб и накануне позвали всех 
западных журналистов, которых только смогли 
найти. О событии рассказывали на канале ВВС, 
в изданиях: «The New-York Times», «Times», «Le 
Monde», «The Baltimore Sun». Физически пострада-
ли не только художники и их работы, но и некото-
рые западные журналисты, в частности фотограф 
агентства «The Associated Press». Уже на следую-
щий день США высказали советскому правитель-
ству протест по поводу нападения на американских 
корреспондентов [13].

СМИ не только способствуют продвижению 
искусства косвенно, освещая и анонсируя события, 
происходящие в арт-мире. Художественные СМИ 
также ведут собственные искусствоведческие рей-
тинги, попадание в которые прямым образом ска-
зывается на карьере художников. Самым автори-
тетным на сегодняшний момент является рейтинг 
100 самых влиятельных людей в мире искусст-
ва — Power 100 британского журнала «ArtReview». 
В 2011 г. первое место было отдано китайскому ху-
дожнику-диссиденту Ай Вэйвэю, известному сво-
ей политической направленностью. С 2008 г. Ай 

Вэйвэй публиковал данные о коррупции в Китае 
в своем блоге в Интернете, критиковал компар-
тию в Twitter. В результате мастерская художника 
в Шанхае была снесена властями города, блог и за-
просы с его именем заблокированы в китайских 
поисковых системах. В апреле 2011 г. художник 
был взят под стражу, но позже отпущен под стро-
гим запретом не пользоваться Интернетом и не да-
вать интервью журналистам, однако он все же дал 
интервью британскому каналу BBC. Когда в октя-
бре того же года Ай Вэйвэй получил первое место 
в рейтинге 100 самых влиятельных людей в мире 
искусства, Министерство иностранных дел КНР от-
реагировало резкой критикой. С мая 2013 г. была 
запущена версия журнала, нацеленная на арт-ры-
нок Азии — «ArtReview Asia». Темой отдельной 
статьи является феномен российского медийного 
арт-акционизма, когда действия художников-ак-
ционистов, таких как арт-группа «Война», «Pussy 
Riot», П.А. Павленского и других, из разряда бы-
тового хулиганства обретают художественный кон-
текст благодаря тиражированию СМИ. Согласно 
мнению искусствоведа и авторитетного критика 
А.В. Ерофеева, хулиганство становится перфор-
мансом тогда, когда акционист заведомо причи-
няет вред себе, неважно, происходит ли это нане-
сением физических увечий или обречением себя 
на тюремное заключение [14]. П.А. Павленский 
на многие свои акции приглашал журналистов для 
того, чтобы те задокументировали его действия и о 
них услышала как можно бо льшая ауди тория. Без-
условно, включение данного акциониста в художе-
ственное поле — вопрос дискуссионный, учитывая, 
что ни «Война», ни «Pussy Riot» с П.А. Павленским 
первоначально себя художниками не называли. 
К таковым их отнесла определенная часть профес-
сионального сообщества и критики, а СМИ под-
держали. Cогласно исследованию портала Google 
Trends, наиболее запрашиваемой современными 
российскими художниками в конце 2012 г. была 
арт-группа «Pussy Riot» [15].

В заключение стоит отметить, что ХХ век про-
явил себя в искусстве многоликими, непохожими, 
подчас парадоксальными эстетическими теория-
ми. Воспринимать историю искусства на приме-
ре перечисленных выше художников и художе-
ственных течений как линейный и непрерывный 
процесс было бы неверно. Феномен постмодер-
низма еще более неоднороден как на практике, 
так и в теории. Тем не менее появление и эволю-
ция медиа, превратившие современный мир в гло-
бальное медийное пространство, отразились на 
общественном существовании всех без исключе-
ния художественных течений. Неважно, проти-
вопоставляет ли себя то или иное течение опре-
деленным массовым установкам или, напротив, 
является порождением социума; занимает ли оно 
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лидирующие позиции на арт-рынке или избра-
ло для себя путь, который невозможно конвер-
тировать в денежный эквивалент, например, ак-
ционизм и перформативное искусство, влияние 
медиа на его продвижение и обретение им своей 
аудитории существенно. «Искусство XXI века пе-
реживает феноменальный бум, как в сети, так и за 
ее пределами, и потребность в сопроводительных 
текстах невероятно велика. <…> И для каждого 
вида деятельности в этой расширяющейся “арт-
вселенной” требуются свои тексты» [16]. 

Пребывая в коммуникационной среде, мы не 
можем оставаться независимыми от ее влияния на 
наше поведение и предпочтения, в том числе и от-
носительно искусства. Сегодня, когда массмедиа 
потеряли монополию на распространение кон-
тента, разделив ее с социальными сетями и мес-
сенджерами, можно предположить, что XXI век 
откроет нам еще новые формы творческой репре-
зентации, взаимодействия художников и их пу-
блики, средствами искусства выразив облик че-
ловека будущего.
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Promotion of Art and Artists
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Moscow, 125040, Russia
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Abstract. For successful work, people need to be able to 
build communications with their audience in the conditions 
of constantly changing, highly competitive environment. 
In today’s world, which has become a global media space, 
art business and culture are no exception. The art mar-
ket has a need to create a special information fi eld. Start-

ing from the era of modernism, the information function of 
the art market has been getting increasingly important. In 
art, the name expresses the brand, and this tendency can 
be already found in the promotion of impressionists by the 
marchands Paul Durand-Ruel, Georges Petit, Ambroise 
Vollard. Today as well, the demand for the artist largely 
depends on the information support of their life and work. 
The article analyzes the growing role of media in the pro-
motion of artists, with an emphasis on the cultural analysis 
within the evolution of various artistic and aesthetic con-
cepts from the late 19th to the early 21st century, as well as 
the issues related to the understanding of new media, and 
their role in the art process. In the Russian applied cultur-
al studies, this seems to be a promising direction, which has 
not yet been properly developed.
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The author comes to the conclusion that media commu-
nications play an important role in promoting artistic 
trends and artists, no matter what aesthetic direction we 
are talking about. The artist’s appearance on the covers 
of reputable publications, their citations in the media, in-
terviews with them are a part of this artist’s career, along 
with their exhibition portfolio, representation in collec-
tions and auction statistics. In some cases, media are 
also a way to legitimize art directions. At the turn of the 
20th — 21st centuries, with the development of multime-
dia technologies and the Internet, it is possible to say that 
the system of art market with a vertical hierarchy, de-
veloped in the twentieth century, has shifted to horizon-
tal connections and convergence between various partic-
ipants of artistic communications. At the same time, the 
use of media technologies in the modern art process has 
no connection with the quality of artistic product, but is 
equally important for everyone. 
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Реферат. Современная социология рассматрива-
ет культурный капитал как один из существенных 
факторов культурного потребления. Однако исполь-
зование этого понятия в эмпирических исследовани-
ях культурологической направленности до сих пор 
наталкивается на серьезные трудности, связанные 
с концептуальной неоднозначностью термина и не-
возможностью измерения культурного капитала 
методами, традиционно используемыми в социоло-
гии культуры и искусства. Рассматриваются мето-
дологические проблемы концептуализации понятия 
«культурный капитал» с точки зрения культуроло-
гии как одного из ключевых драйверов, определяющих 
объемы и характер культурного потребления. Смы-
словую доминанту статьи составляет обоснование 
и изложение практического опыта определения коли-
чественной меры культурного капитала с использо-
ванием современных аналитических методов, кото-
рое было осуществлено автором в ходе масштабного 
конкретно-социологического исследования аудито-
рии посетителей Государственной Третьяковской 
галереи. В ходе изучения было проверено несколько 
гипотез о связи меры культурного капитала с инди-
видуальными особенностями его передачи и накопле-
ния, а также о его влиянии на характер и масштабы 
культурного потребления, в частности, посещае-
мости учреждений культуры и искусства. Получен-
ные результаты опровергают некоторые устоявши-
еся стереотипы о влиянии образования и возраста 
на потребление искусства и уточняют представ-
ления о поведенческих особенностях аудитории ху-

дожественного музея. Выводы, сделанные по мате-
риалам данного исследования, представляются не 
частным результатом отдельно взятого эмпириче-
ского опыта; они вскрывают некоторые общие зако-
номерности культурного потребления и полностью 
вписываются в широкий контекст мировой пра-
ктики научных исследований аудитории искусства. 
Приводимые результаты исследования убедительно 
показывают потенциал и высокую объясняющую спо-
собность культурного капитала как движущего фак-
тора потребления искусства.

Ключевые слова: культурный капитал, аудито-
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И
сследования в области социологии 
искусства, проведенные в послед-
ние годы, показали, что на объем 
и характер потребления искусства 
наибольшее влияние оказывают не 
столько социально-демографиче-

ские характеристики, душевой доход, временные 
ограничения, территориальная и физическая до-
ступность культурных благ, которые традиционно 
составляли едва ли не исчерпывающий перечень 
детерминант культурного поведения, сколько мо-
тивации, а также некоторые трудноизмеримые 
характеристики личности, участвующие в форми-
ровании культурного капитала [1—5]. Впрочем, 
несмотря на то что современная западная социоло-
гия относит культурный капитал к числу важней-
ших драйверов культурной активности, вопрос о 
механизмах и степени его влияния на объем и ха-
рактер культурного потребления редко поднимает-
ся в строгом эмпирическом контексте, оставаясь, в 
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основном, уделом теоретической социологии. Для 
этого есть как минимум две причины. Но прежде 
чем их сформулировать, совершим краткий эк-
скурс в историю вопроса.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРУДНОСТИ

Как известно, понятие «культурный капитал» 
было введено в научный оборот Пьером 
Бурдье и подразумевало те преимущества, 

которые передаются элитами своим детям (навыки 
устной и письменной речи, эстетические ценности, 
умение взаимодействовать с людьми, ориентация 
на успех и достижения в учебе), что расширяет воз-
можности их социальной мобильности в будущем 
[6, p. 171—183]. «Культурный капитал, — пишет 
П. Бурдье, — может выступать в трех состояниях: 
инкорпорированном состоянии [embodied state], 
т. е. в форме длительных диспозиций ума и тела; 
объективированном состоянии [objectifi ed state] — 
в форме культурных товаров (картин, книг, слова-
рей, инструментов, машин и т. д.), являющих собой 
отпечаток или воплощение теорий или их критики, 
некоторого круга проблем и т. д.; наконец, инсти-
туционализированном состоянии [institutionalized 
state], т. е. в форме объективации» [7, с. 60—61].

Понятие «культурный капитал» позволило дать 
объяснение многим социальным явлениям и про-
цессам и вскоре стало чрезвычайно модным в ака-
демических кругах. Подхваченное представителями 
разных научных направлений оно получило множе-
ство трактовок в теоретических и эмпирических ис-
следованиях различной направленности. При этом 
различные дефиниции культурного капитала вся-
кий раз основываются на неявном допущении, что 
в каждой сфере деятельности существуют особые 
его формы и формулируются по сути индивидуаль-
но в контексте каждого конкретного исследования 
[8]. Так, в экономических терминах культурный ка-
питал может трактоваться как «активы (материаль-
ные и нематериальные), которые вносят свой вклад 
в культурную стоимость», тогда как в культуроло-
гическом контексте исследований аудитории искус-
ства культурный капитал рассматривается главным 
образом как накапливаемый ресурс, комплекс соци-
альных, культурных и компетентностных характе-
ристик человека [9, с. 4].

Увлечение этим понятием в социологии приве-
ло к появлению вслед за «социальным» и «символи-
ческим капиталом» целого семейства родственных 
понятий, таких как «языковой капитал», «капитал 
доверия», «религиозный капитал», «юридический 
капитал» и даже «капитал самостоятельности» [10]. 
Это многоцветие пониманий и дефиниций не вно-
сит ясности, а лишь убеждает, что предостережение, 

высказанное еще в 1979 г. известным американским 
социологом Полом Ди Маджио, было оправданным: 
«Понятие капитала превращается из мощного и точ-
ного орудия анализа в бессодержательную фигуру 
речи» [11]. Неоднозначность и многомерность по-
нятия стали одной из причин, почему вопрос о вли-
янии культурного капитала на объем и характер 
культурного потребления редко поднимается в ходе 
эмпирических исследований в строго доказательной 
форме. Вторая и главная причина состоит в невоз-
можности обнаружения и оценки данного влияния 
традиционными методами социологии искусства.

ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ

Неудивительно, что вопросы, связанные с 
измерением культурного капитала, в нау-
ке оказываются разработанными пока не-

достаточно. Тем не менее попытки определения 
количественной меры культурного капитала в 
конкретно-социологических исследованиях перио-
дически предпринимаются по разным основаниям. 
Так, один из способов был предложен в 1980-х гг. 
уже упомянутым американским социологом П. Ди 
Маджио в исследовании академической успеваемо-
сти студентов — выходцев из элит. В качестве ко-
личественной меры культурного капитала он пред-
ложил использовать показатель частоты контактов 
с «высокой культурой», имевших место в период 
детства и юности [11]. Как оказалось, культурный 
капитал, измеренный при помощи этого индика-
тора, влияет не только на академическую успевае-
мость, но также и на профессиональное продвиже-
ние после окончания высшей школы. Такой подход 
не лишен смысла, он находит эмпирическое под-
тверждение и при изучении аудиторий искусства 
в том многократно зафиксированном нами факте, 
что наличие традиций потребления культуры и 
искусства в родительской семье и раннее приобще-
ние ребенка к искусству формируют потребность и 
способность индивида взаимодействовать с миром 
духовных ценностей, проявлять высокую культур-
ную активность в будущем.

Иной подход демонстрируют Н. Ноттен и др. 
[12], а также Х. Брида и др. [13], которые в каче-
стве аппроксимации1 культурного капитала ис-
пользовали показатель начитанности, получен-
ный исходя из количества книг, прочитанных 
за последние 24 месяца. Тем самым они попы-
тались оценить уровень культурного капитала 

1 Аппроксимация или приближение — научный метод, со-
стоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле 
близкими к исходным, но более простыми и доступными для 
измерения.
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«в чистом виде», соответствующим образом раз-
делив эффект накопленных в результате образова-
ния познавательных способностей [8] и эффект со-
циального статуса образования [6]. Несмотря на 
некоторую дискуссионность такого одномерного 
подхода к измерению культурного капитала, в про-
веденном авторами исследовании посещаемости од-
ного из итальянских музеев он продемонстрировал 
положительную результативность. В этом случае 
ее можно трактовать как свидетельство исключи-
тельной важности влияния культурного капитала на 
процессы культурного потребления, поскольку его 
измерение даже в сильно упрощенном виде способ-
но фиксировать это влияние.

Попытки адекватной аппроксимации и изме-
рения культурного капитала предпринимаются и в 
отечественной социологии. Одна из них была пред-
принята с целью разработки «суррогата поняти-
ям экономической эффективности и художествен-
ной ценности», а предложенный «концепт включает 
не только общие показатели уровня образования 
или количества прочитанных книг, но представляет 
сложную систему культурных компетенций индиви-
да» [9, c. 9]. Суть идеи состоит в попытке выразить 
культурный капитал в максимальном числе пере-
менных, а затем по результатам опросов зрителей 
двух театров рассчитать его относительную меру по 
каждому из трех состояний с целью сравнения ауди-
торий этих театров. Серьезное теоретическое обо-
снование и методологическая проработка, к сожа-
лению, еще не гарантируют значимости результата, 
поскольку сама идея качественного сравнения ауди-
торий разных театров представляется весьма сомни-
тельной. Предложенный набор измерителей куль-
турного капитала также далеко не бесспорен. Тем 
не менее исследование показало, что определение 
количественной меры культурного капитала воз-
можно по самому разнообразному кругу индикато-
ров. Главное, что в ходе подобных опытов аппрок-
симации решается задача поиска таких индикаторов 
и способов измерения, которые были бы способны 
сделать преимущественно публицистическое поня-
тие культурного капитала операциональным.

ЭМПИРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Понятно, что любые попытки измерения куль-
турного капитала имеют смысл только в том 
случае, если они не умозрительны, а основа-

ны на фактах и служат подтверждением соответст-
вующих теоретических конструктов или трактовке 
результатов эмпирических исследований. Мы отно-
сим культурный капитал к числу ключевых драйве-
ров, определяющих объемы и характер культурно-
го потребления, поэтому проблема его измерения 
возникла в ходе масштабного социологического 

исследования аудитории посетителей Государствен-
ной Третьяковской галереи (ГТГ), которое явилось 
составной частью комплексной программы изуче-
ния аудитории искусства, на протяжении более двух 
десятков лет реализуемой Государственным инсти-
тутом искусствознания2 (ГИИ). Цели, задачи и ра-
бочие гипотезы, сформулированные в Программе 
исследования [14], носят достаточно универсаль-
ный характер. И хотя результаты исследования, 
строго говоря, не могут быть полностью эксплици-
рованы на другие художественные музеи в силу уни-
кальности ГТГ как бренда и учреждения, выводы, 
касающиеся общих закономерностей культурного 
потребления, могут представлять широкий научный 
и практический интерес. Полученные выводы нель-
зя считать  частным результатом отдельно взятого 
исследования; они вскрывают некоторые общие 
закономерности культурного потребления и пол-
ностью вписываются в широкий контекст мировой 
практики научных исследований аудитории искус-
ства [15; 16].

В результате 13 анкетных опросов посетите-
лей, проведенных в 2016 г. на всех трех экспози-
ционных площадках ГТГ по случайной выборке, 
было собрано 3715 пригодных к обработке анкет, 
которые обеспечили уникальный массив социоло-
гической информации, достаточный для форму-
лировки статистически значимых выводов и обоб-
щений. Изучение аудитории посетителей ГТГ не 
только по стандартному набору параметров, но и по 
ряду содержательных признаков дало возможность 
приблизиться к пониманию особенностей ее потре-
бительского поведения, выявить основные детерми-
нанты посещаемости музея [5].

В рамках исследования, наряду с решением це-
лого комплекса задач, предстояло проверить не-
сколько гипотез о связи меры культурного капита-
ла с индивидуальными особенностями его передачи 
и накопления и о его влиянии на характер и мас-
штабы культурного потребления. Исходная пред-
посылка состояла в том, что культурный капитал не 
является некой однозначной и абсолютной мерой, 
характеризующей своего носителя, он может быть 
представлен как некий интегральный показатель, 
отражающий совокупность накапливаемых чело-
веком в процессе физической, интеллектуальной и 
духовной деятельности факторов, ресурсов, средств, 
источников, запасов и возможностей. В идеале для 
определения меры культурного капитала необходи-
мо построение системы качественных индикаторов, 
охватывающих всю атрибутику понятия «культу-

2 В проведении исследования принимали участие сотрудни-
ки отдела общей теории искусства и культурной политики ГИИ: 
Г.Г. Гедовиус, Е.А. Дудкина, Т.В. Петрушина, И.В. Пуликова, д-р 
филос. наук А.Я. Рубинштейн, Е.К. Соколова, канд. искусство-
ведения А.А. Ушкарев (руководитель) и канд. искусствоедения 
Г.М. Юсупова.
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ра». Впрочем, такое требование представляется из-
быточным и в принципе недостижимым. В контек-
сте изучения вопросов взаимодействия человека с 
миром художественной культуры важно прежде все-
го то, что результатом передачи культурных кодов 
и накопления культурного капитала является на-
клонность и одновременно потребность к присвое-
нию культурного богатства, а также художественная 
компетентность как способность ее удовлетворения 
в виде владения соответствующим инструментарием 
для усвоения/присвоения символического содержа-
ния культурных ценностей.

Работа по приобретению культурного капита-
ла — «это инвестирование — прежде всего време-
ни, но также и социально выстроенной формы вле-
чения, libido sciendi, со всеми сопряженными с нею 
ограничениями, самоотречением и самопожертво-
ванием. Отсюда следует, — писал П. Бурдье, — что 
наименее неточными измерениями культурного 
капитала являются те, которые в качестве стан-
дарта избирают временнýю продолжительность 
приобретения искомых свойств, — конечно, при 
условии, что последняя не сводится к продолжи-
тельности обучения в школе, а принимается во 
внимание также и более раннее домашнее образо-
вание. Последнее может получать положительную 
оценку (как выигрыш времени, фора) или отрица-
тельную оценку (попусту потраченное время, что 
вдвойне усугубляет ситуацию, ибо затем потребу-
ется еще больше времени для исправления послед-
ствий)…» [7, c. 61].

В перечне условий развития культурного ка-
питала, таким образом, должна быть учтена мера 
опыта по освоению (потреблению) художествен-
ных ценностей, которая может быть измерена по 
стажу и частоте контактов человека с искусст-
вом. Художественная компетентность посетителей 
музея, как условие и результат этой деятельности, 
находит свое выражение в знакомстве с произведе-
ниями искусства, она делает возможным понимать 
их, проводить различия и обобщения, классифици-
ровать, формулировать в вербальной форме так на-
зываемое личное мнение. Исходя из этого, можно 
приближенно выразить меру культурного капита-
ла как интегрального показателя через те индикато-
ры, которые могли быть получены в ходе анкетных 
опросов посетителей ГТГ непосредственно в экспо-
зиционных залах:

1) наличие культурных традиций в родитель-
ской семье, которые создают условия для переда-
чи и накопления культурного капитала, формиро-
вания художественной компетентности, поскольку 
культурный капитал «всегда несет на себе отпе-
чатки самых ранних условий своего приобрете-
ния, <…> оказывается привязан множеством нитей 
к человеку в его биологической уникальности…» 
[7, c. 61—62]. В большой мере культурная тради-

ция в семье как часть раннего домашнего образо-
вания определяет возраст приобщения человека 
к искусству и дает выигрыш во времени, ту самую 
«фору» в процессе накопления культурного капи-
тала, о которой говорит П. Бурдье. Большое значе-
ние роли семьи в определении будущей социаль-
ной и культурной жизни человека подтверждено 
всеми нашими исследованиями аудитории искус-
ства и зарубежными авторами [17];

2) стаж общения человека с искусством и 
временна я продолжительность накопления куль-
турного капитала в процессе культурного потре-
бления аппроксимируется в нашем случае в воз-
расте приобщения к изобразительному искусству. 
Данный показатель конечно не дает однозначного 
представления о частоте контактов респондента с 
«высокой культурой» в детстве и юности (Ди Мад-
жио), но безусловно коррелирует с числом таких 
контактов и связан с накоплением опыта культур-
ного потребления, что позволяет использовать его 
в качестве одного из измерений культурного ка-
питала;

3) художественная компетентность как про-
явление культурного капитала, потребность и од-
новременно способность ее удовлетворения. Она 
накапливается и развивается не только благодаря 
домашнему воспитанию и последующему образо-
ванию, но и в результате собственной художествен-
ной активности личности. Можно утверждать, что 
уровень художественной компетентности в изобра-
зительном искусстве оказывается тем выше, чем 
чаще респондент посещает художественные музеи 
и другие учреждения искусства, чем более разно-
образную культурную активность проявляет и/или 
чем большую степень знакомства с изобразитель-
ным искусством он демонстрирует. Этот показатель 
представлен в нашей модели двумя индикаторами:

� интенсивностью культурного потребления, ко-
торая оценивается по показателю суммарной часто-
ты посещения учреждений культуры и искусства за 
год и представляет собой как условие накопления 
культурного капитала, так и его результат;

�  степенью знакомства с произведениями 
изобразительного искусства, которая позволяет 
наиболее точно оценить художественную компе-
тентность как знание, накопленное в результате об-
разования, культурного потребления и духовной 
работы индивида. Этот параметр оценивался по ко-
личеству отмеченных респондентом полей включен-
ной в анкету специальной таблицы, разработанной 
экспертами ГТГ, где были перечислены основные 
разделы коллекции музея.

Обратим внимание, что в число измерений 
культурного капитала не включен показатель об-
разования — одного из главных источников его на-
копления. Это сделано намеренно, для того чтобы 
сосредоточиться исключительно на измерении ког-
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нитивных навыков и способностей, необходимых 
для восприятия искусства, и исключить возможное 
влияние статусного эффекта образования, отмечен-
ного П. Бурдье.

Исходные данные для расчета интегрального 
показателя культурного капитала представлены в 
табл. 1.

Еще раз подчеркнем, предложенный интеграль-
ный показатель не претендует на абсолютную уни-
версальность в измерении культурного капитала, 
но отражая важные его составляющие, он может 
быть использован в качестве одного из альтерна-
тивных подходов к аппроксимации меры культур-
ного капитала.
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Таблица 1

Принцип расчета меры культурного капитала

№ Показатель Значение Вес

1 Наличие семейной традиции

посещения художественных музеев

Нет 0

Да 1

2 Возраст приобщения к

изобразительному

искусству

Уже будучи взрослым 1

В старших классах 2

В младших классах 3

В дошкольном возрасте 4

3 Художественная

компетентность

Частота контактов с

искусством (в год)

Не более 2 раз 1

3–5 раз 2

6–9 раз 3

10–16 раз 4

Более 16 раз 5

4 Степень знакомства с

разделами коллекции

  0 из 12 0

  1 из 12 1

  2 из 12 2

  3 из 12 3

  4 из 12 4

  5 из 12 5

  6 из 12 6

  7 из 12 7

  8 из 12 8

  9 из 12 9

10 из 12 10

11 из 12 11

12 из 12 12

5 Мера культурного капитала ∑ (1 ÷ 4)
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основная практическая задача исследования 
была связана с решением проблем функци-
онирования музея в современной рыночной 

парадигме. Оно направлено прежде всего на прео-
доление коммуникационных барьеров между му-
зеем и публикой, на привлечение посетителей и в 
конечном счете — на решение практических задач 
увеличения посещаемости. Именно в этом контек-
сте применялся расчетный показатель меры куль-
турного капитала. Не пытаясь излагать все резуль-
таты весьма масштабного исследования, коснемся 
лишь тех аспектов, которые связаны с его исполь-
зованием.

О соотношении образования и культурного ка-
питала. Давно стал стереотипом тезис о том, что 
серьезное искусство привлекает образованных лю-
дей в гораздо большей степени, поскольку образо-
ванным в искусстве открывается то, чего не видят 
необразованные. Этот факт эмпирически много-
кратно подтвержден результатами всех прово-
дившихся нами социологических исследований 
аудитории искусства [18—21]. Известно, что вос-
приятие искусства всегда происходит с определен-
ных позиций, через заранее заданные коды, а про-
изведение искусства имеет смысл и представляет 
интерес только для того, кто обладает культурной 
компетентностью, т. е. знает код, которым зашиф-
ровано художественное сообщение [22]. Знание ко-
дов, собственно, и есть показатель художествен-
ной компетентности, и знание это непосредственно 
связано с мерой культурного капитала. Так в обра-
зовании ли дело?

В контексте изучения факторов посещаемости 
ГТГ было построено целое семейство регрессион-
ных моделей посещаемости и выявлены следующие 
факты. Наиболее значимой детерминантой посеща-
емости ГТГ, как показал регрессионный анализ, яв-
ляются содержательные мотивации, связанные с ее 
особым восприятием как выдающейся культурной 
достопримечательности России и во многом опира-
ющиеся на информационно-мотивирующую роль 
туристического бизнеса [5]. Культурный капитал, 
аппроксимированный по нашей методике, также яв-
ляется важным, хотя и не самым значительным по-
ложительным фактором посещаемости не только 
ГТГ, но и вообще учреждений искусства. Важно то, 
что при этом он оказывается существенно более ве-
сомым предиктором посещаемости, нежели уровень 
образования. Корреляционный анализ по Спирмену3  

3 Для переменных, принадлежащих к порядковой или ин-
тервальной шкале, вместо коэффициентов корреляции Пирсона 
обычно рассчитывается ранговая корреляция по Спирмену или 
Кендаллу.

фиксирует связь частоты посещения художествен-
ных музеев и меры культурного капитала на уровне 
0,544 (статистическая достоверность ≥ 99%). Связь 
частоты посещения художественных музеев с уров-
нем образования также статистически значима, но 
существенно слабее — на уровне 0,121 (достовер-
ность ≥ 99%). Так значит, дело не столько в обра-
зовании как таковом, сколько в тех способностях, в 
формировании и развитии которых оно участвует и 
которые составляют то, что мы называем культур-
ным капиталом.

Подчеркивая нетождественность показателей 
образования и культурного капитала, мы конста-
тируем при этом, что мера культурного капитала 
коррелирует с уровнем образования (коэффици-
ент корреляции Спирмена (Ро Спирмена) = 0,113; 
достоверность ≥ 99%). Очевидно, что если обра-
зование действительно участвует в формирова-
нии культурного капитала в качестве источника 
когнитивных способностей, то наличие связи не 
только объяснимо, но и вполне естественно, оно 
подтверждает адекватность расчетного показате-
ля. С другой стороны, малая величина коэффи-
циента связи говорит о нетождественности по-
казателей образования и культурного капитала. 
Это наглядно подтверждается также и статисти-
кой распределения респондентов по этим показа-
телям. По уровню образования оно неравномер-
но, демонстрирует значительное преобладание 
в аудитории музея людей с высшим образовани-
ем, тогда как распределение респондентов по по-
казателю меры культурного капитала оказывает-
ся близко к нормальному (см. рис.).

Культурный капитал и возраст. Мера культур-
ного капитала оказывается связана с возрастом ре-
спондентов даже в несколько большей степени, чем 
с образованием (Ро Спирмена = 0,141; достовер-
ность 99%). Объясняется это тем, что возраст мо-
жет быть связан с рядом измерений образования, 
семейного положения, временных ограничений и 
др. Главное, влияние возраста на объем и харак-
тер культурного потребления может проявляться 
опосредованно, поскольку возраст, как и уровень 
образования, отражает некоторые измерения куль-
турного капитала личности в усвоенном, инкорпо-
рированном состоянии, важнейшее значение для 
накопления которого имеет временна я продол-
жительность приобретения искомых свойств [7]. 
Значит, дело не в возрасте как таковом, а в тех ха-
рактеристиках личности, с которыми он связан и 
которые могут накапливаться и изменяться в про-
цессе взросления. Именно наличие такой устой-
чивой связи порождает у некоторых исследова-
телей соблазн объяснять столь сложные явления, 
как отношение человека к искусству или художе-
ственный вкус, такими простыми причинами, как 
возраст [23].
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Два типа музейной публики. Пра-
ктикам музейного дела хорошо изве-
стен такой факт: публика временных 
выставок, как правило, отличается не 
только более высоким уровнем обра-
зования, но и значительно более ши-
рокой культурной осведомленностью 
и в целом оказывается более культур-
но подготовленной, нежели посетите-
ли постоянных экспозиций. В поисках 
содержательного объяснения этого 
факта мы сравнили аудитории посто-
янных экспозиций и выставок по це-
лому ряду параметров. Расчеты пока-
зали, что суть различий и особенности 
потребительского поведения двух ти-
пов аудитории определяются не соци-
ально-демографическими признака-
ми, а содержательными различиями: 
наличием или отсутствием семейных 
традиций и опытом потребления куль-
туры, характером культурной актив-
ности, признаками художественного 
развития или уровня художественной 
подготовленности, т. е. всей совокуп-
ностью тех измеримых параметров, 
которые определяют наше понимание 
меры культурного капитала. Средний 
уровень культурного капитала посе-
тителей выставок оказывается замет-
но выше, чем посетителей постоянных 
экспозиций, и это становится одним 
из источников различий в их способ-
ностях к восприятию искусства и осо-
бенностях потребительского поведе-
ния (табл. 2) [5]. 
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Рис. Сравнение кривых 

распределения совокупной аудитории посетителей ГТГ 

по уровню образования и по культурному капиталу 

Таблица 2

Типы музейных аудиторий и статистики культурного капитала

Статистика культурного капитала

Посетители

Постоянных

экспозиций

Выставок

Средний уровень (по шкале от 2 до 22) 10,87 12,62

Медиана 11,00 13,00

Модальное значение   9 13

Среднее Специальное Незаконченное
высшее

Высшее
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Культурная активность. Среди характеристик 
потребителей культурных услуг, выходящих за 
пределы социально-демографических описаний, 
в контексте настоящего исследования нас в пер-
вую очередь интересовали те, которые определя-
ют отношение человека к искусству. В качестве 
одной из таких характеристик выступает интен-
сивность художественной деятельности человека 
или его культурная активность, которая, как из-
вестно, проявляется в трех видах: в потреблении 
искусства, в приобретении знаний о нем и в соб-
ственном художественном творчестве [24, с. 285]. 
Расчеты показали, что культурная активность че-
ловека, как и интенсивность культурного потре-
бления, оказывается связана с мерой культурно-
го капитала: чем она выше, тем выше, при прочих 
равных условиях, и культурная активность ре-
спондента. Корреляционный анализ по Спирмену 
показал наличие статистически значимой связи на 
уровне 0,393 (значимость более 99%). 

Наконец, предпочтение посетителями музея тех 
или иных источников информации о выставках и ме-
роприятиях музея также имеет хотя и слабую, но ста-
тистически значимую связь с мерой их культурного 
капитала: чем она выше, тем меньше в своем культур-
ном выборе респондент ориентируется на референ-
тные группы и их мнения, т. е. на вторичные источ-
ники информации. Данный факт говорит о том, что у 
музея существует принципиальная возможность фор-
мирования адресных маркетинговых стратегий с опо-
рой на избирательный коммуникативный потенциал 
тех или иных каналов распространения информации.

В статье представлены лишь отдельные резуль-
таты проведенного исследования. Но они убеди-
тельно показывают, что характер культурной ак-
тивности и интенсивность культурного потребления 
как важнейшие характеристики культурного пове-
дения человека связаны с мерой культурного капи-
тала личности — важной детерминантой потреби-
тельского поведения человека в культуре.

 

Список источников
1. Ateca-Amestoy V. Determining heterogeneous behavior 

for theatre attendance. Journal of Cultural Economics. 
2008, № 3 (2). P. 127—151.

2. Brida J.G., Meleddu M., Pulina M. Factors Infl uencing 
the Intention to Revisit a Cultural Attraction: The Case 
Study of the Museum of Modern and Contemporary 
Art in Rovereto // Journal of Cultural Heritage. 2012. 
Vol. 13, № 2. P. 167—174.

3. Frateschi C., Lazzaro E., Palma Martos L. A Comparative 
Econometric Analysis of Museum Attendance by Locals 
and Foreigners: the Case of Padua and Seville // Estudios 
de Economia Aplicada. 2009. Vol. 27, № 1. P. 175—196.

4. Seaman Bruce A. Attendance and Public Participation 
in the Performing Arts: A Review of the Empirical 

Literature / Georgia State University. Andrew Young 
School of Policy Studies. Research Paper Series. Working 
Paper, 2005, 06—25 August. 165 p.

5. Ушкарев А. Третьяковская галерея: детерминанты по-
сещаемости // Обсерватория культуры. 2017. Т. 14, 
№ 5. С. 558—568. DOI: 10.25281/2072-3156-2017-14-
5-558-568. 

6. Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. Cambridge : 
Cambridge University Press, 1977. 256 p.

7. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социо-
логия. 2002. Т. 3, № 5. С. 60—74.

