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М. е. Балашов
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
191186 РФ, Санкт-Петербург, Большая Морская, 18

ФункЦИонАЛЬнЫЙ дИЗАЙн И коЖАнАЯ отдеЛкА… :  
МеБеЛЬ дЛЯ отдЫХА в твоРЧестве ИЗвестнЫХ дИЗАЙнеРов ХХ векА

© М. Е. Балашов, 2022

Статья посвящена проблеме интерпретации функциональных и декоративных свойств кожи как материала для выполнения 
различных элементов мебели для отдыха в деятельности великих дизайнеров XX века. Элин Грей, Мис ван дер Роэ, Ле 
Корбюзье предложили собственные оригинальные версии мебели для отдыха, уделив внимание и такому материалу как 
кожа. Отражая ведущие эстетические идеи своего времени в формах своих проектов, при некоторой общности внешних 
решений изделий, они представили тем не менее очень разные трактовки пластических и образных решений кожаных 
элементов в своих творениях и их оригинальные толкования в интерьерной среде.
Ключевые слова: функциональность, декоративность, интерпретация свойств материала, модернизм, арт деко, фактура, 
текстура, мебель для отдыха, кресло, шезлонг, софа.

Кожа — один из древнейших природных материа
лов, известных человечеству. Ее естественные свойства 
и образноэстетические возможности осваиваются 
в материальной и художественной культурой с древ
нейших эпох, но остаются неисчерпаемыми. Область 
применения кожи столь разнообразна, а созданные 
с ее помощью визуальные эффекты, выразительные 
образы, изысканные артефакты столь поразительны, 
что позволяет специалистам назвать кожу «многоли
ким» материалом [1]. Кожа заняла достойное место 
в создании предметнопространственной среды жилого 
и общественного интерьера. Свойства кожи позво
ляли создавать произведения как демонстрирующие 
богатство собственно кожи как самоценного художе
ственного материала, так и имитировать с её помощью 
различные фактуры, текстуры, поверхности самого 
разной природы. Эти безграничные, исторически 
ценные и остро актуальные возможности кожи в поле 
внимания ученых. «Только в эпоху пластика мы можем 
в полной мере оценить уникальную особенность этого 
природного сырья… превращаться в самые разные со
стояния…. до изобретения синтетических полимеров 
в начале XX века по диапазону применения к ним 
приблизилась только кожа.» [2, c. 7].

Рекреационная функция одна из главных в поддер
жании полноценной продуктивной жизнедеятельности 
человека. Поддержание энергичного, деятельного 
и эффективно функционирующего тела очень важный 
компонент культуры. Отдых и связанные с ним фор
мы досуга определяют важные структурные элемен
ты повседневной культуры. Инициирован ли отдых 
естественной физической нагрузкой, определяется 
традиционными установлениями, или обозначает со
циальный статус определенных групп людей — куль

тура вырабатывает определенные телесные практики 
и поведенческие нормативы, отражающие определенны 
к аннотации как самой телесности, так и тех предметов, 
которые несут на себе знаки тела. Такими предметами 
являются изделия мебели, деловые, мобилизующие или 
телесные ресурсы, или способствующие мышечной 
релаксации пользователей. Анализ подобных значений 
позволяет развить дискурс об особых текстах, форми
руемых мебелью, в том числе и «языке мягкой мебели» 
в жизненном пространстве человека [3, с. 22–23].

В истории дизайна между различных проблем есть 
одна, определяющая своим решением место и роль 
человека в социально обусловленном пространстве, 
его связи с предметным окружением, сущность дея
тельности, особенности коммуникации, ценностные 
ориентиры и многое другое, что выявляет или утаивает 
интерьерная среда. Это проблема форм, конструкций, 
приемов композиции, образных решений изделий 
для сидения — это «проблема стула». «Стулья — это 
сложно», — говорят практики дизайна. В знаковой 
системе «стула — идеи» переплетаются и представле
ния о красоте форм, и чувство комфорта, и ожидание 
эмоций, и визуальные впечатления, а также символы 
статуса, культурных притязаний, точной выраженно
сти целого спектра функций. Ориентиры на функции 
отдыха, релаксации, оздоровления и ортопедического 
воздействия придают стульям отклоняющиеся спинки, 
локотники, подставки под ступни и колени, валики 
под шею или поясницу. Эти элементы превращают 
стулья в кресла, софы, козетки и шезлонги. Но общая 
задача проектирования «идеального стула» остается 
в качестве базовая проблема дизайна. «Всегда интерес
ны стулья с различными подвижными соединениями 
и возможностью трансформации. Если у дизайнера 
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получается совместить многие факторы в одном пред
мете возникает магия» [4, c. 18–19]. Функция отдыха, 
материал кожа и магия форм «идеального стула» ока
зались в центре внимания дизайнеров, определивших 
пути развития мебельного производства и интерьерной 
среды в первой трети XX века. Включение в проект
ные задачи некоего единства кинетических практик 
тела, интерпретации свойств материала и остросов
ременной образности, способствовало возникнове
нию в процессе поиска великих мастеров различных 
по сути результатов как в художественных смыслах, 
так и в эстетических концепциях деятельности. Эти 
результаты определили полемичный, творческий дух 
эпохи культурного новаторства и формальных экс
периментов.

Три имени определили развитие дизайна инте
рьера и мебели в период между двумя Мировыми во
йнами: Э. Грей, Л. Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Тема 
сидений для отдыха в сочетании с использованием 
элементов из кожи заняли видное место в их творчестве 
и повлияли на проектирование и восприятие интерьер
ной среды XX столетия. Интерпретация художествен
ных возможностей кожи представлено в изделиях этих 
дизайнеров, отражая диалог традиций и новаторства 
в отношении к этому древнему материалу.

В творчестве Элин Грей конструирование мебели 
и интерьерного оборудования во многом связано с пе
реосмыслением традиционных форм в новом качестве, 
в тенденциях эстетики модернизма. В своих сидениях 
для отдыха дизайнер прошла путь от декоративной 
экспрессии кресла «Дракон», до графически отточен
ной функциональности трансформирующего кресла 
«Трансат». Свою приверженность декоративным фак
турам, сложным текстурам, экзотизму и лакированным 
поверхностям Э. Грей продемонстрировала и в мебели 
из кожи. Интерес к лакированным изделиям мебели 
во Франции и других европейских странах связывают 
с именем художницы [5, с. 86]. Экзотические свойства 
материалов выявляет она в своем кресле «Дракон» 
(ок. 1920 г.), в котором скульптурно обработанные 
фактурные и тонированные деревянные элементы — 
основание, перетекающее в основу для локотников, со
четаются и с массивными объемами кожаных подушек 
спинки и боковин (ил. 1). Это изделие стоит на границе 
художественных эпох. В нем прочитываются черты 
органической версии ар нуво, заметно ироничное 
переосмысление форм историзма в самой типологии 
кресла — интерпретации типов «бержер» и «крапо», 
видится экзотика в фактурах и экспрессивной пластики 
ар деко. Кожа в этом изделии отражает традицию при
менения материала, обтягивая подушки, разделенные 
на сегменты, подушки спинки плавно переходят в по
душки локотников. Коричневая кожа (видимо тонкая 
телячья) трактована как подвижная, «дышащая», 
живая поверхность, имеющая волнообразную фактуру 
и покрытая лаком. Такое образное решение кожаной 
поверхности рождает ощущение респектабельности, 
роскоши и артистизма, а в сочетании с деревом — 
драконьими хвостами локотников, демонстрирует 
утонченную культурную рефлексию, ретроспективизм 

и «литературность» в духе неоромантизма и эстетизма 
рубеж ХIX–XX веков. Резкий контраст между массой 
кожаных объёмов и не широкими деревянными эле
ментами обостряет театральность, гротескность образа 
этого изделия — уникального арт объекта эпохи.

К середине 20х годов Э. Грей меняет эстетиче
скую модель осмысления сидений для отдыха и ко
жаных элементов в их композициях. Модернистская 
трактовка изделия мебели выражена отчетливо в кресле 
«Трансат». Этот предмет подчеркнуто технологичен, 
его исполнение мыслится уже не в контексте уникаль
ного произведения, а как часть индустриальной среды. 
Предмет этот привязан к пространству модернистского 
жилища. Образ его был навеян палубными шезлонгами 
трансатлантических судов, передвижение на кото
рых и их эстетика становятся частью современной 
динамичной и эксцентричной культуры 20х — 30х 
годов. Однако и в этом изделии Э. Грей остается верна 
диалогу с традициями мебельного искусства. И в этом 
изделии дизайнер использует сочетание дерева и кожи, 
оставив место для актуального в эти годы металла — 
серебристой хромированной стали, только в деталях 
креплений конструктивных элементов. Линейная гра
фичность «Трансат» подчёркнута темной лакированной 
поверхностью конструктивных элементов — тонкой, 
изящной композицией из прямоугольных, слегка за
кругленных на углах опор (ил. 2). Кожаные элементы 
этого изделия очень органичны в целостной компози
ции. Поверхность для отдыха представляет комплект 
нешироких валиковподушек, напоминающих рейки 
деревянных палубных сидений. В этом проекте Э. Грей 
отказывается от контрастных объёмов, вычурных 
форм, отдавая приоритет внутренней сдержанности 
и гармонии. Но и тут она демонстрирует красоту 
глянцевой лаковой поверхности как в деревянных, так 
и кожаных деталей. В качестве сырья в этом изящном 
и сдержанном по пластике объёмов изделии дизайнер 
использует мягкую, нежную и легкую в тактильных 
ощущениях кожу пони, окрашенную в коричневый 
цвет. Изысканные свойства лакированной кожи, темное 
лак на деревянных элементах, хромированные поверх
ности фурнитуры и изящество конструкции в целом 
демонстрирует благородство замысла и мастерство 
декоратора в изделии новой эстетики. Надо отметить, 
что изделия, спроектированные Э. Грей способны 
формировать разнообразную, но целостную пред
метнопространственную среду. Кожаные элементы 
на сидениях для отдыха в интерьерах дизайнера до
полнены в изобилии шкурами животных, привносящих 
экзотику, шик и активную энергию в сдержанную, 
минималистскую среду. Кожа и лаки в творчестве 
Э. Грей способствует тонкому проникновению в эсте
тику модернизма чувственности, художественного 
разнообразия и артистизма стиля арт деко.

Кожаные элементы мебели для отдыха иначе 
представлены в проектах Ле Корбюзье. Его изделия 
в основном были выполнены в один период его творче
ства, около 1929 года, поэтому о них уместно говорить 
не в контексте эволюции авторского метода, а в связи 
с разнообразием типовых предложений. «Типовые 
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Ил. 1. Э. Грей. Кресло «Дракон». 1917–1919 Ил. 2. Э. Грей. Кресло «Трансат». 1925–1927

Ил. 3. Ле Корбюзье. Кресло «LC 2». 1920е

Ил. 4. Ле Корбюзье. Шезлонг LC4, фабрика Thonet Frères, 
1928

потребности — типовое производство», — деклари
ровал мастер [6, с. 55]. Его изделия мебели отвечают 
принципу функции: LC 2 — клубное кресло (Большое 
удобство) предмет, ориентированный на пространство 
салона или холла; CL4 — шезлонг с ортопедическими 
и рекреативными функциями (Машина для расслабле
ния) для приватной зоны или зоны отдыха. В этих двух 
моделях наиболее точно можно определить понимание 
мастером кожи в сочетании с другими материалами 
и интерьером. Универсальность этих изделий позволяет 
им естественно существовать в любых пространствах 
интернациональной архитектуры. Однако образ кожа
ных элементов трактован Ле Корбюзье в этих изделиях 
не одинаково. Объемные подушки с избытком, плотно 
заполняют стальной трубчатый каркас в модели LC2 
(ил. 3). Масса перьевых подушек манит погрузиться 
в её разнеживающую стихию, однако главным элемен
том изделия остается стальной каркас. Экономичность 
изготовлении модели на производстве заставляла 
мастера использовать прочную, но сравнительно 
не дорогую лошадиную кожу. Такое сырьё позволяло 
кроить подушки из широких цельных кусков. Этому 
материалу он останется верен и в следующих про
ектах. Большие кожаные подушки могли служить 
цветовыми акцентами в оштукатуренных светлыми 
тонами бетонных помещениях вилл или апартаментов. 
Ле Корбюзье почувствовал эту комплементарность 
кожи и бетона, демонстрирующую декоративность 
пространства минимальными средствами, и стало от
личительным знаком архитектуры XX века [3, с. 19]. 
Модель LC4 так же демонстрирует первостепенную 
важность конструктивной части, сталь приближает 
изделие к машине. Место кожи лошади в изначальных 
вариантах изделия сведена к минимуму: подушка 
под шею и валик под коленями составляют кожаную 
часть композиции (ил. 4). Поверхность для сидения 
мыслилось изначально выполнять аскетично — из не
белёного холста (впоследствии с усилением коммер
ческого спроса на шезлонг уже вся функциональная 
часть выполнялась из кожи или шкур лошади). Сама 

форма шезлонга не редко сравнивалась с корпусом 
лошади [7, с. 40–45].

Интересна трактовка Ле Корбюзье цветовых реше
ний кожаных элементов мебели. Цвет как «заклинание 
и цель» включён мастером в концепцию современной 
среды. Основательная и стабильная по восприятию 
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гамма охристых оттенков желтого и красного была 
предпочтена им всем прочим. Теоретические воззрения 
Ле Корбюзье отразились и в выборе цвета при выборе 
оттенков для окраски кожи в своих изделиях. Гамму, 
в которой выполнены аутентичные кожаные элементы 
мебели близки живописным произведениям Фернана 
Леже (разделявшего взгляды архитектора) — это ох
ристокрасный цвет. Именно этот оттенок формирует 
энергичные акценты в сдержанном пространстве ми
нимализма [8, с. 236]. Однако в своей деятельности 
в качестве дизайнера мебели Ле Корбюзье оказался 
ближе традициям, чем радикальным новациям, свой
ственным его архитектуре. Кожаные элементы его 
мебели для отдыха интерпретировалась им в контексте 
классических приемов, только подушки помещались 
не в деревянный, а стальной каркас. Сами модели вос
ходили к формам прошлого века, как переосмысление 
форм шезлонгов и меридьен, а кожа придавала суровый 
минималистский образ изделиям, в отличии от много
образных декоративных обойных тканей. Есть мнение, 
что мастер создал новый тип декорации, «если Рюль
ман декорирует жизнь французской буржуазии, то Ле 
Корбюзье декорирует жизнь всей Европы» [7, с. 48].

Комплект мебели для сидения и отдыха «Бар
селона», созданный архитектором Людвигом Мис 
Ван дер Роэ в те же годы, отражает еще один взгляд 
на место и роль кожи в качестве базового сырья 
в производстве изделий нового функционального 
пространства. Изготовленные на фабриках фирмы 
Тонет. Эти предметы унаследовали качества венской 
мебели «исчезать» под сидящим человеком. Ком
плект мебели «Барселона» представляет единство 
замысла создателя пластически и композиционно 
объединить изделия разных функций (софа, скамьи, 
кресла, табуреты, функциональные поверхности) 
(ил. 5–6). Кресла этого комплекта наиболее ярко 
демонстрируют метод проектирования автора и вы
являют его видение кожаных элементов в композиции 
интерьерной среды. Цельный каркас (первоначально 
разборный, позже литой) образует в профиль не
сколько деформированную xобразную форму, прак
тически не заметную в пространстве (она восходит 

к древней мебельной традиции курульного табурета). 
Все внимание на себя берут кожаные подушки спинки 
и сидения, размещенные под углом максимального 
комфорта для сидящего (его расслабленную посадку). 
Оригинальность арматуры уступает визуально место 
более традиционному элементу — подушкам, символу 
удобства, респектабельности и элегантности. Внешне 
кожаные подушки Ван дер Роэ (а точнее его партне
ра Лилли Райх) решены традиционно для мебели 
XIX столетия: кожа обтягивает значительный объём 
и затянута пуговицами в местах креплений. Это так 
называемая «каретная» или «колясочная» обивка. Соз
датели кресла вступают в тонкий по смыслам диалог 
с бытовавшими ранее технологиями. Обивка подушек 
Миса и Райх отличается легкостью и пластичностью, 
достигнутой кроем изделия из 148 фрагментов свиной 
кожи (позже замененной производителями на коровью, 
более рентабельную в изготовлении). Кожа комплекта 
задумывалась в светлых тонах, подчеркивая неза
метный, деликатный характер присутствия изделий 
в интерьере. Эта светлая «сероватоовсяная» гамма 
оттенков входила в новые тенденции уже следующе
го десятилетия, отвернувшегося от вычурного шика 
и эксцентрики 20х годов [5, с. 94]. В последствии 
мастер и руководитель Баухауза, человек символиче
ского мышления Мис Ван дер Роэ разделял цветовые 
теории и методы цветовой композиции школы. Его ре
шение цветовых пятен кожаных подушек было должно 
органично взаимодействовать с ониксом вертикаль
ных поверхностей пилонов, мрамору отделки стен, 
стеклу в отделке других предметов и глади водной 
поверхности бассейна, формирующих созданную им 
среду его интерьеров. Мышление в формах цветовой 
абстрактной композиции, подобной музыкальной 
гармонии роднило мастера с поисками художников 
объединения «Синий всадник», сказавших своё веское 
слово в истории модернизма [9, с. 158–162]. Кожаные 
изделия для отдыха на металлически каркасах стали 
эмблемой того типа жилого интерьера, созданного Мис 
Ван дер Роэ в этот период. Созданный им образ жилого 
пространства в синтезе с предметнопространственной 
средой мастер совершенствовал до конца своей жизни, 

Ил. 5. Мис ван дер Роэ. Кресло «Барселона». 1929 Ил. 6. Мис ван дер Роэ. Банкетка «Барселона». 1929
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оставаясь верным базовым универсальным элементам 
[8, с. 232–233].

Созданные мастерами дизайна интерьера пер
вой трети XX века, изделия мебели для отдыха 
и включенные в их структуру кожаные элементы 
заложили традиции новаторства для творцов сле
дующих десятилетий. В новое столетие они полу
чили статус «бренда» и «икон стиля», что несколько 
размыло их роль в становлении нового проектного 
мышления и связей с традициями мебельного дела. 
Современный маркетинг способствовал тому, что 
производители — правопреемники в изготовлении 
этих изделий, компании «ClassiCon», «Cassina», 
«Knoll Studio», существенно разнообразят матери
ал мягких элементов некогда созданных моделей. 
В изделиях меняются фактуры и текстуры кожаные 
подушек, кожи одних животных заменяются на кожи 
и шкуры других. Цвета кожи также подвергаются раз
личным интерпретациям в соответствии с задачами 
декорирования и стайлинга. Однако неисчерпаемые 
возможности кожи, материала, несущего яркие, об
разные, эмоциональные и разнообразные социальные 
и культурные ассоциации далеко не исчерпаны. Вре
мя предлагает новые формы изделий, пластические 
и пространственные решения интерьера. Мебель 

для комфортного отдыха и впредь будет создавать
ся на основе художественных возможностей этого 
«многоликого» материала — кожи.
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The article is devoted to the problem of interpreting the functional and decorative properties of leather as a material for the imple
mentation of various elements of furniture for relaxation in the activities of great designers of the 20th century. Eileen Gray, Mies 
van der Rohe, Le Corbusier proposed their own original versions of furniture for relaxation, paying attention to such material as 
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Правление династии Цин является периодом развития китайской портретной живописи. Одной из особенностей этого 
периода стало становление и развитие народной портретной живописи, наиболее ярким примером которой можно назвать 
школу «Восемь чудаков из Янчжоу». Однако следует отметить, что большинство современных исследований посвящено 
изучению частных проблем в рамках данной темы. В связи с этим является актуальным и необходимым использование 
комплексного подхода при анализе конкретных факторов влияния и условий формирования данной школы. Это создаст 
необходимые условия и для понимания общего процесса развития народной портретной живописи периода династии Цин.
Ключевые слова: «Восемь чудаков из Янчжоу», Янчжоуская школа живописи, портрет, династия Цин.

«Восемь чудаков из Янчжоу» — это общее на
звание группы художников и каллиграфов, которые 
работали в округе Янчжоу с середины периода прав
ления Канси до конца периода правления Цяньлуна 
династии Цин. Важно заметить, что в научной среде 
это обозначение вызывает определенные разногласия. 
Есть сомнение, можно ли называть школой живопи
си образование, представители которого не имели 
реального отношения друг к другу. Большинство 
из художников «школы» были вовсе не из Янчжоу: они 
приехали в этот городской округ из различных мест 
с целью продавать свои картины. Тем не менее «Во
семь чудаков из Янчжоу» рассматривается в качестве 
особого и важного феномена в истории китайской 
живописи, сопоставимого, например, с творчеством 
«Четырех Ванов» (известных живописцев периода 
династии Цин, носивших одинаковую фамилию Ван: 
Ван Шимин, Ван Цзянь, Ван Юаньци и Ван Хуэй).

Изучение школы живописи «Восемь чудаков 
из Янчжоу» началось еще в 1930х гг. В качестве 
объекта исследований рассматривалось, например, 
творчество такого яркого представителя школы, как 
Чжэн Баньцяо. Основание «нового Китая» в 1949 г. 
ознаменовало период политической стабилизации 
страны, что способствовало развитию науки и, сле
довательно, давало возможность углублять знания 
и в области изучения творчества школы «Восемь чу
даков из Янчжоу»: с тех пор было проведено большое 
количество научных дискуссий, академические статьи 
об этой школе живописи стали появляться в различных 
журналах по всей стране. В 1961 г. в Национальном 
музее императорского дворца в Пекине была про
ведена выставка работ представителей Янчжоуской 
школы живописи династии Цин. Вслед за этим в 1979, 
1980, 1983, 1984 гг. и другие крупные музеи Китая 
один за другим стали организовывать выставки этих 
художников. Благодаря влиянию государственных 
музеев в Янчжоу было организовано местное Обще
ство исследования школы живописи Янчжоу периода 

династии Цин, а также собрана и напечатана коллекция 
исследований по теме. Этот ценный вклад обеспечи
вает современных исследователей весьма надежной 
справочной литературой.

Следует отметить, что в современных исследова
ниях школы живописи «Восемь чудаков из Янчжоу» 
существуют различные отправные точки. Это связано 
с разнообразием характеристик самой школы, которой 
свойственно многообразие сюжетов, широкий спектр 
направлений живописи и мастерство в самых разных 
жанрах. Многие публикации в большом количестве ис
следовательских журналов основаны либо на изучении 
творчества конкретного художника из школы живописи 
Янчжоу, либо на сравнительном исследовании живопи
си школы Янчжоу и школы Чанчжоу, принадлежавшей 
к тому же временному периоду.

Цель данной статьи — взглянуть на творчество 
представителей школы «Восемь чудаков из Янчжоу» 
как на цельный художественный феномен, демон
стрирующий особенности становления и развития 
китайской народной портретной живописи в период ди
настии Цин. Среди задач исследования можно назвать 
рассмотрение особенностей стиля изображений рас
сматриваемой школы, а также описание политических, 
экономических и социальных условий формирования 
жанровой основы произведений.

Прежде всего, с целью проанализировать ос
новные характеристики творчества представителей 
«Восьми чудаков из Янчжоу», необходимо взглянуть 
на определение слова «чудак» в названии школы. 
Исходя из значения китайских иероглифов, наиболее 
близким и часто используемым выражением является 
丑八怪 (choubaguai — досл. «урод, уродина»), что 
относится к внешности и обозначает, что человек 
чрезвычайно уродлив. Существует мнение, что 丑八
怪 берет свое начало от выражения 扬州八怪 (yanzhou 
ba guai — «Восемь чудаков из Янчжоу»). Это под
сказывает многие очевидные особенности данной 
школы. Слово «уродство» (丑) описывает людей, чья 
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внешность не соответствует стандартам красоты, что 
делает их изгоями. По той же аналогии можно взгля
нуть на значение «Восемь чудаков» (八怪) в истории 
живописного искусства Китая: таким образом были 
обозначены художники, чья манера отличалась от орто
доксальных, общепризнанных, общепринятых и попу
лярных в то время художественных принципов. Однако 
слова 八怪, взятые из выражения 丑八怪 в выражении 
扬州八怪 также несут негативный, насмешливый 
смысл. Проще говоря, эти слова описывают группу 
живописцев, чье творчество высмеивалось за несоот
ветствие современным живописным канонам.

Объяснив значение названия, перечислим и далее 
опишем некоторые особенности рассматриваемой 
нами школы:

1. изображение горожан из разных слоев обще
ства; работа в различных жанрах (портрет, пейзаж, 
изображение цветов и птиц);

2. оригинальный стиль; попытка отказаться 
от всяческих ограничений в творчестве, начало стрем
ления к высвобождению индивидуальности;

3. синтез разных видов искусства: гармоничное 
объединение стихов, каллиграфии и живописи в рамках 
одного произведения.

Следует обратить внимание на условия форми
рования Янчжоуской школы живописи, потому что 
именно это объясняет жанровые предпочтения ее 
представителей.

Сегодня изображение простых людей является 
наиболее распространенным живописным сюжетом, 
однако в системе феодальной монархии это было 
смелым поступком и нововведением, в связи с чем 
и стало особенной чертой живописи данной школы. 
Существенным обстоятельством становления творче
ства художников описываемой нами школы являлись 
внешнеполитические условия. Период правления 
императоров Юнчжэн и Цяньлун (ок. 1723–1795 гг.) 
считается относительно стабильным — он наступил 
после длительных карательных экспедиций в при
граничные районы государства. Социальное хозяй
ство восстанавливалось, в особенности это касалось 
ремесленного, текстильного и керамического произ
водства, а также добычи золота, серебра, олова, железа 
и других полезных ископаемых. Начала зарождаться 
буржуазия, что привело в итоге к социальному рас
слоению и росту напряжения между пролетариатом 
и правящими классами. С целью укрепить собственное 
господствующее положение правительством была 
развернута широкомасштабная политика культурно
го террора, направленная на подавление свободного 
мышления и устранение инакомыслящих. В сфере 
искусства эти меры привели к тому, что живописцы, 
стремившиеся к славе и обогащению, добровольно 
становились прислужниками власти и не решались 
на выражение собственных идей: желая продолжать 
нести службу при дворе, они могли лишь изучать 
и копировать древнюю живопись. Однако художники 
школы «Восемь чудаков из Янчжоу» стали настоящими 
реформаторами. В робких попытках противостоять 
затхлости и бессодержательности они использовали 

достаточно нестандартные художественные формы 
и «странные» творческие темы.

Не менее важными были и экономические усло
вия. Необходимо отметить, что в то время в округе 
Янчжоу было множество больших и процветающих 
городов, расположенных в центре дельты реки Янц
зы — главной водной артерии Китая. Здесь находилось 
место добычи и производства хуайской соли, так что 
это также являлось местом сбора богатых торговцев. 
Многие из них были выходцами из ученого сословия. 
Состоятельные литераторы и торговцы оказывали 
финансовую поддержку «Восьми чудакам из Янчжоу». 
Эта поддержка, разумеется, прямо или косвенно за
трагивала творчество живописцев: художественные 
запросы торговцев солью оказывали сильное влияние 
на стиль и тематику их работ. Ярким доказательством 
этого может послужить народная песня, которую 
пели в округе Янчжоу в то время: «Золотые лица; 
серебряные травы и цветы; если хочешь побираться, 
пиши пейзажи у реки» [1]. Кроме того, большинство 
работ художников школы «Восемь чудаков из Янчжоу» 
имеют четко обозначенную цену, из чего следует, 
что их работы обладали экономической ценностью, 
регулируемой предпочтениями рынка. В связи с этим 
можно предположить, что процесс внедрения новшеств 
и экспериментов со стилями живописи был неизбежен: 
если слепо следовать общественным эстетическим 
канонам в творчестве и в применении художественных 
техник, невозможно создать ничего нового, в то время 
как художники прибегли к использованию новатор
ских методов и новых сюжетов как к особому рычагу 
влияния, чтобы продолжать производить впечатление 
на поддерживающих их ученых и торговцев.

Характерной чертой художников школы «Восьми 
чудаков из Янчжоу» была общность их социального 
происхождения. Большинство из них родились в нище
те и не являлись уроженцами округа Янчжоу. Они были 
учеными, собравшимися в Янчжоу, чтобы зарабатывать 
на жизнь живописью. Некоторые из них ранее состояли 
на чиновничьей службе, однако по разным причинам 
были понижены в должности или разжалованы и по
тому решились отказаться от карьеры и уйти в отставку, 
выбрав уединенное существование. Их объединяющая 
черта состоит в том, что их карьера сложилась неглад
ко, а жизнь — непросто. Подобный жизненный опыт 
и окружающая их впоследствии действительность 
позволили им осознать, насколько трудно живется 
людям низкого социального положения, а также про
чувствовать и понять истинные условия существования 
членов низших слоев общества. Несостоятельность как 
чиновников и лишения при жизни в народе привели 
к тому, что у них не осталось никаких сил изменить 
свое положение. Чтобы прокормить свои семьи, этим 
людям оставалось лишь взяться за кисть. Именно 
их работы обратили внимание многих на простых 
людей, выразили дух этой части общества.

Типичным художником, олицетворяющим собой 
влияние упомянутых выше условий, является Чжэн 
Баньцяо (также известный как Чжэн Се). Жизнь 
Чжэн Баньцяо охватывает три периода правления 
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разных императоров: Канси, Юнчжэн и Цяньлун. 
В возрасте 20 лет он получил первую ученую степень 
сюцай, в 40летнем возрасте сдал экзамен на вторую 
степень — цзюйжэнь, в 43 года выдержал экзамен 
на высшую ученую степень цзиньши, и только в воз
расте 50 лет, с появлением свободного чиновничьего 
места, он дождался получения должности главы уезда. 
В возрасте 61 года его отправили в отставку. С тех пор 
он стал вольным ученым, зарабатывающим на жизнь 
продажей живописи.

Взлеты и падения в его карьере, а также твердость, 
принципиальность и прямота его характера, сформи
рованные во времена, когда он еще был чиновником, 
повлияли на то, что в своих работах он решил со
средоточиться на изображении простых людей. Ему 
принадлежат следующие слова: «Я думаю, что важней
шим человеком в мире является простой крестьянин, 
а ученый по значимости, играет гораздо менее важную 
роль. Крестьяне гнут свою спину, напрягают свои 
мышцы, возделывают землю и собирают урожай, чтобы 
кормить людей… Если бы на земле не стало крестьян, 
все человечество умерло бы от голода… Мы, ученые, 
читаем книги, думаем, как сдать экзамены, получить 
степень цзиньши, стать чиновником, затем пытаемся 
заработать много денег, построить большой дом, при
обрести собственность… Ремесленники изготовляют 
полезные вещи на общее благо народа, а одинокий 
ученый не несет никакой особой пользы обществу, так 
что неудивительно, что он находится в самом конце» 
[2]. Подобные размышления об общественном статусе 
являются доказательством того, что художник стал под
вергать сомнению тысячелетний устоявшийся монархи
ческий порядок и традиционные конфуцианские устои.

Период правления династии Цин является вре
менем формирования портретного жанра в Китае. 
Особенность портретов, написанных представителями 
школы «Восемь чудаков из Янчжоу», заключается 
в объекте изображения — большинство произведений 
представляли образы людей низшего класса. Схожесть 
жизненного пути и похожий исход, настигший этих 
людей на склоне лет, послужили тому, что художники 
этой школы стали создавать изображения, воплощаю
щие голос простого народа. Смещение фокуса с ари
стократов на простых людей придает их творчеству 
особый характер.

Говоря об особенностях стиля, важно заметить, 
что каждый представитель школы «Восьми чудаков 
из Янчжоу» имел свою манеру. К примеру, визитной 
карточкой Чжэн Баньцяо был оригинальный способ 
письма 六分半书  (liu  fen ban shu — «шесть с поло-
виной книг»), разработанный художником на основе 
隶书 (lishu — «лишу») — стиля династии Восточная 
Хань; Ли Футан был несравненно хорош в выражении 
цветовой палитры; Цзинь Нун положил начало «голо
вастикового» письма лаком; Хуан Шэнь писал картины 
в стиле бешеной скорописи и другие. Уникальность 
данного художественного явления может быть вы
явлена при сравнении с другими феноменами того же 
ряда. Наиболее наглядно эта разница заметна рядом 
с манерой ортодоксальных художников.

Творчество представителей школы «Восемь чуда
ков из Янчжоу» стоит на стыке поэзии, каллиграфии 
и живописи. На изображения наносили стихотворные 
строки.

Объединение поэзии, каллиграфии и живописи 
в творчестве «Восьми чудаков из Янчжоу» имеет исто
рическое и культурное обоснование. Еще в Древнем 
Китае существовало утверждение о том, что каллигра
фия и живопись имеют одно и то же происхождение. 
Например, известно, что У Даоцзы (ок. 680–759 гг.), 
также известный как Даосюань — великий художник 
династии Тан — прежде чем научиться живописи, 
учился у известных каллиграфов того времени Чжан 
Сюя и Хэ Чжичжана. Близость живописи и каллигра
фии в сознании китайских художников также под
тверждает древняя китайская поговорка «Изучение 
картины похоже на изучение книги».

Очевидно, что, если параллельно с живописью ху
дожник овладевает каллиграфией, приемы и особенно
сти этих видов искусства в его работах будут вступать 
во взаимодействие. Первым человеком, изложившим 
теорию о связи живописи и каллиграфии, был Чжао 
Мэнфу (период правления династии Юань). Кроме 
того, важно отметить, что выражение «писать картину» 
во времена династии Юань содержало в себе именно 
глагол «писать» (写画 — xie hua), а не «рисовать» (
画画 — hua hua). Другими словами, когда художник 
писал картину, для выражения своих личных эмоций 
он использовал не только кисть, но и перо. Вследствие 
этого в период династии Юань деятельность художни
ковлитераторов процветала. В живописи подчеркива
лось выражение субъективных взглядов, а внимание 
к их художественному воплощению стало постоянной 
основой творчества художников периода династий 
Юань, Мин и Цин. Картины были монохромными, 
с изображением цветов и птиц, в свободном стиле.

Каллиграфические элементы живописных работ 
представителей школы «Восемь чудаков из Янчжоу» 
говорят о высочайшем мастерстве выполнивших 
их художников. Например, широко известным является 
стиль Цзинь Нуна. Его каллиграфия сформировалась 
на основе тщательного изучения вырезанных на камне 
иероглифов времен династии Северная Вэй. По при
чине отсутствия специального изучения других техник 
особенностью собственного метода Цзинь Нуна стало 
весьма естественное и простое изображение персона
жей. По степени свободы его произведения походят 
на наивные детские рисунки. Цвета в его работах 
яркие, а формы дерзкие, что делает его живопись по
хожей на китайские народные новогодние картинки 
няньхуа и гравюры, которые, в свою очередь, также 
оказали на него как на народного художника большое 
влияние. С целью обогатить подобные работы и при
дать больший интерес их внутреннему содержанию, 
художник использовал метод украшения изображения 
стихами, добавляя на них строки из известных народ
ных песен, что сообщало им национальный колорит. 
Кроме того, это также прекрасный способ интерпрета
ции изобразительной работы, в основе которой лежит 
жизненный сюжет.



13

Ван Юйжун ■ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ «ВОСЕМЬ ЧУДАКОВ ИЗ ЯНЧЖОУ»

Также в пример можно еще раз привести худож
ника Чжэн Баньцяо, который отличался мастерством 
в написании статей и стихов, в которых выразил свое 
сочувствие страданиям и тяготам представителей 
низших сословий. В его работах стихотворные строки 
написаны прямо посередине, что позволяет предполо
жить, что добавление стихов и прозы и использование 
такого приема выразительности, как нанесение над
писей на картину, очень важно, призвано сохранить 
и передать идеи и мысли художника.

Форма выражения, объединяющая стихи, калли
графию и живопись, выраженная художниками школы 
«Восемь чудаков из Янчжоу» в их пейзажных, пор
третных и других произведениях различных жанров, 
на фоне процесса развития внедрения каллиграфии 
в живопись вполне закономерно превратилась в есте
ственный художественный прием. Особенностью 
использования синтеза искусств представителями 
рассматриваемой нами школы является то, что по
добная форма получила широкое распространение 
в портретных изображениях простого народа.

Итак, творчество представителей школы «Во
семь чудаков из Янчжоу» может быть рассмотрено 

в качестве единого художественного явления. Похо
жесть жизненного пути, наследование художникам 
прошлого в плане формы (синтез поэзии, каллиграфии 
и живописи), внедрение новых объектов изображения 
(образы людей низшего класса) и стилей: художники 
рассмотренной нами школы оставили важный след 
в истории китайской живописи. На примере творчества 
«Восьми чудаков из Янчжоу» можно проследить осо
бенности становления и развития китайской народной 
портретной живописи в период династии Цин.
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ARTISTIC FEATURES OF THE SCHOOL OF PAINTING «EIGHT WEIRDOS FROM YANGZHOU»

The reign of the Qing Dynasty is a period of development of Chinese portraiture. One of the features of this period was the formation 
and development of folk portraiture, the most striking example of which is the school «Eight Oddities from Yangzhou». However, 
it should be noted that most modern research is devoted to the study of particular problems within the framework of this topic. In 
this regard, it is relevant and necessary to use an integrated approach when analyzing specific factors of influence and conditions 
for the formation of this school. This will create the necessary conditions for understanding the general process of development of 
folk portraiture of the Qing Dynasty period.
Keywords: «Eight Weirdos from Yangzhou», Yangzhou School of Painting, portrait, Qing Dynasty.
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В статье анализируются вопросы эволюции символики, формального и декоративного решения одного из древнейших ви
дов украшений — серег. Исследуемый период — от появления первых украшений головы в древнейших культурах до XXI 
века. Тема рассматривается на примере исторических артефактов, изобразительных материалах, деятельности крупнейших 
ювелирных брендов, творчестве европейских и отечественных художниковювелиров.
Ключевые слова: декоративноприкладное искусство, ювелирное искусство, украшения головы, ушные украшения, серьги, 
артобъект.

Украшения головы относятся к древнейшим ви
дам декорирования тела. Они могли быть символом 
социального статуса, охранным или гендерным зна
ком, важным дополнением костюма многих эпох 
и цивилизаций. Не только женщины, но и мужчины 
в разные времена увлекались серьгами. Мы встречаем 
их на изображениях ассирийских царей, в гробницах 
египетских фараонов. Серьги носили европейские 
монархи и великие князья Древней Руси, французские 
офицеры времен Наполеона и пираты. Серьги, как 
и любое другое украшение, традиционно ориентиро
вались на моду, диктовавшую их стилистику, разме
ры, материалы и технологии. Но в XX веке эта связь 
становится не столь очевидной, поскольку авторское 
ювелирное творчество предлагает новые концепции 
традиционных взаимоотношений украшения, фигуры 
человека, пространства. Функции серег «…начали су
щественно меняться и в значительной мере они стали 
выражением мироощущения своего создателя, посред
ством которого он общается со зрителем..» [1, c. 332].

Когда и где появились серьги??? Скорее всего, 
в древнейших азиатских и средиземноморских циви
лизациях. В одной из гробниц Ура, центра шумерской 
культуры, в захоронении знатной женщины, возможно 
царицы Пуаби, были найдены массивные серьги 
в форме двойных полых лунниц, выполненные из тон
чайшей золотой пластины в 4–3 тыс. до н. э. Драгоцен
ные материалы — золото, лазурит определяли высокий 
статус владелицы, а их форма отражала религиозные 
представления шумеров.

В Египте серьги появляются вместе с племенами 
гиксосов. Сначала это были исключительно женские 
украшения и лишь через два столетия их начинают 
носить мужчины, но, скорее всего, лишь до совершен
нолетия [2, p. 5]. Что касается форм, декора египет
ских серег, то они варьировались от простых золотых 
дисков — символов бога Ра, до сложных вариаций 
с изображениями многочисленных богов египетского 
пантеона. Особенно изысканны и разнообразны серьги 
амарнского периода, когда в их декоре появляются 

реалистично трактованные растительные и анимали
стические мотивы, используется разноцветное золото, 
стекло, фаянс.

Уникальные образцы серег оставила нам и крито
минойская цивилизация. Сохранившиеся фрагменты 
росписей демонстрируют их популярность, как у муж
чин, так и женщин, а немногие дошедшие артефакты — 
высочайшее ювелирное ремесло. Любимые мотивы 
этих миниатюрных шедевров — головки Минотавра, 
птицы и морские твари, ракушки. Великолепный эк
земпляр критской серьги с изображением змей, сов, 
пантер, выполненный в XVII в. до н. э., был найден 
в Маллии (ил. 1).

Изображения на ранних греческих вазах, находки 
Шлимана в Микенах и Малой Азии, говорят о том, 
что греки носили серьги уже в эпоху архаики и фор
мы их были весьма разнообразны: спиралевидные, 
серповидные, в форме граната, корзиночек, в виде 
головок грифона — мотив, пришедший в греческое 
искусство с Востока. На фотографии Софьи Шлиман, 
демонстрирующей украшения из клада, найденного 
на территории легендарной Трои, помимо роскошной 
диадемы с подвесками, можно видеть длинные серьги, 
собранные из тонких золотых листиков, соединенные 
с массивным ожерельем. Серьги останутся одним 
из самых любимых украшений гречанок и в класси
ческую эпоху. Несмотря на то, что выставлять свое 
богатство на показ во времена правления Перикла 
считалось неприличным, историк Геродот насчиты
вает семнадцать типов серег, носимых греческими 
матронами. Они эволюционируют от более простых 
форм — серповидные, дисковидные, ладьевидные, 
розетка, к сложно разработанным экземплярам с под
весками в виде фигурок Эрота, Ганимеда, Ники или так 
называемого «Гераклова узла», символизирующего вер
ность. Но серьги в греческом костюме несли не только 
статусную, символическую функции. По замечанию 
Земпера, подвесные украшения в Греции, в том числе 
серьги, подчеркивали плавность и естественность 
движений женщины, статность ее фигуры, оттеняли 
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Ил. 1. Серьга из Маллии. Крит. Золото, сердолик. 17 в. 
до н. э.

Ил. 2. Серьга в виде диска с подвешенной женской головкой. 
Тарентум. 4 в. до н. э.

живописные драпировки одежды и изящные очертания 
затылка [3]. Заметим, что внутри подвесок, имеющих 
крохотные отверстия, могли также размещаться аро
матические вещества (ил. 2). В классический период 
греки практически не использовали в украшениях кам
ни, получая цвет разными оттенками золота и эмали. 
Цветные камни — гранаты, альмандины, агаты, появят
ся уже в эпоху эллинизма, после походов Александра 
Македонского, когда в греческом искусстве усилятся 
восточные влияния.

Уникальные образцы серег оставили нам и этру
ски, особенно в период расцвета этой цивилизации — 
с 7 по 5 в. до н. э., когда их искусство было наиболее 
самостоятельно. Основной тип этрусских серег в этот 
период — массивные золотые диски, декорированные 
цветными камнями и мельчайшей грануляцией — 
«а пульвисколо», в которой они превзошли даже греков. 
Римляне, покорившие этрусков и много перенявшие 
от них в ремеслах, не смогли повторить эту технику, 
и лишь в XX веке секрет ее изготовления был разгадан 
ювелирами.

В Республиканском Риме действовали строгие 
ограничения в использовании золотых украшений: 
законы 12 таблиц, закон Оппиа запрещали женщинам 
носить одновременно драгоценностей больше чем пол 
унции — 13 гр. [4, с. 90]. Но после военных походов 
в Азию и Грецию роскошь начинает входить в обиход 
состоятельных римлян. Сенека писал, что «мочки ушей 
женщин с трудом выдерживали вес целых состояний, 
иногда бывших равными по стоимости двум — трем 
поместьям» [4, с. 94]. В формальных решениях, декоре 
римских серег прослеживаются самые разные влияния: 
эллинистической Греции, этрусков, Востока, в поздний 
период — варварских культур, Византии, поэтому они 
необычайно разнообразны: шары, лунницы, головки 
сакральных животных и т. д. Но, пожалуй, более всего 
были популярны серьги с подвесками из разных кам
ней, прежде всего жемчуга, позвякивавшие при ходьбе. 
Так Плиний упоминает в связи с женой Калигулы 
Паулиной серьги «сrotalia» с длинными подвесками, 
колыхавшимися при движении головы императрицы, 
придавая ей особую грацию. Разнообразна была и роль 
ушных украшений в маркировании общественного, 
социального статуса. Серьги носили не только знатные 
матроны и простые римлянки: серьга в ухе могла обли
чать раба, центурионы Цезаря носили кольца в сосках 
как знак храбрости.

В Средние века серьги то входили в моду, то под
вергались гонениям, что было связано, прежде всего, 
с влиянием церковной догмы. В XIII веке католиче
ская церковь запретила «изменять тело», сотворенное 
«по образу и подобию». Это коснулось и проблемы 
прокалывания ушей, и серьги почти полностью ис
чезают из обихода женщин, обязанных к тому же за
крывать голову. Но, любопытно, что согласно указам 
многих средневековых городов, серьги были обязаны 
носить женщины еврейского происхождения и про
ститутки, чтобы отделять их от «чистых» женщин. 
Так во Флоренции «жрицы любви» прикрепляли 
к головным покрывалам серьгиколокольчики, чтобы 

их приближение можно было услышать издалека. 
На некоторых итальянских фресках, изображающих 
Деву Марию или Марию Магдалину, в ушах можно 
увидеть серьги, что подчеркивает их происхождение 
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Ил. 3. Амброджо Лоренцетти. «Благовещение». 1344 г.

Ил. 4. Хуан Пантоха де ла Крус. Портрет Анны Датской. 
Начало 17 в.

Ил. 5. Лоренс Пач. Портрет королевы Луизы Ульрики. 
1768 г.

(ил. 3). Но на картине Джованни Беллини «Сретение» 
серег в ушах Девы Марии уже нет, остались только 
следы прокола. Смысл изображения легко считывается: 
еврейка по плоти Мария превратилась в христианку 
по духу. На протяжении Средневековья, да и в после
дующие эпохи, серьги могут быть и маркирующим 
знаком некоторых маргинальных социальных слоев. 
Воры демонстрировали серьгой принадлежность к во
ровскому сообществу, бесстрашие перед судебным 
наказанием; пират мог вдеть серьгу в ухо только после 
того как поучаствовал в захвате корабля, цыгане отме
чали таким образом единственного сына в семье. Этот 
обычай был в ходу и у многих балканских народов.

Серьги с триумфом возвращаются в моду в пер
вой половине XVI века, ранее всего в Италии, и это 
подтверждают, портреты эпохи Возрождения. Реаби
литация серег была связана с целым рядом причин: воз
растающей ролью женщины в обществе, изменениями 
в костюме. Уходят тяжелые головные уборы, волосы 
убираются в замысловатые прически, украшаются 
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массивными — их вес доходил до 40 граммов. (ил. 5) 
К ним делают дополнительные металлические петли 
или подвязываются ленты, крепящиеся за ухо. Воз
можно, именно увеличившаяся тяжесть жирандолей 
вводит в моду со второй половины XVIII в. серьги 
панделоки — «pendeloque» с одной подвеской в виде 
драгоценного или полудрагоценного камня. Популяр
ны были и серьги «Two Stone» с двумя подвесками, 
обычно жемчужинами.

Великая французская революция, походы Напо
леона и начавшиеся войны внесли серьезные коррек
тивы в ювелирную моду всей Европы, дали толчок 
появлению новых сюжетов, техник, форм украшений. 
Так во Франции в период революции были модны 
серьги в виде гильотины: с нее свисала миниатюрная 
отрубленная голова в окружении капель красного 
стекла — символа поверженной королевской власти. 
Носили также серьги пуссарды, состоящие из длинно
го вертикального ряда недорогих камней или стекол, 
собранных на металлическую основу. Обычно такие 
серьги носили жены рыбаков — по фр. рoissardes, от
сюда их название.

Украшения революционных лет дошли до нас 
в единичных экземплярах, но в большом количестве 
сохранились роскошные «parures» эпохи Империи. 
Главным камнем украшений в стиле ампир становится 
бриллиант в сочетании с насыщенным цветом сапфи
ров, рубинов, изумрудов. Как результат походов Напо
леона в Италию в моду входят камеи, флорентийская 
и римская микро мозаики. Серьги преимущественно 
выполняются в форме панделок или «pendant earring», 
длина которых достигает 12 см. Мотивы декора берутся 
из античности — меандр, листья аканта, пальметты, 
«гераклов узел». Серьги эпохи ампира кажутся тяже
ловесными, но использование очень тонкого золотого 
листа делает их достаточно легкими. Этот прием мы 
увидим и в украшениях 1820–1830х гг., когда разо
ренная войнами Европа вынужденно приходит к более 
скромной моде. Роскошь серег часто имитируется спе
циальными ювелирными приемами, не требующими 
больших затрат драгоценного металла, например, тех
никой «cannetille», напоминающей золотую вышивку. 
Вскоре появятся и серьги, штампованные из тонкого 
золотого листа, а драгоценные камни в них заменят 
топазы, аметисты, гранаты.

На протяжении всего XIX в. серьги то входили 
в моду, то практически не использовались, и это, прежде 
всего, зависело от костюма, прически. Так на женских 
портретах 1830х, когда много внимания уделялось 
сложной высокой прическе с буклями, мы видим серьги, 
порой доходящие до плеч. В 1840е серьги практиче
ски не носили, поскольку волосы закрывали уши, или 
они были весьма скромны. Настоящий триумф серег 
начнется в 1860е, когда они поражают невероятным 
разнообразием форм, мотивов, техник и материалов 
(ил. 6). Каждый ювелир эпохи историзма мог цитиро
вать и импровизировать на тему любого стиля: Форту
нато Кастеллани и Гиацинт Мелилло преимущественно 
аппелируют к античности, Фроман Мерис предпочитает 
готические мотивы, Бапст работает в стиле Людови

легкими сетками, усыпанными жемчугом, и вскоре 
к ним добавятся серьги. Самыми распространенными 
были серьги в виде свисающей каплевидной крупной 
жемчужины. На севере Европы серьги войдут в моду 
позднее: на портретах английских, датских, немецких 
дам, их можно видеть лишь с конца XVI в. и это обыч
но тот же каплевидный жемчуг. Но были и исключения: 
Элеонора Австрийская по прибытию во Францию 
в 1529 году как невеста Франциска I, демонстрирует 
серьги где «вставлены два больших камня величиной 
с орех» [5, p. 21]. Мужчины эпохи Ренессанса также 
позволяли себе носить серьги. Об этом упоминает 
Челлини, а в английских «Holinshed’s Chronicles» за
писано, что «..некоторые придворные и джентльмены 
отваги носят золотые кольца, камни и жемчуг в своих 
ушах..» [6]. Барочную жемчужину мы видим и в ухе 
французского монарха Генриха III, «самого любезного 
из принцев, лучше всех сложенного и самого красивого 
в то время», как гласили уже французские хроники [6].

Начиная с XVII века, на роль европейского за
конодателя моды выдвигается Франция. Формируется 
новый стиль барокко, меняется мода, в том числе 
на ювелирные украшения. В моду входит прическа 
с поднятыми волосами, и серьги становятся более 
массивными, длинными, рядом с жемчугом появляются 
индийские алмазы, драгоценные изумруды из Нового 
Света. (ил. 4) «На смену веку Мифологии и Бароч
ного Жемчуга приходит век Цветов и бриллиантов» 
[5, c. 64]. Серьги в фаворе, особенно так называемые 
жирандоли — «girandole», остававшиеся в моде вплоть 
до конца XVIII века. Верхняя часть жирандоли обычно 
выполнялась в форме стилизованного банта, к нему 
крепились три подвески. Это мог быть жемчуг, алма
зы или иные драгоценные камни. Подобные дизайны 
можно видеть в альбомах придворных французских 
ювелиров Лефебура, Легара, на портретах Анны Ав
стрийской, Марии Терезии. Не уступали им в роскоши 
и многочисленные фаворитки французских королей. 
В историю вошли драгоценные жирандоли с изумру
дами и бриллиантами мадам де Субиз, подаренные 
ей Людовиком XIV: она надевала их, когда ее муж 
покидал Париж.

В XVIII в. серьги остаются одним из главных 
женских украшений. Их популярность объясняется 
несколькими причинами: высокие прически оставля
ют уши полностью открытыми, декольте становятся 
откровенно глубокими, и на этом фоне серьги с под
весками выглядят особенно эффектно при вечернем 
освещении свечами. Огранка бриллиантов становит
ся более совершенной, в Европе их появляется все 
больше, поскольку в 1723 году были открыты новые 
алмазные копи в Бразилии. В дневных украшениях 
могли использоваться полудрагоценные камни или 
стразы — граненные под бриллиант цветные стекла, 
предложенные французскому двору ювелиром Иоси
фом Штрассом. (Joseph Strass)

До середины XVIII в. в жирандолях больше под
черкивалась ширина, но затем центральная подвеска 
удлиняется, а вместо банта появляются изображения 
цветов, букетов. Жирандоли становятся все более 
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ка XVI, а Карло и Артур Джулиано вдохновляются 
ювелирным искусством Ренессанса. Характерный 
пример — серьги фирмы Джулиано, изображающие 
аиста, борющегося со змеей. Мотив взят из ренессанс
ной эмблематики — дух побеждает плотские страсти, 
скульптурность проработки также напоминает пластику 
Возрождения, но гранение камня, технология работы 
с эмалью принадлежат уже XIX в. (ил. 7).

Однако в украшениях той эпохи нашел отражение 
не только интерес к стилям прошлого, но и живое 
настоящее. Развитие естествознания приведет к по
вальной моде на «ботанические» украшения и нату
ралистические ювелирные цветы, интерес европейцев 
к путешествиям принесет новые экзотические темы 
и материалы: клыки тигров, панцири экзотических 
насекомых, украшающие серьги викторианской эпохи 
(ил. 8). Завоевание Алжира французами и строитель
ство Суэцкого канала даст новую волну интереса 
к восточной теме; объединение Италии введет моду 
на кораллы, поскольку основные центры их обработки 
находились именно там. Наконец, открытие европей
цами искусства Японии перевернет мышление многих 
ювелиров, даст им новые мотивы, орнаменты, техники 
работы с металлом — «шакудо», «шабуичи», японскую 
перегородчатую эмаль.