8. Stigle G.J., Becker G.S. De Gustibus Non Est Disputandum // 
American Economic Review, 1977. № 67 (2). P. 76—90.

9. Большаков Н.В. Измерение культурного капитала: 
от теории к практике // Мониторинг общественно-
го мнения: экономические и социальные перемены. 
2013. № 6 (118). С. 3 — 12.

10. Нестик Т. Культурный, социальный и символиче-
ский капиталы (обзорный материал) [Электронный 
ресурс] // Альманах «Восток». 2004. № 2 (14). URL: 
http://www.situation.ru/app/j_artp_325.htm#_ftn2 
(дата обращения: 16.03.2017).

11. Di Maggio P. Cultural Capital and School Success: The 
Impact of Status Culture Participation on Grades of U.S. 
High School Students // American Sociological Review. 
1982. Vol. 47 (2). P. 189—201.

12. Notten N., Lancee B., van de Werfhorst H.G., Ganzeboom 
H.B.G. Educational stratifi cation in cultural participation: 
Cognitive competence or status motivation? // GINI 
Discussion Paper. 2013. № 77. 46 p.

13. Brida J.G., Dalle-Nogare C., Scuderi R. How Often to a 
Museum? Motivations matter [Электронный ресурс] // 
Bozen Economics & Management Paper Series. 2014. 
№ 16. URL: http://pro1.unibz.it/projects/economics/
repec/bemps16.pdf (дата обращения: 20.02.2017).

14. Ушкарев А.А. Аудитория посетителей Государствен-
ной Третьяковской галереи: Программа социологи-
ческого исследования. Москва : Государственный ин-
ститут искусствознания, 2015. 48 с.

15. Ушкарев А.А. Аудитория художественных музеев: 
история и методология изучения за рубежом // Куль-
тура и искусство. 2017. № 6 (37). С. 63—77.

16. Ушкарев А.А. Аудитория художественных музеев: 
история и методология изучения в России // Куль-
тура и искусство. 2017. № 7 (38). С. 36—49.

17. Колб Б. Исследование аудитории Лондонского Филар-
монического Оркестра [Электронный ресурс] // Арт-
менеджер : журнал. 2003. № 2(5). URL: http://www.
artmanager.ru/articles/howto/157-007.html (дата об-
ращения: 28.11.2016).

18. Художественная жизнь современного общества : в 4 т. 
Т. 3. Искусство в контексте социальной экономии / 
ред. А.Я. Рубинштейн. Санкт-Петербург : Дмитрий 
Буланин, 1998. 352 с.

19. Экономические основы культурной деятельности. 
Индивидуальные предпочтения и общественный ин-
терес : в 3 т. Т. 1. Рынок культурных услуг: Публи-

Ушкарев А.А. Культурный капитал как драйвер потребления искусства /с. 178–187/



186  /IN SPACE OF ART AND CULTURAL LIFE/ OBSERVATORY OF CULTURE, 2018, VOL. 15, NO. 2

ка театра 90-х годов / отв. ред. : А.Я. Рубинштейн, 
Ю.У. Фохт-Бабушкин. Санкт-Петербург, 2002. 634 с.

20. Рубинштейн А.Я. Публика концертов «Моцарт-ма-
рафона»: опыт социологического исследования. Мо-
сква : Институт экономики РАН, 2014. 80 с.

21. Ушкарев А.А. Современный опыт социологических 
исследований театральной публики // Культура в 
фокусе научных исследований. По материалам кон-
ференции памяти Б.Ю. Сорочкина : сборник статей. 
Москва : Государственный институт искусствознания, 
2017. С. 63—88.

22. Bourdieu P. Distinction: A social critique of the judgement 
of taste / Transl. by R. Nice. Cambridge : Harvard 
University Press, 1984. 613 p.

23. Иевлева Н.В., Потапова М.В. Музей и публика. 
Санкт-Петербург : Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Герцена, 2013. 
198 с.

24. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни людей. Кон-
кретно-социологические исследования искусства в 
России второй половины ХХ века. История и мето-
дология. Санкт-Петербург, 2001. 557 с.

Ushkarev А.А. Cultural Capital as a Driver of Art Consumption /pp. 178–187/

Cultural Capital as a Driver 
of Art Consumption

Aleksandr A. Ushkarev
State Institute for Art Studies, 5, Kozitsky Lane, Mos-
cow, 125000, Russia
E-mail: al_ush@mail.ru

Abstract. Modern sociology considers cultural capital as 
one of the essential factors of cultural consumption. How-
ever, using this concept in cultural-oriented empirical re-
search is still very diffi cult because of the conceptual ambi-
guity of the term and the impossibility to measure cultural 
capital by methods traditionally used in the sociology of 
culture and art. The article considers the methodological 
problems of conceptualization of the concept of “cultural 
capital” from the point of view of cultural studies as one of 
the key drivers determining the volume and nature of cul-
tural consumption. The semantic dominant of the article 
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was carried out by the author in the course of a large-scale 
concrete sociological study of the audience of visitors of the 
State Tretyakov Gallery. In the course of the study, sever-
al hypotheses were tested on the connection between the 
measure of cultural capital and the individual character-
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its impact on the nature and extent of cultural consump-
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tic institutions. The obtained results refute some well-es-
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behavioral characteristics of the audience of art museum. 
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result of an individual empirical experience; they reveal 
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Реферат. На Втором Ватиканском соборе (1962—
1965) были сформулированы принципы активного 
участия прихожан в литургической и пастырской 
жизни Церкви. Введение в католическое богослу-
жение совместного пения повлекло за собой значи-
тельное переосмысление культового репертуара. 
Одним их ведущих жанров коллективного исполне-
ния в мессе стали гимны проприя, которые до сих 
пор не получили единого наименования в российской 
литургической практике. В связи со значительными 
изменениями, которые произошли в гимнографии 
в ХХ в., вводится понятие «песенный литургический 
гимн» — богослужебное песнопение на национальном 
языке для общинного исполнения в процессионных 
разделах реформированной мессы. Анализируются 
гимны современных композиторов Г. Гселя «Ты до-
брый Пастырь мой» и П. Бебенека «Слава Тебе, Го-
сподь», закрепившиеся в деятельности российских 
католических приходов.
В песенном литургическом гимне традиционные при-
меты церковных песнопений дополняются атрибу-
тами светской культуры. С храмовой практикой 
новое гимнотворчество сближает неразрывная связь 
с церковной средой, подчиненность богослужебным 
задачам. Современные гимны стилистически ди-
станцируются от бытовой музыки, но вместе с тем 
вбирают некоторые атрибуты песенности. Подчер-
кивается, что жанровая доминанта церковных пе-

снопений постоянна, она не меняется на протяжении 
веков. В песенном литургическом гимне новые условия 
исполнения влияют на переинтонирование жанрово-
го наследия.
Второй Ватиканский собор положил начало дви-
жению интеграции и придал импульс расширению 
музыкальной лексики богослужения. Заметную роль 
в изменении современного репертуара сыграло офи-
циальное разрешение национальных идиом в цер-
ковной практике. Определение «песенный литур-
гический гимн» отражает новую позицию Святого 
престола относительно непосредственного участия 
прихожан в мессе.

Ключевые слова: литургическая музыка, месса, 
Второй Ватиканский собор, богослужение, католи-
чество, гимн, гимнография, церковное песнопение, 
музыкальный жанр.
Для цитирования: Фиденко Ю.Л. Песенный ли-
тургический гимн и пути развития жанра в совре-
менной практике Римско-католической церкви // 
Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, № 2. С. 188—
193. DOI: 10.25281/2072-3156-2018-15-2-188-193.

Н
овый этап в католической гимно-
графии, вызванный введением в 
богослужебную практику всеоб-
щинного пения, наступил во вто-
рой половине ХХ века. Значитель-
ное переосмысление церковного 

репертуара в первую очередь обусловлено рефор-
мами Второго Ватиканского собора (1962—1965). 
Новая позиция Римско-католической церкви была 
закреплена в конституции «О Богослужении», про-
возгласившей идею деятельного участия прихожан 
в литургической и пастырской жизни [см.: 1; 2].
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Особенностью постсоборного этапа стало об-
новление культового репертуара в связи с вклю-
чением «прихожан в Литургию посредством сов-
местного пения» [3]. Исследователи отмечают, что 
в связи с обозначенными тенденциями богослуже-
ние в разных странах претерпевает значительные 
изменения. Эти процессы, например, прослежива-
ют в своих работах о современной церковной му-
зыке в Польше И. Павляк [4], в Венгрии Л. Доб-
жай [5], в Украине О. Зосим [6], в Республике Корея 
Кан Ен Э [7], в США А. Барлетт [8] и др. Литургиче-
ские новации (перевод текстов, ввод новых песно-
пений, адаптация в церковной среде местных тра-
диций) привели к возникновению национальных 
вариантов римско-католического богослужебного 
канона внутри единой конфессиональной традиции.

До сих пор в музыкальной литургике нет еди-
ного обозначения подвижных песнопений, которые 
в ходе преобразований Святого престола стали ис-
полняться всем приходом в разделах Входа, Даро-
приношения, Причастия и Выхода [9, с. 23]. В ста-
тье рассматривается обновленная модель гимна, 
используемого в клиросной практике современно-
го католического богослужения.

Поскольку данная ветвь церковного репертуара 
занимает значимое место в постсоборном оби ходе, 
ее изучение требует терминологической корректи-
ровки. Необходимо не только дать определение но-
вой внутрижанровой модификации духовных пе-
снопений, но и охарактеризовать ее отличительные 
приметы. В связи с существенными преобразовани-
ями, которые произошли в гимнографии во второй 
половине ХХ в., введем понятие «песенный литур-
гический гимн» (ПЛГ) — богослужебное песнопе-
ние на национальном языке для исполнения всей 
общиной в процессионных разделах современной 
мессы. Выделенная жанровая разновидность обла-
дает своими типологическими чертами и одновре-
менно обнаруживает преемственность с многове-
ковой гимнографической традицией.

Эту генетическую связь демонстрирует жанровая 
доминанта — гимн — со своей неизменной ритуаль-
ной основой. ПЛГ не меняет церковную среду обита-
ния, он сохраняет нормы функционирования в соот-
ветствии с определенными культовыми действиями. 
Отсюда проистекает другая стержневая координата 
данного жанра, опирающаяся на его литургическую 
природу. В системе церковного культа место ПЛГ об-
условлено правилами чинопоследования, песнопе-
ния сопровождают этапы мессы в соответствии с «со-
блюдением норм и предписаний церковной традиции 
и дисциплины» [10]. Приуроченность ПЛГ к тому или 
иному разделу мессы определяет не только дейст-
вия священнослужителей и нормы поведения прихо-
жан, но и совокупность стилевых жанровых примет.

Филолог Н. Лейдерман понимает художест-
венное произведение как «многослойную знако-

вую систему» [11, с. 37]. Он предлагает выстроить 
«теоретическую модель жанра», в которой просма-
триваются уровни носителей жанра и жанровой до-
минанты, под влиянием последней в относительно 
устойчивой системе «происходит взаимокоордина-
ция конструктивных элементов формы» [11, с. 116]. 
В системе богослужения изменение «модели жан-
ра» литургического гимна связано с пониманием 
совместного пения как коллективного выражения 
веры. Эта позиция Римско-католической церкви 
определила обновление вербальной основы (на-
циональный язык) и музыкальной лексики (песен-
ность) постсоборного литургического гимна. Сле-
довательно, содержательные, композиционные 
и музыкально-стилистические компоненты ПЛГ 
обусловлены критериями общинного служения.

Решение Собора о введении в богослужение 
национальных языков привело к волне переводов 
литургических текстов и появлению поэтических 
парафраз и мелодических обработок древнего цер-
ковного наследия в приходах разных стран. В на-
чале 1990-х гг. в связи с легализацией церковной 
жизни в России активизировалась работа по форми-
рованию национального богослужебного репертуа-
ра, так как в советский период богослужение на рус-
ском языке не осуществлялось [см. подробнее: 12].

Подвижные духовно-песенные сочинения сос-
редоточены в приходских сборниках — своеобраз-
ных антологиях, которыми пользуется в ходе мессы 
вся община. Поскольку нет четких указаний о вклю-
чении в Литургию конкретного гимна, во многом 
именно песнопения проприя придают богослуже-
нию отдельного прихода индивидуальные черты.

В процессе литургических реформ расшири-
лись границы гимнотеки: наряду с григориански-
ми песнопениями в обиход стали активно входить 
парафразы «с текстом (часто стихотворным пере-
водом) “по мотивам” первоисточника и новой, пе-
сенной мелодией» [13, с. 106]. Преимущество име-
ют образцы, сложившиеся в разных национальных 
и конфессиональных традициях — «это тот “золо-
той фонд” репертуара гимнов, который лежит в ос-
нове современного певческого обихода» [14, с. 56]. 
Немаловажное значение для музыкального офор-
мления российской мессы приобретают также пе-
снопения местных музыкантов. Широкое примене-
ние в литургической песенной практике получили 
гимны и обработки Г. Гселя, Е. Израновой, А. Ку-
личенко, В. Новаковской и др.

Обратимся к анализу гимна Георга Гселя (1955—
2003) «Ты добрый Пастырь мой», который «при-
жился» в большинстве храмов России и часто испол-
няется во время процессии Дароприношения. В этом 
образце нового песнетворчества не говорится о хле-
бе, вине или дароприношении. Призыв к Иисусу от-
ражает тему защиты и спасения: «меня хранишь», 
«повсюду Ты со мной», «от жажды избавленье».
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Стих (авт. Е. Перегудова) включает несколько 
полустиший. В начальной строке вычленяются две 
фразы по шесть и семь слогов. В следующем прове-
дении шестисложник удваивается, в результате чего 
возникает неквадратная строка (6 + 6 + 7 слогов). 
Поэтическая строфа отмечена перекрестной риф-
мой аbаb с двумя соединенными терцетами (ccd eed).

Двухсоставность текста вписывается в музыкаль-
ную структуру. Звуковысотный облик мелодии с ни-
сходящими окончаниями фраз воспроизводит внеш-
ние приметы речи. Ритмический рисунок также 
отражает временную организацию поэтической осно-
вы. Главенствующим в сопровождении литургическо-
го обряда является смысл текста, что определяет сил-
лабическую согласованность музыки и слов. Мерность 
пульсации сообщается в первую очередь с функцио-
нальными задачами песнопения Приношения Даров, 
при этом, как пишет Дж. Ратлер, «процессионный гимн 
должен передавать медленную поступь» [15, с. 25 ].

В начальной мелодической фразе движение от 
троекратно повторенной доминанты к III ступени 
уравновешивается поступенным возвращением к ис-
ходному звуку. Контуры темы демонстрируют це-
почку двух ангемитонных трихордов, волнообраз-
ная мелодия подчеркивает пятую и вторую ступени 
лада. Интонационные обороты становятся плавны-
ми, поскольку мелодический рисунок лишен скач-
ков. Кроме того, окончание строк демонстрирует их 
зеркальное тождество.

Интонационное развитие проявляется в том, что 
последующие фразы построены на повторении раз-
личных комбинаций исходной музыкальной мыс-
ли. Примечательно варьирование в каждом прове-
дении начальной ритмоформулы. Существенно, что 
составной характер первой строки не отражается во 
второй — она неделима из-за ритмической вырав-
ненности. В заключительной фразе обнаруживает-
ся несовпадение метрики и гармонии — на сильной 
доле звучит доминанта, а тоника возвращается на 
завершающей половине такта.

Сдержанность, доминирование текста, типовые 
интонационные и ритмические средства вырази-
тельности сочетаются в песенном литургическом 
гимне с известной долей простоты. Музыкальный 
язык насыщается приметами песенной бытовой му-
зыки, такими как квадратность мелодической струк-
туры, лаконичность формы, отсутствие распевов. 
Эти компоненты, закрепившиеся в свое время в ре-
формистских церквях, отражены и в заимствован-
ном репертуаре российских католических общин.

Рассмотрим еще одно популярное в западнохри-
стианских приходах России причастное песнопение 
современного польского композитора Павла Бебе-
нека «Слава Тебе, Господь».

В стихотворении реализована тема благодар-
ности Господу, в соответствии с литургическим со-
бытием оно содержит слова «тело» и «кровь». Дра-

матургия строф выстроена по пути приближения 
к Богу — от молитвы о прощении («Прости нас»), 
через просьбу о спасении («Будь милостив») к при-
мирению («по благости Твоей»). Показательно, что 
стихи завершаются парафразой евангельских слов 
Спасителя из его прощальной беседы с ученика-
ми: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе» (Ин. 17:21). Эти строки были провозглаше-
ны в конституции «Об экуменизме» Второго Вати-
канского собора как призыв к единству христиан.

Текст отмечен интонационно-ритмическим раз-
нообразием, в нем воплощено высокое предназначе-
ние Святой Евхаристии. Хореический размер край-
них строк сочетается с ямбическим в центральных, 
при одинаковом количестве слогов заключительная 
строка сокращена (6 + 6 + 6 + 4), встречаются пропуски 
ударений. Начальное построение содержит неточ-
ную рифму («Господь — кровь»), в последующих не-
равнослоговых строках одинаковые звуковые окон-
чания отсутствуют.

В чередовании повторяющегося хорового при-
пева «Слава Тебе» и псалмодийных строф соли-
стов формируется антифонное исполнение. Тонкое 
восприятие вокативного стиха подсказало автору 
музыкальное решение, в котором запечатлены не 
столько структурные и ритмические особенности 
текста, сколько его сакральный смысл.

Рефрен написан в форме периода из двух пред-
ложений, каждое из которых делится на две фразы. 
Можно отметить контрастность и дробность мело-
дического материала, а также репризное повторе-
ние — благодаря вариантной вольте общая струк-
тура может трактоваться как простая двухчастная.

Начальная фраза включает два контрастных эле-
мента: декламационный квартовый тезис «прослав-
ления» (c — g — c) и секундовое «качание» (b — a — 
b, as — g — as — g). Следующий мелодический оборот 
развивает исходное тематическое «зерно» и допол-
няется мотивом опевания (f — as — g, g — es — f). 
В начальном и заключительном тактах мелодия опи-
рается на ступени тонического трезвучия, выделяя 
ключевые слова «Слава Тебе». Такое подчеркивание 
основных ладовых центров не только соответству-
ет хвалебному звучанию, но и выполняет обрамля-
ющую функцию, подтвержденную мелодически за-
полненным отражением начального квартового хода.

В песнопении П. Бебенека основным способом 
формообразования становится вариантная повтор-
ность ритмомелодической формулы, закругленная 
мелодия, неторопливое унисонное пропевание текста.

Введение в мессу песенного стиля приводит к пе-
реосмыслению гимнографии, приобретению новых 
атрибутов и возникновению современной истори-
ческой жанровой разновидности — песенного ли-
тургического гимна. В стилистике песнопений, бы-
тующих в практике Римско-католической церкви 
в России, можно отметить сходные средства органи-
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зации. В качестве названия используется инципит, 
в поэтическом тексте ПЛГ не применяются бытовые 
речевые словосочетания. Сложные стилистико-поэ-
тические приемы, вышедшие из обращения оборо-
ты привносят в лексику строгость и возвышают его 
над повседневностью. Такие «отголоски» прошлого 
утяжеляют смысловую нагрузку гимнографического 
языка, наделяют его энигматичностью. О.Л. Зосим 
указывает на то, что в разные периоды развития жан-
ра способы рецепции сакральных текстов могут быть 
«весьма разнообразны: от максимально точного сле-
дования до свободной интерпретации» [16, с. 50].

Метрика песнопений, предназначенных для 
совместного исполнения, отличается стопной ор-
ганизацией стиха. Равномерное чередование ак-
центированных и безударных слогов восходит 
к деятельности отца латинского гимнопения св. Ам-
вросия. Н.Е. Субботская полагает, что в амвросиан-
ских гимнах на смену ассонансам приходят система-
тически используемые полнозвучные рифмы [17, 
с. 113]. В гимнах проприя современного католиче-
ского богослужении также доминирует римфмован-
ная восьмислоговая строка и ямбический диметр.

Музыка ПЛГ эмоционально сдержанна, она 
передает не столько образы поэтического текста, 
сколько его общий характер. Это обусловлено бого-
служебной функцией песнопений, отражающих тот 
или иной этап мессы. Отсюда предельная интона-
ционная типизированность, а не индивидуальность.

Вместе с тем ритуальные тексты облекаются 
в форму песенного высказывания лирического ха-
рактера. Модуляция культового репертуара в сфе-
ру субъективного лиризма свидетельствует о новой 
концепции литургического служения. ПЛГ соответ-
ствует стратегии Католической церкви — диалогу со 
светской культурой и современностью.

Гимны проприя отличаются скромными разме-
рами, длительность их звучания не превышает не-
скольких минут. Умеренная протяженность гим-
нов связана с упрощением обрядов и сокращением 
церковного обряда. Для хорового исполнения ис-
пользуется понятная современным музыкантам пя-
тилинейная нотация. Большинство литургических 
напевов написано в несложных тональностях с ком-
фортной для рядового голоса тесситурой.

А.Г. Коробова отмечает: «Конфигурация при-
знаков конкретного жанра представляет собой си-
стему, а ее переменчивость в историческом разви-
тии жанра может проявляться не только в плане 
изменения состава этих признаков, но также в под-
вижности их связей и взаимоотношений» [18, с. 5]. 
Особо подчеркнем, что «жанровая константа» цер-
ковных песнопений не меняется на протяжении ве-
ков, важнейшим для нее является «критерий литур-
гической уместности» [19, с. 5]. Относительно ПЛГ 
лучше говорить о переинтонировании жанрового 
наследия в связи с новыми условиями исполнения.

Проведенное исследование песнопений совре-
менной мессы позволяет отметить ключевые прин-
ципы «диалога Церкви с миром» [20, с. 7]. В гимно-
графии постсоборного католического богослужения 
происходит определенное переосмысление, что при-
водит к образованию новой жанровой разновидно-
сти — песенного литургического гимна. Ведущим 
формообразующим принципом таких песнопений 
становится куплетность, благодаря повторности 
мелодия легче запоминается и воспроизводится. 
В музыкальном озвучивании текста отмечается по-
ступенная линеарность, отчетливая пульсация и ти-
повые кадансовые формулы. Важным критерием 
гимнов можно считать унисонное непрофессиональ-
ное исполнение при поддержке органа.

Отличительной особенностью ПЛГ является его 
тесная связь с различными пластами музыкальной 
культуры. В жанровом и стилистическом отноше-
нии песнопения неразрывно соединены с церковной 
средой, вместе с тем они контактируют и с песенной 
лексикой. С храмовой практикой гимнотворчество 
сближает безусловная богослужебная функция, вы-
полнение литургических задач. Так, в соответствии 
с духовной традицией в ПЛГ выдерживается одна ди-
намика, а темп и продолжительность определяются 
контекстом обрядового действа. Современные гимны 
функционально дистанцированы от бытовой музыки, 
но все же вбирают некоторые качества песенности: 
мелодическую кантиленность, метроритмическую 
периодичность, гомофонно-гармоническую фактуру.

Песенный литургический гимн продолжил ли-
нию многовекового культового оформления, хотя 
его звучание в конце ХХ в. приобрело новую окраску. 
Второй Ватиканский собор дал импульс к расшире-
нию музыкального языка мессы. Заметную роль в из-
менении репертуара сыграло официальное разреше-
ние песенных идиом в церковной практике. Данный 
подход согласовывается с общей направленностью 
эпохи, которая обнаруживает интерес к инкульту-
рационным процессам в соответствии с богослов-
скими идеями исторического и культурного синтеза, 
повлиявшими на формирование современной гим-
нографии.
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Abstract. The Second Vatican Council (1962—1965) 
formulated the principles of parishioners’ active partic-
ipation in the liturgical and pastoral life of the Church. 

The introduction of congregational singing into the 
Catholic Church service led to a significant rethinking 
of the cult repertoire. The hymns of Proprium, which  
have not yet received a unified name in the Russian li-
turgical practice, became one of the leading genres of 
collective performance in the mass. In connection with 
the significant changes in hymnography that took place 
in the twentieth century, the concept of “song liturgical 
hymn” is introduced. It refers to the liturgical chanting 
in the national language for communal performance in 
the procession sections of the reformed mass. The arti-
cle analyzes the hymns of the modern composers G. Gsel 
“You Are My Good Shepherd” and P. Bebenek “Glory 
to You, Lord”, deeply rooted in activities of the Russian 
Catholic parishes.
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In the song liturgical hymn the traditional signs of 
Church chants are supplemented by attributes of secu-
lar culture. The indissoluble connection with the Church 
environment and the subordination to the liturgical 
tasks bring the new hymn-creating closer to the temple 
practice. The modern hymns are stylistically distanced 
from household music, but at the same time absorb some 
attributes of song. It is emphasized that the genre dom-
inant of Church chants is constant; it has not changed 
for centuries. In the song liturgical hymn, the new con-
ditions of performance influence the reintonation of the 
genre heritage.
The Second Vatican Council marked the beginning of the 
integration movement and gave impetus to the expansion 
of the musical vocabulary of the service. The offi cial per-
mission of national idioms in the Church practice played a 
signifi cant role in changing today’s repertoire. The defi ni-
tion of “song liturgical hymn” refl ects the new position of 
the Holy See regarding the direct participation of parish-
ioners in the mass. 
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Реферат. Статья посвящена истории спасения 
от гибели в 1920-х гг. великолепного произведе-
ния древнерусского искусства — шестиярусного 
барочного иконостаса, который был создан ма-
стерами-иконописцами круга Оружейной палаты 
Московского Кремля в начале XVIII в. для церкви 
Трех Святителей у Красных ворот в Москве. По 
результатам научно-исследовательской работы 
и архивных поисков, на основании анализа и сопо-
ставления многочисленных протоколов заседаний 
Комиссии по архитектурной реставрации и охра-
не памятников и других документов, касающихся 
сноса архитектурного ансамбля Красноворотской 
площади, а также документов, хранящихся в архи-
ве церкви святого Иоанна Воина, выявлены имена 

специалистов, имевших отношение к сохранению 
главного иконостаса разрушаемого храма Трех 
Святителей, а также уточнены даты закрытия 
и сноса церкви у Красных ворот, перевоза и переда-
чи иконостаса. Отражаются основные этапы дол-
гой и драматической борьбы искусствоведов и ре-
ставраторов за спасение от сноса Красных ворот 
и Трехсвятительской церкви, сохранение главного 
храмового иконостаса. Показано, как в условиях 
противостояния церкви и большевистской власти, 
на фоне широкомасштабного уничтожения памят-
ников культуры был организован сложный процесс 
переноса главной храмовой святыни и сокровища, 
кем и когда иконостас был перевезен в храм Иоанна 
Воина на Якиманке. Рассказывается о самоотвер-
женном труде и удивительном подвиге искусство-
ведов, архитекторов и реставраторов, усилиями 
которых этот замечательный памятник резьбы 
и живописи был сохранен.

Ключевые слова: барочный иконостас начала 
XVIII в., мастера-иконописцы круга Оружейной 
палаты, церковь Трех Святителей у Красных во-
рот, архитектурный ансамбль Красноворотской 
площади, храм Иоанна Воина на Якиманке, искус-
ствоведы и реставраторы, борьба за сохранение 
памятника.
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Х
рам святого Иоанна Воина на Яки-
манке, в Замоскворечье, одном из 
древнейших районов столицы, — 
это уникальная по композиции и де-
коративному убранству церковь, 
имеющая богатую историю, свя-

занную с именами многих выдающихся личностей 
Российского государства. Хранящееся в ней собра-
ние произведений церковного искусства во многом 
сформировалось в период идеологической борьбы 
большевистской власти с религией, когда храм 
Иоанна Воина стал спасительным приютом для 
икон и других произведений церковного искусст-
ва из закрываемых окрестных церквей и часовен1. 
Будучи одним из самых богатых среди московских 
приходов по количеству шедевров церковного 
искусства2, собрание храма «я вляется неиссякае-
мым источником для исследования поздней рус-
ской культуры (XVI—XIX вв.)» [2, с. 236]. 

Одной из поразительных страниц истории хра-
ма Иоанна Воина стало событие, произошедшее 
в 1928 г.: в него был перевезен из церкви Трех свя-
тителей у Красных ворот [3, с. 475—478] резной 
барочный иконостас начала XVIII в. — уникаль-
ное произведение мастеров Оружейной палаты Мо-
сковского Кремля. Каким образом, кем и когда был 
перевезен этот иконостас, какова была его перво-
начальная композиция и совпадает ли она с совре-
менным составом иконостаса? Ответы на эти и мно-
гие другие вопросы помогли получить архивные 
поиски сведений о сносе Трехсвятительской цер-
кви, что на Красноворотской площади.

Судьба этого храма была тесно связана с Кра-
сными воротами, выдающимся архитектурным со-
оружением середины XVIII в., построенным вместо 
сгоревших в пожаре 1748 г. деревянных ворот, со-
зданных в честь коронации Елизаветы Петровны. 
Деревянные Красные ворота были известны на этом 
месте со времен царя Алексея Михайловича, с того 
же времени, видимо, и местность вокруг них имено-
валась «у Красных ворот». Встречается также упо-
минание о том, что Петр I устраивал здесь развле-
чения для подданных и посещал это место, «здесь 

1 В 1920—1930-х гг. в Замоскворечье было закрыто 48 цер-
квей, из них разрушено 23, и только две церкви в этом районе 
не закрывались: храм св. Иоанна Воина на Якиманке и церковь 
Николы в Кузнецах.

2 Огромный вклад в изучение храмового собрания произве-
дений искусства принадлежит Г.С. Колпаковой и А.А. Галашевичу, 
составившим первую полную опись собрания [1].

были качели, на которых в праздники Петр Великий 
с целым двором качался, любя это увеселение... Са-
мое урочище вокруг сего здания слывет у Красных 
ворот... напоминает и год восшествия на престол 
Елисаветы к отраде России» [4, с. 20].

Построенные архитектором Дмитрием Ухтом-
ским «с помощниками Архитектурии учениками 
Иваном Кутузовым и Дашковым» [4, с. 12] воро-
та на дороге, ведущей в Красное село, назывались 
Красными именно поэтому, хотя и не имели кра-
сного цвета, а были покрыты живописными кар-
тинами по расписанному «под мрамор» фону, как 
видно из «описания Триумфальных ворот, состав-
ленного князем Дмитрием Ухтомским». Различ-
ных аллегорических картин по фасадам и сводам 
насчитывалось 15, «картины меньшия в пьедеста-
лах, писаныя по золоту» ― 40, кроме того, они были 
украшены резными, живописными и золочеными 
статуями и увенчаны сверху скульптурой трубя-
щей “Славы”» [4, с. 12]. Иконографическая про-
грамма росписи и ее обоснование составлены Нов-
городским архиепископом Амвросием Юшкевичем 
и профессором Якобом Штелиным [4, с. 11]. «Зна-
менательныя сии картины... намекают нам на об-
стоятельства, предшествовавшия вступлению дще-
ри Петровой на родительский престол, на ея права 
и обеты, на отрадныя надежды отечества, на торже-
ство ея над врагами православия» [4, с. 6], каждую 
картину сопровождала пояснительная надпись, ви-
тиевато восхваляющая славу Российской империи 
и наследницу престола. 

С Красноворотской площадью и воротами было 
также связано имя основателя русского театра Фе-
дора Волкова, устроившего здесь маскарад в честь 
императрицы «Торжествующая Минерва» с гран-
диозным многодневным шествием. Какого разма-
ха могли достигать зрелища того времени, мож-
но только догадываться. «С ними соединено еще 
воспоминание о потехах масличных, в которых 
участвовал сам Петр I с офицерами, о деревянной 
комидиальной храмине, о невиданном дотоле под-
вижном маскараде перваго нашего актера Волкова 
Торжествующая Минерва, который 1763 г. на Ма-
слянице от Красных ворот шествовал по улицам на 
двух стах колесницах» [4, с. 13]. Утратившие к кон-
цу XIX в. роспись, картины и былую славу, Крас-
ные ворота все же продолжали существовать: «Эти 
Триумфальные ворота, еще и до ныне сохраняю-
щие свой монументальный характер, уцелели одни 
из всех подобных зданий в Москве, коими, начи-
ная с Петра I, Государи Российские ознаменовали 
свои торжественныя шествия в древнюю столицу» 
[4, с. 13]. По имени Красных ворот стали называть 
и церковь Трех Святителей.

В 1920-х гг. Красные ворота — символ Россий-
ской монархии — стали подвергаться разрушению 
и актам вандализма, как можно увидеть из днев-
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никовых декабрьских записей 1925 г. Н.Д. Вино-
градова: «ко мне заходил Д.С. Евстихиев, который 
сообщил, что, едучи сегодня мимо Красных ворот, 
он заметил, что с них сперли все статуи и вазы... 
Орлов Н.И. посоветовал мне составить протокол 
в милиции и его приложить к заявлению началь-
ству во избежание недоразумений. От него я прямо 
проследовал к воротам Красным, где убедился, что 
сперли все вазы, за исключением двух. На месте ваз 
и статуй торчат одни железные стержни... Потом… 
лазили на чердак, оказался пустым. Но двери все 
открыты, а главное, не содержат никаких призна-
ков запоров» [5]. Так как двери, ведущие в помеще-
ние Красных ворот, не запирались, там нашли при-
станище бездомные и беспризорники: «Сегодня же 
должны были ликвидировать “общежитие” в Крас-
ных воротах» [5].

С 1926 г. началась реставрация разрушающе-
гося памятника, которую возглавил Н.Д. Виногра-
дов, оставивший вдохновенное описание того, как 
он поднимался на кровлю Красных ворот и ка-
кой вид оттуда открывался: «Утром, узнав… что 
у Триумфальных ворот сооружены леса, я про-
ехал туда посмотреть, что делается. Леса-лест-
ница сооружены “великолепно-монументально”, 

в духе Каменского. На крыше я нашел за работой 
кровельщиков. Ворота поразили меня своей ко-
лоссальностью, с их высоты рассматривал крышу 
пятиэтажного дома — “с птичьего полета” (26 ав-
густа 1926 г.)» [5]. 

В то же время, несмотря на происходив-
шие реставрационные работы, в московском об-
ществе развернулась полемика, временами вы-
плескивавшаяся на страницы газет и журналов, 
часто переходящая в настоящую схватку защитни-
ков и противников Красных ворот, которым гро-
зило уничтожение в связи с начавшейся рекон-
струкцией Москвы. Главнаука3 и ЦГРМ4 во главе 
с И.Э. Грабарем мужественно сражались с отде-
лом благоустройства МКХ5, пытаясь защитить от 
сноса Красные ворота, мешавшие уличному дви-
жению. Однако под видом решения транспортных 
проблем власти скрывали другие, более важные 
причины идеологического характера. 14 февра-

3 Главное управление научными, научно-художественными 
и музейными учреждениями Народного Комиссариата просвеще-
ния в 1920—1930-е годы.  

4 Центральные государственные реставрационные мастер-
ские.

5 Московское коммунальное хозяйство.

Вид Красных ворот, Запасного дворца и церкви Трех Святителей. 

1856 год. Литография А. Руднева. Рисунок Д. Струкова
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ля 1926 г. в газете «Известия» была опубликована 
статья «Несколько слов о старых вещах», в кото-
рой Красные ворота обвинялись с классовых по-
зиций, памятнику отказывали «в историческом 
значении в связи с тем, что сооружение было по-
строено в честь “умственно и политически недо-
стойной” гонительницы крестьянских восстаний 
царицы Елизаветы» [6, с. 27].

Основные этапы этой борьбы отражены в до-
кументах из фонда ЦГРМ, протоколах заседаний 
комиссии о сносе зданий и протоколах совещаний 
Президиума Моссовета Р.К. и К.Д.6 Стараясь про-
давить вопрос о сносе Красных ворот, МКХ шан-
тажирует реставраторов угрозами сноса церкви 
Трех святителей. «В вопросе о сломке Красных 
ворот соглашения не достигнуто. В связи с этим 
предложено Главнауке выяснить вопрос о сломке 
церкви Трех Святителей» [7, л. 3]. Церковь име-
нуют «так называемой»: «Церковь так называ-
емых Трех святителей у Красных ворот. Вопрос 
о ея сломке (зачеркнуто) разборке был выдвинут 
представителями МКХ в связи с указанием Глав-
науки на недопустимость сломки Красных ворот» 
[7, л. 6 об.]. 

Отстаивая памятники, Главнаука старается 
подчеркнуть живописность этой архитектурной 
группы, украшающей городской облик, уникаль-
ность и особенность здания церкви и ее внутрен-
него убранства, сохранившего резной барочный 
иконостас. Реставраторы готовы были даже по-
жертвовать северной пристройкой и церковным 
палисадником. «Здание построено в 1699 г., коло-
кольня в 1 половине XVIII в., боковая пристрой-
ка в 1822 г. Облик здания очень характерен для 
той эпохи древне-русского строительства, ког-
да иноземные влияния стали преобладающими: 
восьмигранная форма верхней части создана под 
влиянием украинского деревянного строитель-
ства, а восьмигранная люкарна на северной сте-
не с вычурным фигурным обрамлением навеяна 
образцами голландской или немецкой резьбы того 
времени. Весь силуэт здания с большим полусфе-
рическим куполом и сильно вытянутой главкой 
очень красив и представляет в сочетании с Кра-
сными Воротами чрезвычайно живописную груп-
пу, вносящую разнообразие в общий городской 
пейзаж. Внутри церкви сохранился отличный рез-
ной иконостас времени ея построения. На совеща-
нии 9 декабря после возражений представителей 
Главнауки против сломки Красных Ворот, пред-
ставителями МКХ был выдвинут вопрос о расши-
рении всей площади за счет сломки этой церкви. 
Освобождение места для движения вполне может 
быть достигнуто разборкой пристройки 1822 г. 

6 Московский городской совет рабочих, крестьянских и 
крас ноармейских депутатов. 

с северной стороны, а также уничтожением пали-
садника, выходящего на проезд...» [7, л. 6 об. — 7].

Понимая, что дело вовсе не в улучшении город-
ской транспортной ситуации, ЦГРМ напоминает 
МКХ об осуществленных недавно сносах церков-
ных зданий, территория которых не используется 
для решения дорожных проблем. «Необходимо, од-
нако, заметить, что некоторые из сломок, осуществ-
ленные МКХ в недавнее время, совсем не были ис-
пользованы для выигрыша уличного пространства, 
как мы видим на примере сломки церкви так на-
зываемого Введения на Лубянке, на месте которой 
устроен сквер, помешавший должному расширению 
всего данного участка» [7, л. 7 об.].

20 декабря 1926 г. Общество изучения Москов-
ской губернии присылает в музейный подотдел 
Главнауки выписку из протокола заседания секции 
«Старая Москва» с подписями 163 членов Общест-
ва, побуждая Главнауку «со всей решимостью встать 
на защиту Красных Ворот, не допустив уничтоже-
ния единственного в своем роде сооружения извест-
ного зодчего Ухтомского, оригинального и высоко-
художественного творения талантливого мастера» 
[7, л. 8].

Однако на заседании Президиума Моссове-
та 22 декабря 1926 г. было принято решение «в 
целях разгрузки уличного движения разрешить 
МКХ приступить к сломке... Красных Ворот» [7, 
л. 9—9 об.]. МКХ реагирует очень оперативно и тут 

Красные ворота после кражи ваз и статуй в 1925 г.,

вид с востока



198  /НАСЛЕДИЕ/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 2

Максимова Г.А. Судьба главного иконостаса церкви Трех Святителей у Красных ворот /с. 194–205/

мени с современным внутренним убранством», а 
«разгрузка уличного движения в этом месте может 
быть в значительной степени достигнута теперь 
же устранением ларьков у тротуара и палисадни-
ка, примыкающего к церкви т. н. Трех святителей 
и даже в случае дальнейшей необходимости пу-
тем разборки северной пристройки к зданию цер-
кви, выступающей на площади», и полагает необ-
ходимым «отменить постановление Президиума 
Моссовета от 22 декабря о сломке Красных ворот» 
и «разрешить Моссовету расширить проезды путем 
удаления позднейших пристроек к древним соору-
жениям (церкви Гребневской, Рождества и Трех 
Святителей), согласовав соответственные вопро-
сы с Главнаукой…» [7, л. 20—21]. Это письмо во-
зымело действие: снос Красных ворот был прио-
становлен, но только на короткое время. 

23 марта Президиум Моссовета постановил 
«поручить МКХ войти в соглашение с Нар. Ком. 
Просвещения по вопросу о сносе вместо Красных 
ворот церкви Трех Святителей» [7, л. 35]. Реак-
ция на это решение архитектурно-реставрацион-
ного отдела ЦГРМ зафиксирована в протоколе 
совещания от 29 марта, на котором Н.Р. Левин-
сон сообщил о решении Моссовета. Заседание по-
становило «поручить И.Э. Грабарю и П.Д. Бара-
новскому согласовать с МКХ вопросы, связанные 
с постановлением ВЦИК Моссовета, причем счи-
тать необходимым: по церкви Трех святителей 
у Крас ных ворот предложить разобрать ограду 
и боковую северную пристройку, сохранив цен-
тральную часть, представляющую выдающийся 
историко-художественный интерес по архитек-
туре и цельности внутреннего убранства»; рестав-
раторы считали, что «таковой разборкой вполне 
удовлетворительно может быть разрешен вопрос 
об урегулировании движения», а для производ-
ства разборки северной пристройки они решили 
установить план и научное наблюдение [8, л. 33—
35 об.]. Они даже договорились с церковной об-
щиной, согласившейся ради спасения храма при-
нять на себя работу по устранению «северной 
пристройки, с заделкой открывающегося проле-
та» [8, л. 37], вероятно, и все расходы, связанные 
с этой работой.

Однако МКХ, не тратя времени даром, пишет 
в отдел музеев Главнауки 16 апреля 1927 г. письмо, 
в котором сообщает о полной сломке церкви Трех 
святителей, как о вопросе решенном, более того, как 
о поручении Президиума Моссовета на основании 
постановления от 23 марта 1927 г., и просит от Глав-
науки лишь представителя для согласования техни-
ческих вопросов [7, л. 38].

Далее события развивались стремительно.
18 апреля 1927 г. состоялось заседание комис-

сии по вопросу о сломке церкви. От Главнауки при-
сутствовали товарищи П.Д. Барановский и Н.Р. Ле-

же посылает в Главнауку И.Э. Грабарю телеграм-
му, уведомляя о том, что приступает к сломке Кра-
сных ворот и двух церквей (Гребенской Богома-
тери и Рож дества Богородицы), а также просит 
представить в сформулированном (?) виде суще-
ствующие против этого возражения в отдел бла-
гоустройства. Это кажется странным, так как все 
возражения уже не раз были сформулированы, 
высказаны и запротоколированы. Но цель теле-
граммы, видимо, была не в этом, потому что закан-
чивается она следующим предложением: «Кроме 
указанного, просьба сообщить также о приемле-
мости, с Вашей точки зрения, сноса церквей: Трех 
Святителей (у Красных ворот) и Параскевы Пят-
ницы в Охотном ряду» [7, л. 10]. Как же так? Ведь 
вопрос о сносе церкви Трех святителей выдвигал-
ся МКХ в случае невозможности сноса Красных 
ворот, почему же он поднимается теперь, когда 
уже приступают к их разборке? Вероятно, зам. зав. 
отдела благоустройства тов. Пронин напомина-
ет Грабарю, что есть еще что терять и показывает, 
что МКХ не остановится на достигнутом. 

8 января 1927 г. к делу подключается нарком 
просвещения А.В. Луначарский, рассылая пись-
ма в Президиум ВЦИК, Совнарком, НКВД, Пре-
зидиум Моссовета и пр. Он терпеливо объясняет, 
что церковь «построена в 1699 г. и является от-
личным образцом архитектуры Петровского вре-

Церковь Трех Святителей в 1881 г., вид с севера 

(альбом Найденова Н.А.) 
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винсон. В ходе заседания Э.В. Кнорре7 откровенно 
заявил, что считает необходимым снести церковь 
Трех святителей полностью, а затем выставил пе-
ред представителями Главнауки следующий ульти-
матум: «Если же необходимо сохранить церковь, 
то придется снести Красные ворота», а в заключе-
ние недвусмысленно добавил, что «другого выхода 
нет» [7, л. 39]. Левинсон в ответ на этот выпад тер-
пеливо объясняет, что церковь Трех святителей — 
это ценный памятник архитектуры XVII в. «с рядом 
исключительных деталей и представляющий в со-
четании с Красными воротами чрезвычайно инте-
ресную группу, стоящую при въезде в город, Глав-
наука не может пойти на уничтожение того или 
другого памятника» [7, л. 39]. Теперь он уже просил 
от имени Главнауки разрешения сломать северную 
пристройку и ограду и обещал взять все расходы на 
себя. Но Кнорре все же настаивал на необходимо-
сти сноса всей церкви, аргументируя это тем, что 
«со временем придется планировать всю площадь 
в виде овала и церковь все равно придется снести» 
[7, л. 39]. В ответ на это Левинсон почему-то стал 
уверять собрание, что при «неизбежной необходи-
мости Главнаука не будет настаивать на сохранении 
церкви, но теперь настаивает на разрешении про-
извести опыт частичной сломки, которая, возмож-
но, и разрешит вопрос движения. Сломать же всю 
церковь возможность всегда будет» [7, л. 39]. В ре-
зультате МКХ согласилось на разборку пристройки 
и ограды, но при условии, что «вся церковь будет 
снесена, когда явится необходимость в расшире-
нии площади» [7, л. 39], подчеркнув, что лишь на 
таких условиях возможно сохранение Красных во-
рот. Таким образом, на этом заседании была ре-
шена судьба церкви Трех святителей, теперь это 
было лишь делом времени. Высказывал ли какие-
либо аргументы в защиту церкви П.Д. Барановский, 
тоже представлявший Главнауку на этом совеща-
нии, в протоколе не говорится, вероятно, он про-
молчал, либо его выступление не было запротоко-
лировано. Возможно, Главнаука была уже готова 
пожертвовать церковью ради сохранения Красных 
ворот, но это не спасло ни то, ни другое. 

Уже 29 апреля 1927 г. на заседании Президиума 
Моссовета было решено приступить к сломке Кра-
сных ворот под предлогом, что Наркомпрос не дает 
разрешение на снос церкви Трех святителей. Но это-
го не было достаточно, и постановили «возбудить 
вторично ходатайство о сносе церкви Трех святите-
лей, как мешающих уличному движению» [7, л. 41].

Надо отдать должное Главнауке, она не теряла 
надежду, пытаясь разъяснить властям данное не-
доразумение и отстоять Красные ворота ценой со-
гласия на полный снос храма. «Отказ Наркомпро-
са в разрешении на снос церкви Трех святителей 

7 Помощник заведующего отделом благоустройства МКХ.

Церковь св. Иоанна Воина, вид с севера 

(фото А.Г. Баркова)

взамен Красных ворот не соответствует истинному 
положению дела, так как такового отказа в дейст-
вительности не было. Главнаука считает, что хотя 
церковь Трех святителей и представляет весьма зна-
чительный историко-художественный интерес по 
своей архитектуре и находящимся в ней живописи 
и резьбе XVII в., тем не менее в случае действитель-
ной необходимости выбора, сохранению подлежат 
Красные ворота, как архитектурный памятник со-
вершенно уникального значения» [7, л. 42].

К делу подключили прессу, 16 мая в газете «Ве-
черняя Москва» вышла заметка под названием «По-
чему сносятся Красные ворота», в которой сообща-
лось, что решение снести их было принято по вине 
Главнауки, так как она «сочла невозможным сне-
сение церкви так называемых Трех святителей», 
также публику готовили к новому событию: «не 
ограничиваясь сносом Красных ворот Моссовет хо-
датайствует перед ВЦИКом о разрешении снести 
также и церковь Трех святителей» [7, л. 45]. То есть 
Красные ворота сносят, потому что нельзя сломать 
церковь, мешающую уличному движению, но цер-
ковь тоже нужно снести, несмотря на то, что вместо 
нее ломают Красные ворота. Демонстрируя отсут-
ствие логики в решении данного вопроса и абсо-
лютную иррациональность, власти показывали, что 
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за утилитарными поводами скрывались другие 
причины. «Обнаружено, что опасность могут 
представлять не только говорящие и пишущие, 
но и немые свидетели-памятники» [6, с. 24].

Главнаука направляет в редакцию «Вечерней 
Москвы» оправдательное письмо, где говорится, 
что «в случае действительной необходимости вы-
бора между указанными старинными сооружени-
ями, должны быть сохранены Крас ные ворота, 
как памятник совершенно исключительного зна-
чения» [7, л. 46—47]. Одновременно Наркомпрос 
пишет в Президиум ВЦИК, сообщая, что не на-
стаивает на сохранении церкви Трех святителей, 
«если этим путем может быть устранена необхо-
димость сноса Красных ворот» [7, л. 49].

Насколько оперативно намерено было дей-
ствовать МКХ, можно судить по телефоно-
грамме с подписью Э.В. Кнорре, направленной 
в Главнауку 17 мая, в которой сообщалось, что 
МКХ предполагает приступить к сломке Крас-
ных ворот в этот же день 17 мая 1927 г. и веж-
ливо предлагает сделать «необходимые фото-
графические снимки с указанных памятников 
в течение ближайших двух недель (?!), считая 
с сегодняшнего числа» [7, л. 50].

В такой ситуации ЦГРМ ничего не остава-
лось, как только срочно просить у Главнауки 

денег «в размере 300 рублей на срочное производство 
фотографирования и обмера Красных ворот. Согласно 
уведомления МКХ на эту работу предоставляется срок 
до 1 июня сего года», денег дали, но, правда, в два раза 
меньше, «по резолюции М.Н. Кристи разрешен отпуск 
150 рублей» [7, л. 51].

18 сентября «Рабочая газета» писала по поводу 
сноса Красных ворот: «МКХ только прошлым летом 
капитально отремонтировало Красные ворота. На ре-
монт были израсходованы значительные средства... 
Целесообразно ли было разрушить этот памятник ста-
рины? На этот вопрос зав. п/отдела благоустройства 
т. Козлов отвечает так: “Собственно говоря, после сно-
са ворот движение на площади как было, так и осталось 
ненормальным. Вот если бы нам снести еще и церковь 
Трех святителей и дом, где жил Лермонтов, то получи-
лось бы очень хорошо”» [7, л. 57]. Итак, следующей на 
очереди была церковь Трех Святителей.

18 февраля 1928 г. церковь была уже закрыта, 
и Мосгубисполком составил комиссию по ликвидации 
из представителей Мосгубмузея8 и др., «которая в на-
стоящее время произвела передачу нескольких мест-
ных икон и части облачений, не имеющих музейной 
ценности, группе верующих, перешедших к церкви так 
называемых Петра и Павла на Ново-Басманной ули-
це... Все иконостасы, крупные иконы и киоты времен-
но остаются на месте и находятся в распоряжении Му-
зейного п/отдела МОНО9» [7, л. 61]. 

Скорее всего, разрушение церкви началось с раз-
борки северной пристройки, а затем уже было приня-
то решение о полном сносе, конечно, под предлогом 
улучшения уличного движения. Решение о сносе было 
принято ВЦИК в период между 18 сентября 1927 г. 
и 18 февраля 1928 г. [9, л. 1]10. Мнение Наркомпроса 
и Главнауки в данном случае было проигнорировано. 
Разрушение церкви в феврале 1928 г. уже шло полным 
ходом, а иконостасы и некоторые иконы еще остава-
лись в разрушаемом помещении храма, что подтвер-
ждается фотографиями11, сделанными Н.Н. Лебедевым 
[10], на которых можно увидеть главный иконостас 
в процессе разборки, в лесах, с несколькими вынуты-
ми иконами и рамами, внутренний вид алтаря со сня-
той и прислоненной к дверному проему створкой цар-
ских врат12. 

Реставраторы и архитекторы приложили все 
усилия, чтобы спасти иконостас, главное сокрови-
ще разрушаемой церкви. Версия о том, что глав-

8 Московский губернский отдел (позже подотдел) музеев и ох-
раны памятников.

9 Московский отдел народного образования.  
10 Разрешения на сломку архитектурных памятников, выданные 

в 1928 г. «О сломке церкви Трех святителей в Москве. Подлежит ох-
ране. Сломана по постановлению ВЦИК».

11 Хранятся в Государственном научно-исследовательском музее 
архитектуры им. А.В. Щусева (ГНИМА).

12 ГНИМА, фотокаталог, колл. IV, нег. 525, 527, колл.1, 
нег. 9425.

Церковь Трех Святителей у Красных ворот, до 1928 г.,

четверик, вид с юга
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ный иконостас был перевезен в храм Иоанна Воина 
П.Д. Барановским и Н.Р. Левинсоном [11, с. 64—69], 
никак документально не подтвердилась. Не оказалось 
сведений об этом событии в архиве П.Д. Барановско-
го13, также никаких упоминаний не встречается в по-
священной ему книге [12]. Хотя Грабарь, Левинсон 
и Барановский принимали непосредственное участие 
в обсуждении вопросов, связанных с Трехсвятитель-
ской церковью, все же идея перевозки иконостаса не 
принадлежит никому из них (об этом свидетельст-
вуют сохранившиеся документы). Когда происходи-
ло разрушение церкви, иконостас все еще находил-
ся в ней и был в процессе демонтажа, судьба его была 
под нешуточной угрозой (два придельных иконоста-
са и многие другие иконы все-таки бесследно исчез-
ли). Требовалось незамедлительно найти место для 
перевозки иконостаса, а также деньги и транспорт. 
Для решения этой проблемы собрались представи-
тели ЦГРМ и Мосгубмузея МОНО. Совещание про-
ходило 6 марта 1928 г., от архитектурно-реставра-
ционного отдела присутствовали П.Д. Барановский, 
И.Э. Грабарь и Н.Р. Левинсон, от Мосгубмузея — на-
учные сотрудники Б.М. Клушанцев и В.А. Мамуров-
ский. «Б.М. Клушанцев сообщил, что в настоящее 
время приступлено к ликвидации Церкви Трех свя-
тителей. Иконостас будет сохранен, причем уже име-
ется смета на его перевозку. Вл. Ант. Мамуровский 
высказывается за желательность установки иконо-
стаса в какой-либо из церквей, например, Ивана Вои-
на или в селе Алексеевском» [13, л. 37—37 об.]. Таким 
образом, 6 марта 1928 г. уже была готова смета на пе-
ревозку иконостаса, составлением которой занимал-
ся, по-видимому, Б.М. Клушанцев, но с местом еще не 
определились. Храм Иоанна Воина еще не был подго-
товлен (ведь требовалось предварительно вывезти тот 
иконостас, который стоял в этой церкви), предложил 
этот храм как один из вариантов В.А. Мамуровский.

По обнаруженному в недавнее время документу 
установлена еще одна дата — 7 апреля 1928 г., когда «в 
ликвидируемой церкви Трех Святителей, что у Кра-
сных ворот, представителю Музейного п/отдела МОНО 
т. Глазунову передал имущество культа, имеющее му-
зейное значение» [14] инспектор отдела Адмнадзора 
товарищ Новиков. В акте перечислено различное иму-
щество, мебель, священнические облачения, изделия из 
металла, «200 разных церковных книг», иконы, а также 
«иконостас Главного придела, деревянный резной с по-
золотой и со всеми в нем находящимися иконами» [14]. 

Итак, теперь мы знаем, что иконостас переносили 
из «ликвидируемой» церкви с 7 по 24 апреля 1928 г.14, 
когда на заседании ЦГРМ «Н.А. Пустаханов15 сообщил, 

13 Хранится в ГНИМА.
14 Благодарю В.Н. Широкова, хранителя Государственной 

Третьяковской галереи (научный отдел древнерусского искусства), 
за указание на публикацию документов этого архивного фонда [15].

15 Николай Алексеевич Пустаханов — архитектор, научный со-
трудник Мосгубмузея МОНО.

Церковь Трех Святителей в процессе разборки в 1928 г., 

вид с северо-запада

Снос церкви Трех Святителей. 1928 г. ГМИР. 

Из книги: Памятники архитектуры в Советском Союзе. 

Очерки истории архитектурной реставрации. 

Москва, 2004, с. 30
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известно также из следующего документа: «Сего 
10 августа 1928 г. мной, представителем Музейного 
п/отдела МОНО А.А. Глазуновым16... поставлен из 
церкви Трех святителей, что у Красных ворот, ико-
ностас главного придела деревянный резной с по-
золотой и со всеми находящимися в нем иконами, 
значащимися по инвентарной книге этого фонда за 
№ 1149... в церкви Иоанна Воина, что на Большой 
Якиманке...» [11, с. 64—65; 20].

А.А. Глазунов к тому времени, видимо, давно 
сотрудничал с общиной Трехсвятительской цер-
кви как художник-реставратор17. Ему же выпало 
перевозить храмовый иконостас в 1928 г. на но-
вое место хранения. А вот дважды упоминавшая-
ся в документах «опись живописи», к сожалению, 
пока не обнаружена. В акте о передаче церковно-
го имущества из разрушаемой церкви Трех Свя-
тителей в фонд Музейного подотдела МОНО [14] 
нет подробного перечисления икон иконостаса, 
хотя № 1149 указан в обоих актах. Почему в акте 
о постановке иконостаса [11, с. 64—65; 20], под-
писанном А.А. Глазуновым, стоит такое позднее 
число — 10 августа, хотя из протоколов ЦГРМ по-
нятно, что иконостас был перевезен до 24 апреля? 
Возможно, к 24 апреля иконостас был привезен 
и выгружен в церковном помещении, но до 10 ав-
густа под руководством А.А. Глазунова его стро-
или, собирали, принимая на ходу решение о пе-
ремене композиции (ширина восточной стены 
Иоанновоинской церкви больше, а высота четве-
рика меньше). Скорее всего, так и было, потому 
что в акте нет слова «перевезен», а есть слово «по-
ставлен». К тому же весьма вероятно, что преж-
ний Иоанновоинский иконостас не успели вывез-
ти к 24 апреля и делали это уже после того, как 
Трехсвятительский иконостас был перевезен18.

Так завершается хронология событий разру-
шения архитектурного ансамбля Красноворотской 
площади, гибели церкви Трех Святителей у Крас-

16 Александр Александрович Глазунов (1884—1952) — 
иконописец, художник-реставратор. Реставрировал ико-
ны в церквях Москвы, Звенигорода, Вязьмы и др. После 
Октябрьской революции работал в Наркомпросе научным 
сотрудником фонда музейного подотдела МОНО, в 1928 г. — 
заведующий Музеем старообрядчества Рогожского кладбища 
[15, с. 81]. В 1943 г. репрессирован, умер в ссылке на Урале 
[18, с. 48; 19].

17 Церковное заявление, поданное в отдел по делам му-
зеев Главнауки 1 июня 1923 г.: «Приходской Совет про-
сит дать разрешение на реставрацию иконы Боголюбской 
Богоматери, перенесенной из часовни того же наименования, 
что у Варварских ворот, так как святая икона от времени и 
небрежного отношения к ея хранению находится в плохом 
состоянии. Работу предложено производить художнику-ре-
ставратору А.А. Глазунову» [21].

18 Размонтировать и вывезти иконостас Иоанновоинской 
церкви было непросто, иконы местного ряда были очень боль-
шими, 230 х 95 см (3 ¼ аршина в высоту и 1 аршин 5 ½ вершков 
в ширину) [17, л. 13—14]. 

Главный иконостас церкви св. Иоанна Воина

(фото А.Г. Баркова)

что у церкви Трех святителей разобраны кровли 
пристройки с правой стороны от входа и пристрой-
ки к стенам левого придела... Сделано 27 фотог-
рафических снимков, обмеры и планы. Удалось 
полностью зафотографировать, разобрать и пере-
везти полностью иконостас в церковь Ивана Во-
ина на Якиманке... произведена опись живопи-
си» [13, л. 59—62]. То есть с 6 марта до 24 апреля 
1928 г. была проделана колоссальная работа: по-
лучено согласие общины храма Иоанна Воина, 
разрешение начальства, найдены деньги, решена 
транспортная проблема, демонтирован, упакован, 
погружен и перевезен Трехсвятительский иконо-
стас в храм Иоанна Воина, там распакован и со-
бран, причем, конечно же, с изменениями компо-
зиции, так как размеры восточных стен церквей 
не совпадали; размонтирован и вывезен в новое 
место хранения Иоанновоинский иконостас, про 
который известно, что он был трехъярусный [16, 
л. 93], резной, золоченый, с колоннами, состав 
и размер икон местного, праздничного и деисусно-
го рядов [17, л. 13—14]. Кроме того, была сделана 
опись икон. О том, что такая опись существовала, 
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ных ворот и спасения ее жемчужины — главного 
иконостаса — уникального памятника резьбы и жи-
вописи начала XVIII в., сохраненного благодаря 
самоотверженным совместным усилиям ученых, 
архитекторов, реставраторов, иконописцев и искус-
ствоведов, трудившихся в нелегких условиях в Мо-
скве 1920-х годов.
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Abstract. The article is devoted to the history of rescu-
ing from destruction in the 1920s, during the era of re-
volutionary transformations in Russia, of a magnifi-
cent work of the Old Russian art, six-tiered baroque ico-
nostasis, created by icon-painters of the circle of the Ar-
mory Chamber of the Moscow Kremlin for the Church of 
Three Hierarchs at the Red Gate in Moscow in the be-
ginning of the 18th century. The names of the specialists 
related to preservation of the main iconostasis of the de-
stroyed Church of Three Hierarchs were newly revealed, 
and the dates of the Church’s closing and demolishing, 
the iconostasis’ transportation and handover were ve-
rifi ed as well, using the results of research work and ar-
chival searches, based on the analysis and comparison of 
numerous archival documents. The main moments of the 
dramatic struggle for salvation of the Church of Three 
Hierarchs, the Red Gate and the main iconostasis of the 
Church are refl ected in the article. There is shown how, in 
the diffi cult and dangerous conditions of confrontation of 
the church and the Bolshevik power, the process of trans-
ferring of the main treasure of the Church was organized, 
as well as who and when transported the iconostasis to 
the Church of St. John the Warrior in Yakimanka Street. 
The article reviews the selfl ess work and the heroic deeds 
of the art historians, architects and restorers, thanks to 
whose efforts this remarkable monument of carving and 
painting was saved. 
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Реферат. Объектом исследования данной ста-
тьи является очерченный предшествующими ис-
следователями круг высказываний и характери-
стик, содержащихся в произведениях А.С. Пушкина 
и касающихся мировоззренческих идей, принципов 
и смыслов, имевших хождение в пушкинское время. 
Предметом — их философская составляющая.
Автор проводит ценностную дифференциацию фи-
лософских предпочтений А.С. Пушкина в контексте 
мировоззренческих интересов его эпохи и определя-
ет основные их профили как «близкое», «не прини-
маемое» и «нейтральное». 

В качестве методологических средств применя-
ются анализ и научная рефлексия, а эмпирическим 
материалом выступают работы специалистов 
разных направлений гуманитаристики, посвящен-
ные данной теме. Полученный аналитико-реф-
лексивный материал структурируется при помо-
щи  типизации и классификации, что позволяет 
автору исследовать логику мировоззренческой 
и идейной эволюции поэта и роли в ней философии 
и предложить собственную ее интерпретацию. 
Вкладом автора в разработку данной темы явля-
ется также аргументация гипотезы своеобразия 
художнической рефлексии и рефлексивности (в 
сравнении с рефлексией и рефлексивностью фило-
софской). 

Ключевые слова: пушкинские философские пред-
почтения, мировоззренческая эволюция поэта, реф-
лексия, своеобразие художнической рефлексивно-
сти, эпикуреизм, французский скептицизм, Вольтер, 
Руссо, классическая немецкая философия, Кант, 
Шеллинг.
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В 
бесчисленных исследовательских ра-
ботах об А.С. Пушкине основательно 
изучены всевозможные источники, 
тенденции, влияния, отзвуки, способ-
ные как-то иначе высветить стороны, 
грани и оттенки его гения. Не обделе-

на вниманием и философия — учения и взгляды, 
прямо или аллюзивно упомянутые в пушкинском 
творчестве: в произведениях гения любой эпохи 
вместе с ним говорит и его время, и предшеству-
ющее. Вообще, «культурное паблисити» обязыва-
ет человека, получившего хорошее по меркам его 
времени образование и отличающегося отменной 
эрудицией, уместно цитировать и упоминать вы-
дающиеся идеи своей и прошлой эпох, выражать 
предпочтения, симпатии и антипатии. Это и понят-
но: что-то мы любим; это нам близко, а другое вы-
зовет у нас непонимание и неприятие; к третьему 
мы отнесемся с усмешкой, как к курьезу; четвертое 
не пробудит в нас никаких эмоций. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ

Попробуем определить подобные профи-
ли: «близкое», «не принимаемое» и «ней-
тральное» в философских предпочтениях 

А.С. Пушкина. Заметим, что эта попытка является 
лишь обозначением подступа к необъятной теме, 
развиваемой отечественной пушкинианой. 

В качестве объекта исследования выступает круг 
выявленных предшествующими исследователями вы-
сказываний, упоминаний и характеристик, содержа-
щихся в пушкинских произведениях и касающихся 
общих мир овоззренческих идей, принципов и смы-
слов, как имевших хождение среди современников по-
эта, так и усвоенных им самим. Предметом исследова-
ния является философская составляющая этого круга, 
а  задачей — их ценностная дифференциация, выявле-
ние основных профилей пушкинских предпочтений.

Сформулированные подобным образом объект, 
предмет и задача исследования определяют и соот-
ветствующий арсенал методологических средств. 
Ими являются анализ и научная рефлексия. Эм-
пирический материал, полученный из работ спе-
циалистов разных направлений гуманитаристики 
по заявленной тематике, в свою очередь, структу-
рируется: подвергается типизации и классифика-

ции по ценностному критерию явно выражаемо-
го отношения поэта к тем или иным философским 
содержаниям.

ТРУДНОСТИ ТЕМЫ

Прежде чем приступить к анализу имеюще-
гося материала, нужно остановиться на во-
просах о возможности представления фило-

софского содержания в художественном, а также 
об особенностях проявления развитой рефлексив-
ности гения как в художественном произведении, 
так и в философском. Особенности использования 
философских идей в литературных произведениях 
зависят, по-видимому, прежде всего от психоин-
теллектуальных качеств их творцов. 

Одни из них, «наивные пииты» — простые 
и цельные натуры, полностью включенные в этот 
мир (природный и социальный), «вечные дети», чье 
«я» растворено в его чувственной реальности и есте-
ственно пребывает в ней, так никогда и не обосо-
бляясь. Для них философские идеи — необходи-
мая часть внешнего антуража, контекста. Смыслы 
этих идей каноничны (в соответствии с господству-
ющими интерпретациями), а использование их ил-
люстративно, демонстративно и символично. Воо-
бражение и фантазия «наивного пиита», ведомые 
интуицией, выхватывают наиболее яркие и само-
ценные фрагменты, обретающие затем самостоя-
тельную жизнь.

Других творцов можно назвать «поленезави-
симыми». Они — субъективисты, глубоко погру-
женные в себя, живущие интенсивной внутренней 
жизнью, поэты-метафизики, вынашивающие соб-
ственные самобытные идеи или внутренне-основа-
тельно осваивающие внешний идейный контекст. 
Так рождается «тяжеловесно-угрюмая философ-
ская рефлексия Боратынского» или «напряженная 
страстность метафизических умозрений Тютчева» 
[1]. Здесь философия переходит в иные, не-концеп-
туальные формы существования, сковывая собой 
легкость чувственно-поэтического бытия.

Вероятно, лишь третьи, к коим следует отнести 
и А.С. Пушкина, являют собой наиболее совершен-
ный в своей развитости и цельности тип «наивного 
мудреца», органично соединяющего в себе особен-
ности первых двух типов. «Его познание объектив-
ного бытия, — отмечает С.Л. Франк, — никогда не 
стремится открыть основу реальности, “вещь в себе” 
позади явлений; оно всегда имманентно явлениям 
жизни, просто их воспроизводит, но именно поэ-
тому, рисуя полновесным словом картину жизни, 
пронизывает ее соками духовной жизни и откры-
вает конкретное существо явлений полнее и глубже 
всякого философа». Оно «в качестве истинной, со-
вершенной поэзии, есть откровение бытия — сама 
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реальность, обретшая голос и повествующая о са-
мой себе» [1]. Здесь сама философия органично жи-
вет в своем ином и не столько идентифицируется 
как «философия», сколько становится жизненной 
мудростью. Выявленные типы могут существовать 
и как звенья, этапы одного индивидуального твор-
ческого развития. 

В чем же состоят особенности проявления раз-
витой рефлексивности гения «наивного мудреца» 
в художественном освоении реальности?

А.В. Пустовит, автор монографии «Пушкин и за-
падноевропейская философская традиция» (2015), 
полагает, что, согласно «пушкинскому эстетическо-
му принципу», «поэзия, в отличие от философии, 
должна быть глуповата. Ум философа и ум поэта 
(может быть, одинаково мощные) проявляют себя 
различно» [2, с. 81]. Так же считал и Вяч. Иванов: 
«Не был он, несмотря на метафизическое мышле-
ние, и метафизиком: довольно с него было разума 
Красоты и разумения нравственного; его спекуля-
тивный разум не искал переступить положенных 
ему пределов» (цит. по: [3, с. 34]).

Вероятнее всего, уважаемые исследователи 
подразумевали под «философией» и «метафизи-
кой», скорее, профессионализм в строго-понятий-
ном и систематическом изложении мыслей о сути 
мира и человеческой жизни. «Глуповатость» же по-
эзии, полагаем, относима именно к форме, но не 
к сути выражения содержания, его глубины, ши-
роты охвата и емкости. Форма здесь выступает как 
синоним простоты и яркости-метафоричности, со-
держание — как кумулятивный «снаряд» смыслов, 
взрывающийся в воображении читателя. Потому 
поэт может сказать несколькими фразами больше, 
нежели философ несколькими страницами выверен-
ного и последовательно изложенного текста. 