В наборе женских украшений эпохи модерна 
серьги занимают довольно скромное место. Наиболее 
роскошными в вечернем туалете были украшения 
корсажа, ожерелья, склаважы, тиары и лентыбандо. 
Серьги же, в основном, небольшие — крупный со
литер, грушевидные бриллиантовые подвески или 
большая жемчужина в обрамлении мелких брилли
антов. Новинкой стало, появившееся в начале 1890х, 
креплениезажим, позволяющее носить серьги, не про
калывая уши [7, с. 214] Такие формы серег останутся 
доминирующими в моде вплоть до 1915 г., когда их 
дизайн, вслед за модой, постепенно начнет меняться 
и этот вид украшений станет важным элементом образа 
женщины «золотых двадцатых».

Длинные серьги теперь визуально подчеркива
ют вертикальную линию одежды, вытянутую линию 
шеи, объединяют короткие стрижки и плечи. Серьги 
преимущественно геометрических форм, из металлов 
предпочитают платину в эффектном сочетании брил
лиантов в закрепке «pave» с сапфирами, изумрудами, 
нефритами, кораллом, черным ониксом. Роскошные 
образцы серег в стиле ар деко предлагают ведущие 
французские фирмы — Картье, Ван Клиф и Арпел, Бу
шерон, Мабуссан (ил. 9). Модными были и серьги шан
дельеры — «chandelier» с прозрачными подвесками, 
где вместо эффектов контрастных сочетаний цветов, 
появляется игра разной огранки бриллиантов — багет, 
груша, фантазийная. К концу десятилетия в форме, 
декоре серег активизируются влияние индустрии, и эти 
идеи блистательно воплотили тогда такие французские 
ювелиры как Жан Фуке, Раймон Тамплие, Жан Деспре, 
Жерар Сандоз,, чье творчество развивалось под воз
действием поэтики мира техники.

Значительные изменения в формах и технологиях 
украшений начнутся со второй половины тридцатых 

Ил. 7. Карло Джулиано. Серьги. Золото, эмаль, жемчуг, 
бриллианты. 1865 г.

Ил. 6. Серьги в «римском и византийском стиле». 1870е
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годов. «Великая депрессия» приведет к политическим, 
социальным, экономическим потрясениям в обществе, 
что отразится и в моде. Женский облик предполагает 
теперь украшения пластичные, женственные. Геоме
трию форм сменяют натуралистические растительные 
и анималистические мотивы, вместо платины вновь 
появляется желтое золото (ил. 10). Это было связано, 
прежде всего, с ограничениями работы с платиной как 
стратегического металла в предвоенные годы: послед
няя запись у Бушерона об использовании платины от
носится к 1938 г. [5, p. 9]. Формы серег разнообразны, 
самые роскошные делаются для вечерних туалетов: 
с кистями, каскадом бантов, обилием цветных камней. 
От серег двадцатых они отличаются объемностью, 
шириной, соединением в одном изделии камней раз
ной огранки. Революционным можно считать и по
явление в 1930 годах клипсов. Прокалывание ушей 
уже в начале XX века многими рассматривалось как 
варварство, но окончательно клипсы завоевали моду 
именно в тридцатые и оставались актуальными многие 
десятилетия. Сначала они небольшие, поскольку замки 
не могли удержать тяжелые клипсы, но постепенно их 
размеры увеличивались, акцент делался на объемность, 
скульптурность форм; любимые мотивы — раковины, 
ленты, спирали, крылья и т. д. Заметим, что клипсы 
в те годы делались на правое и левое ухо.

1940е многие тенденции ювелирной моды пре
дыдущего десятилетия будут сохраняться, с поправкой 
на строгие военные ограничения в драгоценных ме
таллах и камнях. И в послевоенные годы золото часто 
используется низко каратное, камни крупные, но обыч
но полудрагоценные или синтетические. В дизайнах 
серег доминируют натуралистические, растительные 
мотивы (ил. 11). Эти тенденции, в основном, сохра
нятся и в пятидесятых, но формируется более четкое 
разделение на дневные и вечерние украшения. Серьги 
для дневного костюма обычно выполняются из золота, 
цветных драгоценных или полудрагоценных камней, 
в вечерних украшениях вновь появляются платина или 
белый металл, крупные бриллианты, жемчуг.

Более ощутимые стилистические новации появят
ся в серьгах в шестидесятые, когда на сцену выходит 
послевоенное поколение молодежи, во многом опреде
лившее тенденции моды, в том числе ювелирной. Это 
эпоха покорения космоса, бурное развитие авангард
ного искусства, рождение движения хиппи. В дизайне 
украшений предпочтение отдается абстрактным фор
мам, необычным сочетаниям текстур металлов, кам
ней, экзотических материалов. Одна из характерных 
особенностей украшений десятилетия — асимметрия, 
колючие очертания форм, появление новых фантазий
ных огранок камней.

В семидесятые ощутимо усиливается влияние 
на моду богатеющих стран Персидского залива, Индии, 
куда устремилась за «восточной мудростью» молодежь 
всех стран. На смену мини юбкам, «космическому» 
стилю, приходит одежда свободного кроя, удлиненного 
силуэта, этнические мотивы, что потребовало и смены 
форм украшений. В ювелирную моду входят новые 
экзотические материалы — эбеновое дерево, розовые 

Ил. 8. Cерьги с чучелами бразильских жуков. Англия. 1860е

Ил. 9. Серьги. Коралл, оникс, бриллианты. 1920е
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Ил. 10. Гарнитур 1940х г..Золото, рубины, 
бриллианты.

Ил. 11. Фирма Графф. Серьгиподвесы. 
Бриллианты. 1980е

Ил. 12. А. Дороднов. Композиция 
из непарных серег. Мельхиор, стек
ло, флюорисцин. 1984

Ил. 13. Украшения с электронными наушниками. Ил. 14. Н. и Т. Тарасовы. Серьги «Without reveгse side». 
Бумага, серебро, смешанная техника.

кораллы, хрусталь. Серьги вновь удлиняются, обретая 
восточный колорит, отражая этнические увлечения 
молодежи. А вот в восьмидесятые — годы «алчности 
и пресыщения», ставшие пиком женской эмансипации, 
сформировавшийся образ бизнес леди потребовал укра
шений более практичных, отвечающими динамичному 
образу жизни женщины. Серьги — одно из главных 
украшений десятилетия, их дизайны разнообразны, 
главное — они должны быть броскими и объемными. 
Их форма уже не повторяет «зубчатые» дизайны шести
десятых и ориентальную направленность семидесятых. 
К деловому костюму носят серьги достаточно строгие, 
вечером же, в тандеме с блестящими «гламурными» 

тканями, приветствуются крупные бриллианты или 
яркие, смелые сочетания цветных камней, кабошонов 
или фантазийных огранок (ил. 11). В моду входят ро
зовые бриллианты, открытые в Австралии, крупный 
культивированный жемчуг. Самая актуальная фирма 
десятилетия — Булгари, предложившая украшения 
как нельзя более подходящие к идеологии и эстетике 
тех лет.

Однако к концу десятилетия настроения в обще
стве, а вслед за этим и мода, начинают меняться. 
Не без влияния творчества гениального Джоэля Ар
тура Розенталя, в ювелирное искусство возвращаются 
природные мотивы, эмоциональное начало. Вновь 
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доминируют белое золото и платина, начинаются 
эксперименты с материалами, креплениями. Фирма 
де Гризогоно вводит моду на черные бриллианты, 
хитом становятся серьгишины. Вступив в девяно
стые в эпоху постмодернизма, ювелирное искусство 
будет постоянно цитировать стили, формы и декор 
предшествующих эпох, комбинируя их в различных 
сочетаниях, добавляя к этому новые технологии 
и материалы. В последующие десятилетия появятся 
и новые типы серег. Они придут из мира субкультур, 
как например «кафы» или из высокой ювелирной 
моды — двойные, непарные и моно серьги от дома 
Диор. Это «клаймберы» или «кролеры» от английских 
слов climb — взбираться и crawl — ползти, действи
тельно «ползущие» по ушной раковине, это многооб
разные джекеты — от jacket, кокетливо прячущиеся 
за мочкой уха. Как результат глобальной компьюте
ризации общества рождаются «умные» аксессуары 
и украшения с электронной начинкой, с функциями 
телефона, плеера, миниатюрного компьютера. Для 
их создания совместно работают крупнейшие кор
порации электронного оборудования, ювелирные 
фирмы, ведущие дизайнеры. Так в линейке бренда 
Louis Vuitton появились золотые миниатюрные серьги, 
поддерживающие связь с Air Pods. Идея была подхва
чена ювелирным брендом Misho Designs, создавшим 
разнообразные варианты серегнаушников. Это на
правление ювелирнокомпьютерного дизайна наби
рает мощь, обретая особую актуальность в ситуации 
пандемии и онлайн конференций (ил. 12).

Серьги, как тема для экспериментов, оказываются 
в поле зрения и отечественных художников, работаю
щих в авторском направлении ювелирного искусства. 
Начиная с восьмидесятых, они предлагают радикаль
ные эксперименты в пространственных, пластических 
принципах решения всех типов украшений, в том числе 
серег. Справедливости ради отметим, что этот вид 
украшений не займет в их творческих поисках такого 
значимого места как кольца или броши. Скорее всего, 
как замечает исследователь современного ювелирного 
искусства И. Ю. Перфильева, «их немногочисленность 
в авторском творчестве отчасти объясняется опосре
дованностью связей с человеком», [1, c. 375] т. е их 
формальнопластическое решение более зависимо 
от их функционального назначения. Пожалуй, наи
более интересно и радикально в этом направлении 
работали тогда представители московского авторско
го ювелирного творчества — А. Дороднов (ил. 13), 
А Селиванов, Ф. и О. Кузнецовы. Они предлагают 
непарные, одиночные серьги, прорабатывают новые 

формы взаимоотношений с пространством и форма
ми тела человека. Эти идеи в начале двухтысячных 
были интересно продолжены Л. и А. Кальницкими, 
Л. и О. Нарижными.

Из петербургских мастеров, пожалуй, самые 
оригинальные решения авторских ушных украше
ний предложили Н. и Т. Тарасовы. Это масштабные 
и одновременно изящно «выточенные» из плотного 
цветного массива прессованной бумаги серьги «Without 
reveгse side», (ил. 14) «Волна», «Авангард». Из по
следних работ — серьги «Африка» — впечатляющий 
художественный парафраз на тему традиционного 
африканского этнического искусства. Любопытны 
и эксперименты Ю. Былкова, предлагающего самые 
смелые сопряжения понятия «украшениечеловек»: 
брутальные моно серьги, каффы из нетрадиционных 
или уже использованных ранее материалов, развива
ющие актуальную тему ресайклинга.

Таким образом, в современном ювелирном ис
кусстве, моде, серьги попрежнему сохраняют свои 
важные позиции. Эксперименты с дизайном, новей
шими технологиями и материалами, остаются в поле 
интересов, как крупных ювелирных компаний, так 
и художников. И все явственнее прослеживается в этих 
поисках стремление к индивидуализации украшения, 
насыщение его знаковостью, сакральными смыслами. 
В большей степени, это очевидно сегодня в авторских 
работах художников, но, думается, что эти тенденции 
будут определять дальнейшее развитие всего ювелир
ного искусства.
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«кнИГА ХудоЖнИкА». ПРоБЛеМЫ теРМИноЛоГИИ
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В статье описываются терминологические проблемы, связанные с функционированием понятия «книга художника» в ис
кусствоведческой литературе и практике современных художников. Приводятся сведения об авторстве, этимологии и раз
личных трактовках терминов «artists’ book», «book art». Подробно описывается термин «livre d’artiste» в англоязычном 
и франкоязычном культурном пространстве. Анализируются взаимоотношения деятелей подвидов «книг художника». 
Предлагается новая классификация терминов, описывающих практику на русском языке для подвидов «книг художника»: 
букарт и «роскошная книга художника». Дается соответствие русскоязычных и западных терминов, касающихся «книги 
художника».
Ключевые слова: книга художника, букарт, book art, livre d’artiste.

введение

«Книга художника» появилась в начале 1960х 
годов и связана с расцветом таких художествен
ных направлений как концептуализм, минимализм 
и Флюксус. С рождением вида возникли попытки 
соединить его с одними явлениями традиционного 
и современного искусства и отделить его от других 
явлений. Встали терминологические проблемы, 
не решенные до сих пор. Вопрос взаимоотношений 
терминов «artist’s book» (книга художника — англ.), 
«book art» (букарт — англ.), «livre d’artiste» (книга 
художника — фр.), «livre illustre» (иллюстрированная 
книга — фр.) и связанных с ними понятий и явлений 
не определен. На эту тему ведется долгая дискуссия, 
и итогового решения мы пока не имеем. Во Франции 
/ франкоязычной Канаде и Великобритании / США, 
где «книга художника» получила наибольшее рас
пространение, многие термины описывают разные 
явления, и, фактически, каждый исследователь на
правления использует собственный терминологи
ческий аппарат. Сами термины также подвергаются 
сложной эволюции: расширяются, сужаются, уста
ревают, заимствуются из других языков, становятся 
многозначными. В России ситуация усугубляется 
некритичным заимствованием западной термино
логии. Исследование феномена книги художника 
у нас находится на начальном этапе и ограничено, 
в основном, анализом местной практики. Термино
логические проблемы тормозят развитие этого вида 
современного искусства.

Опишем основные термины «книги художника», 
их различные трактовки и связанные с ними пробле
мы. В работе мы попытаемся разобраться в этапах 
становления терминологии, описывающей практику 
создания книг. Начнем с ключевых терминов «artists’ 
book» и «book art». Далее исследуем наиболее сложный 
термин «livre d’artiste». Рассмотрим взаимоотноше

ния между различными флангами художников книги. 
В итоге предложим русские термины, описывающие 
«вид» и «подвиды» книги художника.

Artists’ book, book art

Появлению терминов, первых исследований и вы
ставок предшествовала практика художников 1960х. 
Первыми художниками, практикующими «book art» 
считаются швейцарец Дитер Рот и американец Эд 
Рушей. Дитер Рот был вовлечен в проекты известной 
группы «Флюксус», был близок идеям «конкретного 
искусства», где важную роль играла математика. Рот 
занимался также конкретной поэзией — синтетическим 
видом творчества на стыке литературы и графики. 
В своих занятиях живописью Рот использовал в каче
стве красок органические вещества: плавленый сыр, 
йогурт. Эти находки Рот воплотил в своих первых 
книгах. Наиболее интересной из них является книга, 
представляющая собой двухсантиметровый кубик 
со страницами из газеты «Daily mirror» (1961). Книга 
не предназначена для чтения, поскольку страницы раз
резаны с разрывами букв. Она представляет интерес 
как отдельный артобъект.

Эд Рушей принадлежит к художникамконцептуа
листам и попартистам. Он также экспериментировал 
в своей живописи с применением натуральных продук
тов. Концептуалисты часто использовали формат книги 
для фиксации своих проектов, в качестве сборника 
документов. Рушей пошел дальше и, как и Дитер Рот, 
обратил особое внимание на форму книги как арт
объекта. Наиболее известной книгой Рушея является 
«26 бензоколонок» (1963), рис. 1. Эта книга состоит 
из 26 фотографий американских бензоколонок с указа
нием их адресов. Фотографии чернобелые и не пред
ставляют особого интереса как художественные произ
ведения. Сопровождающий текст отсутствует. Интерес 
представляет именно книга как таковая. Она была 
издана большим тиражом, не была подписана и про
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давалась по невысокой цене — что было необычно для 
коллекционеров того времени.

История теоретического освоения явления на
чинается в 1973 году. В этом году в Филадельфии 
(США) состоялась первая выставка современной 
книги художника под названием «Artists’ books». 
Куратором выставки была Диана Вандерлип, она же 
написала статью для каталога. Это событие считается 
рождением термина «artists’ book». На выставке были 
показаны книги художников Эда Рушея, Дитера Рота; 
ньюйоркских минималистов и концептуалистов; музы
кантов Джона Кейджа, Мерса Куннингема; живописцев 
Дэвида Хокни и Роберта Мазервелла и многих других. 
Стоимость книг варьировалась от нескольких до мно
гих тысяч долларов [12, с. 12–13]. Выставка собрала 
не только авторов «экономных» книг концептуалистов, 
но и роскошные издания. Сам термин «artists’ books» 
определялся как «книги, сделанные художниками» 
(books made by artists) [5, с. 5].

В 1982 году термин «artists’ books» был уточнен 
Клайвом Филлпотом, одним из ключевых теоретиков 
книги художника. Он развил определение Вандерлип, 
решив, что речь может идти не только о книгах, сде
ланных художниками, но и об изданиях, задуманных 
ими. Объяснялась эта точка зрения таким образом: 
книга обычно является продуктом действий коллектива 
людей — художника, писателя, издателя [15]. В своей 
работе он вводит термин «book art» как замену со
временных ему «artists’ books». Филлпот стремился 
отделить этим термином концептуальную книгу ху
дожника, родившуюся в 1960е, от других книг вида. 
Термин строился по аналогии с похожими терминами, 
описывающими виды современного искусства: «video 
art», «mail art», «performance art» [15].

Отметим, что сама идея отношения к книге как 
к целостному произведению искусства возникла 
задолго до появления как практики, так и теории 
букарта. Так, Б. Р. Виппер рассматривал книгу как 
решение сложной задачи согласования формы книги 
и ее содержания. «Основным видом сопроводительной 

Рис. 1. Эд Рушей. Фото из книги «26 бензоколонок» (1963)

графики является то, что раньше обычно называли 
оформлением книги. При этом перед художником 
часто стоит двойная задача, которую только очень 
немногим удается объединить (быть может, лучше 
всего В. Фаворскому) — соответствие формы книги, 
ее целостного построения в выборе шрифта, формата, 
бумаги и согласование иллюстраций с ее содержанием, 
полное слияние с ее тематической и идейной структу
рой, с ее мироощущением» [1, с. 84]

Livre d’artiste

Термин «livre d’artiste» относится к наиболее 
запутанным. Если под «book art» обычно понимают 
именно книги художников, родившиеся в 1960е (далее 
букарт), а под «artists’ book» — любые книги худож
ника, независимо от времени (начиная как минимум 
с XVIII века), то смысл «livre d’artiste» заметно отли
чается в англоязычной и франкоязычной культурной 
традиции. В обеих культурах термин размыт, не имеет 
четкого содержания. Таким образом, по закону обрат
ного отношения между объемом и содержанием по
нятия, широкий объем понятия сужал его содержание. 
Рассмотрим это явление на примерах.

«Livre d’artiste» в англоязычной культуре

Вальтер Страчан одним из первых употребил тер
мин «livre d’artiste» в 1969 году для размежевания книг 
художника XX века от более ранних образцов произ
ведений [4, c. 190–191]. Отметим, что в этот диапазон 
(1901–1969) попадает как букарт, рожденный в 1960е, 
так и более ранние проекты знаменитых издателей. 
До 1960х термин «livre d’artiste» в англоязычной 
культуре не использовался. Этот термин, похоже, был 
сознательно сконструирован англоязычными теорети
ками букарта, чтобы, с одной стороны, определить, 
чем букарт не является, а с другой стороны, получить 
для букарта в «предтечах» известные имена: от Дела
круа до Пикассо. Отдельные этапы создания термина 
«livre d’artiste» можно реконструировать по имеющим
ся текстам. Так, Клайв Филлпот в 1993 году писал, 
что «artists book» до 1970х приравнивалась к «livre 
d’artiste» или «livre de luxe» (роскошная книга — фр.), 
а позже стала ассоциироваться с дешевыми буклетами 
современных художников [16, с. 4–13].

Помимо эволюции термина «artists’ book» здесь 
речь идет и об определении «livre d’artiste» (не имею
щем четкого содержания термине) в качестве роскош
ной книги «livre de luxe» (термине, описывающем 
известную французскую книжную традицию). Кон
струирование традиции «книги художника» продол
жается и в настоящее время. Так, если еще недавно 
в поиске предтеч вида специалисты ограничивались 
Уильямом Блэйком (конец XVIII века), то сейчас ис
следователи доходят до «Великолепного часослова 
герцога Беррийского» (начало XV века).

В 1995 году Джоанна Дракер определяет «livre 
d’artiste» как традицию, ведущую начало от издатель
ских проектов известных маршанов начала XX века 
Воллара и Канвайлера [8, с. 3–5]. Она перечисляет 
свойства «livre d’artiste». Это роскошные издания 
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(deluxe editions), авторами которых являются восходя
щие или устоявшиеся звездные имена в художествен
ном мире и поэзии. Книги обычно большого формата. 
Роскошные издания подразумевают ручную раскраску 
графики, использование редких и дорогих материалов 
в производстве, качественную печать и скрепление. 
Тексты и изображения рассчитаны на искушенный 
вкус элитной публики. Книги должны были покупать
ся растущим и богатеющим образованным средним 
классом. Для этих произведений не так важна матери
альная или концептуальная составляющая книги как 
артобъекта. В отличие от инновационного характера 
букарта, «livre d’artiste» использует традиционные 
формы и материалы. Главным в создании книг по
добного рода был издатель. Участвовавшие в книге 
писатель и художник работали обычно независимо друг 
от друга. Часто использовались классические тексты 
Данте, Эзопа, Овидия и других авторов. Текст и визу
альные образы противопоставлены друг другу и не об
разуют единого композиционного целого. Последнее 
свойство является одним из ключевых отличий «book 
art» и «livre d’artiste». Отметим сходство с позицией 
Б. Р. Виппера: «Иллюстрацию мы ценим тем выше; чем 
правдивее и выразительней в ней использованы чисто 
графические средства для истолкования поэтических 
образов» [1, с. 90]

Дракер детально описывает «livre d’artiste». Но, 
похоже, ее больше интересует именно букарт. Обозна
ченные ею свойства «livre d’artiste» являются негатив
ными определениями букарта. «Livre d’artiste» — ро
скошный вид, с дорогими материалами, с известными 
художниками и поэтами, ограниченными тиражами, 
дорогой. Букарт — напротив, непритязательный вид, 
с дешевыми материалами, неизвестными авторами, 
большими тиражами, дешевый. Правда, она тут же 
оговаривается, что эта конструкция идеальна, и воз
можны любые промежуточные формы межу «livre 
d’artiste» и букартом.

С терминологией Джоанны Дракер согласны 
не все англоязычные исследователи. Так, Эльза 
Адамович называет издательские проекты Воллара 
и Канвайлера не «livre d’artiste», а «livre illustre» (ил
люстрированная книга — библиофильский термин 
французских коллекционеров) [4, c. 190–191]. Термин 
«livre d’artiste» Эльза использует для описания одной 
из частей букарта: между «livre illustre» и «livre objet» 
(книгаобъект — фр.; радикальная часть букарта, 
близкая к скульптуре и инсталляциям) [4, c. 190–191]. 
Т. е. различные англоязычные исследователи не просто 
называют одни и те же явления (издательские проекты 
Воллара и Канвайлера) разными терминами, но и ис
пользуют термин «livre d’artiste» как для описания 
роскошных книг художника начала XX века, так и для 
описания концептуального букарта после 1960х.

Неоднозначна ситуация и с издательскими про
ектами Ильязда, которые по описанным Джоанной 
Дракер критериям должны принадлежать к «livre 
d’artiste»: роскошные издания, ограниченный тираж, 
участие знаменитых художников (Пикассо, Миро, 
Джакометти, Эрнст и др.), дорогие материалы, велико

лепная типографская работа. По признаку отношения 
текста и графики Дракер отнесла эти книги не к «livre 
d’artiste», а к букарту [8]. Другой исследователь 
Ильязда — Одри Иссельбахер также назвал его книги 
принадлежащими не к подвиду «livre d’artiste», а к под
виду «livre de peintre» (книгой живописца) [10, с. 11].

Приходим к выводу, что термин «livre d’artiste» 
в англоязычной традиции не устоялся. С его помощью 
разные исследователи определяют разные явления 
внутри вида книги художника, вплоть до противопо
ложных. Также для определения подвидов до послед
него времени используются другие франкоязычные 
термины: «livre de peintre» и «livre illustre».

«Livre d’artiste» во франкоязычной культуре

Мы увидели терминологический разнобой в ис
следованиях англоязычных авторов. Еще больше 
расходятся мнения исследователей франкоязычных. 
Для большинства термин «livre d’artiste» (книга ху
дожника — фр.) оказался совершенно неподходящим 
для описания подвида роскошных книг.

Многие исследователи соотносят термин «livre 
d’artiste» с букартом концептуалистов, рожденным 
в 1960е, что полностью противоречит позиции Джо
анны Дракер. Так, Тимсит и Ренье в каталоге вы
ставки книги художника в центре Помпиду в Париже 
1985 года подчеркивают противоположность «livre 
d’artiste» французской библиофильской традиции 
иллюстрированной книги («livre illustre»): скромный 
формат, неограниченный тираж, отсутствие подписи 
автора, фотомеханические способы воспроизводства, 
сочетание текста и изображения. Появление «livre 
d’artiste» они относят к 1960м вместе с авангардными 
движениями этого времени [17]. Рождение подвида 
авторы описывают следующим образом. «В 1961 году 
немецкий художник Дитер Рот переплетает страницы 
из комиксов, журналов для раскраски, а также газет 
в свои книги. Через год американец Эдвард Рушей 
издает «Двадцать шесть бензоколонок», книгу, состо
ящую из 26 чернобелых фотографий автозаправочных 
станций. Эти два художника представляют два основ
ных направления современного искусства, с которых 
начинается «книга художника»: первый, неодадаизм 
(Fluxus) — это распространение множественных форм. 
Второй, концептуализм — это систематическая стро
гость.» [17] (перевод наш — Ю. Г.)

Франсуа Ленель в своей дипломной работе 1990 
года пишет, что подвид «livre d’artiste» появился в по
следние 30 лет, т. е. родился в 1960е. Он отмечает, что 
этот подвид был создан вместе с такими направлени
ями современного искусства как «Новый реализм», 
концептуализм и минимализм во Франции, попарт 
в США, «Arte Povera» в Италии и «Fluxus» в Германии 
[13]. Изабель Джеймсон считает, что основателями 
подвида «livre d’artiste» являются американец Эд Ру
шей, француз Марсель Бродхарс и уроженец Квебека 
Гигер — художники, начавшие экспериментировать 
с книгой в 1960е или позже [11].

Некоторые исследователи определяют «livre 
d’artiste» как родовое понятие, как общую «книгу 
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художника» независимо от времени и формы. Так, 
Филипп Маршал пишет, что первыми «livre d’artiste» 
были «livre illustre», впервые созданные в XVIII веке 
(«Сказки» Лафонтена с иллюстрациями Фрагонара 
(1762), «Капризы» Гойи (1799), «Фауст» Гете с ил
люстрациями Делакруа (1827–1828)) [14]. Книги из
дателей XX века — Амбруаза Воллара, ДаниэляАнри 
Канвайлера и Альбера Скиры — Филипп считает 
принадлежащими «золотому веку» «livre illustré». 
Далее он подразделяет «livre d’artiste» на различные 
типы: «livre illustré» (иллюстрированная книга), 
«livre animé» (оживленная книга), «livre conceptuel» 
(концептуальная книга), «livre objet» (книгаобъект), 
«livre pauvre» (бедная книга) и «livre numérique» 
(цифровая книга) [14].

Отдельные франкоязычные исследователи рас
сматривают «livre d’artiste» в полном соответствии 
с позицией Джоанны Дракер, как старую традицию 
роскошных книг художника. Так, Розетта Шон возво
дит начало этой традиции к книге с баснями Лафон
тена и иллюстрациями Фрагонара (1762). К этой же 
традиции она относит «Фауста» Гете с иллюстраци
ями Эжена Делакруа (1827–1828) и «Ворона» Эдгара 
По с иллюстрациями Мане (1875) [7]. Рождение 
непосредственно термина «livre d’artiste» Шон от
носит к 1904 году. Так обозначалась книга, созданная 
художником, причем художник выступал не просто 
как иллюстратор, а ответственный за все оформление 
произведения. Здесь же Шон приравнивает термины 
«livre d’artiste», «livre de peintre» и «livre illustre», рас
сматривает эти термины как синонимы [7].

В целом, франкоязычные специалисты понимают 
двусмысленность и неоднозначность терминологии, 
связанной с книгой художника. Ленель замечает раз
ницу в терминах, зависящую от национального языка 
исследователя [13]. Он пишет, что английские термины 
«Artist’s book» и «bookwork» однозначно относятся 
к концептуальному искусству 1960х и у англоязыч
ных, и у франкоязычных исследователей. Заметим, что 
термин «bookwork» был введен Улиссом Кэррионом 
в 1975 году, последний расширяет термин «book art». 
«Bookwork» описывает как концептуальную книгу 
художника, так и современную на тот момент книгу 
поэта; отражает активную роль поэтов в букарте [6, 
с. 66]. А «livre d’artiste» англоязычные специалисты 
зачастую воспринимают как синоним «livre de peintre», 
в то время как «book art» также характеризует именно 
букарт 1960х и позже. Отметим здесь сходство в от
ношении «livre d’artiste» с позицией Джоанны Дракер. 
Джеймсон также отмечает путаницу в терминах «book 
art» и «livre d’artiste». Она предлагает французским 
специалистам заменять «livre d’artiste» термином 
«book art» [11].

Филипп Маршал идет еще дальше. Для букарта, 
родившегося в 1960е, он вводит более понятный 
французам термин «livre d’artiste conceptuel» (концеп
туальная книга художника — фр.). Также он предлагает 
изменить и англоязычный термин «artist’s book» (книга 
художника — англ.) на «concept book» (концептуальная 
книга — англ.) [14].

взаимоотношения «подвидов» книги художника

Взаимоотношения между концептуальными бук
артистами и издателями роскошных книг сложны. 
Обычно это непересекающиеся миры — художники 
(издатели), занимающиеся концептуальным букартом, 
не занимаются «роскошной книгой художника», и на
оборот. За этими подвидами книги художника стоят 
противоположные идеологии. «Роскошная книга» 
защищает идеи артрынка, эти книги очень дорогие — 
например, стоимость изданий Ильязда достигает де
сятков тысяч долларов. Букарт, напротив, использует 
различные антирыночные стратегии вплоть до весьма 
радикальных. Так, многие букартисты распространяют 
свою продукцию своим друзьям, обмениваясь, напри
мер, с помощью сети мэйларта.

Букарт достаточно сложно отделить от других 
течений современного искусства, родившихся в 1960е 
и позже. Этот подвид имеет отношение к концептуа
лизму, минимализму, Флюксусу, визуальной поэзии, 
мэйларту, перформансам и инсталляциям, цифровому 
искусству. Букарт синкретичен. Начиная с первых 
книг, букартисты размещали в своих произведе
ниях фотографии перформансов или инсталляций, 
визуальную поэзию. Эти книги они часто отправля
ли друзьям по мэйларт сети вместе с открытками 
и самодельными марками. Букарта как такового, без 
использования техник смежных течений, найти слож
но. Издатели роскошной книги поддерживают более 
традиционное искусство. Последние книги Ильязда 
выходили одновременно с ранним букартом. И они 
были так же далеки от новых течений в искусстве как 
офорт от перформанса.

Хорошим примером сложных и неоднозначных от
ношений персонажей, принадлежащих разным лагерям 
«книги художника», является взаимодействие Ильязда 
с более современными художниками и поэтами. В конце 
1940х Ильязд вошел с ними в острый конфликт. В каче
стве основных противников он рассматривал леттристов 
(Исидор Изу — глава леттристов), которых он считал 
плагиаторами идей классического авангарда [2, с. 22–
23]. Но в конфликте участвовали не только леттристы, 
но и, например, молодой австрийский визуальный поэт 
Эрнст Яндль, поддерживавший леттристов. Ильязда же 
поддерживал, в числе прочих, Рауль Хаусман, один 
из лидеров немецкого Дада [2, с. 22–23]. Этот конфликт 
можно рассматривать не только как разногласия между 
классическим авангардом начала века и послевоен
ными течениями современного искусства, но и как 
конфликт «роскошной книги художника» и протобук
арта в лице леттристов и визуальных поэтов. Конфликт 
привел Ильязда к созданию «Поэзии неведомых слов» 
(1949) — одного из самых интересных своих изданий, 
где он продемонстрировал лучшие образцы поэзии 
и графики своего поколения. С другой стороны, в 1947 
году Ильязд прочитал на эту тему доклад «После нас 
хоть леттризм», вызвавший битву (в прямом смысле) 
между своими сторонниками и пришедшими на чтение 
леттристами [3, с. 83]. Не все спокойно было и в лагере 
Ильязда. Так, его увлечение изданием роскошных книг 
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было весьма критично воспринято Луисом Арагоном, 
бывшим в свое время одним из лидеров французского 
Дада и сюрреализма [9, с. 38].

выводы

Таким образом, мы должны констатировать, что 
разнообразие терминов и их трактовок, зависящих как 
от национального языка исследователей, так и их кон
кретных предпочтений, а также сложные отношения 
между художниками, работающими в разных подвидах, 
образуют сложную подоплеку функционирования 
и становления описываемой терминосистемы. Все 
исследователи сходятся во мнении о важности бук
арта, рожденного в 1960е. Для более точного опре
деления букарта, похоже, был искусственно создан 
термин «livre d’artiste», не обретший общепринятого 
содержания. Очевидно, сама идея взять французское 
словосочетание «книга художника» и придать ему 
смысл одного из подвидов была неудачной, ее не под
держали ни в англоязычной, ни во франкоязычной 
культурах. К сожалению, это привело к дальнейшему 
терминологическому хаосу.

Каким же образом заимствовать эту терминологию 
на русском языке? Мы предлагаем следующее. Исто
рию книги художника можно разделить на два этапа. 
Книги, рожденные авангардными течениями 1960х, 
назовем букартом. Букарт точно соответствует терми
ну «book art» Клайва Филлпота. Непохожие на изделия 
концептуалистов 1960х, богатые произведения искус
ства в форме книги, в т. ч. издания Воллара, Канвайлера 
и Ильязда, назовем «роскошными книгами художника». 
«Роскошная книга художника» примерно соответствует 
термину «livre d’artiste» Джоанны Дракер, но без прин
ципа жесткой оппозиции текста и иллюстрации. Тогда 
мы приходим к следующей схеме, рис. 2

Рис. 2. Разделение книги художника на «подвиды»

Книгу художника мы предлагаем разделить 
на подвиды: букарт и «роскошная книга художника». 
Тип связи «частьцелое» можно рассматривать и как 
родовидовое отношение, где родом выступает вид 
«книга художника», а видами, соответственно, букарт 
и «роскошная книга художника».

Букарт и «роскошную книгу художника» невоз
можно четко разделить по времени: например, до 1960
х и после 1960х. Букарт, действительно, до 1960х 
не существовал, хотя отдельные его элементы находила 
Джоанна Дракер в книгах Ильязда. Однако, «роскошная 
книга художника» не прекратила существования с воз
никновением букарта. Существуют и современные 
проекты в этом виде, в т. ч. и в России. Вопрос начала 
«роскошной книги художника» остается открытым — 

большинство исследователей называет XVIII век, хотя, 
учитывая искусственный характер термина, никто 
не мешает включить в подвид инкунабулы и первые 
рукописные книги.

Современная «книга художника» состоит в пода
вляющем большинстве из букарта. Поэтому термины 
«книга художника» и «букарт» при анализе ситуации 
последних лет можно с определенной долей услов
ности воспринимать как синонимы.

Букарт также неоднороден, в нем выделяют под
виды следующего уровня, и там также существуют 
терминологические проблемы. Однако эти проблемы 
имеют не исторический характер, а сущностный, 
связанный с границами вида. Наиболее интересна 
и перспективна для дальнейшего изучения в этом от
ношении «книгаобъект».

В заключение отметим проблемы, требующие 
дальнейших исследований. Следует заняться вопро
сами влияния идей и практик классического авангарда, 
особенно «книги русского футуризма», на современ
ную книгу художника. Перспективны также вопросы 
взаимовлияний книги художника и других видов 
современного искусства: перформанса, мэйларта 
и визуальной поэзии. Необходимо также исследовать 
практику книг художника на уровне национальных 
школ, особый интерес вызывает практика современных 
российских художников, работающих в этом течении.
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ARTISTS’ BOOK. TERMINOLOGY PROBLEMS

The author describes the terminological problems associated with the functioning of the concept of «artist’s book» in art history 
literature and practice of contemporary artists. Provides information about authorship, origin and various interpretations of the terms 
«artists’ book», «book art». The term «livre d’artiste» is described in detail in the Englishspeaking and Frenchspeaking cultural 
space. The article analyzes the relationship between the figures of the subtypes of «artist’s books». A new classification of terms 
describing practice in Russian for the subtypes of «artist’s books» is proposed: bookart and «luxurious artist’s book». The corre
spondence of the Russianspeaking and Western terms concerning the «artist’s book» is given.
Keywords: artists’ book, book art, livre d’artiste.
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АРХИтектуРА детскИХ доШкоЛЬнЫХ уЧРеЖденИЙ в РоссИИ… :  
от ИМПеРИИ к советскоМу ПеРИоду
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В рамках статьи предлагается рассмотреть процесс формирования детских учреждений в России, начиная с Петровской эпохи 
и заканчивая первыми десятилетиями Советской власти. На протяжении этого времени детское дошкольное образование 
прошло долгий путь развития, в котором большую роль играли государственные и частные инициативы. Педагогические 
концепции теории и практики этого направления образовательного процесса базировались на передовых идеях Европы, 
сформулированных еще в эпоху Просвещения, но нуждавшихся в преобразовании внутри российского общества. Данная 
трансформация рассмотрена во взаимосвязи с меняющимися социальноэкономическими условиями бытования в истори
ческий период XVIII — начала XX века.
Ключевые слова: архитектура, детское дошкольное образование, детский сад, Московский и Петербургский воспитатель
ные дома, Е. О. Гугель, А. С. Симонович, народные дома, «Сетлемент».

Детские сады — это система учреждений, пред
назначенных обществом для воспитания детей до
школьного возраста. На протяжении XVIII–XX веков 
на территории Российской империи, а затем Советского 
Союза происходило постепенное формирование соб
ственного отношения к проблеме детского воспитания 
в дошкольных учреждениях. Это касалось не только 
стратегии в разработке педагогических концепций, 
но и решения вопросов материальнохозяйственного 
характера, к которым можно отнести и архитектурное 
направление. Историческиобъективный взгляд на про
цесс формирования первых детских садов в России, 
может быть актуальным для нашего современного 
российского общества, как пример решения одной 
из важнейших общественных проблем, касающейся 
нашего подрастающего поколения. Для воссоздания 
данной картины необходимо обратиться к политиче
ским, экономическим и социальным предпосылкам 
этого феномена, сложение которого соотносится 
с XVIII–XIX веками, в то время как формирование спе
циализированной архитектуры, предназначенной для 
детского дошкольного центра, началось значительно 
позже — в начале ХХ века.

Цель работы — рассмотреть предпосылки ар
хитектурной проектной деятельности по разработке 
детских дошкольных учреждений в контексте истории 
развития детского дошкольного образования в России 
с XVIII века по начало советского периода.

Первые исторические исследования по данной 
теме начали появляться только в первые послереволю
ционные годы, когда система детских дошкольных уч
реждений полностью перешла под контроль советского 
государства, которое взяло на себя заботу как об уве
личившемся после революции и Гражданской войны 
количестве сирот и беспризорников, так и о детях, 
воспитывавшихся в семьях. Это исследования Е. К. Су
хенко, И. В. Чувашева, Т. П. Ларионовой, посвященные 

истории русской дошкольной педагогики до 1917 года, 
в которых был проанализирован существовавший ранее 
воспитательный процесс в отношении детей младшего 
дошкольного возраста.

Сейчас, когда понятие «детский сад» настолько 
прочно вошло в нашу жизнь, сложно представить 
времена, когда этого детского дошкольного учрежде
ния еще не было. Изначально подобное образование 
бытовало в качестве богоугодного церковного или 
семейного деяния, потом, в Российской империи, 
в виде частногосударственной инициативы, затем — 
в Советском Союзе — обрело вид государственного 
предприятия, и в настоящее время существует в роли 
как государственных, так и частных институций.

До начала правления Петра I и проводимых им 
государственных реформ, в России, как и в других 
европейских странах, помощь сиротам оказывалась 
усилиями церкви и частных лиц, так как такой посту
пок считался богоугодным делом. В первом случае эта 
забота осуществлялась на территории многочисленных 
монастырей, которые брали к себе потерявших родите
лей и кров маленьких детей, воспитывали их, согласно 
церковному уложению, после чего они, в большинстве 
случаев, принимали постриг; во втором — опеку при
нимали на себя семьи горожан или крестьян, которые 
воспитывали детей, оказавшихся в их семье вследствие 
какихлибо трагических обстоятельств. В случае пре
ждевременной кончины состоятельных родителей, 
имевших отношение к дворянскому роду или купе
ческому дому, опека переходила к их родственникам 
и многочисленным кормилицам и нянькам, так как сама 
идея передачи малыша в чужие руки считалась грехом.

Петровская эпоха положила начало государствен
ному взгляду на проблему детского дошкольного 
воспитания, хотя и в ограниченном формате. В 1724 
году Петр I издал указ, который гласил: «Несколько 
монастырей определить, где всех сирот обоего пола 
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мощи в России и др. Он писал, что «Для избежания 
столь ужасного злодейства и для сохранения жизни 
неповинных младенцев надобно бы учредить нарочные 
богаделенные домы для невозбранного зазорных детей 
приему, где богаделенные старушки могли б за ними 
ходить вместо матерей или бабок…» [2].

Более рачительное отношение государства к про
блеме детского воспитания вне семьи начало опре
деляться в царствование Екатерины II, когда по ини
циативе российского просветителя И. И. Бецкого 
(1704–1795 гг.) были заложены Московский, а затем 
Петербургский воспитательные дома (благотворитель
ные закрытые учебновоспитательные учреждения 
для сирот, подкидышей и беспризорников). Подобное 
внимание Екатерины II к проблемам воспитания было 
обусловлено интересом императрицы к передовым 
идеям эпохи Просвещения, когда участие в формиро
вании нового идеального поколения представлялось 
одним из важнейших направлений просвещенного 
властителя. Первый воспитательный дом открыли 
в Москве в 1764 году (на Москворецкой набережной), 
второй — в Петербурге в 1770м году (на набереж
ной р. Мойки 48). В подобные дома принимали как 
младенцев, так и детей в возрасте около двух лет, 
предоставляя им кров и питание, а впоследствии и об
разование (до 21 года). Содержание приюта полностью 
ложилось на плечи общества и частные пожертвования 
(само здание на Мойке было предоставлено графом 
К. Г. Разумовским), функция государства заключалась 
в предоставлении заведению налоговых льгот и права 
заниматься коммерческой деятельностью [3].

Однако деятельность и государства, и частных 
лиц в данном направлении была недостаточной, ко
личество брошенных и подкинутых в воспитательные 
дома детей только увеличивалось, также как и смерт
ность в их рядах. Были предприняты определенные 
действия в этом направлении, но не было системной 
организации (не хватало не только помещений, но так
же кормилиц и других специалистов в этой области). 
В конце XVIII века ситуацию попыталась исправить 
императрица Мария Федоровна (1758–1828 гг.), вы
ступив в роли патронессы (ил. 2). 2 мая 1797 года им
ператором Павлом I был подписан указ, по которому 
его супруга брала под свою опеку воспитательные дома 
в Петербурге и Москве. Приоритетным направлением 
работы Ведомства была помощь всем поступавших под 
их надзор детям и последующее их трудоустройство, 
когда имея профессию и трудясь на благо общества, 
они могли самостоятельно обеспечивать себя. Так
же по инициативе императрицы Марии Федоровны 
в 1803 году был учрежден Сиротский приют в Гат
чине — учебное заведение, занимавшееся воспита
нием мальчиков, нуждающихся в призрении и уходе 
(в 1855−1917 годах это Гатчинский сиротский институт 
императора Николая I). Указ Николая 1 от 25 октября 
1828 года гласил: «…Чтоб все воспитательные и бла
готворительные заведения, бывшие под управлением 
в Бозе почившей Любезнейшей Родительницы Нашей 
Государыни Императрицы Марии Федоровны… про
должали и по кончине Ея… действовать как доселе 

Ил. 1. М. В. Ломоносов. Прижизненное изображение. 
Э. Фессар и К. А. Вортман. Бумага, гравюра резцом. 1757.

принимать обоих сортов, то есть без призрения после 
родителей оставших и подкидышей, или явленных 
таких, которых воспитывать, мужеского до 7 лет, а по
том отсылать в школы определенные, а женского пола 
обучать грамоте, також следующих мастерств: пряжи, 
шитья, плетенья кружев (для чего надлежит выписать 
из Брабандии сирот, которые выучены в монастырях)» 
…» [1]. Для подобного обращения главы государ
ства на бедственное положение детей, в том числе 
и малолетних, были веские основания, обусловленные 
объективными факторами. Петровские реформы, про
исходившие под флагом повсеместного обновления 
старого уклада, подразумевали создание сильной эко
номической базы, основанной на развитии собственной 
промышленности, увеличение торговых оборотов 
с западными соседями, а также построения армии 
и флота новой формации в духе европейских традиций. 
Привлечение к решению этих проблем крестьянства, 
как основной работной силы, довольно часто вело 
за собой изменение их привычного уклада, покидания 
привычных мест обитания, а часто разорение и гибель 
кормильцев. В научных кругах внимание к проблемам 
детства впервые было поднято российским ученым 
М. В. Ломоносовым (1711–1765 гг.) (ил. 1), который 
посвятил данному вопросу целый трактат «О сохра
нении и размножении русского народа» (1 ноября 
1761 года), поданный на имя графа И. И. Шувалова 
еще во времена царствования Елизаветы Петровны. 
Ломоносов отмечал следующие проблемы в появлении 
как низкой рождаемости, так и большого количества 
сирот и беспризорных детей своего времени: нерав
ный брак, насильственный брак, ограничение церковь 
количества раз законного вступления в брак, запрет 
на повторный брак священникам, сохранение жизни 
незаконнорожденным детям, сохранение здоровья 
ребенку, нанесение вреда младенцу во время креще
ния зимой, сохранение здоровья взрослого человека, 
отсутствие повсеместно грамотной медицинской по
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на пользу государства и человечества» [4]. В следу
ющие семьдесят пять лет значительно расширилась 
как география приютов, находящихся в Ведомстве, 
так и их количество (на 1902 год их насчитывалось 
428). Свое название «Ведомство учреждений Импера
трицы Марии» данное благотворительное придворное 
учреждение сохраняло вплоть до 1917 года, занимаясь 
попечительством и воспитанием малоимущих детей 
и сирот. Исходя из данных по Ведомству на 1909 год, 
на попечении всех благотворительных заведений, 
входящих в него, находилось 710 252 лица обоего 
пола, причем в Московском и Петербургском воспи
тательных домах — 25 959 и 26 440 брошенных детей 
(расходы на Ведомство в 1909 году достигло огромной 
суммы — 10 млн рублей) [4].

Кроме данного ведомства на протяжении XIX 
века вопросами детского дошкольного образования 
начали заниматься частные лица в виде представителей 
дворянских родов и известных предпринимателей. Так 
15 мая 1837 года открылся первый в России частный 
детский сад, который получил название «Образцовый 
детский приют» (наб. р. Мойки, 108). Его основатель
ницей стала жена графа Григория Александровича 
Строганова — Юлия Петровна (1782–1864 гг.). С 1830
го года владение особняком перешло к титулярному 
советнику Анатолию Николаевичу Демидову, по
жертвовавшему полмиллиона рублей на основание 
«Демидовского дома призрения трудящихся» (поста
новление Комитета министров об основании данного 
заведения было подписано императором Николаем I 
и датировано 24 июнем 1830 года). В него принимали 
детей от трех до семи лет, которые проводили здесь 
весь день на полном обеспечении. Однако в связи 
с финансовыми проблемами через пару лет приют 
был передан Комитету под попечением императрицы 
Александры Федоровны, и обрел новое имя — «Об
разцовый приют имени барона Штиглица».

Во второй половине XIX века общественность 
начала принимать более активное участие в рефор
мировании детского дошкольного образования. У ис
токов данного движения стояла Аделаида Семеновна 
Симонович (1844–1933 гг.) (ил. 3), которая стала 
основательницей первого платного детского сада 
в Петербурге (1863–1869 гг.), концепция которого 
изначально основывалась на идеях немецкого педа
гога Фридриха Фребеля. Идею Симонович вскоре 
подхватили представительницы благотворительного 
«Общества дешевых квартир в Петербурге» — Ма
рия Трубникова (1835–1897 гг.), Надежда Стасова 
(1822–1895 гг.) и Анна Философова (1837–1912 гг.). 
Под их патронажем в 1866м году был открыт народ
ный детский сад для детей низших слоев населения, 
который был абсолютно бесплатным. Через некоторое 
время общество перешло под патронаж великого князя 
Михаила Николаевича и получило новое название — 
«Высочайше утвержденное Общество для доставления 
дешевых квартир и других пособий нуждающимся 
жителям СанктПетербурга». Обязательства по его 
финансированию взял на себя известный банкир 
и предприниматель этой эпохи — Гораций Гинзбург 

Ил. 2. Эмблема Ведомства учреждений императрицы Марии 
Федоровны

Ил. 3. Я. М. Симонович и А. С. Симонович с детьми. Фото 
1860х годов.

(1833–1909 гг.), который участвовал практически 
во всех образовательных проектах в Российской импе
рии второй половины XIX века, таких как «Общество 
по улучшению условий жизни бедных детей», Школа 
коммерции императора Николая II и т. д.

В начале XIX века оформились первые концепции 
теории и практики детского дошкольного образования. 
Идеи европейских педагогов и просветителей — 
Р. Оуэна, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребеля — нашли 
свой отклик в лице представителей российской ин
теллигенции. Именно английский философ и педагог 
Роберт Оуэн (1771–1858 гг.) создал первую так на
зываемую «школу для малышей», которая включала 
в себя ясли для малышей от года до трех лет, детский 
сад для детишек от трех до пяти лет, а также детские 
игровые площадки (1802 г.). С 1816 года все это по
лучило название «Новый институт для образования 
характера», целью которого было начало новой со
циальной реформы в системе дошкольного и школь
ного образования, и осуществлено на базе крупной 
текстильной фабрики тестя Оуэна — Дэвида Дейла. 
Швейцарский гуманист — Иоганн Генрих Песталоцци 



32

О. Б. Ермакова ■ АРХИТЕКТУРА ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ…

(1746–1827 гг.), создавший свою частную начальную 
школу, в которой учились не только малыши, но и их 
будущие учителя (Ф. Фребель проучился в ней два 
года — с 1813 по 1815). Главной задачей, стоящей 
перед наставниками малышей, Песталоцци считал 
важным не усмирение и ограничивание раннего разви
тия такого ребенка, а помощь в создании собственного 
детского «я», путем прочувствования потребностей 
каждого индивидуума. Данная концепция об особой 
роли детства в жизни каждого человека возникла под 
влиянием идей деятелей французского Просвещения, 
в частности ЖанЖака Руссо, который говорил как 
о вреде заучиваний и чрезмерного увлечения теорией, 
так и об особой роли наставников. Он писал в «Эми
ле, или О воспитании» (1762): «Не делайте вашему 
воспитаннику никаких выговоров: предоставьте ему 
получать их от опыта; не наказывайте его: он не знает, 
что значит быть виноватым; никогда не заставляйте 
его просить прощенья: он не может вас оскорбить. Так 
как в его поступках нет нравственности, то он ничего 
не может сделать нравственно дурного и заслуживаю
щего наказания или выговора» [5]. Перед наставниками 
стояла проблема отбора содержания образовательного 
процесса, который должен был соответствовать разным 
возрастам, начиная с дошкольного.

Практика невозможна без теории. Время по
явления в России первой педагогической концеп
ции детского дошкольного образования соотносится 
с тридцатыми годами XIX века. В 1832 году Егор 
Осипович Гугель (1804–1841 гг.), долгое время служив
ший инспектором классов при Воспитательном доме 
в Гатчине (1830–1841 гг.), стал одним из основателей 
экспериментальной «Школы для малолетних детей», 
которую он осуществил совместно с Петром Гурьевым 
и Александром Ободовским, принявшими деятельное 
участие в финансировании данного проекта. Воспитан
никами данной школы становились малыши от двух 
до шести лет, где они под руководством наставников 
сообразно своему раннему возрасту — без строгого 
преподавания и в процессе игры — начинали позна
вать взрослую жизнь. Основой воспитания в таких 
заведениях, предназначенных для малоимущих слоев 
населения, были «невинные забавы, приучение к по
рядку и доброму поведению». К созданию подобной 
школы Егора Гугеля подтолкнула заинтересовавшая 
его информация об успешной работе подобных школ 
для малолетних воспитанников в Европе на территории 
Англии, Швейцарии, Франции и Германии. Он написал 
ряд статей по этому вопросу, обратив внимание своих 
друзей на малое количество печатных изданий по во
просам дошкольной педагогики. В 1786 году благодаря 
стараниям известного российского просветителя XVIII 
века Н. И. Новикова в Москве был выпущен первый 
детский журнал «Детское чтение для сердца и разума» 
(под редакцией Н. М. Карамзина и А. А. Петрова), где 
печатались не только сказки и очерки по географии 
и истории для детей школьного возраста, но и статьи 
по педагогике для взрослых читателей. В 1833 году 
увидел свет «Педагогический журнал», издателями 
которого выступили Гурьев, Ободовский и Гугель, 

Ил. 4. Обложка шестого выпуска «Педагогического жур
нала» за 1834 год.