Пушкинская рефлексия манифестирует родовые 
особенности рефлексивности поэтической. Прежде 
всего речь идет о ключевом признаке рефлексии: 
критической отстраненности взыскательно худо-
жественного вкуса по отношению к себе же самому. 
Знаменитое пушкинское: «…ай да Пушкин, ай да су-
кин сын…» из письма 1825 г. к П.А. Вяземскому де-
монстрирует не столько «шутливое выражение ра-
дости от удачно выполненной работы» [4, с. 23], 
сколько выраженное в крепком словце пьянящее 
чувство силы, пронзительности и новизны своего 
текста, схваченное пушкинской рефлексией.

Рискнем предположить, что главное в «стан-
дартной» художнической рефлексии, как и в фи-
лософской, — подбор адекватных слов для точного 
выражения смыслов. И поэт, и философ в этом пои-
ске «перебирают» наличный словарь, создавая свои 
языковые конструкции. В случае же с «гениальной» 
рефлексией художником интуитивно схватывается 
более широкий культурно-духовный контекст мы-
слечувствования. При удачном (редчайшем) попа-

дании рождаются художнические и философские 
откровения, «берущие за душу» любого предста-
вителя той общности, к которой принадлежит этот 
пиит или мудрец. Пушкинские поэтические строфы 
при всей их простоте обладают огромной внутрен-
ней, непостижимой силой ритма, напевности, струк-
турного рисунка. Эта сила делает их столь близки-
ми любому россиянину и столь загадочными в своей 
неслыханной популярности у носителей иных куль-
тур и языков. 

К несомненным трудностям темы относится 
и невероятная сложность понимания «феномено-
логии пушкинского духа», набросок которой мы 
можем встретить у С.Л. Франка [1]. Он предлагал 
рассматривать духовный мир Пушкина как много-
слойный, складывающийся из отдельных пластов 
духовности, ведущих «от поверхности» духовной 
жизни вглубь. Добавим, что, по всей видимости, эти 
пласты не просто «нарастают» один над другим, но 
и взаимно трансформируют друг друга.

Поверхностный слой, фактически совпадаю-
щий со сферой физиологически определенной ду-
шевности (темперамента), С.Л. Франк обозначает 
термином «жизнерадостность». Это «вечно дет-
ский» дух Пушкина, слагающийся из двух проти-
воборствующих начал: душевной гармоничности 
и бунтарства. Он сочетает в себе как ласковое при-
ятие всего, готовность всем интересоваться и на-
слаждаться, так и анархическое умонастроение, 
потребность излить избыток жизненных сил в буй-
стве, в постоянном восстании против всего стесня-
ющего жизнь. 

Под этим слоем находится другой, ему проти-
воположный, психологически выраженный в на-
строениях тоски, хандры, уныния и скуки. Он — 
основа пессимистической философии жизни 
пушкинских произведений (байронизма). В этом 
«слое пессимизма» буйство темперамента, избыток 
жизненных сил превращаются в демонизм, в культ 
анархического начала в бытии. Здесь, как полага-
ет С.Л. Франк, впервые открывается сфера чисто-
го духа в его отличии от эмпирии жизни и начало 
перехода в третий слой примиряющей, религи-
озной духовности. По всей видимости, речь идет 
о завершении возрастных трансформаций, когда 
ранний радикализм усмиряется и просветляется 
жизненным опытом. 

Многие современники Пушкина, включая импе-
ратора Николая I, признавали его выдающийся ин-
теллект («умнейший человек России») [5]. Однако 
оценки его мыслительно-спекулятивных (не-лите-
ратурных!) способностей, предполагающих сосредо-
точенную длительную работу ума, противоречивы. 
Причем принадлежат они не каким-то злопыхате-
лям, каковых было, как известно, предостаточно, 
а доброжелателям, соратникам и близко знавшим 
его людям. 
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С одной стороны, Пушкин — «поэт-фило-
соф» (И.В. Киреевский), с другой — «поэт и ниче-
го больше» (Н.В. Гоголь, цит. по: [2, с. 8]); «Пуш-
кин — мыслитель! Можно ли было это ожидать?» 
(И.С. Тургенев, цит. по: [2, с. 7]). И уж совсем уни-
чижительная характеристика была дана 17-летнему 
поэту Е.А. Энгельгардтом, директором Царскосель-
ского лицея: «Его ум, не имея ни проницательности, 
ни глубины, совершенно поверхностный француз-
ский ум. Это еще самое лучшее, что можно сказать 
о Пушкине» [6, с. 108]. Спустя годы Д.С. Мереж-
ковский называл Пушкина «великим мыслите-
лем, мудрецом» [2, с. 7]; С.Л. Франк, В.В. Розанов, 
Ю.М. Лотман в разные годы отзывались о поэте так 
же [2, с. 8].

Как философский материал представлен 
у А.С. Пушкина? Прямых высказываний поэта о фи-
лософах и об их идеях не так уж много. Скорее, его 
отношение к тем или иным философским содержа-
ниям — предмет нескончаемых реконструкций мно-
гочисленных исследователей пушкинского творче-
ства, способных на создание самых причудливых 
построений из одной только поэтической фразы 
или оговорки в личной переписке [7]. Мы же будем 
говорить лишь о тех высказываниях поэта о фило-
софах, которые достаточно определены и «задоку-
ментированы».

В пушкиноведческих работах, посвященных 
отношениям поэта с такой серьезной «дамой», 
как философия, они обыкновенно отображают-
ся в виде схемы «от французского скептицизма 
к классической немецкой философии», наиболее 
полно представленной в недавней книге А.В. Пу-
стовита [2, с. 11]. Согласно ей философская эво-
люция поэта следует в фарватере общих менталь-
ных течений российского общества, в котором 
вторая половина XVIII в. проходила под влияни-
ем французской литературы и общественной мыс-
ли, а с первых десятилетий XIX в. нарастало воз-
действие немецкой литературы и философии [8]. 
И если французское влияние на Пушкина бесспор-
но (об этом мы поговорим чуть позже), то подоб-
ного нельзя сказать о немецкой классической фи-
лософии. Приняв во внимание наличие явственно 
проговариваемых в пушкинских текстах характе-
ристик, можно убедиться, что связи с ней практи-
чески отсутствуют. 

При знакомстве со многими работами, ставящи-
ми себе целью непременно связать творчество поэта 
с немецкими философами, убеждаешься, что прямо 
относящийся к делу материал минимален. В отно-
шении возможного совпадения главных смыслов 
и принципов немецких философов с внутренни-
ми интенциями и смыслами пушкинских творений 
в основном задействуется творчески-спекулятив-
ная фантазия в духе предположений. Главный их 
посыл, впрочем, вполне правдоподобен: люди, жи-

вущие в одну историческую эпоху, поневоле начи-
нают сходно мыслить, ставить и решать проблемы 
соответственно общим (популярным) ментальным 
алгоритмам, приобретающим значение парадиг-
мы. Возможно, это даже верно. Но не по отноше-
нию к А.С. Пушкину. 

ОСОБЕННОСТИ 
ФИЛОСОФСКИХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
МОЛОДОГО ПУШКИНА

Пушкин давно стал «нашим всем». Более 
того, образ его «лакировался» настолько 
сильно [9], что любое слово, сказанное не 

в превосходно-хвалительном ключе, не говоря 
уже о критике, воспринималось (особенно лите-
ратуроведами и филологами) настороженно и с 
почти родственной обидой. Это вполне понятно 
и объяснимо, учитывая почти демиургическую 
роль А.С. Пушкина для современного русского 
языка и литературы. Однако не будем забывать, 
что и величайшие люди все же остаются людьми, 
в которых много «человеческого, слишком чело-
веческого», т. е. среднего, типичного и банально-
го. Изживание этого содержания и составляет суть 
процесса трансформации неповторимой креатив-
ной личности. 

«Младость», юношество — возраст, как из-
вестно, наиболее прекрасный в отношении полно-
ты и свежести чувств, уверенности в себе, буйства 
сил; настоящий приют радости, надежды и пред-
вкушения счастья, которое, впрочем, так никогда 
и не наступает. Оборотной стороной этого цвете-
ния непосредственности и своего рода платой за 
саму возможность подобного ювенильного со-
стояния духа является ментальная несамостоя-
тельность и эмоциональная склонность к ради-
кальным идеям и чувствованиям. Может быть, 
это — поколенческая манифестация вечной двой-
ственности молодежи: вовлеченности в исходно-
родительский контекст при одновременном же-
лании конфронтации и разрыва с ним. Подобная 
двойственность порождает, с одной стороны, «по-
лезависимость» как полную включенность в уже 
наличествующие ментальные формации и ото-
ждествление себя с ними, а с другой — радика-
лизм, ибо молодежь тяготеет к новым дискурсам, 
противостоящим традиционным, свойственным 
предшествующим поколениям. 

Эта двойственность была присуща и молодому 
Пушкину, образуя духовно-ментальный слой «веч-
но детского». Пушкинский мировоззренческий 
принцип того времени — «в просвещении встать 
с веком наравне». Кумиры поколения стали авто-
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ритетами и для него самого, причем эмоциональ-
ную верность им поэт сохранял до конца своей 
недолгой жизни: можно смело отнести к катего-
рии «близких» Пушкину французских философов 
Вольтера и Руссо, а также Эпикура, определивше-
го взгляды самих французов. 

Мирочувствование юного Пушкина пронизано 
мотивами, которые могут быть квалифицированы 
как гедонистические [10], хотя вряд ли их можно 
прямо возвести к самому Эпикуру, скорее — к неко-
торым радикалам из школы киренаиков, ученикам 
Аристиппа. Чувственные наслаждения здесь само-
ценны и не умеряемы разумением, что столь свойст-
венно именно молодым людям, еще не изведавшим 
страданий и болезней тела. Однако и их удоволь-
ствие уже не совсем прозрачно и светло: в разгар 
веселья, как облачко, набегает непрошеная мысль 
о скоротечности всего и вся. И все же сознание не-
минуемого еще очень фрагментарно и пока лишь 
добавляет меланхоличность в качестве пряной при-
правы к удовольствиям. Во многих лицейских сти-
хах Пушкина, посвященных вину и любви, мы ча-
сто можем встретить эту «погребальную веселость», 
когда гедонистическая экспозиция завершается яв-
лением смерти. 

Понятно, что подобное эпикурейско-философ-
ское отношение к смерти, в котором отсутствует 
представление о бессмертии души, далеко от хри-
стианства, к которому впоследствии приближается 
поэт. Однако даже после существенного пересмо-
тра им собственных метафизических пристрастий 
в сторону христианизации эмоциональные отзвуки 
эпикурейства были слышны и в поздних его произ-
ведениях. Так, в отрывке 1835 г. «Мы проводили ве-
чер на даче…» находим рассуждение: «Разве жизнь 
уж такое сокровище, что ее ценою жаль и счастия 
купить?.. Что жизнь, если она отравлена уныни-
ем, пустыми желаниями! И что в ней, когда насла-
ждения ее истощены?» А знаменитый, совершенно 
эпикурейский (смерть среди наслаждений), сюжет 
о любовниках Клеопатры, заплативших жизнью за 
ночь любви? 

Кумиром номер один среди философов 
у А.С. Пушкина долгое время был Вольтер — «певец 
любви, фернейский старичок», «султан французско-
го Парнаса» (неоконченная поэма «Монах», 1815), 
«циник поседелый, / Умов и моды вождь, пронырли-
вый и смелый» («К вельможе», 1830), «фернейский 
злой крикун», «поэт в поэтах первый», «седой ша-
лун» («Городок», 1815) [11]. Вовлеченность в произ-
ведения Вольтера приводила к отождествлению по-
эта с их автором: современники даже называли его 
«молодым господином Аруэ». Несколько менее вли-
ятелен для него Руссо, но его функция — быть «апо-
столом наших прав», основные принципы которо-
го сводимы к нескольким постулатам: Бога нет, мир 
материален, природа диалектична, разум всемогущ, 

добро и зло относительны, смысл жизни — в полно-
те наслаждений и борьбе за свободу [12]. Ну чем не 
новое (радикальное) вероисповедание? В итоге но-
ситель этих взглядов — холодный скептик и вольте-
рьянец, почти атеист («Гавриилиада»). 

Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы 
остался во «французском формате» мышления. Он, 
постепенно преодолевая и влияние вольтеровского 
поэтического стиля, и руссоистские грезы о перво-
начальной добродетельности человека, в итоге раз-
мышлений над судьбой кумира приходит к важным 
экзистенциально-философским выводам. Вольтер, 
полагает он, так и не сумел сохранить собствен-
ное достоинство потому, что хотел славы и дружбы 
с сильными мира сего. Каждый имеет свои слабо-
сти, но ему, чтобы не радовать посредственностей, 
надлежало помнить о своем истинном предназна-
чении — ученом кабинете. Следует культивировать 
независимость и самоуважение, лишь они одни мо-
гут возвысить человека над мелочами жизни и бу-
рями судьбы.

ВЗРОСЛЕНИЕ: 
СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ

Когда происходит у Пушкина радикальная пе-
реоценка ценностей? Этот вопрос находится 
в компетенции профессионалов-пушкинове-

дов [13], мы можем лишь строить догадки, поль-
зуясь «проекциями» из общечеловеческого опыта 
и психологии, и определить это время возрастным 
интервалом от конца третьего жизненного десятка 
до середины четвертого, «возрастом Христа и Буд-
ды», психологическим «кризисом среднего возра-
ста». Новое, взрослое, рефлексивное отношение 
к жизни, к себе и своему творчеству рождается, 
крепнет и развивается в нарастании отстраненно-
сти человека от прежней контекстуальности, ди-
станцировании от прежних кумиров, чувстве сты-
да за прежние восторги и беспочвенные упования; 
в рациональной осторожности к новомодным ин-
теллектуальным веяниям. 

Настоящая жизненная диалектика мировоззрен-
ческого возмужания состоит в радикальной смене 
вех, когда «близкое» становится «не принимаемым». 
А.С. Пушкин в 35 лет уже совершенно развенчивает 
своих философских кумиров, утверждая, что фран-
цузская философия XVIII в. как таковая несовмести-
ма с поэзией: ее атеистичность — смерть для религии, 
«вечного источника поэзии у всех народов», а люби-
мое орудие — холодная ирония, «насмешка бешеная 
и площадная». В статье «Александр Радищев» (1836) 
он называет философию Гельвеция «пошлой и бес-
плодной», а самого Гельвеция — «холодным и су-
хим», с сокрушением видя причину в уже описанной 
поколенческой слабости молодежи. 
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Становление развитой рефлексивности предпо-
лагает не только ревизию своих прежних увлечений, 
но и формирование ровного, взвешенного — «ней-
трального» отношения к своему жизненному и ми-
ровоззренческому контексту. Новый пушкинский 
мировоззренческий принцип отношения к своему 
ментальному окружению уже иной, чем в юности: 
«мы не принадлежим к числу подобострастных по-
клонников нашего века». 

В 1820-х гг. происходит, как известно, «немец-
кий поворот» в предпочтениях русской интеллек-
туальной публики, когда, по выражению В.Ф. Одо-
евского, философия «французских говорунов», 
«Вольтеров и Гельвециев» сменяется «истинною, 
небесною философиею» [14, с. 163; 15, с. 94]. 

Отношение А.С. Пушкина к немецкой класси-
ческой философии — предмет постоянных исследо-
ваний и дискуссий. Есть возобновляемая тенденция 
как бы дополнительно «европеизовать» творчест-
во А.С. Пушкина, привнося в него некое сакраль-
но-метафизическое измерение и донельзя сближая 
вершину отечественной поэзии с вершинами евро-
пейской философии того времени: Пушкина и Геге-
ля [16], Пушкина и Канта [17]. Самое интересное, 
что ни цитат из их трудов, ни размышлений об этих 
крайне модных в то время философах у Пушкина, 
за небольшим исключением, нет. Это удивитель-
но, поскольку немецко-философские страсти были 
буквально накалены. Шеллингианство и гегельянст-
во становились идейной основой кружков молодых 
интеллектуалов того времени, а затем — и концеп-
туальным стержнем появляющихся течений славя-
нофильства и западничества.

А.С. Пушкин же подчеркнуто отстранялся от 
всех этих разговоров и страстей, оставив, похоже, 
лишь два взаимоисключающих мнения на сей счет. 
Впрочем, их разделяет почти десятилетие, и вполне 
возможно, что поэт все же имел возможность убе-
диться в достоинствах новых «интеллектуальных 
технологий», предлагаемых немецкими мыслителя-
ми. В 1827 г. в письме А.А. Дельвигу, отвечая на его 
упрек в тайном пристрастии к немцам, он пишет: «Ты 
пеняешь мне за Московский вестник и за немецкую 
метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю 
ее» [17]. Вместе с тем он, похоже, все-таки симпати-
зирует идеям московских «любомудров», чувствуя 
в них живое, творческое начало. Так, в том же пись-
ме вслед за приведенными словами о презрении к ме-
тафизике следует лаконичная, истинно пушкинская 
оговорка: «Да что поделаешь! Собрались ребята те-
плые, упрямые — поп свое, а черт свое».

В 1836 г., он уже констатирует благотворность 
влияния немецких философских идей — и на моло-
дежь, и (через нее) на остальных соотечественни-
ков. При этом А.С. Пушкин так и не высказался ясно 
ни о Канте, ни о Шеллинге, ни о Гегеле, — кумирах 
уже не своего, а следующего поколения.

РАЗВИТАЯ РЕФЛЕКСИЯ 
ГЕНИЯ КАК ИТОГ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ ПУШКИНА

Итак, какова логика мировоззренческой эво-
люции поэта и роль в ней философии?

Первое. Ее нельзя свести к схеме движе-
ния от французского скептицизма к классической 
немецкой философии: если в отношении исходного 
пункта (либеральных и гедонистических идей фран-
цузов) еще можно согласиться, то подобного нельзя 
сказать касательно немецких философских веяний. 
Признавая уместность метода сопряжения философ-
ских идей и внутренних смыслов художественных 
произведений, уточним, что возможно наличие (в 
культуре ли, в социальном бессознательном ли) бо-
лее фундаментального, общего источника и для фи-
лософии, и для литературы. Это своего рода порядок 
человеческого присутствия в мире. Соответственно, 
«в каждой культуре между использованием того, что 
можно было бы назвать упорядочивающими кодами 
и размышлениями о порядке, располагается чистая 
практика порядка и его способов бытия» [18, с. 34]. 
Можно сказать, что поэтический и философский ге-
ний самодостаточны, это не сообщающиеся сосуды, 
а скорее — разные великие духовные вибрации, воз-
можно, исходящие из одного источника. 

Второе. Логика мировоззренческой эволюции 
поэта лишь на первый взгляд укладывается и в тра-
диционные культурологические и психологические 
рамки: от «полезависимости» — к «поленезависи-
мости», от юношеского возрастного радикализ-
ма — к консерватизму зрелости (ср. с высказыва-
нием Б. Дизраэли: «У того, кто в шестнадцать лет не 
был либералом, нет сердца; у того, кто не стал кон-
серватором к шестидесяти, нет головы»). Многое 
(и подчеркнутая дистанцированность от филосо-
фии как таковой, и принцип «простоты» выражения 
смыслов, и самостоятельные серьезные политиче-
ские и исторические исследования) говорит о том, 
что А.С. Пушкин переживал характерный для ге-
ния «трансцендирующий» скачок/прорыв сквозь 
и через «только-лишь» возрастные закономерно-
сти развития и преодоление «полезависимости/не-
зависимости» к феномену «наивного мудреца — ве-
дателя жизни» [1]. 

Третье. Именно развитая рефлексия и рефлек-
сивность художника-гения позволяла А.С. Пуш-
кину интуитивно охватить культурно-духовный 
контекст мыслечувствования огромного масшта-
ба: душевный ритм, внутренние смысловые «так-
ты» речи-мышления поэта вступали в тонкий резо-
нанс с речевым и мыслительным планом освоения 
окружающего родной культурой, народом. Веро-
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ятно, потаенная сила пушкинской рефлексии за-
ключается в способности погрузиться в глубины 
языковой и смысловой архитектоники культуры, 
уловить прекрасные образцы «совершенных идей» 
и выразить их поэтически даже не в самих словах, 
а в рисунке «нанизывания» друг на друга, ритми-
ке их звучания. 
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Abstract. The article studies the outlined by previous re-
searchers ra nge of statements and characteristics from 
A.S. Pushkin’s works, which relate to the worldview ideas, 
principles and meanings taking place in Pushkin’s period. 
The subject of the study is their philosophical component.

The author carries out a value differentiation of A.S. Push-
kin’s philosophical preferences in the context of the world-
view interests of his era, and defi nes their main profi les as 
“familiar”, “unacceptable” and “neutral”. 
The article uses analysis and scientifi c refl ection as metho-
dological tools, and for its empirical material, it takes 
works of the specialists in different areas of the Humani-
ties, devoted to this topic. The provided analytical and re-
fl exive material is structured by means of typifi cation and 
classifi cation, which allows the author to investigate the lo-
gic of the worldview and ideological evolution of the poet 
and the role of philosophy in it, and to offer his own inter-
pretation of this. The author also contributes to the deve-
lopment of this topic with the argumentation of the hypo-
thesis of originality of the artistic refl ection and refl exivity (in 
comparison with the philosophical refl ection and refl exivity). 
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Реферат. В среде русской эмиграции 1920—1930-х гг. 
образовалось особое сообщество представителей худо-
жественного мира, поддерживающих тенденцию со-
хранения отечественной культуры и вместе с тем 
стремившихся вписать ее в мировой контекст, 
учитывая творческие поиски, которые велись в то 
время. Один из таких представителей эмиграции — 
живописец, график, сценограф В.И. Шухаев (1887—
1973). Именно во Франции развернулась его деятель-
ность как автора книг художника, воспринимаемых 
в качестве особого произведения искусства, в кото-
ром значимы все элементы книги. Две значительные 
работы В.И. Шухаева в области книжной графи-
ки связаны с именем А.С. Пушкина: иллюстрации 
и оформление к повести «Пиковая дама» и трагедии 
«Борис Годунов».
В качестве материала для исследования в насто-
ящей статье использовано французское издание 
1923 г. «Пиковой дамы» А.С. Пушкина. Этот выбор 
обусловлен тем, что В.И. Шухаевым не только вы-
полнены иллюстрации, но также представлено свое-
образное видение произведения, он самобытно про-
ясняет и конкретизирует отдельные особенности 
сюжетного построения повести свойственным ему 
художественным языком. 

Предмет конкретного изучения — своеобразие ви-
дения В.И. Шухаевым главного персонажа произ-
ведения — Германна, особенности его портретной 
характеристики и приемы ее организации. После-
довательное прочтение произведения, несомненно, 
отразилось в иллюстративном пространстве пове-
сти. Художник практически создает свой вариант 
видения текста, акцентируя внимание на драмати-
ческой составляющей произведения. Он использует 
визуальность изображения А.С. Пушкина, чтобы 
вывести свою читательскую концепцию прочтения 
«Пиковой дамы». Показаны основные приемы рабо-
ты художника, проявившего себя продолжателем 
традиций и новатором. 
Как иллюстратор В.И. Шухаев не только выдер-
жал конкуренцию с французскими художниками, 
но и внес собственные находки: предложил прин-
цип монтажа в графике, разработал новую мето-
дику рисунков тушью, создал единый художест-
венный комплекс книги от обложки до последней 
концовки. В.И. Шухаев доказал, что оформление, 
полностью адекватное авторскому замыслу, воз-
можно лишь при условии, что художник создает 
все части образа книги, подчиняя их единой твор-
ческой концепции.

Ключевые слова: русская эмиграция, книга худож-
ника, А.С. Пушкин, В.И. Шухаев, герой, визуальная 
репрезентация.
Для цитирования: Капица В.Ф. Портрет Герман-
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10.25281/2072-3156-2018-15-2-214-221.
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К
ультура русской эмиграции 1920—
1930-х гг. представляла собой уни-
кальное явление. Образовалось 
особое сообщество, в котором мож-
но было увидеть практически всех 
представителей художественного 

мира: писателей, живописцев, артистов. Стремясь 
сберечь свою самобытность, эмиграция хотела со-
хранить национальную специфику, познакомить 
европейскую общественность с практически не 
известным ей искусством. Особую роль в процессе 
репрезентации сыграли художники русской эмиг-
рации, поддерживающие тенденцию сохранения 
отечественной культуры и вместе с тем стремивши-
еся вписать ее в мировой контекст, учитывая твор-
ческие поиски, которые велись в то время. 

КНИГА ХУДОЖНИКА

Одним из таких представителей эмиграции 
оказался В.И. Шухаев (1887—1973) — живо-
писец, график, сценограф, чья деятельность 

как автора книг художника развернулась именно 
во Франции. В настоящее время отсутствуют спе-
циальные работы, посвященные этой стороне его 
деятельности, хотя искусствоведческий и истори-
ческий анализ книг В.И. Шухаева содержится в пу-
бликациях И.Г. Мямлина [1], Н.А. Эйзабрашвили 
[2], М.В. Сеславинского [3].

Книга художника воспринимается нами как 
особое произведение искусства, в котором значи-
мы все элементы книги1. Художник предстает не 
просто иллюстратором, а соавтором, проясняющим 
и дополняющим отдельными компонентами книги 
(страничными иллюстрациями, фронтисписом, ви-
ньетками) замысел автора произведения. В нашем 
случае книга художника выступает в качестве свое-
образного информационного сообщения, адресо-
ванного иностранному читателю. В России были 
хорошо известны книжные опыты русских футури-
стов 1910—1920-х гг., прежде всего В. Каменского, 
они коррелировали с традицией французской livre 
d’artiste, также возникшей в начале XX века.

Творческие намерения русских художни-
ков поддерживались издательской деятельностью 
Ж. Шифрина, который привлек к работе над книж-
ной иллюстрацией ведущие фигуры своего времени, 
организовав издательство «Плеяда». М. Сеславин-

1  Приведем одну из точек зрения, согласно которой под-
держивается особость данной формы: «Книга художника — это 
своеобразный творческий метод, в котором автор использует 
книжную форму в качестве основополагающего инструмента 
для самовыражения. Автор здесь — творец, мастер особого вида 
искусства в отличие от писателя, он создает книгу как целостный 
организм, в котором текст лишь одна из составляющих комплек-
сного художественного высказывания» [4, с. 118].

ский отмечает: «По приблизительным подсчетам 
около 150 творцов стали работать в области книж-
ной графики, обеспечив взлет как тиражей, так и на-
именований французской иллюстрированной кни-
ги. Некоторые имена наших соотечественников 
у всех на слуху (Ю. Анненков, И. Билибин, А. Бенуа, 
Н. Гончарова, Б. Григорьев, Б. Зворыкин, М. Ла-
рионов, К. Сомов, М. Шагал, В. Шухаев, А. Яков-
лев)» [3]. Некоторые авторы выполняли свои ра-
боты именно для издательства «Плеяда», среди них 
оказался и В.И. Шухаев [5].

Две значительные работы В.И. Шухаева в обла-
сти книжной графики связаны с именем А.С. Пуш-
кина. Это иллюстрации и оформление к повести 
«Пиковая дама» (1923) [6] и трагедии «Борис Го-
дунов» (1925) [7]. Особенно интересна серия иллю-
страций к повести «Пиковая дама», которая откры-
вает ряд изданий произведений русских классиков, 
оформленных Шухаевым. 

«ПИКОВАЯ ДАМА» 
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
В.И. ШУХАЕВА

В качестве материала для исследования в на-
стоящей статье нами привлечено француз-
ское издание «Пиковой дамы» А.С. Пушкина 

[6]. Этот выбор обусловлен тем, что В.И. Шухае-
вым не только выполнены иллюстрации к изда-
нию, но также представлено своеобразное видение 
произведения, он самобытно проясняет и конкре-
тизирует отдельные особенности сюжетного по-
строения повести свойственным ему художествен-
ным языком. Речь идет о визуальной (зрительной) 
репрезентации текста, которая в последнее время 
стала объектом исследовательской рефлексии [8].

Комплексный подход к произведению искусст-
ва свойственен культуре эпохи модернизма. Хотя 
Шухаев справедливо считал себя реалистом, все же 
в его творчестве отразилась тенденция функциони-
рования различных синтетических форм, использо-
вание элементов разных стилевых систем. Д.С. Ли-
хачёв подчеркивал необходимость целостного 
исследования художественного сознания эпохи [9], 
в тесной взаимосвязи литературы, живописи, музы-
ки, архитектуры, декоративно-прикладного искус-
ства, национального и интернационального, как это 
было в эпоху модернизма, когда как раз и начинало 
развиваться творчество Шухаева.

Подобная тенденция изучения текста сложилась 
в последнее время. Методика предусматривает не 
только исследование всех составляющих произведе-
ния с художественных позиций, анализа основных 
приемов, способствующих его восприятию как еди-
ного целого, но и изучение всего памятника, в том 
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числе и с графической точки зрения, оформления 
обложки, специфики введения текстовых иллюстра-
ций. Нами также учитывается мнение В. Кандин-
ского, который ввел понятие 
«текст художника», значимого 
как со стороны словесной со-
ставляющей, так и визуально-
го выражения, когда читателю 
предоставляется возможность 
«следить за жизнью особого 
мира, видеть его глазами, ося-
зать его, слышать аромат и его 
неподражаемо тонкую и зна-
чительную речь» [5]. Таким 
образом художник становится 
своеобразным соавтором сло-
весного текста. 

Именно такую возмож-
ность и предоставляет анали-
зируемое нами произведение. 
Предмет конкретного изучения 
в настоящей статье — своеобра-
зие видения В.И. Шухаевым 
главного персонажа произведе-
ния — Германна, особенности 
его портретной характеристи-
ки и приемы ее организации. Хотя на обложке вы-
ведено имя другого героя — графини, именно с ним 
связана сюжетная основа произведения, которая 
и интересовала художника. Своеобразная интрига 
задается в текстовой иллюстрации, на которой изо-
бражены игроки разного пола, размещенная в цен-
тре рисунка дама задает тональность иллюстрации. 
«В то время дамы играли в фараон», — сообщает 
Пушкин. Известно, что сам поэт часто устраивал 
своеобразные сценки на полях своих рукописей, вы-
ставляя на них действующих лиц. 

Похожее графическое решение находим у Шу-
хаева. Подчеркивая театральность представления 
действующих лиц, он заставляет звучать в каждой 
страничной иллюстрации главным образом какой-
то один цвет. В первой сценке-иллюстрации выбран 
красный, в рисунке ко второй главе художником ис-
пользован зеленый и лишь отчасти привлечен кра-
сный, в рисунках к главе третьей — белый, темные 
тона доминируют в четвертой и пятой главах, зеле-
ный «возвращается» в шестой. 

Проясняя свой замысел, Шухаев впоследст-
вии говорил, что «намеренная лаконичность цве-
та соответствует строгому реалистическому стилю 
Пушкина» [10]. Поэтому он в основном использу-
ет контрастные цвета — белый и черный (вариан-
том является коричневый), тем самым подчеркивая 
драматизм коллизии. Вещественные и интерьерные 
детали (перья в прическах дам, канделябры на сте-
нах) свидетельствуют о времени действия, вписы-
ваясь в повествовательное поле.

Следующая иллюстрация в виде заставки зер-
кально повторяет текстовую иллюстрацию, на ней 
изображены игроки мужского пола. В соответствии 

с повествовательной наррацией 
выведено несколько централь-
ных фигур («Однажды игра-
ли в карты у конногвардей-
ца Нарумова»). Акцентировка 
вновь проводится традицион-
ным для Шухаева способом, 
с помощью зеленого цвета.

На первых страницах по-
вести во время вечеринки про-
исходит представление героя, 
молодого инженера Герман-
на. На иллюстрации изобра-
жены собравшиеся, кто из них 
Германн — неясно, но об этом 
можно догадаться по черному 
костюму «молодого инжене-
ра». Он контрастирует с сидя-
щими напротив персонажами, 
выведенными соответственно 
более яркими цветами (белым 
и бордовым). Таким образом 
обозначаются будущие дейст-

вующие лица. Один из них, Томский, имеет особое 
значение в судьбе Германна, упоминание о нем на-
чинает повесть («Не могу постигнуть, — продолжал 
Томский, — каким образом бабушка моя не понти-
рует!») и завершает повесть («Томский произведен 
в ротмистры и женится на княжне Полине»), кос-
венно ведущего сюжетную линию героя, поддержи-
вающую кольцевую композицию. 

Изображение персонажей условно и больше на-
поминает постановочную театральную картину, не-
обходимую для создания уже реальной сцены, с чет-
ко продуманным расположением персонажей. Они 
обрисованы в единой тональности, что позволя-
ет говорить о масочности изображения. Художник 
своеобразно вводит мотив игры, становящийся до-
минантным для мотивики повести: «Игра занимает 
меня сильно, — сказал Германн, — но я не в состоя-
нии жертвовать необходимым в надежде приобре-
сти излишнее».

Принцип троекратного повтора, позволяющий 
обозначить сходное изображение игроков, также 
использован в текстовой иллюстрации, предваря-
ющей шестую главу. Теперь Германн стоит в пол-
ный рост перед пожилым господином, выведенным 
А.С. Пушкиным под именем Чекалинского: «Он был 
человек лет шестидесяти, самой почтенной наруж-
ности; голова покрыта была серебряной сединою; 
полное и свежее лицо изображало добродушие; гла-
за блистали, оживленные всегдашнею улыбкою».

Отсутствие персонификации в данной сцене по-
зволяет автору вновь сосредоточиться на деталях, 

В.И. Шухаев. Автопортрет. 1945
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в центре оказывается зеленое сукно ломберного сто-
ла. В свете лампы видны только светлые лица, ко-
стюмы сливаются в единое черное пятно. Только 
две фигуры нарисованы детально — Чекалинский 
с застывшей улыбкой и стоящий спиной к нему Гер-
манн, одетый в темный мундир (предмет одежды 
выполняет атрибутивную функцию). 

Гротескно-лаконичные изображения игроков 
позволяют говорить о том, что действующие лица 
снова обрисованы как маски и кажутся похожими 
друг на друга. Германн упирается в стол, тем самым 
делается акцент на руки, которым Шухаев придавал 
особенное значение в своих портретах. В данном 
случае важна и косвенная отсылка к повести: «По-
звольте поставить карту, — сказал Германн, протя-
гивая руку из-за толстого господина, тут же понти-
ровавшего». Перечень действий вводит в ситуацию. 

Изображение героя, своеобразный показ в со-
ставе других действующих лиц, соответствует опос-
редованной характеристике, данной Пушкиным 
Германну в лице Томского: «Германн немец: он 
расчетлив, вот и все!» Шухаев использует принцип 
скрытого портретного описания, поэтому и не пока-
зывает лицо героя в знаковой сцене.

В завершающей главу заставке также указывает-
ся на одежду героя, что превращает его в типичного 
представителя своего времени и среды. Своеобраз-
ным дополнением сказанному служит и концовка 
первой главы в виде трех фигур, одетых в соответст-
вии с действием произведения. Длинные плащи, фу-
ражки, цилиндры станут атрибутивными деталями, 
выход Германна от графини фиксируется в заставке 
в виде силуэта в одежде военного покроя. Подобная 
знаковость изображения характерна для Пушкина, 
стремящегося к выведению конкретных деталей. 
Постоянно поднятый воротник на иллюстрациях 
Шухаева превращается в атрибутивный признак.

Развитие характера происходит в повести по-
степенно. Вначале А.С. Пушкин говорит о «моло-
дом инженере» и указывает на отдельные детали 
его внешности, состояние («быстрый румянец по-
крывал его бледные щеки всякий раз, когда взо-
ры их встречались»), одежду (бобровый воротник, 
шляпа). 

Похожую характеристику встречаем и в рисун-
ке художника, стремящегося к детализации пове-
ствования. Доминирующая черная шляпа на белой 
стене позади героя подчеркивает его несколько де-
моническую внешность. Впечатление усиливает-
ся черным цветом одежды со стоячим воротником. 
Шухаев создает обобщенный вид одежды, свойст-
венной человеку его профессии, выводя одноборт-
ный приталенный сюртук (китель или пиджак) чер-
ного цвета, обшитые красной материей обшлага, 
стоячий воротник. Обязательным атрибутом явля-
ются эполеты, они присутствуют на всех явных пор-
третах Германна.

Некоторое расхождение в обрисовке головно-
го убора Германна (похожего на кивер и подобие 
двууголки) позволяет сделать вывод, что речь идет 
о стремлении художника передать, как отмечает 
С.А. Мартьянова, намерение А.С. Пушкина отра-
зить начавшееся «значимое для персонажной сфе-
ры русской литературы XIX века движение от типа 
к индивидуальности и личности» [8].

Поскольку А.С. Пушкин не акцентирует вни-
мание на одежде Германна, В.И. Шухаев допуска-
ет вольность трактовки. Некоторая условность 
обусловливается также тем, что каждый новый им-
ператор желал внести новшества в военный костюм, 
не говоря о том, что всякое военное подразделение 
стремилось выделиться отдельными атрибутами. 
Для нас является значимым вписанность портрета 
Германна в текстовые иллюстрации. 

Отметим сцену, изображающую Германна на 
улице Петербурга. Художник тщательно воссозда-
ет городской пейзаж (зимнюю улицу, Смольный 
собор, фасад дома графини). Вписанность героя 
в конкретный ландшафт и особая перспектива изо-
бражения зданий на заднем плане в соразмерности 
с фигурами героев восходит к традиции изображе-
ния на итальянском пейзаже, служившем для Шу-
хаева своеобразным эталоном при создании пер-
спективы. В то же время наблюдаем и атрибутику 

Титульный лист издания [6]
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«петербургского текста», одним из ключевых сим-
волов которого становится шпиль. Действие пове-
сти происходит зимой. А.С. Пушкин в данном слу-
чае лаконичен: «Погода была ужасная: ветер выл, 
мокрый снег падал хлопьями; фонари светились ту-
скло; улицы были пусты».

В словесном решении Шухаева важно подчер-
кнуть другое: симметрично расположенные с обе-
их сторон заставки опорные сооружения — колон-
на и шлагбаум. Они становятся символами города 
и обозначением границы, отделяющей разные миры 
героев. Природное время действия подчеркивается 
белым цветом.

Нарочито спокойный ритм заставочной иллю-
страции второй главы резко контрастирует с застав-
кой третьей главы, изображающей встречу главных 
героев возле дома графини. Теперь в качестве фона 
использован оттенок коричневого цвета, рыжева-
то-коричневый. Пушкин сообщает: «В то самое вре-
мя, как два лакея приподняли старуху и просунули 
в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса уви-
дела своего инженера; он схватил ее руку; она не 
могла опомниться от испугу, молодой человек ис-
чез: письмо осталось в ее руке». Решение сюжет-
ной ситуации несколько напоминает кинокадры, 
представлены крупный, средний и мелкий планы. 
Шухаев резко ограничивает поле зрения, показы-
вая части кареты, колесо и заднюю часть; обрисо-
вана также фигура сопровождающего ее мужчины 
(кивер указывает на военного, что позволяет пред-
положить присутствие Томского). Головные уборы 
тщательно выписаны, введены разновидности муж-

ской военной формы (двууголка и кивер), у женщи-
ны — головной убор наподобие капора. В соответст-
вии с модой мужчины носят бакенбарды.

Сосредоточение на отдельных деталях позволя-
ет художнику передать динамику сюжета. Германн 
показан бегущим, Шухаев точно передает наклон-
ное положение тела, вытянутая вперед рука подчер-
кивает движение. Черный плащ резко контрастирует 
с рукой в белой перчатке. Лиза, напротив, изобра-
жена подчеркнуто статично — стоит, полуобернув-
шись, и протягивает руку, чтобы взять адресованное 
ей письмо. На передний план также выведена ее рука 
в белой перчатке, за нее держится Германн. В центре, 
таким образом, оказываются две фигуры. 

Пространственно-временные отношения под-
черкивают градостроительные элементы, показа-
ны постройки, характерные для времени действия 
повести. Кроме того, на левом краю рисунка вновь 
появляется черно-белый столб, выполняющий фун-
кцию ключевого слова и несущий в себе атрибутив-
ное значение топоса. Использование контрастных 
частей рисунка или картины является отличитель-
ной особенностью Шухаева-художника.

А.С. Пушкин позволяет точно обозначить ме-
сто действия, что служит основанием для организа-
ции текстового пространства иллюстрации: Германн 
очутился «в одной из главных улиц Петербурга, пе-
ред домом старинной архитектуры»; «он стоял у са-
мого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: 
черные глаза его сверкали из-под шляпы». 

Несколько иллюстраций Шухаев посвящает од-
ной из ключевых сцен романа — ночной встрече 

В.И. Шухаев. Германн на улице Петербурга
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Германна и графини. На первой, страничной, ко-
торая предваряет третью главу, изображен куль-
минационный момент. Германн целится в графиню 
из пистолета, она пытается заслониться рукой. Ил-
люстрация построена на контрасте черного и бело-
го. Мы видим силуэт Германна, одетого в черный 
мундир, и белую фигуру графини в ночной сорочке 
и чепце, оттеняемую черной ширмой за ее спиной.

Ситуация соответствует описанию в повести: 
«Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми гу-
бами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее 
изображалось совершенное отсутствие мысли; смо-
тря на нее, можно было бы подумать, что качание 
страшной старухи происходило не от ее воли, но по 
действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое 
лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали ше-
велиться, глаза оживились: перед графинею стоял не-
знакомый мужчина». В повести содержится указание 
на то, что Германн был одет в сюртук, так он и пред-
ставлен художником. Здесь появляется первый пол-
ноценный портрет героя, он показан во весь рост.

Продолжение сюжетной ситуации и соответст-
венно использование приема повтора наблюдаем 
в четвертой главе. В кресле изображена лежащая 
графиня, сзади, в глубине комнаты, стоит Германн 
с опущенным пистолетом в руке. В заставочной ил-
люстрации на сей раз доминирует портрет. Иллю-
страция снова выстраивается на доминанте свето-
вых пятен, коричневато-черного и белого.

Перспектива едва намечена клетчатым рисун-
ком пола, за спиной Германна — стул с овальной 
спинкой. И стул, и пол, и угол комнаты мы видим 
на следующем рисунке, который иллюстрирует рас-
сказ Германна. Шухаев приглушает цветовую гамму, 
увеличивая контрастное изображение, строящееся 
на минимальном использовании цветов и позволя-
ющее выделить фигуры действующих лиц. 

 Графиня лежит в кресле с высокой спинкой 
и подлокотниками, называемом «вольтеровским», 
на изображении появляется временная деталь — 
действие повести разворачивается в XVIII веке. Ху-
дожник точно следует за словами Пушкина: «В этом 
наряде, более свойственном ее старости, она каза-
лась менее ужасна и безобразна». Халат графини не-
определенного темного цвета. Видны морщины на 
лбу и шее, откинутая и заостренная челюсть свиде-
тельствуют об отсутствии зубов. Обтянутое кожей 
лицо также свидетельствует о возрасте.

 В глубине комнаты стоит Германн с пистоле-
том в руке. Еще дальше, у стены, виден стул, выве-
денный в предыдущей иллюстрации. На полу — тот 
же узор из квадратных клеток. В полутемной ком-
нате белеет лишь чепец на голове графини. Непод-
вижность поз героев позволяет передать не только 
настроение Германна, но и ощущение непоправимо-
сти произошедшего; он слегка согнул ногу и как бы 
размышляет о дальнейших действиях.

Третий раз белый силуэт графини изображен 
в сцене видения. На полу комнаты Германна — тень 
от незанавешенного окна, воспроизводящая тот же 
узор из квадратных клеток. Из дверного проема 
в самой дальней от зрителя стене комнаты появ-
ляется белый силуэт графини (он фиксируется де-
талями, белым одеянием и чепцом). Вот-вот она 
вступит на призрачные квадраты на полу. Принцип 
зеркальности проявился и в позах героев, теперь на 
софе полулежит Германн. Он повернут в профиль, 
глаз увеличен, выражение лица символизирует ис-
пуг и удивление. Зеркальная ситуация усиливает 
восприятие.

Германн одет в черный мундир, нарисованный 
как одно пятно, отдельные детали — шарф и эполе-
ты — воспринимаются как органические его состав-
ляющие. Художник третий раз повторяет ту же цве-
товую антитезу, но теперь она приобретает характер 
фантасмагории. Подобная условность изображения 
сохранится и в его творчестве в дальнейшем, будет 
использована и при иллюстрировании произведе-
ний Н.В. Гоголя, став особенностью идиостиля.

На противостоянии героев построена и сцена 
у гроба графини. На сей раз выделяется фигура Гер-
манна, выделяются нервно сжатые руки и выпучен-
ные глаза. Так обозначается состояние персонажа. 
А.С. Пушкин сообщает последовательно весь ход 
событий, когда Германн решил подойти, «припод-
нялся, бледен как сама покойница, взошел на ступе-
ни катафалка и наклонился...». Отчаяние сменяется 
выражениями ужаса, страничная иллюстрация пе-
редает неотвратимый трагический финал. Стремясь 
передать драматизм происходящего, Шухаев вводит 
иной взгляд Германна. 

В то же время художник разрушает статику, 
выраженную Пушкиным в последовательном пе-
речислении событий: «Гроб стоял на богатом ка-
тафалке под бархатным балдахином. Усопшая 
лежала в нем с руками, сложенными на груди, 
в кружевном чепце и в белом атласном платье. 
Кругом стояли ее домашние: слуги в черных каф-
танах с гербовыми лентами на плече и со свечами 
в руках; родственники в глубоком трауре, — дети, 
внуки и правнуки».

Сохранив детали, хотя и не все (бархатный бал-
дахин отсутствует), художник тщательно выписы-
вает действующих лиц. На первый план выведе-
ны мужские фигуры, из которых прорисовано лицо 
только одного из них. На заднем плане виднеется 
фигура женщины, в испуге поднесшая руку к лицу, 
она и обозначает удивление от случившегося. Демо-
нического облика фигура Германна поддерживает 
ирреальность происходящего, акцентируя внима-
ние на визуальной составляющей.

Постановочный характер носит и постранич-
ная иллюстрация к четвертой главе, на которой 
в статичных позах изображены Германн и Лиза-



220  /ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 2

Капица В.Ф. Портрет Германна в «Пиковой даме» А.С. Пушкина в визуальной репрезентации художником /c. 214–221/

вета Ивановна. Шухаев представляет собственное 
прочтение повести, несколько отходя от деталей, 
присутствующих у А.С. Пушкина. Поддерживая 
принцип парного портретирования, художник рас-
полагает героев на одной плоскости. Лиза частич-
но освободилась от бального наряда, больше по-
хожа на куклу с аккуратно сложенными руками. 
Одежда Германна не меняется, о его состоянии го-
ворят скрещенные руки, его образ романтический 
и отчасти демонический.

Прологом служат слова Томского: «Этот Гер-
манн… лицо истинно романическое: у него профиль 
Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на 
его совести по крайней мере три злодейства». Лиза 
дополняет эту характеристику: «Портрет, набро-
санный Томским, сходствовал с изображением, со-
ставленным ею самою, и, благодаря новейшим ро-
манам, это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее 
воображение». 

Шухаев усиливает соединение обыкновенно-
сти и героического позой и цветовым решением, 
контрастом между белым платьем героини и чер-
ным мундиром героя. Германн, как будто замерший 
в отчаянии, выделяется цветовым решением, видны 
бледное лицо и белые руки. Второстепенный пер-
сонаж повести дополняет характеристику другого 
героя: «Лизавета Ивановна погасила догорающую 
свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отер-
ла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он 
сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. 
В этом положении удивительно напоминал он пор-
трет Наполеона. Это сходство поразило даже Лиза-
вету Ивановну». Художник сохранил позу героя, не-
сколько изменив его местоположение.

Последовательное прочтение произведения 
А.С. Пушкина, несомненно, отразилось в иллюстра-
тивном пространстве повести. Художник практи-
чески создает свой вариант видения текста, акцен-
тируя внимание на драматической составляющей 
произведения. Он использует визуальность изобра-
жения А.С. Пушкина, чтобы вывести свою читатель-
скую концепцию прочтения «Пиковой дамы».

Иллюстративная серия, посвященная «Пико-
вой даме», задумана и выполнена В.И. Шухаевым 
как своеобразный синтез опыта, накопленного его 
предшественниками, и собственного прочтения тек-
ста. «Художник использует те же три изобразитель-
ные линии, что и А.Н. Бенуа, но воплощает их со-
вершенно по-другому» [2, с. 6]. 

Мы показали основные приемы работы Шуха-
ева как художника-иллюстратора. Он проявил себя 
и продолжателем традиций, и новатором. Н.Э. Рад-
лов, видевший его графические работы художни-

ка на выставке, открывшейся в Ленинграде осенью 
1936 г., охарактеризовал их следующим образом: 
«Мастерство Шухаева — прекрасный инструмент, 
отточенный большим опытом, превосходной шко-
лой» [11, с. 6].

Как иллюстратор В.И. Шухаев не только вы-
держал конкуренцию с французскими художника-
ми, но и внес собственные находки. Он предложил 
принцип монтажа в графике, разработал новую ме-
тодику рисунков тушью, кроме того, создал единый 
художественный комплекс книги от обложки до по-
следней концовки. В.И. Шухаев доказал, что офор-
мление, полностью адекватное авторскому замыслу, 
возможно лишь при условии, что художник создает 
все части образа книги, подчиняя их единой твор-
ческой концепции.

Список источников
1. Мямлин И.Г. Василий Иванович Шухаев. Ленинград : 

Художник РСФСР, 1972. 173 с.
2. Эйзарбашвили Н.А. В.И. Шухаев. Москва : Галарт, 

2012. 360 с.
3. Сеславинский М. Россия — Франция: полузабытые 

страницы культурного сотрудничества [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://seslavinsky.ru/articles/
rossiya-frantsiya-poluzabytye-stranitsy-kulturnogo-
sotrudnichestva/ (дата обращения: 01.03.2018).

4. Ткаченко Н.И. Книга-художника — феномен мало-
го искусства // Обсерватория культуры. 2011. № 3. 
С. 118—122.

5. Фещенко В. Автоэкфрасис в тексте художника: лингво-
эстетический эксперимент В. Кандинского // «Не-
выразимое выразимое»: экфрасис и проблемы ре-
презентации визуального в художественном тексте : 
сб. статей / сост. и науч. ред. Д.В. Токарева. Москва : 
Новое литературное обозрение, 2013. С. 164—181. 

6. Pouchkine А. La dame de pique / avant propos de A. Gide ; 
illustrations couleurs de V. Choukhaeff . Paris : La Pléiade 
Schiff rin & Cie, 1923. 

7. Pouchkine A. Boris Goudunov. Paris : La Pleiade Schiff rin 
& Cie, 1925. 

8. Мартьянова С.А. Образ Германна в повести Пушки-
на А.С. «Пиковая дама»: национальное и общечело-
веческое // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2. С. 53—57. 

9. Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном / сост. 
и общ. ред. Г.А. Дубровской.  Москва : Дет. лит., 1989. 
238 с.

10. Шухаев В.И. Воспоминания // Государственный рус-
ский музей. Отдел письменных источников. Ф. 154. 
Ед. хр. 205. Л. 56.

11. Радлов Н.Э. Выставка произведений. Каталог. Москва : 
Моск. отд. Союза художников РСФСР, 1961. 25 с.



OBSERVATORY OF CULTURE, 2018, VOL. 15, NO. 2 /NAMES. PORTRAITS/  221  

Kapitsa V.F. Artist’s Visual Representation of the Portrait of Hermann in A.S. Pushkin’s “Queen of Spades”/pp. 214–221/

Artist’s Visual Representation 
of the Portrait of Hermann 
in A.S. Pushkin’s “Queen 
of Spades”

Vera F. Kapitsa
Gorky Institute of World Literature, 25a, Povarskaya 
Str., Moscow, 121069, Russia
E-mail: kapicavera@mail.ru

Abstract. Among the Russian emigrants of the 1920s—
1930s, there was a specifi c community of the representatives 
of artistic world who supported the tendency to preserve the 
national culture and at the same time sought to bring it into 
the world context, taking into account the creative sear-
ches conducted at that time. One of those representatives 
of emigration was the painter, graphic and scenographer 
V.I. Shukhaev (1887—1973). It was in France where he deve-
loped the conception of artist’s books that were perceived as 
special pieces of art, in which all elements of the book had 
their meaning. Two signifi cant works of V.I. Shukhaev in 
the fi eld of book graphics are associated with the name of 
A.S. Pushkin: those are the illustrations to the story “Queen 
of Spades” and the tragedy “Boris Godunov”.
This article uses the French edition of 1923 of A.S. Push-
kin’s “Queen of Spades” as a material for research. This 
edition was chosen because in there V.I. Shukhaev not 
only performed the illustrations, but also presented his own 
original vision of the work. He clarifi ed and specifi ed dif-
ferent individual features of the narrative construction of 
the story, using his inherent artistic language.
The subject of this specific study is the originality of 
V.I. Shukhaev’s vision of the story’s main character — Her-
mann, the peculiarities of his portrait characteristics, and 
the methods of its organization. Consistent reading of the 
work is, undoubtedly, refl ected in the illustrative space of 
the story. The artist almost creates his own perspective of 
the text vision, focusing on the dramatic component of the 
work. He uses the visuality of Pushkin’s image to bring 
out his own reader’s conception of reading the “Queen of 
Spades”. The article demonstrates basic working methods 
of the artist, who proved to be the successor of traditions 
and the innovator. 
As an illustrator, V.I. Shukhaev not only withstood the 
competition with French artists, but also made his own 
fi ndings: he proposed the principle of installation in gra-
phics, developed a new method of ink drawings, created 
a single artistic complex of the book from its cover to the 
last ending. V.I. Shukhaev proved that the design fully ad-
equate to the author’s idea is possible only if the artist cre-

ates all the parts of the book’s image, subordinating them 
to a single creative conception.

Key words: Russian emigration, artist’s book, 
A.S. Pushkin, V.I. Shukhaev, character, visual repre-
sentation.
Citation: Kapitsa V.F. Artist’s Visual Representation of the 
Portrait of Hermann in A.S. Pushkin’s “Queen of Spades”, 
Observatory of Culture, 2018, vol. 15, no. 2, pp. 214—221. 
DOI: 10.25281/2072-3156-2018-15-2-214-221.

References
1. Myamlin I.G. Vasily Ivanovich Shukhaev. Leningrad, Khu-

dozhnik RSFSR Publ., 1972, 173 p.
2. Eizarbashvili N.A. V.I. Shukhaev. Moscow, Galart Publ., 

2012, 360 p.
3. Seslavinsky M. Rossiya — Frantsiya: poluzabytye stra-

nitsy kul’turnogo sotrudnichestva [Russia — France: The 
Half-Forgotten Pages of Cultural Cooperation]. Avai-
lable at: http://seslavinsky.ru/articles/rossiya-frantsiya-
poluzabytye-stranitsy-kulturnogo-sotrudnichestva/ (ac-
cessed 01.03.2018).

4. Tkachenko N.I. Artist’s Book — A Phenomenon of Small 
Art, Observatoriya kul’tury [Observatory of Culture], 
2011, no. 3, pp. 118—122 (in Russ.).

5. Feshchenko V. Autoekphrasis in the Artist’s Text: V. Kan-
dinsky’s Linguoaesthetic Experiment, “Nevyrazimo vy-
razimoe”: ekfrasis i problemy reprezentatsii vizual’nogo v 
khudozhestvennom tekste: sb. statei [“The Inexpressibly Ex-
pressible”: Ekphrasis and the Issues of Representing the 
Visual in Artistic Text: collected articles]. Moscow, No-
voe Literaturnoe Obozrenie Publ., 2013, pp. 164—181 
(in Russ.). 

6. Pouchkine A. La dame de pique. Paris, La Pléiade Schif-
frin & Cie Publ., 1923. 

7. Pouchkine A. Boris Goudunov. Paris, La Pleiade Schiff rin 
& Cie Publ., 1925. 

8. Martyanova S.A. Hermann in Pushkin’s Story “Queen of 
Spades”: The National and Universal, Vestnik Nizhegorod-
skogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo [Bulletin of the 
Lobachevsky University of Nizhny Novgorod], 2014, 
no. 2, pp. 53—57 (in Russ.). 

9. Likhachov D.S. Pis’ma o dobrom i prekrasnom [Letters 
about the Kind and Beautiful].  Moscow, Detskaya Lite-
ratura Publ., 1989, 238 p.

10. Shukhaev V .I. Memories, Gosudarstvennyi russkii muzei. 
Otdel pis’mennykh istochnikov [State Russian Museum. 
The Department of Written Sources], coll. 154, item 205, 
p. 56 (in Russ.).

11. Radlov N.E. Vystavka proizvedenii. Katalog [Exhibition 
of Works. Catalogue]. Moscow, Moskovskoe Otdelenie 
Soyuza Khudozhnikov RSFSR Publ., 1961, 25 p.



222  /ИМЕНА. ПОРТРЕТЫ/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2018. Т. 15, № 2

УДК 7.036(47+57)(092)Лансере Е.Е.
ББК 85.103(2=411.2)62-8Лансере Е.Е.,2
DOI 10.25281/2072-3156-2018-15-2-222-229

П.С. ПАВЛИНОВ

ТВОРЧЕСТВО Е.Е. ЛАНСЕРЕ 
В ГРУЗИНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ (1920—1921 ГГ.)

Павел Сергеевич Павлинов,
Московский государственный академический 
художественный институт
им. В.И. Сурикова, 
кафедра теории и истории искусств,
доцент
Товарищеский пер., д. 30, Москва, 109004, Россия

Научно-исследовательский институт теории и истории 
изобразительных искусств
Российской академии художеств,
отдел искусства России ХХ—ХХI веков,
старший научный сотрудник
Пречистенка ул., д. 21, Москва, 119034, Россия

E-mail: p.pavlinov@mail.ru

Реферат. Освещается начало грузинского периода 
в жизни знаменитого художника Евгения Евгенье-
вича Лансере (1875—1946), активного участника 
выставок «Мир искусства», академика Император-
ской академии художеств (1912). Его творчество 
условно делится на три периода: петербургско-уса-
дебный (включая учебу в Париже и поездки за гра-
ницу, в Дагестан в 1912 г. и на Кавказский фронт 
Первой мировой войны), кавказский (после переезда 
в Дагестан в ноябре 1917 г.) и московский (после 
окончательного переезда в Москву в 1934 году). Кав-
казский период, насыщенный произведениями, вы-
полненными в разных жанрах и техниках, остается 
наименее изученным, поскольку в советское время по 
идеологическим причинам многие его эпизоды замал-
чивались. Так, почти ничего не было известно о по-
ездке Е.Е. Лансере в Баку в июле 1919 г., о его работе 
в Отделе пропаганды при правительстве Воору-
женных сил Юга России с сентября 1919 г. и пребы-
вании в Новороссийске в январе—марте 1920 года. 

Многие документы, письма, портреты были изъяты 
из общедоступных фондов после репрессий 1920-х—
1930-х годов. Показана активная культурная жизнь 
художника накануне советизации Грузии в феврале 
1921 г., не освещавшаяся полноценно ни в основной 
монографии О.И. Подобедовой о творчестве масте-
ра (1961), ни в исследованиях обобщающего харак-
тера по истории искусств Грузии. Картина восста-
новлена с учетом дневниковых записей и переписки 
Е.Е. Лансере, находящихся в разных архивах.

Ключевые слова: Е.Е. Лансере, Грузия, 1920 г., 
Тифлис, Мцхет, Музей Грузии (Национальный му-
зей Грузии), портреты, денежные знаки, «Малый 
круг».
Для цитирования: Павлинов П.С. Творчество 
Е.Е. Лансере в Грузинской демократической респу-
блике (1920—1921 гг.) // Обсерватория культуры. 
2018. Т. 15, № 2. С. 222—229. DOI: 10.25281/2072-
3156-2018-15-2-222-229.

Е
вгений Евгеньевич Лансере провел 
в независимой Грузинской демократи-
ческой республике менее года. 12 марта 
1920 г., спасаясь от Красной армии, он 
из Новороссийска добрался морем до 
Поти, а через несколько дней приехал 

в Тифлис. В 1919—1920 гг. в этом городе оказались 
многие деятели культуры: художники С.А. Сорин, 
С.Ю. Судейкин, братья Илья и Кирилл Зданевичи, 
Д.Н. Какабадзе, З.В. Валишевский, Л.Д. Гудиашви-
ли, А.А. Бажбеук-Меликов, А.А. Зальцман; писа-
тели С.М. Городецкий, А.Е. Крученых, О.Э. Ман-
дельштам, И.Г. Эренбург; режиссер Н.Н. Евреинов, 
композитор Н.Н. Черепнин (муж М.А. Бенуа, двою-
родной сестры Лансере), Андрониковы (Андрони-
кашвили). В городе действовали разные артисти-
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ческие кафе и художественные объединения — от 
авангардистов (в т. ч. развивавших идеи футуриз-
ма) до салонно-академического «Кавказского об-
щества поощрения изящных искусств». О времени 
тифлисского Серебряного века пишут В.А. Судей-
кина в своих дневниках [1], И.Г. Берхман — в пись-
мах [2], а также исследовательница Т.Л. Николь-
ская [3]; о разных направлениях литературной 
жизни рассказывает Н. Лайдинен [4]. Творчеству 
приехавших из России художников посвящены 
работы Н. Заалишвили [5]. Современные исследо-
ватели и кураторы выставок обращают внимание 
преимущественно на тенденции модернизма [6; 7] 
которым, однако, Е.Е. Лансере был чужд.

Приехав в Грузию, художник быстро знакомит-
ся с местной интеллигенцией и уже в апреле совер-
шает поездку в Мцхет вместе с Г.Н. Чубинашвили1 
и его 12-летним сыном Николаем, Д.П. Гордеевым2 
и архитектором Н.П. Северовым, с которыми будет 
дружить весь период своего пребывания на Кавка-
зе. Результатом этого путешествия стали первые 
в творчестве Е. Лансере зарисовки храма монасты-
ря Джвари и собора Светицховели. В конце июля 
он посетил храмы Кахетии, в том числе церкви мо-
настыря Ахали (Новая) Шуамта близ Телави, в ко-
торых делал зарисовки отдельных фресковых ком-
позиций. Не будучи специалистом в средневековой 
иконографии, мастер смотрел на росписи с точки 
зрения художника-этнографа, изучал особенности 
одежды. Навыки копирования росписей были раз-
виты им через год, во время экспедиции в скальные 
монастыри Давид-Гареджи.

Е.Е. Лансере был более известен как график 
малого формата. Еще в 1910—1912 гг. вместе 
с И.Я. Билибиным и Р.Г. Зарриньшем он разрабо-
тал юбилейную серию почтовых марок (выпуск 
1913 г.) с изображениями Петра I, Елизаветы, 
Екатерины II, Павла I и Зимнего дворца. В 1915—
1917 гг. некоторые из этих марок были допечатаны 
на тонком картоне как марки-деньги, запрещенные 
к франкировке и ходившие наравне с медной и се-
ребряной монетой [8, № 685—692; 707—710]. Лю-
бое новое государство было бы радо заполучить 
такого редкого мастера для работы над созданием 
образцов государственных бумаг. В июле 1918 г. 
управляющий Экспедицией заготовления государ-
ственных бумаг М.К. Лемке пригласил Е.Е. Лансе-

1 Георгий Николаевич Чубинашвили (1885—1973) — исто-
рик искусства. С декабря 1918 г. руководил кафедрой истории 
искусств Тифлисского университета, при которой в 1919 г. осно-
вал Кабинет искусствоведения. В 1920—1922 гг. заведовал отде-
лом археологии и этнографии в Музее Грузии. В 1922—1926 гг. — 
первый ректор Академии художеств Грузии.

2 Дмитрий Петрович Гордеев (1889—1968) — археолог, 
историк искусства, художник. Родился в Харькове. C середи-
ны 1910-х гг. жил в Тифлисе. В 1933 г. был арестован, в 1934—
1935 гг. работал на БАМлаге. 

ре в Петро град для работы над эскизами денежных 
знаков: «Экспедиция просит местные Совдепы, все 
правительственные учреждения, общественные ор-
ганизации, должностных лиц, железнодорожные 
Комитеты, почту и телеграф оказывать Лансере вся-
ческое содействие к скорейшему и беспрепятствен-
ному проезду его в Петроград» [9]. Из-за Граждан-
ской войны художник остался на Кавказе, а весной 
1920 г. его привлекают к разработке грузинских 
кредитных билетов. В Российском государственном 
архиве литературы и искусства (РГАЛИ) и в Госу-
дарственном музее искусств Грузии сохранились 
созданные в мае—июне эскизы денежных знаков 
номиналом 25 и 100 руб. [10, л. 1—13]. В эскизах 
Е.Е. Лансере мастерски использует традиционные 
грузинские мотивы: изображение святого Георгия 
внутри восьмиконечной звезды, горные пейзажи 
с замками, элементы средневековой резьбы. 

В 1920 г. художник возвращается и к другим ви-
дам графики «малых форм», например к экслибри-
су. 16 августа им был выполнен эскиз экслибри-
са библиотеки Учредительного собрания Грузии 
[10, л. 4 об.]: в центре вертикальной композиции 
в кресле восседает молодая грузинка с дощечкой для 
письма и пером, а за ней изображены два больших 
арочных окна с открывающимся видом на Тифлис 
и окружающие горы. Продолжая эту тему, в октя-
бре художник создал экслибрис библиотеки Тиф-
лисского университета. 

Среди графических работ Е.Е. Лансере, связан-
ных с увлечениями предыдущих периодов его твор-
чества, — «Петр I на верфи в Саардаме» (апрель 
1920; частное собрание), одна из последних его ком-
позиций на тему русской истории XVIII в., решен-
ная с новым чувством экспрессии, передающимся 
через волевой взгляд царя. Художник также готовил 
эскизы рисунков к Грибоедовскому номеру журна-
ла «Братство» под редакцией А. Канчели и Г. Диаса-
мидзе: «Колокольня Святого Давида», рисунок над-
гробия А.С. Грибоедова (10 июля; ГТГ).

Отдельная и весьма активная сторона творче-
ства мастера в Грузинской демократической респу-
блике связана с работой над плакатами (в том чи-
сле для председателя правительства Н.Н. Жордания 
и для «Фонда самообороны»)3 и театральными афи-
шами, например, эскизом афиши «Лунной арлеки-
нады» А.С. Балагина (октябрь 1920 г.) [11, л. 9].

В пестрой художественной обстановке Грузии 
в 1920 г. Е.Е. Лансере занимал серединную пози-
цию между авангардистами и художниками салона, 
тяготел к общению с архитекторами и поддерживал 
критику новых течений в искусстве. В письме бра-

3 Один из таких плакатов создан 11 февраля 1921 г., в день 
первого нападения Советской армии на Грузию. На эскизе изо-
бражен защитник Грузинской республики с флагом и ружьем 
(бумага, акварель; частное собрание).
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ту Н.Е. Лансере в Нахичевань-на-Дону от 24 апре-
ля 1920 г. он писал: «В художеств. мире — злобы 
дня — Судейкин и Сорин, заработавшие массу денег 
здесь и в Баку и теперь собирающиеся ехать в Па-
риж. Здешние, конечно, злословят о них и отчасти 
резонно — оба они держат “фасон”, чем, конечно, 
оскорбляют собратьев. Шумят футуристы — глав-
ным образом — поэты — печатают всякие вздорные 
брошюрки на “заумном” языке — какие-то не члено-
раздельные звуки, буквально не слова, а только бук-
вы — иногда, притом, набранные разными шриф-
тами — иногда буквы вдруг лёжа, то вдруг две-три 
вершковые буквы и потом сразу самый мелкий пе-
тит. Вздор» [12, л. 33 об.].

Главным помощником Е.Е. Лансере в обустрой-
стве в Грузии стал архитектор-художник М.Г. Калаш-
ников4, приютивший его в своей 4-комнатной квар-
тире и помогавший с получением работы. В апреле 
по заказу Г.Н. Чубинашвили и Е.С. Токайшвили5 
они вместе создали проект несохранившейся от-
делки кабинета искусств Грузинского университета, 
о чем Е.Е. Лансере рассказывал в том же письме бра-
ту от 24 апреля: «Здесь я гощу в семье Калашнико-
ва — он мне предложил переехать к нему под предло-
гом общей работы — проекта кабинета-библиотеки 
для проф. истории искусств Грузинского университе-
та, — какая приятная тема» [12, л. 32]. Судя по сохра-
нившимся в Государственном музее искусств Грузии 
шести листам эскизов (с набросками на обеих сторо-
нах), предполагалось, что кабинет будет использо-
ваться еще и как библиотека по истории искусства. 
Лансере разрабатывал эскизы мебели: шкафа-гор-
ки, стульев. Совместно с Калашниковым обдумывал 
переплет больших окон и форму дверей, встроенные 
книжные шкафы, витрины, ширину пилястр и про-
порции валют ионического ордера. Получившийся 
интерьер по элементам отделки можно назвать «ра-
циональным вариантом» стиля модерн с элементами 
неоклассицизма. В решении некоторых деталей об-
становки, например пристенного шкафа, видны при-
знаки зарождающегося ар деко.

11 сентября 1920 г. Евгений Евгеньевич встре-
чал в Мцхете жену и двоих детей, приехавших с До-
броницкими из Владикавказа, где они пережидали 
неспокойное время. Лансере селятся в историческом 
районе Сололаки, в традиционном доме с открыты-
ми галереями-балконами (дом 15, принадлежавший 
Мануэльянцам), на Лермонтовской улице, непода-

4 Михаил Георгиевич Калашников (1886—1969) родился в 
Темир-Хан-Шуре. В 1914—1917 гг. учился в мастерской ректора 
Высшего художественного училища при Императорской акаде-
мии художеств Л.Н. Бенуа, дяди Е.Е. Лансере. Затем переехал в 
Тифлис и создал десятки проектов построек, из которых 18 были 
осуществлены. С 1957 г. жил в Москве.