где последний опубликовал свою обзорную статью 
«О школах для малолетних детей» (1833). Это явилось 
первой большой статьей о дошкольном воспитании 
в истории российской педагогики, выпущенной на рус
ском языке и написанной русским автором (ил. 4).

Формирование самого понятия «Детский сад» 
связано с именем немецкого педагога и гуманиста 
Фридриха Фребеля (1782–1852 гг.), который при
думал и сформулировал собственные принципы до
школьного образования, внутри которого через игру 
и без всякого принуждения воспитывали малышей 
от года до пяти. Чаще всего воспитательницами были 
женщины — «детские садовницы», где под «цветами» 
подразумевались дети, нуждающиеся в продуманном 
и умелом уходе. Задачей подобных садов была не заме
на настоящей семьи, а продуманная помощь родителям 
в воспитании своих малолетних чад.

Создание сети детских садов в России совпало 
с серединой XIX века. В 1860х годах учение Фребеля 
стало отправной точкой появления в России множества 
его последовательниц («фребеличек»), основавших 
первые Фребелевские общества и систематизиро
вавших систему детского дошкольного образования. 
Это были как платные, так и бесплатные детские 
сады, курсы педагогической подготовки учителей 
с организацией доступных публичных лекций (Фре
белевские курсы в Петербурге находились по адресу 
5я Советская улица, дом 3/13). Создательница одного 
из первых в России частных детских садов Аделаида 
Семеновна Симонович также активно занималась про
светительской деятельностью в данном направлении, 
запустив в печать журнал с символическим названием 
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«Детский сад». В 1874 году Симонович опубликовала 
«Практические заметки об индивидуальном и обще
ственном воспитании малолетних детей» — двух
томное собрание статей по педагогике и психологии 
для детей дошкольного возраста, выдержавшее два 
переиздания (в 1884 и 1907 годах, последнее под назва
нием «Детский сад» — с авторскими иллюстрациями 
собственных детей). С течением времени Симонович 
пришла к мнению, что учения Фребеля недостаточно 
для правильного воспитания малышей, и обратила 
внимание на идеи К. Д. Ушинского (1823–1871 гг.), 
считавшего необходимостью активное материнское 
участие в данном процессе, после которого (с 3 до 8 
лет) уже должен подключаться детский сад. Требова
ния демократизации народного образования наряду 
с идеями народности воспитания нашли отражения 
в такой книге Ушинского, как «Детский мир» 1861 года.

Во второй половине XIX века освоение теории 
и практики детского дошкольного воспитания в России, 
как и во многих других странах, стало прерогативой 
женской половины общества. К известным авто
рам этого времени можно отнести М. К. Цебрикову 
(1835–1917 гг.) (ее первая статья по дошкольной педа
гогике увидела свет в журнале «Детский сад» (1866)), 
ученицу Ушинского Е. Н. Водовозову (1844–1923 гг.) 
(автора статьи «Умственное развитие детей от перво
го появления сознания до восьмилетнего возраста 
(1871)), Е. П. Смидович (1844–1912 гг.) (создательницу 
первого детского сада в Туле (1872)), А. М. Калмыко
ву (1850–1926 гг.) (одного из авторов критического 
указателя книг для народного и детского чтения «Что 
читать народу?» (1880е)) и др.

Надо сказать, что несмотря на постоянно ра
стущий интерес общественности к формированию 
теоретической и практической базы в сфере детского 
дошкольного образования, вопросу разработки спе
циальных архитектурных проектов для этой сферы 
не уделялось должного внимания. Вплоть до начала 
ХХ века случаи вовлечения архитекторов в данный 
процесс были достаточно редки.

Одним из первых прецендентов стало строитель
ство Московского и Петербургского воспитательных 
домов, которые были созданы по инициативе И. И. Бец
кого, которому Екатерина II поручила руководство 
всеми воспитательными и учебными заведениями 
Российской империи. Архитекторы Карл Бланк и Юрий 
Фельтен предложили для московского воспитательного 
дома классический проект, в основе которого была 
композиция из трех замкнутых корпусов в виде каре 
с большими внутренними дворами (центральный, за
падный (для мальчиков) и восточный (для девочек)). 
Осуществление подобного проекта стало возможно 
при мощном финансировании, в котором участвовала 
как сама императрица Екатерина II (150 тысяч рублей), 
так крупнейшие российские меценаты, в числе кото
рых были П. Демидов (200 тысяч рублей) и И. Бецкой 
(162 995 рублей). Ю. Фельтен также стал автором 
петербургского воспитательного дома — здания, по
строенного по специальному проекту на углу Милли
онной улицы и Красного канала, включавший также 

Ил. 5. Вид Миллионной улицы. Гравюра Т. Малтона 1790 го
да. Слева, напротив Мраморного дворца, видно здание Лом
барда и Воспитательного дома, выстроенное Ю. Фельтеном 
в 1779 году.

и Ломбард, деятельность которого финансировала 
данное заведение. Это было трехэтажное здание, по
строенное в классическом стиле, сохранившийся план 
которого с поэтажными помещениями, приложенный 
к трактату Бецкого, дает представление о изначальном 
архитектурном и планировочном решении. На гравюре 
Томаса Малтона 1790 года можно увидеть не дошед
ший до наших дней абрис массивного рустованного 
фасада воспитательного дома, центральный портик 
которого с коринфскими колоннами был обращен 
к Мраморному дворцу (ил. 5).

Когда во второй половине XIX века начали воз
никать частные инициативы в отношении созда
ния детских дошкольных учреждений, как в случае 
первого детского сада Симонович или «Общества 
по улучшению условий жизни бедных детей», то здесь 
проблемы архитектуры вообще не затрагивались. 
Размещение проходило на базе типовых доходных 
домов, строившихся в Петербурге во второй половине 
XIX века. Так в 1863 году обществом было принято 
решение по аренде дома на 3й Красноармейской 
улице (3я Рота) у архитектора К. И. Реймерса, кото
рый служил в «Ведомстве учреждений Императрицы 
Марии». Здесь была организована школа и швейная 
мастерская под личной опекой Е. И. фон Таубе, а так
же открыта рукодельня для детей. Вторым «детским 
очагом» стало помещение в доме Тура на Знаменской 
площади (площадь Восстания) — между Невским 
проспектом и Гончарной улицей, организованное 
по инициативе В. П. Тарновской. В 1873 году членом 
общества архитектором П. П. Мижуевым был создан 
проект нового дома на участке между 2–1 и 3й Ротами 
(сейчас ул. Егорова, д. 5), в двадцать четыре помеще
ния которого были переведены все мастерские, школы 
и детские сады из домов Реймерса и Тура. Частичное 
финансирование этого проекта взял на себя известный 
банкир Гораций Гинзбург, при содействии которого 
в восьми комнатах дома было открыто «отделение для 
учащихся бедных женщин» — «Аннинское отделение» 
(в честь жены барона).

Следующим шагом к подключению архитекторов 
к решению вопроса по обустройству детских дошколь
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кавказе, Благовещенске, Уфе. Все основные расходы 
на народные дома взяли на себя земства; бюджетная 
статья на народное образование была самая высокая 
после медицины (в 1910м году — 24 % всех земских 
расходов). В их проектировании приняли участие 
видные российские архитекторы конца XIX — начала 
ХХ века — А. Н. Померанцев, Г. И. Люцедарский, 
Ф. О. Шехтель, И. А. ИвановШиц, А. У. Зеленко и др., 
создававшие свои проекты в разных стилях, начиная 
с эклектики и заканчивая модерном и неоклассикой. 
Изначально эти здания носили многофункциональ
ный характер, включая в себя театры, лекционные 
залы, чайные комнаты и библиотекичитальни, где 
под детские нужды были отведены небольшие по
мещения. Интересно, что после революции 1917 года 
многие из этих зданий были полностью переданы под 
нужды детских садов. Так народный дом, открытый 
в Челябинске в 1910м году, в советское время был 
полностью переформатирован под первый открытый 
на Урале детский сад.

В Москве идея народных домов не получила 
такого широкого распространения, как в других рос
сийских городах, несмотря на доступность данного 
заведения для посетителей. Однако именно здесь 
в 1905–1906 годах был осуществлен проект первого 
здания, предназначенного исключительно для детского 
дошкольного и школьного образования. Это стало воз
можным благодаря активной позиции в этой области 
Луизы Карловны Шлегер (1863–1942 гг.). Сторонник 
женского образования она способствовала открытию 
городского училища по подготовке специалистов 
в сфере детского дошкольного образования — «частной 
школы госпожи Адлер». Идеи о создании архитектур
ных проектов, предназначенных специально для детей, 
давно витали в воздухе. Его автором стал архитектор 
Александр Устинович Зеленко (1871–1953 гг.) (ил. 6), 
который вместе с педагогом Станиславом Теофи
ловичем Шацким (1878–1934 гг.) стал известен как 
основатель культурнопросветительского общества 
«Сеттльмент». Выпускник Петербургского Института 
гражданских инженеров, он стал одним из первых 
зодчих, озвучивших проблему отсутствия специальных 
архитектурных проектов для детских садов и детских 
центров. Вдохновленный идеями «Движения поселе
ний» («Settlement Movement»), увиденными во время 
командировки в США (1903–1904 гг.), Зеленко иници
ировал создание подобного проекта на своей родине. 
Здание, построенное по адресу — угол Вадковского 
переулка и Тихвинской площади, привлекало внимание 
своим необычным видом, архитектурное решение ко
торого можно соотнести с «северным модерном», столь 
широко распространенным в Петербурге, но менее 
заметным в Москве. (ил. 7). Исследователь творчества 
Зеленко В. Ю. Жуков так перечисляет составные части 
комплекса: «В необычном доме в Вадковском пере
улке объединились «Дневной приют для приходящих 
детей Сущевского попечительства о бедных», детский 
сад, «Частное учебное заведение III разряда для лиц 
обоего пола Л. К. Шлегер» (фактически двухгодичное 
городское училище с совместным обучением для детей 

Ил. 6. Архитектор А. У. Зеленко (1871–1953 гг.)

Ил. 7. Здание «Сеттльмент» в Москве. Арх. А. У. Зеленко. 
1905–1906 гг.

ных учреждений стало масштабное строительство На
родных домов. В конце XIX века Россия стала первой 
страной, в которой начали появляться подобные новые 
общедоступные заведения культурнопросветитель
ского направления, где отдельные помещения были 
отданы под функции детских садов. Первопроходцем 
в этом благом деле выступил активный сторонник 
просвещения томчанин Петр Иванович Макушин, 
во многом благодаря его активности и стараниями том
ского земства в 1882 году был открыт первый в России 
народный дом. Первый народный дом в столичном 
Петербурге появился в 1883 году — Демидовский дом 
призрения трудящихся по адресу Офицерская ул. д. 39 
(арх. Дмитриев, не сохранился), а затем в Оренбурге, 
Пскове, Харькове, Киеве, Екатеринославе, Влади
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до 14 лет), кабинет врачебной помощи, «Ремесленные 
курсы, разрешенные на имя архитектора А. У. Зелен
ко» (профтехучилище широкого профиля с числом 
учащихся до 200 человек), клубы для подростков, куда 
приходили молодежь и взрослые с окрестных предпри
ятий» [6]. Надо подчеркнуть, что подобные проекты, 
как правило, осуществлялись на частные инвестиции, 
так данная субсидия на приобретение участка и стро
ительство дома детского центра (40 тысяч рублей) 
была предоставлена богатыми промышленниками 
и меценатами Н. А. Второвым, З. Г. Морозовой, бра
тьями М. В. и Н. В. Сабашниковыми и Кушнеровыми. 
И лишь незадолго до событий 1917 года государство 
в лице Министерства народного образования решило 
предоставить проекту поддержку, выделив необходи
мое финансирование на поддержание его деятельности.

Именно по причине постоянного отсутствия 
значимой государственной поддержки развитие до
школьных учреждений шло достаточно медленными 
темпами. Так, к примеру, в 1913м году в государствен
ном бюджете по статье «Занятия с детьми дошколь
ного возраста» предусматривались затраты в среднем 
на одного ребенкадошкольника в размере 1 копейки 
в год. В начале ХХ века количество детей, посещавших 
детские сады и начальные школы, не превышало тыся
чу человек. Осенью 1917 года в всей царской России 
было 275 детских садов, где воспитывалось 7 тыс. 
детей (в Москве в 1917 году — 12 детских садов), 
во многих дальних губерниях они попросту отсутство
вали (Якутия, Дальний Восток). Позиция государства 
изменилась только после революционных событий 
1917 года. Уже в ноябре была принята официальная 
«Декларация по дошкольному воспитанию», гаран
тировавшая повсеместное бесплатное образование 
и воспитание детей дошкольного возраста.

Самый результативный период в развитии архи
тектуры детских учреждений наступил в конце 1920
х — середине 1930х годов, когда государства во всей 
Европе, в том числе и России, вступили в новую фазу 
послереволюционного политического, экономического 
и социального строительства. Реформирование про
исходило во всех областях, связанных с этим видом 
социальной инфраструктуры. Отсутствие кормиль
цев, постоянных источников пропитания и основной 
работы у женщин, подвигло правительство Советской 
России в 1918–1920х годах заложить основу широкой 
сети бесплатных учреждений для детей дошкольно
го возраста. Были решены многие проблемы в этой 
области, в том числе с отсутствием специализиро
ванных помещений, нехваткой персонала и дефици
том финансирования. По решению Советов Рабочих 
и Красноармейских депутатов для детских нужд были 
выделены первыевторые этажи в бывших доходных 
домах. Несмотря на то, что они не соответствовали 
никаким санитарногигиеническим нормам, Иссле
дователь А. Н. Федоров приводит архивные данные 
об одном из таких объектов: «Сад помещается в 1 
комнате 17*14 на 45 детей. В комнате 8 окон, стены 
сырые, входная дверь с улицы входит прямо в комнату, 
потолок низкий, рядом кухня без двери; круглая желез

ная печь плохо нагревающаяся. Тут же раздеваются. 
За отсутствием вешалок платье лежит на какойто ко
ляске. Уборная самого упрощенного типа, холодная. 
Маленькие дети пользуются горшком, который стоит 
в кухне ничем не накрытый. Все помещение содер
жится грязно. Дети очень малокровные, среди них 
обнаружен 1 случай чесотки, 5 случаев цинги, 2 случая 
явного туберкулеза» [7].

В связи с дефицитом финансирования 1920е 
годы были временем абстрактного теоретизирования, 
которое часто выливалось в «бумажную архитектуру», 
в том числе и в области этого вопроса. Но уже в сере
дине 1930х годов в связи с постановлением Совета 
Народных Комиссаров РСФСР были разработаны типо
вые проекты новых детских садов. Наркомпрос и Нар
комздрав РСФСР совместно с Академией архитектуры 
СССР создали программу, в которой предложили 
стандартизацию зданий под детские учреждения. Это 
были рассчитанные на дневную эксплуатацию детские 
сады (на 25, 50, 75, 100, 125, 200 детей) и детские ясли 
(на 20, 40, 60, 80, 120 малышей).

Самое большое распространение получили про
екты А. Чалдымова и Э. Манвелян (Москва), Л. Асса 
и А. Гинцберга (Ленинград). Стоимость строитель
ства была значительно снижена благодаря грамотной 
планировке, унификации конструкций и ликвидации 
излишних коммуникаций. Одним из самых успешных 
проектов, осуществленных в Ленинграде, стала работа 
коллектива мастерской № 1 архитектурнопроектного 
бюро Наркомпроса (гл. архитектор Эмма Григорьевна 
Манвелян — № 165 и № 177 (со спальнями)). На при
мере Ленинграда можно судить о массовости строи
тельства детских садов этих типов. Первые чертежи 
проектов № 165 и № 177, рассчитанные на 100 человек, 
поступили в Ленинград 25 августа 1936 года (ил. 8). 
В течение нескольких последующих лет в ряде райо
нов города (Василеостровском, Московском, Невском, 
Петроградском, Смольнинском) было построено 21 
и 43 детских сада.

Ил. 8. Проект № 177 со спальнями. Арх. Э. Г. Манвелян. 
1936 г.
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В 1930х годах разработкой подобных проектов 
занимались также отдельные группы архитекторов 
из Германии и Австрии, работавшие на территории 
Советского Союза в составе «Красной бригады Мая». 
Детские сады и ясли стали основной темой работ, 
осуществленных Маргарете ШюттеЛихоцки (1897–
2000 гг.) на многочисленных стройках — в Магнито
горске, Кемерово, КомсомольскенаАмуре, Караганде, 
Орске, Гюмри, Харькове и др. К сожалению, до нашего 
времени эти строения не сохранились, последний 
из них — в Новокузнецке на улице Хитарова дом 
26А — был снесен весной 2019 года.

Можно с уверенностью сказать, что тема развития 
детского дошкольного образования в России прошла 
сложный и долгий путь своего формирования. В разные 
временные промежутки, начиная с 1700х годов и за
канчивая 1930ми годами, эта сфера включала в себя 
как государственные, так и частные инициативы, так 
как подобный процесс требовал значительных объемов 
финансирования и всестороннего общественного уча
стия. В фокусе внимания организаций и лиц, занимав
шихся вопросами детского дошкольного воспитания, 
наряду с разработкой педагогических концепций стояло 
материальнохозяйственное обеспечение. Изначально 
большинство ситуаций разрешалось за счет благотво
рительности, в которой участвовали как представители 
императорской семьи, представителей знатных родов, 
так и богатейшие купцы и предприниматели. За их 
счет строились или арендовались воспитательные 
дома и детские сады, выпускались первые педагоги
ческие журналы, открывались новые детские центры 
в народных домах. В первые десятилетия советского 
периода большая работа проводилась по организации 
документальнопроектной базы, на основе которой 
в 1930е годы началось массовое строительство ти
повых детских садов, в котором принимали участие 

как советские архитекторы, так и группы немецких 
и австрийских архитекторов.
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CHILDRENS PRESCHOOL INSTITUTIONS IN RUSSIA: FROM THE EMPIRE TO THE SOVIET PERIOD

Within the framework of the article, it is prorosed to consider the process of formation of kindergartens in Russia. Starting from 
the Petrine era and ending with the first decades of Soviet power. During this time, preschool education has come a long way of 
development, in which public and private initiatives played an important role. The pedagogical concepts of the theory and practice 
of this direction of the educational process were based on the advanced ideas of Europe, formulated back in the Enlightenment, but 
in need of transformation within Russian society. This transformation is considered in conjunction with the changing socioeconomic 
conditions of existence in the historical period of the 18th — early 20th centuries.
Keyword: preschool education, kindergarten, Moscow and St. Petersburg Orphanages, E. O. Gugel, A. S. Simanovich, people’s 
houses, «Settlement».
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МИнИАтЮРЫ ПАсХАЛЬнЫХ «свИтков ЛИковАнИЯ»… :  
оБ ИконоГРАФИИ сЮЖетов, свЯЗАннЫХ с воскРесенИеМ ХРИстА

© С. В. Иванова, 2022

Статья посвящена исследованию миниатюр пасхальных литургических свитков, в частности, двух иллюстраций из этих 
рукописей, которые показывают уничтожение смерти и освобождение умерших. Это «Regis Victoria» (Победа Царя) 
и «Resurrectio Mortuorum» (Воскрешение мертвых). Рассматривается их иконография; изучается, есть ли связь между ними 
и другими образами — Сошествием во ад и Воскресением.
Ключевые слова: манускрипт, рукопись, свитки, пасхальные свитки, Экзультет, литургические свитки, иконография Вос
кресения.

При исследовании истории иконографии двух 
образов — иконы Воскресения (Анастасис) и образа 
«Сошествие во ад» (Descensus ad inferos) — необходи
мо иметь в виду те изображения, которые связанные 
с локальной итальянской традицией. Как показывают 
исследования, особые изменения в репрезентации 
сюжета «Сошествие во ад» произошли в творчестве 
итальянских художников эпохи Возрождения [1], Эти 
изменения оказались важны не только для итальянского 
искусства — именно они затем будут транслироваться 
в искусстве Севера Европы [2]. В новой, итальянской 
иконографии «Сошествие во ад» представлен на гра
вюрах Дюрера, которые становятся образцом для 
остальных художников; затем именно в таком своем 
варианте этот образ войдет в состав Библии Пискато
ра и станет известен русским иконописцам. Поэтому 
обратимся в данной публикации к тем средневековым 
миниатюрам, которые могли повлиять на такие изме
нения иконографии.

«Свитки ликования»

Эти миниатюры входят в состав итальянских 
рукописей, созданных под стилистическим влиянием 
византийского искусства — так называемых «Свитков 
ликования», «Экзультет» (Exsultet, в современной ита
льянской орфографии Exultet) — которые в отношение 
сюжетов являются «Своеобразным изобретением 
итальянского средневековья, не имевшим никакого 
византийского прообраза» [3]. Непосредственно этим 
свиткам на русском языке посвящены работы В. С. Ко
валевской [4] и [5]; мы же обратимся к исследованию 
иконографии двух сюжетов, отраженных в них.

Особенность этих манускриптов отражена уже 
в названии — несмотря на то, что некоторые из них 
созданы уже эпоху Проторенессанса, они следуют 
на первый взгляд архаической традиции первохристи
анских свитков. При этом, исследуя то взаимоотноше
ние слова и образа, которое характерно для них, нельзя 
не восхититься некой передовой и даже несколько 
авангардной для Средневековья идее, которая отражена 

в их взаимодействии, так как оно сродни тому, что мы 
наблюдаем в визуальной культуре Нового времени, 
когда звучащее слово комментирует зрительный образ. 
Созерцание их было приурочено к определенному со
бытию — празднованию Пасхи: это рукописи гимна, 
предназначенного для торжественной пасхальной 
службы; они названы так по первым словам гимна 
«Exsultet jam angelica turba caelorum» («Да ликуют 
ангельские сонмы на небесах»), записанного на них, 
который исполняется в течение праздничного ночного 
богослужения, на литургии при чине освящения пас
хальной свечи. Обряд чтения этого гимна возводится 
исследователями к IV веку и связывается со святым 
Иеронимом, переводчиком Священного Писания 
на латинский [6, с. VIII].

Сохранившиеся свитки в основном относятся 
к X–XIII вв.; они были созданы в южной и централь
ной Италии: в монастыре Монтекассино и в других 
бенедиктинских аббатствах, где преобладающее 
значение имела византийская школа, отодвигавшая 
на второй план местную традицию (В. С. Ковалевская 
называет два исключения: из 31 одной рукописи, до
шедших до нас, две имеют пизанское происхождение 
[5, с. 45]). Предназначались они для определенного 
чина латинской пасхальной службы беневентанского 
обряда, который в XIII в. был вытеснен римским 
обрядом, и в XIV в. традиция этих свитков пре
кратилась.

Одной из особенностей этих манускриптов яв
ляется различная ориентация текста и миниатюр, что 
позволяло одновременно с чтением текста дать воз
можность слушающим рассмотреть их. Диакон, совер
шавший песнопение, стоял на амвоне и по мере испол
нения разворачивал рукопись, опуская прочитанную 
часть за аналой перед собою, чтобы ее могли видеть 
верующие. Иллюстрации этих свитков по отношению 
к тексту находятся в перевернутом положении, так что 
стоящие в храме могут рассматривать их. На миниатю
рах, фиксирующих обряд такого пасхального чтения, 
иногда изображен прислужник около аналоя, внизу, 
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держащий конец свитка и расправляющий его, чтобы 
можно было лучше разглядеть иллюстрации.

Миниатюры в соответствии с течением церемонии 
представляют различные сцены из Писания — в целом 
их может быть до семнадцати; в них представлены 
такие библейские события, как грехопадение, изгна
ние из рая, Исход из Египта — и события, связанные 
с Новым Заветом. Например, свиток из Монтекассино 
(Британская библиотека), украшен тринадцатью ми
ниатюрами и двумя инициалами; миниатюры, пред
ставленные в нем: 1) Христос на троне между двумя 
ангелами. 2) Четыре ангела («Angelica turba celorum») 
3) персонификация Церкви с группой священников 
и мирян; 4) Дьякон читает и разворачивает свиток 
Экзультет с амвона и зажигается пасхальная свеча; 
5) Распятие; 6) Переход через Красное море 7) Из
ведение праведных из ада, «Resurrectio Mortuorum» 
(миниатюры 6 и 7 находятся на одном отрезке свитка). 
8) Адам и Ева («O certe necessarium Ade peccatum»); 9) 
Noli me tangere. 10) каждение в церкви («Sacrificium 
vespertinum»). 11: пчелы собирают нектар; пчеловод 
собирает воск для свечи. 12): Богородица на троне 
с предстоящими (обе фигуры предстоящих вырезаны); 
13) Освящение свечи. В данном свитке события, свя
занные с Воскресением, (миниатюра 7, Освобождение 
праведников) соотносится с прообразом Воскресе
ния — Исходом из Египта.

Кульминационный момент текста — слова о по
беде над адом и о Воскресении: «Это ночь, когда, 
разрушив узы смерти, Христос от ада взошёл по
бедителем». К этим словам могут относиться две 
разные миниатюры: «Regis Victoria» (Победа Царя) 
и «Resurrectio Mortuorum» (Воскрешение мертвых) — 
что и составляет особенность данной традиции. При 
общем лаконизме изображений в некоторых свитках 
эти сцены представлены последовательно, что и пред
ставляет особую важность для их интерпретации 
и понимания.

Описание миниатюр «Победа Царя» 
и «Воскрешение мертвых»

В свитке из Беневенто (991–987 гг. Библиотека 
Ватикана, Vat. Lat. 9820) [7, с. 31] миниатюра «Regis 
Victoria» представляет Христа в сиянии славы, Он идет 
влево, в сторону ада; адские врата разрушены и видны 
два демона, сидящих в языках пламени; люди не изо
бражены (ил. 1). Христос решительно протягивает 
правую руку вперед, будто повелевая чтото; длинным 
копьем в левой руке Он пронзает одному из демонов 
горло. За Христом, по сторонам, два ангела. На сле
дующей миниатюре «Resurrectio Mortuorum» (ил. 2) 
Христос изображен в правой части, Он держит за руку 
Адама; рядом с Адамом — Ева; движение совершается 
в противоположную сторону, чем в предыдущей сце
не, — вправо; тем самым художник акцентирует, что 
здесь показано продолжение истории. Прародители 
обнажены и окружены языками пламени; за ними 
видны человеческие фигуры в погребальных пеленах, 
стоящие в гробах. Внизу лежит створка поломанных 
врат. На плече Христа — крест.

Ил. 1. Regis Victoria (Победа царя). Миниатюра пасхального 
свитка из Беневента. 991–987 гг. Апостолическая библиотека 
Ватикана, Vat. Lat. 9820

Ил. 2. Resurrectio Mortuorum (Воскрешение мертвых). 
Миниатюра пасхального свитка из Беневента. 991–987 гг. 
Апостолическая библиотека Ватикана, Vat. Lat. 9820

Свиток Exultet из Манчестерской университет-
ской библиотеки (John Rylands University Library of 
Manchester) датируется 1000 г. [7, с. 21]. В первой ми
ниатюре в сцене победы над адом в центре композиции 
представлен Христос, перешагивающий через лежа
щего сатану (движение справа налево), обнаженного 
и закованного в цепи. В левой руке Спасителя свиток, 
в правой — копье, увенчанное крестом, которое Он 
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Ил. 3. Переход через Красное море. Миниатюра свитка из Монтекассино. 1075–1080 гг. Британская библиотека, Add MS 30337

Ил. 4. Resurrectio Mortuorum (Воскрешение мертвых). Миниатюра свитка из Монтекассино. 1075–1080 гг. Британская 
библиотека, Add MS 30337



41

С. В. Иванова ■ МИНИАТЮРЫ ПАСХАЛЬНЫХ «СВИТКОВ ЛИКОВАНИЯ»…

вонзает в голову сатане. По сторонам от Христа — 
башни, соединенные сводом с зубцами; в воротах 
каждой из них показываются люди, ожидающие из
бавления. На следующей миниатюре представлено 
воскресение мертвых (Resurrectio Mortuorum). Хри
стос несет крест и наклоняется к Адаму, держа его 
за запястье. Под ногами Христа поверженные адские 
врата и сатана. Около Адама — Ева, рядом с которой 
поднимаются другие освобождаемые из ада. На заднем 
плане крепость с пятью круглыми башнями, охваченная 
пламенем, откуда высовываются какието существа. 
В левой части миниатюры идут три ряда праведников 
в одеждах.

В свитке из Монтекассино (ок. 1075–1080 гг., 
Британская библиотека, Add MS 30337) также лишь 
одна миниатюра, связанная с интересующими нас 
сюжетами. Эта миниатюра следует за изображением 
Исхода из Египта — «Переходом через Красное море», 
расположенной на той же части свитка (ил. 3). Она 
занимает то место, где могла бы располагаться миниа
тюра «Победа царя», показывающая уничтожение ада, 
и, показывая спасение избранного народа, по смыслу 
связана с ней. Следующая миниатюра «Воскрешение 
мертвых» на том же отрезке свитка изображает Хри
ста, входящего в пылающую пещеру, где его ожидают 
люди; несколько праведников уже находятся за спиной 
у Христа, слева (ил. 4).

На свитке Exultet I из Музея диоцеза Гаэты (XI в.) 
[7, с. 144] представлены не две, а три миниатюры, свя
занные с данной темой: Разрушение ада, Победа над 
адом, Воскресение мертвых. Христос, изображенный 
здесь безбородым, входит в ад; в левой руке у Него 
свиток, правой он берет снятую с петель створку врат. 
В следующей сцене Христос в центре крепости; Он 
держит сатану за спину и попирает его голову. Ноги 
и руки сатаны закованы в цепи. На третьей иллюстра
ции Христос выходит из адской крепости, выводя 
Адама, Еву, а с ними и других. Христос оборачивается 
к группе людей, следующих за Ним, и благословляет 
их. Несколько человек находятся в нижнем отделе 
крепости, они протягивают Ему руки. Справа к Христу 
идут три епископа в полном служебном облачении.

Иллюстрации Пасхального свитка II из Музея 
диоцеза Гаэты (XI в.) [7, с. 17] близки рассмотренным 
миниатюрам, но более лаконичны.

Как и в свитке II, в свитке III из Музея диоцеза 
Гаэты (начало XII в.) [8, 1994, с. 363], две миниатюры: 
поражение ада и освобождение ветхозаветных правед
ников. В сцене победы над адом Христос в мандорле. 
Датированный началом XII в. свиток из Беневенто: 
в первой части миниатюры Спаситель, сопровождае
мый двумя ангелами, вонзает копье в сидящего в аду 
закованного в ножные кандалы демона в левой части 
мандорлы нет. В сцене освобождения Христос стоит 
в преисподней, правой Он держит Адама за запястье, 
на плече у Него крест. Слева пламя, из него вслед 
за Адамом поднимается Ева.

Так же представлены две сцены в свитке из Са-
лерно середины XIII в. [8, с. 393]. В «Regis Victoria» 
Христос в мандорле, рядом с Ним два ангела; левой 

рукой Он вонзает копье в горло демону; позади вид
неется другой демон. В следующей сцене Спаситель 
в мандорле выходит из ада, наполненного пучками 
пламени, и ведет прародителей за Собой.

* * *

Как мы видим, первая миниатюра посвящена теме 
борьбы, уничтожению ада (относясь к словам «Это 
ночь, когда, разрушив узы смерти…») — вторая по
казывает следующее деяние Христа — спасение людей 
(«Христос от ада взошёл победителем»).

Однако, несмотря на свое уникальное место 
в истории искусства, эти миниатюры соотносятся 
с иконографией «Сошествие во ад». Как пишет немец
кий искусствовед, в этих свитках «Важно разделение 
темы сошествия на две сцены: освобождение правед
ников из ада и победа над адом» [9, с. 49] (выделено 
нами — С. И.]. Тем самым игнорируется их значение 
в месте рукописи, значение пояснительных текстов, 
относящихся к ним — происходит произвольное объ
единение с другим образом, лишь внешне похожим 
на него.

Сравнение с образом «Сошествие во ад», 
«Descensus ad inferos»

Схема композиции Regis Victoria довольно далека 
от Descensus ad inferos, который вскоре распространит
ся в искусстве Западной Европы. Но нужно отметить, 
что миниатюры пасхальных свитков, принадлежа 
исключительно локальной традиции итальянского 
искусства, не оказывали влияния на процессы, проис
ходившие в каролингской империи, и образ Сошествия 
абсолютно не связан с ними своим происхождением. 
В свою очередь, и название «Сошествие во ад» — 
Descensus ad inferos — догмат, отраженный в Апостоль
ском Символе веры, — не называется в тексте свитков 
и не появляется в подписи к миниатюрам.

Ад в миниатюре «Победа царя» — абстрактный 
образ зла: он представлен как геенна огненная, его 
постоянный атрибут — языки пламени. В пасхальных 
свитках нет ни одного примера, где ад представлен 
в виде чудовищной пасти, характерной для образа Со
шествия. Христос на этих миниатюрах всегда с правой 
стороны (и направляется в сторону ада, влево). Здесь 
не изображаются люди — ни грешники, ни праведники, 
здесь показана битва Спасителя со злом.

В изображениях «Descensus» противоположная 
схема композиции, ад — справа, и показан он в виде 
адской пасти. В миниатюрах пасхальных свитков дви
жение совершается по диагонали сверху вниз: Христос 
наносит удар сатане, композиционно находясь выше. 
В изображениях «Descensus» движение происходит 
по горизонтали. Христос, направляясь в сторону ада, 
держит в руках не крест, а длинное копье; на копье 
никогда нет орифламмы.

В образах «Descensus ad inferos» победа еще 
не произошла, Спаситель только отправляется на бит
ву — в образах «Regis Victoria» бой уже закончен, 
показан последний сокрушительный удар. Ни текст, 
к которому относится миниатюра, ни ее название, 
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ни иконографические особенности не дают основания 
связывать эти два образа между собой.

Текст Пасхальных свитков нигде не упоминает 
Сошествие во ад; в нем трижды говорится о том, что 
Христос вышел из ада победителем; исшествие из ада 
сравнивается с исходом из Египта и освобождением 
от мирских пороков и тьмы греховной.

При широком распространении по всей Европе, 
сюжет «Сошествие во ад» попадает в искусство Италии 
в довольно позднее время. Отсутствие произведений 
на этот сюжет можно объяснить тем, что все они свя
заны с иллюстрированием Апостольского Символа 
веры, который не был распространен в Италии. Старо
римский Символ веры отличается от Апостольского 
только одной формулой: в нем не называется Соше
ствие во ад [10], [11, с. 16–18]. Именно это различие 
между ними может объяснить закономерность рас
пространения соответствующего сюжета в искусстве 
Европы: в итальянском искусстве Треченто еще нет 
образа, иллюстрирующего этот догмат. «Сошествие 
во ад» появляется лишь в эпоху раннего Ренессанса, 
т. е. гораздо позднее, чем в Германии и Нидерландах 
(Фреска в СанАнджело ин Формис, которую иногда 
связывают с темой Сошествия, имеет собственную 
историю и прежде всего связана с византийским об
разом Воскресения (Анастасис).

Отождествлять эти миниатюры с «Descensus ad 
inferos» — значит руководствоваться лишь отдаленным 
схематическим сходством, не вникая ни в особенности 
композиции и образности, ни в текст, к которому от
носятся эти иллюстрации.

Сравнение с образом «Анастасис» (Воскресение)

Во второй миниатюре, «Воскрешение мертвых», 
несомненно присутствует влияние византийского об
раза Анастасис: общая композиция довольно близка, 
хотя не идентична.

Схожесть отражена в изображении Адама и Евы, 
на некоторых миниатюрах — Иоанна Предтечи, ца
рей Давида и Соломона; в таких иконографических 
деталях, как разбитые врата, петли, ключи и замки, 
а также лежащая внизу антропоморфная фигура ада. 
Однако композиция Анастасис дана здесь в несколько 
упрощенном виде. Вертикальная ось, с ее антитезой 
верх / низ, заменяется на диагональную, по которой 
совершается восходящее движение Христа. В руках 
Христа всегда крест (в Анастасис может быть свиток). 
Чаще всего в аду, откуда выходят праведники, пламя; 
изображен момент спасения людей из него. Отметим, 
что пламя никогда не изображается на образе Анаста
сис, как и анонимные мертвые в погребальных пеленах, 
которые присутствуют иногда в образе Resurrectio 
Mortuorum.

Хотя миниатюры Resurrectio Mortuorum связаны 
с темой Воскресения, тем не менее и их объединяют 
с «Сошествием во ад», например, при описании этой 
миниатюры: «Интересен мотив сошествия, соединив
ший западную и византийскую традиции» [9, с. 49]. 
Такая интерпретация тем более неожиданна, что на
звание — теперь латинское — Resurrectio Mortuorum, 

Воскрешение мертвых, — свидетельствует совершенно 
о другом событии. Об этом же свидетельствует тради
ция их размещения в пасхальных свитках (после мини
атюры, изображающей победу над адом) и использова
ния (в течение пасхальной литургии. Сошествие во ад 
вспоминается как католической, так и православной 
Церковью на утрени в Великую Субботу).

О Воскресении говорит не только гимн, но и под
писи, относящиеся к этим иллюстрациям. Миниатюра 
на «Свитке ликования» из Монтекассино (Библиотека 
Ватикана, последняя четверть XI в.) [8, с. 235] сопро
вождается надписью: «Здесь показано, как Христос 
восходит из ада, выводит из праха святого патриарха 
и стремительно и победно переходит в славу рая» 
[8, с. 237]. Сама миниатюра связана с византийской 
иконой Анастасис и представляет собой ее интерпре
тацию (о пасхальном значении образа Анастасис см. 
[12]). В центре — Христос, Который держит крест 
и берет за руку Адама. Он попирает голову лежащего 
демона — надпись рядом указывает, что это «Infernos», 
персонификация ада. Около Адама и Евы стоят другие 
освобожденные (надпись обозначает их как Salvi, спа
сенные). С другой стороны, в левом верхнем углу, — 
Иоанн Креститель (со свитком с надписью «Ecce Agnus 
Dei» в руках), Давид, Соломон и пророки.

Существенно не отличается подпись миниа
тюры другого свитка Монтекассино, также датиру
емого второй половиной XI в. (Британская библи
отека) [8, с. 249]. Ее надпись гласит: «Haec nox est, 
in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis 
victor ascendit» (Это ночь, в которую, разрушив оковы 
смерти, Христос из ада победно восшел). Подпись, 
изъясняющая радость Пасхи: «Christus ab inferis victor 
ascendit» («Христос из ада победно восходит») (выде
лено нами — С. И.) — то есть называется совершенно 
иное действие, имеющее иное направление, а не «Со
шествие во ад». Эти же стихи сопровождают иллю
страцию в свитке из Сорренто 1105–1110 гг. (хранится 
в Архиве аббатства Монтекассино) [8, с. 377].

Вызывает удивление стремление историков ис
кусства назвать совершенно разные и по иконографии, 
и по контексту своего появления образы одним именем. 
По справедливому заключению С. В. Ковалевской, 
в данном «мы имеем дело с памятником, в котором вы
бор иконографических источников и схем отличается 
большой свободой. Миниатюрист создает совершенно 
новый тип иллюстративного цикла, у которого нет про
тотипов ни на Востоке, ни на Западе. Из обширного 
пласта западного и византийского искусства он как бы 
собирает новый «коллаж» [4, с. 262].

В миниатюрах «Воскрешение мертвых» мы видим 
взаимодействие местной южноитальянской традиции 
с византийской иконографией Анастасис, которая ока
зала на эти миниатюры сильное влияние. Важен сам 
принцип разделения «этапов спасения», отраженный 
в Пасхальных свитках, — раздельное представление 
победы над адом и воскрешения мертвых, аналогию 
чему можно видеть в двух разных образах, «Сошествие 
во ад» и «Воскресение» — но лишь аналогию. Нельзя 
говорить об идентичности образов — в данном случае 
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перед нами отдельная локальная традиция иконогра
фии, связанная с определенными богослужебными 
текстами.
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MINIATURES OF THE «EXULTET» SCROLLS: ON THE ICONOGRAPHY OF THE RESURRECTION

The article deals with the study of miniatures of Easter liturgical scrolls, in particular, two illustrations from these manuscripts, 
which show the destruction of death and the release of the dead. These are the “«Regis Victoria» and «Resurrectio Mortuorum». 
Their iconography is considered; it is being studied whether there is a connection between them and other images — the Descent 
into Hell and the Resurrection.
Key words: manuscript, scrolls, Easter scrolls, Exultet, iconography of the Resurrection.
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тРАдИЦИИ РенессАнсноЙ АРХИтектуРЫ в твоРЧестве М. е. МесМАХеРА…  
нА ПРИМеРе ЗдАнИЯ МАЛо-МИХАЙЛовскоГо двоРЦА

© А. В. Корнилова, 2022

Для эпохи историзма в архитектуре Петербурга второй половины XIX века характерно сочетание элементов самых раз
нообразных стилей, в том числе и итальянского ренессанса. Ярким представителем этого направления был Максимилиан 
Месмахер, который умело вводил элементы оформления итальянских палаццо в решения фасадов и отделку интерьеров 
зданий городской застройки. Используя традиции флорентийских зодчих, ориентируясь на творчество Филиппо Брунеллески, 
Микилоццо Дибартоломео, Леони Батиста Альберти, он создал здания Архива Государственного совета, на углу Миллион
ной улицы и набережной Зимней канавки, Музея Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица 
в Соляном переулке, дворца великого князя Михаила Михайловича на Адмиралтейской набережной и других. Если в со
оружении Архива Государственного совета Месмахер ориентировался на палаццо Медичи и Строцци, то Дворец великого 
князя не имеет прямых аналогов, что позволяет рассматривать его как один из примеров оригинального решения сложной 
задачи создания величественного монументального здания, отличающегося ренессансными мотивами и органически впи
сывающегося в застройку квартала, выходящего к Неве и формирующего Английскую набережную.
Ключевые слова: архитектор М. Е. Месмахер, дворец великого князя Михаила Михаиловича, стиль историзм, традиции 
итальянского ренессанса.

Стиль историзм, характерный для петербургского 
зодчества второй половины ХIХ в., сочетал в себе 
черты самых различных архитектурных стилей, в том 
числе и итальянского ренессанса. Об этом красноре
чиво свидетельствуют фасады и интерьеры дворцов 
и особняков, украшающие набережные и улицы го
рода. Одним из известных памятников, выполненных 
в этой традиции, был дворец великого князя Миха
ила Михайловича на Адмиралтейской набережной, 
созданный архитектором М. Е Месмахером. Свое 
название «МалоМихайловский» он получил в отли
чии от Михайловского дворца на Инженерной улице, 
4 — известного творения К. И. Росси, построенного 
им для великого князя Михаила Павловича (ныне Го
сударственный Русский музей) и НовоМихайловского 
(Адмиралтейская наб., 18, Миллионная 19; архитектор 
А. И. Штакеншнейдер), владельцем которого был ве
ликий князь Михаил Николаевич (ил. 1).

Заказчиком МалоМихайловского дворца был 
второй по старшинству сын великого князя Михаила 
Николаевича и внук Николая I, великий князь Михаил 
Михайлович. Воспоминания современников характе
ризуют его весьма своеобразно. Этот двадцатилетний 
представитель царствующей фамилии, по свидетель
ству его брата, Александра Михайловича, «обожал 
военную службу и чувствовал себя превосходно в рядах 
ЛейбГвардии Егерского полка. Его располагающая 
внешность, благородное сердце и способности танцора 
сделали его любимцем петербургского большого света. 
Очень скоро «Мишмиш» сделался общим любимцем 
петербургских салонов. К несчастью, у него слишком 
рано проснулась склонность к семейной жизни. До
стигнув совершеннолетия в 20 лет и получив право 
распоряжаться своими средствами, он начал постройку 

роскошного дворца. «У нас должен быть приличный 
дом», — сказал он архитектору. Под словами «мы» 
надо было понимать его и его будущую жену. Он еще 
не знал, на ком он женится, но он во чтобы то ни стало 
собирался жениться на комнибудь и как можно скорее.

В постоянных поисках «царицы своих грез», 
он делал несколько попыток жениться на девушках, 
не равного с ним происхождения. Это создавало тя
желые осложнения между ним и нашими родителями 
и ни к чему не привело. В конце концов он всетаки 
вступил в морганатический брак с дочерью от морга
натического же брака герцога Нассауского, дедушкой 
которой со стороны матери был А. С. Пушкин. Это по
ложило конец всем планам разнообразных увеселений 
в новом дворце «Мишмиша» [1. C. 401].

Брак этот был объявлен недействительным, а сам 
великий князь вычеркнут из списков русских офице
ров, выдворен из России и лишен денежного содержа
ния из Департамента уделов в размере 50 тыс. рублей 
ежегодно. Оставшуюся жизнь он провел в Лондоне. 
Эти обстоятельства прямо отразились на судьбе дворца, 
который начал строиться задолго до эксцентричных 
поступков великого князя, в 1884 году [1].

Участок, на котором расположен дворец, с пе
тровских времен принадлежал территории Адми
ралтейства. В середине Х1Х в. корабельную верфь 
закрыли и перевели ближе к устью Невы. В 1870х гг. 
засыпали и канал, проложенный от Невы к зданию 
Адмиралтейства. Тогда же были разобраны служебные 
постройки адмиралтейской верфи, а берег Невы был 
укреплен гранитной подпорной стенкой, вдоль которой 
располагались бульвар и проезжая часть. Территорию 
между двумя павильонами Адмиралтейства разделили 
Черноморским, Азовским и Керченским переулками, 
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разбив на участки под застройку частновладельческими 
домами. Первым зданием, появившемся на Новоадми
ралтейской набережной, стал дом Общества взаимного 
поземельного кредита, ближайший к северозападному 
павильону Адмиралтейства (1877–1880, Адмиралтей
ская набережная, 14). Тогда же в начале 1880х гг. были 
построены дома №№ 10, 12. В конце 1870 начале 
1880х гг. был возведен дом № 6. [2. С. 22–26].

В то время участок дома № 8 на углу Новоадми
ралтейской набережной и Азовского переулка, принад
лежавший статскому советнику барону Г. Е. Гинцбургу, 
оставался незастроенным. 27 апреля 1884 г. Гинцбург 
продал его великому князю Михаилу Михайловичу. 
Кроме того, для будущего строительства великим 
князем был приобретен еще один соседний участок 
по другую сторону Черноморского переулка напротив 
участка Гинцбурга. [3. С. 6].

Выбор архитектора, который пал на М. Е. Месма
хера, был неслучаен. Зодчий уже не раз привлекался 
к постройкам для императорского двора и великих 
князей. К этому времени он перестроил дворец велико
го князя Алексея Александровича, на набережной реки 
Мойки, закончил оформление интерьеров во дворце 
великого князя Владимира Александровича и начал 
работы по отделке нескольких интерьеров Аничкого 
дворца. Несмотря на это, уже в апреле 1885 г. Месмахер 
передал великому князю Михаилу Михайловичу, как 
тогда полагали, будущему владельцу дворца, готовые 
чертежи фасадов.

Здание было спроектировано в духе итальянского 
ренессанса, а точнее, его флорентийской школы. Опи
раясь на традиции, идущие от Филиппо Брунеллески, 
Микилоццо ди Бартоломео, Леона Батиста Альберти, 
архитектор в своем творчестве умело использовал 
элементы ренессансной архитектуры в оформлении 
фасадов и отделке интерьеров, проявляя при этом 
тонкий художественный вкус. Свидетельством этого 
служит фасад здания Архива Государственного совета 
на углу Миллионной улицы и набережной Зимней 
канавки, в сооружении которого Месмахер ориенти
ровался на палаццо Медичи и Строцци. Также как 
и фасады итальянских палаццо, оно выходит на угол 
двух улиц и имеет три этажа. Боковые ризалиты оформ
лены узкими межэтажными карнизами. Первый этаж 
со сдвоенными окнами в полукруглых обрамлениях 
обработан рустом. Венчает здание массивный карниз 
на консолях. В отличие от Архива Государственного 
совета МалоМихайловский дворец не имеет прямого 
аналога, отвечая, однако всем канонам ренессансной 
архитектуры (ил. 2–3).

Учитывая желание заказчика и его принадлеж
ность к императорской фамилии, Месмахер создал 
величественное монументальное сооружение, орга
нически вписывающееся в застройку квартала, шесть 
домов которого к этому времени были уже построены. 
Угловое местоположение и небольшой размер участка 
диктовали свои условия и архитектор остановился 
на оригинальном решении планировки. Тобразное 
в плане здание дворца, отличающееся этим от тра
диционного квадрата ренессанса, выходит главным 

Ил. 1. Дворец Вел. кн. Михаила Михайловича. Вид фасада 
со стороны Адмиралтейской наб.

Ил. 2. Дворец Вел. кн. Михаила Михайловича. Фрагмент 
фасада со стороны Адмиралтейской наб.

Ил. 3. Дворец Вел. кн. Михаила Михайловича. Фрагмент 
фасада со стороны Адмиралтейской наб. Портал
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фасадом на Адмиралтейскую набережную, а двумя 
другими — на Азовский и Черноморский переулки. 
Четвертая стена здания — брандмауэр — вплотную 
примыкает к дому Рукавишникова (дом № 10 по Ад
миралтейской набережной).

Дворец делится на две половины — хозяина и хо
зяйки, имеющие собственные подъезды, выходящие 
в Азовский переулок. Между ними — небольшой По
бразный дворик, подобие курдонера, образованный 
средней частью фасада дворца с ризалитом, отодви
нутый в глубину участка. Внутренних дворик — при
надлежность палаццо эпохи ренессанса — вопреки 
традиционной схеме расположен не в центре здания, 
а с противоположной стороны от курдонера и огра
ничен с трех сторон стенами дворца. Такой дворик 
в итальянском палаццо являлся центром внутренней 
жизни здания, подчеркивал его изолированность, 
замкнутость. В случае с МалоМихайловским дворцом 
дворик представляет собой рациональную компоновку 
единого пространства, составленную из мелких само
стоятельных пространственных единиц (ил. 4–5).

Проектные чертежи фасадов дворца, выполнен
ные Месмахером, также представляют импровизацию 
на тему итальянского ренессанса [4. С. 112]. Нижний 
этаж покоится на высоком цоколе. Замковые камни 
в полукругах окон выполнены в виде скульптурных 
масок, не повторяющих друг друга. Центр фаса
да подчеркивает портал, решенный в виде портика 
с лучковым разомкнутым фронтоном. В центральной 
части фронтона расположен картуш, увенчанный 
императорской короной, поддерживаемый с двух сто
рон фигурами сидящих путти. Нижний этаж здания 
облицован грубо обработанными рустами и блоками 
из темнокрасного песчаника (ил. 6).

Усвоив идею расчленения стены, впервые по
явившуюся в фасадах Альберти, Месмахер исполь
зует ее в отделке второго и третьего этажей. Окна 
второго этажа разделены между собой сдвоенными 
колонками ионического ордера. Обрамление полу
круглых окон опираются на балюстрады, располо
женные между постаментами этих колонок. Четкие 
ряды сдвоенных окон третьего этажа, обрамления 
которых опираются непосредственно на карниз, так
же разделены между собой, сдвоенными пилястра
ми коринфского ордера, что вполне укладывается 
в схему античных приемов оформления фасадов. 
Спускающиеся цветочные гирлянды как второго так 
и третьего этажей, заполняют пространство между 
колонками и пилястрами.

Поскольку фасад здания имеет закругленный 
угол, архитектору пришлось тщательно продумать 
решение его обработки. В первом этаже Месма
хер оставляет все без изменений. Два массивных 
кронштейна поддерживают балюстраду балкона 
второго этажа, окно которого увенчивает пучковый 
разомкнутый фронтом с картушем в центре. Закру
гленный угол верхнего этажа прорезан встроенным 
окном. Завершает все здание стройная балюстрада, 
покоящаяся на массивном карнизе, поддерживаемом 
мощными резными консолями, между которыми 

Ил. 4. Дворец Вел. кн. Михаила Михайловича. Фасад со сто
роны Азовского пер.

Ил. 5. Дворец Вел. кн. Михаила Михайловича. Вид со сто
роны Азовского пер.

Ил. 6. Дворец Вел. кн. Михаила Михайловича. Фрагмент 
фасада
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проходит скульптурный стилизованный зооморфный 
орнамент. Фасад, выходящий в Азовский переулок, 
лишен многих архитектурных украшений, которыми 
изобилует главный фасад.

Исключение составляет лишь оформление соб
ственных подъездов. Все три этажа рустованы, причем 
на нижнем этаже сохраняется грубая обработка ква
дров, в двух верхних она сглажена. Размеры оконных 
проемов этого фасада, соответствующие размерам 
окон главного фасада, архитектор соблюдает только 
в первом и втором этажах. Как представлял себе 
Месмахер фасад, выходящий в Черноморский пере
улок, остается невыясненным, так как эти чертежи 
до сих пор не обнаружены. При сличении проектных 
чертежей с натурой заметны некоторые отклонения, 
однако в отделке фасадов, в целом Месмахер сумел 
воплотить в жизнь свой замысел.

Участие зодчего в строительстве дворца не огра
ничивалось исполнением проектных чертежей. Более 
того, в ходе строительства он стал тем основным ор
ганизатором, который имел непосредственный контакт 
с исполнителями работ и поставщиками материалов. 
Частично сохранившиеся чертежи интерьеров по
зволяют судить о выдающихся способностях Месма
хера — декоратора, несмотря на то, что большинство 
из них искажены позднейшими перепланировками 
и ремонтами.