5 Ефимий Семенович Токайшвили (Эквтиме Такаишвили, 
1863—1953) — историк, филолог, один из основателей универ-
ситета в Тифлисе. В 1921—1945 гг. жил во Франции.

леку от Эриванской площади (ныне площадь Сво-
боды). Из-за нехватки средств на еду, дрова и керо-
син с 1 октября академик начал службу художником 
в Этнографическом музее (Музее Грузии). В письме 
брату в Нахичевань-на-Дону от 30 октября 1920 г. 
он писал: «Первые эти дни (после приезда жены 
и детей — П. П.) положение было очень скверное — 
ни службы, ни заказов, ни покупателей на карти-
ны, а расхода каждый день более 1000 р.! Но знако-
мых здесь у меня много, вначале кое-кто поддержал 
деньгами небольшими суммами, а потом, через Ка-
лашникова поступил художником-рисовальщиком 
в Этнографический музей, где вот теперь и занима-
юсь — рисую травки для ботанического отделения 
и черепки и амулеты для археологии (в видах пред-
полагаемого издания «Известий»). Работа спокой-
ная, душеспасительная; но оплачивается ничтож-
но — 7000 + паек хлеба и нек. продуктов» [12, л. 35]. 

При таком ежемесячном жаловании и высоких 
ценах на продукты (1 фунт сахара — 500 рублей; 
черный хлеб — 80 рублей; в день семья тратила на 
еду 600—700 рублей) любая проданная работа по-
могала семье выживать. Чтобы покупать продук-
ты, приходилось продавать старые работы, брать 
в долг у знакомых и много работать над заказными 
портретами, преимущественно дамскими. Обычно 
художник выполнял их в смешанной технике: ис-
пользовал тонированную бумагу, итальянский ка-
рандаш, сангину, пастель, часто добавляя к ним ак-
варель. В портретном творчестве он еще с конца 
XIX в. находился под влиянием В.А. Серова и ан-
глийских прерафаэлитов. В духе Серова акценти-
руя внимание на проработке головы портретируе-
мого, он перенимает от прерафаэлитов сглаженную 
манеру передачи объема. Но, в отличие от своей 
сестры З.Е. Серебряковой, также создававшей за-
казные портреты пастелью и в смешанной техни-
ке, Лансере использует менее «пастозные» штрихи 
и оставляет больше свободного пространства листа, 
приближая свои работы более к графике, нежели 
к живописи. Несмотря на кажущуюся легкость со-
здания этих произведений, на многие из них ухо-
дило более десяти сеансов. Среди лучших женских 
портретов Лансере 1920 г. — образы Т.Г. Калашни-
ковой (бумага, уголь, сангина, пастель; 73×28 см; 
частное собрание); актрис О.Л. Книппер6 (место-
нахождение портрета неизвестно), М.Н. Герма-
новой7 (май; бумага, итальянский карандаш, сан-

6 Ольга Леонардовна Книппер (1868—1959) — актриса 
МХАТа, вдова А.П. Чехова. С 1919 г. с частью труппы театра 
и В.И. Качаловым гастролировала в Харькове, Крыму, Одессе, 
Ростове, Екатеринодаре. В те же дни, что и Е.Е. Лансере (март 
1920 г.) прибыла из Новороссийска в Поти. Затем гастролиро-
вала в Константинополе, Софии, Белграде, Загребе, Вене, Праге, 
Берлине, Копенгагене. В 1921 г. вернулась в Москву.

7 Мария Николаевна Германова (настоящая фамилия 
Красовская; 1884—1940) в 1902—1918 гг. была актрисой МХАТа. 
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гина, уголь, мел, акварель, белила; 39,6×30,8 см; 
Государственный центральный театральный музей 
им. А.А. Бахрушина), В.П. Анненковой (13 июля; 
серая бумага верже, уголь, сангина, пастель, тушь; 
57,8×44 см; Государственная Третьяковская гале-
рея), Р.Г. Горской (сентябрь; коричневатая бума-
га, пастель, сангина; 47×63,3 см; ГТГ). В дневниках 
художника, хранящихся в архиве семьи Лансере, 
упоминаются также «Портрет Скеферис», «Пор-
трет Тамамшевой», портрет Африкиан (Африкян; 
октябрь—ноябрь 1920 г.); К.Г. Сидамон-Эристо-
вой, княжны М.Т. Чолокаевой8 (январь 1921 г.), 
Н.Л. Мустафаевой (13—16 февраля).

Несмотря на доминирование женских портре-
тов, писал мастер и мужские образы. Отдельную се-
рию представляют незавершенные ростовые пор-
треты темперой на бумаге князей П. Бараташвили 
и Г. Парешишвили, одетых в традиционную оде-
жду с платком или шапкой на голове (оба произ-
ведения находятся в частных собраниях). Один из 
лучших мужских портретов этого времени — образ 
неизвестного грузинского князя в черкеске (чохе) 
с кинжалом (февраль 1921 г.; бумага, темпера, бе-
лила; 62,5×48; Музей семьи Бенуа, Петергоф). Сидя-
щий в трехчетвертном повороте, он горделиво смо-
трит прямо на зрителя. Полностью размытый фон 
усиливает ощущение важности персонажа. 

Из дневниковых записей Лансере также извест-
ны его портреты пастелью и в смешанной технике 
библиографа С.Л. Бертенсона9 (май 1920 г.; бума-
га, уголь, сангина; частное собрание)10, художни-
ка А.П. Эйснера11 (бумага, смешанная техника; 41×31; 
частное собрание), пианиста А.В. Зейлигера [13], кня-
зя Д.А. Накашидзе12 (3—4 февраля; местонахожде-

В 1920 г. вместе с другими артистами этого театра гастролиро-
вала по югу России и в Грузии. В 1920 г. эмигрировала и ре-
шила не возвращаться из-за преследований мужа (археолога 
А.П. Калитинского); выступала в театрах Белграда, Берлина, 
Праги, Парижа, Лондона.

8 Мелита (Мелания) Тадиевна Чолокашвили (по первому 
мужу Зеленская, 1895—1985) — княжна, держала литературный 
салон в Тифлисе. Была музой Т. Табидзе, И. Зданевича, позировала 
С.А. Сорину, З.В. Валишевскому. В 1922 г. эмигрировала в Париж.

9 Сергей Львович Бертенсон (1885—1962) — библиограф, 
историк литературы и театра, заместитель директора Музыкальной 
студии при МХТ (1918). Побывал с гастролями в Грузии, за-
тем в Западной Европе (1920). В 1925—1928 гг. — секретарь 
В.И. Немировича-Данченко в США. Эмигрировал в США (1928). 

10 20 июня 1920 г. А.И. Таманян писал Лансере о портрете 
С.Л. Бертенсона  в шутливом тоне: «Я читал в “Слове”, что ты его 
рисовал, и портрет выставил на выставке, на страх всем грузин-
ским и иноплеменным красавицам… Пусть трепещут !!! Они и не 
подозревают, какая опасность пришла к ним с севера». 

11  Алексей Петрович Эйснер (1872—1930-е гг.) — худож-
ник. Работал на Кавказе, иллюстрировал книги, рисовал типы 
местных народов. С 1923 г. участвовал в выставках в Петрограде 
(Ленинграде). 

12 Давид Александрович Накашидзе (1880—1954) — участ-
ник Первой мировой войны, ротмистр 3-го драгунского полка. 
Эмигрировал в Нидерланды. 

ние неизвестно), К.Н. Африкиана (Африкяна), Ду-
литля13, мальчика Арабидзе [14, с. 2].

Появились и персонажи, которых приходи-
лось портретировать без симпатии. Одним из та-
ких людей оказался марксист К. Каутский, прие-
хавший в Грузию в конце сентября 1920 г. на три 
месяца. 7 и 8 декабря Е. Лансере рисовал его па-
стелью: черный пиджак решен общими штрихами 
угля, повернутая в три четверти голова изображе-
на более детализировано — выписаны волосы бело-
снежной бороды и усов, положены блики на голове, 
носу и круглых очках (частное собрание). 25 дека-
бря Лансере получил новый, финансово выгодный 
(40 тыс. рублей) заказ на большой портрет Каут-
ского от газеты «Борьба» («Брдзола»), но писать 
его художнику не хотелось, и портрет был закончен 
только 7 февраля (местонахождение портрета неиз-
вестно). В дневниковой записи от 21 января 1921 г. 
находим: «Рисую дома Каутского — главным обра-
зом лицо; очень трудно, но и скучаю» (архив семьи 
художника).

В Тифлисе продолжалась дружба художника 
с уроженцами Дагестана, переехавшими на вре-
мя в Грузию: 16 февраля 1921 г. был создан пор-
трет Г. Баммата (Баматова), бывшего министра 
иностранных дел Горской республики, вошедшего 
в 1919 г. в Союзный меджлис в Тифлисе (бумага, 
уголь, пастель; 47×31,2; Дагестанский музей изобра-
зительных искусств) [15, кат. № 95]. Ровно через 
неделю, накануне установления советской власти, 
Е.Е. Лансере выполнил портрет дагестанского ху-
дожника Х. Мусаева, приехавшего в столицу Гру-
зии в начале 1921 г. (бумага, акварель; 47×31; част-
ное собрание) [16, с. 25—26]. 

Здесь мастер также завершает многие произ-
ведения, задуманные или даже начатые в 1918—
1919 гг. в Дагестане, пишет повторение работы «Ка-
фыр-Кумух», а также новый пейзаж «Дербент». Он 
показывает эти работы на выставке, проходившей 
в Тифлисе с 10 января до середины февраля 1921 г. 
вместе с многочисленными портретами, мифоло-
гической картиной «Леда» (одной из последних на 
тему античной мифологии в творчестве художника) 
и тифлисским видом Пейтхаимского подъема за си-
нагогой в районе Майдан.

 В Грузинское художественное общество 
Е.Е. Лансере не входил, но участвовал в выстав-
ках объединения «Малый круг», которое находи-
лось несколько в стороне от новейших тенденций 
и включало художников, работавших в духе модер-
на и неоклассицизма, опиравшихся в том числе и на 

13 Хукер Остин Дулиттл (Hooker Austin Doolittle, 1889—
1966) — американский вице-консул в Тифлисе в 1917—1921 гг., в 
марте 1921 г. женился на В.Г. Берхман (сестре упомянутой выше 
И.Г. Берхман). В 1921—1923 гг. был вице-консулом в Мадрасе 
(Индия), в 1923—1926 гг. — в Марселе (Франция), в 1926—
1930 гг. — консул в Бильбао. С 1930 г. жил в Марокко.
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традиции позднего «Мира искусства». Объединение 
организовало несколько выставок. 

В экспозиции «Малого круга», состоявшейся 
в 1920 г., участвовали Гамбаров, А.А. Зальцман, 
К.М. Зданевич, М.Г. Калашников, Е.С. Кочарян, 
Сафонова, И.Г. Терентьев, К.Э. Тир, Б.А. Фогель14, 
И.А. Шарлемань15, В.Н. Шлезингер и Элемпа (в пе-
речне имен не приводятся инициалы, которые уста-
новить не удалось — П. П.). Лансере выставил пять 
работ: портреты О.Л. Книппер, М.Н. Германовой 
и С.Л. Бертенсона, картины «Буйволы» и «Петро-
град» [17, с. 5].

Несмотря на свободное развитие искусств в де-
мократической республике, в 1920 г. многие пред-
почли уехать из Батума в Южную и Западную Ев-
ропу. 8 мая в Марсель отплыли С.А. Сорин [18] 
и Судейкины, летом в Стамбул — Г.И. Гурджи-
ев, в Польшу — З. Валишевский. В октябре 1920 г. 
с отъездом И. Зданевича в Стамбул происхо-
дит распад группы футуристов «41˚» (образована 
в 1918 г.), в которую также входили А.Е. Крученых, 
К.М. Зданевич, Н.А. Чернявский, Л.Д. Гудиашвили, 
Кара-Дарвиш (Акоп Генджян), З.В. Валишевский, 
И.Г. Терентьев. 

Сложная экономическая ситуация в Грузии 
вынуждала многих художников искать заработка 
в других странах. Еще весной 1920 г. архитектор 
А. Таманян (муж К.М. Эдвардс и зять Е.Е. Лансе-
ре), в мае возглавивший Управление главного ар-
хитектора Армении, приглашал его жить и работать 
в Эривань. В семье Таманян в Ереване сохранилось 
письмо архитектора шурину от 20 июня 1920 г. из 
Эривани в Тифлис: «Я звал тебя сюда прежде всего 
желая быть вместе и вместе работать. Работа мо-
гла бы здесь быть самая разнообразная. Во-первых, 
здесь порядочно такой работы, какую ты уже ис-

14  С художником Борисом Александровичем Фогелем 
(1872—1961) Е.Е. Лансере был знаком с 1890-х гг., когда они 
оба жили в Петербурге. В 1896—1897 гг. они почти одновре-
менно учились в частной Академии Р. Жюлиана в Париже. До 
1946 г. сохраняли дружеские отношения и переписку. В 1902 г. 
Фогель переехал в Тифлис, где преподавал в Рисовальной 
школе Кавказского общества поощрения изящных искусств. 
С 1922 г. преподавал в Академии художеств Грузии, с 1934 г. — в 
Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры.

15 Семья Шарлемань была дружна с семьями Бенуа и 
Лансере с середины XIX века. Н.Л. Бенуа познакомился с архи-
тектором Иосифом Шарлеманем 1-м (1782—1861), предполо-
жительно, в Петергофе в 1840-х гг. Сын И. Шарлеманя Иосиф-
Мария Шарлемань-Боде (1824—1870), также архитектор, в 
1850-х гг. работал под началом Н.Л. Бенуа. Другой сын, Адольф 
Иосифович (1826—1901), живописец и акварелист, был дружен 
с Альбертом Николаевичем Бенуа, посещал «Акварельные пят-
ницы». Его работы висели в доме Бенуа на Никольской улице. 
Сын Адольфа Иосиф (1880—1957) был графиком и сценографом, 
учился в Петербурге в Рисовальной школе Общества поощрения 
художеств (как и Е.Е. Лансере), с 1918 г. жил в Тифлисе, являлся 
одним из основателей Академии художеств Грузии, в которой 
преподавал до 1957 г.

полняешь в Грузии, т. е. рисунки денег и других го-
сударственных документов; затем я рассчитывал на 
твою помощь по декорированию Эривани к празд-
неству 28-го мая… Затем здесь (по моему предложе-
нию) предполагается заняться иллюстрацией насто-
ящих исторического значения для возрождающейся 
из пепла Армении дней. Создание портретов выда-
ющихся деятелей Армении и пр. Есть разговор о со-
здании театра. Кроме этого я предполагал при твоей 
помощи создать здесь художественную студию». 
Но Е.Е. Лансере предпочел остаться ждать семью 
из Владикавказа, тем более, что и в самой Армении 
политическая ситуация была нестабильной: в сентя-
бре началась армяно-турецкая война, закончивша-
яся в ноябре установлением советской власти в ре-
спублике. Сам Таманян после восстания дашнаков 
против советской власти в феврале 1921 г. перебрал-
ся в Зангезур, а оттуда в Персию — в Тавриз (Теб-
риз), и вернулся в Эривань только в 1923 г.

Вспомнив о своем друге по «Миру искусства» 
Л. Баксте, Лансере отправил ему 1 декабря 1920 г. 
письмо, в котором просил отрекомендовать себя 
издательству «Фламарион» как специалиста-иллю-
стратора по Кавказу для заказа оформления книги 
голландской писательницы О. Кён о разных про-
винциях Грузии16. Он также писал о своем нежела-
нии оказаться в руках большевиков и спрашивал 
о возможности заработка в Париже. «Положение 
здесь чрезвычайно не прочное и так хотелось бы 
вырваться, не оказаться снова в руках большеви-
ков! Конечно, в моем положении, человека женато-
го с 2 детьми, это безнадежно трудно, а всё-же, всё-
же хотелось бы думать хоть о чуде!! Может быть, 
и нашлась бы мне какая-нибудь работа, может быть, 
как-нибудь и удалось бы меня вырвать отсюда!.. 
Обнимаю тебя крепко, мой старый друг и товарищ 
(не в большевицком, а в сердечном смысле!!). Твой 
Женя Лансере» [19, л. 1 об.]. 16 февраля 1921 г., на-
ходясь в городке Ле-Канне на французском Лазур-
ном берегу, Бакст ответил о возможности успешной 
работы Лансере в Париже как иллюстратора и ма-
стера декоративной живописи. «Спешу тебе сказать 
несколько слов, чтобы тебя успокоить насчет Пари-
жа: я считаю, что ты можешь превосходно зараба-
тывать свое существование здесь — не только пото-

16  Одетт Кён (Odette Zoé Keun, 1888—1978) — дочь первого 
драгомана голландского консульства в Оттоманской империи, 
после смерти отца стала монахиней доминиканского монасты-
ря в Туре. В 1920 — начале 1921 г. путешествовала на лошадях 
по Грузии и написала книгу «В стране золотого руна» («Au Pays 
de la Toison d’Or». Paris: Flammarion, 1924; в английском пере-
воде — «In the Land of the Golden Fleece. Тhrough independent 
menchevist Georgia». London: John Lane the Bodley Head Limited, 
1924). Весной 1921 г. экстрадирована британцами из Стамбула 
в Севастополь, где три месяца провела в ЧК. Была отпущена в 
Грузию, где зимой 1921/1922 гг. приобрела несколько работ 
у Е.Е. Лансере. В 1924—1933 гг. жила вместе с Г. Уэлссом во 
Франции. С 1939 г. жила в Англии.
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му, что ты превосходный художник (увы часто этого 
мало в Париже), но ты еще и замечательный иллю-
стратор, декоратор и вообще — “всё умеешь”. Я ду-
маю, что если первые шаги, первые месяцы будут un 
peu incèrtains (немного неуверенные — П. П.), то че-
рез 3—4, ты уже завоюешь и место и значение и (il 
le faut) (как должное — П. П.) деньги, которые ты 
“можешь” заработать» [20, л. 1]. Но из-за медлен-
ной работы почты посланное через Французскую 
военную миссию письмо не успело достичь Тифли-
са до его занятия Красной армией и было возвраще-
но Баксту с пометкой «Pas de communication» («Нет 
связи» — П. П.). Возможно, это решило судьбу се-
мьи Лансере на десятилетия: вскоре в Грузию при-
шла советская власть и уезжать в заграничные ко-
мандировки стало гораздо сложнее. 

За предыдущие четыре года художник пере-
жил много потрясений и кардинальных полити-
ческих изменений, поэтому наступление красных 
в советско-грузинской войне он воспринял спокой-
но. В дневниковых записях (архив семьи художни-
ка) можно найти информацию о бое грузинских от-
рядов с Красной армией на окраине Тифлиса 18—21 
февраля 1921 года. 19 февраля Лансере записал об 
отражении наступления красных: «В городе целый 
день радостное настроение». Получив жалование 
и пособие, он закупал провизию: 10 фунтов пол-
бы, 10 фунтов риса, масло, яйца, угли и др. 21 фев-
раля художник записал: «К вечеру результаты по-
беды — 4 орудия, 8 пул[еметов], знамя, груз[овой] 
авт[омобиль], политком, пленники. К вечеру и ночь 
21—22 тихо. Ночую в Музее». 25 февраля Красная 
армия вошла в Тифлис, после чего сразу же нача-
лись репрессии. Среди активистов ЧК были Я.Х. Пе-
терс, Г.А. Атарбеков, матрос В.Ф. Панкратов. Были 
закрыты многие старые организации, в том числе 
Кавказское общество поощрения изящных искусств. 
Е.Е. Лансере нужно было быть очень аккуратным, 
чтобы не выдать своей работы в Добровольческой 
армии Деникина в 1919 году. Репрессии продолжи-
лись и в последующие годы, особенно после антисо-
ветского восстания 1924 г. [21, с. 431—449].

После советизации Грузии в 1921 г. многие се-
мьями уезжали из республики. Уехали родственни-
ки Лансере Черепнины и Эдвардсы. Художник об-
думывал возможность переезда и получения работы 
в Москве или Петрограде, о чем писал А.Н. Бенуа 
и И.Э. Грабарю. 24 мая и 12 июня он получил телег-
раммы из Управления музеев с приглашением на ра-
боту в Москву, но планы мастера к этому времени 
уже изменились: переезжать один без семьи он не 
хотел, а прокормиться и обогреться в Москве или 
Петрограде с семьей тогда было сложнее. 

«Всею-же семьей ехать на север не хочется — 
всё же здесь такой дивный климат — ведь мы про-
жили всю зиму в почти нетопленной (и очень боль-
шой и высокой) комнате. Пишу “почти” — ибо всё 

же иногда хозяева топили и нагревали часть сте-
ны. И при этом эта зима была очень сурова», — пи-
сал Е.Е. Лансере брату Николаю 23 апреля 1921 г. 
(частное собрание). Лансере решили остаться в по-
любившемся Тифлисе, где у них было много дру-
зей — соседи Чернявские (также переехавшие из 
Темир-Хан-Шуры), фотограф В.В. Ваганян, Г.М. Ми-
ансаров, художники Б.А. Фогель, И.А. Шарлемань, 
Э.М. Татевосян17, Г.Ф. Гриневский18, О.И. Шмерлинг, 
скульптор И.К. Алтухов, архитекторы Н.П. Северов 
и М.Г. Калашников, искусствоведы Д.П. Гордеев 
и Г.Н. Чубинашвили и их семьи.
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Abstract. The article covers the beginning of the Geor-
gian period in the life of the famous artist Eu-
gene E. Lanceray (1875—1946), an active partici-
pant of the exhibitions “World of Art”, an academician 
of the Imperial Academy of Arts (1912). His work is di-
vided into three periods: the Petersburg manor one 
(including his studying in Paris and trips abroad, in Da-
gestan in 1912 and the Caucasian front of the First World 
War), the Caucasian one (after moving to Dage stan 
in November 1917) and the Moscow one (after the fi -
nal move to Moscow in 1934). The Caucasian period, 
full of works of different genres and techniques, remains 
the least studied, because in the Soviet times, for ide-
ological reasons, many of its episodes were concealed. 
Thus, almost nothing was known about E.E. Lanceray’s 
trip to Baku in July 1919, about his work in the Propa-
ganda Department under the Government of the Armed 
Forces of the South of Russia from September 1919, and 
his stay in Novorossiysk in January—March 1920. Many 
documents, letters, portraits were withdrawn from pub-

lic collections after the repressions of the 1920s—1930s. 
The article shows the active cultural life of the artist be-
fore the Sovietization of Georgia in February 1921, which 
was not fully covered either in O.I. Podobedova’s basic 
monograph about the creative work of the master (1961), 
or in generalizing studies on the history of Georgian arts. 
The picture is restored taking into account E.E. Lance-
ray’s diary entries and correspondence, stored in diffe-
rent archives.
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Реферат. Актуализация роли системы художе-
ственного образования, направленной на выявле-
ние и обучение одаренных детей в сфере культуры, 
целеполагания дополнительных образовательных 
программ в области искусств вызвана концептуаль-
ными документами, принятыми за последнее пяти-
летие на высшем государственном уровне, а также 
отраслевыми органами государственной исполни-
тельной власти. Мероприятия по реализации го-
сударственной культурной политики определяют 
реформирование системы художественного образо-
вания на долгосрочный период и направлены, прежде 
всего, на решение проблемы воссоздания отсутст-
вующей в ряде субъектов Российской Федерации 
вертикали взаимодействия между региональными 
органами управления культурой и муниципальны-

ми образованиями по вопросу функционирования 
детских школ искусств и перспектив их развития. 
В ситуации децентрализации управления, возник-
шей вследствие разграничения полномочий меж-
ду органами федеральной, региональной власти 
и местного самоуправления, а также ослабления 
творческих и методических связей между детскими 
школами искусств, профессиональными и высшими 
образовательными организациями, первопричиной 
которых называется в числе прочих ведомственная 
разобщенность, — ряд полномочий по координации 
деятельности учреждений дополнительного обра-
зования и органов управления культурой субъектов 
Российской Федерации возложен на региональные 
учебно-методические (ресурсные) центры. В ста-
тье рассматривается современная проблематика 
функционирования и взаимодействия учреждений 
дополнительного образования сферы культуры — 
детских школ искусств (по видам искусств) и до-
полнительного профессионального образования — 
учебно-методических центров. Особое внимание 
уделяется исторически сложившейся взаимосвязи 
детских школ искусств (по видам искусств) и учеб-
но-методических центров (методических каби-
нетов), на которые возложена работа по научно-
методическому, информационному обеспечению 
деятельности детских школ искусств. На основе 
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ретроспективного анализа состояния региональных 
учебно-методических центров дается прогноз их 
развития в контексте реализации государственной 
культурной политики на этапе начала реализации 
Плана мероприятий («дорожной карты») по пер-
спективному развитию детских школ искусств на 
2018—2022 годы. Данный документ, утвержденный 
в январе 2018 г., имеет своей целью объединение уси-
лий Министерства культуры Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, особо акцен-
тирует внимание на задаче сохранения и развития 
сети детских школ искусств, которые являются 
первым звеном в не имеющей аналогов в мировом 
образовательном пространстве российской треху-
ровневой системе художественного образования. 
Базируясь на примерах и показателях деятельнос-
ти детских школ искусств Кировской области, ав-
тором делается прогноз вариативности решений 
учредителей региональных учебно-методических 
центров в пореформенный период, подчеркивает-
ся важность понимания роли системы образования 
в области искусств, особенно — дополнительного 
как основного ресурса развития культурного про-
странства регионов и в целом страны. 

Ключевые слова: дополнительные образователь-
ные программы, детские школы искусств, ДШИ, 
учебно-методические центры, государственная 
культурная политика.
Для цитирования: Бакина О.В. Дополнительное 
образование как основной ресурс развития сферы 
культуры // Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, 
№ 2. С. 230—237. DOI: 10.25281/2072-3156-2018-
15-2-230-237.

В
опросы реализации государственной 
культурной политики учреждениями 
культуры и образования в сфере куль-
туры активно обсуждаются на фору-
мах, конференциях, дискуссионных 
площадках. Выявлению особенностей 

культурно-исторического потенциала российской 
модернизации в контексте мировых глобальных 
процессов, использованию культурных ресурсов 
развития общества: образования, воспитания, ху-
дожественного творчества была посвящена науч-
но-практическая конференция, проведенная в рам-
ках реализации Федеральной целевой программы 
«Культура России (2012—2018 гг.)» в Академии 
переподготовки работников искусства, культуры 
и туризма [1]. Фундаментальные основы теории, 
истории и актуальные практики образования в сфе-
ре культуры стали предметом рассмотрения участ-
ников XVII Международной научно-методической 
конференции в Алтайском институте культуры 
[2] и делегатов III Культурного форума регионов 

России [3]. Следует отметить, что региональный 
аспект реализации государственной культурной 
политики в сфере образования вызывает интерес 
исследователей и в целом к указанной теме [4; 5], 
и к отдельным ее характеристикам [6; 7]. Коллек-
тивным поискам результативной модели совре-
менной системы дополнительного образования 
детей посвящены научно-педагогические форумы, 
состоявшиеся в Челябинске [8], Чите [9], Новоси-
бирске [10] и других городах России. Участниками 
Х Всероссийского совещания руководителей служб 
информации по культуре и искусству, прошедшего 
3—4 октября 2017 г. в Российской государственной 
библиотеке [11; 12], была отмечена особая акту-
альность проблематики научно-информационного 
обеспечения деятельности учреждений в совре-
менное время реформ и принята новая редакция 
Положения о Российской системе научно-инфор-
мационного обеспечения сферы культуры. Со-
гласно данному документу участники Российской 
системы научно-информационного обеспечения 
культурной деятельности (Росинформкультуры) 
осуществляют информационное обеспечение об-
щих вопросов культуры, библиотечного, музей-
ного дела, искусства, народного творчества, обра-
зования в сфере культуры, в том числе одной из 
важнейших составляющих системы образования — 
дополнительного образования, реализуемого в со-
ответствующих по типам учреждениях. 

Согласно ст. 12 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ [13], в учреждениях дополнительного 
образования реализуются два вида дополнительных 
образовательных программ: дополнительные обще-
образовательные программы (дополнительные об-
щеразвивающие программы, дополнительные пред-
профессиональные программы) и дополнительные 
профессиональные программы (программы повы-
шения квалификации, программы профессиональ-
ной переподготовки). Первые — в детских школах 
искусств (ДШИ) по видам искусств, вторые — в ву-
зах и учреждениях дополнительного профессио-
нального образования, например, учебно-методиче-
ских центрах повышения квалификации работников 
культуры и искусства. 

Исторически сложилось, что учебно-методиче-
ские центры (или кабинеты) также являются учре-
ждениями, на которые возложена работа по науч-
но-методическому, информационному обеспечению 
деятельности ДШИ1. В 2017 г. в Российской Федера-
ции отмечалось 70-летие методической службы, так 
как первый методический кабинет по учебным за-

1 В понятие «детская школа искусств (по видам искусств)» 
согласно закону «Об образовании» включаются все школы сфе-
ры культуры: музыкальные, фольклорные, художественные, хо-
реографические и др.
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ведениям искусств и культуры был создан в 1947 г. 
при Управлении культуры Моссовета. 2018 год оз-
наменован столетним юбилеем со дня основания 
первой (в Санкт-Петербурге) детской музыкаль-
ной школы. 

Опыт деятельности российских ДШИ заслу-
живает особого изучения не только по причине 
столь значительной юбилейной даты, но более — 
потому, что этот опыт уникален [14]. Уже в пер-
вые годы советской власти, когда создавались се-
милетние и четырехлетние музыкальные школы, 
была заложена и трехступенчатая система обра-
зования: «детская школа искусств — училище  — 
творческий вуз», не имеющая аналогов в миро-
вом образовательном пространстве и воспитавшая 
не одно поколение известных деятелей искусств. 
Например, уже в середине 1960-х гг. на террито-
рии Кировской области функционировало 35 дет-
ских музыкальных школ, в которых обучалось 
более 5,5 тыс. юных музыкантов, и эти цифры 
с каждым годом только увеличивались. В 1975 г. 
при Управлении культуры Кировского облиспол-
кома был открыт методический кабинет по учеб-
ным заведениям искусств и культуры. В 2005 г. он 
был присоединен к учебно-методическому центру 
повышения квалификации работников культуры 
и искусства, сохранив при этом функции методи-
ческого центра ДШИ и все основные виды своей 
деятельности, в том числе информационно-ана-
литическую, заключающуюся в проведении мо-
ниторингов профессиональных, информацион-
ных, кадровых потребностей работников сферы 
культуры, образования в сфере культуры, а также 
деятельности ДШИ (по видам искусств) Киров-
ской области, в создании и ведении базы данных 
кадрового состава организаций дополнительного 
образования, в формировании банка педагогиче-
ской информации (нормативно-правовой, науч-
но-методической, методической) и др. 

По сути, деятельность учреждений дополни-
тельного образования ДШИ и дополнительного 
профессионального образования (учебно-методи-
ческих центров) — не только исторически сложив-
шаяся, но и постоянно развивающаяся образова-
тельная система в сфере культуры. Согласно ст. 83 
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, уточ-
няющей особенности реализации образовательных 
программ в области искусств, «подготовка квали-
фицированных творческих кадров и педагогических 
работников в области искусств… основана на прин-
ципах непрерывности и преемственности и направ-
лена на выявление одаренных детей и молодежи 
в раннем возрасте, профессиональное становление, 
развитие обучающихся, основанное на возрастных, 
эмоциональных, интеллектуальных и физических 
факторах, а также последовательное прохождение 

взаимосвязанных этапов профессионального ста-
новления личности» [13]. Надо признать, что не 
во всех российских регионах априори выдержан 
принцип непрерывности и преемственности. Глав-
ным препятствием является отсутствие высшего 
звена образовательной системы либо региональ-
ного, опорного вуза с направлениями подготовки 
по специальностям отрасли культуры и искусства. 
В отсутствие подобного вуза в Кировской области 
учебно-методический центр повышения квалифика-
ции работников культуры и искусства осуществля-
ет реализацию дополнительных профессиональных 
программ для повышения квалификации всех кате-
горий работников отрасли: библиотечных, культур-
но-досуговых, театральных, концертных, музейных, 
образовательных. 

Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 
№ 3266-1 ДШИ были отнесены к учреждениям 
дополнительного образования детей (ранее, в со-
ветский период, такой дифференциации не было), 
перед которыми ставились задачи в области до-
суговой деятельности, практически аналогичные 
тем, что выполняли дома детского творчества, клу-
бы и творческие объединения [15]. Разница была 
в том, что в детских музыкальных, хореографи-
ческих, театральных, художественных школах и 
школах искусств обучение велось по примерным 
учебным планам, разработанным Министерством 
культуры РФ, по программам художественно-эсте-
тической направленности. С началом перестройки 
стали накапливаться системные кадровые трудно-
сти, а также проблемы материально-технического 
обеспечения школ, оснащения музыкальными ин-
струментами, которые не решены до сих пор уже 
«благодаря» разграничению полномочий органов 
федеральной власти, субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления, в результате которых учре-
дителями ДШИ (по видам искусств) почти 100% 
стали администрации муниципальных образова-
ний. Децентрализация власти усугубилась к тому 
же двойственным подчинением ДШИ, находящих-
ся в ведении Министерства культуры Российской 
Федерации, а процедуры лицензирования, аттеста-
ции педагогических кадров, выполнения требова-
ний к организации образовательной деятельности 
являются полномочиями Министерства образова-
ния и науки РФ.

В 2011 г. в Закон РФ «Об образовании» были 
внесены существенные изменения, касающиеся ре-
ализации в ДШИ (по видам искусств) дополнитель-
ных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств, федеральные требова-
ния к которым должны устанавливаться Министер-
ством культуры РФ. Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ не только сохранил внесенные в 2011 г. 
изменения в Закон РФ «Об образовании» 1992 г., 
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но и расширил полномочия Министерства куль-
туры РФ по изданию нормативных правовых ак-
тов в части функционирования ДШИ. За последние 
три года Министерством культуры РФ было утвер-
ждено 20 нормативных правовых актов, в том числе 
16 приказов, утвердивших федеральные государст-
венные требования к реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных про-
грамм в области искусств [16], приказы, утвердив-
шие порядок отбора детей при поступлении в ДШИ 
на обучение по предпрофессиональным програм-
мам, порядок проведения итоговой аттестации де-
тей и др. 

Переход на новые программы потребовал об-
новления всей нормативно-правовой базы школ, 
начиная от уставов и получения новых лицензий до 
огромного блока разработки образовательных про-
грамм. Перечень локально-нормативных актов уч-
реждения, требующихся для внедрения в образова-
тельный процесс предпрофессиональных программ, 
составил около четырех десятков наименований. 
Значительная организационно-методическая рабо-
та дала результат: по состоянию на начало 2017/18 
учебного года 96% детских школ искусств Киров-
ской области реализуют дополнительные предпро-
фессиональные общеобразовательные программы, 
из общего количества учащихся 33,8% обучаются по 
указанным программам, что соответствует общерос-
сийским значениям.

Думается, достижению весьма успешного по-
казателя способствовала интеграция государствен-
ной образовательной политики в сфере культуры 
и выстраивание утраченной вертикали управле-
ния: Министерство культуры РФ → федеральный 
методический ресурсный центр (Институт разви-
тия образования в сфере культуры и искусства) → 
учебно-методические центры (как региональ-
ные методические ресурсные центры по развитию 
ДШИ) → детские школы искусств. Нельзя при этом 
не отметить, что в настоящий момент методические 
региональные службы имеют разную организаци-
онно-правовую форму, относятся к разным типам 
и видам. В 52 регионах Российской Федерации ме-
тодические центры имеют статус самостоятельных 
юридических лиц, в 25 регионах представлены в ка-
честве структурных подразделений образователь-
ных учреждений и учреждений культуры, в вось-
ми субъектах методические службы отсутствуют. 
Вполне объяснимо, что в разных регионах данные 
службы имеют и разное ресурсное обеспечение: от 
замечательно оснащенных зданиями, компьютер-
ными классами, концертными и выставочными за-
лами, большим штатом сотрудников, как в Саратов-
ской и Калининградской областях, до крохотных 
коллективов в небольших встроенных учрежден-
ческих помещениях, как в Кировской и Ярослав-
ской областях. 

Семь лет назад для координации деятельности 
ДШИ (а их на тот момент в Кировской области было 
90, в настоящее время — 83, в том числе 71 — в сфе-
ре культуры, 12 — в сфере образования), для повы-
шения эффективности реализации государственной 
культурной политики учебно-методическим цен-
тром было создано 13 межрайонных методических 
объединений, соединивших в одну структуру по не-
сколько муниципальных образований. Руководитель 
межрайонного методического объединения являет-
ся членом Совета директоров детских школ искусств 
(по видам искусств) Кировской области. Кроме ор-
ганизационных, управленческих, творческих задач, 
которые выполняют межрайонные методические 
объединения, их руководители ежегодно выезжают 
в другие города России для проведения мероприя-
тий по обмену опытом. Побывали в Костроме, Санкт-
Петербурге, Москве, Ульяновске, Саратове, Пскове, 
Калининграде. Несмотря на разное кадровое и мате-
риально-техническое обеспечение, на наличие или 
отсутствие статуса юридического лица, объем задач 
по научно-методическому, информационно-аналити-
ческому обеспечению деятельности ДШИ, повыше-
нию квалификации работников культуры и образо-
вания в сфере культуры у всех учебно-методических 
центров одинаково большой. 

Информационно-методическое обеспечение 
деятельности ДШИ на современном этапе ослож-
няется оптимизационными процессами, ведущи-
ми к сокращению количества школ по причине 
их реорганизации (присоединению, укрупнению) 
и увеличению количества учащихся. Ситуация 
в Кировской области идентична общероссийской 
тенденции, в том числе и по кадровой составляю-
щей образовательного процесса. Из общего числа 
работающих в ДШИ преподавателей ровно поло-
вина  — в возрасте от 40 до 60 лет. До 30 лет — 13%, 
до 40 лет — 14%, свыше 60 лет — 23%. На начало 
2017/18 учебного года число вакансий в ДШИ Ки-
ровской области составляет 120 человек. Только 
для преподавания в области музыкального искус-
ства требуется 60 педагогов. Положение усугубля-
ется тем, что в соответствии с уже упомянутыми 
федеральными государственными требованиями 
к кадровому обеспечению реализации предпрофес-
сиональных программ не менее 25% (а на «форте-
пиано» — не менее 30%) от общего числа препо-
давателей, обеспечивающих реализацию данной 
программы, должны иметь высшее профессиональ-
ное образование по профилю преподаваемого пред-
мета. Поскольку высшего учебного заведения сфе-
ры культуры в области нет, действенным вариантом 
решения проблемы могла бы стать практика других 
регионов, направляющих на целевое обучение вы-
пускников колледжей в российские вузы. 

Ситуация информационной составляющей де-
ятельности ДШИ в последнее время кардиналь-
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но изменилась к лучшему. Если четыре года на-
зад, когда вышло Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении Правил размещения на офи-
циальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” и обновления информации об обра-
зовательной организации» от 10.07.2013 № 582, 
согласно которому на образовательные учрежде-
ния была возложена обязанность создания и веде-
ния своих сайтов и определен перечень размеща-
емой на сайте информации, в Кировской области 
собственные сайты имели только пять школ из 90, 
то на сегодняшний день нет сайтов только у двух 
школ из 83. Таким образом, практически выполнен 
только еще вступивший в силу показатель разви-
тия ДШИ. Наличие официальных сайтов включено 
Министерством культуры РФ в План мероприятий 
(«дорожную карту») по перспективному развитию 
ДШИ на 2018—2022 годы [17]. Согласно этому до-
кументу учреждения дополнительного образова-
ния — ДШИ и региональные методические служ-
бы (учебно-методические центры, кабинеты) ждут 
большие перемены. 

Пожалуй, самым революционным в «дорож-
ной карте» по оценке и руководителей органов ис-
полнительной власти, и руководителей образо-
вательных учреждений сферы культуры является 
шестой показатель четвертого раздела «Финансо-
во-экономическое сопровождение деятельности 
ДШИ», который кардинально меняет ситуацию ад-
министративной подчиненности ДШИ и воссозда-
ет утраченную регионами вертикаль управления. 
Буквальное значение показателя: «Доля ДШИ, на-
ходящихся в ведении органа управления культурой 
субъекта Российской Федерации, от общего коли-
чества ДШИ, расположенных в субъекте Россий-
ской Федерации» в количественном виде составля-
ет: в 2018 г. — не менее 5—10%, в 2019 — 10—20%, 
в 2020 — свыше 30%, в 2021 — 50%, в 2022 г. — 
не менее 70%. Учитывая, что в настоящее время 
ДШИ в основном находятся в ведении муниципа-
литетов, а их перевод с муниципального на регио-
нальный уровень потребует разработки механиз-
ма и принятия экономико-правовых решений по 
передаче финансовых средств, предусмотренных 
на функционирование муниципальных ДШИ, на 
уровень региона — объем задач видится обшир-
ным. Так, на момент начала действия «дорожной 
карты» в Кировской области все ДШИ имеют ста-
тус муниципальных, к 2022 году 50 ДШИ должны 
стать областными, подведомственными Министер-
ству культуры Кировской области. В этой связи 
подлежат диверсификации и полномочия методи-
ческих центров ДШИ.

Решением коллегии Министерства культу-
ры РФ от 08.07.2017 № 16 «О современном со-
стоянии и перспективах развития детских школ 

искусств» [18], органам управления культурой 
субъектов Российской Федерации рекомендова-
но в срок до 01.03.2018 г. принять меры по со-
зданию региональных методических центров по 
развитию ДШИ и по обеспечению взаимодейст-
вия региональных методических центров с фе-
деральным ресурсным методическим центром по 
развитию ДШИ. Руководителям учебно-мето-
дических центров только бы приветствовать та-
кое последовательное формирование и логичное 
проведение государственной культурной поли-
тики, если бы не одна формулировка в вышеука-
занном Плане мероприятий («дорожной карте») 
по перспективному развитию ДШИ на 2018—
2022 годы: «Доля субъектов Российской Федера-
ции, в которых имеются региональные методиче-
ские центры/кабинеты, функционирующие либо 
как самостоятельные юридические лица, либо как 
структурные подразделения образовательных уч-
реждений отрасли культуры». Понятна цель ав-
торов «дорожной карты»: создать методические 
центры в тех восьми регионах Российской Фе-
дерации, где их нет. Однако есть весьма основа-
тельное предположение, что формулировка «либо 
как самостоятельные юридические лица, либо как 
структурные подразделения» приведет к сокраще-
нию региональных учебно-методических центров, 
являющихся юридическими лицами, посколь-
ку вариативность решений позволяет учредите-
лям выполнить и показатель «дорожной карты», 
и план по оптимизации бюджетных расходов, су-
ществующий во многих регионах. В определенном 
смысле эта ситуация является «проверкой на зре-
лость» органов управления культурой субъектов 
Российской Федерации, отвечающих за проведе-
ние государственной культурной политики, кон-
цептуально направленной действительно в пер-
спективное будущее [19]. В ходе заседания Совета 
при Президенте по культуре и искусству 21 дека-
бря 2017 г. была особо отмечена необходимость 
пересмотра сложившегося отношения к культу-
ре лишь как к отрасли социальной сферы, оказы-
вающей определенного вида «услуги» и особенно 
отмечена ее значимость как миссии, как общест-
венного блага. На совещании по вопросам поиска, 
поддержки и профессиональной подготовки та-
лантливой молодежи в сфере искусства Президент 
Российской Федерации В.В. Путин назвал наци-
ональным достоянием «давние и богатые тради-
ции творчества, великие театральные, художест-
венные, балетные, музыкальные школы» и особо 
подчеркнул задачу государства «не просто их со-
хранить, эти традиции, а преумножить и обеспе-
чить преемственность» [20]. В данном контексте 
потенциал системы учреждений дополнительно-
го образования можно расценивать как основной 
ресурс развития сферы культуры. 
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Abstract. Actualization of the role of the system of art edu-
cation, aimed at identifying and teaching gifted children 
in the fi eld of culture, the goal-setting of additional educa-
tional programs in the fi eld of arts is caused by conceptu-
al documents adopted at the highest state level over the past 
fi ve years, as well as by sectoral bodies of state executive po-
wer. Measures to implement the state cultural policy deter-
mine the reform of the system of art education for the long-
term period and are aimed primarily at solving the problem 
of recreating the interaction vertical between regional cul-
tural management authorities and municipalities concer-
ning the functioning of children’s art schools and the pros-
pects for their development, which is absent in a number 
of constituent entities of the Russian Federation. In the situ-
ation of management decentralization, which arose as a re-
sult of the division of powers between federal, regional and lo-
cal government bodies, as well as the weakening of creative 
and methodical links between children’s art schools, profes-
sional and higher educational organizations, the root cause 
of which is, among other things, departmental disunity, some 
coordination of the activities of additional education institu-
tions and cultural authorities of subjects of the Russian Fede-
ration is assigned to regional educational and methodical (re-
source) centers. The article considers the modern problems 
of functioning and interaction of the institutions of additio-
nal education in the sphere of culture (children’s art schools 
according to the types of arts) and additional professio nal 
education (educational and methodical centers). Particu-
lar attention is paid to the historically established relation-
ship between the children’s art schools (according to the types 
of arts) and the educational and methodical centers (metho-
dical offi ces), which are tasked with the scientifi c, methodi-
cal and information support of the activities of children’s art 
schools. On the basis of a retrospective analysis of the state 
of regional educational and methodical centers, a forecast 
is given for their development in the context of implementa-
tion of the state cultural policy at the stage of implementa-
tion of the Action Plan (“Road Map”) for the Perspective De-
velopment of Children’s Art Schools According to the Types 
of Arts for 2018—2022. This document, approved in January 
2018, aims to bring together the efforts of the Ministry of Cul-
ture of Russia and the constituent entities of the Russian Fe-
deration, emphasizes the task of preserving and developing 
the network of children’s art schools, which are the fi rst link 

in the Russian three-tiered system of art education, which has 
no analogues in the world educational space. Based on the 
examples and performance indicators of children’s art schools 
in the Kirov Region, the author makes a forecast of the va-
riability of decisions of the founders of regional educational 
and methodical centers in the post-reform period, emphasi-
zes the importance of understanding the role of the arts edu-
cation system, especially the additional, as the main resource 
for developing the cultural space of regions and whole country.
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Реферат. К моменту провозглашения независимо-
сти в странах Латинской Америки сформировалось 
просвещенное сословие, принципиально отличавше-
еся от своих предшественников автономией по от-
ношению к государственной власти. Несмотря на 
идеологические различия, их общей миссией было со-
ставить «символическую карту» новообразованных 
республик, наделив обширное, этнически и социаль-
но неоднородное пространство родной земли новыми 
культурными смыслами. 
Писателям, поэтам, историкам и публицистам 
второй половины XIX в. предстояло в первую оче-
редь переосмыслить на американской почве такие 
устоявшиеся в европейском сознании политические 
концепты, как «государство» и «нация». Для реше-
ния этой задачи литераторы заимствовали отто-
ченные в Европе формальные методы и приемы. Так, 

в рамках латиноамериканского социального роман-
тизма поиск национальной идентичности совер-
шался путем обращения к мифу. 
В статье рассматривается опыт литературного 
мифотворчества в трудах аргентинских последова-
телей романтизма. Основным материалом данного 
лингвокультурологического исследования послужило 
программное произведение просветителя и государ-
ственного деятеля Доминго Фаустино Сармьенто 
(1811—1888) «Цивилизация и варварство: Жизне-
описание Хуана Факундо Кироги, а также физический 
облик, обычаи и нравы Аргентинской Республики». 
Изданное в 1845 г., в разгар многолетнего граждан-
ского противостояния в Аргентине, оно снискало 
у соотечественников успех как жестокий памфлет 
в адрес бывшего тогда правителя, губернатора про-
винции Буэнос-Айрес Х.М. Росаса, чья единоличная 
власть опиралась на местах на грубую силу народ-
ных каудильо. Между тем глубинный замысел тек-
ста воплотился в центральной фигуре повествова-
ния, «злом гаучо» Факундо Кироге. На историческом 
материале гражданской войны первой трети XIX в. 
писатель создал мифоэпического героя, призванного 
персонифицировать подспудные движения молодой 
аргентинской нации. 
В ходе структурного анализа мифа о харизматич-
ном народном лидере Факундо выделяются мифоло-
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гические ипостаси этого сложного художественного 
образа, органично сочетающего в себе черты перво-
предка, тотема, трикстера и героя. Следует вывод 
о роли литературного мифа как культурного медиа-
тора аргентинского общества. 

Ключевые слова: аргентинский романтизм, ли-
тературный миф, мифологический герой, мифема, 
культурная картина мира, гаучо, каудильо, граждан-
ская война, национальное самосознание. 
Для цитирования: Ларикова Ю.А. Литературный 
миф о Факундо Кироге в культурной картине мира 
аргентинцев // Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, 
№ 2. С. 238—244. DOI: 10.25281/2072-3156-2018-
15-2-238-244.

Р
оссийский философ и культуролог 
И.В. Кондаков в монографии «Циви-
лизационная идентичность в переход-
ную эпоху» утверждает: «В период раз-
ложения старой культуры, и особенно 
в период зарождения новой, устанав-

ливается подавляющее господство мифологиче-
ского типа мышления» [1, c. 91]. 

Объяснение этой исторической закономерно-
сти кроется в иррациональной природе и символи-
ческой форме мифа, в его доступности массовому 
восприятию. Минуя критическое мышление, миф 
взывает к глубинному сознанию человека. В «неу-
стойчивой ситуации переходного общества» мифы 
нации удовлетворяют запрос на непротиворечивую 
картину мира, выполняя роль секулярной религии.

Примерно к середине XIX в., после обретения не-
зависимости рядом стран Латинской Америки, в реги-
оне сформировалось просвещенное сословие, с легкой 
руки уругвайского академика Анхеля Рамы получив-
шее название «ученого города» («la ciudad letrada») 
[2], в котором пребывала преимущественно свет-
ская интеллектуальная элита, принципиально отли-
чавшаяся от своих предшественников автономией 
по отношению к официальной власти [3]. Несмотря 
на различия в идеологических установках, их общей 
миссией было составить «символическую карту» [4, 
p. 3] новообразованных государств, наделив обшир-
ное, этнически и социально неоднородное простран-
ство родной земли новыми культурными смыслами. 

Писателям, поэтам, историкам и публицистам 
«ученого города» предстояло в первую очередь пе-
реосмыслить на американской почве такие устояв-
шиеся в европейском сознании политические кон-
цепты, как «государство» и «нация». Для решения 
этой задачи литераторы заимствовали отточенные 
в Европе формальные методы и приемы. Так, в рам-
ках латиноамериканского социального романтизма 
поиск национальной идентичности совершался пу-
тем обращения к мифу. 

В книге «Философия искусства» теоретик не-
мецкого романтизма Фридрих Вильгельм Йозеф 
фон Шеллинг (1775—1854) дает концептуальное 
обоснование связи искусства и мифа через поня-
тие «абсолюта». Мифология в представлении фи-
лософа служит источником «первообразов», питая 
искусство универсальными смыслами и обеспечи-
вая ему бессмертие: 

«Мифология есть не что иное, как универ-
сум в более торжественном одеянии, в своем аб-
солютном облике, истинный универсум в себе, 
образ жизни и полного чудес хаоса в божествен-
ном образотворчестве, который уже сам по себе по-
эзия и все-таки сам для себя в то же время матери-
ал и стихия поэзии. <…> Только в пределах такого 
мира возможны устойчивые и определенные обра-
зы, через которые только и могут получить выра-
жение вечные понятия. Произведениям искусства 
должна быть свойственна такая же, если не большая 
реальность, чем творениям природы, образам, кото-
рые имеют такое же необходимое и вечное бытие, 
как людские поколения и растения, обладая одно-
временно индивидуальной и родовой жизнью и та-
ким же бессмертием» [5, с. 105]. 

Опыт литературного мифотворчества, приме-
ры которого можно наблюдать в произведениях ев-
ропейских романтиков Дж. Байрона, Ф. Шиллера 
и И.В. Гете [6], особенно пригодился в Аргенти-
не, где писатели, в отличие от своих коллег в Мек-
сике [7], не имели возможности черпать вдохнове-
ние в богатой мифологии индейских цивилизаций. 
Первообразом для «Пленницы» Эстебана Эчевер-
риа [8], «Факундо» Доминго Сармьенто [9], равно 
как и для поэмы о гаучо лидера позднего аргентин-
ского романтизма Хосе Эрнандеса «Мартин Фьер-
ро» [10], становится первозданный хаос: открывше-
еся взору непокоренное пространство пампы.

Вместе с тем, как проницательно заметил куль-
туролог-латиноамериканист В.Б. Земсков, именно 
Д. Сармьенто первым совершает следующий шаг, 
обнаружив в «пустыне» национальный человече-
ский тип — гаучо, а затем и находит ему мифоэпи-
ческое воплощение в образе-персонаже Факундо 
Кироги [11, с. 461].

Философско-художественный очерк «Цивили-
зация и варварство: Жизнеописание Хуана Факундо 
Кироги», опубликованный в 1845 г., в разгар много-
летнего гражданского противостояния в Аргентине, 
вошел в литературный обиход под кратким назва-
нием «Факундо», по имени главного героя повест-
вования (1788—1835), реального исторического де-
ятеля, ближайшего сподвижника диктатора Хуана 
Мануэля де Росаса. 

Вместе с тем выбор антиномии «цивилизация 
и варварство» в качестве заглавия и смыслового 
ядра произведения не воспринимался современ-
никами Д. Сармьенто как излишне отвлеченный. 
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Достижения антиколониальной Майской револю-
ции 1810 г., за которой в 1816 г. последовало под-
писание Декларации независимости Аргентины от 
Испании и других стран, на протяжении десятиле-
тий оспаривали два противоборствующих лагеря: 
консервативно настроенные федералисты, моби-
лизовавшие сельские массы под предводительст-
вом народных каудильо (исп. «caudillo» — вождь), 
и унитарии, преимущественно представленные во-
енными и городской интеллигенцией, сторонники 
развития страны в лоне европейской цивилизации. 
Согласно новейшим исследованиям [12], помимо 
трудов западных просветителей, таких как Франсуа 
Гизо [13], во время работы над «Факундо» писатель 
взял на вооружение риторику провинциальной ли-
беральной газеты «La Aurora Nacional», выходив-
шей в Кордобе в 1830—1831 годах. В пылу полеми-
ки гражданский конфликт журналисты трактовали 
как столкновение цивилизации и варварства. 

Таким образом, для конструирования сложной 
социальной реальности Аргентины автор Г.С. Ро-
манова прибегает к свойственному политической 
риторике дуализму [14]. В тексте очерка, отразив-
шего раскол аргентинского общества, идеологи-
ческие категории «цивилизация» и «варварство» 
включают в себя исторические, геополитические, 
этнокультурные, социокультурные, хозяйственно-
экономические, этические и другие эксплицитно 
и имплицитно выраженные оппозиции, а именно: 
«Европа» — «Азия», «город» — «село», «модерни-
зация» — «застой», «свобода» — «деспотизм», «гра-
жданское общество» — «клановость», «разум» — 
«инстинкты» и т. д.

Отдавая дань цивилизационному наследию 
Европы в становлении латиноамериканской го-
сударственности, Д. Сармьенто подчеркивает ре-
волюционную миссию Аргентины, воплощен-
ную в героической фигуре Бернардино Ривадавии 
(1780—1845), руководителя борьбы за независи-
мость региона Ла-Плата. Между тем зарисовки 
диких обычаев гаучо, обитателей аргентинской 
пампы, головорезов, следопытов и музыкантов, вы-
полненные в традициях литературного романтизма, 
наводят на мысль о природном и духовном потен-
циале молодой нации. Собирательным выражени-
ем народного духа на страницах произведения стал 
художественный образ Факундо Кироги. 

«Страшная тень Факундо, я вызываю тебя, что-
бы, стряхнув напитанную кровью пыль, которой 
покрыт твой прах, ты явился, приоткрыл нам по-
таенную жизнь благородного народа и прояснил те 
глубокие потрясения, что терзают его душу. Ты вла-
деешь тайной: так открой ее нам!» [15, c. 7].

Эти известные любому школьнику Ла-Платы 
слова, предваряющие рассказ о деяниях грозно-
го народного вожака, обнажают центральный ав-
торский замысел: на историческом материале гра-

жданской войны первой трети XIX в. создать героя 
национального мифа, чья роль состояла бы в «мо-
делировании общины» [16, c. 171], точнее, в олице-
творении подспудных движений переходного арген-
тинского общества.

Судьба дважды сводит писателя и прототип его 
персонажа. Впервые — в далеком 1827 г., когда вой-
ско федералистов под командованием Ф. Кироги за-
нимает его родной Сан-Хуан. Вид бородатых, полу-
одетых, немытых вояк производит на начитанного 
подростка впечатление средневекового варварст-
ва. А спустя три года после этих событий лейтенант 
армии унитариев Д. Сармьенто окажется в плену 
у противника, и лишь заступничество одного офи-
цера поможет ему избежать смертной казни. Ф. Ки-
рога пригрозит расстрелять его, если тот еще раз по-
падется ему на глаза [17, c. 16].

Встреча Д. Сармьенто с Ф. Кирогой не нашла 
отражения в тексте «Факундо». По воле автора на 
месте исторической фигуры возникает мифологи-
ческая, органично соединяющая в себе черты пер-
вопредка, тотема, трикстера и героя. 

«Таков человек в начале рода человеческого, 
и так проявляется он на обширных просторах Ар-
гентинской Республики. Факундо — это воплощение 
примитивного варварства; он не терпел никакого 
подчинения; его ярость была яростью зверя: грива 
черных курчавых волос падала ему на лоб и на гла-
за, свисая длинными космами, подобно змеям на 
голове Медузы Горгоны; голос его был хриплый, а 
взгляды ранили, как кинжал» [15, c. 61]. 

Как видно из данного портретного описания, 
античные аллюзии «наслаиваются» на фольклор-
ную основу мифа о Факундо, придавая ему допол-
нительное измерение. В настоящем исследовании 
литературный миф Д. Сармьенто рассматривает-
ся как оригинальная конструкция, отдельные эле-
менты которой (мифемы) приобретают свое значе-
ние лишь в особой, заданной автором комбинации 
друг с другом. 

Факундо впервые предстает перед читателем 
в образе юного гаучо, укрывшегося от правосудия на 
просторах пампы, там, где «зверь и человек оспари-
вают меж собой господство над природой». Он чуть 
было не становится добычей тигра-людоеда (исп. 
«el tigre cebado»)1, привыкшего охотиться в одиноч-
ку. Спасаясь от преследования, удалец успевает взо-
браться по тонкому стволу рожкового дерева. Осада 
продолжается долгие два часа, пока друзья, напав на 
след гаучо, не набрасывают на хищника лассо. Тог-
да Факундо спускается на землю и закалывает тигра, 
забирая себе его тотемные свойства.

Животное чутье позволяло Факундо распозна-
вать в рядах военных воров и дезертиров. Беспри-

1  В действительности речь идет о ягуаре, которого испан-
ские конкистадоры окрестили «тигром».
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мерной жестокостью и коварством предводитель 
оправдывает свое легендарное прозвище «Тигр Рав-
нин» («Tigre de los Llanos»), да и весь его внешний 
облик, особенно огненный взгляд исподлобья, от-
мечает Д. Сармьенто, напоминал звериный.

Ловкость, предприимчивость и вероломство вы-
дают в Факундо иную мифологическую ипостась — 
трикстера. В годы войны за независимость будущий 
народный идол попадает за хулиганство под стра-
жу, однако ему удается бежать из тюрьмы, попутно 
насмерть забив кандалами группу пленных рояли-
стов, готовивших побег. Происшествие в Сан-Луисе 
закрепляет за молодчиком репутацию сорвиголовы, 
благодаря чему он получает от влиятельного клана 
Окампо назначение полевым командиром. Однако 
и здесь он, по выражению автора, выступает в роли 
«Троянского коня»: свергнув власть своих покрови-
телей, Факундо становится признанным «вождем» 
провинции Ла-Риоха.

Тем не менее трикстер — лишь грань этого 
сложного образа или одна из масок, под покровом 
которой герой снова и снова обыгрывает судьбу. Но 
по мере того как набирает мощь его воинская ха-
ризма, проявляется и глубинная пассионарная сущ-
ность Факундо.

«…Факундо в связи с величественно дикой при-
родой, которая преобладает на громадном про-
странстве Аргентинской Республики, Факундо как 
верное воплощение бытия целого народа, его за-
бот и его чувств, Факундо, наконец, такой, каким он 
стал, но не под влиянием своего дурного характера, 
а по неизбежным, не зависящим от его воли причи-
нам, — это самый необыкновенный, самый заме-
чательный исторический персонаж, какой только 
может представиться для изучения тем, кто пони-
мает, что каудильо, возглавляющий крупное обще-
ственное движение, — не более чем зеркало, в коем 
отражаются, увеличенные во сто крат, верования, 
нужды, устремления и обычаи целой нации в опре-
деленный период ее истории» [15, c. 13]. 

Факундо сделался завоевателем не только и не 
столько из-за денег, утверждает Д. Сармьенто: день-
ги у Кироги, азартного игрока, утекали сквозь паль-
цы. Он повел за собою простой народ, потому что 
«ощущал в себе силу и волю к действию», повину-
ясь «слепому и неясному инстинкту» всадника гау-
чо. Недаром писатель ставит свой персонаж в один 
ряд с величайшими пассионариями в истории чело-
вечества: Цезарем, Магометом, Тамерланом и Алек-
сандром Македонским.

Стоит, однако, мифоэпическому герою одер-
жать очередную военную победу, как на сцену вновь 
выступает его дублер трикстер. Факундо монополи-
зирует торговлю скотом в своей вотчине Ла-Риохе, 
грабит местную буржуазию, глумится над образо-
ванным сословием и в конце концов истощает про-
винцию. В каждой из восьми покоренных им земель 

царят варварство и беззаконие. Казалось бы, «Тигр 
Равнин» никогда не насытится.

В посмертном сборнике статей В.Б. Земского 
«О литературе и культуре Нового Света» подроб-
но приведены народные источники литературного 
жизнеописания Ф. Кироги (устные свидетельства 
и записи воспоминаний, так называемая эпическая 
молва; типовые фольклорные жанры, например ро-
манс о «злом гаучо», и т. д.) [18, с. 406—407]. Зача-
стую именно они, а не исторические документы или 
хроники гражданской войны формировали эпиче-
скую фактуру произведения. Вместе с тем сюжет-
ную линию «Факундо», как нетрудно доказать при 
помощи метода структурного анализа мифа К. Леви-
Стросса, задают лейтмотивы, объединяющие едини-
цы действия — мифемы [19, c. 244—261].

Рассмотрим два главных сюжетообразующих 
лейтмотива: «бунт против отца» и «искушение героя».

Качества бунтаря давали о себе знать еще в дет-
ском возрасте. Звонкая пощечина учителю обеспе-
чила Ф. Кироге славу школьного заводилы. Неже-
лание и неумение вписаться в систему, используя 
принятые рычаги для продвижения по социальной 
лестнице, вынуждают Факундо к восстанию про-
тив заведенного порядка. Несомненно, такую пове-
денческую установку можно трактовать как эдипов 
комплекс. В этом смысле глубоко символична сце-
на, в которой после ссоры с отцом герой поджига-
ет крышу родительского дома. Роковое следование 
по пути бунта превращает его в «злого гаучо» («el 
gaucho malo»), врага любых институтов и норм и, 
соответственно, города как гражданской общности:

«Он почувствовал себя сильным, готовым дей-
ствовать; его подталкивал слепой, неосознанный 
инстинкт, и он слушался лишь его; это полководец 
пампы, злой гаучо, враг гражданского правосудия, 
гражданских порядков, враг просвещенных людей, 
враг учености, фрака, одним словом — враг города» 
[15, c. 91].

Естественно, что сопротивление людей и обстоя-
тельств только усиливало напор этой неистовой лич-
ности. Существовал один лишь способ укротить Фа-
кундо: прельстить его удалой вольницей и шальными 
деньгами, что и сделал Х.М. Росас — аргентинский 
сфинкс («la Esfi nge Argentina»). Зеркальное отраже-
ние пассионарного вожака, расчетливый диктатор 
сумел обратить Кирогу в свою «тень», совершая его 
руками бесчисленные политические преступления. 

Здесь вступает второй лейтмотив, в состав кото-
рого входят мифемы: «искушение властью», «иску-
шение городом» и «искушение смертью». 

Вслед за серией поражений от генерала Х.М. Паса 
народному предводителю удается взять реванш. Ов-
ладев крепостью Сьюдадела, возведенной некогда 
Сан-Мартином в провинции Тукуман, он оттесня-
ет остатки армии противника к рубежам республи-
ки. Чутье подсказывает Факундо, что настал его час. 
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Пользуясь отсутствием своего покровителя и со-
перника, замыслив заговор против правительства, 
он прибывает в Буэнос-Айрес. Там в окружении го-
родской знати он неожиданно объявляет себя «уни-
тарием среди унитариев», критикует Х.М. Росаса 
и превозносит своих заклятых антагонистов, персо-
нифицирующих у Д. Сармьенто рациональное и про-
грессивное начала в военном искусстве и управлении 
государством — Х.М. Паса и Ривадавию. 

Однако Кирога против обыкновения медлит пе-
ред решительным шагом. Город испытывает Факун-
до: чуждый строй жизни и блага цивилизации при-
тупляют его природный инстинкт. Вчерашний гроза 
унитариев в одночасье преображается: «Факундо 
ведет себя осмотрительно, вид у него достойный 
и внушающий уважение, пусть он и носит кафтан 
и пончо, наброшенное на одно плечо, пусть у него 
длинная борода и буйная шапка волос» [15, c. 140].

В Буэнос-Айресе Кирога впервые сознает, что 
«где-то есть другая власть, помимо его собствен-
ной». Когда однажды ночью полиция врывается 
к нему в комнату, тот привычным жестом гаучо хва-
тается за кинжал, но вдруг колеблется и выпускает 
смертоносное оружие из рук. Эпизод этот предопре-
делит трагический конец героя. 

Он покинул «лаплатские Фивы» («la Tebas del 
Plata»)2 пять лет спустя, когда было уже слишком 
поздно. В 1835 г., выполняя правительственное за-
дание, Факундо останавливается в Кордобе, где 
его предупреждают о готовящемся покушении, но, 
влекомый танатосом — зовом смерти — он держит 
обратный путь вновь через Кордобу. На каждом пе-
ревале он требует: «Коней! Коней!» — и спешно ме-
няя их, во весь опор мчится навстречу своему року. 
В уединенном местечке Барранка-Яко, на севере 
Кордобы, его поджидает другой «злой гаучо», ка-
питан Сантос Перес. «Что все это значит?» — браво 
спросил у С. Переса Кирога, высунув голову из окна 
дилижанса, когда две пули с обеих сторон проши-
ли повозку, а вместо ответа он получил пулю в глаз.

В своем знаменитом сборнике избранных работ 
французский семиолог Ролан Барт [20, c. 111] всту-
пает в интертекстуальный спор с буржуазным XIX в. 
и его ярким деятелем Фридрихом Шеллингом, со-
здателем романтической теории мифа: 

«Внешний мир поставляет мифу некоторую 
историческую реальность, и, хотя ее возникнове-
ние может относиться к очень давним временам, 
она определяется тем способом, которым была про-
изведена и использована людьми; миф же придает 
этой реальности видимость естественности. <…> 
Проделывается некий фокус: реальность опроки-
дывают, вытряхивают из нее историка и заполняют 

2  Фивы — крупный древнегреческий город, с которым свя-
заны сказания об Эдипе, Геракле, Дионисе и других мифологи-
ческих героях.

природой; в результате вещи лишаются своего чело-
веческого смысла и начинают означать лишь то, что 
человек к ним непричастен. Функция мифа заклю-
чается в опустошении реальности, миф — это бук-
вально непрерывное кровотечение, истекание, или, 
если угодно, испарение смысла, одним словом, ощу-
тимое его отсутствие».

В отличие от романтического представления 
о мифе как об источнике универсального, т. е. вне-
исторического содержания, миф определяется 
Р. Бартом через отсутствие смысла по причине «ут-
раты вещами своих исторических свойств». 

Антибуржуазная интерпретация мифа проли-
вает свет на прагматические задачи, которые ста-
вил перед собой Д. Сармьенто, мифологизируя, а 
значит искажая и в какой-то степени обессмысли-
вая травматический опыт кровопролитной граждан-
ской войны в Аргентине. Миф о харизматичном на-
родном каудильо, человеке-тигре Факундо служил, 
с одной стороны, медиатором расколотого войной 
общества, а с другой — символическим мостом меж-
ду освободительной Майской революцией и поли-
тической реакцией Х.М. Росаса. 