Среди интерьеров наибольшую значимость имели 
помещения Парадного вестибюля и Парадной лест
ницы, Кабинета великого князя, Большой и Малой 
приемных, Столовой, Библиотеки, великокняжеской 
Опочивальни, а также Уборной, Гардеробной и Ванной 
комнаты. Со стороны Адмиралтейской набережной 
посетитель сначала попадал в Нижний вестибюль — 
небольшое квадратное в плане помещение с высо
ким потолком. Мраморная лестница вела наверх, где 
расположен Верхний вестибюль. Первоначально 
до перестроек он имел меньшие размеры, но обладал 
ясной и четкой композицией. Пилоны и своды делили 
верхний вестибюль на шесть равных компартиментов. 
Лестница из Нижнего вестибюля и расположенный 
напротив камин составляли центральную ось компо
зицию. С левой стороны две двери вели в Большую 
и Малую приемные. Двери напротив Большой при
емной открывали вход в апартаменты северозападной 
части дворца. Здесь же начиналась Парадная лестница, 
идущая в интерьеры второго этажа.

Отделка Парадной лестницы не была завершена 
до конца. Но, несмотря на это, она отличается огром
ными размерами. Высота помещения лестницы дости
гает отметки крыши здания и завершается световым 
фонарем. Два широких марша с беломраморными 
ступенями разделены уступчатым парапетом, который 
должен был выполнять функции постаментов для 
канделябров и ваз с растениями. Работы по декоратив
ному оформлению Вестибюля и Парадной лестницы 
начались в 1888 году.

Тогда же была произведена художественная от
делка Большой и Малой приемных и Кабинета, на
ходившихся в первом этаже в северовосточном углу 

дворца; Спальная комната с примыкавшими к ней 
и связанными с ней помещениями, располагавшейся 
в первом этаже центральной части здания (между 
Азовским пер. и Дворцовым двориком); Библиотека, 
точное местоположение которой не выявлено; Вести
бюль и Лестница.

Однако недовольство императорского двора по по
воду брака великого князя и выдворение его из России, 
привели к недостаточности средств для продолжения 
работ, в результате чего строительство было заморо
жено. В начале его хотели продать, но продать недо
строенный дворец было сложно, так как вырученные 
от продажи деньги не окупили бы затраченной на него 
суммы в один миллион рублей. Тогда в 1903 г. было 
решено сдавать его в наем, получая прибыль за аренду. 
Этот совет дал Месмахер и арендатором выступило 
Управление югозападных железных дорог.

В следующем 1904 г. появился новый аренда
тор — Главное управление торгового мореплавания 
и портов. Его возглавлял один из многочисленных 
братьев Михаила Михайловича великий князь Алек
сандр Михайлович. Однако, в 1905 году в результате 
реорганизации, осуществленной Николаем II, Глав
ное управление торгового мореплавания и портов 
было упразднено, а его функции приняло на себя 
Министерство промышленности и торговли, которое 
и стало новым арендатором дворца до сентября 1910 
года. Сроки, указанные во всех договорах, связыва
лись с безуспешными поисками покупателя здания, 
который долго не находился. Это должен был быть 
солидный покупатель и по поводу него велась об
ширная переписка великих князей с посредниками 
различных ведомств и учреждений. Лишь к марту 
1911 г. такой покупатель нашелся. Это было страховое 
акционерное общество «Русский Лойд», которое при
обрело дворец, сразу же приступив к его перестройке. 
Работы проводились под руководством архитектора 
П. К. Бергштрессера. В результате их в первона
чальном виде сохранился лишь вестибюль, лестница 
и несколько других помещений. С 1917 года дворец 
сменил нескольких владельцев. Они последовательно 
менялись: Петрокоммуна, Городской отдел торговли 
и Ленинградский областной совет потребительских 
обществ, Госбанк и Главное Управление торговли 
Ленгорисполкома и, наконец, нынешний и последний 
владелец здания (частное лицо). За эти годы в пла
нировке и декоре здания существенных изменений 
не произошло, кроме уничтожения гербов и моно
грамм великого князя и последующих владельцев 
на картушах в архитектурном убранстве фасадов 
и интерьеров. Во внутренней планировке были про
изведены значительные изменения с 1911 по 1917 
годы, хотя интерьеры, оформленные М. Месмахером, 
остались почти нетронутыми [5. C. 48, 67].

Таким образом, МалоМихайловский дворец, 
монументальное и величественное сооружение 
М. Е. Месмахера, выполненное с использованием 
традиции итальянского ренессанса, остается замеча
тельным памятником эпохи эклектики в архитектуре 
Петербурга второй половины ХIХ в. [5. C. 67].
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THE TRADITIONS OF RENAISSANCE ARCHITECTURE IN THE WORK OF M. E. MTSMACHER USING THE 
EXAMPLE OF THE BUILDING OF THE MALO-MIKHAILOVSKY PALACE

The era of historicism in the architecture of St. Petersburg in the second half of the XIX century is characterized by a combination 
of elements of a wide variety of styles, including the Italian Renaissance. A prominent representative of this trend was Maximilian 
Mesmacher, who skillfully introduced elements of the design of Italian palazzi into the solutions of facades and interior decora
tion of urban buildings. Using the traditions of Florentine architects, focusing on the work of Filippo Brunelleschi, Michilozzo 
Dibartolomeo, Leonie Batista Alberti, he created the buildings of the Archive of the State Council, at the corner of Millionnaya 
Street and the embankment of the Winter Canal, the Museum of the Central School of Technical Drawing of Baron A. L. Stieglitz 
in Solyan Lane, the palace of Grand Duke Mikhail Mikhailovich on the Admiralty Embankment and others. While Mesmacher 
focused on the Palazzo Medici and Strozzi in the construction of the Archive of the State Council, the Grand Duke’s Palace has 
no direct analogues, which allows us to consider it as one of the examples of an original solution to the complex task of creating 
a majestic monumental building, distinguished by Renaissance motifs and organically fitting into the development of the quarter 
facing the Neva and forming the Embankment of England.
Keywords: architect M. E. Mesmacher, Grand Duke Mikhail Mikhailovich’s palace, historicism style, traditions of the Italian 
Renaissance.
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ЭстетИкА суБкуЛЬтуРЫ АнИМе…  И еЁ воЗдеЙствИе 
нА евРоПеЙскуЮ Моду XXI векА

© М. М. Кузнецова, А. В. Савельева, 2022

Статья посвящена анализу особенностей субкультуры аниме и аниместиля, выявлению влияния эстетики субкультуры 
на работы европейских дизайнеров и компаний индустрии моды. Выделены и рассмотрены четыре категории использования 
аниместиля в продукции западных брендов индустрии моды.
Ключевые слова: субкультура аниме, персонаж аниме, аниместиль, молодежная мода, индустрия моды, дизайн одежды, 
мягкая сила Японии.

Мода 2010х — начала 2020х гг. в значитель
ной мере ориентирована на молодых потребителей. 
Внимание аналитиков приковано к Поколению Z 
(1993–2010), крупные Дома моды меняются с тем, 
чтобы соответствовать настроению, потребностям 
и ценностям молодежи. В связи с этим индустрия 
моды привлекает источники из молодежной культуры, 
виртуальной и игровой среды, превращая их в новые 
коды, которые проникают даже в сферу роскоши. 
Значительное место среди глобальных субкультур 
занимает аниме (японская анимация), поэтому она 
все чаще становится источником вдохновения для 
современных дизайнеров. Для лучшего понимания 
тенденций развития дизайна костюма и современной 
моды представляется целесообразным обозначить 
место субкультуры аниме в стилистике европейских 
Домов моды, проанализировать методы переработки 
молодежных субкультурных кодов профессиональными 
дизайнерами и рассмотреть воздействие вкусов По
коления Z на эстетику костюма в XXI веке.

Субкультура аниме появилась в конце ХХ века 
под воздействием массовой культуры 1990х гг., когда 
в молодёжных кругах приобрела популярность япон
ская мультипликация: в это время широко распро
странялись видеокассеты с зарубежными фильмами 
и мультфильмами аниме. Объединили представителей 
данного течения их медийные предпочтения — при
страстие к аниме и манге [1]. Поскольку обозначенная 
субкультура отличается набором узнаваемых элемен
тов и условностей, представляется важным выявить 
и описать визуальные коды субкультуры аниме и дать 
определение аниместилю в костюме.

По мнению авторов статьи «Мягкая сила Японии: 
аниме и манга» Т. Балакаевой и А. Турсунбаевой, 
всеобщему распространению аниме способствова
ла специальная политика Японии, так называемая 
«Cool Japan». На фоне развития глобализации в конце 
1990х гг. японцы в качестве метода культурной дипло
матии использовали привлечение внимания к массовой 
культуре. «Анимеанимация, мангакомиксы, мода, 

попмузыка, кухня и романы молодых писателей 
стали играть важную роль в международной культур
ной деятельности Японии» [2. С. 19]. В 2005 г. было 
объявлено, что попкультура — одна из основных сил 
внешнеполитического влияния Японии. Флагманами 
продвижения и проводниками японской культуры 
в других странах стали японские по стилю аниме 
и манга, обладающие лучшими качествами для при
влечения разнообразной массовой аудитории.

В современном мире движение аниме получило 
наибольшую популярность, превратившись в миро
вую субкультуру. Деятелей данного направления 
становится с каждым годом больше, упоминания 
об этой социальной группе чаще появляются в СМИ, 
а в каждом учебном заведении мира можно встретить 
её поклонников. Как правило, «анимешники» (сленг — 
представители субкультуры аниме, прим. авторов) 
не ограничиваются просмотром мультфильмов. Среди 
них распространено написание рассказов по мотивам 
аниме (англ. fan  fiction); рисование персонажей — 
fan arts и любительской манги — «додзинси» (яп. 
doujinshi — журнал единомышленников, первона
чально так назывались издательства фанклубов, со
держащие любительские комиксы); косплей (от англ. 
costume play — костюмированная игра) — полное 
переодевание в костюм героя аниме, компьютерных 
игр, фильмов и др. Ежегодно проводятся анимефе
стивали, посвященные японской анимации вечера 
кино, культурные мероприятия Японии, на которых 
распространены выступления косплееров — актеров
любителей, изображающих на сцене или во время 
фотосессии персонажей аниме; и косбендов (от англ. 
cosume band — косплей команда) — любительских 
театральных трупп, организованных косплеерами.

Говоря о субкультуре косплея, широко распро
страненной в Японии, стоит упомянуть о влиянии 
Запада на традиции японцев и об особенностях их аме
риканизации. Адъюнкт-профессор Нью-Йоркского 
университета Е. Штейнер во время лекции «Япония 
и “японщина” в России и на Западе» так выразился 
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о явлении «весторщины» в Японии: «Японцы, надо 
отдать им должное, никогда не играли с западными 
штуковинами всерьез. Им никогда не приходило в голо
ву увлечься христианством, несмотря на многовековые 
попытки миссионеров, японцам это просто не нужно. 
Им нужны или практические, технологические штуко
вины, которые они адаптируют, улучшают и тем самым 
в конечном итоге превосходят своих западных коллег, 
или явления масскультуры.

Например, там есть очень большая молодежная 
субкультура района Харадзюку, где есть такие группы 
подростков, которые имперсонируют разных культур
ных героев Запада. Скажем, девочки под названием 
«гото Рори», что означает «готическая Лолита». Та
кие соблазнительные нимфетки в черных кружевах, 
викторианская мода, с потрясающим макияжем, когда 
они белят свои лица, когда они говорят томно, как 
в их представлении разговаривали британские ба
рышни середины XIX в. И так они ходят по улицам 
и т. д. Есть и другие группировки, например, Ганго
ро — японки, в основном, это девочки, подражающие 
американским черным рэпперам. Они мажут темным 
свои лица или устраивают искусственный загар, красят 
волосы в яркожелтый цвет, носят штаны с мотней 
до колен, как эти самые рэперы.

Всего этого очень много, но повторяю: японцы 
в этом отношении, я бы сказал, умнее западных лю
дей. Они берут внешние приметы, и они знают, что 
для них это игра. Они не стесняются ходить в этих 
карнавальных костюмах по улицам, для них это воз
растное явление. Но всерьез увлечься христианством, 
или философией Гегеля, или чемто подобным им про
сто не приходит в голову — в этом принципиальная 
разница» [3].

Это очень важное замечание, которое касается 
всех уличных субкультур Японии, в т. ч. косплея 
и аниме. Авторы статьи «Косплей: воображаемое “я” 
и актерствующая личность» называют его «театра
лизованным способом публичного самовыражения». 
Согласно их исследованию, огромное значение для 
этой субкультуры имеют вербальные и невербальные 
средства выразительности. Участники «тщатель
но продумывают каждую деталь своего костюма, 
внешнего облика в целом и характера выбранного 
для воплощения персонажа» [4. С. 218]. При этом 
центральную роль играет аутентичность создаваемо
го образа, как в любом неформальном сообществе. 
Так же авторы отмечают, что косплей существенно 
отличается от остальных молодёжных субкультур: 
в отличие от, например, панков или готов приверженцы 
этого направления не могут носить свои экстравагант
ные костюмы в школу или на работу, что оставляет 
яркие образы за рамками повседневной жизни [4]. 
Подобное утверждение может быть применено к дру
гим японским субкультурам. Например, упомянутые 
выше харадзюку (название дано по кварталу в Токио) 
отличаются максимально необычным внешним ви
дом, но в подобных костюмах участники движения 
появляются только в указанном районе города. Для 
музыкального жанра visual kei (англ. — визуальный 

стиль) характерно использование макияжа, сложных 
причёсок и фантазийных костюмов (часто в андрогин
ной эстетике). Внешний вид выступающего на сцене 
артиста имеет преобладающее над музыкой значение. 
В японской молодежной уличной культуре множе
ство таких примеров, и субкультура аниме вливается 
в общий поток неформальных течений, оказывающих 
взаимное влияние друг на друга. Вероятно, чрезмерная 
декоративность и преувеличение в одежде и облике 
молодежи Японии — это «след» театрализованной 
эстетики традиционного костюма и грима, сохраняю
щих некоторое хождение в современном мире.

В субкультуре аниме необходимо и возможно 
выделить следующие особенности, часть из которых 
описаны В. Хасьяновым и А. Зайцевым [1]:

− в своей основе субкультура имеет творческое 
начало: ее возникновение спонтанно и обусловлено 
самостоятельной деятельностью отдельных ее пред
ставителей (косплееров и косбендов);

− как правило, отсутствует чётко сформирован
ная идеология: общим элементом мировоззрения ее 
представителей является заинтересованность опре
деленными медиапродуктами;

− субкультура демократична: организации, за
нимающиеся проведением различных мероприятий 
по данной тематике — анимефестивалей, квестов 
и др., независимы друг от друга и не имеют конкретной 
иерархии;

− участники имеют яркий и эксцентричный 
внешний вид, игровая составляющая образа и его ау
тентичность выражаются в дотошном воспроизведении 
деталей и символов копируемых персонажей;

− используемый участниками сленг эмоциональ
ноэкспрессивно окрашен;

− отсутствуют явные традиции «посвящения» 
в субкультурную группу;

− культурой аниме увлечены люди различного 
возраста и рода деятельности: аудитории аниме варьи
руются от маленьких детей до подростков и взрослых 
зрителей ввиду широкого разнообразия медиаконтента 
по жанрам и сюжетам соответствующих направлений;

− главной ценностью признаётся творческая 
самореализация представителей сообщества.

Как и во всяком неформальном сообществе, 
в среде последователей аниме за пределами Японии 
есть элементы, по которым члены группы узнают друг 
друга. Это язык, заполненный всевозможными япониз
мами и названиями медийных жанров; специфический 
юмор, основанный на просмотренных сериалах и ани
мационных фильмах; коллекционирование фигурок 
персонажей, значков и другой сувенирной атрибутики; 
знание музыкальных тем из аниме и т. д. Но главным 
знаковым атрибутом приверженцев этой субкультуры 
является выражение образа в костюме.

Именно в среде субкультуры аниме появилось 
новое современное понятие аниме-стиль. Аниместиль 
в одежде (anime style) относится к группе авангард
ных, для него характерны асимметрия декора, ис
пользование чистых спектральных, а также сложных 
искусственных цветов, обилие принтов на тканях. 
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В целом, стиль подразумевает создание ярких образов 
в повседневной жизни, а также различные изображения 
и наклейки с персонажами на одежде. Проявляться 
аниместиль может невыразительно и незначительно 
для непосвящённого (окрашенные в определённый 
яркий цвет волосы, броши с изображением героев, 
аксессуары из мультфильмов), или в виде практически 
полного повторения анимационных образов. Пред
ставители субкультуры воплощают аниме персонажей 
не только в своем облике, но и в образе жизни. Подобно 
анимационным лентам их образы весьма красочны 
и эмоциональны. «Анимешники» по своей сути — это 
«взрослые дети». Они ярки, импульсивны и оптими
стично смотрят на мир. Их положительные эмоции 
преимущественно выражаются во внешнем виде как 
самом доступном способе показать свое настроение 
окружающим. Яркие цвета радуги покрывают не толь
ко одежду, но и бижутерию, а также волосы и глаза, 
которые могут быть любых ярких оттенков. Прически 
девушек, в основном, детские, выглядят кукольно 
и наивно. Основной материал аксессуаров — цветной 
пластик, часто с различной символикой персонажей [5].

В аниместиль входит одежда японских школь
ниц, так как большинство аниме посвящено именно 
их жизни. Ещё с середины 1970х гг. школьная форма 
стала в Японии неким «стержнем» для уличных не
формальных сообществ, порождённых рядом мужских 
молодёжных субкультур послевоенного периода. Под
ростки носили переделанную форму школьниковстар
шеклассников, изменяя её длину и объёмы и дополняя 
различными традиционными аксессуарами. В СМИ 
получил распространение образ школьникаправо
нарушителя, который в середине 1980х гг. сменился 
на преступную школьницу в матроске. В этот же пери
од во многих частных школах Токио вводили «форму
откутюр» ради привлечения новых учениц. Появились 
клетчатые юбки, жакеты, блузки изящного покроя.

В 1990е гг. в массмедиа приобрели популярность 
изображения старшеклассниц. Реальные ученицы 
в школьной форме появлялись в серьёзных новост
ных и документальных передачах, образовательных 
программах, токшоу и аниме. Осознанная реакция 
девушек на эти часто мелькающие изображения поро
дила в Токио новый стиль уличной моды — kogal или 
«субкультура старшеклассниц». Представительницы 
должны были иметь у себя два гардероба — один со
держал школьную форму, а другой состоял из совер
шенно взрослой и очень нарядной одежды. Школьная 
форма подвергалась серьёзной деформации — юбку 
обязательно укорачивали до длины мини, а гольфы 
носили спущенными. В качестве аксессуаров были 
популярны клетчатые шарфы Burberry, блистатель
ные винтажные вещицы от Hello Kitty и футляры для 
мобильных телефонов [6].

Преображенные таким образом форма и облик 
японской школьницы вошли в субкультуру аниме. 
Большая часть фильмов и сериалов жанров «повсед
невность», махосёдзе, сёнен и некоторых других 
посвящена жизни подростков, поэтому фанаты этих 
анимационных лент достаточно быстро перенесли 

элементы соответствующих нарядов в свои костюмы. 
Современный «образ японской школьницы» анимести
ля состоит из светлой блузы свободного покроя, часто 
с воротникомматроской, контрастного по цвету гал
стука и юбки в складку с гольфами или чулками. Длина 
юбки или способ ношения гольф в настоящее время 
не регламентируются — представители субкультуры 
аниме вольны интерпретировать образ в зависимости 
от личных предпочтений. Пожалуй, именно образы 
девочкиподростка или школьницы стали наиболее 
известными во всем мире, когда развитие субкультуры 
аниме вышло далеко за пределы Японии и соседних 
с ней азиатских стран.

В начале 2020х гг. субкультуры, связанные с Япо
нией, охватывают многие страны мира. Фестивали 
аниме, манги, косплея ежегодно проводятся в ведущих 
странах мира (Anime Expo в ЛосАнджелесе, Otakon 
в Вашингтоне, Japan Expo в Париже, Hinode Power 
Japan в Москве и др.). Не столько любовь к культуре 
Японии, сколько игра в реальность или, скорее, «не
реальность» для поклонников аниме и косплея важнее 
традиционной социализации, заменяет ее и формирует 
новые правила жизни. Открытая сексуальность под
меняется анимированными образами, гендерные роли 
осознаются путем примеривания сформированного 
имиджа персонажа. Нарисованная жизнь и облик ка
жутся более привлекательными и достойными под
ражания, чем то, что рекомендует официальная евро
пейская культура повседневности, которая регулярно 
дискредитирует себя.

Очевидно, что при помощи погружения в субкуль
туру можно попытаться уйти от повседневных про
блем, но нельзя отстраниться от участия в рыночных 
отношениях. Производители товаров и услуг (особен
но, модных) постоянно ищут каналы взаимодействия 
с новыми поколениями и группами потребителей, 
поэтому массовая субкультура, увлекающая и объеди
няющая огромное число поклонников, превращается 
для них в источник информации и новое средство 
диалога с молодёжью. Поскольку традиционные коды 
индустрии моды (историческая ценность бренда, 
семантика элементов гардероба, сложные стилевые 
решения костюма) не знакомы и не понятны Поколе
нию Z, которое является наиболее многочисленным 
и именно сейчас входит в стадию активного потре
бления, компаниипроизводители спешно осваивают 
новый для себя язык молодежной моды. Сам по себе 
такой опыт не нов для данной отрасли, она уже пере
живала подобное в 1960х — начале 1970х гг., когда 
молодые дизайнеры смогли перенести уличную моду 
молодежи на подиумы. Что же изменилось в подходах 
к работе с молодежной модой в XXI веке?

Если в обозначенный период формирования прет
апорте в Европе дизайнеры художественно переос
мысливали и «окультуривали» уличные стили, воз
водя их в ранг авторской моды, то в настоящее время 
помимо этого метода появились простые и наиболее 
«наглядные» способы внедрения новых кодов в дизайн 
костюма. Под воздействием целого ряда факторов 
в XXI в. значительно упрощаются составляющие ко
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стюма и комплектность одежды, сужается ассортимент, 
и на смену новым формам приходят принты или иные 
визуальные маркеры, выделяющие «своих» в молодеж
ной среде. Параллельно с «упрощением одежды» Дома 
моды и бренды массмаркета активно внедряют в свои 
сезонные коллекции коллаборации с производителями 
компьютерных игр и программ, фильмов и сериалов 
(например, Louis Vuitton & Vocaloid 2013; Ted Baker 
& Animal Crossing 2021; Balenciaga & Fortnite 2021). 
В том числе, наблюдается использование стилистики 
и символики аниме и манги в продукции европейских 
марок.

Анализ целого ряда коллекций одежды и аксессу
аров, выпущенных за пределами Японии в XXI веке, 
позволил выделить несколько категорий адаптации 
аниместиля в работах брендов индустрии моды:

− использование элементов аниместиля в аксес
суарах и обуви;

− прямая цитата образа персонажа;
− косвенная цитата образа конкретного персонажа;
− нанесение на предметы одежды логотипов 

и изображений персонажей аниме.
К первой категории применения аниместиля 

относятся совместные работы японского художника 
и дизайнера Такаси Мураками и люксового Дома моды 
Louis Vuitton с Марком Джейкобсом в лице креативного 
директора, сотрудничество которых началось в 2002 г. 
Коллекция сумок Multicolor Monogram, выпущенная 

лимитированным тиражом, объединила в себе черты 
традиционной европейской культуры люкса и со
временной японской субкультуры аниме. Рекламная 
акция сумки сопровождалась короткометражными 
аниме, что было невероятно для буржуазного бренда 
и привлекательно для молодежи. Анимеперсонаж, 
изображённый Мураками поверх знаменитой моно
граммы Louis Vuitton, стал культовым (ил. 1). Помимо 
нанесения изображения персонажа на сумку, дизайнер 
трансформировал сам логотип бренда, сделав его «ани
мешно» ярким. Обновленная цветовая гамма, включе
ние «кукольных» элементов в традиционные решения 
сумок, игровые мотивы в рисунке — эти элементы 
«вдохнули молодость» в ассортимент консервативно
го бренда и стали первым шагом на пути сближения 
субкультур и сегмента роскоши в индустрии моды.

Подобный прием обновления и «омоложения» 
ассортимента можно проследить в коллаборации марки 
обуви Dr. Martens и токийского концептстора atmos, 
представивших модели ботинок Tarik в аниместиле 
(ил. 2). Строгие тёмные ботинки для повседневной 
носки приобрели бархатную ткань верха, яркокрас
ную накладную застёжку молнию и плетёные шнурки 
из красных и белых нитей с пластиковым фиксатором. 
Еще одним цветовым акцентом стала фирменная жёл
тая строчка Dr. Martens по ранту подошвы. На постерах 
рекламной кампании были нарисованы персонажи 
в стилистике аниме (ил. 3).

Ил. 1. Такаси Мураками для Louis Vuitton. Модели из коллекции Multicolor Monogram. 2003

Ил. 2. Ботинки Dr. Martens & atmos. 2021 Ил. 3. Рекламный постер Dr. Mar-
tens & atmos. 2021
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Приёмы второй и третьей категорий сложны для 
реализации, поэтому к ним прибегают Дома моды 
сектора люкс, которые занимаются разработкой новой 
стилистики и моды. Именно они заинтересованы в при
влечении внимания молодых потребителей.

Ко второй категории относится совместная работа 
Дома моды Gucci с автором манги «Невероятные при
ключения ДжоДжо» Хирохико Араки (ил. 4, 5). Вслед 
за выходом анимесериала в Японии в 2012–13 гг. 
в 2013 г. европейский Дом моды под руководством 
Фриды Джанини выпустил линейку, стилизованную 
под одежду персонажей аниме. Специально для тако
го знаменательного момента мангака (сленг — автор 
манги, прим. авторов) создал отдельный выпуск 
«ДжоДжо», в котором его герои так или иначе были 
связаны с брендом Gucci [7].

Ныне действующий креативный директор Дома 
моды Louis Vuitton, Николя Гескьер интерпретировал 
в своих коллекциях образы конкретных персонажей 
из анимесериалов. В сезоне ВеснаЛето 2016 модели 
в сетчатых топах и космическипринтованных комби
незонах, курткахкосухах, байкерских нарядах и бисер
ных платьях напоминали персонажей из «Прекрасной 
воительницы Сейлор Мун», «Евангелиона» и «Тетради 
смерти» (запрещён к показу в России в 2021 г.). Ма

Ил. 4. Магазин Gucci с эксклюзивной коллекцией Gucci&JoJo’s и модели из коллекции. 2013

Ил. 5. Х. Араки. Модель из коллекции Gucci&JoJo’s на об
ложке японского журнала Spur. 2013

Ил. 6. Модель из коллекции Louis Vuitton SS 2016 и героиня 
аниме «Сейлор Мун» (кадр из аниме). 1994

Ил. 7. Модель из коллекции Louis Vuitton SS 2016 и героиня 
аниме «Тетрадь смерти» (официальный арт). 2006

некенщицы вышли на подиум с диадемами в розовых 
волосах и увеличенными при помощи стилизованных 
«подтёков» глазами (ил. 6, 7, 8).

Отдельно следует выделить коллекцию Осень
Зима 2020 Дома моды Moschino, в которой креативный 
директор Джереми Скотт объединил приёмы третьей 
и четвертой категорий. В коллекции, посвящённой Ма
рииАнтуанетте, в качестве идеи для некоторых моделей 
дизайнер использовал образ персонажей Марии и Оска



54

М. М. Кузнецова, А. В. Савельева ■ ЭСТЕТИКА СУБКУЛЬТУРЫ АНИМЕ…

ра, главных героинь аниме «Роза Версаля» («Версаль 
но Бара», 1979–1980, реж. Осаму Дэдзаки). Под девизом, 
восходящим к словам последней королевы Франции: 
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» на подиум 
вышли модели, одетые как миловидные разноцветные 
тортики [8]. На ткани были нанесены непосредственно 
образы героев аниме в преувеличенно ярких замысло
ватых орнаментальных композициях (ил. 9).

В других моделях Джереми Скотт трансформиро
вал образцы «туаль де Жуи» — льняной ткани XVIII в. 
с набивным рисунком на пасторальные мотивы, введя 
в них персонажей аниме (ил. 10). Гротескные парики, 
каркасыпанье и аксессуары моделей усиливали сход

Ил. 8. Модель из коллекции Louis Vuitton SS 2016 и герои 
аниме «Евангелион» (официальный постер к сериалу). 1995

Ил. 9. Модели из коллекции Moschino AW 2020. Официальный постер к аниме «Роза Версаля» с изображением главных 
героев. 1979

Ил. 10. Модели из коллекции Moschino AW 2020.

Ил. 11. Модели из капсульной коллекции FILA. 2019 Ил. 12. Модели из коллекции Bershka&Evangelion. 2021
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ство с манерой чрезмерно наряжаться и воспроизво
дить заимствованные в европейской культуре образы, 
свойственной японской молодежи. Дизайнер соединил 
исторические мотивы рококо с современными формами 
и пропорциями костюма, украсив модели цитатами 
из классической японской анимации конца 1970х гг. 
Это позволило историческим реминисценциям про
звучать поновому. Дом Moschino, известный сатири
ческим отношением к официальной моде, представил 
коллекцию в духе метамодерна, смешав торжествен
ность исторического стиля императорского двора 
с игровой, демократичной молодежной субкультурой.

К приёмам четвертой категории, как к самому 
простому варианту заимствования, часто обращаются 
бренды массмаркета и спортивной одежды среднего 
сегмента рынка, создавая капсулы с толстовками, 
футболками, спортивными шортами и подобным ас
сортиментом с нанесёнными на них соответствующими 
принтами. Используются как случайные анимеоб
разы, так и коллаборации с конкретными сериалами. 
Таким образом поступил ранее итальянский, а ныне 
корейский бренд спортивной одежды FILA, который 
выпустил коллекцию одежды и кроссовок в сотруд
ничестве с создателями аниме Mobile Suit Gundam. 
В преддверии 40летия популярного сериала в 2019 г. 
была представлена обширная капсула с персонажами 
из вселенной этого аниме. В 2021 г. «Bershka» (бренд 
массмаркета, принадлежащий испанской компании 
Inditex) выпустила летнюю капсульная коллекцию, 
посвящённую культовому аниме «Евангелион». Коллек
ция, представленная в российских магазинах, включала 
в себя джемперы, футболки, боди, майки с логотипами 
сериала и его главными героинями (ил. 11, 12). Таким 
образом, запущенный в секторе люкс в начале 2000х гг. 
процесс сближения европейской моды и субкультуры 
аниме в 2020х гг. пронизал все секторы рынка.

Подводя итоги, можно сказать, что аниме, вы
бранное в качестве одной из составляющих между
народной культурной экспансии Японии на Запад 
в конце 1990х гг., полностью выполнило свою задачу. 
К середине 2010х гг. аниме прочно вошло в число 
глобальных субкультур с множеством поклонников, 
приверженных ей настолько, что они готовы общаться 
и объединяться на основе интереса к этому виду ани
мации, вводить вербальные и визуальные элементы 
аниме в свою жизнь. Таким образом, сформировался 
особый стиль одежды, наиболее востребованный среди 
молодежи (Поколение Z). Эстетика аниме подразуме
вает яркость, игровую «кукольную» составляющую, 
употребление символики и изображений любимых 
персонажей, смешение элементов западной одежды 
без глубокого понимания их значений.

Индустрия моды на Западе включила аниме в чис
ло новых культурных кодов при создании одежды. 
С одной стороны, это позволило соединить тренды 
западной и восточной моды, с другой стороны — сти
листика аниме привлекла внимание молодой аудитории 
к брендам среднего и высокого сегмента. Аниместиль 
помог сделать моду понятнее и привлекательнее для 
молодёжи, поскольку знание сюжетов, смыслов и кодов 

аниме позволило правильно воспринимать такие посла
ния и создало игровой контекст вокруг предлагаемого 
продукта, что чрезвычайно важно для молодых потре
бителей. Бренды массмаркета и спортивной одежды 
также ввели в свои коллекции символику и изображе
ния аниме, прямо отвечая на потребительский запрос.

Следует отметить, что элементы аниме поразному 
интерпретируются брендами различных сегментов. 
Новые идеи внедряются и опробуются в люксовом 
сегменте. Дизайнеры «оживляют» героев аниме, вос
производя их в подиумных образах, или вводят изо
бражения из сериалов в контекст западной культуры, 
«подменяя традиционное анимационным». Таким 
образом, рождается новая стилистика и знаковость 
моды на основе интерпретации субкультурных образов 
и кодов. Бренды массмаркета и спортивные марки, как 
правило, наносят на предметы одежды, аксессуары 
и обувь логотипы и изображения персонажей аниме 
без какой либо переработки. При этом массмаркет ис
пользует исключительно базовые предметы одежды, 
подменяя люксовый ассортимент моделями простой 
формы. Медийная культура и стилистика субкультуры 
аниме активно используются многими брендами всех 
сегментов рынка в рекламных кампаниях.

Включение стилистики аниме в контекст западной 
моды — неизбежный и обязательный результат раз
вития процессов моды, которая стремится говорить 
на языке, понятном новым потребителям. Применение 
кодов и изображений молодёжной субкультуры аниме 
позволяет Домам моды найти общий язык с потенци
альными клиентами. Стилистика аниме преображает 
западную моду, делая ее моложе и «веселее», создавая 
новые формы сексуального, героического, повседнев
ного. Разнообразие методов внедрения анимационных 
образов в моду даёт возможность компаниям различ
ных сегментов выбрать свой подход к этой теме и шире 
развить наметившуюся тенденцию.
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Особенности развития отечественного искусствознания в сфере изучения русского искусства второй половины XX века 
способствовали формированию различных парадоксов в области интерпретации концептов творчества разных направлений 
1960–1980х. гг., которые вследствие цензуры долгое время были вытеснены советскими властями из публичной художе
ственной деятельности. Одной из главных проблем является использование большого количества синонимичных терминов 
и попытка унифицировать их ко всему движению неофициального искусства в целом. В статье представлен сравнитель
ный анализ терминов, принятых исследователями для определения концептов художественных течений неофициального 
искусства. Рассматриваются исследования Е. А. Бобринской, Е. Ю. Андреевой, Т. Е. Шехтер, А. Д. Морозова. Основное 
внимание уделено наиболее распространенным терминам: «нонконформизм», «андеграунд», «второй авангард» и их спец
ифике в контексте изучения независимого искусства Москвы, СанктПетербурга и Саратова.
Ключевые слова: неофициальное искусство, нонконформизм Москвы и Санкт Петербурга, независимое искусство Са
ратова, «андеграунд», «второй авангард» интерпретация терминов, искусствоведческие исследования нонконформизма.

На сегодняшний день, содержание концепта 
«неофициальное искусство» 1960–1980х годов явля
ется объектом научного дискурса. В отечественном 
искусствознании часть терминов была заимствована 
с Запада, параллельно происходило формирование 
собственной терминологии. Таким, образом, возникла 
необходимость обозначить художественные процессы, 
сформировавшиеся во второй половине XX века.

Для современного искусствознания характерно 
парадоксальное использование различных терминов, 
описывающих неофициальное искусство как синони
мы. Однако ряд искусствоведов отмечают различия 
в определении концептов «нонконформизм», «анде
граунд» и «второй авангард».

Неофициальное искусство 1960–1980х гг. возни
кает в тот, момент, когда в обществе существует запрет 
на те или иные виды художественного творчества, 
что было отличительной чертой политики советского 
государства, требовавшего от искусства полного соот
ветствия коммунистической идеологии. Художники, 
не признававшие эти требования, находились вне 
сложившейся системы, а их деятельность называлась 
антиобщественной. Чтобы создать свою, независимую 
от «официальной» культуру, неофициальные художни
ки уходили в «подполье».

Главные идеи нонконформистов формировались 
не только в сфере изобразительного искусства, они 
сложились на пересечении разных эстетических и со
циальных практик. Важной частью неофициального 
искусства являлось формирование разнообразных 
«кружков» и «школ», что способствовало развитию 
новых художественных тенденций. Неофициальное 
искусство невозможно объединить в одно направле
ние, и в конце 1980х годов это становится общекуль
турной нормой. Во многом это связано с переменами, 

происходящими к этому времени в Советской России, 
и с общим вектором художественного процесса. 
На сегодняшний день неофициальное искусство ин
тересно тем, что оно создавало одномерные образы, 
сводящиеся к критической рефлексии советского 
искусства. Нонконформизм стремился принадлежать 
к современности, выйти за рамки нормативного со
ветского творчества. Таким образом, неофициальные 
художники, сохранив мечту о свободе, становятся 
новым явлением в отечественном искусстве второй 
половины XX века.

С начала развития нонконформизма существо
вала потребность во внутренней критической мысли. 
В силу действующей цензуры, важную роль в деятель
ности неофициальных художников занимает Самиздат. 
Благодаря работе «Товарищества Экспериментально 
Изобразительного искусства» в 1980х вышел сборник 
«ТЭИИ» [18]. В журналах «Часы» [12], «Обводный 
канал» [5] публиковались хроники «ТЭИИ» и обзо
ры выставок. По инициативе редакторов «Часов»: 
Б. И. Иванова и Б. В. Останкина собрана книга «Га
лерея I», повествующая о неофициальной художе
ственной жизни Ленинграда в 1970е годы. Позднее 
Сергеем Ковальским выпущено два тома «Галерея II 
80е». С 1975–1979 гг. выпускался альманах «Архив», 
посвященный художникам 1950–1960х годов.

В рамках Самиздата художники называли себя 
«нонконформистами». Не имея возможности свобод
но выставлять свои работы, они принимали участие 
в квартирных выставках. Так, участники группы 
«ИНАКИ»: Сергей Ковальский и Виктор Богорад для 
организации своей первой вставки в 1973 году, создали 
манифест, в котором отражались главные задачи груп
пы. Художники обращаются к трансцендентальным 
идеям, сновидениям, безумию. Неприятие эстетиче
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ских или социальных норм определяется через аффект: 
выбор гротескных образов, особому вниманию к цвету.

Постепенно творчество независимых художников 
все больше привлекает внимание не только отечествен
ного, но и западного зрителя. Распространению знаний 
о неофициальном искусстве на Западе способствовал 
журнал «АЯ», издаваемый в Париже с 1970х по 1986
е годы Игорем Шелковским. Круг художников «АЯ» 
связан с поколением 70х годов XX столетия, олице
творявших новый тип художественного мышления, ос
нованного на синтезе реального и метафизического [19, 
с. 14]. Журнал должен был представлять творчество 
современных русских художников и освещать теоре
тические и исторические вопросы значимые в кругу 
представителей неофициального искусства. Структура 
номеров составлялась в зависимости от доступного 
и выбранного материала. Фундаментальное значение 
имели тексты искусствоведов и философов. Внимание 
уделялось построению исторического контекста не
официального искусства и его связи с художественной 
традицией авангарда. Тексты, посвященные Павлу 
Филонову, Василию Кандинскому, Казимиру Малевичу, 
Михаилу Ларионову и Михаилу Матюшину, освещали 
важные вопросы в искусстве начала XX века. Главная 
задача журнала заключалась в том, чтобы предоставить 
нонконформистам альтернативное выставочное про
странство. Выбор работ осуществлялся с выявлением 
контекста проблемы, таким образом, данное издание 
стало платформой коммуникаций западных и советских 
художников.

В современном отечественном искусствознании 
при изучении специфики независимого искусства ис
пользуют термины: «нонконформизм», «неофициаль
ное искусство», «андеграунд», «второй авангард». Ряд 
авторов: Марина Унксова [20], Екатерина Бобринская 
[4], Елена Андреева [3] используют данные термины 
как синонимичные понятия. Некоторые теоретики ис
кусства с легкостью заменяют одно понятие другим. 
Так, исследователь Нона Степанян утверждает, что 
все термины поддаются «взаимозамене» [15, с. 26].

В отечественных исследованиях развивается идея 
использования одного или двух терминов. Анализируя 
творчество отдельных представителей неофициального 
искусства, авторы: А. И. Морозов [10], и Т. Е. Шех
тер [15] настаивают на применении одного понятия. 
А. И. Морозов, изучая работы московских и петербург
ских художников, применяет термин «неофициальное 
искусство», Т. Е. Шехтер напротив считает, что для 
определения концепции петербургских художников 
нужно использовать термин «ленинградский андегра
унд». [16, с. 64]. В исследовании А. К. Флорковской 
[11] доминирующим термином является неофициаль
ное искусство, как наиболее универсальный и обоб
щающий опыт взаимоотношений между культурной 
политикой власти и художественным творчеством, 
выходящим за предписываемые искусству границы. 
Анна Флорковская указывает на то, что эти границы 
не являются раз и навсегда определенными, а меняются 
в связи с конкретикой этапов истории неофициального 
искусства.

Наиболее распространёнными терминами счита
ются «нонконформизм» и «неофициальное искусство». 
Оба термина имеют уже устоявшееся значение, однако 
парадоксальной является проблема разграничения этих 
понятий. «Неофициальное искусство» — обобщающий 
термин, для которого характерно стремление отразить 
новые идеи, противоположные советскому искусству. 
«Неофициальное искусство» объединяет художников 
двух периодов: тех, кто сформировался в период «от
тепели» к 1950–1960 гг. и тех, кто работал с середины 
1960х годов. Исследователь К. Амейрмахер указывает 
на то, что в период оттепели идет процесс эмансипации 
части советского искусства от следования канонам 
соцреализма [1, с. 67]. Жесткие столкновения в области 
искусства послужили началом внутреннего распада 
русской культуры. Художники сформировали свое 
внутреннее пространство, которое смогло выдержать 
давление со стороны внешних факторов и систем. 
О проблеме разграничения понятия официальное 
и неофициальное пишет А. Юрчак. [17, с. 164]. В ис
следовании содержится разносторонний анализ форм 
взаимодействия доктринального и альтернативного 
в поздний советский период. Исследователь не пред
лагает полностью исключить понятие «официального» 
и «неофициального» искусства в эпоху позднего соц
реализма, однако считает принципиальным упроще
нием говорить об этих компонентах как о бинарных. 
Альтернативные художественные практики, развивав
шиеся в советский период, не находились в оппозиции 
к государству, но и не являлись его частью, существуя 
в сложном единстве.

Термин «нонконформизм» как синоним неофи
циального искусства применялся к художественным 
процессам, сформировавшимся в советский период 
в Москве и СанктПетербурге. Впервые был применен 
к польскому движению «Солидарность». К московско
му неофициальному искусству исследователи относят 
творчество «Лианозовской школы»: Оскара Рабина, 
Владимира Немухина, Лидии Мастериковой, Нико
лая Вечтомова и Олега Целкова. Характерная черта 
московских неофициальных художников заключается 
в противостоянии системному образу мысли, которое 
выражалось на языке абстрактного искусства. Худож
ники: В. Н. Немухин и Л. А. Мастерикова считали, 
что язык абстракции не противоречит языку фигу
ративной живописи, а обобщает его. Е. Ю. Андреева 
отмечает: «Лианозовская школа является своеобразной 
формальнотематической матрицей нонконформизма 
как художественного движения. На выставках картин 
лианозовской группы зрители могли видеть, что нон
конформизм противопоставил советскому искусству 
через абстракцию сюрреалистическую фантазию 
и «безыдейную» живопись, отличающуюся ярко вы
раженным частным взглядом на жизнь. [14, с. 44].

По словам Юрия Жарких термин «нонконфор
мизм» применим к художникам тоталитарных стран. 
[10, с. 135.] В демократических странах это искусство 
называется «preconnaissance» (искусство, которое еще 
не принято). Еще одним фактором, способствующим 
распространению термина, было появление его в печа
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ти монографий и сборников, посвященных искусству 
данного периода. В качестве примера стоит назвать 
работу Екатерины Андреевой рассматривающей про
блематику неофициального искусства на примере 
Московской и Ленинградской школы.

В начале 1980х годов «нонконформизм» при
меняют к творчеству независимых ленинградских 
художников «Товарищества экспериментального изо
бразительного искусства» Для петербургской культуры 
независимого искусства характерна множественность, 
проявляющаяся как в художественной, так и в обще
ственной жизни. Сегодня, рассматривая ленинградский 
андеграунд, можно говорить о нем как об особо значи
мом явлении не только для отечественного искусства, 
но и для мирового искусства в целом. Независимое 
искусство ленинградских художников не было извест
но широкому кругу зрителей. Существующая с конца 
1940х группа А. Д. Арефьева, сложившаяся к 1960
м школа Осипа Сидлина и Владимира Стерлигова, 
и образовавшаяся в 1964м году группа «Петербург» 
действовали в закрытом режиме кружков и домашних 
академий. Публично представить свои работы удалось 
художникам школы В. Сидлина в 1968–1969х годах 
в ДК при Заводе им. Н. Г. Козицкого. Впоследствии 
возникают художественные музеи и галереи, благодаря 
которым неофициальное искусство стало известно 
большому кругу зрителей. С 1989го года начинается 
история Артцентра «Пушкинская 10», где собирались 
не только художники, но и музыканты, поэты и ли
тераторы. Позднее организована негосударственная 
некоммерческая организация «Товарищество свобод
ная культура». В Артцентре создан «Музей Нонкон
формистского искусства», главной задачей которого 
являлось изучение и знакомство зрителей с историей 
независимого искусства.

При изучении парадоксов интерпретации концеп
та неофициальное искусство важна роль самоопреде
ления художников. Так, по мнению Алека Рапопорта 
«нонконформистами» являются те, в чьих работах 
преобладает метафизичность. «Художники: А. Д. Аре
фьев, Г. С. Богомолов, Е. Н. Горюнов, Ю. А. Жарких, 
И. И. Иванов, В. М. Рохлин, В. И. Овчинников были 
представителями петербургсколенинградской художе
ственной школы, не отрицавшими предыдущую изо
бразительную культуру, но преобразовавшими ее. Опе
рируя открытыми вновь для себя формами, например 
традиционное русское искусство или русский авангард 
к. XIX н. ХХ годов, художники шли гораздо дальше» 
[13, с. 22]. Так, по мнению Е. Л. Кропивницкого акт 
живописи — акт познания жизни. Неофициальное 
искусство Е. Л. Кропивницкий определяет как сово
купность драматических событий и интеллектуальных 
перенасыщений. Художник стремился создать новую 
живописную форму, соответствующую духу времени 
и психологии века.

Широкое применение термина «нонконформизм» 
в Москве и СанктПетербурге привело к формиро
ванию мнения о том что, «так следует называть все 
независимое искусство после 1960х годов [7, с. 224]. 
Данное утверждение является некорректным, посколь

ку не ко всем независимым региональным течениям 
оно применимо. Примером является неофициальное 
искусство Саратова 1960–1980х годов. В живописной 
системе саратовских независимых художников сильна 
линия традиции искусства рубежа XIX–XX веков. 
Художники стремились сохранить идеи модернизма, 
придав им современное прочтение. Анализируя свои 
работы, они используют термин «неофициальное ис
кусство». Владимир Солянов писал: «Для меня неофи
циальное искусство выражается на языке абстракции. 
Я намеренно исключаю все материальное и антропо
морфное, и даже объем, который провоцировал бы 
реальность. Я не предлагаю зрителю ребусы и легкие 
задачи, искусство умом не постигается, человек чув
ствует энергию изобразительного искусства и языка 
художественной формы» [10, с. 43]. Исследователи 
творчества независимых художников Саратова при
меняют термин «неофициальное искусство», настаивая 
на том, что, оно оказало влияние на формирование со
временных художественных практик. Таким образом, 
при сопоставлении двух терминов «нонконформизм» 
и «неофициальное искусство» возникает проблема 
регионального сознания художников относящих себя 
к искусству, противопоставленному советской акаде
мической системе.

С широким использованием термина «Неофи
циальное искусство» спорит Т. Е. Шехтер, изучая 
творческие поиски неофициальных художников. Иссле
дователь считает неофициальное искусство не самым 
точным определением, сохраняющим противоречия 
принятым нормам, и создает свои критерии творчества 
[15, с. 63]. В то же время Е. Ю. Андреева, изучая па
радоксы терминологии и анализируя художественные 
особенности неофициальной среды, указывает на то, 
что, несмотря на употребление термина «нонконфор
мизм», его значение претерпело серьезную девальва
цию смыслов в 1990е годы» [2, с. 26].

Актуальной проблемой при изучении неофициаль
ного искусства является идея сохранения художествен
ной традиции. Сегодня творчество неофициальных ху
дожников 1960–1980х годов определяется как «второй 
авангард». Этот термин был введен М. Я. Громбаном. 
Под «вторым авангардом» М. Я. Громбан называет 
«ушедших от советской культуры художников, которые 
жили иными для советской действительности идея
ми»[10, c. 125]. Другой исследователь А. И. Морозов, 
напротив считает, что во второй половине ХХ века 
авангардного искусства нет [10, с. 47]. Обращаясь 
к наследию авангарда, нонконформисты создали свой 
живописный язык. Так, концепция Вадима Воинова 
заключается в стремлении отразить историческую 
память. В. С. Воинов соединяет принципы авангарда 
и постмодернизма, его функциоколлажи становятся 
нарративом в истории. Предметы становятся сим
волами, которые предоставляют зрителю поле для 
интерпретации.

Проблема терминологии неофициального ис
кусства связанна с широко обсуждаемыми вопросами 
разграничения понятий «официальное» и «неофици
альное». Граница между особенностями менялась 
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на протяжении трех десятилетий. Все то, что было 
невозможно для научного дискурса в 1960е годы, 
стало приемлемым к 1980м годам. «Произведения 
формалистского толка, еще в 1963–1964 гг. подвер
гавшиеся критике, теперь свободно выставлялись как 
«декоративные» [9, c. 30]. Неофициальное и официаль
ное искусство воплощают разные версии всеобщего 
направления движения, и тем не менее, несмотря 
на творческую непубличность,. художники независи
мого искусства продолжали развивать альтернативные 
художественные практики. В то время, когда развивает
ся и действует неофициальное искусство, приходится 
важный культурный перелом: переход от неоавангарда 
к постмодерну. Этот перелом во многом определил об
щие тенденции неофициального искусства и те разли
чия, сыгравшие сегодня важную роль в исследовании.

На сегодняшний день, при изучении интерпрета
ции концепта независимых художественных течений 
1960–1980 гг. наблюдается полярность мнений в упо
треблении разных терминов. Ряд исследователей: 
М. В. Унскова, Е. Ю. Андреева считают существующие 
термины синонимичными друг к другу и употребление 
их вместе, не влияет на смысловой концепт неофи
циального искусства. Другие авторы: А. И. Морозов, 
Т. Е. Шехтер настаивают на применении конкрет
ной терминологии. Наиболее распространенными 
терминами являются: «неофициальное искусство», 
«нонконформизм», «андеграунд», «второй авангард». 
«Неофициальное искусство» является обобщающим 
термином между художественным творчеством и куль
турой, выходящим за общепринятые границы, которые 
не могут быть окончательными, а меняются в связи 
особенностями истории неофициального искусства.

Взаимодействие традиций художественного на
следия авангарда и неофициального искусства спо
собствовало применению термина «второй авангард». 
Термин «второй авангард» затрагивает аспекты само
стоятельности и оригинальности неофициального 
искусства, лишая его самостоятельного статуса. Идеи 
авангарда в неофициальном искусстве существовали 
как готовая модель творчества, которую нонконфор
мисты интерпретировали исходя из собственных 
смысловых задач. Таким образом, варианты интерпре
тации концепта «неофициальное искусство» сводятся 
к параллельному использованию терминов в качестве 
синонимов или как разные понятия, обладающие 
конкретным значением. Сегодня нет четко сформу
лированной методологии неофициального искусства, 
вопросы терминологии связаны с необходимостью 
обозначить художественные процессы 1960–1980х 
годов, что представляет актуальную область для со
временного искусствоведения.

список литературы
1. Амеймархер К. От единства к многообразию: разыскания 

в области другого искусства 1950–1980х годов. М.: Рос
сийский гуманитарный университет, 2010. С. 201–216.

2. Андреева Е. Ю. Угол несоответствия: школы нонконфор
мизма, МоскваЛенинград, 1946–1991. М.: Искусство, 
2012. С. 42–54.

3. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство первой по
ловины 20 века начала 21 века. СПб: Азбукаклассика, 
2007. С. 204–219.

4. Бобринская Е. А. русский авангард: границы искусства. 
М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 294–300.

5. Бутырин К. У истоков Обводного канала / под ред. 
В. Долина, Б. Иванова. М.: Литературная энциклопедия, 
2003. С. 431–436.

6. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изо
бразительного искусства. СПб.: Новое литературное 
обозрение, 2006. С. 294–300.

7. Герман М. Ю. Модернизм: искусство первой половины 
20 века. СПб.: Азбука классика, 2008. 476 с.

8. Деготь Е. Ю. Русское искусство 20 века. М.: Трилистник, 
2000. С. 223–231.

9. Курсанов А. В. Русский авангард 1907–1932 Истори
ческий обзор в трех томах. СПб.: Новое литературное 
обозрение. С. 4–16.

10. Советская живопись 70х: некоторые грани развития // 
Знание. 1979. № 8.

11. Неофициальное искусство в СССР 1950–1890е годы: 
сборник / под ред. А. К. Флорковской. М.: БуксМарт, 
2014. С. 16–21.

12. Панкратова Е. В. Журнал Часы. Формирование идеологи
ческих основ неофициального культурного движения // 
Грамота. 2013. Т. 2, № 9. С. 152–156.

13. Рапопорт А. Нонконформизм остается: СанктПетербург. 
СанФранциско. СПб.: Деан, 2002. С. 20–24.

14. Русское искусство20 век: Исследования и публикации / 
под ред. Г. Т. Коваленко. СПб.: Наука, 2008. С. 74–131.

15. Н. С. Искусство России 20 века. М.: Собеседник, 2004. 
С. 34–36.

16. Шехтер Т. Е. Неофициальное искусство Петербурга 
(Ленинграда). СПб.: Санкт Петербургский университет 
им. Петра Великого, 1995. С. 60–70.

17. Юрчак А В. Это было навсегда пока не кончилось. По
следнее поколение. М.: Новое литературное обозрение, 
2014. С. 164–175.

18. От Ленинграда к СанктПетербургу: ТЭИИ товарище
ство экспериментального изобразительного искусства: 
неофициальное искусство 1981–1991 годов / под ред. 
С. В. Ковальского. СПб.: Деан, 2007. 700 с.

19. АЯ. Журнал неофициального искусства 1979–1986. 
Репринтное издание / под ред. И. Шелковского, А. Об
уховой. М.: АртХроника, 2004. С. 27–32.

20. Унксова М. В. Нонконформизм в русском искусстве. 
Экзистенциальные аспекты нонконформизма и основные 
течения // Петербургские искусствоведческие тетради. 
2004, № 12. С. 173–190.



61

А. И. Любимова ■ К ВОПРОСУ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПТА «НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»…

А. I. Liubimova
Saint Petersburg State University of Culture
191186 Russia, St. Petersburg, Dvortzovaya emb., 2

INTERPRETATION OF THE CONCEPT «UNOFFICIAL ART» IN DOMESTIC ART HISTORY

The article describes the rapid development of contemporary art in the realm of Russian art of the second half of the 20th century 
and the formation of various paradoxes in the field of interpretation of concepts of creativity of unofficial artists which was expelled 
of public artistic life by Soviet official authorities because of ideological censorship. Тhe article provides a comparative analysis 
of the definitions and terms which were accepted in native art to define the concepts of artistic currents opposed to the official arts 
аnd contemporary art studies of Е. A. Bobrinskaya Е. U. Andreyeva, Т. E. Shechter, А. D. Morozov. Тhe central concern is devoted 
on the key terms: «nonconformism», «underground», «second avant garde» and their specifics in the context of studying informal 
art: Moscow, Saint Petersburg аnd Saratov.
Keywords: unofficial art, nonconformism of Moscow and SPetersburg, independent art of Saratov, «undeground» «second avant
garde», interpretation of terms art studies of nonconformism.
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«ЛетАЮЩИе ГЛоБусЫ ИЗ тАФтЫ». к воПРосу о РоЛИ текстИЛЯ…   
в ИстоРИИ МАтеРИАЛЬноЙ куЛЬтуРЫ

© Н. Ю. Митрофанова, 2022

Ткань — один из первых предметов, созданных рукой человека и неизменно сопровождающих его по жизни. Каждый этап 
развития человеческого общества демонстрирует ту или иную роль, которую исполнял текстиль. Рубеж XVIII–XIX веков 
связан с освоением человеком воздушного пространства: монгольфьеры, шарльеры и другие аэростаты поднялись в небо. 
Общество, охваченное «баллономанией», желало видеть воздушные шары повсюду. Появились они и на текстильных изде
лиях. Практически каждый из начальных этапов освоения воздушного пространства нашел отражение в рисунках на ткани. 
Однако, ткань не только художественно интерпретировала события общественной значимости, она, будучи основным ма
териалом для оболочек воздушных шаров, сама являлась важной составляющей этой истории. В статье затронуты вопросы 
роли текстиля на начальном этапе истории воздухоплавания.
Ключевые слова: история текстиля, набойка, фабрика К.Ф. Оберкамфа, история воздухоплавания, «баллономания», воз
душные шары, тафта.

В собрании музея фабрики К.Ф. Оберкамфа 
хранятся набивные ткани, созданные в ЖуианЖоза 
в XVIII–XIX веках. Рисунки на них представляют со
бой летопись времени — по ним можно судить об уров
не технического оснащения фабрики, мастерстве 
рисовальщиков и качестве красителей. Помимо этого, 
они рассказывают о важных событиях в жизни обще
ства, которые всколыхнули интерес современников 
и повлекли за собой желание запечатлеть случившееся 
на ткани. На одном из образцов пропечатан рисунок: 
в легкой дымке тенистый парк с убегающими вглубь 
аллеями регулярного сада. Кроны деревьев смыкаются, 
образуя живые арки. В конце прогулочных эспланад 
угадываются очертания павильона Часов — централь
ного корпуса дворца Тюильри. Перед нами знаменитый 
парк, распланированный в XVII веке Андре Ленотром. 
Прогуливающаяся публика запрокидывает головы, 
устремляя взор в небо. Аэростат, заключенный в сеть, 
проплывает над Парижем. В подвешенной гондоле 
различимы два размахивающих флагами человека. Со
бытие, которое отражено в текстильном рисунке, слу
чилось 1 декабря 1783 года. Именно тогда из Тюильри 
был проведен второй запуск аэростата Жака Шарля. 
В саду собралось, по разным данным, от 300 до 400 
тысяч человек. Был дан орудийный выстрел к церемо
нии старта. Пилоты заняли свои места в гондоле под 
красножелтым полосатым шаром и после второго 
залпа аэростат оторвался от земли (ил. 1).

Конец XVIII века во Франции отмечен яркими 
событиями в истории воздухоплавания: в небо один 
за другим стали подниматься аэростаты. Началась 
эра «баллономании», в обществе активно обсуждали 
путешествия по воздуху, летающие «глобусы из тафты» 
и горючий газ. Изображения аэростатов встречались 
повсюду: на тканях, веерах и игольницах, на пуговицах, 
часах и фарфоре, шары угадывались в формах мебели 

и птичьих клеток. Дамы носили высокие прически 
«аля монгольфьер» и шаровидного покроя рукава, 
в руках у мужчин появились рукояти тростей в виде 
воздушных шаров и табакерки с их изображением… 
(ил. 2, 3).

Эра воздухоплавания началась с «аэростатной 
гонки» аппаратов двух систем. Первыми о себе заявили 
братья Монгольфье: 5 июня 1783 года мир облетела 
весть о том, что с рыночной площади городка Анноне 
взмыл в небо на высоту 500 метров воздушный шар, 
который тут же прозвали «монгольфьером». Он про
летел 2 км и опустился на землю. Эти десять минут 
полета изменили мир. Французы ЖозефМишель 
и ЖакЭтьен Монгольфье — талантливые изобре
татели и, по совместительству, владельцы местной 
обойной фабрики — получили всеобщее признание 
как создатели первого воздушного шара, который 
поднялся в небеса благодаря теплому («дымному») 
воздуху. Спустя три месяца в Версале в присутствии 
королевской семьи они же запустили шар с живыми 
пассажирами: бараном, уткой и курицей. Через два 
месяца, 21 ноября монгольфьер взлетел в Булонском 
лесу. На этот раз на его борту были первые пилоты: 
фармацевт и физик Пиларт де Розье и французский 
аристократ Франсуа Лоран д’Арланд.

Параллельно с Монгольфье экспериментировал 
известный физик Жак Шарль. У него была иная 
концепция: его аппарат приводился в движение водо
родом, более легким чем кислород газом. Жак Шарль 
подошел к вопросу обстоятельно и создал воздушный 
шар, в котором была веревочная сеть, система балла
ста, воздушный якорь, клапан для стравливания газа 
и многие другие усовершенствования. После проб
ного запуска в августе 1783 года Жак Шарль вместе 
с инженером НиколяЛуи Робером стали пилотами 
аэростата, который поднялся над садом Тюильри. Этот 
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полет и был изображен на описанной выше ткани. 
Следом появятся аппараты разных систем и видов, 
они будут обгонять друг друга в размерах, менять 
форму и конструкцию. Сначала шары были средством 
развлечения и атрибутом праздников, затем служили 
способом передвижения и наблюдения за войсками 
противника во времена военных действий, потом с их 
помощью исследовали атмосферу, измеряя давление 
и температуру воздуха, делали фотоснимки земли… 
В конце XIX века с воздушными шарами были знакомы 
уже повсюду, их запускали в разных уголках мира.

Ткань, как предмет, создаваемый руками человека, 
всегда отражает время напрямую и опосредованно. 
Конец XVIII века знаменует собой переворот в отно
шении к набивному промыслу: был накоплен богатый 
опыт, выработаны основные художественные и техно
логические приемы в работе, шел активный процесс 
их совершенствования. Наступала эра индустриали
зации, мануфактуры сменялись крупными фабрика
ми. Широкое распространение хлопчатобумажных 
тканей привело к открытию множества текстильных 
предприятий в разных странах Европы. Во Франции 
правительство ослабило строгость запретных мер 
на производство набойки, а вскоре полностью их отме
нило. «Этим воспользовались … промышленники. Еще 
в 1744 году ЖанРодольф Веттер открыл мастерские 
в Марселе, свободном порту, где он нанял 700 рабочих 
и отличных рисовальщиков, набранных из местной 
Академии живописи. Братья Франсуа и ТомаРене Дан
тон обосновались в Анже в 1752 году. Луи Ланжевен 
открыл заведение в Нанте в 1758 году, а Абрахам Фрей 
в НотрДамдеБондевиль, недалеко от Руана, в 1756 
году. Другие мастерские действовали в Лотарингии, 
… и особенно в … Мюлузе, где Кёхлин, Шмальцер 
и Дольфус основали в 1746 году знаменитую мануфак
туру…» [1, с. 7]. Фабрики соперничали друг с другом 
и творчество художников становилось ключом к их 
успеху, потому что лицом ткани был ее рисунок. По
явление широкого ассортимента продукции привело 
к увеличению объема работы рисовальщиков. Их роль 
на текстильных предприятиях стала более значимой.

Среди мануфактур сразу выделилась фабрика 
в ЖуианЖоза недалеко от Парижа. Ее владелец Кри
стофФилипп Оберкамф был очень успешным предпри
нимателем, хорошо чувствующим рынок. Ему удалось 
не просто создать лучшую набивную мануфактуру 
во Франции в это время, но и отдельное направление 
в дизайне текстиля. Сложные монохромные пейзажи 
с богатым проработанным фоном, многоплановые 
аллегорические и литературные сюжеты, с тонкостью 
и изяществом выполненные сцены повседневной 
жизни стали известны как стиль «Toiles de Jouy». 
В них успешно соединились искусство и технология. 
Исключительно гармоничный конечный результат был 
обусловлен применением в печати гравированной мед
ной пластины. Оберкамф обладал даром предвидения: 
чтобы привлечь клиентов, он выпускал продукцию 
с актуальной тематикой, затрагивающей социально 
значимые события. Он не мог пройти мимо темы 
воздушных шаров, которые поплыли с того времени 

Ил. 1. Фрагмент ткани с изображением запуска Шарльера 
из Тюильри. Фабрика К.Ф. Оберкамфа. 1783 г.

Ил. 2. Игольница со сценами полета на воздушном шаре. 
к. XVIII–XIX веков. Национальный музей воздухоплавания 
и астронавтики (англ. National Air and Space Museum) — му
зей Смитсоновского института, США
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не только по небу, но и по тканям: желтокрасные, 
синие, золотые, с королевскими вензелями и моно
граммами, со знаками зодиака и розами, в виде груши, 
огурца, в форме пробки от шампанского, с парусами, 
парашютами и крыльями, с золотыми гондолами 
и балдахинами, с веслами, винтами и т. д. Текстильные 
рисунки поражают разнообразием форм и убранства 
аэростатов, по ним можно составить историю возду
хоплавания XVIII–XIX веков.

Современный исследователь набивных тканей Ann 
de Thoisy — Dallem (Франция) тщательно анализирует 
европейскую набойку этого времени и обнаруживает 
в рисунках на тканях монгольфьеры, шарльеры, розье
ры, аэростаты Бланшара и другие летательные аппара
ты [2]. В работе художники использовали современные 
им гравюры. Многие из них можно видеть в коллекции 
Гастона Тиссандье в библиотеке Конгресса США. 
Француз Гастон Тиссандье (1843–1899) — очень раз
носторонняя личность. Химик, метеоролог, писатель, 
издатель, он был к тому же известным общественным 
деятелем, вицепрезидентом французского Общества 
воздухоплавателей, кавалером ордена Почётного 
легиона. В его коллекцию входит серия хромолито
графий, изображающих основные события в истории 
воздухоплавания с 1795 по 1846 год [3]. Помимо 
хромолитографий, она содержит около тысячи изобра
жений воздушных шаров, дирижаблей и летательных 
аппаратов; портреты известных воздухоплавателей; 
виды на многочисленные восхождения, аварии и все
мирные ярмарки; графические и текстовые рекламные 
проспекты, вырезки из газет и книг… Все это — до
кументальные свидетельства истории воздухоплавания 
и увлеченности общества идеей покорения воздуха.

Большинство сохранившихся тканей с шарами, 
которые анализирует Ann de Thoisy — Dallem, вы
полнено на фабрике Оберкамфа, хотя встречаются 
изделия из Нанта (ил. 4), Мюлуза, Марселя, Анжу… 
Помимо тканей французских фабрик воздушные шары 
украшают текстиль из Англии, Германии, Испании, 
Китая. Многие рисунки выполнены очень искусно 
с большой долей оригинальности. Для того, чтобы 
создать их, рисовальщики должны были обладать 
не только выдающимися художественными способ
ностями, но и убедительными знаниями технологии. 
Одним из таких мастеров был ЖанБатист Гюэ. «Обер
кампфу посчастливилось встретить выдающегося ри
совальщика и проявить достаточно проницательности, 
чтобы оставаться с ним до самой смерти… Он оставил 
целую серию рисунков прекрасного исполнения, соз
данных пером и с отмывкой, очень тщательно, как это 
было необходимо для гравюры… Большинство из них, 
безусловно, были переведены на холст. Все они … 
имеют “фамильное” сходство, которое сделало бы их 
узнаваемыми среди тысячи. Гюэ использовал два ком
позиционных приема для своего декора. Иногда, … он 
высевал сцены на белый холст без какойлибо связи… 
иногда, наоборот, он обрамлял фигуры орнаменталь
ными завитками, листвой или арабесками… Но и в од
ном приеме, и в другом ощутима одна и та же грация, 
естественность, которая оживляет композицию» [1, 

с. 34–35]. Расцвет творческого пути художника как раз 
приходится на время полета аэростатов, и многие его 
рисунки «цитируют» эти события. Изображения на
столько точны и детальны, что позволяют определить 
тип летательного аппарата, а в некоторых случаях, даже 
разглядеть подробности события. Например, на одной 
из тканей мы видим конструкцию для запуска шара, 
которая была установлена у дворца Тюильри (ил. 5). 
На другой замечаем Марию Антуанетту, которая вме
сте со своей служанкой наблюдает полет аэростата. 
Это событие случилось 19 сентября 1783 года, когда 
братья Монгольфье запустили аэростат с бараном 
и птицами со двора Версальского Дворца. «Дорога 
из Парижа была покрыта экипажами. Все окна дворца 
и даже крыши были наполнены зрителями. К полудню 
прибыл король Людовик XVI и Мария Антуанетта 
со своим двором. Они с интересом рассматривали 
шар… Раздался выстрел и шар начал величественно 
подыматься…» [4, с. 8].

Еще один тщательно выполненный пером, тушью 
и акварелью рисунок, приписываемый руке Гюэ, изо
бражает сразу два аэростата. Первым мы замечаем 
шарльер, пролетающий над входом в парк Тюильри 
и дворцом рода Сальмов. Это строение узнаваемо 
и сегодня, ныне во дворце находятся штабквартира 
ордена Почётного легиона и музей военных орденов 
Франции. Далее на ткани мы видим, как группа лю
бопытствующих, опережая друг друга, взбирается 
на стену, чтобы получше разглядеть происходящее. 
Сохранился офорт — карикатура «Любители физики» 
1783 (?) года. На нем собравшиеся зрители не столько 
смотрят в небо, сколько с жарким интересом внимают 
пикантным подробностям, раскрывающимся у них 
перед глазами. Сюжет явно был заимствован для тек
стильного рисунка [5]. Рядом на ткани — монгольфьер 
с парусами, который запустили 19 января 1784 г. в г. 
Лионе. Это был третий полет людей на воздушном 
шаре. Строительство лионского аэростата «Флесселле» 
продолжалось 2,5 месяца под личным руководством 
Жозефа Монгольфье. Шар поднял 8 человек и это пре
высило его баланс. Некоторое время спустя оболочка 
шара потрескалась и обгорела. Достигнув высоты 
900 метров, шар перешел к стремительному падению. 
Пассажиры не пострадали, а Лион в этот день был 
охвачен великим торжеством (ил. 6).

Одна из текстильных сцен особенно интересна: 
на переднем плане группа людей с вилами и камнями 
в руках (ил. 5). Они атакуют лежащий на земле шар. 
Это событие связано с первым полетом шарльера. 
Взлетевший с Марсова Поля 27 августа 1783 года, 
он преодолел пределы Парижа и через 45 минут при
землился в местечке Гонесс близ ЛеБурже. Местные 
крестьяне работали на поле в тот момент, когда вдруг 
увидели в небе неумолимо приближающийся к ним 
огромный объект неясного происхождения. Возмож
но, они узрели в нем проявление дьявольской силы 
и поспешили разделаться с ней незамедлительно. 
Вот как это событие было пересказано в конце XIX 
века: «Он упал в толпу Гонесских поселян, которые 
сначала пришли в ужас, вообразив себе, что на них 
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Ил. 7. Гравюра. Неизвестный автор. XVIII в. Коллекция 
Гастона Тиссандье

Ил. 3. Карикатура на женскую моду под влиянием «баллоно
мании». Иллюстрация из «Histoire des ballons et des aeronautes 
celebres: 1783–1800» («История воздушных шаров и знаме
нитых воздухоплавателей») Коллекция Гастона Тиссандье

Ил. 4. Набойка из Нанта. К. XVIII века. Musee de la Toile 
de Jouy

Ил. 5. Набойка фабрики К.Ф. Оберкамфа. к. XVIII века. 
Musee de la Toile de Jouy

Ил. 6. Рисунок для ткани. Ж.Б. Гюэ. Фабрика К.Ф. Обер
камфа. 1785 г. Musee de la Toile de Jouy

упала луна. Но потом, оправившись, кинулись на него 
с ожесточением — и, желая выместить на нем испы
танный ими панический страх, — разорвали на части. 
В заключении, первенец этот, стоивший таких трудов 
и забот, был привязан к лошадиному хвосту и позорно 
влачим им в продолжения нескольких часов, по полям, 
кустарникам и рытвинам…» [6, с. 74–75] Одни приняли 
шар за чудовище, другие решили, что это гигантская 
птица. Многие просто бежали. «Когда шар опустился, 
то он продолжал перекатываться по земле и подпры
гивать от содержащегося в нем газа… Газ вышел, 
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шар сморщился, но еще продолжал вздрагивать…» 
[7, с. 50]. Вскоре после этого события появился но
вый модный танец Contredanse de Gonesse. В Отделе 
эстампов и фотографий Библиотеки Конгресса США 
хранится Инструкция по контрадансу с танцевальной 
нотацией, описанием танцевальных фигур и музыкой 
для баса и скрипки. На титульном листе изображен 
мужчина, бегущий или танцующий рядом с летающим 
«глобусом» Жака Шарля [8].

К прибытию всадников, посланных за шаром, 
«чудовище» было уже побеждено. Событие оказалось 
настолько ярким, что нашло отражение сразу на не
скольких гравюрах конца XVIII–XIX веков. Некоторые 
из них представлены в коллекции Тиссандье (ил. 7). 
Происшествие это имело сильнейших резонанс и пра
вительство сочло необходимым составить обращение 
к народу, которое было разослано местным органам 
власти: «Недавно было сделано открытие… Предпо
лагается повторить опыт с шарами… Шар не заклю
чает в себе ничего страшного, … представляет собой 
машину, состоящую неизменно из тафты или легкого 
полотна, покрытого бумагой… такова машина не может 
не только причинить зла, но напротив… со временем 
из нее сделают применения, полезные для потребите
лей общества». [6, с. 74–75].

Ткань не просто рассказывает о случившемся, 
она сама — непосредственная участница событий. Ей 
суждено было стать главной составной частью истории 
воздухоплавания, хотя это случилось не сразу. Братья 
Монгольфье, будучи владельцами обойной фабрики, 
поначалу экспериментировали с бумагой. Но она бы
стро впитывала конденсат от остывающего воздуха, 
намокала и приходила в негодность. Легенда говорит, 
что Жозеф Монгольфье подумал о текстиле, когда 
увидел, как раздувались над костром, словно желая 
взлететь в небо, сохнущие рубашки. «Быстрее при
готовь побольше ткани и веревок — ты увидишь одну 
из самых удивительных вещей в мире!» — писал он 
своему брату Жаку [4, с. 40]. Монгольфье использовали 
«холстинную канву, проклеенную изнутри и снаружи 
бумагой», затем экспериментировали с шелковой тка
нью. Кстати, яркая синяя расцветка шара Монгольфье 
с золотыми вензелями преследовала не только эсте
тические цели. Краски должны были сделать ткань 
газонепроницаемой и несгораемой. Братья пока не до
гадались использовать сеть для аэростата и поэтому 
форма его была далека от правильной шаровидной.

Каждый изобретатель посвоему готовил текстиль 
для оболочки. Жак Шарль сразу остановился на шелке, 
его легкость и прочность хорошо соответствовали тре
бованиям. В описаниях тканей фигурирует глянцевая 
ткань под названием тафта. Во Франции было широко 
развито производство шелковых тканей и тафта среди 
них фигурирует очень часто. Это довольно плотная 
ткань с полотняным переплетением из туго скрученных 
нитей. Однако, тафта, как любая материя, пропускает 
газ, и Жак Шарль для своих водородных аэростатов 
должен был доработать оболочку, сделав ее непро
ницаемой. В это время «… в аптекарском деле уже 
давно употреблялась для повязок и пластырей тафта, 

пропитанная различными смолистыми веществами. 
В продаже встречалась также тафта, пропитанная ка
учуком или, как тогда говорили «гуммиластиком». Су
ществовали разные способы растворения гуммиластика 
«в лавандовом, ореховом, оливковом, льняном маслах, 
в скипидаре и т. д.» [7, с. 47–48]. Шарль использует 
именно такую прорезиненную тафту. Несмотря на то, 
что ткань после покрытия ее каучуком оставалась 
липкой и даже небольшое ее нагревание вытапливало 
каучук из тафты, этот материал в течение долгого вре
мени считался основным для изготовления оболочек 
воздушных шаров. Одним из нововведений Шарля была 
сеть, она перераспределяла нагрузку на шар, к ней же 
подвешивали гондолу. Форма шарльера была круглой 
или яйцевидной. На изображениях его легко узнать 
по расцветке — он выглядит, как желтокрасный арбуз.

Были и другие варианты работы с тканью. Пиларт 
де Розье, например, создавал совершенно новый тип 
аэростата — розьера, который должен был объединить 
достоинства двух предшественников. Современники 
пишут, что внешне он напоминал пробку от шампан
ского, а вот с точки зрения Жака Шарля выглядел, как 
«фитиль над бочонком пороха». Пиларт де Розье особое 
внимание уделил обработке ткани. «Тафта покрыва
лась слоем льняного масла, затем следовал процесс 
просушки, после чего к тафте с помощью смеси меда 
и льняного масла приклеивалась бычья перепонка. 
Такая технология… оболочке придавала нужную … 
эластичность и прочность» [7, с. 88]. Льняное масло 
часто упоминается при описании обработки баллонных 
тканей. Оно входило в состав лака, которым покрывали 
поверхность материй. Технология его нанесения была 
следующей: сшитую оболочку растягивали на столе 
и втирали состав в поры ткани сначала с одной сторо
ны три раза, просушивая и проветривая каждый слой, 
потом все операции повторялись для другой стороны 
[9, с. 12]. Обратим внимание на применение бычьей 
перепонки в описании процесса подготовки аэроста
та. О ней речь пойдет ниже. К сожалению, несмотря 
на тщательность обработки ткани, один из полетов 
Розье закончился трагически, его аппарат потерпел 
крушение. Но лакирование тканей стало обычной 
операцией для подготовки аэростатов.

Чтобы достичь газонепроницаемости ткань ис
пользовали в несколько сложений. Так, оболочка 
аэростата «Орел» (1897 г.), предназначенного для ос
воения полярного пространства, была скроена из трех 
слоев легкого прочного китайского шелка. Сверху ее 
покрывал непроницаемый чехол, по одной из версий, 
смазанный вазелином.

Для аэростатной ткани количество слоев могло 
быть разное. Ко Всемирной выставке в Париже в 1878 
году Анри Жиффар выполнили гигантский привязной 
аэростат, который работал как аттракцион и поднимал 
посетителей в небо. Это грандиозное сооружение 
объемом 25 тыс. м куб. с диаметром шара 36 м было 
выполнено из 7 слоев ткани, которая весила более 
5 т. Сеть аэростата тоже была внушительной: для нее 
пришлось связать 52000 узлов и использовать 26 тыс. 
м веревки [7, с. 125].
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Если сначала для крепости конструкции просто 
брали ткань в несколько слоев, то затем стали обращать 
внимание на направление волокон. Слои соединяли 
склеивающей субстанцией так, чтобы волокна в слоях 
располагались под 45 градусов. Такие ткани позже 
стали называть диагональнодублированными. Между 
слоями прокладывали слой резины в виде резинового 
клея той или иной густоты.

В конце XIX века стал использоваться материал, 
который, несмотря на его дороговизну, применяли 
активно, потому что считали более надежным с точки 
зрения газонепроницаемости. Он назывался бодрюш. 
Это французское слово в воздухоплавании обозначает 
«обработанную соответствующим образом пленку 
слепой кишки животных: быков, свиней, коров и бара
нов (чаще применяли пленки слепой кишки крупного 
рогатого скота, ибо они были легче и покрывали боль
шую площадь). Применение бордюша имеет довольно 
давнюю историю. В 1783 г. во Франции Боманкур вы
пустил небольшой, наполненный водородом, аэростат, 
оболочка которого была изготовлена из бордюша» [9, 
с. 9]. В истории бордюш употреблялся не только для 
изготовления воздушных шаров, а затем и дирижаблей, 
он шел на выделку тонкого пергамента, использовался 
золотобойцами (сусальщиками). В процессе создания 
оболочки шара бордюш наклеивали на хлопчатобу
мажную или шелковую материю. В склеивающую 
субстанцию входили вода, желатин, глицерин, креозот 
и едкий натр [10, с. 10]. Затем наружную поверхность 
дополнительно покрывали масляными и нитроцел
люлозными лаками. Их недостатками являлись малая 
эластичность и недолговечность: лак в процессе экс
плуатации разрушал ткань. Были случаи применения 
бордюша без ткани, но тогда следовало увеличить 
количество пленки до 8–9 слоев.

Таким образом, в эпоху становления воздухопла
вания использовали три основных вида ткани для соз
дания оболочек: льняной холст, плотный шелк (тафта), 
хлопок. При этом существовало множество вариантов 
их обработки. Несмотря на доминирование этих мате
риалов, вопрос о том, какую ткань применять в аэро
статах, оставался дискуссионным на протяжение всей 
истории воздухоплавания. Споры об этом начались уже 
в самом начале. Так, в «Рассуждении о шарах горючим 
веществом наполненных и по воздуху летающих…» 
[11, с. 24], которое было переведено неизвестным 
автором с французского языка и издано в России уже 
в 1783 году, слышна критика на шелковую ткань: «…
вместо тафты, по ныне для сего шара употребляемой, 
лучше можно было обшивать его … парусиною…». 
Лен, появившись как баллонная ткань в самом начале 
эры воздухоплавания, далее практически исчезает 
из упоминаний. К концу XIX — началу XX века на
растает популярность хлопка — он становится самой 
главной тканью для оболочек аэростатов. Чаще всего 
упоминается перкаль (прочная хлопчатобумажная 
ткань из некручёных нитей).

Помимо шелка, хлопка и льна воздухоплаватели 
пытались использовать пеньку, сизаль, рами, кендырь, 
но эти опыты не привели к значимым результатам.

Процесс создания оболочек был примерно оди
наков: ткань выкраивали (форма деталей напоминала 
дольки апельсина), обрабатывали, сшивали, швы 
герметизировали, при необходимости дублировали. 
Готовую оболочку обязательно испытывали, после 
чего она считалась пригодной для запуска. Если ре
зюмировать все требования к ткани, то она должна 
была быть дешевой, прочной, легкой, эластичной, 
гигроскопичной и огнеупорной, выдерживать много
кратное складывание и скручивание.

Интерес к аэростатам и воздушным шарам по
немногу утихает в начале XX века, когда рождаются 
самолеты. Внимание к новым летательным аппаратам, 
тем не менее, не вытеснило увлечение воздушными 
шарами. Оно возрождается в 30е годы XX века в связи 
с изобретением другой прочной ткани — нейлона. 
С этим материалом будет связана уже иная история. 
И хотя век «тафтяных летающих глобусов» пройдет, 
ткань попрежнему останется «рабочей лошадкой», 
без которой невозможно подняться в воздух ни шару, 
ни человеку, одержимому мечтой покорения неба.
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«FLYING TAFFETA GLOBES». ON THE QUESTION  
OF THE ROLE OF TEXTILES IN THE HISTORY OF MATERIAL CULTURE

Fabric is one of the first objects created by man and accompanying him through life. Each stage of the development of human 
society demonstrates one or another role of textiles. The turn of the 18th — 19th centuries is associated with the development of air 
space by man: the balloons of the Montgolfier brothers, Jacques Charles and other balloons rose into the sky. Society was united 
by an interest in balloons; everyone wanted to see images of balloons everywhere. They also appeared on textiles. Almost each of 
the initial stages of the development of airspace is reflected in the patterns on the fabric. However, the fabric not only artistically 
interpreted social events, the fabric, being the main material for the shells of balloons, was itself an important part of this story. The 
article tells about the role of textiles at the initial stage of the history of aeronautics.
Keywords: history of textiles, printed material, K.F. Oberkamph manufactory, history of aeronautics, balloon mania, balloons, taffeta.
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«неИЗвестнЫе ЛИЦА». АтРИБуЦИЯ дАГеРотИПов…   
ИЗ МуЗеЯ веЛИкоГо кнЯЗЯ МИХАИЛА нИкоЛАевИЧА

© О. А. Хорошилова, 2022

В данной статье осуществляется попытка атрибуции неизвестных лиц, представленных на дагеротипном снимке. По деталям 
и особенностям форменного костюма, а также по реквизиту, присутствующему в кадре, по оформлению снимка и сохра
нившимся на обороте наклейкам автору данных строк удалось не только определить род войск позирующих, но установить 
их имена, а также дату и контекст съемки.
Ключевые слова: дагеротип, Российская империя, униформа, фотоателье, семья Романовых, музей.

введение

Атрибуция фотографических изображений на се
годняшний день является столь же важной научной 
работой, как и атрибуция портретных изображений. 
Не случайно, что многие архивы, галереи и музеи, 
обладающие богатым собранием фотографического 
материала, в том числе периода Российской империи, 
некоторое время назад начали работу по изучению 
и атрибуции снимков, их датировке и определению 
позирующих на них лиц. Эти сведения имею боль
шую научную значимость. Они не только расширяют 
изобразительный ряд известных деятелей русской 
истории, но и несут массу ценной информации био
графического и культурологического характера. Изучая 
данный фотографический материал, исследователи 
узнают много нового о жизни, костюмах и культуре 
повседневности того или иного времени.

Несколько лет назад автор этих строк принял 
участие в крупном проекте «Дагеротип в России», 
организованном Министерством культуры РФ и Го
сударственным музейновыставочным центром РОС
ФОТО. Целью данного проекта было собрать в одну 
базу все имеющиеся в собраниях российских музеев 
дагеротипы. Однако как только стартовал этот про
ект, выяснилось, что большинство музейных коллек
ций дагеротипов практически не атрибутированы, 
не определены даты и автору съемок, места съемок 
и изображенных на снимках лица.

Генеральный директор РОСФОТО обратился 
ко мне с просьбой помочь в атрибуции некоторых 
дагеротипов для данного проекта. В предлагаемой 
статье описан процесс атрибуции самых любопытных 
снимков, ныне хранящийся в ВИМАИВиВС.

дагеротипы со многими неизвестными

Для атрибуции были представлены пять дагероти
пов, на которых позировали люди в русской военной фор
ме. Следовало установить род войск, их чины и по воз
можности имена персон, позировавших на дагеротипах.

Это были превосходные снимки, хорошей сохран
ности, красиво оформленные, с аккуратной окантовкой 
из золотой тисненой бумаги. В музейной экспликации 
значилось, что автор дагеротипов «не установлен». 
Позирующие были названы пространно: «неизвестный 
офицер», «неизвестный ротмистр». Была определе
на лишь одна фигура — генерал А. И. Философов. 
Данный известный военный деятель, помимо своих 
непосредственных служебных обязанностей, состоял 
наставником великих князей Николая и Михаила Нико
лаевичей. На снимке он позировал в свитской шинели 
с пелериной и красным воротником с белой опушкой.

На обороте дагеротипов имелись наклейки музея 
великого князя Михаила Николаевича, открытого 
в НовоМихайловском дворце (Дворцовая набереж
ная, 18 и ул. Миллионная, 19) в 1909 году после его 
смерти. В четырех залах музея экспонировались вещи 
и документы, связанные с жизнью генералфельдцейх
мейстера великого князя Михаила Николаевича — мун
диры, награды, холодное оружие, бронзовые бюсты, 
ученические тетради, письма и записные книжки, 
портреты и сотни фотографий, среди которых, между 
прочим, — снимки учителей, адъютантов и велико
княжеских приближенных. В 1918 году музей на
ционализировали. В 1930 году уцелевшие экспонаты 
переместили в Военноисторикобытовой музей, куда 
также свезли реликвии и документы, некогда хранив
шиеся в великолепных музеях русской императорской 
гвардии, военноучебных заведений, А. В. Суворова, 
а также в Интендантском доме и Эрмитаже. Одна
ко, судя по отметкам на оборотах дагеротипов, уже 
в 1937 году их определили на хранение в Артиллерий
ский исторический музей, преобразованный в 1960е 
годы в ВИМАИВиВС.

И все это время авторы дагеротипов и позировав
шие персоны оставались неизвестными.

Начать следовало с внимательного изучения самих 
снимков. Почти одинаковые размеры, схожее оформле
ние, светлый второй план (возможно, стена), пестрые 
драпировки с восточным орнаментом и бахромой 
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указывали на то, что четыре из пяти портретов были 
сделаны в одном ателье. Значит, существовал некий 
общий контекст, а также безусловная связь данных 
снимков с деятельностью великого князя Михаила 
Николаевича.

Драпировки явились первыми основными «за
цепками» для атрибуции автора снимков. В катало
ге «Эпоха дагерротипа. Ранняя фотография в Рос
сии», изданном в 2011 году к одноименной выставке 
в Эрмитаже, на странице 42 опубликован дагеротип, 
выполненный в ателье братьев Цвернер, с теми же 
драпировками [1, с. 12]. Правая полностью соот
ветствует правой же портьере на снимке генерала 
А. И. Философова. Сотрудники РОСФОТО обратили 
мое внимание на другой дагеротип, опубликованный 
в альбоме «У истоков фотоискусства. Собрание дагер
ротипов Государственного Исторического музея» [2]. 
А. И. Сухопрудская и Е. А. Рейнгардт позируют как 
раз на фоне той же пестрой, с восточным орнаментом 
драпировки. Следовательно, авторами снимков были 
братья Цвернеры.

Таким образом, были установлены авторы четы
рех из пяти дагеротипов. Далее следовало определить 
позирующих.

Августейшие ученики

В процессе работы над атрибуцией удалось вы
яснить, что дагеротип, аналогичный хранящимся 
в Артиллерийском музее, среди прочих редких пред
метов экспонировался на выставке «Романовы. Портрет 
династии», прошедшей в 2013 году в Государственном 
Историческом музее. В группе было нетрудно узнать 
великих князей Николая и Михаила, их наставника 
генераллейтенанта Философова (сидящего слева). 
Позировал и похожий чиновник − в очках, при шейном 
ордене, а также юные прапорщики… Этот же снимок 
был опубликован в каталоге «У истоков фотоискусства. 
Собрание дагерротипов Государственного Историче
ского музея». Атрибуция, приведенная в этом альбоме, 
не выдерживала никакой критики, и верить ей не стои
ло. Однако в описании содержалась важная информа
ция — в 1951 году снимок поступил из исторического 
музея. Раз на нем запечатлены великие князья Николай 
и Михаил, значит, он хранился до 1918 года в музее 
при НовоМихайловском дворце вместе с дагероти
пами из Артиллерийского музея. И при этом все они 
были какимто образом связаны с родом деятельности 
генерала Философова, выполнявшего роль наставника 
при Романовых.

Атрибуция этого дагеротипа должна была помочь 
атрибутировать те снимки, что хранятся в Артилле
рийском музее.

Судя по мизансцене, молодые великие князья 
и их сверстники (щеголеватые офицеры в сюртуках 
и молодой камерпаж) учатся, внимая своим наставни
кам. Следовало обратиться к спискам великокняжеских 
дворов и лиц, состоящих при великих князьях. В начале 
1850х годов у Николая и Михаила еще нет двора, но есть 
наставники — это генераллейтенант Алексей Илла
рионович Философов, генералмайор барон Василий 

Сергеевич Корф и чиновник 5 класса статский советник 
Павел Петрович Гельмерсен. Узнать в генерале справа 
барона Василия Корфа не составило большого труда. Его 
фотопортрет был опубликован в книге Д. П. Струкова 
«Августейший генералфельдцейхмейстер великий 
князь Михаил Николаевич: Очерк жизнеописания его 
императорского высочества» (1906 год).

Было возможным назвать стоящего чиновника 
справа Гельмерсеном, однако он не имел ордена св. 
Владимира 4й степени. Позже удалось найти и его 
фотографию — это абсолютно разные лица.

Молодые люди − явно совоспитанники великих 
князей и, вероятно, впоследствии стали их адъютанта
ми. На 1857 год у Николая Николаевича Старшего — 
два адъютанта, подходящие по возрасту, невысокому 
чину и золотым эполетам — граф Павел Андреевич 
Шувалов и Федор Осипович Шванебах. На общих 
фотографиях командиров лейбгвардии Семеновского 
полка удалось обнаружить фото графа Павла Шува
лова — его внешность полностью совпала с юным, 
но весьма узнаваемым лицом с дагеротипа.

У Михаила Николаевича на 1859 год три подхо
дящих по чину и возрасту адъютанта — князь Сергей 
Никитич Трубецкой, князь Сергей Сергеевич Гагарин 
и граф Владимир Васильевич Левашов.

Нужно было подключать вторичные источники — 
прежде всего, старинные альбомы, так как в них могла 
содержаться ключевая информация и, главное, фото
графии. В красиво изданной монографии, посвященной 
великому князю Николаю Николаевичу Старшему, был 
помещен снимок — тот самый, хранящийся в ГИМ 
[3]. Но и там не все верно — чиновник справа назван 
бароном Модестом Корфом, не указан молодой чело
век в форме камерпажа, стоящий слева, и приведена 
слишком пространная датировка — 1850–1852. Од
нако были названы два офицера — Сергей Трубецкой 
и Павел Шувалов.

Оставалось определить двоих, а также выяснить, 
что послужило причиной фотографирования. В книге 
«Августейший генералфельдцейхмейстер», содержа
щей множество архивных документов и фотографий, 
приведен проект генераллейтенанта Философова 
и полный список тех лиц, которые вместе с ним будут 
сопровождать великих князей в их первом образова
тельном путешествии по России [4, с. 86]. И в нем — 
все восемь лиц, позирующие на дагеротипе, в том чис
ле камерпаж Сергей Сергеевич Гагарин и коллежский 
советник Карл Иванович Боссе. Перед путешествием 
было решено сделать памятный снимок, который, 
таким образом, следует датировать июлем 1850 года.

великокняжеская рать

В музее августейшего генералфельдцейхмейстера 
Михаила Николаевича хранились снимки членов Сви
ты, учителей, близкого окружения и даже юношеских 
приятелей великих князей Михаила, Николая и Кон
стантина Николаевичей. Некоторые из них присутству
ют на дагеротипе из ГИМ. Следовательно, и те, что 
хранятся в Артиллерийском музее, связаны со двором 
и окружением великого князя. Но какого? В ответе 
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на подобные вопросы помогает не только общий кон
текст, но и важные «зацепки» − в особенности форма 
и награды. Больше всего их было у штабофицера 
при мундире и усах. Серебряный прибор, портупея 
из черной лакированной кожи, три кованые звездочки 
на эполетах, указывающие на чин подполковника, во
ротник и обшлага рукавов с петлицами и характерным 
серебряным кантом — это шитье третьей степени, 
установленное еще в 1836 году для чинов Главного 
Морского штаба, Морского министерства и Строитель
ного департамента по Морской части [5].

Награды − у ворота заметен орден св. Анны 
2й степени, ниже — орден св. Станислава 2й степе
ни. В колодке хорошо различимы орден св. Георгия 
4й степени и орден св. Владимира 4й степени с бантом 
за отличие. Ниже, под наградной колодкой — знак от
личия за 20 лет беспорочной службы на георгиевской 
ленте. Предстояло сопоставить род войск, чин и награ
ды с послужными списками лиц, состоявших при дво
рах великих князей Константина и Николая в первой 
половине 1850х годов. После работы с целым рядом 
«Росписей», «Списков» и «Придворных календарей», 
удалось установить, что из всех перечисленных в них 
штабофицеров подходит лишь Феопемпт Степа
нович Лутковский, капитан 2го ранга, воспитатель 
великого князя Константина, а позже — состоявший 
при нем. Снимок был сделан в период с 1842 по декабрь 
1843 года, так как в 1842 году братья Цвернеры открыли 
в Петербурге ателье, а в декабре 1843 года Лутковский 
произведен в капитаны 1го ранга. Кроме того, судя 
по характерному обрамлению и самому дагеротипу, он 
был сделан в один день с ему парным — генералмай
ора Философова, наставника великих князей Николая 
и Михаила. Это подтверждает и внешность генера
ла — здесь он выглядит заметно моложе, чем на груп
повом снимке из ГИМ. Воспитатели решили, по всей 
видимости, преподнести великокняжеским ученикам 
своеобразный диптих — два дагеротипа на память.

Возможно, и остальные персоны с дагеротипов 
связаны с великим князем Константином, старшим 
братом Николая и Михаила. Вторым следовало атрибу
тировать господина в шинели — с весьма характерной 
чиновничьей внешностью, при очках, носить которые 
офицеры николаевской эпохи считали дурным тоном. 
То, что это не военный, а именно чиновник, говорил 
и абрис шинели — при наличии эполет линия плеча 
выглядела бы гораздо мощнее, шире. На воротниках 
шинели и мундира заметна белая выпушка, значит, 
чиновник состоит по особым поручениям. У шеи виден 
орден св. Станислава 2й степени.

Среди лиц, числившихся при дворах великих кня
зей Константина и Николая чиновников не так много, 
состоявших в то время по особым поручениям только 
один — Александр Васильевич Головнин, камер
гер, статский советник, чиновник особых поручений 
при начальнике Главного Морского штаба, состоявший 
при великом князе Константине Николаевиче. В 1861–
1866 годах он был министром народного просвещения, 
поэтому найти его фотографии не составило большого 
труда. Их сопоставление не оставило никаких сомне

ний в том, что это именно Головнин. Любопытно, что 
он был связан с Лутковским не только родом службы, 
но и семейными узами. Головин был его племянником.

Гораздо сложнее было определить юношу в сюр
туке при эполетах. Судя по его щеголеватой столичной 
внешности, он явно из «породистой» петербургской 
семьи и, вероятно, входил в ближайшее окружение 
великих князей, возможно, впоследствии стал адъю
тантом, как и юноши на снимке из ГИМа. Но визуаль
ной информации крайне мало − ни наград, ни четких 
указаний на род войск. Лишь золотые эполеты, одна 
серебряная звездочка в центре каждого, а также тот 
факт, что он снят в том же ателье, что и прочие персо
ны. Лутковский и Головнин состояли при Константине 
Николаевиче. Возможно, и этот молодой человек тоже.

Пришлось, однако, сопоставлять всех, поимено
ванных адъютантами в списках двора великого князя 
Константина, Николая и Михаила Николаевичей. 
Ктото не подошел по внешности, ктото по роду 
оружия и приборному металлу… С большой долей 
вероятности можно предположить, что это князь 
Эспер Алексеевич Ухтомский, ставший в 1856 году 
адъютантом великого князя Константина Николаевича.

Оставался последний дагеротип — с австрийским 
гусарским риттмайстером (ротмистром). Он явно от
личался от описанной серии — и оформлением, и об
становкой ателье, хотя тоже находился в музее Михаила 
Николаевича. Офицер позирует в гусарском доломане, 
введенном в 1850 году, с саблей для легкой кавалерии 
австрийской армии образца 1850 года. Значит, снимок 
сделан тогда же или, возможно, чуть позже.

Но как великие князья связаны с австрийскими 
гусарами? Оказалось, напрямую. В марте 1852 года 
во время официального визита великих князей Николая 
и Михаила в Вену их назначили шефами австрийских 
полков: Михаила — 26 пехотного, а Николая — 2го гу
сарского. По хорошей традиции, существовавшей в ев
ропейских и в русской императорской армиях, вновь 
назначенным шефам принято было дарить полковые 
альбомы со снимками всех офицеров части. Вероят
но, во время визита великих князей в Вену офицеры 
2го гусарского полка поднесли своему русскому шефу 
дагеротипы, в том числе и этот.

Как известно, офицерам этой части были положе
ны светлосиние доломаны. Однако на снимке куртка 
риттмайстера выглядит значительно темнее. Это можно 
объяснить. Изза низкой технологии окраски текстиля, 
существовавшей в тот период, «светлосиний» в ре
альности был и синеголубым, и глубоким индиго, 
и лазоревым. Кроме того, дагеротип в целом тусклый, 
и не следует слишком доверять его цветопередаче.

Когдато этих дивных серебристых снимков было 
гораздо больше. В музее Михаила Николаевича хра
нились светописные портреты многих воспитателей, 
преподавателей и наставников, адъютантов и при
ближенных лиц, портреты офицеров шефских частей, 
а также огромное количество изображений великих 
князей. Остались лишь эти крупицы некогда богатой 
коллекции, хранящиеся ныне в различных музейных 
собраниях России.
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Заключение

Таким образом, в процессе атрибуции пяти 
дагеротипов, хранящихся в ВИМАИВиВС, было 
установлено авторство данных снимков — четыре 
из пяти дагеротипов были выполнены в ателье братьев 
Цвернер. На основе изучения униформы позирующих 
офицеров, а также многочисленных источников сере
диныконца XIX века, удалось установить личности 
позирующих офицеров, а также найти их портретные 
и фотографические изображения, подтвердившие 
правильность атрибуции. Атрибуция костюмов и лиц 
на фотографических снимках, безусловно, имеет 
большое значение и стоит надеяться, что музейные 
проекты, подобные «Дагеротипу в России», будут 
и дальше привлекать ученых и исследователей, за
нимающихся атрибуцией.
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двИЖенИе ИЗ ПЛоскостИ в ПРостРАнство…   
в Искусстве текстИЛЯ втоРоЙ ПоЛовИнЫ ХХ в. 
(По МАтеРИАЛАМ ЛоЗАннскИХ БИеннАЛе)
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Вторую половину ХХ в. в искусстве текстиля называют периодом «пластического взрыва», что связано с последовательным 
движением из плоскости в пространство, переходом от двухмерных форм к трехмерным артобъектам и инсталляциям. 
Этапы этого процесса можно проследить, опираясь на материалы крупнейших выставок текстильного искусства ХХ в. — 
Лозаннских Биеннале (1962–1995 гг.).
Ключевые слова: «пластический взрыв», искусство текстиля, Лозаннские Биеннале, «мягкая скульптура».

Лозаннские Биеннале — знаменитые выставки 
художественного текстиля второй половины ХХ в., 
которые были организованы в швейцарском городе 
Лозанна в период с 1962 по 1995 гг. Их называли «сейс
мографом» изменений, происходивших в текстильном 
искусстве этого периода [1, р. 68].

Целью данной статьи является выявление этапов 
формирования объемнопространственных текстиль
ных форм во второй половине ХХ в., исследование 
тенденций их развития (по материалам Лозаннских 
Биеннале 1962–1995 гг.)

В соответствии с целью были определены сле
дующие задачи:

— проследить эволюцию объемнопростран
ственного текстиля от «тканой живописи» и «текстиль
ного барельефа» к «мягкой скульптуре»;

— выявить художественнопластические особен
ности и тенденции развития объемнопространствен
ных текстильных форм второй половины ХХ в.

В первой половине ХХ в. состоялось возрожде
ние искусства шпалерного ткачества французским 
художником Жаном Люрса. Это событие, названное 
«первой весной» шпалеры, получило высокую оценку 
современников. Так, Рене Хьюиг, хранитель коллекции 
Лувра, считал его главным событием современного ис
кусства, а куратор Музея современного искусства Жан 
Кассу называл выдающимся феноменом цивилизации 
ХХ в. [1, р. 27].

В 1961 г. при активном участии Ж. Люрса был 
создан Международный Центр Старинных и Совре
менных Гобеленов — CITAM, с помощью которого 
организована Международная Биеннале Гобелена 
в Лозанне. Целью этого проекта стала поддержка тек
стильного искусства, в первую очередь, классического 
шпалерного ткачества. Шпалера, ведущая свою исто
рию со времен средневековья, называлась «шерстяной 
фреской» или «тканой живописью» и представляла 
собой плоское текстильное произведение. Однако уже 
1 Лозаннская Биеннале, открытие которой состоялось 

в июне 1962 г., несмотря на свое название «Новая 
шпалера», продемонстрировала, что ряд художников 
отходят от традиций плоского гладкого ткачества, 
двигаясь в сторону объемного фактурного.

На 1 Лозаннской Биеннале было представлено 
тканое панно польской художницы Магдалены Аба
канович «Композиция белых форм», которое можно 
называть «текстильным барельефом». Работа «была 
создана из отдельных кусков белой, коричневой и серой 
ткани, причем для ткачества использовались не только 
традиционные шерсть и лён, но также сизаль, а вве
денные местами нитяные “сгустки” образовывали 
рельефные фактуры» [2]. Это лаконичное по цвету, 
абстрактное текстильное произведение можно назвать 
началом движения из плоскости стены в пространство 
выставочного зала.

Во время проведения 2 Лозаннской Биеннале 
в 1965 г. тенденция создания новых трехмерных тек
стильных форм была продолжена. М. Абаканович пред
ставила работу «Шпалера 29. Дездемона», сотканную 
из сизаля. Этот материал позволял создавать объемные 
фактуры, делал выразительным каждый настил нитей. 
Драматичное цветовое решение — сочетание красного, 
черного, белого и золотого делало это произведение 
еще более «выпуклым». Оставаясь пока плоской, рабо
та М. Абаканович уже жила в пространстве, благодаря 
цветовым и фактурным акцентам.

Говоря о произведениях, представленных на 2 
Лозаннской Биеннале, следует отметить «Структурный 
Триптих» Ягоды Буич (Югославия). Эта художница 
работала в театре, и для нее сценические и текстиль
ные пространственнопластические эксперименты 
стали единым творческим процессом. «Структурный 
триптих» (ил. 1) Я. Буич резко отличается от остальных 
произведений, представленных в рамках 2 Лозаннской 
Биеннале. Эта работа одноцветна, художница изначаль
но ставила себе задачу экспериментировать именно 
с формой, фактурой. Этим обусловлено применение 
саржевого (диагонального) переплетения, техники 
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обкрутки, ворсового ткачества, незатканных участков, 
использование грубого сизаля.

Переломным моментом в процессе движения ху
дожественного текстиля из плоскости в пространство 
следует считать 3 Лозаннскую Биеннале 1967 г., когда, 
несмотря на то, что в правилах участия в выставке еще 
оставалось требование размещения работ на стене, 
многие художники представили объемнопростран
ственные произведения. Следует отметить работу 
«Эдикула» Шарлот Линдгрен (Канада), представляв
шую собой текстильный образ античного храма. Это 
произведение имело высоту, ширину и значительную 
глубину, т. е. располагалось в пространстве. Были 
сделаны специальные крепления, позволившие худож
нику создать символические стены и потолок, кроме 
того, текстиль, расположенный на полу, маркировал 
вход и направлял зрителя к центральной части ком
позиции — символическому алтарю, расположенному 
в глубине ниши.

Работа Эльзи Жиак (Швейцария) «Колонна по
ющих цветов», также экспонированная на 3 Лозанн
ской Биеннале, представляла собой трехмерный тек
стильный объект, который крепился к потолку. Эрика 
Биллетер, автор статьи в журнал «Craft Horizons», 
посвященной 3 Лозаннской Биеннале, отмечала, что 
работа Э. Жиак представляла собой «пересечение 
между скульптурой и шпалерой» [3, р. 14].

Активный выход текстильных произведений 
из плоскости в пространство можно наблюдать не толь
ко на Лозаннских Биеннале. Десятилетие 60х гг. 
ХХ в. было отмечено целой серией проектов, где 
экспонировались подобные произведения: выставки 
«Перспективы в текстиле» и «Висящие на стене», 
прошедшие в 1969 г., соответственно в Амстердаме 
и НьюЙорке, стали крупнейшими. В этом же 1969 г. 
состоялась 4 Лозаннская Биеннале, где М. Абаканович 
представила свой знаменитый «Красный Абакан», 
а Я. Буич — объемнопространственную композицию 
«Раненый голубь».

«Красный Абакан» М. Абаканович был подвешен 
в пространстве выставочного зала, хорошо просматри
вался с разных точек и представлял собой новую форму 

текстильного искусства, так называемую «мягкую 
скульптуру». Художественная выразительность этого 
произведения достигалась совокупностью различных 
аспектов: гигантским размером, кровавокрасным 
цветом, грубым материалом (сизаль), создающим 
фактуру поверхности, скандальноэротичной формой. 
Безусловно, подобная работа стала новым слово в тек
стильном искусстве этого периода, она очень далеко 
ушла от классических гладких шпалер и «текстильных 
барельефов» начала десятилетия.