Включение мифа о национальном величии в мо-
дель аргентинского самосознания в том виде, в ко-
тором она предстала в очерке «Факундо», наряду 
с традиционно выделяемыми компонентами «ци-
вилизации» и «варварства», вносит продуктив-
ный диалектический элемент в поляризованную 
картину мира автора. Синергия триады «цивили-
зация» — «варварство» — «миф» объясняет акту-
альность контрастной культурной матрицы, зало-
женной классиком, внутри которой аргентинская 
либеральная интеллигенция по сей день чувствует 
себя комфортно, в то время как приверженцы исто-
рического ревизионизма настойчиво призывают 
к критической переоценке наследия Д. Сармьенто. 
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Abstract. By the time of declaring their independence, 
Latin American countries had formed an enlightened class 
that was fundamentally different from its predecessors in 
terms of autonomy in relation to state power. Despite ide-
ological differences, their common mission was to draw up 
a “symbolic map” of the newly formed republics, endowing 
the vast, ethnically and socially heterogeneous space of the 
native land with new cultural meanings. 
On American soil, writers, poets, historians and publicists 
of the second half of 19th century had fi rst to rethink such 
political concepts as “state” and “nation”, established in the 
European consciousness. To solve this problem, the writers 
borrowed formal methods and techniques longstanding in 
Europe. Thus, within the framework of Latin American so-
cial romanticism, the search for national identity was ac-
complished by turning to myth. 
The article deals with the experience of literary myth-ma-
king in the works of Argentine followers of romanticism. The 
main material of this linguoculturological study is the pro-

gram work of the educator and statesman Domingo Faustino 
Sarmiento (1811—1888) “Civilization and Barbarism: The 
Biography of Juan Facundo Quiroga, and the Physical Ap-
pearance, Customs and Mores of the Argentine Republic”. 
Published in 1845, in the midst of a longtime civil strife 
in Argentina, it gained success among the compatriots as 
a cruel pamphlet against the leader of that time, Gover-
nor of Buenos Aires Province J.M. de Rosas, whose per-
sonal authority in the regions had been based on the brute 
force of the Caudillo. Meanwhile, the deep meaning of the 
text is embodied in the central fi gure of the narrative, “the 
evil Gaucho” Facundo Quiroga. On the historical materi-
al of the civil war of the fi rst third of the 19th century, the 
writer created a mythical epic hero, designed to personify 
the underlying movement of the young Argentine nation. 
During the structural analysis of the myth of the charisma-
tic people’s leader Facundo, the article highlights the mytho-
logical hypostases of this complex artistic image, which orga-
nically combines the features of a primal ancestor, a totem, 
a trickster and a hero. The author concludes on the role of 
literary myth as a cultural mediator of Argentine society. 
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Реферат. Представлена рецензия на монографию 
Ю.Н. Столярова «Истоки книжной культуры» (Че-
лябинск: ЧГИК, 2017. 500 с.), которая открывает 
новое направление в культурологии и книговедении. 
Исследованы четыре основных истока книжной 
культуры: мифы разных народов мира о ниспослании 
письменности, фольклор, религия и эпос. Автор фор-
мулирует исходные научные подходы, позволяющие 
ответить на ключевые вопросы, касающиеся пред-
мета исследования: устное слово предшествовало 
появлению письменности; слово и письменность — 
результат мыслительной деятельности человека; 
письменность — величайшее изобретение человече-
ства, яркий и наиболее значимый фактор «человека 
культурного»; устное народное творчество — не-
иссякаемый источник сведений о дописьменном пе-
риоде и первых элементах письменной культуры; 
понятие «книга» следует рассматривать широко, 
как любой носитель информации о чем-либо; мифы 
разных народов мира, произведения устного народ-
ного творчества, основные теологические перво-
источники позволяют установить ориентировочное 
время происхождения письменности у того или ино-
го народа; восточные славяне обладали как минимум 
элементами письменности до введения кириллицы.
Дается высокая оценка фундаментальной моногра-
фии Ю.Н. Столярова, представляющей новое на-
правление в исследовании истории мировой книж-
ной культуры — предыстории ее возникновения, 
нашедшей отражение в мифологии, фольклоре, ре-
лигиях и эпосе. В особую заслугу автору ставится 

приведение доказательств наличия письменности 
и грамотности у славян в докириллическую эпоху.

Ключевые слова: книжная культура, предыстория, 
мифология, фольклор, мировые религии, эпос, сла-
вянская письменность. 
Для цитирования: Дуликов В.З. Монография 
об истоках книжной культуры // Обсервато-
рия культуры. 2018. Т. 15, № 2. С. 245—249. DOI: 
10.25281/2072-3156-2018-15-2-245-249.

П
оявление монографии Ю.Н. Сто-
лярова «Истоки книжной куль-
туры» [1] — крупное событие для 
специалистов в области библио-
течно-библиографической науки, 
книговедения, документологии, 

культурологии. Это своеобразная энциклопедия 
праистоков мировой книжной культуры, охваты-
вающая громадный период — от 3-го тысячелетия 
до н. э. до 20-х гг. ХХ столетия.

Ю.Н. Столяров исследует четыре основных 
истока книжной культуры: мифы разных народов 
мира о ниспослании письменности, фольклор, ре-
лигию и эпос. С 1998 г. значительная часть материа-
лов, относящаяся к тому или иному истоку книжной 
культуры, была опубликована автором в научной 
периодической печати [2—8]. Но, собранные вме-
сте, эти материалы предстают по-новому, в логиче-
ской связи, дополняя и углубляя друг друга — бо-
лее того, появление предисловия и введения сливает 
их в единое целое, дает ключ к решению поставлен-
ной задачи.

Именно в предисловии и введении, опираясь на 
труды предшественников и современников, в той 
или иной степени касавшихся проблем книжной 
культуры, автор формулирует исходные научные 
позиции и теоретические подходы, дающие возмож-
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ность найти ответы на ряд вопросов, имеющих от-
ношение к предмету исследования.

Выделим эти основные научные постулаты:
 � устное слово предшествовало появлению 

письменности;
 � и слово, и письменность — результат, прежде 

всего, мыслительной деятельности человека;
 � письменность — величайшее изобретение че-

ловечества, до сих пор воспринимаемое как чудо;
 � устное народное творчество — неиссякаемый 

источник сведений не только о дописьменном пери-
оде жизни человечества, но и о проявлении первых 
элементов письменной культуры;

 � понятие «книга» следует рассматривать в ши-
роком плане: это и документ, и любой носитель ин-
формации о чем-либо;

 � имеющиеся на сегодняшний день источники 
(опубликованные мифы народов мира, тексты про-
изведений устного народного творчества, Библия, 
Коран, другие теологические первоисточники) по-
зволяют сделать предварительные выводы о време-
ни происхождения письменности у того или ино-
го народа;

 � восточные славяне (русичи) обладали эле-
ментами письменности, возможно, и самой пись-
менностью еще до введения кириллицы, хотя 
материальных доказательств этого почти не сохра-
нилось.

Не ставя цель охватить целиком фундаменталь-
ное исследование Ю.Н. Столярова, на примере вос-
точных славян попробуем проследить, как работают 
некоторые из перечисленных постулатов. 

Из раздела «Мифы разных народов мира о ни-
спослании письменности. Боги и герои — изобрета-
тели письма» мы узнаем, что историю славянских 
племен специалисты ведут «приблизительно с того 
же времени, к которому относится появление древ-
нейших цивилизаций — шумерской, египетской, ки-
тайской и иным. Естественно предположить, что и 
письменность у славян имела место задолго до по-
явления на Руси известных просветителей Кирилла 
и Мефодия» [1, с. 39]. «Впрочем, — тут же оговари-
вается автор монографии, — это не более, чем пред-
положение» [1, с. 39].  

Эта гипотеза подкрепляется выдержками из 
«Жития Константина-Кирилла, который, придя 
в Корсунь, «нашел здесь Евангелие и Псалтырь, на-
писанные русскими письменами, и человека нашел, 
говорящего той речью. И беседовал с ним и понял 
смысл языка, соотнося отличия гласных и согла-
сных букв со своим языком. И, вознося молитву 
к Богу, вскоре начал читать и говорить» [1, с. 40]. 
То есть в приведенном отрывке содержится явное 
указание на то, что у древних славян письменность 
существовала еще до прихода Кирилла и Мефодия. 
И это нисколько не умаляет роли великих просве-
тителей в продвижении грамотности на Руси, пе-

реходе на весьма удачную и эффективную систему 
письменности, ставшей одной из главнейших нацио-
нальных характерологических особенностей росси-
янина, в том числе и современного. 

«О высоком уровне развития древних русов сви-
детельствуют выполненные докириллическим рус-
ским венетским алфавитом надписи на культовых 
статуэтках старославянских храмов» [1, с. 42], — 
читаем в монографии со ссылкой на исследование 
В.С. Леднева [9]. От себя добавим: еще до принятия 
христианства были заключены русско-византийские 
торговые договоры (в 907, 941 и 944 гг.). Тексты 
этих договоров (вернее, их содержание) сохрани-
лись в летописях [10, с. 25]. Историки В.В. Карга-
лов, Ю.С. Савельев, В.А. Федоров утверждают, что 
«первый договор Руси с греками (912) был состав-
лен в двух “харатьях”, одна из которых была напи-
сана по-русски» [10, с. 42]. Наличие праписьмен-
ной культуры или даже собственно письменности 
у древних славян предполагают и другие авторитет-
ные историки, в частности Д.С. Лихачев [11, с. 49].

В разделах «Мифы разных народов мира о нис-
послании письменности. Боги и герои — изобрета-
тели письма», и «Фольклор» дается ответ на вопрос, 
почему у русичей почти не сохранились артефакты 
докириллической письменности. Здесь и старания 
западных историков умалить роль русско-венет-
ской цивилизации, и борьба христианства с новы-
ми и старыми верованиями.

Следует отметить, что вопрос о происхождении 
письменности на Руси до сих пор остается до конца 
непроясненным. Но это не отменяет другого вопро-
са: как могло получиться, что до принятия христи-
анства у русичей письменности не было, а у евро-
пейских соседей была? Представить такое (даже 
гипотетически) трудно.

Фольклорные материалы монографии позво-
ляют более детально остановиться на таких вопро-
сах, как грамотность и роль книги у древних сла-
вян. Тема книжной культуры, читаем в монографии, 
звучит практически в каждой пятой сказке (имеют-
ся в виду русские народные сказки). Грамотность 
рассматривалась древними русичами как одно-
значно позитивная ценность, к овладению ею стре-
мились представители всех слоев общества. Уме-
ние читать — одно из условий сказочного сюжета. 
Так, в сказке «Илья Муромец и Змей» встречается 
столб с указательной надписью: «По одной дороге 
ехать — сам сыт будешь, конь голоден; по другой до-
роге ехать — конь сыт, сам голоден; по третьей до-
роге ехать — самого убьют». В сказке «Два Ивана 
солдатских сына» добры молодцы оказываются на 
распутье перед двумя столбами: на одном написано 
«Кто вправо поедет, тот царем будет», на другом — 
«Кто влево поедет, убит будет». Герои без затруд-
нений читают эти надписи и осознанно выбирают 
свою судьбу.
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И в этих сказках, и в некоторых других, приво-
димых Ю.Н. Столяровым, факт грамотности персо-
нажа, будь то богач или бедняк, подается как обы-
денное, само собой разумеющееся явление.

Возвращаясь к одному из сказочных отрывков 
(«Морской царь и Василиса Премудрая»), автор мо-
нографии остроумно замечает: «Кто-то, надо по-
лагать, задолго до появления мужика сделал эту 
надпись, а мужик (!) свободно прочитал, т. е. был 
грамотным. И, что самое примечательное, как раз 
это-то обстоятельство и оставляет сказителя спо-
койным: факт наличия письменности и грамотно-
сти нужен ему лишь как общий фон, как средство 
для главного — развития сюжета, сведений о пове-
дении героев и подведения к общей морали сказ-
ки» [1, с. 83].

Фольклорный раздел монографии является 
и своеобразной хрестоматией книжных сюжетов 
русских народных сказок, в ряде случаев отечест-
венные сюжеты подкрепляются аналогиями из ска-
зок других народов мира.

Как утверждает Ю.Н. Столяров, по сказкам 
можно составить социально-демографический пор-
трет грамотного человека эпохи славянства и Древ-
ней Руси. Грамотность была широко распростра-
нена во всех слоях общества, ею широко владели 
крестьяне, включая женщин, даже из числа бедней-
ших. Этот вывод вполне согласуется с результатами 
и наших исследований [12—14], его подтверждают 
и другие виды и жанры устного народного творче-
ства (песни, пословицы, загадки, считалки, поговор-
ки), нашедшие отражение в монографии.

Оставляем за пределами нашей рецензии та-
кие ее фрагменты, как «Древнерусское религиоз-
ное творчество», «Славянский эпос» с материалами, 
посвященными Велесовой книге, «Слову о полку 
Игореве» и былинам, которые подтверждают и до-
полняют сказанное выше. Отметим только, что чи-
таются они с неослабевающим профессиональ-
но-познавательным интересом, так как написаны 
человеком с острым, незатуманенным взором, ши-
роко и глубоко эрудированным, радеющим за рус-
скую историю и культуру.

Помимо своего прямого, научного назначения 
рецензируемая книга может явиться, по нашему 
мнению, существенным подспорьем в преподавании 
ряда учебных курсов в вузах культурологического 
профиля, в том числе в вузах культуры и искусства.

Своих рецензентов ждут и такие материалы мо-
нографии, как мифы разных народов о ниспосла-
нии письменности (в настоящей рецензии мы оста-
новились только на мифах славян), темы документа 
в Библии, книги в Коране, письменности в эпосе на-
родов мира и др. Здесь важно отметить следующее: 
для раскрытия большинства из этих разделов тре-
бовалась основательная предварительная работа 
по изучению непростых для понимания источни-

ков, будь то Библия, Коран, Рамаяна, Манас, «Ви-
тязь в тигровой шкуре» или иное произведение че-
ловеческого гения. И автору удалось преодолеть эти 
трудности, о чем свидетельствует сам факт публика-
ции соответствующих материалов в специальных 
изданиях, в том числе теологического характера. 

Монография Ю.Н. Столярова открывает но-
вое направление в исследовании истории мировой 
книжной культуры и вносит большой вклад в куль-
турологию. Существенно и то, что по выходе книги 
автор отнюдь не прекращает работать в избранной 
области — только что вышла его очередная статья, 
раскрывающая проблематику еще в одном аспек-
те — книжные мотивы в религии мормонов [15].

В заключение позволим себе сделать одно заме-
чание. В рассуждениях о причинах возникновения 
письменности у разных народов мира хотелось бы, 
чтобы подробнее были отражены различные точки 
зрения — как идеалистические, так и материалисти-
ческие. Ведь письменность — это результат не толь-
ко мыслительной, но и трудовой (экономической), 
и социальной деятельности человека. Хотя, конеч-
но же, сакральный характер появления письменно-
сти вряд ли когда-нибудь исчезнет.
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by Yu.N. Stolyarov “The Origins of Book Culture” (Che-
lyabinsk, ChGIK Publ., 2017, 500 p.), which opens a new di-
rection in cultural studies and book science. The four main 
origins of book culture are investigated: myths of different 
peoples of the world about writing being divinely sent down, 
folklore, religion, and epos. The author formulates the ini-
tial scientifi c approaches that allow to answer the key ques-
tions concerning the subject of the study: the oral word pre-
ceded the appearance of writing; the word and writing are 
the result of human mental activity; writing is the grea-
test invention of mankind, bright and most signifi cant fac-
tor of a “homo culturae”; the oral folk art is an inexhaust-
ible source of data on the pre-writing period and fi rst ele-
ments of written culture; the concept of “book” should be 
considered widely, as any carrier of information on some-
thing; myths of different peoples of the world, works of oral 
folk art, basic theological primary sources allow to fi nd out 
the approximate time of origin of any given people’s writing; 
the East Slavs had had at least some elements of writing be-
fore the introduction of the Cyrillic alphabet.
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Реферат. Статья раскрывает современную значи-
мость мыслей В.В. Розанова, зафиксированных в его 
архивном наследии. Они актуальны для определения 
объективной оценки событий, происшедших на теа-
тре военных действий Первой мировой войны и вли-
янии их на будущее России. Отмечено изменение на-
строений мыслителя по мере продвижения к финалу 
боевой кампании. Эти факты нашли отражение 
в его знаменитом «Апокалипсисе нашего времени». 
В процессе нарастания военных поражений на фрон-
те в текстах В.В. Розанова все большее место на-
ходит  неверие в благополучный исход войны. Пер-
вые же мысли о происходящем не увидели свет при 
жизни писателя и сохранились только в его лите-
ратурно-эпистолярном архиве, часть которого раз-

мещена в Отделе рукописей Российской государст-
венной библиотеки (ОР РГБ). Впервые публикуется 
значимый фрагмент письма В.В. Розанова к стар-
шей дочери Татьяне, повествующий  о неминуемой 
трагедии, грозящей стране после поражения армии. 
Немалую роль в военных неудачах России В.В. Ро-
занов видел в разлагающей роли либеральной и ре-
волюционной прессы, в ее влиянии на общественное 
сознание. Катастрофический финал предвидел не он 
один. В этой связи приводится аналогия с идеями его 
коллеги по газетному цеху журналиста М.О. Мень-
шикова, поверявшего свои мысли в последние месяцы 
войны лишь Дневнику. Исследования показали очень 
много общего не только в личных судьбах, но также 
и в настроениях и взглядах на исторический процесс 
в последних литературных творениях мыслителей. 

Ключевые слова: В.В. Розанов, Первая мировая 
война, гимн силе, письмо к старшей дочери, со-
циал-демократия Германии, «Апокалипсис наше-
го времени», Сергиев Посад, Дневник М.О. Мень-
шикова. 
Для цитирования: Ломоносов А.В. В.В. Розанов 
о «последних временах» России в конце Первой ми-
ровой войны // Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, 
№ 2. С. 250—255. DOI: 10.25281/2072-3156-2018-
15-2-250-255.
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Т
ворчеству Василия Васильевича Роза-
нова (1856—1919) посвящено великое 
множество работ. Но и по сей день 
в его наследии остаются вопросы, 
далеко не до конца раскрытые. К их 
числу, безусловно, можно отнести во-

прос о его видении финала Первой мировой войны.
Общим местом среди розановедов стало утвер-

ждение, что «война 1914—18 вызвала в В.В. Роза-
нове сильный патриотический подъем» [1, с. 1814], 
и что сначала писатель даже «идеализирует вступле-
ние России в войну» [2, с. 69]. 

Первые годы отличались вполне понятной се-
годня воинственно-патриотической риторикой 
его работ. В наше время вербальная агрессия на 
всех уровнях структурированных государством 
систем массовой информации давно стала тради-
ционным способом национальной самозащиты. 
В.В. Розанов же, как известно, невольно являлся 
неотъемлемой частью одного из элементов таких 
систем: газетно-журнальной прессы. Поэтому все 
резкие эскапады в адрес Германии и немцев в на-
чале войны вполне объяснимы и не представляют 
большого интереса в силу малой оригинальности 
по сравнению с общим патриотическим подъе-
мом в стране. 

Мыслитель был абсолютно верен себе, одним 
из первых заявившему о предстоящих потрясениях, 
например в статье «Возможный “гегемон” Европы» 
[3] или в сборнике «Итальянские впечатления» [4, 
c. 299—316]. Именно так он определял геополити-
ку Германии в конце июня 1905 г. во время летнего 
путешествия по знаменитым городам Германской 
империи. Здесь вспоминается меткое определение 
о В.В. Розанове, сделанное его младшим современ-
ником В.Ф. Эрном: «Розанов термометричен по от-
ношению к близким, непосредственно примыкаю-
щим к нему земным слоям» [5, с. 365]. Именно этой 
способностью проникновения в настроения и завет-
ные чаяния русского общества объяснимы как его 
восторженное отношение к общим ожиданиям от 
Первой русской революции (1905—1907), так и от 
Первой мировой войны. Процесс зарождения мас-
штабных событий глобального значения обычно 
ассоциировался у В.В. Розанова с «приливом мо-
лодости» [6, с. 255] как в первом, так и во втором 
из упомянутых исторических событий. Это инте-
ресно соотнести с его увлечением теорией циклич-
ности истории социума К.Н. Леонтьева, сопоста-
вимой с теорией онтогенеза: всякое явление имеет 
цикличные процессы, сопоставимые с органической 
жизнью (зарождение, расцвет, умирание). Вероят-
но, именно в этом контексте мировоззрения В.В. Ро-
занова и имеет смысл рассматривать его взгляды на 
эпохальные события истории.

Помимо органической трактовки происходя-
щего, В.В. Розанову ставился в упрек физиологизм 

в восприятии происходящих вокруг событий. Доста-
точно вспомнить статью Николая Александровича 
Бердяева (1874—1948) «О “вечно-бабьем” в русской 
душе» [7], в которой мыслителя назвали «гениаль-
ной русской бабой» [8, с. 32]. Причиной послужи-
ли заключительные строки первой книги В.В. Ро-
занова о войне 1914 г., в которых писатель передал 
потрясение от встречи с колоссом «преувеличен-
ной мужественности» в лице конного армейского 
строя, которая, по его признанию, как бы изменила 
психологическую структуру его «организации и от-
бросила, опрокинула эту организацию в женскую», 
вызвав в нем «чисто женственное ощущение без-
вольности, покорности, <...> начало влюбления де-
вушки» [9, с. 255].

Нападки Н.А. Бердяева вернул ему с теми же 
претензиями, но обращенными в этот раз в адрес 
самого обвинителя русский немец Владимир Фран-
цевич Эрн (1882—1917), заявив, что «женственный 
дух Бердяева резонирует на все воздушные зовы» [5, 
с. 364]. Да и сам В.В. Розанов в той же книге, за ко-
торую был подвергнут критике, давал альтернатив-
ный взгляд на проблему «вечно-бабьего» в русской 
душе: «И вот ныне поднялся этот “бесхарактерный” 
и “женственный” русский мужик, чтобы показать 
соседям, что не такая уж он “баба”, как рассчитыва-
ет его сиятельство, прусский юнкер» [9, с. 266]. Но 
проблема была поднята серьезная: существование 
в сложившейся парадигме силы, в ее «великой са-
модовлеемости» [9, с. 339—340].

В.В. Розанов пишет настоящий гимн силе, как 
единственному символу мирской красоты, пред-
мету всеобщего поклонения и непостижимой тай-
не мира, сравнимой со святостью. Его рассуждения 
о силе перекликаются с более ранним увлечением 
взглядами консервативного мыслителя конца XIX в. 
Николая Яковлевича Данилевского (1822—1885), 
трудам которого он посвятил несколько статей, при-
числяя и себя какое-то время к лагерю поздних сла-
вянофилов, к которому принадлежал Н.Я. Данилев-
ский. Доказывая циклическое движение истории, 
определяемое различными культурно-историче-
скими типами, Николай Яковлевич дал четкую ти-
пологическую черту для германизма: «Насильст-
венность — черта германо-романского типа» [10, 
с. 570]. И даже вынес это определение в содержа-
ние книги. 

Хотелось бы поспорить еще с одним утвержде-
нием современных исследователей, уверяющих, что 
в период с 1915 по 1917 г. «тема войны звучит у Ро-
занова глухо, находится на периферии его внима-
ния» [1, стб. 1815]. Если писатель перестал громы-
хать ура-патриотическими передовицами, еще не 
означает, что окружающая трагедия происходяще-
го отошла для него на второй план.

В процессе нарастания военных поражений 
в текстах В.В. Розанова нарастает все большее 
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неверие в благополучный исход войны. Весной 
1916 г. он отмечал, что после Русско-турецкой вой-
ны 1877—1878 гг. у правителей России возникла 
некая оторопь перед технической мощью Евро-
пы, когда боялись даже Австрии, а перед Герма-
нией просто трепетали. И затем уже эта оторопь, 
по его мнению, инерционно переносится на вой-
ну 1914 г.: «Началась война, и как я угадал: мы 
шатаемся, подражаем, и нет уверенности ни в од-
ном шаге» [11, с. 82]. Мыслитель был убежден, 
что без команды и окрика сверху ничего не прои-
зойдет. И поскольку победа куется не во время бо-
евых действий, а задолго до них, и «мы в мирное 
время ничего не делали» [6, с. 11], то и поражение 
уже не за горами. 

Приведем несколько записей В.В. Розанова, не 
предназначенных для печати: «19.04.1916 “Крах” 
давно поджидает Россию. И патриотизм Стру-
ве не спасет ее. Не Россия побеждала при Мини-
хе, и именно и только побеждал Миних: грубый, 
здравомысленный, жесткий немец. <...> Россия же 
всегда была темна, несчастна, ничему решитель-
но не научена и внутренно всячески слаба...» [11, 
с. 118—119]. 

Особо хотелось бы обратить внимание на впер-
вые приводимые в статье строки из письма к стар-
шей дочери Татьяне в мае 1917 г.: «Чем больше ду-
маю о положении России, тем больше склоняюсь 
к мысли о необходимости заключить даже сепа-

ратный мир с Германией: России совершенно не-
чего делать, она совершенно не может, бессильна 
бороться с Германией, все “уханья” только пустые 
звуки. Держава вообще побежденная уже не может 
рассуждать, она должна или вынуждена вести себя 
пассивно, и принять условия, какие ей дает против-
ник. Все эти “славянские народы” и “славянская по-
литика” — чепуха. Мы разрозненные и слабосиль-
ные славяне, не имеем в ней силы, и Россия должна 
спасать только себя, увы — себя среди любых своих 
врагов. Как только “вылетел Царь” и мы получили 
возможность и необходимость заботиться о самих 
себе, так это “Великодержавное чувство” рассея-
лось как дым и пар, и мы возвращаемся к горест-
ному Малодержавному чувству. Малороссия от нас 
откладывается, почти отложилась; Кавказу пришло 
тоже время; нас в сущности никто не любил, а толь-
ко боялись, и когда время страха прошло — истина 
оказалась на лицо. Но не предавайся, дорогая, этим 
грустным мыслям» [12, л. 32 об. — 33]. Согласитесь, 
что с родной дочерью в ситуации исторической ка-
тастрофы вряд ли имеет смысл сильно лукавить. 

Весной 1917 г. В.В. Розанов действительно пе-
режил великое потрясение, о чем прямо признавал-
ся в письме к П.Б. Струве: «Душа так потрясена со-
вершившимся, так полна испуга за Россию и за все, 
чем она жила до сих пор, что отходит в сторону все 
личное, все памятки и “зазнобки души” перед вели-
ким, страшным и тоскливым» [13, с. 463]. В конце 

В.В. Розанов со старшей дочерью Татьяной. Санкт-Петербург. 

1911 г. (ОР РГБ. Ф. 249. Картон 10. Ед. хр. 22. Л. 2 об.)
 Фрагмент письма В.В. Розанова дочери Т.В. Розановой 

(ОР РГБ. Ф. 249. Картон 6. Ед. хр. 39. Л. 32 об.)
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июня писатель уже предсказывал, что Россия будет 
раздавлена Германией физически после многочи-
сленных проигранных сражений в духовной сфере. 

Немалую роль в военном поражении России 
В.В. Розанов видел в разлагающем влиянии на об-
щественное сознание либеральной и революцион-
ной интеллигенции, в том числе и через массовую 
печать: «Россия, во время даже войны 1914—15—
16 годов совершенно лишена национальной и госу-
дарственной журналистики и прессы, — т. е. народ 
русский и история русская никак в печатном слове 
не выражены. <...> Русь без языка. С умом, с харак-
тером, с судьбою — но без языка. Языком русским 
звонит заграница… немцы» [6, с. 339]. «Германия 
могла содержать и роскошно содержать русскую со-
циал-демократическую печать, в видах подготовки 
к будущей войне» [6, с. 275]. 

Сопоставив факты, приведенные В.В. Розано-
вым в материалах к книге «Апокалипсис нашего 
времени», нам удалось установить имя одного из его 
оппонентов по взглядам на русско-германские от-
ношения. Это его рижский корреспондент, остзей-
ский немец Эрнест Карлович Кейхель, переводив-
ший труды мыслителя для публикации на страницах 
периодики в Риге. Из разговоров с ним В.В. Роза-
нов вынес следующее: «Вся Германия носила соци-
ал-демократию для России. Германия казалась по-
чти социал-демократическою» [6, с. 257]. При этом 
у немецких социалистов всегда отсутствовал ярост-
ный радикализм социальных страстей, столь харак-
терный для русских революционеров. В.В. Розанова 
бесконечно изумляло, как русские «могли так под-
даться всею массою, всею страною на эту немецкую 
социал-демократическую провокацию» [6, с. 258]?

Здесь интересно вспомнить, в каком окружении 
формировались взгляды Василия Васильевича на 
русско-германские отношения в предшествующие 
годы, человека, довольно далекого от политики. 
Шеф редакции «Новое время» А.С. Суворин, кото-
рого В.В. Розанов высоко ценил и уважал, «с точки 
зрения политики более склонялся к Германии» [14, 
с. ХХ], Вильгельм II для А.С. Суворина был образ-
цовым политиком. 

В 1910-х гг., после продолжительных дискуссий 
в печати, у В.В. Розанова наладились добрые отно-
шения и с другим сотрудником газеты, известным 
нововременским публицистом Михаилом Осипови-
чем Меньшиковым (1859—1918). Ознакомившись 
с биографическим очерком о своем коллеге, напи-
санным Эрихом Федоровичем Голлербахом, как ни 
странно, тоже русским немцем [15], М.О. Меньши-
ков даже поразился количеству совпадений многих 
моментов в жизни Василия Васильевича со своей 
биографией. Это и сословное происхождение, и тя-
желое детство, и слабоволие в принятии жизненно 
важных решений, и отношение к христианству и, 
наконец, их совместная работа в «Новом времени» 

[16, с. 91]. Речь идет о том, что многие их взгляды 
на происходящее в отношениях между Германией 
и Россией в годы Первой мировой войны также ока-
зались довольно близки. 

Осенью 1917 г. В.В. Розанов со своей семьей 
переехал в Сергиев Посад. Там его друг П.А. Фло-
ренский подыскал место для будущего жилья по-
дальше от революционной столицы — дачный дом 
священника о. Андрея Беляева на Красюковке (По-
левая ул., д. № 1). С новыми жильцами в этом боль-
шом двухэтажном строении прочно поселились сы-
рость, холод и неустроенность. 

«Апокалипсис нашего времени» — такая тема 
объединила последние произведения В.В. Розано-
ва, такое же название получила его последняя кни-
га. Издание финансировал владелец книжного ма-
газина в Новолавринских рядах Сергиева Посада 
Михаил Савельевич Елов. Благодаря его неоцени-
мой помощи были опубликованы 10 выпусков ро-
зановского «Апокалипсиса» — его последней при-
жизненной книги, хотя новая цензура оказалась 
немногим мягче прежней. После призыва к чита-
телям с просьбой о материальной поддержке го-
лодающего семейства сдвоенный выпуск издания 
(№ 6—7 «Апокалипсиса»), едва увидев свет, был не-
медленно конфискован.

В октябре 1917 г. В.В. Розанов опубликовал горь-
кие строки о фронтовых событиях на страницах сво-
его «Апокалипсиса»: «Мы вообще стоим перед фак-
том завоевания России, покорения России, — к чему 
препятствий ведь нет. <...> Хороши же социалисты 
и вообще всероссийская демократия: скормить, все 
отечество скормить лютейшему врагу. <...> Хоро-
ши и “лучшие люди России”, начинавшие револю-
цию и такую роковую войну и, как оказалось потом, 
ничего решительно не предвидевшие» [6, с. 11, 12]. 

Уже в 5-м выпуске «Апокалипсиса» В.В. Роза-
нов, упрекая русских в «неумелости» власти, резю-
мирует в духе классических диалектических дискус-
сий: «Ей-ей, под немцами нам будет лучше. Немцы 
наведут у нас порядок, — “как в Риге”. Устроят по-
лицию, департаменты. <...> Немцы научат нас рус-
скому патриотизму, как делали их превосходные 
Вигель и Даль. Но таких было только двое, и что 
же могли они? Мы же овладеем их душою <...> ни 
один русский душою в немца не переделался, пото-
му что они воистину болваны и почти без души. По-
чему так и способны “управлять”. Покорение России 
Германиею будет на самом деле, и внутренно и ду-
ховно, — покорение Германии Россиею. Мы, нако-
нец, из них, — из лучших их, — сделаем что-то по-
хожее на человека, а не на шталмейстера. А то за 
“шталмейстерами” и “гофмейстерами” они лицо че-
ловеческое потеряли. Мы научим их танцовать, му-
зыканить и петь песни. Может быть, даже научим 
молиться. Они за это... сделаются рабочими. <...> 
Мы дадим им пророков <попытаемся дать> понятие 
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о святости, — что едва ли мыслимо. <...> Выучим го-
ворить, петь песни и сказывать сказки. В тайне ве-
щей мы будем их господами, а они нашими нянюш-
ками. Любящими и послушными нам. Они будут 
нам служить. Матерьяльно служить. А мы будем 
их духовно воспитывать. Ибо и нигилизм наш тог-
да пройдет. Нигилизм есть отчаяние человека о не-
способности делать дело, к какому он вовсе не при-
зван. Мы... призваны к идеям и чувствам, молитве 
и музыке, но не к господству. Овладели же, к несча-
стию и к пагубе души и тела, 1/6 частью суши. И, ов-
ладев, в сущности, испортили 1/6 часть суши. Пла-
нета не вытерпела и перевернула все. Планета, а не 
германцы» [6, с. 28]. 

Почитав «Апокалипсис» В.В. Розанова, 
М.О. Меньшиков признает на страницах своего 
Дневника, что «в маниакальном упорстве немцев их 
толкает Высшая Воля... Воля к тому, чтобы связать 
хаос человеческих отношений <…> они — медиумы 
Высшей воли заставят человечество всю энергию 
тратить только на производительный труд, заста-
вят всюду ввести образцовый порядок жизни...» [16, 
с. 60—61]. В начале лета он предвидит, что «нем-
цы хлынут в Россию, как Нил в Ливийскую пусты-
ню, просочатся в нее, покроют плодородным илом 
своей крови, энергии, культуры, а кто будет сни-
мать урожай кровавого посева? Не немцы, а буду-
щие русские, помесь русских с немцами» [16, с. 134]. 
Такую запись оставил М.О. Меньшиков в Дневнике 
6 июня. А в августе 1918 г. журналист уже предает-
ся гуманистическим фантазиям: «Война вышла из-
за отдельности народов совершенно мнимой, война 
доказала, что этой отдельности нет». Он предложил 
утвердить новую жизнь на вечном основании — «на 
братстве, т. е. единстве человеческой семьи на всем 
земном шаре» [16, с. 185]. 

Объединял двух коллег-журналистов и мотив 
предощущения скорой кончины (май 1918): «Дни 
наши сочтены. Чего же горевать-то? Не надо ли от-
ходить ко сну Вечному с таким же примирением, как 
ко сну ночному, изнемогая от усталости? Милые де-
тишки мои, боюсь, что участь их, мож. б. будет пе-
чальна» [16, с. 122].

Сходные ощущения пришлось пережить и Ро-
занову. «<...> дочки смотрят на последний кусочек 
сахару около холодного самовара; жена лежит по-
лупарализованная и смотрит тускло на меня. Ис-
пуганные детские глаза, 10, и я глупый…», — пи-
сал он, в полном отчаянии обращаясь за помощью 
к А.М. Горькому [17, c. 59].

В.В. Розанов ни в коем случае не желал пора-
жения своему Отечеству, как его перманентный оп-
понент В.И. Ленин, но гениально предвидел воз-
можные последствия окончания войны, как для 
России, так и для Германии. История расставила 
все по своим местам, когда состоялся окончатель-
ный выход из войны уже большевистской России 

в марте 1918 г., после подписания Брестского мир-
 ного договора, оплаченного ценой огромнейших 
территориальных, материальных, политических по-
терь и невосполнимых лишений для народа России. 
Произведения мыслителя Василия Васильевича Ро-
занова во многом отразили будущую трагическую 
судьбу русского общества.
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