«Раненый голубь», посвященный драматическим 
событиям Пражской весны, созданный Я. Буич, также 
был выткан из сизаля и располагался в пространстве. 
Художница применила излюбленные технические при
емы — ворсовое ткачество, выразительные диагонали, 
просветы. «Раненый голубь» представляет собой трех
частную композицию, которая состоит из округлой 
середины, символизирующей тело птицы, а также двух 
распахнутых крыльев. В этой работе Я. Буич вновь 
показывает себя как театральный художник — создан
ный ею образ, безусловно, эмоционален, драматичен, 
рассчитан на зрительский отклик.

Интересной трехмерной инсталляцией, также 
представленной на 4 Лозаннской Биеннале, стала 
модульная композиция Э. Жиак «Пространственный 
элемент» (илл. 2). Особенность этой работы в том, что 
она состоит из отдельных элементов — металлических 
рамок, на которые натянуты нити. На некоторых рамках 
были вытканы базовые орнаментальные элементы — 
круг, треугольник, ромб. Элементы могли располагаться 
в пространстве поразному, таким образом, компози
ция постоянно менялась. Полупрозрачная структура 
каждого композиционного модуля позволяла видеть 
все новые и новые ракурсы, ритмы, движения. На наш 
взгляд, в работе Э. Жиак можно отметить совершенно 
иное отношение к пространству, чем у М. Абаканович 
и Я. Буич. «Красный Абакан» и «Раненый голубь», 
располагаясь в определенной точке пространства, воз
действуют на зрителя согласно авторскому замыслу. 
«Пространственный элемент» заставляет окружающее 
пространство жить, вибрировать, меняться, становиться 
частью текстильного произведения.

Ил. 1. Я. Буич «Структурный триптих», 1965 г. Ил. 2. Э. Жиак. «Пространственный элемент», 196869 гг.
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Объемнопространственные текстильные произ
ведения М. Абаканович, Я. Буич и Э. Жиак, представ
ленные в рамках 4 Лозаннской Биеннале позволяют 
утверждать, что в конце десятилетия 1960х гг. процесс 
выхода текстиля в пространство состоялся — «тканая 
живопись», пройдя стадию «текстильного барельефа», 
трансформировалась в «мягкую скульптуру». Дальней
шая эволюция объемнопространственного текстиля 
второй половины ХХ в. была связана с поисками новых 
выразительных средств — материалов, технологий, 
способов экспонирования.

На 5 Лозаннской Биеннале 1971 г. были пред
ставлены работы Франсуаз Гроссен (Швейцария) 
«Контакт» и Клер Цейслер (США) «Конраду». Рабо
та К. Цейслер состояла из джутовых нитей черного 
и белого цветов, свободно падавших сверху вниз. 
Форма текстильного артобъекта «Конраду», напо
минала традиционное индейское пончо. Исследова
телями отмечается, что данная аналогия не случайна, 
подобно другим художникам по текстилю (А. Альберс, 
Ш. Хикс), К. Цейслер изучала традиционные техноло
гии доколумбовых индейцев и даже собрала коллекцию 
подобных образцов [1, р. 64; 4, р. 246].

Объемнопространственная композиция Ф. Грос
сен представляла собой серию висящих в пространстве 
текстильных форм, выполненных в технике узелкового 
плетения. Крупные сложные узлы соединяли части 
композиции и воспринимались как некие акцентные 
точки, формирующие конструкцию объектов. В даль
нейшем в технике узелкового плетения (макраме) 
Ф. Гроссен будут созданы многочисленные текстиль
ные артобъекты и инсталляции: «Эмбрио», «Дюймо
вый червь», «Галерея предков» и др.

Интересно, что на Лозаннской Биеннале 1971 г. 
была представлена одна из первых кинетических тек
стильных работ — «Клетка ветра», автором которой 
стал французский художник Пьер Дакуин. Это про
изведение состояло из двух частей, одна из которых 
вращалась.

Дебра Рапопорт (США) показала на Биеннале 
свою работу «Волокнистая одежда с коническими 
отростками», которую можно отнести к костюмному 
инвайронменту1 — объект, имевший форму платья, 
демонстрировался надетым на тело человека [5, с. 308]. 
Такой способ представления, безусловно, может счи
таться новым словом в области художественного 
текстиля 1970х гг.

На 6 Биеннале 1973 г. объемнопространственная 
композиция Я. Буич «Движущиеся формы над водой» 
была представлена не в выставочном зале, а в саду 
над прудом. В дальнейшем произведения участников 
Лозаннских Биеннале будут часто экспонироваться 
в природной или городской среде (В. Овчаров (Бол
гария) «Вентилятор», А. Верстеегде (Нидерланды) 
«Флаги, висящие над садами» и др.).

С 1973 г. в Лозаннских Биеннале начали активно 
участвовать художники из Японии, которые привнесли 
новую эстетику. Можно отметить работы К. Секи
мачи «Нобори» и Н. Кобаяши «Дуновение ветра». 
«Нобори» — тканый артобъект сложной формы, вы

полненный в черном цвете, подвешивался к потолку. 
Работая в технике ткачества, К. Секимачи применяла 
нейлоновые нити, переплетая тканые слои, создавая 
темные насыщенные и почти прозрачные участки. Про
изведение Н. Кобаяши построено на ритмах свободно 
висящих нитей, образующих мягкие волны.

7 Биеннале 1975 г. демонстрировала объемно
пространственные композиции больших размеров. 
Дебби Мосс (США) представила гигантскую вяза
ную композицию «Лес», располагавшуюся на полу 
и потолке выставочного зала и, частично, во дворе. 
«Паргелический путь» Герхарда Кноделя (США), 
также представленный на выставке, своей монумен
тальностью предвосхитил объекты архитектурного 
инвайронмента, созданные этим автором во второй 
половине 1970х гг. в сотрудничестве с архитектором 
Джоном Портманом [6, р. 160–161].

Среди интересных объемнопространственных 
композиций, представленных на 8 Лозаннской Биен
нале, хочется отметить «Красную перчатку» Йоичи 
Онаджи (Япония). Вытканный в технике полого тка
чества артобъект имел форму человеческой руки. 
В то же время, его яркокрасный цвет не позволял 
воспринимать это произведение однозначно, заставляя 
задуматься о скрытых внутренних смыслах.

Последующие Биеннале 1979 и 1981 гг. демон
стрировали огромные пространственные инсталля
ции. Художники экспериментировали с масштабами, 
все больше и больше увеличивая свои произведения, 
растягивая их в пространстве выставочного зала. На 9 
Биеннале 1979 г. была представлена инсталляция Да
ниель Граффен (Франция) «Метеориты Малларма». 
Выполненная в белом цвете, эта растянутая в про
странстве, как бы раскрывающаяся в верхней части 
конструкция выглядела удивительно чисто и элегантно.

Белые композиции Веры Сзекели (Венгрия) 
и Акио Хаматани (Япония), показанные в рамках 10 
Биеннале 1981 г. стилистически перекликались друг 
с другом. Работа В. Сзекели «Растянутые конструкции» 
представляла собой динамично движущиеся, словно 
подхваченные ураганным ветром текстильные полотна, 
формирующие большую волну. В работе А. Хаматани 
«РБелая Арка» отдельные нити свисали мягкими 
волнами, напоминая растерявшее свою энергию море, 
успокаивающееся после шторма.

Идеи и средства художественной выразительно
сти, заложенные в работах В. Сзекели и А. Хаматани, 
получили свое дальнейшее развитие в инсталляции 
«Аэростаты», автором которой стала испанская ху
дожница Аурелия Муньос. Это монументальное про
изведение, представленное в рамках 11 Лозаннской 
Биеннале 1983 г., было расположено под потолком 
над головами зрителей. В рамках этой выставки также 
была экспонирована инсталляция Ленор Тауни (США) 
«Облачный лабиринт», представлявшая собой свободно 
свисающие с потолка окрашенные нити.

Темой Биеннале 1983 г. стала фраза «Простран
ство волокна (волокно создает собственное простран
ство)». На наш взгляд, инсталляции «Аэростаты» 
и «Облачный лабиринт» стали квинтэссенцией этой 
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концепции. Арткритиками отмечался «новый климат» 
Лозаннских Биеннале, «освобождение текстильного 
искусства»  [1, р. 103].

Лозаннская Биеннале 1985 г. прошедшая под на
званием «Текстильная скульптура», продемонстриро
вала расширение границ самого понятия «текстиль». 
Среди работ, представленных на этой выставке, можно 
отметить произведения, выполненные из бумаги, 
алюминия, стали и других нетекстильных материалов. 
В этом, безусловно, наблюдается парадокс — само 
название Лозаннских Биеннале звучало как «Между
народная Биеннале Гобелена», и, хотя вопрос о пере
именовании этого проекта впервые рассматривался 
еще в 1973 г., это произошло только в 1992 г., когда 
название стало звучать как «Лозаннская Междуна
родная Биеннале, Современное Искусство Текстиля».

Идея создания объектов из нетекстильных матери
алов развивалась участниками последующих Биеннале. 
Можно отметить инсталляцию Карол ШоуСаттон 
(США) «Наши кости сделаны из звездной пыли», соз
данную из бамбука в технике корзиноплетения; метал
лический артобъект Джин Соок Со (Корея) «Стальная 
сетка без названия II» (илл. 3); произведение «Uno», 
созданное Ширли Паес Леме (Бразилия), из бумаги 
и металлической проволоки и многие другие работы.

Последняя 16 Лозаннская Биеннале состоялась 
в 1995 г. В ней приняли участие, как текстильщики, 
так и художники, которые относят свое творчество 
к концептуальному искусству, хотя и применяют раз
личные волокна при создании своих произведений. 
В 1995 г. участниками Лозаннской Биеннале стали 
Христо2 (США) и Микеланджело Пистолетто (Ита
лия). Христо известен как автор, «укутывающий» 
архитектурные сооружения в слои ткани («Обернутый 
Рейхтаг», «Обернутый ПонНеф») М. Пистолетто, 
работающий в направлении арте повера3, применяет 

Ил. 3. Джин Соок Со. «Стальная сетка без названия II», 
1988 г.

поношенную одежду и текстильный лоскут («Венера 
в лохмотьях», «Тряпичная стена»). 16 Лозаннская 
Биеннале продемонстрировала, что к концу ХХ в. про
изошло сближение текстильного и концептуального 
искусства. Многие современные авторы в настоящее 
время работают именно в этом направлении.

Рассмотрев историю текстильного искусства 
второй половины ХХ в. по материалам Лозаннских 
Биеннале, можно сделать следующие выводы:

— на протяжении 1960х гг. происходило посте
пенное движение текстиля из плоскости в простран
ство: гладкое шпалерное ткачество («тканая живо
пись) — «текстильный барельеф» — мягкая скульптура;

— Лозаннские Биеннале 1970х гг. продемон
стрировали новые формы художественной вырази
тельности в области искусства текстиля — создание 
пространственных инсталляций, объектов костюм
ного и архитектурного инвайронмента, кинетической 
скульптуры; использование, помимо традиционного 
ткачества, более древних текстильных технологий 
(узловязание, макраме);

— тенденцией 1980–90х гг. следует считать 
создание крупномасштабных пространственных произ
ведений, эксперименты с материалами и технологиями, 
в том числе нетекстильными;

— Лозаннская Биеннале 1995 г. продемонстри
ровала возможности применения текстильных мате
риалов в концептуальном искусстве.

Примечания
1 Инвайронмент — англ. environment — среда.
2 Христо Явашев (1935–2020) — американский художник 

болгарского происхождения, работавший под псевдони
мом Христо.

3 Арте повера — итал. arte povera — бедное искусство. 
Термин ввел в искусствоведческую практику итальян
ский искусствовед Джермано Челант в 1967 г.
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MOVEMENT FROM THE PLANE INTO SPACE IN THE TEXTILE ART OF THE SECOND HALF OF THE 
TWENTIETH CENTURY (BASED ON THE MATERIALS OF THE LAUSANNE BIENNALE)

The second half of the twentieth century in textile art, it is called the period of «plastic explosion», which is associated with the se
quential movement from the plane into space, the transition from twodimensional forms to threedimensional art objects and 
installations. The stages of this process can be traced based on the materials of the largest exhibition of textile art of the twentieth 
century — the Lausanne Biennale (1962–1995).
Keywords: «plastic explosion», textile art, Lausanne Biennale, «soft sculpture».
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БЛоковскИЙ ИнтеРтекст в ПРоЗе в. ПеЛевИнА  
(РАсскАЗ «ХРустАЛЬнЫЙ МИР»)

Е. И. Колесникова, Мэйпин Янь, 2022

В статье рассматривается обращение В. Пелевина к наследию Блока. Через цитаты поэта читатель отсылается к дискур
сам, сформированным в культурноинформационном пространстве, из которых выстраивается образность и проблематика 
произведений Пелевина. Анализ обращений писателя к Блоку демонстрирует, что в сегодняшнем коллективном сознании 
различные элементы блоковского наследия бытуют, как правило, со смещенными, либо сниженными смыслами. Это свиде
тельствует о развитии литературного процесса, выражающегося, в частности, в продолжении деконструкции риторического 
универсума первой половины ХХ века.
Ключевые слова: А. Блок, В. Пелевин, интертекст, образ В. И. Ленина, рассказ «Хрустальный мир», приквел, дискурсивность.

Имя Блока регулярно встречается либо подраз
умевается в текстах Пелевина. Исследователи, описы
вающие источники пелевинской интертекстуальности, 
относят блоковские произведения «к сильным, т. е., 
часто и полифункционально цитируемым» [2], которые 
наглядно демонстрируют границы и цели использова
ния прецедентных компонентов. Значимость блоков
ского контекста для Пелевина изначально могла быть 
обусловлена как штудиями в Литературном институте, 
студентом которого он был некоторое время, так и его 
устойчивым интересом к историческим траекториям 
с их внутренними закономерностями. Блоковские кон
цепты, мотивы и образы присутствуют почти в каждом 
произведении писателя.

В раннем рассказе «Хрустальный мир» (1991) 
проявился параллелизм кризисной политической стади
альности со временем написания поэмы «Двенадцать». 
Произведение Пелевина создавалось в годы перестрой
ки, кардинальной ломки социальной системы, когда 
пересматривались прежние авторитеты и устоявшиеся 
идеологемы. Писатель не случайно обратился к поэме, 
которая в официальном советском культурном контек
сте утвердилась как своеобразный революционный 
риторический универсум. Спрессованная плотность 
ее художественных приемов и объемность пробле
матики, отражающей переломный цивилизационный 
момент, создавали условия для порождения различных 
вторичных продуктов — лозунгов, плакатов, фильмов, 
балета, литературных рефлексий.

В рассказе «Хрустальный мир», фабульные собы
тия которого предшествуют событиям «Двенадцати», 
в качестве опорных конструктивных деталей исполь
зованы блоковские лирические реминисценции. Твор
ческое сознание Пелевина изоморфносимволически 

представило путь поэзии Блока от «хрустальных снов» 
до бессмысленного убийства Катьки. В заглавии автор 
апеллирует к концепту «хрустальный мир», сформи
ровавшемуся в современном литературоведении как 
аналог понятия утопии [1, с. 99–105], чему во многом 
способствовала модернистская тема прозрачности. 
Кроме того, несомненна адресация к частотной лексеме 
Блока «хрустальный» («Синеет день хрустальный», 
1898 г., «Всё бесконечней, всё хрустальней», 1901 г., 
«Сквозь винный хрусталь», 1907 г., «Из хрустального 
тумана…», 1909 г., «Хрустальный твой бокал — 
И буря…», 1909 г., «Всё это было, было, было… <…> 
В час утра, чистый и хрустальный…», 1909 г., «Сны 
<…> Как звенят и бьют мечами / О хрусталь стены…», 
1912 г. и др.) и соотнесенным с ней семантическим 
полем — хрупкость, звон и т. д. (В вечернем звоне 
хрупкого бокала, 1909 г., «Под шум и звон однообраз
ный», 1909 г. и др.). Обращает на себя внимание такая 
деталь, что большая часть из упомянутых стихотворе
ний вошла в раздел лирики под названием «Страшный 
мир», что может свидетельствовать о контаминации 
как способе формирования заглавия рассказа.

Цитата из стихотворения «Я жалобной рукой 
сжимаю свой костыль…» использована в качестве 
эпиграфа:

Вот — третий на пути.
О милый друг мой, ты ль
В измятом картузе над взором оловянным? 
          [3, Т. V, с. 401]

Введя блоковскую частотную лексему и цитату 
в рамочный, то есть, авторский компонент произ
ведения, Пелевин маркирует ими главный конфликт: 
между возможным (утопический хрустальный мир) 
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и осуществленным (мир грабежей и убийств, изобра
женный в «Двенадцати»). Потом стихотворение Блока, 
продолжая работать на внутритекстовые связи, проци
тируется еще дважды, усиливая ощущение тщетности 
и несбыточности, в параллель с сюжетным развитием, 
и им же завершится.

Писатель, используя приемы масскульта ХХ в., 
ставит рассказ в жанровую позицию приквела «Две
надцати», обозначая взаимосвязь и взаимозависимость 
поведения интеллигенции и народных масс в порево
люционную пору. Антураж рассказа наполнен блоков
скими знаками: петроградская промозглая ветреная 
погода, аптечная вывеска, желтые окна, фонарь, лозунг 
на красной растяжке «(Вся власть) Ура учредительно
му собранию» (этот лозунг присутствует как в тексте 
«Двенадцати», так и на иллюстрации П. Анненкова, 
согласованной с Блоком), воющая собака, патруль («…
сомкнутым строем скакали двенадцать юнкеров»). 
Но каждый из этих стражей своих миров — юнкеры 
из рассказа Пелевина и двенадцать красногвардейцев 
из поэмы Блока — находятся в состоянии измененного 
сознания (под воздействием наркотиков либо пропа
ганды) и от этого — в состоянии социального аутизма 
(«Ко всему готовы, Ничего не жаль…»): осознавая 
свою миссию, произнося звонкие декларации, они 
оказываются не в состоянии сберечь то, что им дорого. 
«Под копытами лошади раздался густой и противный 
хруст… “Хррусстальный мир”, — с отвращением 
к себе и всему на свете подумал Николай». Герой 
«Двенадцати» убивает свою возлюбленную.

Художественной фактурой рассказа служит отра
жение реальности Серебряного века, которая не осоз
нается на уровне героев — двух юнкеров и повество
вателя, и ярко проступает на уровне автора и читателя. 
Случайное совпадение нескольких слов стихотворения 
из эпиграфа помогает определить персонажа, не на
званного в тексте и трижды появляющегося перед 
юнкерами, охраняющими подходы к Смольному, как 
В. И. Ленина. Образ подается сниженоиронично, 
но в то же время читателю передается ощущение 
тревоги: героистражи постоянно чувствуют в нем 
чтото неприятное и зловещее. Писатель апеллирует 
к сознанию советского/постсоветского читателя, для 
которого «мир, где мы живем, — просто коллективная 
визуализация, делать которую … обучают с рождения» 
[9, c. 247.], где образ вождя революции стал клиширо
ванным и узнаваемым по устоявшимся в литературной 
и визуальной лениниане штампам, а также слухам 
и анекдотам. Эта закрепленность восприятия образа 
в массовом сознании обыгрывается автором на всех 
уровнях.

· внешность: «хищное монголоидное лицо с бо
родкой», кепка, прищур глаз, картавость, лысина, «оло
вянный взор» (на одной из его поздних фотографий);

· окружение: столь же легко опознавае
мая по портретным деталям и семантике фамилии 
Н. К. Крупская (с круглыми глазами, «не то чтобы тол
стая, но какаято оплывшая, словно мешок с крупой»), 
сподвижник по подполью финский рабочий Э. Рахья 
и его растиражированные воспоминания об историче

ском пути по Шпалерной улице к Смольному в канун 
революции [4], Плеханов на броневике (контаминация 
визуального и идейновербального — эпизода с карти
ны С. Д. Коваленко «Ленин на броневике» и полемики 
Ленина с Плехановым);

· выступления и статьи: «назад можно, вперед 
нельзя» — аллюзия на заглавие ленинской статьи 
«Шаг вперед, два шага назад», «кухарки с красными 
бантами» (отсылка к высказыванию о том, что «каждая 
кухарка должна научиться управлять государством»);

· привычки — напевание бетховенской «Аппас
сионаты»;

· слухи — произнесенное в сердцах немецкое 
ругательство из уст Ленина («Donnerwetter!» — аналог 
русского «Черт побери!») и оброненные часы с готи
ческой надписью: «От генерального штаба» намекают 
на факты о его связи с Германией;

анекдоты помимо высокого трагедийного зна
чения образа «третьего» для фабулы, возникает на
мек на советские анекдоты из серии «Ленин с нами» 
(юбилейная трехспальная кровать и пр.). «Пелевин 
использует прием пастиша, ставя анекдот рядом с вы
соким, сакральным или элитарным». [8, с. 263]

Неназванный в рассказе Ленин является главным 
антагонистом стражей «хрустального мира». «Третий 
на пути» перед героямистражами появляется триж
ды. Как «Неизвестный господин … лет пятидесяти» 
в темном пальто с бархатным воротником и котелке 
(экфрасис фотографии Ленина в эмиграции); как 
«жирная женщина в шляпе с густой вуалью», как 
раненый инвалид в коляске с забинтованным лицом. 
В четвертый раз Ленин не появится, но задуманное 
завершит представший перед юнкерами его финский 
сподвижник Рахья, катящий тележку с лимонадом 
(«Внутри картаво загрохотали бутылки, повозка тро
нулась с места и проехала за фонари»). Для персона
жей, юнкеров Муромцева и Поповича (охранительная 
знаковость фамилий героев отмечалась исследовате
лями, сравнивавшими их с персонажами васнецовской 
картины), все лики незнакомца — просто случайные 
прохожие. Для читателя же происходит последова
тельная «деформация канона» (Р. Якобсон), наступает 
понимание, что он знал не реальную личность Ленина, 
а имел в сознании лишь набор узнаваемых деталей. 
И вместе с этим, реципиенту становится все очевидней 
степень его запрограммированности на восприятие 
заготовленных пропагандой клише. Если Блок не
вольно оказался у истоков формирования советского 
риторического универсума, то произведение Пелевина 
деконструирует образы эпохи (величие Октябрьской 
революции, сакральный образ ее вождя, коллективный 
образ пролетариата — «могильщика буржуазии»), что 
для времени написания рассказа (1991 г.) было весьма 
актуально.

Героиюнкеры ведут разговоры об Ю. А. Стринд
берге, Д. Мережковском, «грядущем хаме», книге 
П. Успенского про четвертое измерение, об еще не на
печатанной рукописи Шпенглера про гибель европей
ской культуры, роли личности в истории и пр. Для них 
это актуальный контекст, кроме того значимы и узнава
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емы тексты предыдущей эпохи. Они цитируют поэму 
«Медный всадник» («Ххха! За ним повсюду всадник 
медный») и экфрастически — памятник Э. М. Фалько
не («…попытался поднять лошадь на дыбы»). Интел
лигенция жила в собственной картине мира, не ведая 
или не желая знать, что в это же самое время их мир 
безвозвратно перекраивался — как естественным хо
дом событий, так и стараниями пропаганды.

В информационнопропагандистском поле проис
ходила последовательная эскалация жестокости. Неза
долго до написания блоковской поэмы, 7 декабря 1917 г. 
перед Совнаркомом во главе с Лениным Ф. Дзержинский 
сделал доклад о необходимости производить аресты 
и конфискации, выселять преступные элементы, лишать 
продовольственных карточек, публиковать списки врагов. 
Следом за этим, 17 декабря 1917, Л. Троцкий провозгла
сил начало массового террора в более жёсткой форме: 
«Вам следует знать, что не позднее чем через месяц 
террор примет очень сильные формы по примеру вели
ких французских революционеров. Врагов наших будет 
ждать гильотина, а не только тюрьма» [6] 20 декабря 
создается ВЧК с неограниченными карательными полно
мочиями, исключавшими судебную инстанцию. Модус 
неправовой чрезвычайности заполнял медиапространство 
эпохи. Вспомним, что сам Блок в это время сотрудничал 
с Чрезвычайной Следственной комиссией. В статье «Как 
организовать соревнование?», написанной в 8–9 января 
1918 г., В. И. Ленин предложил расстрел на месте как 
одну из форм перевоспитания [7, c. 204]. И уже после 
выхода поэмы Блока, 21 февраля 1918 г. Совнарком издал 
декрет «Социалистическое отечество в опасности!», где 
были легализованы расстрелы [5, c. 99−101].

Блок оказался одним из немногих интеллигентов, 
разглядевшим детали стихийного действа. Он отразил 
смысловые и эмоциональные доминанты, которые впо
следствии легли в основу пропагандистского наррати
ва, существующего и поныне: «противостояние врагу, 
подготовка к бою», сплочение масс и неприятие иных 
идеологий. Присутствующие в поэме лозунги («Мы 
на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», «Ре
волюционный держите шаг, неугомонный не дремлет 
враг» и др.) эксплуатируют сюжеты мифов о заговоре 
и сплочении в изоляции, основанных на дихотомиях 
«друзьявраги», «своичужие», «мыони». В поэме от
ражен новый мифогенез, выраженный политическим 
императивом, который соответствовал общему пропа
гандистскому фону времени. «Двенадцать» создавались 
быстро (8–28 января 1918), и если внимательно про
следить за медиасобытиями, предшествующими и со
путствующими творческому процессу, то проясняется 
кульминационное событие поэмы — убийство. Герои 
поэмы, вовлеченные в агрессивную среду милитари
зированной атмосферы, возгоняемую пропагандой, 
в стихию бытового хаоса, идейного азарта, зараженные 
революционной непримиримостью, в рамках сюжета 
неизбежно должны были реализовать свой воинству
ющий потенциал, даже если врага рядом не было. Ибо 
они есть проявление той стихии, «что несет в себе 
и с собою всякая революция: волевой, музыкальный, 
синтетический ее порыв всегда оказывается неопре

делимым, не вводимым ни в какие русла» [3, T. VI, 
c. 106]. Так, Дж. Робертс, исследуя воздействующий 
характер пропаганды, приходит к выводу, что масса
организм изза подверженности хроническому стрессу 
в результате «эпидемии» какойто деструктивной идеи, 
навязанной извне, может проявлять себя антиобще
ственными способами [10].

Пелевин в рассказе дает двойную фокусиров
ку: то, что для юнкеров происходит здесь и сейчас, 
для читателя — избито и хрестоматийно, узнаваемо 
по отдельным деталям, включается так называемый 
«текстовой генератор» (Ю. М. Лотман). Разбитый 
«хрустальный мир» ставится в зависимость от невы
полненного героями предназначения, предсказанного 
юнкеру Юрию Р. Штейнером. Виной всему — их нар
котическое состояние, «зомбификация», помешавшие 
правильно оценить происходящее и не пустить Ленина 
в Смольный.

Таким образом, Пелевин, как и Блок, стремится 
выражать мейнстрим и пытается раскрывать в своих 
произведениях механизмы и пути выхода изпод ма
нипулятивного воздействия. Цитаты и реминисцент
ные отсылки к Блоку и его эпохе используются и как 
системообразующая структура произведений, и как 
тематический код, и как поэтологический оператор 
по созданию образа современного массового сознания. 
Пелевин персонифицирует революцию, вводя в сюжет 
образ вождя, акцентируя при этом неспособность 
русских интеллигентов разгадать его замысел и за
щитить свой «хрустальный мир». Юнкеры оказались, 
по его мнению, прекраснодушными краснобаями, 
в решающий для страны момент не смогли правильно 
оценить ситуацию. Тем самым обозначается сквозной 
пелевинский лейтмотив — о так называемой «зомби
рованности» сознания своих героев. В данном случае, 
герои пропускают Ленина к Смольному изза наркоти
ческого опьянения, которое для Пелевина — такой же 
дурман, как и те идеи, с помощью которых пропаганда 
смогла проникнуть в умы скандирующих лозунги 
красногвардейцев. Именно наркотический сон стражей 
«хрустального мира» фабульно предстоит шествию 
красногвардейцев как звено в причинноследственной 
цепи исторических событий.
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ПоЭтИкА «тРАнсМутАЦИЙ» оБРАЗА «МИстИЧескоЙ РоЗЫ»…  
в евРоПеЙскоЙ ЛИтеРАтуРе от сРеднИХ веков до ХХ векА. ЧАстЬ 1

© С. Г. Горбовская, Т. В. Нужная, 2022

В статье изучается вопрос «трансмутаций» образа «мистической розы» от «Романа о Розе» Гильома де Лорриса и Жана 
де Мена до «Чудо о розе» Жана Жене. Для наблюдения за изменениями данного литературного архетипа выбран именно 
термин из области физики и алхимии. Авторы статьи определяют, что с «мистической розой» осуществлялись не прямые 
заимствования из литературы предыдущих эпох, а то, что напоминает процесс «великого делания» — образ «Rosa mystica» 
претерпевает разноуровневые перевоплощения. В статье изучается генезис возникновения образа «мистической розы». 
Видоизмененные версии этого сложного архетипа и символа эпохи Средних веков и Возрождения анализируются в твор
честве Гильома де Лорриса и Жана де Мена, Данте («небесная роза»), Новалиса («голубой цветок»), Гюго («ромашказвез
да»), Нерваля (незабудка), Готье (маленький розовый цветок), Г. Стайн (роза из «Священной Эмилия»), Жана Жене («Чудо 
о розе») и др. Доказывается, что «мистическая роза» в течение истории меняет цвет, принадлежность к виду растения, 
трансформируется ее семантика. В результате парадигматика самой образной системы тоже неоднократно становится иной.
Ключевые слова: мистическая роза; сравнительное литературоведение; флоропоэтология; мировая литература; мифопоэтика.

введение

Понятие трансмутация подразумевает превраще
ние одного объекта или предмета в другой (дословно 
с латинского языка transmutatio — «сквозь, или через 
изменение»). Этот термин употребляется в физике 
и подразумевает превращение атомов одних химиче
ских элементов в другие. В генетике термин использу
ется для обозначения любых генных мутаций. В алхи
мии трансмутацию называют еще «великим деланием» 
magnum opus — превращение одного металла в другой. 
В метафизическом смысле преобразованию подвластен 
не только материал, но и личность. Есть схожее поня
тие и в богословии или теологии — Пресуществле́ние 
(транссубстанциация, лат. transsubstantiatio) — для объ
яснения смысла превращения в Таинстве Евхаристии 
хлеба и вина в Тело и Кровь Христа.

Если термин «трансмутация», применяемый 
в данной статье, является новым в рамках изучения 
феномена видоизмененных повторений образа «мисти
ческой розы» в истории литературы (по крайне мере, 
мы не сталкивались с подобным термином в изучении 
«мистической розы»), то это не значит, что сама тема 
является малоизученной.

обзор исследований на тему «мистической розы»

«Мистическая роза» неоднократно становилась 
предметом исследования ученых в разных странах 
мира и в разных областях гуманитарных знаний. Пре
жде всего речь идет о хорошо известном литературо
ведческом эссе А. Н. Веселовского «Из поэтики розы» 
(1898), где изучается образ розы, начиная с раннехри
стианской апокрифики до литературы XIX в. Также 

это труды искусствоведов, культурологов, историков 
Мэнли П. Холла, Ш. Жоре, П. АнриДоминик Лаваля, 
А. УинстонАллен, М. Боваль, Ж. Ж. Руа, М. Пастуро 
и т. д. Исследования относятся как к средневековым 
поэтическим текстам, к кодексам (Манесскому, Буран
скому, Монпелье и т. д.), так и к изучению литургий, 
песнопений, библейских текстов, иконологий, энци
клопедий о «сути вещей», иконописи, изображений 
на витражах, в архитектуре, на миниатюрах и орна
ментах иллюминированных рукописей и т. д.

Сам термин «Rosa mystica», который приписы
вают Святому Бернару Клервосскому, изначально 
подразумевал Деву Марию, а происходил от «розы 
Шарона» (которая известна в переводах с древнеев
рейского и латинского под наименованием «лилия/
нарцисс Шарона/Саронский») из «Песни Песней 
царя Соломона». В «Песне Песней» эта «мистиче
ская роза» имеет отношение к иносказательному 
Богу, возлюбленному или пастуху (который говорит), 
а не к женскому персонажу (Суламите или — символи
чески — еврейскому народу). В христианской традиции 
роза тоже имеет отношение не только к Деве Марии, 
но и к Христу — он изображен в виде розы на кусте 
или же его кровь, его страдания символизируются 
красной розой. Важно отметить, что в «Песне Песней» 
имелся в виду совсем не тот вид цветка, под которым 
в наше время подразумевают розу или лилию. Это было 
луковичное растение, растущее недалеко от водоемов. 
Исследователи называют разные фитонимы: панкратий 
морской, безвременник Стевена, анемон, гадючий лук 
хохлатый, лотос, цветок папируса и т. д. То есть роза 
в «Песне Песней» в христианской интерпретации 
отцов церкви — это иносказание. Возможно, подраз
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умевается цветок как таковой, красота, суть, истина. 
В современных английском и французском языках под 
устойчивой фигурой «лилия долины» («le lys dans la 
vallée», «Lily of the Valley») подразумевается ландыш, 
а под «розой Шарона» («Rose of Sharon») — гибискус.

Известны следующие старинные культовые изо
бражения розы как символа Девы Марии: Мария 
с младенцам в центре розы; роза тянется к небу, а в ее 
бутоне находится Дева Мария (мистическое изо
бражение Девы Мариирозы братьев Краубер, 1781); 
расцветший розовый куст — Мария — сам куст, а роза 
на нем — Иисус; Дева Мария и младенец Иисус в ро
зовом саду, в беседке из роз или на фоне стены, вдоль 
которой растут розы; Дева Мария с букетом роз [1]. 
Также Дева Мария ассоциируется с жезлом от корня 
Иессея. Из корня выйдет цвет (Христос) − так пони
мали пророчество Исайи. В западных изображениях 
Благовещения жезл показан расцветшим деревом, 
на нем святой Дух в виде голубя. Упоминание «мисти
ческой розы» звучит в самой знаменитой католической 
молитве «Литания Пресвятой Деве Марии» (Litanies de 
Lorette): «Rose mystique, priez pour nous» («Помолись 
за нас, Мистическая Роза»).

Во многих упомянутых выше работах рассматри
вается вопрос динамики развития мотива «мистической 
розы». Однако анализ образа «мистической розы» 
в литературе с позиции «трансмутации» — то есть 
абсолютной трансфигурации на уровне вида, цвета, 
даже смыслового содержания, на уровне изменений 
формальной и содержательной парадигматики этого 
образа — ни разу не осуществлялся в современной 
флоропоэтологии, что составляет безусловную новизну 
представленной работы.

«Мистическая роза» в средневековой литературе

Понятие «Rosa mystica» возникает в средневе
ковой литературе. Как уже было отмечено, в Ветхом 
завете речь не шла именно о розе. Под «розой Шарона» 
подразумевалось иное растение, точный вид которого 
не определен.

Историкмедиевист М. Пастуро отмечает, что 
«цветок Марии» (une fleur mariale) [2. С. 100–102] 
именно как роза возникает в относительно позднем 
средневековье, до этого Марию символизирует ли
лия. Однако, начиная с раннего средневековья, образ 
«мистической розы» уже появляется в христианской 
религиозной литературе, к примеру, у римского христи
анского поэта Целия Седулия (V в.) Мария называлась 
«розой среди шипов». В IX в. сопоставление Девы 
Марии с розовым кустом встречается в энциклопедии 
«О сути вещей» Рабана Мавра в 19 книге (в разделе 
«О деревьях»), посвященной деревьям, культурам, 
цветам, растениям, которые представлены в энцикло
педии как христианские символыатрибуты [3]. Мавр 
указывает, чему соответствует, согласно католическому 
канону, то или иное растение, опираясь на античную 
мифологию, на Ветхий Завет, возможно, на различные 
апокрифы и другие источники. В XII в. Дева Мария 
сопоставляется с «розой без шипов» («Marie est Roza 
ses espina Sobre totes flors olens») и пылающим кустом 

шиповника («l’églantier que Moïse trouva verdoyant au 
milieu des flammes ardentes…») [4] в поэзии аквитан
ского трубадура Пьера де Корблака (Pierre de Corblac) 
«Hymne à la sainte Vierge» («Dame, rose sans épine/ Sur 
toutes fleurs odorante»). Бернар Клервоский (XI–XII вв.) 
писал в проповеди о Деве Марии: «Ева была шипом, 
ранящим, несущим смерть всем; в Марии мы видим 
розу, успокаивающую все боли, возвращающую всем 
судьбу спасения». «Eve fut donc une épine et Marie 
une rose: Eve une épine en blessant, Marie une rose en 
adoucissant les sentiments de tous les hommes. Eve épine 
en donnant à tous la mort: Marie rose en rendant à tous le 
salut.» (St Bernard, Sermon sur la Bienheureuse Vierge 
Marie). Те же сравнения можно встретить и в других 
молитвах и проповедях Святого Бернара. Однако стоит 
отметить, что Святой Бернар в своей трактовке «цветка 
полей и лилии долины» из «Песни Песней», не назы
вает этот «мистический цветок» розой. Он цитирует 
«Песню Песней»: «Je suis la fleur des champs et le lis des 
vallées» и продолжает в дальнейшем называть «цвет 
полевой» именно словом «цветок»: «Une fleur peut se 
trouver en trois endroits: dans un champ, dans un jardin, 
dans une chambre», «cette fleur éclatante sur laquelle 
l’Esprit du Seigneur s’est reposé» и т. д.. Он называет его 
разнообразные иносказательные значения — цветок 
целомудрия, цветок мученичества, цветы добрых дел: 
«De trois espèces de fleurs: de la virginité, du martyre et 
des bonnes œuvres…» [5. С. 165] То есть он не соеди
няет эти два растительных образа (безымянный цветок 
и розу), хотя известно, что в некоторых более поздних 
вариантах перевода «Песни песней» на европейские 
языки встречается вариант «розы Шарона» и «розы 
долины» (в латинском, английском, французском, не
мецком переводах (Святой Иероним, Мартин Лютер, 
король Яков I)). Об этих особенностях перевода очень 
подробно рассказывает исследователь Библии Шломо 
Крол [6]. Очевидно, что цветок из «Песни Песней» для 
ранних христиан категория особая и мистическая, свя
занная с образами Святого духа, Бога, Христа, Церкви, 
но это не именно роза (как вид растения).

В XIII в. роза уже широко известна как мистиче
ский символ, ибо она появляется в знаменитом «Романе 
о Розе» Гильома де Лорриса и Жана де Мена. То есть 
роза входит и в светскую литературу. И подразумевает
ся теперь именно роза как таковая, а не какойто иной 
вид растения. Стоит отметить, что были нюансы вос
приятия (это отражалось в основном в изображении 
роз) — в разные периоды подразумевается разные 
виды и сорта роз. До Крестовых походов — пятиле
пестковая, дикая, то есть шиповник (Rosa Alba L.) (это 
отражено на некоторых средневековых иллюстрациях, 
витражах, иконах). Иной вид роз в ту пору не произ
растал во Франции. Возможно, пятилепестковый об
раз розы мог напоминать форму креста. В готической 
архитектуре «роза» вообще изображалась с четырьмя 
лепестками. А вот во время и после Крестовых похо
дов (XI–XV вв.) могла иметься в виду уже завезенная 
с Ближнего Востока многолепестковая Дамасская 
роза или Персидская роза. Ее доставку в Европе при
писывают французскому крестоносцу Роберту I де Дрё 
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(Robert Ier de Dreux). Он, по всей вероятности, при
вез розу из Сирии, из Дамаска. Он принимал участие 
в осаде Дамаска в 1148 г. [7. С. 167; 8]. С этого момента 
появляются изображения многолепестковых роз. Этот 
видовой нюанс относится и к изобразительному искус
ству того периода (большие северные и южные розы 
в готике). Знаменитый мистик и алхимик XIX–XX 
вв. Фулканелли, рассказывая о символике больших 
роз в средневековой готической архитектуре соборов, 
отмечает, что Розы с многочисленными лепестками 
символизировали огонь (здесь отмечается связь с про
цессом Великого делания) и движение, время, ибо 
ассоциировались с колесом (Rota) [9. С. 48–49]. Роза 
в «Романе о Розе» тоже подтверждение этого нового 
восприятия. Оба автора описывают розу явно как мно
голепестковую. И реалии времен Крестовых походов, 
многочисленные конкретные детали (описание культур, 
завезенных с Востока, упоминание событий Крестовых 
походов), определенно влияют на создание атмосферы 
поэмы, а также на сам образ цветка. В конце XVI в. 
в сонете 130 В. Шекспир упоминает «дамасскую розу» 
(«С дамасской розой, алой или белой/Нельзя сравнить 
оттенок этих щек» — I have seen roses damask’d, red 
and white, But no such roses see I in her cheeks) [10].

В «Романе о Розе» этот цветок уже не такой узко 
религиозный. Очевидно поклонение героя перед 
розой, но роза уже не только предмет религиозного, 
культового почитания. Роза соединяет в себе и явно вы
раженный любовный подтекст (роза — Афродита или 
Венера), и христианский религиозный (Дева Мария), 
и есть в нем нечто третье — связанное с античным 
восприятием розы, чтото овидиевское (а именно 
нечто отсылающее к его «Науке любви» и его же 
«Метаморфозам»), что было недопустимо в религи
озных гимнах, литургиях и проповедях. Подробно 
об античном наследии «Романа о розе» пишет пере
водчик Н. В. Забабаурова [11. С. 3–23]. Поиск розы 
в «Романе о Розе» — это полимотивационный путь 
к истине, процесс обучения, становления.

Роза — понятие многогранное. Оно многое берет 
из безымянных или поразному названных предше
ственников. Еще с одним примером из поэзии вагантов 
или голиардов (странствующих школяров и теологов) 
могут быть связаны мотив розы на кусте, поцелуй влю
бленного и, главное, сам акт срывания розы в финале 
версии Жана. Это «Песня о цветке» Готье (Вальтера) 
Шатильонского (1135–1201) [12. С. 214], в которой 
словно бы заложено разъяснение двойственности «Ро
мана о Розе», его двойного авторства, его двух разных 
концепций. В нем, как в матрице, запечатлена канва 
будущей поэмы. К части Гильома относится описание 
луга, юноши, очарованного цветком, наконец, поцелуй 
цветка. Стихотворение обрывается на высказанном 
желании юноши сорвать цветок. И уже это желание 
как бы осуществляется во второй части «Романа 
о Розе», то есть в части Жана. Жан де Мён читал латин
ские тексты и мог быть знаком как с сентомерской, так 
и бойернской (буранской) (Carmina Burana или Codex 
Buranus) рукописями с 64 стихотворениями Готье Ша
тильонского, тем более Готье был одним из наиболее 

крупных поэтов XII в., автором «Александреиды» 
(1170–1180) о деяниях Александра Македонского. Ма
нускрипт «Песни Бойерна» (Бойернского монастыря) 
был составлен в XIII в. в южной Германии.

Кроме того, предвестие розы обнаруживают в «Ро
мане о Розе» («Le Roman de la Rose, ou Guillaume de 
Dôle», 1212) Жана Ренара и «Романе о фиалке» («Roman 
de la Violette», 1225) Жерберта де Монтрейля. В сюжет
ных линиях между «Романом о Розе» Гильома и Жана 
и этими двумя рыцарскими романами нет ничего обще
го, да и с жанровой точки зрения эти произведения несо
поставимы. Одно сближает «Роман о Розе» и с «Песней 
о цветке» и романами о фиалке и розе — это неопреде
ленность названия цветка. В данном случае неопреде
ленность ведет к Ветхозаветному тексту. Имеется в виду 
нечто наивысшее, нечто непроизносимое вслух, хотя 
в душе и сердце очевидное для каждого христианина.

В розе Жана де Мена просматриваются дохристи
анские коннотации. Они связаны с семантикой тайны 
(sub rosa dictum). Кроме того, нужно учитывать эффект 
мифологических метаморфоз — превращение женщи
ны в розу и наоборот. Прослеживается связь с образами 
Венеры и Афродиты, чьим атрибутом была роза.

Местами рассуждения Жана о женщине и ее 
земном предназначении напоминают наставления жен
щинам у Овидия в «Науке любви». Отношение Жана 
к женщине было несколько предвзятым, порой грубым 
(напоминавшим стихи о Венере у поэтоввагантов), 
что вызвало позднее реакцию на его часть «Романа 
о Розе» у Кристины Пизанской, а затем и послужило 
причиной знаменитой «войны розы» («querelle de la 
rose») [13. С. 1–49] — одной из первых литературных 
научных дискуссий в Европе.

«Роман о Розе» — блестящее свидетельство не
устойчивого положения образа розы в средневековой 
христианской традиции. С одной стороны, роза еще 
воспринималась многими церковными деятелями как 
символ Рима, как цветок языческий. Но уже полным хо
дом укоренялась другая коннотация — роза как символ 
Девы Марии, мучений и крови Христа (красная роза), 
а также небо, Бог, Церковь — золотая роза — золотой 
цвет символизирует (особенно в раннем христианстве) 
божественное откровение [4. С. 317–319]. С фигурой 
Христа, например, ассоциируется образ розы и розо
вого масла еще в одном произведении поэтаваганта 
Готье (Вальтера) Шатильонского «Толкование о зо
лотой розе» (1163). В связи с этим важно упомянуть, 
что розовое масло высокого ценилось (обладало даже 
обереговым, культовым значением) как в Древней Гре
ции, так и в Древнем Риме. То есть нечто священное, 
культовое, мистическое, связанное с ароматом розы 
(о котором так часто будут писать поэты средневеко
вья и Возрождения), тоже уводит в древние времена.

восприятие «Романа о Розе» и его влияние 
на укоренение образа «мистической розы»

«Роман о Розе» был тем, что мы сегодня называ
ем бестселлером. Около ста копий периода создания 
произведения было обнаружено в разных частных 
библиотеках только во Франции, и еще известно около 
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300 копий XIII в. Чтобы оценить эту цифру, следует 
вспомнить, что Иоганн Гутенберг изобрел печатный 
станок с подвижным шрифтом примерно в 1450 г. 
Подавляющее большинство копий того периода пред
ставляют собой уникальные произведения, рукописи 
на пергаменте, тщательно каллиграфированные и ил
люстрированные миниатюрами. В тот период ими 
могли владеть только очень состоятельные люди.

Одним из самых первых восприятий «Романа 
о Розе» является часть романа («The Romaunt of Rose»), 
приведенная на английский язык Джеффри Чосером 
(1340–1400).

Жан Молине, великий риторик, поэт и истори
ограф Бургундского дома, в 1500 году представил 
«морализованную» версию в прозе («Le Roman de la 
Rose moralisé et translaté de rime en prose»), которая 
была напечатана в Лионе в 1503 году. Произведение 
также все еще высоко ценилось в XV и XVI вв. при
дворными поэтами, такими как Октавиан де СенЖеле 
или Жан Маро, которые опубликовали новое издание 
(значительно переработанное). Пьер Ронсар вос
хищался «Романом о Розе» и вдохновлялся им. Его 
друг, ЖанАнтуан де Баиф, также поклонник «Романа 
о Розе», выбрал это произведение в качестве темы со
нета, который он адресовал Карлу IX.

В эпоху Великого века произведение было предано 
забвению, как и практически вся литература средневе
ковья; тем не менее Адриен Байе (1649–1706) считает 
Гильома де Лорриса лучшим поэтом XIII века, а отец 
Доминик Бур (1628–1702) в труде «Les Entretiens d’Ariste 
et d’Eugène» представляет Жана де Мена как «отца 
и изобретателя французского красноречия» [14. P. 114].

Но заново открыл литературу средневековья 
и возрождения девятнадцатый век. Альберт Пайк 
(1809–1891) создает эзотерическое прочтение «Рома
на о Розе», связывая его с символикой, вытекающей 
из каббалистического прочтения «Песни Песней», 
которая рассматривает Розу как живой символ со
вершенства: завоевание Розы — символ посвящения, 
а Роза является знаком свершения Великого делания 
в эзотерических орденах, таких как ордер розенкрей
церов и масонов. По его словам, Роза Жана де Мена, 
Пьера Фламеля (1330–1418) (одного из самых знаме
нитых переводчиков трактатов по алхимии) и Данте 
«цветут на одном стебле» [15. P. 347]. Стоит отметить, 
однако, что у Фламеля мистический цветок, который 
упоминается в описании процесса Великого делания, 
вовсе не гипоним «роза», а гипероним «цветок» («la 
fleur animée», «la susdite fleur rectifiée», «vous aurez 
rectifié la premiere fleur») [16. P. 3]. Розой этот цветок 
будут именовать более поздние авторы (XVII–XVIII 
вв.), связанные с алхимией, розенкрейцерством и ма
сонством (например, в манифесте розенкрейцеров 
«Химическая свадьба», 1616).

образ «мистической розы» в Предренессансе 
и Ренессансе

Данте в «Божественной комедии» (1308–1321) 
заимствует образ «мистической розы» из уже сложив
шейся в западноевропейской литературе средневеко

вого периода многосложной традиции. Это оглядка 
на образ розы в текстах отцов церкви, на энциклопедии 
о «сути вещей», на христианскую поэзию, на иконо
пись, а также и на «Роман о Розе» Гильома де Лорриса 
и Жана де Мёна [17]. Основной образ — Дева в центре 
розы, возможно, и Дева в виде цветущего куста (подо
бие излучения) в центре которого распускается роза. 
Но главное — «роза без шипов».

На наш взгляд, образ розы из «Божественной ко
медии» [18] заимствует лишь те коннотации, которые 
учитывал до него Гильом де Лоррис. Они связаны 
с куртуазным отношением к Прекрасной даме и пре
клонением перед образом Девы Марии [19. C. 70–116]. 
На розу Данте, на наш взгляд, не распространяется тот 
нюанс, который учитывает Жан де Мён — эротиче
ский, грубый подтекст Венеры. О нем неоднократно 
писали средневековые поэтываганты (к примеру, 
стихи парижских школяров о блуде королевы Бланки 
Кастильской) [20. C. 450–451]. В случае Данте мы 
имеем дело с индивидуализацией некогда безличного 
образа Прекрасной Дамы. М. И. Никола отмечает, 
что до XIII века жанр видения, к которому относится 
«Божественная комедия», был типовым и безликим: 
«Социальная принадлежность ясновидца, как правило, 
определенна. Это епископ, священник, монах или от
шельник, рыцарь или воин» [21. C. 9]. Произведение 
Данте же «приобрело светское, этикофилософское 
содержание» [21. C. 9] И. Н. ГоленищевКутузов пи
сал: «Божественная комедия» — поэма о самом Данте, 
дантеида, и в то же время поэма о человеке, который, 
нисходя и восходя по ступеням Вселенной, очища
ется и приобретает совершенное познание…» [22. 
C. 251]. Это свойственно общему духу литературы 
раннего Возрождения, литературы «Новой жизни». 
Преодоление религиозных догматов, попытки увидеть 
в объективном, общем нечто личное, свое. В данном 
случае возвеличить образ любимой женщины, земной 
женщины Беатриче. Она — его, личная, частица воз
вышенного, святого. Допустимо предположить, что 
и у Жана де Мена роза ассоциировалась с образами 
земной женщины, но образы эти были обобщенными, 
неконкретными. В средневековой литературе делались 
попытки воспеть земную женщину, но речь шла в ос
новном о какойнибудь даме, покровительствующей 
бедным монахам, поэтам или летописцам. В данном же 
случае речь идет о личной истории любви и о крайне 
возвышенном чувстве. У Данте эротическая и даже 
несколько деструктивная коннотация женщины Жана 
де Мёна [23. P. 493–495] замещена на деятельное дви
жение — энергия, танцующая Мательда. Женщина 
помогает творцу у Данте. А у Жана — скорее является 
помехой всему конструктивному.

В «Божественной комедии» Данте проходит все 
круги Ада, Чистилище и все сферы Рая, словно взби
рается вверх по лепесткам чашечки розы или идет 
вверх по розе. От самых нижних рядов к верхним, 
затем проникает в самую суть, видит раскрытую ча
шечку розы, символизирующую Бога, небо, Эмпирей. 
В этой чаше он видит святых, Беатриче, Деву Марию, 
а дальше, за всем этим, он способен видеть самое мощ
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ное излучение, именуемое Богом. Данте называет это 
невероятное свечение «любовью, что движет солнце 
и другие светила» [18. C. 513]. Любовь — это колос
сальная созидающая энергия, не имеющая в данном 
случае никакого отношения к земной любви.

У «мистической розы» всегда присутствовал 
иносказательный смысл. Она всегда не только роза. И, 
наоборот, если ее назвать иным именем, она не теряет 
своих основных свойств «мистической розы». У Данте 
она именно «роза без шипов», ибо она Небесная роза, 
по сути — иллюзия, видение, а не роза материаль
ная. Подобные подтексты встречаются в Ренессансе 
в творчестве Уильяма Шекспира, а также в поэзии 
Пьера Ронсара.

У Шекспира этот образ встречается в драме «Ро
мео и Джульетта», а также о «розе без шипов», точнее 
о том, что «нет розы без шипов» («Roses have thorns») 
[10] он пишет в 35м сонете. На первый взгляд, Шек
спир ассоциирует образ розы с любовью, притом лю
бовью вовсе не платонической, а конкретной, земной. 
Но, с иной стороны, он повторяет все тот же древний 
символ «мистической розы» — «розы без шипов» 
(«Нет розы без шипов» — противопоставление земной 
женщины — образу возвышенному, мистическому — 
«розе без шипов», то есть Деве Марии). Суть его вы
сказывания, видимо, что все мы грешные на земле.

Он также воспроизводит образ розы многознач
ной (Святой Дух, Христос, Бог, Церковь), а также 
розы, которая угадывается и под другим именем 
(то есть роза из «Песни песней», которая розой вовсе 
не является). Эта связь с древностью прочитывается 
в знаменитом высказывании Джульетты, которое, 
на первый взгляд, не имеет никакого отношения к той 
древней символике: «Что значит имя? Роза пахнет ро
зой, Хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео под любым 
названьем был бы Тем верхом совершенств, какой он 
есть» (Перевод Б. Пастернака). Но любовь — одно 
из вечных чувств. У Шекспира (через образ смерти 
влюбленных, которые обретут друг друга в лучших 
мирах) мотив земной любви соединяется с любовью 
мистической, надземной.

Та же соединенность земной красоты и мыслей 
о любви к красоте земной женщины с красотой веч
ной, мистической, загробной встречается в поэзии 
Пьера Ронсара. А именно речь идет о сонете «Как 
роза ранняя, цветок душистый мая», вошедшем 
в цикл о Марии. Данное произведение написано 
под явным влиянием «Романа о Розе». Умерла юная 
красавица, которую поэт сопоставляет с увядшей 
на кусте розой, но он ожидает метаморфозы. Девушка 
снова оживет, перевоплотившись в розу. Ю. Б. Вип
пер отмечает, что цикл, посвященный Марии, простой 
деревенской девушке из Бургейля, отличается реа
листическими деталями, бытописанием [24. C. 21]. 
И сам образ более «земной», чем фигуры Кассандры 
или Елены. И в самом стихотворении, оплакивая 
смерть Марии, он вставляет немало конкретных, не
сколько приземленных деталей: «кувшин молока», 
«корзинка со срезанными розами» [25. C. 90]. Но, 
тем не менее, через образ куста роз, ожидания по

смертного перевоплощения девушки в розу, Ронсар 
словно приподнимает ее простой образ над всем 
земным, обожествляет ее, делает более мистиче
ской, таинственной, чем она, возможно, казалась 
при жизни. Она дарила поэту вдохновение. А это 
процесс волшебства. Благодаря ему рождается по
эзия. Красота, любовь — это нечто мистическое, 
нечто недостижимое, то, что неизбежно ускользает 
от простого смертного, когда он смотрит на предмет 
(или на человека), который кажется ему самым обык
новенным и приземленным. Похожий смысл образа 
розы обнаруживается в 54м сонете Шекспира. Роза 
выделяется им как Цветок цветов, чей аромат — 
единственно благотворный; и когда прекрасный юно
ша, подобный розе, умрет, память о нем обратится 
в истину поэзии (или в стихи) («Sweet roses do not 
so; Of their sweet deaths, are sweetest odours made: And 
so of you, beauteous and lovely youth, When that shall 
vade, by verse distills your truth») [10].
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POETICS OF «TRANSMUTATIONS» OF THE «MYSTICAL ROSE» IMAGE IN EUROPEAN LITERATURE FROM 
THE MIDDLE AGES TO THE XX CENTURY. PART 1

The article studies the issue of «transmutations» of the image of the «mystical rose» from the «Romance of the Rose» by Guillaume 
de Lorris and Jean de Meun to the «Miracle of the Rose» by Jean Genet. To monitor the changes in this literary archetype, it was 
a term from the field of physics and alchemy that was chosen. The authors of the article determine that with the «mystical rose» 
not direct borrowings from the literature of previous eras were carried out, but what resembles the process of «great doing» — 
the image of «Rosa mystica» undergoes multilevel reincarnations. The article studies the genesis of the appearance of the image of 
the «mystical rose». Modified versions of this complex archetype and symbol of the Middle Ages and the Renaissance are analyzed 
in the works of Guillaume de Lorris and Jean de Meun, Dante («heavenly rose»), Novalis («blue flower»), Hugo («chamomilestar»), 
Nerval (forgetmenot), Gauthier (small pink flower), G. Stein (rose from «Saint Emilia»), Jean Genet («Miracle of the Rose»), 
etc. It is proved that the «mystical rose» during the course of history changes color, belonging to the plant species, its semantics is 
transformed. As a result, the paradigmatics of the figurative system itself also repeatedly becomes different.
Key words: mystical rose; comparative literature; floropoetology; world literature; mythopoetics.
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Статья посвящена исследованию современного сербского медиадискурса через лингвистический анализ концептуальных 
доминант публицистического пространства, репрезентующих ключевые особенности национальной картины мира. Актуаль
ность исследования объясняется культурной близостью России и Сербии и вместе с тем — весьма слабой информирован
ностью русских граждан о сербской публицистической традиции. В работе применяется семантикокогнитивный подход, 
позволивший выделить ключевые для изучаемого дискурса концепты, в частности — эмоциональный концепт «страх». 
Актуализация лексем, входящих в признаковое поле концепта, обнажает эмотивный контур авторского высказывания, об
наруживающего, судя по нашим наблюдениям, связь с агрессией и болевыми ощущениями. Это, в свою очередь, позволяет 
говорить о влиянии на речевую форму медиатекста такого экстралингвистического фактора, как кризисное мироощущение, 
связанного с состоянием фрустрации изза осложненной общественнополитической ситуации в стране.
Ключевые слова: медиадискурс, концептосфера, Сербия, национальная картина мира, сербская периодика, концепт «страх», 
семантикокогнитивный подход.

Публицистическое слово — как катализатор 
интенсивных экономических, политических и куль
турных преобразований в обществе — является 
неоспоримым свидетельством эпохи и позволяет 
составить впечатление о ключевых особенностях 
национальной картины мира, включая аксиологиче
ские ориентиры [1], основные черты национальной 
ментальности. В публицистической традиции славя
ноязычных стран это свойство обнаруживается при 
определенном сходстве поразному. Кульминацион
ный всплеск развития искусства публицистического 
слова и у русских, и у южных славян пришелся 
на вторую половину XIX века — правда, в Россий
ской империи он сопровождался борьбой за демо
кратические преобразования и отмену крепостного 
права; а на Балканах (в частности — Сербии) — 
выступлениями за национальную идентичность 
и независимость от турецкого владычества. Со
временная политическая ситуация в обеих странах, 
несмотря на очевидные различия, сегодня обладает 
сущностным сходством и вновь провоцирует особое 
внимание к публицистике. Современные сербский 
медиадискурс сегодня представляют большой инте
рес для исследователей.

Обострение общенаучного интереса к пробле
матике, затронутой в данном исследовании, на наш 
взгляд, обусловлено следующими факторами: 1) этно
национальная и культурная близость России и Сербии; 
2) весьма слабая информированность представителей 
обеих стран (массового читателя СМИ) о культуре 
и истории «братского народа», а также очень под
вижная динамика взаимоотношений России и Сербии 
в последние годы. Этим объясняется актуальность 
предпринятого исследования.

В работе мы ставим перед собой цель выделить 
основные тенденций в развитии публицистического 
слова современной Сербии через лингвистический 
анализ концептуальных доминант публицистического 
сегмента сербского медиадискурса. А поскольку СМИ 
является одной из главных площадок, где происходит 
репрезентация культурных стереотипов, осмысление 
этих тенденций, на наш взгляд, позволит приблизиться 
и к пониманию основных черт национальной сербской 
ментальности. В этом заключается своего рода сверх
задача предпринятого исследования.

История вопроса. При комплексном анализе 
основных компонентов публицистического дискурса 
Т. Г. Добросклонская и Н. Клушина предлагают обра
щать внимание на существующие в нем «уникальные 
концептуальные доминанты» [2, c. 147]. Таким обра
зом признается концептуальная природа стилистики 
дискурса.

Это признание становится базой для развития 
семантикокогнитивного подхода к исследованию 
текста, подразумевает «исследование соотношения 
семантики языка с концептосферой народа, соотно
шения семантических процессов с когнитивными» 
[3, с. 7–8]. Изучение семантики языковых знаков по
зволяет реконструировать концептосферу человека 
как представителя той или иной нации, а также всего 
народа, и уточнять данные о том, что для него было 
важно в ходе исторического развития, а что оставалось 
вне поля зрения.

Семантикокогнитивный подход к анализу меди
атекста сегодня необычайно востребован у исследо
вателей медиатекста: изучаются концепты, соответ
ствующие базовым философским понятиям (любовь, 
свобода) и эмоциям (страх, ненависть), имеющим 
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максимально широкое номинативное наполнение, 
а также более частные (имена собственные, топонимы; 
например — Россия, Китай, Арктика).

Использованные учеными методики послужили 
основой для аналитической части данной работы, по
священной анализу концептосферы сербскоязычного 
публицистического дискурса. С нашей точки зрения, 
выявление особенностей языкового выражения на
ционально значимых для носителей сербского языка 
концептов, актуализируемых авторамипублицистами 
в своих текстах, позволяет судить как о специфиче
ских чертах публицистического дискурса в целом, так 
и индивидуальных характеристиках авторской речевой 
стратегии — идиостиле языковой личности.

Эмпирическая база исследования представлена 
публикациями из изданий: «Политика» (существует 
с 1912 г.), «Вечерње новости» (1953), «Данас» (1997), 
«Vreme» (1990), «Nedeljnik» (2012). Уточним, что в на
стоящей статье в качестве иллюстративных примеров 
приводятся выдержки из газеты «Данас». Выборку 
исследования составили материалы, опубликован
ные в период с января 2017го по декабрь 2019 года. 
Выбранные материалы хронологически привязаны 
к наиболее резонансным информационным поводам, 
связанным с важнейшими событиями в жизни Сербии. 
К этим поводам можно отнести: убийство видного 
сербского политика, лидера Косовских сербов Оливера 
Йовановича; предвыборную президентскую кампанию; 
победу на президентских выборах бывшего премьер
министра Сербии Александра Вучича; массовые 
протесты против результатов выборов (весна 2017); 
протесты сербской молодежи за отставку президента 
Вучича зимой 2018го и весной 2019 гг., а также сту
денческие протесты за отставку министра образования 
Сербии (августсентябрь 2019). Всего — около 1000 
текстов на сербском языке. Для анализа нами выбраны 
тексты ключевых для сербского публицистического 
дискурса авторов, среди них — Велько Лалич, Дра
голюб Жаркович, Алексей Кишьюхас, Йово Бакич, 
Светислав Басара (в данной статье представлены 
выдержки из текстов именно этого автора) и другие. 
Это ведущие белградские колумнисты, чье мнение 
в среде образованной читающей аудитории считается 
авторитетным, а материалы, создаваемые как отклик 
на наиболее острые, актуальные темы из мира поли
тики, вызывают в обществе резонанс.

Анализ материала. Опыт нашего наблюдения 
за текстами сербских колумнистов, который в послед
ние годы осуществлялся нами в рамках масштабного 
исследования концептосферы сербского медиадискур
са, и существующими в рамках данного дискурса тен
денциями (языкового и внеязыкового плана) позволяет 
говорить о выявлении лексикосемантических доми
нант — концептов, на которых мы фокусируем свое 
внимание. Настоящая статья является продолжением 
работы, включавшей в себя исследование языковой 
объективации лингвокультурных концептов: «Сербия» 
[4] и «власть» [5; 6]. На данном этапе исследования 
сербскоязычного медиадискурса этот список нам пред
ставляется целесообразным дополнить и концептом 

эмоциональным, а именно — концептом «страх», 
актуализация которого обнажает эмотивный контур 
высказывания автора, вступающего в диалог со своим 
читателем. Выбор данного концепта обусловлен его 
высокой номинативной плотностью, которая характе
ризуется частотностью контекстуального употребления 
лексемы «страх» на страницах качественной сербской 
периодики: в составе таких сочетаний, как страх од по
литике, српски страх, култура сраха у Србији и др. Об
разный и экспрессивный потенциал лексемы, активно 
эксплуатируемый сербским авторами, предопределил 
исследовательскую задачу, связанную с попыткой вы
явления факторов, влияющих на наполнение авторского 
вокабуляра с лексической доминантой «страх».

«Анализ связей страха с другими эмоциями и чув
ствами в психологических исследованиях показал, 
что они основаны на конфликтной знаковости эмоций 
и обнаруживают связь страха с агрессией, болевыми 
ощущениями… ревностью, трусостью» [7, с. 247]. Дей
ствительно, осмысление содержания концепта страх 
на материале сербской колумнистики оказывается 
связано с наиболее конфликтными, болевыми точками 
сербской истории и современности. Анализ примеров 
объективации номинативного поля концепта страх 
позволяет определить основные векторы авторского 
осмысления, переживания эмоции страх; авторские 
подходы к интерпретации концепта.

На наш взгляд, осмысление происходит в не
скольких концептуальных измерениях: 1) природа, 
первоисточник страха; 2) продуцент страха; 3) субъект, 
испытывающий чувство страха.

Ключевыми понятиями в рамках семантикоког
нитивного подхода для исследователей служат: язык, 
мышления, концепт. Концепт как единица сознания 
имеет свое «овеществление» в языке, то есть наше 
представление о содержании и структуре концепта 
складывается из анализа совокупности языковых 
средств, его объективирующих.

«Признаковое поле концепта формируется в ре
зультате осмысления человеком своего многообразного 
опыта и реконструируется посредством толкования 
значений объективирующих концепт языковых форм 
и интерпретации речевых контекстов, в которых об
наруживается его бытийность» [8, с. 119].

Типологизация языковых средств, с помощью 
которых объективируется выбранный нами концепт — 
«страх», позволила реконструировать его семантиче
скую структуру, а также содержательное наполнение, 
смысловую структуру.

В сербских лексикографических источниках дано 
следующее определение лексемы страх: «а. Осећање 
душевне узнемирености, бојазни услед какве опас
ности: од рата. б. Онај (оно) који (што) изазива такво 
осећање: бити страх (и трепет). У страху су велике очи 
каже се када све му види опасност. Утерати (улити) 
коме страх у кости (у срце) силно заплашити Кога» 
[9, с. 523].

Словарь синонимов сербского языка предлагает 
следующие синонимы к лексеме страх: уплашеност, 
заплашеност, језа, бојазан, стрепња, зебња, фобија, 
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дрхтавица (фиг.), дрхтање (фиг), тртање (фам.), зент 
(жарг.) [10, с. 712].

Ключевые семы номинативного поля обладают 
высоким деривационным потенциалом. Примеры 
актуализации сочетаний с этими и другими лексема
ми — смежными концептами (храбрость, трусость, 
опасность и т. д.) мы проанализируем ниже.

Анализ объективирующих языковых единиц 
и контекстов показал, что номинативное поле концепта 
«страх» выстраивается вокруг своего смыслового, 
понятийного ядра, обозначенного именем концепта — 
лексемой страх. Свободные сочетания имен прила
гательных с ключевыми словами, номинирующими 
концепт, позволяет выявить признаковое наполнение 
ядра концепта «страх»: srpski strah (сербский страх), 
režimski strah (режимный страх), podanički strah (под
данический страх), državni strah (государственный 
страх), strah Božiji (страх Божий), prvi strah (первый 
страх), drugi strag (второй страх) и т. д. Приведенные 
словосочетания демонстрируют взаимосвязь концепта 
страх с атрибутами смежного власть, ассоциативное 
поле которого представлено лексемами «государство», 
«страна», «режим», «подданные», «Бог». Объективация 
страха происходит и в сочетании номинанта с по
рядковыми числительными (prvi, drugi), что говорит 
о восприятии автором страха как дискретной единицы, 
которая распадается на разновидности страха в за
висимости от природы его источника. Объективация 
в подобных, назывных, предложениях, «овеществляет» 
сущность эмоции, дает представление об объеме по
нятия. Сочетания имен существительных с ключевым 
номинантом концепта, где лексема «страх» находится 
в зависимой позиции: budućnost straha (будущее стра
ха), budućnost srpskih strava i užasa (будущее сербских 
страхов и ужасов), kultura straha (культура страха), 
podizanje straha (вселение страха), sveopšta situacija 
straha (всеобщая ситуация страха), poigravanja sa 
strahom (заигрывания со страхом), osećanje straha (ощу
щение страха), «kakava je budućnost srpskog straha?» 
(каково будущее сербского страха?), «strah gospodari 
po Srbiji» (страх властвует в Сербии)) актуализируют 
такие семантические признаки концепта, как «продол
жительность переживания» и «широта распростране
ния». Тем самым читательское внимание фокусируется 
на особенности развития концептуального сценария: 
в Сербии страх «укоренялся на протяжении многих 
лет», страх «развивался», у страха «есть будущее», 
страх, с которым можно «заигрывать», служит сред
ством манипуляции, наконец, в стране существует 
«культура страха».

Анализ коллокаций, в которых выступают одно
коренные лексеме страх прилагательные — strašan, 
zastrašujući — позволяет уточнить семантические 
признаки концепта: определить основные векторы 
эмоционального переживания — что именно серб
скими колумнистами воспринимается как «страш
ное». В этом ряду преступления против человечества, 
а именно трагический опыт войн и геноцида в мире, 
и локально — в Сербии: strašni masakr od naroda (на
зывают «резню» в Сребренице во время Боснийской 

войны — прим. наши, А. Ж.), strašan zločin (страшное 
преступление), zločin fašisata (преступление фашистов), 
zastrašavajuće posledice istorije stavova judeohrišćanskih 
muškaraca prema ženama (ужасающие последствия иу
деохристианского «домостроя»), zastrašujući rezultati 
rata (пугающие последствия войны); «Genocid ili 
strašan zločin u Srebrenici?; а также последствия распро
странения «языка вражды» в СМИ и утрата свободы 
слова, что ярче всего вербализуется в текстах Алексея 
Кишьюхаса:

«Konačno, uvrede i pretnje i govori mržnje u 
digitalnoj sferi jesu grozni i strašni i opasni, ali su cenzura 
i robije mnogo opasnije od toga» (Danas).

«В конце концов, оскорбления, угрозы и разжи
гание ненависти в электронных СМИ пугающие, они 
страшны и опасны, однако цензура и порабощение 
свободы гораздо опаснее».

Существенным признаком чувства, называемого 
страх, является его причина — «ожидание опасности, 
бедствия». Значимым в переживании чувства с именем 
страх оказывается ожидание конкретной опасности. 
Анализ сочетаний лексемы страх, ее синонимов и де
риватов, объективирующих семантический признак 
концепта «причинность», показал высокую частотность 
подобных формул. Внутри семантического признака 
«причинность» можно также провести разграничение 
по критерию «природа источника страха». При этом 
лицо, номинирующее переживание страха, может быть 
представлено либо человеком — членом человеческого 
сообщества (strah od zmija — боязнь змей), либо пред
ставителями какойлибо нации (strah neke zajednice od 
nestajanja — боязнь вымирания), представителями не
кого сообщества, социальной группы (среди курящих: 
strah od nepušenja — боязнь бросить курить; среди во
дителей: strah od glibe — боязнь штрафов), конкретного 
человека (у президента Александра Вучича: strah umanjiti 
ugled — боязнь потерять влияние) о которых автор вы
сказывается в третьем лице; самим автором (Strah me je 
da pogrešim — я боюсь ошибиться), а также актуализиру
ется с позиции автора, солидаризирующегося с теми, кто 
испытывает страх. Как показал анализ контекстуального 
употребления, природа источника страха связана с:

а) социальной зависимостью: strah od gubitka 
unosnog posla, «strah umanjiti ugled i negativno se održati 
na rejting», strah od glibe, strah od gubitka privilegija i 
posla, „ i paničnog straha da će joj neko nešto «poturiti», 
strah od neuspeha;

б) со страхом перед властью, или обладания вла
стью, страх ответственности: strah od srpskog tirjanstva, 
strah od politike, strah od preuzimanja odgovornosti za 
svoju budućnost i za svoje postupke, strah od Oktobarske 
revolucije, straha i divljenja spram Rusije;

в) страх перед переменами, будущим: strah od 
svega što napredan svet pruža ljudima, strah od nepušenja, 
strah od završnice, strah od znanja, Strah me je da od toga 
nikakvog dobra neće biti strahu da ga neko ne protumači 
kao zloupotrebu javne reči u privatne svrhe;

г) фобиями (страх диких животных, врачей, опе
раций): strah od zmija, strah od lekova ili hirurških 
intervencija;
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е) страх смерти: Ljudska životinja u prirodnom 
strahu od isključivanja, strah od smrti, strah od gubitka 
glave,

д) страх потери идентичности: strah neke zajednice 
od nestajanja, strah od nestanka ćirilice, strah od pada 
inataliteta, bojazan od rasrbljavanja, strah os unutrašnjeg 
i spoljašnog neprijatelja

Объективация концепта по семантическому 
признаку «потеря идентичности» может сопрово
ждаться иронией. Объектом насмешки у авторов 
(в частности — Св. Басары) становятся «культурные 
штампы», связанные с особенностями национальных 
черт и основанные на чувстве страха перед утратой 
собственной культурной идентичности под влиянием 
более сильных, мощных держав (исторический опыт: 
Османская империя, АвстроВенгрия). Ее олицетво
рением в сознании народа является кириллический 
алфавит, национальные блюда (ajvar, čevapi, roštilj), 
национальный эпос и имена героев легендарной 
битке на Косовом полју. Эту серию культурных 
штампов колумнист также дополняет strаhom od 
promaje (страхом сквозняков) — своего рода, устой
чивым фреймом, происхождение которого восходит 
к традиции старого городского воспитания, когда 
взрослые предостерегали своих детей от сквозняков, 
в результате «страх сквозняков» — глубоко укоренен 
в сознании мнительного горожанина и часто является 
поводом для излишних переживаний. В ряду иных, 
более весомых, по мнению колумнистов, поводов 
для боязни этому страху отводится одно из послед
них мест.

«Strah o kome govorim nije strah od — danas 
Ace Srbina, juče Tadića, prekjuče Miloševića, sutra ko 
zna koga — to je strah od gubitka posla i posledične 
ugroženosti egzistencije, strah koji na top listi srpskih 
strahova stoji visoko iznad straha od promajе»(Danas).

Признак «причинность» может не объективиро
ваться вовсе, тогда интерпретационное поле концепта 
дополняется смыслами, связанными с беспричинным, 
экзистенциальным страхом, а также преувеличенным 
страхом (в словарных дефинициях этот признак актуа
лизирует народная пословица: у страху су велике очи), 
как, например, в конструкции: strah od izlaska na ulicu 
(страх перед выходом на улицу). Объективацию этого 
признака мы часто находим у Св. Басары:

«Uzrok straha je strah, plašljivost i nemanje muda; 
tamo gde ima straha, a nema muda, strah u kosti uteruju i 
senke, što najčešće i jeste slučaj» (Danas).

«Причина страха — это сам страх и отсутствие … 
(далее следует ненормативная лексика); там, где есть 
страх, а нет …, в страх вгоняет и тень на стене, как, 
в основном у нас и происходит».

Как указывает С. В. Зайкина, «изучаемая эмоция 
возникает не только при наличии реальной опасности, 
но и чеголибо неизвестного, необъяснимого и странно
го…Страх стал одним из базовых понятий философии 
экзистенциализма. С. Кьеркегор (Кьеркегор 1992) раз
личал обычный «эмпирический страхбоязнь» (Furcht), 
вызываемый конкретным предметом или обстоятель
ством, и, неопределенный, безотчетный «страхтоску» 

(Angst) — метафизический страх, предметом которого 
является «ничто»» [Зайкина, указ. статья, с. 252].

Субпризнак «экзистенциальный страх» спец
ифическим образом интерпретируется у сербских 
колумнистов.

«Svako njegovo (его — Иосифа Броз Тито — 
прим. наши, А. Ж.) pojavljivanje u javnosti bilo je čudo, 
religiozni događaj ravan docnijem ukazanju Gospe u 
Međugorju, ali i prava žeravica za lokalna rukovodstva 
i opštinske komitete koji su kjerkegorovski — dakle 
u strahu i drhtanju da Tita veledočekaju, a da nešto ne 
zabrljaju — iščekivali Visokog Gosta, grešna mi duša, 
umal po navici — ne napisah Visoko Dupe» (Danas).

«Каждое его появление на публике было чудом, 
религиозным событием, наравне с явлением Христа 
народу, правда и доставляло много хлопот местным 
властям и муниципалам, который покьркегоровски — 
а значит трясясь от страха перед прибытием Тито, 
чтобы не дай бог чтото не упустить — дожидались 
высокого гостя; виноват, по привычке чуть было 
не написал Высокую … (далее следует ненормативная 
лексика — прим. наши, А. Ж.).

Анализ текстовых фрагментов позволяет говорить 
о существующей взаимосвязи между лицом, номи
нирующим переживание страха (общность людей — 
народ — конкретная нация — конкретный ее пред
ставитель) и семантическим субпризнаком концепта. 
Так, по нашим наблюдениям, объективация признака 
«причинность» в связи с социальной зависимостью 
происходит в контексте упоминания действующей 
в стране власти. Среди тех, кто испытывает страх 
в связи с потерей работы, социального статуса, рега
лий, поддержки, рейтинга, — либо конкретные пред
ставители правящей элиты, либо собирательный образ 
власти, номинируемый лексемой vlada.

«…Gorod, Vlada Srbije i On Vrhovni ćutke prešli 
preko… pretnje, možebiti — mogao bi reći cinik — iz 
straha da se i oni ne nađu na listi za odstrel» (Danas).

«Город, Сербское правительство и Его величество 
(президент Вучич — прим. наши, А. Ж.) угрозы молча 
проглотили, может быть — скажет циник — из страха 
самим оказаться в списках на увольнение».

При вербализации страха особую значимость 
приобретают процессы номинирования и дескрип
ции состояния получателя (адресата), а не отправи
теля (адресанта) исследуемой эмоции: испугаться, 
ужаснуться, устрашиться. «Подобная специфика 
языкового воплощения концепта “страх” связана с его 
психологическими характеристиками: исследуемая 
эмоция может выступать в роли средства управления 
поступками человека, ее можно переадресовывать, 
направлять на другого, с целью подчинить человека, 
продемонстрировать свою власть над ним» [Зайкина, 
указ. статья, с. 235].

В исследуемом материале состояние адреса, пере
живающего страх, занимает особое место в процессе 
актуализации концепта. Выше мы уже упомянули 
о субъектах, испытывающих страх. В роли субъекта 
часто выступают сербские граждане: «Građani Srbije 
s pravom umorni od bunta, pa ih je moguće zaplašiti»; 
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или некий собирательный образ сербской нации, 
воплощенный в конструкции «Мы» (я, автор, и мой 
народ): «Zašto se toliko plašimo znanja?»; «Zašto se 
mi u Srbiji tako kukavički, poltronski i podlački stidimo 
sopstvenih partizanskih boraca i heroja…»;«Mi mrzimo 
i/ili se plašimo “pogrešnog” nasilja», «nama su drugi i 
drugačiji prečesto neprijatelji, stranci, opasni i divlji»; „ 
opasnost po naše zdravlje, našu psiholigiju, ali i po naše 
društvo». Среди глаголов, номинирующих пережива
ние страха, — plašiti, bojati se, strahovati, preplašiti se 
и пр. Для обозначения действия также используются 
различные первичные глаголы, не имеющие значения 
«бояться», и существительное страх, либо его синоним: 
držati se u stanju straha, živeti u strahu, životariti u strahu, 
osećati strah, bivati se uplašenji, sprečiti se strahom, uvući 
se strah и пр., а также образные выражения: pretvoriti 
u zastrašenu palanku (превратиться в запуганный горо
док) — «Srbija se pretvorila u zastrašenu palanku, u kojoj 
građanski rat ne besni…».

В этом ряду также глагол с пейоративным оценоч
ным значением usrati se, который в сочетании с лексе
мой страх образует устойчивое выражение: usrati se od 
straha (наложить в штаны от страха) или usrati se do grla 
od straha вербализуемое у авторов следующим образом:

«Referendumski Lopov i njegovi “demokratski” 
saslužitelji/kolaboranti — prvi usran od hroničnog, drugi 
od akutnog straha — … utemeljili kult ratnih zločinaca» 

(Danas), — Похититель выборов и его другдемократ — 
первый наложил в штаны от хронического, другой 
от внезапно настигшего страха –…утвердили культ 
военных преступников…».

«…Spikerska intonacija, svakome ko ima uši, 
govorila da je naš državni vrh do grla usran od straha…» 

(Danas), — Но по интонации радиоведущего те, у кого 
хороший слух, могли догадаться, что наша государ
ственная «верхушка» конкретно в штаны наложила 
от страха».

Уточним, что в первом фрагменте под «грабите
лем референдума» подразумевается один из последних 
сербских президентов, по мнению автора, пришедших 
к власти, нечестным путем, в последнем же фраг
менте — сюжетах, выходивших на сербском радио 
в период бомбежки Белграда силами войск НАТО, где 
в эфире ведущие зачитывали народу послания от пред
ставителей власти.

С другой стороны, высокой частотностью отли
чаются глаголыноминанты, объективирующие страх 
как средство воздействия: vladati posredstvom staha 
(управлять с помощью страха), primorati zastrašivanjem 
(запугивать), uterati strah u kosti (поместить страх под 
кожу), terati u strah (ужасать), koristiti se zastrašivanjem 
(прибегать к устрашению), zastrašiti i poniziti građana 
(наводить страх), isticati u zverstvama (изощраться 
в жертвах), sejati strah i mržnju (сеять страх и ненависть), 
naterati da se plaši (заставлять бояться), indukovati strah 
(запугивать) и пр. Здесь также выделяются именные кон
струкции: uterivaći straha (устроители страха), mašinerija 
za raspirivanje strahova (машина для размножения стра
хов), menadžeri straha (менеджеры страха), ditributeri i 
dispečeri straha (дистрибьютеры и диспетчеры страха).

Продуцент страха или тот, в чьих руках сосредо
точены средства запугивания и устрашения народа, 
представлен как нечто, обладающее безграничной 
властью, с чем бесполезно бороться. Это, на наш 
взгляд, обусловливает высокий образный потенциал 
выражений с соответствующими номинантами кон
цепта, а также их частотность наравне с номинантами 
субъекта, испытывающего страх.

Анализ номинативного и интерпретационного 
поля в нашей работе дополнен примерами, демон
стрирующими деривационный потенциал ключевого 
номинанта концепта. Посредством сочетания корня 
страх с продуктивными морфемами образуются дери
ваты с дополнительно приобретенными лексическими 
значениями, которые призваны номинировать про
дуцента страха: strahovlada (тирания), strahouterivaći 
(устрашители), strašilo (чучело); актуализируют иные 
значения: strahopoštovanje (трепет, благоговение); 
являются окказионализмами: srbofobija (сербофобия).

Выводы. В ходе исследования эмпирического 
материала исследования, посвященного анализу со
временного сербского медиадискурса, мы использовали 
когнитивные методики анализа текста. В частности, 
опирались на разрабатываемый в рамках отечествен
ной концептологии семантикокогнитивный подход, 
широко используемый при анализе публицистической 
речи как дискурсивного явления.

Среди концептов, являющихся для колумнистов 
выбранных нами изданий ключевыми, мы выдели
ли серию лингвокультурных концептов «Сербия» 
и «власть», содержание которых в сербском медиади
скурсе продолжает модернизироваться и обогащаться 
под влиянием мировых глобализационных и внутри
политических процессов. Этот список дополнилнен 
эмоциональным концептом «страх», актуализация 
которого обнажает эмотивный контур публицистиче
ского высказывания, обнаруживающего, судя по на
шим наблюдениям, связь с агрессией и болевыми 
ощущениями.

Анализ эмпирического материала позволил вы
явить наиболее частотные семантические признаки 
концепта — продолжительность переживания и ши
рота распространения, что говорит о попытках автора 
сфокусировать читательское внимание на особенностях 
развития концептуального сценария: в Сербии страх 
«укоренялся на протяжении многих лет», страх «раз
вивался», у страха «есть будущее», в стране существует 
«культ страха». Существенным признаком чувства, на
зываемого страх, является его причина, соотносящаяся 
с конкретным источником страха, которая в разных 
текстах связывается то с социальной зависимостью, 
то со страхом перед властью, то с возможными пере
менами, страхом смерти, с потерей идентичности. 
Интерпретационное поле концепта также дополняется 
смыслами, связанными с экзистенциальным страхом.

Образный потенциал выражений с соответствую
щими номинантами концепта раскрывается в контек
стах с обозначением продуцента страха (менеджеры 
страха, дистрибьютеры и диспетчеры страха), а также 
номинацией субъектов, испытывающих страх, в том 
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числе через вербализацию глагольных форм с пейо
ративным оценочным значением (usrati se od straha; 
usrati se do grla od straha).

Столь активная актуализация сербскими колум
нистами данного концепта, на наш взгляд, определя
ется экстралингвистическими факторами, а именно: 
осложненной общественнополитической ситуацией 
в стране. Анализ концептосферы сербского медиа
дискурса с его ключевыми концептуальными доми
нантами — «Сербия» и «власть» — на наш взгляд, 
позволяет говорить и о таком экстралингвистическом 
факторе, как кризисное мироощущение автора. Это 
ощущение связано с состоянием фрустрации (от лат. 
frustratio — «обман», «неудача») и, с нашей точки 
зрения, обуславливает речевую форму совокупного 
публицистического текста.

Среди тенденций, универсальных для сербского 
публицистического дискурса в целом, можно также 
выделить стремление авторов к идейной консолидации 
сограждан, абсолютное неприятие социальных по
роков. Текстовая интенциональность таким образом 
проявляется в активной манифестации оппозиционной 
тональности и вместе с тем нескрываемом граждан
ском пафосе.

На следующем этапе исследования серия лингво
культурных концептов может быть дополнена такими, 
как «свобода», «родина», «Югославия». Также плани
руется расширение эмпирической базы с включением 
в выборку текстов от 2020–2022 годов, а впослед
ствии — и 2023го, ведь в ближайшие годы Сербию 
ждут новые перемены — в частности, переизбрание 
президента страны. Кроме того, в связи с изменением 
ситуации на мировой политической арене сегод
ня, можно говорить и о неких изменениях в русско
сербских отношениях. Для того чтобы проследить 
динамику этих, столь важных для обеих стран, взаи
моотношений, нам представляется необходимым про
должение работы по анализу концептосферы сербского 
медиадискурса.

список литературы
1. Цветова Н. С. Категория автора в интенциональном поле 

медиатекста. Медиатекст как полиинтенциональная си
стема: сб. статей / отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. 
СПб.: СПб. гос. унт, 2012. С. 17–24.

2. Клушина Н. И. Стилистика публицистического текста. 
М.: Медиамир, 2008.

3. Попова З. Д., Стернин И. А. Основные черты семантико
когнитивного подхода к языку / Антология концептов /
Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Том 1. Волго
град: Парадигма, 2005.

4. Жаворонкова А. Н. Особенности концептуализации 
имени собственного в публицистическом дискурсе // 
Проблемы когнитивного и функционального описания 
русского и болгарского языков. Шуменский университет 
им. Епископа Константина Преславского. Шумен, 2021 
год. С. 23–36.

5. Жаворонкова А. Н. Речевое воплощение категории автор
ства в современной сербской публицистике // Вестник 
Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
Серия: Филология, Педагогика, Психология. 2019. № 3. 
С. 80–87.

6. Жаворонкова А. Н. Колумнистика Светислава Басары 
как вариант воплощения категории авторства в сербском 
публицистическом тексте // Научные ведомости Белго
родского государственного университета. Гуманитарные 
науки. Языкознание. Журналистика. Педагогика. Т. 38, 
№ 4. С. 562–572.

7. Зайкина С. В. Страх // Антология концептов / Под ред. 
В. И. Карасика, И. А. Стернина. Т. 1. Волгоград: Пара
дигма, 2005.

8. Полонский А. В., Абрамова Е. С. Концепт «Россия» 
в современном медийном дискурсе (на материале жур
нала «Родина» за 1999–2009 гг.) // Научные ведомости. 
Серия «Гуманитарные науки». 2010. № 12 (83). Выпуск 
6.

9. Речник српскога језика I [израдили Милица Вујанић 
и др.; редиговао и уредио Мирослав Николић]. Измењено 
и поправљено издање изд. Нови Сад: Матица српска, 
2011.

10. Ћосић П. Речник синонима. Београд: Отворена књига, 
2008.



95

А. Н. Жаворонкова ■ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА…

A. N. Zhavoronkova
Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences
192236 Russia, Saint-Petersburg, Fuchik str., 15

REPRESENTATION OF THE NATIONAL PICTURE OF THE WORLD IN JOURNALISTIC DISCOURSE (ON THE 
MATERIAL OF SERBIAN PERIODICALS 2017–2019)

The article is devoted to the study of the journalistic space of Serbia through a linguistic analysis of the conceptual dominants of 
the modern Serbian media discourse, which represent the key features of the national picture of the world. The relevance of the study 
is explained by the cultural closeness of Russia and Serbia and, at the same time, the very poor awareness of Russian citizens about 
the Serbian journalistic tradition. The work uses a semanticcognitive approach, which made it possible to highlight the key concepts 
for the discourse under study, in particular, the emotional concept of «fear». The actualization of lexemes included in the indicative 
field of the concept reveals the emotive contour of a publicistic statement, which, judging by our observations, reveals a connection 
with aggression and pain. This, in turn, allows us to talk about the influence on the speech form of the media text of such an extralin
guistic factor as a crisis attitude associated with a state of frustration due to the complicated sociopolitical situation in the country.
Keywords: media discourse, conceptual atmosphere, Serbia, national picture of the world, Serbian periodicals, concept of «fear», 
semanticcognitive approach.
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достоевскИЙ в ПРоБЛеМноМ ПоЛе оБЩекуЛЬтуРнЫХ контекстов…  
(По стРАнИЦАМ БоЛГАРскоЙ нАуЧноЙ ПеРИодИкИ в ЮБИЛеЙноМ Году)
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На примере содержания научного сборника «LIMES SLAVICUS 6: Културни концепти на славянството. 200 години от рож
дението на Ф. М. Достоевски. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2021. — 239 c.» 
в статье рассматриваются концепции ведущих болгарских и российских учёных, анализируются векторы их научного 
взаимодействия в сфере изучения творчества Фёдора Достоевского. Раскрывается собственно славянский и мультикультур
ный пафос их исследований, детерминированный многоаспектным интересом ко всем уровням семантической структуры 
литературнохудожественного произведения, тяготением к мифопоэтике и интертекстуальности, стремлением вписать 
творчество Достоевского в целостный текст русской и мировой литературнокультурной истории.
Ключевые слова: рецепция Достоевского, интегративная методология гуманитарного исследования, петербургский текст 
творчества Достоевского, Достоевский в ракурсе титрологии, инструментарий Нового историзма, усвоение Достоевского 
кинематографом «Чёрной волны».

Перед нами — очередной (шестой) выпуск сбор
ника научных трудов «Limes slavicus. Культурные 
концепты славянства» (свитък Б Cultural concepts of 
Slavdom), посвящённый отмечавшейся в 2021 г. двух
сотлетней годовщине со дня рождения Фёдора Михай
ловича Достоевского. Сборник является ежегодным 
изданием Шуменского университета им. Епископа 
Константина Преславского (Шуменски университет 
«Епископ Константин Преславски», Болгария). Изда
ние имеет целью знакомить научную общественность 
с современным состоянием гуманитарной науки в из
учении идеологических нарративов славянства и их 
роли в истории культуры: представлять отзвуки языко
вых и литературных доктрин панславизма в Болгарии 
и других славянских странах; отражать варианты ана
лиза славянофильских идей; акцентировать внимание 
на формах и способах воплощения этнополитической 
славяноориентированной мифологии, на средствах её 
культурной реактуализации и политической инстру
ментарлизации.

Инициатором данного издания является Факультет 
гуманитарных наук — преемник Филологического 
факультета, созданного при основании Шуменского 
университета как одного из четырех классических уни
верситетов Болгарии. Факультет предлагает обучение 
бакалавров, магистров и докторантов в направлениях 
«Филология», «История и археология», «Религия 
и теология», «Общественные коммуникации и инфор
мационные науки», «Педагогика обучения по языку/
истории». Кафедра истории и теории литературы 
в университете — одна из старейших. Её основателями 
были ведущие литературоведы Софийского универси
тета, в течение многих десятилетий осуществлявшие 
преподавательскую деятельность в Софии и Шумене. 
В состав Кафедры входят преподаватели и исследо
ватели истории болгарской литературы и культурной 

антропологии, славянских литератур, русской литера
туры, литературы стран Западной Европы, теории ли
тературы. Научные сообщества университета (научные 
центры, лаборатории с архивами, специализированные 
библиотеки) поддерживают тесные связи со всеми уни
верситетами в Болгарии, с Болгарской Академией Наук 
(БАН), с университетами в Германии, России, США, 
Великобритании, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, 
Украины, Турции и других стран. Исследовательская 
работа сотрудников Кафедры осуществляется в не
скольких научных центрах Университета (Преславска 
книжовна школа ’’Св. Архангел Михаил’’, Русистика), 
в таких направлениях, как история болгарской литера
туры, историческая поэтика, традиционная культура, 
фольклор и медиевистика, литературоведческая руси
стика, славистика. Литературоведческая русистика по
следних лет представлена в сборниках, подготовленных 
на Кафедре с международным участием и изданных 
в Университетском издательстве: «Вино в этнокультуре 
и литературе» (2002), «The tirelles seeker. Неуморният 
търсач» («The tirelles seeker. Неутомимый искатель») 
(2005), «Интерьер в фольклоре, литературе, искусстве/
литературе» (2007), «Вечный Гоголь» (2009), «Доброе 
слово дати» (2009), «Короб культурных кодов» (2016), 
в периодических сборниках «Русистика», в обще
факультетском издании «Любословие». Визитной 
карточкой Кафедры долгие годы являются конферен
ции и издания, посвящённые литературному канону 
в болгарской литературе, а в последние годы усилия 
всех сотрудников Кафедры объединяет рецензируемое 
с международной редколлегией издание Limes slavicus, 
которое доступно в Онлайн библиотеке Центральной 
и Восточной Европы (СЕЕОL).

Член Международной редколлегии издания Limes 
slavicus, профессор, доктор филологических наук Елена 
Ивановна Анненкова (СанктПетербург, Россия) от
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мечает, что выпускаемые в Шуменском университете 
издания выполняют важную научную и культурную 
миссию. В них публикуются и интерпретируются 
новые материалы; осуществляется взаимодействие 
различных гуманитарных дисциплин. В этом контексте 
важно подчеркнуть, что Предисловие к настоящему 
изданию, составленному из научных исследований 
учёных Болгарии и России, подготовлено на двух 
языках — русском и болгарском. Отражённая в сбор
нике исследовательская работа формирует серьёзную 
научную базу для дальнейших разысканий мирового 
научного сообщества, что позволяет говорить о выходе 
в свет настоящего издания как значительном явлении 
в научной и культурной жизни.

Содержание всех сборников Limes slavicus стре
мится к восполнению существующих пробелов в изуче
нии истории славянских народов и их культурного вза
имодействия. Цель сборника шестого, в частности, — 
устранение того недостатка научной информации, 
который касается восприятия творчества Достоевского 
в Болгарии. Долгое время (до середины 1880х гг.) 
Достоевский не переводился в Болгарии, поскольку 
«болгарская читающая публика периода Возрождения 
не была готова к восприятию проблематики, поднима
емой в произведениях писателя» [1, с. 10] и для мен
талитета основной части болгарского населения идеи 
нигилизма представлялись чужеродными. В оригинале 
Достоевского читали преимущественно болгары, учив
шиеся в России, как, например, первый болгарский 
литературный критик Нешо Бончев, ещё в период 
учёбы в России прочитавший «Бедных людей» До
стоевского и идентифицировавший себя с Макаром 
Девушкиным — факт, в 1931 г. прокомментированный 
литературным историком, критиком и фольклористом 
Петром Денековым в статье «Нешо Бончев и ’’Бедные 
люди’’», опубликованной в посвящённом Достоевскому 
101м номере еженедельника «Литературный голос», 
издававшегося в Софии в 1928–1944 гг.

Активное знакомство с творчеством писателя 
в Болгарии начинается после Освобождения, в 80–90
е гг. XIX в., и связано с переводами на болгарский 
язык речи Достоевского о Пушкине (1880), «Малень
кого героя» (1884), «Униженных и оскорблённых», 
«Преступления и наказания» (1889–1990), «Братьев 
Карамазовых» (1892); работы датского исследователя 
Георга Брандеса «Фёдор Достоевский» (1898). К нача
лу XX в. на болгарский язык переведены практически 
все произведения Достоевского, что свидетельствует 
о стремлении национальной болгарской культуры 
развиваться в диалоге с культурой европейской и рус
ской. Благодаря русским профессорамэмигрантам 
Михаилу Попруженко, Петру Бицилли и Григорию 
Петрову в начале 1930х гг. творчество Достоевского 
завоёвывает прочное место в читаемых на историко
филологическом факультете Софийского универси
тета курсах, в работе Софийского «Общества идио
тов», члены которого штудируют романы писателя, 
в чествованиях юбилеев Достоевского и пр. Новый 
период знакомства с Достоевским в Болгарии насту
пает в 1980е гг., когда снят установленный в 1944 г. 

официальный запрет на изучение религиозных идей 
писателя и психоаналитическую интерпретацию его 
творчества. Современное состояние рецепции Достоев
ского в Болгарии с уверенностью можно назвать новой 
фазой в осмыслении творческого наследия писателя. 
Она характеризуется «свободой от идеологических 
ограничений» любого рода, будь то религиозные или 
монархические концепции, тема отношений России 
с Востоком и Западом и т. д.

Шестое издание «Культурных концептов славян
ства» открывается разделом «Творчеството на До-
стоевски и религиозната идея. Библейски образи, 
иконография, архетипи» («Творчество Достоевского 
и религиозная идея. Библейские образы, иконография, 
архетипы»), уже самое название которого, не говоря 
о содержании, отражает магистральное направление 
современного достоевсковедения, проблематику, осно
вополагающую для Достоевскогописателя и мысли
теля, с одной стороны; актуальную для Болгарии как 
православной державы — с другой стороны.

Первая статья в разделе, озаглавленная «Досто-
евский, старец Зосима и многострадальный Иов», 
принадлежит доктору филологических наук, автору 
множества студий и монографических исследований 
о Достоевском, заместителю директора по научной 
работе Литературномемориального музея Ф. М. До
стоевского в СанктПетербурге Борису Николаевичу 
Тихомирову. Отправной точкой размышлений учёного 
становится эпизод из раннего детства героя романа 
«Братья Карамазовы» старца Зосимы, когда во время 
богослужения в храме в Великий Понедельник во вре
мя Страстной недели он слышит чтение из библейской 
Книги Иова, и это становится началом его духовного 
развития. По свидетельству жены писателя, данный 
эпизод носит автобиографический характер. Исходя 
из этого, исследователь задаётся вопросом о причинах 
пережитого самим Достоевским в храме во время бо
гослужения подобного же «смятения» и «удивления». 
В процессе проведённого разыскания вырисовывается 
целостная картина того, как на протяжении жизни 
писателя происходило обновление первоначального 
знакомства Достоевского с тем же сюжетом, состояв
шееся ещё в ранние годы и основанное на впечатлениях 
от детской книжки «Сто четыре священных сказания 
из Ветхого и Нового Заветов» И. Гюбнера, которая 
в семье писателя была «настольным» чтением. Пред
лагаемые в статье выводы и решения основываются 
на сравнительносопоставительном анализе канониче
ского текста Библии и версии сюжета Иова, описанного 
в названной книге.

Автор диссертации «Традиции древнерусской 
культуры в творчестве Ф. М. Достоевского (“Братья Ка
рамазовы”)» профессор кафедры литературы Курского 
государственного университета, доктор филологиче
ских наук Владимир Николаевич Криволапов в статье 
«’’Уплотнение хронологии’’ в ’’Фельетонном рома-
не’’ Ф. М. Достоевского. Что за этим стоит?» задаёт
ся вопросом, почему роман Достоевского «Униженные 
и оскорбленные» изобилует трудно объяснимыми 
хронологическими «смещениями», которые И. З. Сер
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ман связывал с идеей преемственности в умственной 
жизни» России середины XIX в. Учёный полагает, 
что «странности» хронологии романа Достоевского 
призваны прежде всего «переключить» восприятие 
читателя в плоскость мифопоэтических ассоциаций. 
Мифопоэтическая, «потусторонняя» реальность со
зидается у Достоевского за счёт отсылок к традициям 
авантюрного и готического романов, произведениям 
А. С. Пушкина, В. Скотта, Э. Т. Гофмана, новозаветным 
притчам и даже к волшебной сказке. Действие романа 
приурочено к периоду Великого поста, основная сю
жетная коллизия получает разрешение в канун Пасхи. 
Поступки героев, сами события поэтому определяются 
не житейской логикой или складом их характеров, 
а логикой сакрального времени. Читателю представ
лена не бытовая повесть о соблазнённой и оставившей 
родительский дом девушке, а повествование о великих 
и разрушительных страстях, которые овладевают геро
ями и которые они преодолеют в пасхальные дни. Даже 
пространство вокруг героев, победивших гордыню, 
неузнаваемо преображается: они словно начинают 
жить в райском саду, среди цветов, в атмосфере любви. 
Таким образом, только мифопоэтический контекст даёт 
ключ к объяснению парадоксального финала: «унижен
ные и оскорблённые», оболганные и разорённые герои 
ощутят своё торжество и будут декларировать победу 
над теми, кто их «унизил и оскорбил».

Работа Пловдивского исследователя Николая 
Нейчева «Словесната иконография в “Преступление 
и наказание” на Ф. М. Достоевский» («Вербаль-
ная иконография в “Преступлении и наказании” 
Ф. М. Достоевского») привлекает к себе внимание 
как наглядный пример эффективной межкультурной 
коммуникации русских и болгарских учёных. Разделяя 
идею известной российской исследовательницы Татья
ны Касаткиной о наличии иконографической основы 
в текстах Достоевского, исходя из работ российских 
учёных Бориса Тихомирова, Бориса Успенского, Кон
стантина Исупова, болгарский филолог придаёт теме 
новый поворот, фокусируясь на колористической 
составляющей поэтики Достоевского. Исследователь 
соотносит её с иконой «Воскресение Лазаря», в хри
стианской традиции представляющей «наиболее яркое 
свидетельство восстановления погибающего челове
ка — воскресения из мёртвых и в физическом и в ду
ховном смысле» [1, с. 45], и неординарность научного 
подхода здесь проявляется в первую очередь в пре
имущественном внимании к цвету, который «более 
всего активен в искусствах зрелищных — живописи, 
скульптуре, архитектуре, фотографии, кино» [1, с. 47]. 
Как показывает исследование Нейчева, рассмотрение 
словеснохудожественного текста в подобном ракурсе 
позволяет выявить функционирование в словесном ху
дожественном тексте православной семантики, идущей 
от иконы «Воскресение Лазаря», мотив Воскресение 
Лазаря делая «доминантным мотивом в идеологиче
ском дискурсе «Преступления и наказания» [1, с. 45]. 
Но не только. Обнаружено также, что в «Преступлении 
и наказании» Достоевский «работает с ясно выражен
ной колористической палитрой» (с преобладанием 

красного, жёлтого, белого и чёрного цветов), что иден
тично цветовой символике иконографии как таковой [1, 
с. 48]. В итоге, «цветовой» аспект анализа становится 
действительно научно продуктивным: в исследова
нии представлено, как именно цветовой «синтаксис» 
иконного образа предопределяет «внутреннюю об
разнокомпозиционную структуру художественного 
мира Достоевского» [1, с. 44]. Разыскание, казалось, 
частное, открывает широкие исследовательские воз
можности, содержит потенциал адекватной содержа
тельной интерпретации произведения, его трактовки 
как философскохудожественного единства.

Пафосом раскрытия гениальной интуиции До
стоевскогомыслителя, касающейся, в том числе, 
связей между культурами Востока и Запада, проник
нуто талантливое исследование Мариуса Теофилова, 
научная и преподавательская деятельность которого 
была связана с Шуменским университетом им. Епи
скопа Константина Преславского. Статья «Духовни 
учители и духовни ученици («старци’’ и ’’младен-
ци’’). Духовното ’’Възкресение’’ на личността като 
ипостас на Чудодеяние в художественно-философ-
ската система на романа ’’Братя Карамазови’’» 
(«Духовные учителя и духовные ученики (’’старцы 
и младенцы’’). Духовное ’’Воскресение’’ личности 
как ипостась Чудодейственного в художественно-
философской системе романа ’’Братья Карамазо-
вы’’») содержит извлечения из оставшегося в рукописи 
(по причине безвременной кончины автора) научного 
труда «Чудото в религиозно-философската система 
на романа «Братя Карамазови» на Ф. М. Достоевски 
(«Чудо в религиозно-философской системе романа 
«Братья Карамазовы’’ Ф. М. Достоевского»). В ра
боте получает осмысление «закодированная в религи
ознофилософской системе Ф. М. Достоевского» и ха
рактерная для восточной философии индуизма, с одной 
стороны, для идей православия, с другой стороны, идея 
Чуда; даётся интерпретация линии Учитель-ученик как 
«одной из универсалий, синтезирующих восточную 
(кришнаитскую) и западную (христианскую) фило
софии» [1, с. 87]. Опираясь на достижения учёных 
Востока (Шри Чайтанья, тексты «Иша Упанишады»), 
Европы (Пьера Шардена, Пико дела Мирандолы, 
Артура Шопенгауэра, Карла Юнга), России (Василия 
Розанова, Владимира Соловьёва, Льва Гумилёва, Вла
димира Вернадского, Сергея Аверинцева), Теофилов 
подвергает анализу кредо Достоевского, отрицавшего 
материализм и социализм, в споре с европоцентризмом 
в науке стремившегося к синтезу Восточных и За
падных философских концепций. В фокусе особенно 
перспективного в современной литературной науке 
наблюдения над взаимосвязью научного и художе
ственного мышления болгарский учёный отыскивает 
созвучие художественной идеи писателя с научными 
идеями, алармирующими опасность технократического 
подхода к человеку, действительно возобладавшему 
в ХХ столетии.

В статье Христо Трендафилова «Богородица 
Елеуса и Великият Инквизитор в два романа на До-
стоевски» («Богородица Елеуса и Великий Инквизи-
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тор в двух романах Достоевского») рассматривается 
место славяновизантийских апокрифов, и прежде всего 
апокрифа о Богородице («Хождение Марии по мукам) 
и Поэмы о Великом Инквизиторе (Легенды о Великом 
Инквизиторе), в двух самых известных романах До
стоевского «Преступление и наказание» и «Братья 
Карамазовы». Во многом новой для науки о Достоев
ском частью разысканий болгарского исследователя 
становится изучение предыстории идей, злободневных 
для писателя и вообще «шестидесятников» XIX столе
тия, — идей, которые были высказаны в современной 
им западноевропейской и отечественной литературе. 
Сосредоточивая внимание на актуализации культур
нолитературной среды, учёный последовательно вы
страивает этапы формирования смыслов в широком 
культурном контексте эпохи. В качестве отправных 
«точек» влияния называется вышедший в 1862 г. в рус
ском переводе роман Виктора Гюго «Парижская Святая 
Богородица» — произведение, несмотря на тридца
тилетний цензурный запрет «отозвавшееся» на вына
шиваемую Достоевским идею показать в литературе 
«восстановление погибающего человека, раздавленного 
несправедливым гнётом обстоятельств, застоявшимися 
вековыми общественными предрассудками»; идею, 
по мнению Достоевского, «положенную в основу все
го искусства XIX столетия» [1, с. 57]. Существенным 
инструментом анализа в статье выступает актуализация 
проблематики романов Достоевского через переклички 
синхронных литературнохудожественных заглавий. 
Выстраивая доказательную парадигму, Трендафилов 
основывается, в частности, на соответствии различных 
переводных вариаций заглавия романа «Les Misérables» 
Гюго, на русский язык, как и «Парижская Святая 
Богородица» впервые переведённого также в 1862 г. 
Такие «говорящие совпадения», по мнению автора, 
заключаются в параллельном событии оригинальных 
наименований «Бедные люди» (1846) и «Униженные 
и оскорблённые» (1861) у Достоевского — и перво
начальных русскоязычных вариантов переводов «Les 
Misérables» как «Несчастные» / «Жалкие люди». Значи
мыми оказываются, с другой стороны, корреспондент
ные заголовки старой, прежде запрещённой Русской 
церковью, а в 1860е гг. едва ли не впервые изданной 
славянской литературы неканонического и апокрифиче
ского характера, в научных публикациях того времени 
фигурировавшей как Ложные книги / Отреченные 
книги [1, с. 57–58]. В духе авторской методики данный 
ряд заглавийсоответствий можно было бы расширить, 
обратив внимание и на то, что перевод на болгарский 
язык заглавия «Les Misérables» в варианте «Клетници» 
в рамках межкультурной коммуникации продуцирует 
аллюзии и на русское тюрьма, в разговорном языке 
имеющее обозначение клетка; вслед за тем — акцен
туацию наименования «Записки из Мертвого дома» — 
произведения Достоевского, созданного в 1860–1862 гг. 
Немаловажной в этом ряду оказывается ещё одна, упо
мянутая исследователем деталь. Проблематика повести 
болгарского писателя Ивана Вазова «Немилинедраги» 
(18831884) оказывается близка не только к болгарской 
действительности, но и к проблематике произведе

ний Достоевского как русского романиста. Как нам 
представляется, заглавие повести Вазова соотносится 
и с русской ментальностью. «Немилинедраги» («Не
милыенедорогие» / «Недобрыенедорогие») на русский 
язык можно перевести и как «Постылые», поскольку 
постылыми в русском языке как раз и называют тех, 
кого не любят, даже ненавидят, — словом, униженных, 
оскорблённых, отверженных. Отсюда и современное 
устоявшееся русскоязычное заглавие «Les Misérables» 
как «Отверженные». Круг, таким образом, замыкается: 
семантические вариации, актуализированные исследо
вателем, получают логическое завершение.

Размышления и выводы Трендафилова последо
вательны и основательны, исследователь не обходит 
вниманием и прочие, повлиявшие на философскоху
дожественную семантику Достоевского, артефакты. 
Среди них важная роль принадлежит выходившим 
в 1860е гг. изданиям староболгарских апокрифиче
ских сочинений, подвергавшихся научному анализу 
в работах русских славянофилов Александра Пыпина 
и Николая Тихонравова. Основываясь на сравнении 
конкретных фрагментов художественных и церковно
библейских текстов, проходя через сопоставительные 
рассуждения философского характера, Трендафилов 
приходит к выводу, что обращение каторжан к Соне 
Мармеладовой в форме «Святая и Пресвятая Мать» 
(«Матушка Святая и Пресвятая») есть фактически 
общепринятое у верующих христиан обращение к Бо-
городице. С учётом также и того обстоятельства, что 
в христианской мифологии имя София символизирует 
не только Премудрость (как и в иудаизме), но и Бо-
городицу и даже самого Иисуса Христа (вочелове
чившего Бог-Слово — О. Т.), совершенно логичным 
представляется итоговое умозаключение автора статьи. 
Всеобщее почитание каторжанами Сони, как полагает 
исследователь, «сильно напоминает православное пре
клонение перед иконой: София (Семёновна) есть живая 
икона, непосредственное воплощение Матери Божьей, 
она, прежде всего, Богородица Умиление, или Елеуса 
(Элеуса), но также и Утешение, и Знамение» (перевод 
наш; курсив наш. — О. Т.) [1, с. 60]. Точно так же и лю
бовь Сони к Раскольникову можно охарактеризовать 
как «скорее богородичноматеринскую, чем традици
онночеловеческую» [1, с. 61], о чём у Достоевского 
говорится как о кроющемся в сердце героини «неис
черпаемом источнике жизни». Данная формулировка 
непосредственно выводит читателя на традиционное 
для иконографии толкование Богородицы как живонос-
ного источника (на болг. животоносен извор). Иными 
словами, в конце «Преступления и наказания» Соня 
Мармеладова выступает в роли и первого (Елеуса / 
Элеуса, Умиление) и второго (Утешение, Знамение) 
типа Богородицы.

В замысел сборника органично вписывается 
следующий второй раздел, носящий заглавие «Петер-
бургският текст и творчеството на Достоевски. 
Социални и културни контексти» («Петербургский 
текст и творчество Достоевского. Социальные 
и культурные контексты»). Без петербургских кон
нотаций представление о творчестве Достоевского 



100

О. И. Тиманова ■ ДОСТОЕВСКИЙ В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТОВ…

действительно неполно. Во многом именно поэтому 
помещённые в разделе статьи авторитетных болгарских 
и российских филологов написаны порусски. Фено
менальное знание русской культуры, фактологическая 
скрупулёзность, глубокое погружение в петербургскую 
тему, точность наблюдений над материалом и их изящ
ное языковое оформление, — вот что отличает работы 
профессоров Шуменского университета Дечки Чавда
ровой и Денки Крыстевой, не говоря уже об исследо
вании петербурженки Клары Шарафадиной — доктора 
наук, профессора, члена Тургеневского общества, члена 
российскофранкобританского общества по изучению 
русской культуры (Франция, Париж).

Исследование Д. Чавдаровой «Образ фланёра 
и его трансформации в творчестве Достоевского 
с точки зрения автоинтертекстуальности» иници
ировано активным интересом к «структурам повсед
невности», наблюдающимся в литературоведении 
последнего времени. Естественным образом подобного 
тяготения не избежали и исследователи Достоевского, 
поскольку в философских романах писателя образ 
фланёра, переживая полемический сдвиг в сравнении 
с древнем примером «философской прогулки», про
ходит ряд трансформаций. Становясь на точку зрения 
фланёра, исследователи Достоевского перечитывают 
фельетоны писателя, романы «Хозяйка дома», «Белые 
ночи» и другие произведения. Следуя за их наблюде
ниями, болгарская исследовательница идёт дальше, 
исследуя развитие стабильных мотивов в трактовке 
темы фланёра в философских романах Достоевского 
в во всех возможных коннотациях: языковых (свобода, 
покой, безделье, праздношатающийся, бродящий без 
цели и не спеша), литературнокультурных («гуляка 
праздный») и жанровых (литературная прогулка). 
На основе сделанных наблюдений автор обнаружива
ет, что интерпретация типа фланëра прослеживается 
в относящихся к «петербургскому тексту» русской 
литературы произведениях Достоевского 40–70х гг. 
XIX в., притом что самое слово «фланëр» употре
бляется чрезвычайно редко, всего лишь четыре раза. 
Развитие фигуры фланëра у писателя свидетельствует 
о специфической для поэтики Достоевского автоинтер
текстуальности: подтверждает трансформации фланëра 
в мире Петербурга, в образах мечтателя, «человека 
из подполья» и философа, говорит об экзистенциаль
ной тоске, отчуждении, разрыве контакта с миром. 
Учитывая интерпретацию темы у Достоевского, как 
полагает болгарский учёный, можно говорить и о спец
ифически русском образе фланëра. Если переступить 
границы текста Достоевского и соотнести блуждания 
героевфилософов Достоевского по Петербургу с фило
софской прогулкой античности, перед нами откроется 
её деформация, подсказывающая, что в Петербурге 
не может родиться философия, которая несколько веков 
назад родилась в садах Ликеи [1, с. 145].

Клара Ивановна Шарафадина в своём исследовании 
«Культурорефлективные ресурсы стратегии портрети
рования в художественной антропологии Достоевского» 
предлагает историкокультурологический анализ пор
третных элементов из «Бесов» Достоевского, исходя 

из того, что использование писателем символических 
деталей в целом характерно для портретной поэтики 
писателя: деталь — слово языка, на котором говорил 
Достоевский [1, с. 160]. Работа российского филолога 
создана в русле новаторской — интегративной — ав
торской методологии, прошедшей проверку временем, 
соединяющей в себе достижения линговокультурологии, 
компаративистики и мифопоэтологии. Так, в процессе 
достижения символической полноты «интерпретации
расшифровки» [1, с. 150] портретной детали у Досто
евского Шарафадина приходит к необходимости при
влечения дополнительных, включая «петербургский», 
контекстов, имеющих историческую, социальную 
и общекультурную перспективы, кодов этикетного 
и повседневного в частности. Поистине галантно, в со
поставительном плане анализируется «культурогенная 
семантика» так называемого «костюмного текста», рас
сматриваются примеры значительного использования 
деталей костюма и аксессуаров другими русскими 
писателями (А. С. Пушкиным, И. И. Лажечниковым, 
И. С. Тургеневым, П. И. МельниковымПечерским), 
на основании чего делается вывод, развивающий ис
ходную идею: использование культурнорефлексивных 
ресурсов — одна из важных стратегий портрета в ху
дожественной антропологии Достоевскогописателя.

Научная новизна работы доктора филологических 
наук, профессора Денки Крыстевой, рассматривающей 
мотив рыцарства в романе «Идиот» Достоевского 
в сравнении с рыцарством в русской исторической дей
ствительности конца XVIII — начала XIX вв., состоит 
в анализе, опирающемся на использование инструмен
тария Новой антропологии и Нового историзма [1, 
с. 164]. Позиция исследовательницы предопределена 
самой историей изучения темы, по словам Крыстевой, 
отражающей «русскую историю методологических 
подходов к литературному тексту XX–XXI в.» [1, 
с. 162]. С точки зрения болгарского учёного, сегодня 
назрела необходимость расширения исследования 
идеи Достоевского о рыцарской составляющей «по
ложительнопрекрасной личности», и не единственно 
в плане междутекстовых литературных связей. Но так
же в «ближайшей для Достоевского исторической 
действительности, связанной с миром Петербурга 
и с человеком в истории» [1, с. 164]. Статья «Князь 
Мышкин и рыцарство в русской истории XIX 
века», с этой точки зрения, — значительный шаг 
вперёд в разработке проблемы.

По убеждению болгарской исследовательни
цы, «обозрение интереса к рыцарству в “Идиоте” 
на сегодняшний день формирует исследовательскую 
линию, ведущую от текстологии через мифопоэтику, 
семиотику, интертекстуальность к сюжетномотив
ному анализу» [1, с. 163]. Отсюда в работе вырабо
тана серьёзная исследовательская линия — линия 
интегративная, встраивающая, адаптирующая дости
жения и инструментарий различных гуманитарных 
отраслей для разрешения конкретной научной задачи. 
В многосоставной науке наших дней подобный подход 
чрезвычайно востребован, тем более, что целостное 
исследование болгарского учёного естественным 
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образом распределяется по нескольким векторам 
анализа. Первая исследовательская линия сосредото
чивается на историческом рыцарском подтексте в теле 
«петербургского текста». И здесь исследовательница 
приходит к заключению, что «Достоевский воссоздает 
особый, «рыцарский» субтекст в изображённом мире 
светской жизни в «Идиоте», где разыгрываются «сцены 
из Петербургских рыцарских времен XIX века», а ры
царство настойчиво проблематизируется» [1, с. 174]. 
Во второй исследовательской линии анализируется 
рыцарская составляющая образов князя Мышкина 
и Петербурга в романе. Третья линия, опирающаяся 
на «реабилитирующие научный интерес к истории 
русской монархии и инициирующие её изучение без 
редукций» исторические документы [1, с. 183], вы
являет сходство исторического образа Павла I (князя 
/ царя — рыцаря, Русского Дон Кихота, юродивого 
на троне, «коронованного сумасшедшего» и объект 
насмешек) с больным «бедным рыцарем» князем Мыш
киным, также отождествляемым с Дон Кихотом и тоже 
высмеиваемым (называемым «овцой», «идиотом»). 
Проведённое сравнение учитывает связь «рыцарства» 
как в истории, так и в романе, касательство с другими 
явлениями русской действительности: юродством, 
старообрядчеством, сектантством. Итоговые выводы 
отражают конкретную и общую проблематику русской 
литературнокультурной истории. В образе Льва Мыш
кина, с одной стороны, проявляется культ гармонии, 
сформировавшийся в системе предромантизма, он 
также является памятью о сокрушениях этого культа 
в контекстах индивидуализма и нигилизма. Рыцарство 
как феномен, с другой стороны, в конечном итоге оста
ётся чуждым российской действительности явлением. 
И в истории и в литературе оно обречено на неудачу, 
«провал в хаос сектантства мысли и веры» [1, с. 181].

Раздел третий «Рецепцията на Достоевски през 
ХХ — ХХI век. Литературни и интермедиални 
връзки» («Рецепция Достоевского в ХХ — ХХI веке. 
Литературные и интермедиальные связи») раскры
вает разнообразие восприятий и оценок творчества 
писателя в XX–XXI столетии, в том числе через призму 
литературных связей и интермедиальности как особого 
типа внутритекстовых взаимосвязей в художественном 
произведении, основанном на взаимодействии художе
ственных кодов разных видов искусств. Даная часть 
сборника акцентирует внимание на «балканской» топо
нимике, статьи написаны на болгарском языке. В связи 
с этим остановимся на их содержании подробнее.

Раздел открывается статьёй известного болгарско
го специалиста по сравнительному литературоведению 
и культурным исследованиям Клео Протохристовой 
«Престъпление без наказание, или Как Уди Алън 
чете Достоевски» («Преступление без наказания, 
или Как Вуди Ален читает Достоевского»). Исследо
вательница работает в рамках установок и методологии 
новейшего, не вполне ещё устоявшегося, но весьма 
популярного сегодня направления литературоведе
ния — «титрологии» (от латинского titulus — надпись), 
которое изучает название художественного текста 
и шире — произведения искусства — как часть более 

сложного комплекса «пороговых структур» текста, или 
его паратекста. По утверждению автора, проведённые 
наблюдения не являются исчерпывающими. Однако, 
вне всякого сомнения, они показывают «наличие ося
заемой интертекстуальной (точнее интермедиальной) 
связанности фильмов Вуди Аллена и романов Достоев
ского» [1, с. 200]. Вытекающий из такой соотнесённо
сти анализ, основанный на сопоставлении, охватывает 
целостное творчество обоих художников, но основной 
акцент Протохристовой сделан на романе Достоев
ского «Преступление и наказание» (1866) и фильмах 
Вуди Аллена «Матчпойнт» (2005) и «Преступления 
и проступки» (1989). Интерес к этим произведениям 
продуцируется общей социокультурной ситуацией, 
в частности, тем фактом, что по выходе фильмов 
Вуди Аллена на экраны критика характеризовала 
их как вольные экранизации, своеобразные ремейки 
«Преступления и наказания» Достоевского (а также 
и «Американской трагедии» Теодора Драйзера), пусть, 
как в случае с «Матчпойнт», и «пародийно интерпре
тационные» [1, с. 193]. Отсюда — внимание автора 
к такому «интересному интертекстуальному казусу» [1, 
с. 192], как осуществление между Достоевским и Ал
леном через многочисленные «цитаты» и референции 
«имплицитного диалога», переходящего в скрытую 
полемику [1, с. 198; 201]. В процессе тщательного 
анализа исследовательница выявляет наличие тема
тических структурных соответствий в произведениях 
двух художников, но одновременно приходит к выводу 
о принципиальной, фундаментальной несовместимости 
аксиологий Достоевского и Аллена. Расшифровывая 
свою позицию, Протохристова утверждает, что в осно
ве пародийности Аллена лежит отчётливая тенденция 
«к опрощению, буквализации и тривиализации меж
текстовых стратегий», что как раз и отличает амери
канского режиссёра от русского писателямыслителя. 
Но парадоксальным образом именно эта особенность 
является выражением «феноменальной творческой 
интуиции» Аллена, всегда стремившегося «бороться 
со стандартами в искусстве» [1, с. 203]. Артистический 
диалог Аллена с Достоевским — демонстративно 
«иконоборческий». И это качество делает «прочтения» 
Достоевского Алленом наиболее воздействующими 
в современном искусстве» [1, с. 203].

Цель статьи учёного из Великотырновского уни
верситета Наталии Няголовой «Достоевски, “Черната 
вълна” и центробежните сили на 60те в югославското 
общество» («Достоевский, “Чёрная волна” и цен
тробежные силы 60х в югославском обществе») — 
проследить рецептивные механизмы в ассимиляции 
Достоевского в югославском кинодвижении «Чёрная 
волна», пришедшемся на 60е гг. XX в. Сверхзадача ис
следования — рассмотреть процессы в специфическом 
политическом и социокультурном контексте периода, 
в связи с чем в фокус внимания, наряду с собственно 
художественными объектами, попадают предпринимав
шиеся властями Югославии для обеспечения контроля 
и экономического роста законодательные и идеологиче
ские действия — шаги, как известно, приведшие к не
однозначным результатам, вызвавшие сопротивление 
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югославской интеллигенции, наложившие отпечаток 
и на восприятие творчества Достоевского в Югославии.

Анализ сосредоточен на двух интерпретирующих 
тексты Достоевского в поэтике кинодвижения произве
дениях Югославской чёрной волны, созданных главными 
представителями этого направления, — фильмах «Враг» 
(1965) Живоина Павловича и «Дождь в моей деревне» 
(1968) Александра Петровича. Как известно, в основе 
«Чёрной волны» как художественного направления 
лежал отказ от метода социалистического реализма, 
рассмотрение острых социальных проблем с критиче
ской точки зрения. Как характеризует эту специфику 
автор статьи, изменения в киноязыке нового поколения 
американских и европейских режиссёров, включая югос
лавских, отражали сложность общественной ситуации 
в стране в 1960е гг.. В авангарде недовольства режимом 
титоизма, породившим безработицу, проституцию, 
преступность среди малолетних, экономическую нище
ту, маргинализацию этнических групп и инвалидов [1, 
с. 206–207], оказалась югославская кинематографическая 
интеллигенция. В художественном плане эта неудовлет
ворённость выливалась в «интерес к современности, 
к ситуации экзистенционального выбора», в «эстетиза
цию пессимизма и агрессии» [1, с. 206]. Характерной 
чертой поэтики «Чёрной волны» стало «обращение 
к отталкивающим чертам современности, к расхождению 
между лозунгами “реального социализма” и его мрачной 
реализацией» [1, с. 208]. «Индивидуализм превратился 
в знамя молодых режиссёров, интересующихся частными 
судьбами незаметных для властей персонажей — аут
сайдеров, проституток, “сердитых” молодых людей, 
оставшихся без жизненной перспективы, смысла, веры» 
[1, с. 208], — словом, героев, подобных маленьким людям 
Достоевского, его униженным и оскорблённым. В итоге, 
особенная популярность Достоевского среди интел
лигенции СФРЮ в этот период оказалась основанной 
на «устойчивой параллели между трагическим миром 
героев знаменитого русского классика и «потерянным 
поколением», «отверженными» персонажами империи 
[Броз] Тито» [1, с. 208].

В статье даётся развёрнутая характеристика со
циокультурной ситуации, сложившейся вокруг про
никновения в сознание кинематографистов «Чёрной 
волны» идей Достоевского. Своими силами режиссёры 
начинают создавать экранизации произведений писа
теля, чья литературная слава «не омрачена в СФРЮ, 
вопреки политическим потрясениям» [1, с. 209]. Югос
лавские зрители получают возможность познакомиться 
с несколькими новыми фильмами по Достоевскому. 
И ведущая роль в этом интенсивном освоении твор
чества писателя принадлежит телевидению.

Говоря о механизме «усвоения» Достоевского 
югославским кинематографом, исследовательница 
называет, в частности, формат «аналогии» (термин 
Джефри Вагнера), в котором хронотоп литературного 
первоисточника подвергается изменениям [1, с. 209]. 
На конкретных примах автор статьи демонстрирует 
его различные фазы, показывая, как в произведении 
киноискусства происходит не только «инкорпора
ция», поглощение и присоединение чужих текстов, 

но и сохраняются нескольких основных сюжетных 
элементов текста Достоевского, например, романа 
«Двойник» в фильме «Враг», где воспроизводится 
история раздвоения личности, фабульный ряд уни
жений и нелепых ситуаций, через которые проходит 
персонаж. Концепция главного героя Достоевского 
при этом в фильме сильно изменяется: мнительный, 
разъедаемый сомнениями, одинокий петербургский 
чиновник замещается типичным персонажем «чёрной 
волны» — «искренним, честным, отброшенным дей
ствительностью, побеждённым в своём желании жить 
вне правил окружающего его фальшивого общества» 
[1, с. 210]. В итоге, глубокие противоречия между 
видимостью и сущностью, противопоставление ам
биций и нравственных норм, противоречие слова 
и дела, характерные для поэтики Достоевского, стано
вятся важной семантической осью в художественном 
мире кинокартин «Чёрной волны». Герои показаны 
как «социальный продукт», оттиск демагогического 
коллективистского строя, превращающего личность 
в винтик огромной идеологической машины, чья ос
новная цель — создание и укрепление «нового класса». 
Именно подобные перемены концепции мотивируют 
смену заглавий повестей и романов Достоевского при 
их экранизации [1, с. 211]. Режиссёры в большей или 
меньшей степени свободно обращаются с литератур
ным первоисточником, целенаправленно декларируют 
медийный контекст между фильмом и произведением 
Достоевского, ориентируя зрителя на определённый 
«горизонт ожиданий», благодаря которому кинотексты 
«Чёрной волны» соотносятся с наиболее значительны
ми текстами мировой культуры [1, с. 211].

В статье исследовательницы из Софийского уни
верситета им. Св. Климента Охридского Румяны Па
рашкевовой «Достоевски и Далчев. Паметови следи 
в,,Дяволско»» (Достоевский и Далчев. Следы памя-
ти в,,Дьяволское»») отыскивается отражение романа 
Достоевского «Идиот» (1869) в стихотворении «Дья
вольское» (возможные переводы: «Чёртово» / «Бесов
ское», 1927) Атанаса Христова Далчева (1904–1978). 
Один из самых видных болгарских поэтов и переводчи
ков, Далчев переводил стихотворения и беллетристику 
с французского, испанского, итальянского, немецкого 
и русского языков, являлся обладателем Гердеровской 
награды Венского университета. Его поэзия носила 
ярко выраженный философский характер. Он был 
страстным поклонником русского романиста, особенно 
в первый период своей карьеры.

Многомерное поэтическое творчество болгарского 
автора получило многоцветные определения болгарской 
критики: как «философскомистическое» творчество 
с образным мышлением (К. Гълъбов / Голубев), как 
поэзия «эссеистская» (Ж. НиколоваГълъбова / Нико
ловаГолубева), «визуалистская» и «натюрмортная» 
(Св. Игов). Некоторые стихотворения Далчева («Боль
ница», «Путь», «Дом», «Убийство», «Дьявольское», 
«Метафизический сонет») охарактеризованы даже как 
«типично дьявольские сочинения»: и по концепции, 
и по образному реквизиту, и по звучанию (Ив. Са
рандев). В стихотворении «Дьявольское» лирический 
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сюжет действительно обрисовывает трагический опыт 
неминуемой смерти, ведущий к запланированному 
самоубийству лирического героя. В известной степени 
стихотворение автобиографично: на протяжении почти 
десяти лет, после установления в Болгарии коммунисти
ческого режима (с 1947 по 1956 гг.), Далчев практиче
ски не создавал оригинальных произведений, занимаясь 
преимущественно переводами и редактированием. 
«Просвечивающие» через сюжет социальнокультурные 
обстоятельства личной биографии творца становятся 
основой, на которой параллельно прочитывается нар
ратив Ипполита Терентьева из «Бесов» Достоевского. 
Автор статьи истолковывает сходства и различия между 
двумя текстами, не упуская из виду интертекстуальные 
связи бесовского с другими произведениями Достоев
ского. В своём анализе Парашкевова реализует при
стальный интерес к проблемами рецепции, поэтики 
и герменевтики русской литературы ХIХ — ХХ вв., 
характерный не только для неё самой как автора ака
демического учебника «Русская литература ХIХ — ХХ 
вв.» (2002), исследователя русской истории и культуры 
(монография,,Руският бретьор на прицел»/,,Русский 
бретёр на прицеле», 2017), но и для мировой гумани
тарной науки в целом. Статья болгарской исследова
тельницы продолжает добрую научную традицию — 
традицию научной дискуссии. Отталкиваясь от ин
терпретации Доры Колевой, данной в книге «Атанас 
Далчев — поэтфилософ» (2014), Парашкевова даёт 
«параллельное» прочтение входящего в цикл «Съдба» 
(«Судьба») стихотворения «Дьявольское» (1927–1928) 
в сопоставлении с одной из сюжетных линий романа 
«Идиот». С точки зрения Парашкевовой, выводы Коле
вой о стихотворении Далчева полемичны: подтверждая 
проявляющийся у Далчева основной принцип художе
ственной антропологии Достоевского — изображение 
адских мук борьбы между Богом и дьяволом, Колева 
отыскивает «аргументы для доказательства своей тезы 
в поэтическом тексте», нередко действуя «преднамерен
но и избирательно» [1, с. 218–219]. При таком подходе, 

за счёт выведения на авансцену интерпретации лишь 
отдельных фрагментов в стихотворении Далчева, без 
достаточно внимательного вглядывания в целостную 
текстовую фактуру, считает Парашкевова, остаются 
неоговорёнными другие важные сегменты текста, об
разуются «полости» в его интерпретации [1, с. 220]. 
В общем и целом, в процессе анализа «скрытых отсы
лок к чужим текстам», «отыскания дискретных следов 
внешних голосов и,,обломков» различных философских 
и художественных систем», Парашкевова показывает, 
как будучи «вписанными в новый контекст», эти эле
менты «предстают в неожиданном ракурсе, в новом 
свете» [1, с. 222].

Как видим, научное взаимодействие болгарских 
и российских исследователей творчества Достоевского 
оказывается весьма плодотворным. Неслучайно в Пре
дисловии к изданию на это указывают и составителире
дакторы сборника Денка Крыстева и Дечка Чавдарова. 
Они отмечают «удивительное совпадение интересов 
авторов и тематики присланных текстов», когда «без 
предварительно заданных тематических линий <…> 
все участники работали в сходных направлениях, опре
деливших композицию сборника в трёх тематических 
разделах» [1, с. 18]. И с этим трудно не согласиться.

Как трудно не согласиться и с тем, что внимание 
к Достоевскому современной мировой гуманитарной 
науки, включая болгарскую и российскую, детермини
ровано многоаспектным интересом ко всем уровням 
семантической структуры литературнохудожествен
ного произведения, тяготением к анализу в духе мифо
поэтики и интертекстуальности, стремлением вписать 
творчество Достоевского в целостный текст русской 
и мировой литературной и культурной истории.
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В статье опиваются особенности продвижения образовательных услуг на примере продвижения образовательных услуг 
кафедры рекламы и общественных коммуникаций Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 
Приводится анализ предпочтений целевой аудитории при внешнем и внутреннем позиционировании образовательных 
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Современное развитие коммуникационной си
стемы и, в частности, технологий сети Интернет, 
способствует появлению и использованию новых 
каналов коммуникации: интернетприложения, чат
боты, агрегаторы контента, социальные сети. В связи 
с этим, происходит изменение и модификация методов 
работы с целевой аудиторией. Постоянное изучение 
новых каналов коммуникации даёт возможность 
совершенствовать работу по продвижению в интер
нетпространстве образовательных организаций, 
разрабатывать различные варианты академического 
пиара и получать значительный экономический эффект 
от его применения.

Представленное исследование посвящено вопро
сам продвижения образовательных услуг кафедры ре
кламы и общественных коммуникаций Ленинградского 
государственного университета им. А. С. Пушкина. 
Сейчас общепризнанной является точка зрения, что 
«на современном этапе развития интернеткоммуника
ций образовательные учреждения не могут эффективно 
функционировать на рынке образовательных услуг без 
присутствия в сети Интернет» [1].

Особенностью интернеткоммуникации является 
возможность большого охвата целевой аудитории 
и постоянный доступ к информации вне зависимости 
от времени суток. Также необходимо отметить, что 
современное общество потребляет огромное коли
чество персонифицированной информации и при 
необходимости выбора часто прибегает к чтению 
отзывов на специализированных ресурсах. Social 
Media Marketing сейчас является одним из инноваци
онных инструментов продвижения образовательных 
услуг. Данная коммуникативная среда позволяет об
разовательной организации взаимодействовать с ин
тернетсообществами потенциальных потребителей 
и формировать лояльную аудиторию. В российском 
сегменте интернета широко распространены несколько 
вариантов социальных медиа: блоги, службы обмена 
данными, мессенджеры, непосредственно социальные 
сети. Соответственно, возможности для продвижения 
учебного заведения и его услуг представлены достаточ

но широко, но в большинстве случаев эти возможности 
используются не в полной мере.

Состояние современного рынка образовательных 
услуг характеризуется повышенным уровнем конкурен
ции. Государственные и частные университеты всту
пают в конкурентную борьбу за абитуриентов задолго 
до момента сдачи школьниками единого государствен
ного экзамена и это связано не только с усилением 
межвузовской конкуренции, но и возрастанием дефи
цита абитуриентов. В связи с пандемией COVID19 
образовательные учреждения были вынуждены уйти 
в онлайн и перестроить свою систему взаимодействия 
не только со студентами, но и с абитуриентами, это по
зволило повысить значимость онлайнкоммуникации и, 
в частности, контента, генерируемого пользователями.

Цель написания данной статьи — предоставление 
по результатам исследования 1) характеристики об
разовательных услуг, в их составе дополнительных 
образовательных услуг, и необразовательных услуг 
учреждения высшего образования; 2) разработанного 
комплекса маркетинга для их продвижения в сети Ин
тернет. В процессе исследования применены методы 
системного и сравнительного анализа, обобщения 
и систематизации.

Основная задача работы с генеририруемым поль
зователями контентом состоит в привлечении внимания 
к образовательному учреждению пользователей соци
альных сетей посредством ненавязчивого размещения 
в них информации. Для решения этой задачи необхо
димо проанализировать особенности коммуникации 
в сети интернет, выявить проблемы продвижения 
образовательных услуг и определить наиболее эф
фективные способы продвижения образовательной 
услуги в интернете.

Изучая проблему продвижения образовательных 
услуг необходимо обратиться к понятию «образова
тельная услуга», закреплённого в государственных 
законодательных актах в качестве правовой категории. 
В данном статусе указанное понятие впервые закрепле
но в Федеральном законе «Об образовании в Россий
ской Федерации». Этим законодательным документом 
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образовательные услуги определяются как «единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осу
ществляемый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, ду
ховнонравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов» [2].

После определения понятия образовательной 
услуги необходимо обратиться к рассмотрению её 
специфики. Самой важной чертой образовательной 
услуги может быть признана её нематериальность. 
Можно говорить о том, что образовательная услуга 
в некотором смысле не осязаема. Соответственно, 
чтобы убедить целевую аудиторию в необходимости 
приобретения, нужно определить те самые важные 
параметры, которые позволят убедить адресата в важ
ности и полезности получения образовательной ус
луги, в том, что получение образовательной услуги 
в дальнейшем принесёт потребителю в том числе 
и экономическую выгоду.

Полученные в процессе образования знания име
ют тенденцию к устареванию, что, в свою очередь, 
требует постоянного повышения квалификации, пере
квалификации и совершенствования индивидуальных 
компетенций каждого обучаемого. Данная особенность 
позволяет выстраивать систему сопровождения об
разовательных услуг и обеспечивать непрерывное 
образование для специалиста на протяжении всего 
периода профессиональной деятельности. На данный 
момент нельзя говорить о том, что получить образо
вание можно один раз и навсегда — это усложняет 
работу с целевой аудиторией, но позволяет говорить 
о необходимости выстраивания индивидуальных об
разовательных траекторий для каждого обучаемого.

Качество полученной образовательной услуги 
зависит не только от профессиональных и личност
ных качеств преподавателя, уровня его мастерства, 
но и непосредственно связано с заинтересованностью 
конечного потребителя образовательной услуги, с же
ланием обучаемого получать знания, учиться и прила
гать дополнительные усилия по формированию своих 
собственных компетенций.

Современные интернеттехнологии в продви
жении образовательных услуг представляют собой 
автоматизированную среду получения, обработки, хра
нения и передачи информации. Ресурсы сети интернет 
позволяют эффективно продвигать образовательные 
услуги и собирать информацию об особенностях 
целевой аудитории, что в свою очередь, помогает 
повысить качество продвижения и расширить коли
чество потребителей. Развитие академического пиара 
связано с тем, что «рынок образовательных услуг 
активно развивается и расширяется. В целях обе
спечения конкурентоспособности учебные заведения 
рекламируют свои образовательные услуги. Целевая 
аудитория становится более требовательная, поэтому 

необходимо особое внимание уделять маркетинговой 
и рекламной стратегии образовательного учреждения. 
Возникает необходимость в продвижении и рекламе 
образовательных услуг» [3].

Отличие образовательных услуг от сферы мате
риального производства связано и с методами продви
жения: традиционные маркетинговые методы не по
зволяют достичь желаемых результатов, а «Компании, 
которые стали применять PRинструменты в целях 
продвижения своего бизнеса, не всегда получают 
должную отдачу от их применения, так как чаще всего 
данные мероприятия носят бессистемный кратко
срочный характер, однако для получения благоприят
ных результатов, PRусилия должны осуществляться 
на стратегической основе и соответствовать задачам 
менеджмента в организации» [4].

На данный момент можно говорить о том, что наи
менее затратным и наиболее эффективным вариантом 
продвижения образовательных услуг в интернете яв
ляются социальные сети. Социальные сети позволяют 
воспроизвести вариант межличностной коммуникации 
и за счёт этого вызывают доверие у целевой аудитории. 
Официальный сайт образовательной организации пред
ставляет собой необходимую площадку презентации 
основной информации: официальные документы, 
история, миссия, подразделения, список оказываемых 
услуг. Однако, социальные сети позволяют быстрее 
получать обратную связь и контактировать с целевой 
аудиторией. Новостные ленты, обсуждения, фотоаль
бомы и видеозаписи — всё это эффективные каналы 
продвижения, быстрого реагирования и регулирования 
информации, отслеживания реакции целевой аудитории 
и формирования лояльного отношения к образователь
ной организации.

Ещё в начале 20 века интернет почти не исполь
зовался для продвижения образовательных услуг 
и академического пиара. До настоящего времени 
академический пиар недостаточно развит в России, 
но постепенно повышается интерес и внимание к тако
му удобному, быстрому и многогранному инструменту 
взаимодействия с целевой аудиторией как интернет
продвижение. Сейчас существует большое количество 
социальных сетей и при выборе из множества не
обходимо ориентироваться на предпочтения целевой 
аудитории. Качество представленной в социальной 
сети информации об образовательной организации 
важнее количества информации. Маленькое количество 
подписчиков, скучная информация, отрицательные 
отзывы и отсутствие активности будут ухудшать 
имидж организации. В свою очередь, интересные 
посты и фотографии, занимательные видеоролики, 
эмоциональные отклики участников группы позволят 
привлечь дополнительную аудиторию.

Наиболее важным и сложным инструментом 
взаимодействия с целевой аудиторией для образо
вательного учреждения является пользовательский 
контент. Пользовательский контент может помочь 
повысить лояльность и способствовать продвижению. 
Однако, если генерируемый пользователями контент, 
а в частности — отзывы, будут выражать в основном 
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негативное отношение к образовательной организации, 
то у целевой аудитории сложится негативное мнение. 
Чтобы избежать этого необходима постоянная и очень 
внимательная работа не только с контентом социаль
ных сетей, но и с отзывами пользователей. В идеаль
ной ситуации всегда должна присутствовать ответная 
реакция. За каждый позитивный отзыв необходимо 
поблагодарить, каждый негативный отзыв необходи
мо обработать и оценить — является ли негативная 
реакция следствием ошибок в организации, работой 
конкурентов, интернеттроллей и т. д.. Активное ис
пользование генерируемого пользователями контента 
для продвижения образовательных услуг способствует 
повышению внимания существующих и потенциаль
ных целевых аудиторий, повышению конкурентоспо
собности образовательных организаций.

На данный момент можно говорить о том, что 
инструменты интернетмаркетинга основаны на тради
ционных элементах классического маркетинга. Однако, 
коммуникация с целевой аудиторией в интернете имеет 
свои особенности.

Современные исследователи отмечают, что обще
мировой практикой для любого рынка сейчас стано
вится увеличение доли информации, присутствующей 
в интернете. Это связано с тем, что соотношение 
полученных клиентов и их стоимость является опти
мальной и делает интернет очень привлекательным 
каналом привлечения аудитории и повышения её 
лояльности. Рынок заставляет образовательные ор
ганизации прилагать серьёзные усилия для изучения 
потребностей целевой аудитории и конкурентной 
среды. «Интернет — это транснациональная сеть, 
поэтому он открывает университетам возможность 
выйти на международный рынок» [5]. Адаптация 
к международному рынку образовательных услуг не
возможна без глубокого изучения макро и микросреды, 
в которой функционирует образовательное учреждение. 
В данном случае важно учитывать влияние средств 
массовой информации, лидеров мнений, социально
экономическую и политическую ситуацию в стране, 
а также особенности законодательных актов.

В целом, могут быть названы следующие поло
жительные стороны маркетинговых интернеттехно
логий в продвижении образовательных учреждений: 
«доступность и удобство для потребителей (студентов 
и их родителей, учителей; работодателей и т. д.); воз
можность в любой момент получить необходимую 
информацию; возможность продвижения информации 
об образовательных центрах и их программах в соци
альных сетях; глубокий таргетинг при использовании 
социальных сетей и маркетинга по электронной почте, 
то есть использование маркетингового механизма, 
с помощью которого можно выбрать ту целевую ауди
торию, которая соответствует определенным критериям 
(географическим, социальнодемографическим и т. д.); 
интерактивность общения, позволяющая быстро 
реагировать на запросы клиентов, поддерживать диа
лог; относительно низкая стоимость использования 
инструментов интернетмаркетинга; возможность ис
пользовать различные методы оценки маркетинговой 

деятельности с помощью опросов, анкет и анализа 
данных» [6].

При разработке стратегии продвижения образо
вательных услуг кафедры рекламы и общественных 
коммуникаций Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина основное внимание 
было уделено роли пользовательского контента.

На первом этапе работы с помощью SWOT
анализа были определены внешние и внутренние фак
торы мешающие повышению конкурентоспособности, 
слабые стороны и влияющие на стратегию продвиже
ния риски. Так наиболее востребованными факторами 
при выборе образовательной организации оказались: 
положительные отзывы обучающихся и выпускников, 
удобство расположения к месту жительства студента, 
стоимость обучения.

Было принято решение в первую очередь прора
ботать систему распространения информации через 
выпускников и студентов, привлечь их к созданию 
контента. Анкетирование школьников, обучающихся 
в старших классах, наших будущих абитуриентов, 
позволило выявить дополнительные характеристики, 
требующие внимания при разработке стратегии про
движения образовательного учреждения: отсутствие 
оригинального бренда, низкую активность в социаль
ных сетях и низкий уровень обратной связи.

На втором этапе разработки стратегии, после про
ведения анализа существующих фирменных стилей 
в сфере высшего образования, был проведён опрос 
студентов с целью выявления предпочтений и состав
ления ассоциативных рядов. С помощью студентов 
и выпускников направления «реклама и связи с обще
ственностью» был разработан логотип кафедры и соз
дан сайт кафедры. Основная часть целевой аудитории 
для заходов на сайт использует именно смартфоны 
и это необходимо учитывать при разработке дизайна 
страниц сайта, выборе шрифта, который должен быть 
достаточно крупным и масштабируемым, а также 
расположении инфомрационных блоков. Чтобы сайт 
читали — его страницы должно быть удобно смотреть 
и листать на сенсорном экране смартфона.

Также был сделан вывод, что в 2022 году тренды 
в российских социальных медиа указывают на неиз
менную популярность социальной сети «Вконтакте», 
в связи с чем было решено продолжить и активизиро
вать размещение контента в группе кафедры в социаль
ных сетях (https://vk.com/kafreklama). Первоначальный 
контентплан ведения группы в социальных сетях 
предполагал информационный блог с постами о собы
тиях из жизни студентов, объявлениями о профильных 
конкурсах и конференциях, отчёты о деятельности 
кафедры, размещение лучших студенческих разработок 
и выполненных заданий. Практика ведения группы 
в социальной сети показала, что наибольшей популяр
ностью пользуются альбомы фотографий (фотоотчёты 
о студенческой жизни и проведённых мероприятиях), 
мемы, инфографика и ролики, которые снимают сту
денты в рамках учебных заданий. Чаще всего пользо
ватели ставят лайк и репостят информацию, которая 
касается их лично или их друзей и знакомых. В связи 
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с чем очень важно отмечать людей на фото и видеома
териалах, давать полную и подробную информацию 
об участниках мероприятий.

Социальные сети на данный момент являются 
важнейшим инструментом генерации и распростра
нения пользовательского контента, при этом выбор 
социальной сети для продвижения образовательных 
услуг в первую очередь должен производиться с учётом 
целевой аудитории. Сложность взаимодействия заклю
чается в том, что целевая аудитория весьма разнород
ная: родители часто имеют аккаунты в социальной сети 
Одноклассники, Мой Мир, а школьники в ВКонтакте, 
Яндекс. Дзен. В связи с этим в дальнейшем предпола
гается ведение аккаунтов кафедры во всех социальных 
сетях с кросспостингом сообщений для повышения 
вовлечённости целевой аудитории.

Опрос абитуриентов показал, что наиболь
шее доверие вызывает информация, полученная 
не на официальной странице университета в соци
альных сетях, а ответы самих студентов. Напри
мер, в обсуждениях группы кафедры https://vk.com/
topic28273649_30813417 мать школьницы задаёт во
прос: «Добрый день! Приехали с дня открытых дверей. 
Моя дочь до этого собиралась на педагога английского 
языка, теперь в восторге от кафедры рекламы. Я, 
как мать. в некотором замешательстве. если не ска-
зать — в ужасе, все планы рушатся, родственники 
против, и главное — я не понимаю, востребована ли 
на рынке ваша специальность? Уважаемые студенты 
и преподаватели, очень прошу — расскажите. какие 
перспективы после окончания ВУЗа с этой специаль-
ностью? Или настаивать на педагогике? Спасибо. 
Можно в личку». Студенты, уже обучающиеся по про
филю «реклама и связи с общественностью» отвечают: 
«Профессия однозначно востребована! Что касается 
учебы в ЛГУ по этому направлению, то преподава-
тели все хорошие и контакт практически с каждым 
находишь, из плюсов также важно отметить вы-
ездные и практические занятия на таких площадках 
как «Ленфильм», «Эрарта», «Пушкинская 10» и др. 
и построение дальнейших связей на стажировках, а, 
возможно, и в работе. Здесь уже остается только 
желание активно участвовать в студенческой жизни 
и всё будет отлично»; «Я, как человек, который еще 
два года назад был точно в таких же раздумьях, вас 
прекрасно понимаю. Но не стоит бояться выбора 
вашей дочери. На данный момент, специальность 
“Реклама и Связи с общественностью” развивается 
очень активно. Практически в каждой компании, 
предприятии и даже у органов государственной 
власти есть свой: PR-отдел/Сектор Информации/
отдел связей с общественностью/ отдел пропаганды 
и агитации. А если еще брать в расчет то, что у ва-
шей дочери хорошее знание английского языка, то она 
точно не пропадет:) Так что, повторюсь, не стоит 
бояться! Главное при выборе профессии — это при-
слушаться к самому себе, чтобы то, что ты делаешь, 
тебе нравилось». В ходе последующей личной беседы 
с первокурсниками была получена информация, что 
именно подобные позитивные ответы студентов стар

ших курсов позволили им определиться с выбором 
образовательного учреждения и профиля обучения.

Необходимо учитывать, что продвижение об
разовательных услуг всегда осуществляется через 
внешнее и внутренне позиционирование: позициониро
вание внешнее определяет принципы взаимодействия 
с рынком (в нашем случае — рынком образовательных 
услуг), внутренне позиционирование — основывается 
на принципах внутреннего маркетинга и внутренних 
коммуникациях университета. Внутренние коммуни
кации университета являются способом формирования 
мнения студентов о своём учебном заведении и именно 
это мнение они будут транслировать в социальных 
сетях. Пользовательский контент может стать не толь
ко источником информации, но и дезинформации, 
поэтому его обязательно необходимо отслеживать и, 
в случае необходимости, реагировать на сообщения. 
Практика показывает, что современные пользователи 
социальных сетей ожидают ответа практически не
медленно и если в течении нескольких часов ответа 
не последует, то это порождает негативную реакцию. 
В связи с этим эффективными каналами коммуникации 
могут быть признаны мессенджеры и чатботы, по
зволяющие максимально быстро взаимодействовать 
с целевой аудиторией и реагировать на сообщения 
в типовых ситуациях.

Официальный профиль учебной организации 
должен последовательно отражать корпоративную 
культуру. Ведущая роль в продвижении через соци
альные сети отводится, безусловно, контенту и тут 
очень хорошо может сработать эффект «сарафанного 
радио» — когда информация передаётся от одного 
пользователя к другому и все передаваемые факты 
вызывают большую степень доверия по сравнению 
с информацией, размещённой на официальном сайте. 
Анкетирование абитуриентов показало, что 92 % из них 
при поиске информации об образовательном учреж
дении прибегают к помощи интернета, в частности — 
просматривают отзывы в социальных сетях, группах 
«Подслушано», обращают внимание на высказывания 
студентов об университете и выбранном профиле 
обучения, связываются со студентами в социальных 
сетях, чтобы получить информацию из первых рук.

На данный момент пользовательский контент 
в продвижении образовательных услуг является весь
ма перспективным и эффективным инструментом. 
Абитуриенты и студенты максимально глубоко инте
грированы в область цифровых технологий и поэтому 
доверяют информации, полученной в интернете.

Особым доверием пользуется информация, по
лученная от самих студентов, неофициальных лиц, 
которые обучаются в образовательной организации 
и знают все особенности внутренней коммуникации. 
Современные электронные ресурсы и социальные 
сети представляют собой привычную коммуникатив
ную среду. Генерируемый пользователями контент 
позволяет эффективно продвигать услуги образова
тельной организации в том случае, когда он наполнен 
актуальной, полезной и интересной информацией. 
При разработке контента для продвижения образо
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вательных учреждений также необходимо учитывать 
тот факт, что простые и понятные сообщения, которые 
сопровождаются фотографиями или видео привлека
ют больше внимания, а занимательный или забавный 
контент репостят чаще. Всё это позволяет говорить 
о перспективности применения пользовательского 
контента в продвижении образовательных услуг.
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ИнтеРАктИвнЫе ИнстРуМентЫ ПРодвИЖенИЯ теАтРАЛЬноГо контентА…   
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Статья является обобщением результатов промежуточного этапа исследования позиционирования петербургских театров 
в цифровых медиа и мониторинга аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте» за период 2020–2021 гг. Медиатекстовой дис
курс рассмотрен автором по критерию интерактивности и эффективности его использования в социальных аккаунтах для 
повышения уровня вовлеченности аудитории. Автор приходит к выводу, что у театров отсутствует продуманная стратегия 
использования инструментов интерактивности в продвижении театрального контента и необходимо внедрить новые фор
маты взаимодействия с пользователем.
Ключевые слова: интерактивность, театр, социальная сеть, медиарсреда, медиапотребление, позиционирование, публи
кация, интерактив, комментарий, пост, контент, интернет.

Современные ученые уже пытались осмыслить 
феномен театрального дискурса, в том числе его быто
вания в медиасреде. Так, М. М. Груздева в диссертации 
2019 года поставила вопрос о взаимосвязи культуры 
и общества в рамках театрального медиадискурса. 
По мнению исследователя, одной из главных задач 
артжурналистики является «продвижение искусства 
как продукта культуры по аналогии с продвижением 
товара, и коммерческая составляющая нередко до
минирует в подобных материалах над эстетической 
и просветительской» [1, с. 3]. В статье О. Е. Коханой 
были рассмотрены способы продвижения театральной 
организации и каналы выхода на аудиторию и даны 
рекомендации по работе прессслужба театра и его 
литературнодраматургического отдела с целью эф
фективного позиционирования в медиапространстве 
[2]. Метатекст в коммуникативном пространстве теа
трального дискурса рассматривался в диссертационной 
работе 2015 года Л. А. Борботько. В ходе проведенного 
автором исследования были выявлены особенности 
театрального дискурса как формы художественного 
дискурса. Она отмечает, что в связи с аккультурацией 
зрительской аудитории становится необходимым из
учение театрального дискурса как креативного ком
муникативного пространства [3].

Однако такая проблема, как современные стратегии 
использования медиатекстового ресурса в продвижении 
театрального контента, на сегодняшний день требует 
дальнейшего научного осмысления. Задачей нашей ста
тьи является выявление наиболее эффективных инстру
ментов позиционирования и продвижения театральных 
организаций в медиасреде, в частности, в аккаунтах 
петербургских театров в социальной сети «ВКонтакте».

Объемы медиапотребления в социальных сетях 
с каждым годом растут и опережают другие источ
ники массовой информации. По данным статистики 
Интернета Digital [4], в 2020 году количество интернет

пользователей в России насчитывало 118 миллионов 
человек, что составляет 81 % россиян. Аудитория 
социальных сетей в 2020 году составила 70 миллио
нов пользователей (48 % от всего населения России). 
С апреля 2020 года наблюдается активный рост меди
апотребления во всех сегментах культуры и искусства, 
в частности, в театральной сфере. Это обусловлено 
тем, что в период пандемии зрители получили воз
можность удовлетворить свои культурные потребности 
в оффлайнрежиме. Такая тенденция определенным 
образом повлияла как на медиапроизводство, так 
и на медиапотребление нового типа контента в сфере 
театрального искусства.

Социальные сети уже давно перестали быть пло
щадкой только для общения и размещения развлекатель
ного контента. Личные страницы пользователей посте
пенно переросли в аккаунты для продвижения личных 
брендов, а различные компании, организации и предпри
ятия используют социальные сети как платформу для 
своего позиционирования и продажи предоставляемых 
ими услуг и товаров. Сегодня большую популярность 
набирает такое направление, как SMM (от. англ. — Social 
Media Marketing), основной целью которого является 
привлечение клиентов и покупателей и продвижение 
бренда через социальные сети. Такой маркетинг предпо
лагает постоянное взаимодействие с целевой аудиторией 
через постоянно обновляемый контент, рост интереса 
пользователей к продукту и создание привлекательного 
образа для потребителей. SMMспециалист работает над 
грамотным позиционированием бренда, увеличивает 
охваты просмотров и выгодно преподносит пользова
телю нужную информацию.

На сегодняшний день самой популярной соци
альной сетью в России является «ВКонтакте». Она 
занимает пятое место в рейтинге самых популярных 
интернетресурсов в нашей стране. По данным сайта 
Mediascope, месячный охват аудитории «ВКонтакте» 
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составляет 64 %, а социальнодемографические по
казатели говорят о том, что в этой сети преобладают 
женщины (54,9 % пользователей), средний возраст 
аудитории составляет от 25 до 34 лет и большинство 
пользователей имеют средний доход (39,6 %) и доход 
выше среднего (31,8 %) [5].

Социальная сеть «ВКонтакте» является наиболее 
удобной платформой для продвижения организаций, 
товаров и услуг. Она обладает такими преимущества
ми, как высокая активность и кликабельность аудито
рии, множество возможностей взаимодействия с ней, 
удобные инструменты, позволяющие отслеживать 
посещаемость и развитие рекламы в этом интернет
сообществе. Активность аудитории, то есть ее реакция 
на публикуемую информацию в социальной сети, на
прямую зависит от количества подписчиков. Однако 
это вовсе не значит, что, чем больше людей подписано 
на аккаунт, тем выше у него пользовательская актив
ность. На это влияет множество факторов, таких, как 
грамотность публикуемых записей, умение включать 
аудиторию в диалог с помощью интерактивных инстру
ментов, визуальная составляющая, формы взаимодей
ствия с подписчиками, концепция ведения сообщества, 
количество освещаемых в нем тем и многое другое.

В частности, для позиционирования и продвиже
ния театров социальная сеть «ВКонтакте» наиболее 
удобна и эффективна, так как она представляет собой 
не просто информационную страницу, а отдельный 
блог, посвященный жизни театра, рабочему процессу, 
репетициям и пр. В аккаунтах этой сети освещают
ся множество тем, событий и мероприятий, дается 
не только информационный и рекламный контент, 
но и познавательный и развлекательный. Таким об
разом, пользователям интересно следить за страницей 
театров и участвовать в различных интерактивах.

Период пандемии коронавирусной инфекции 
стал не только испытанием для всех петербургских 
театральных учреждений, но и дал толчок к развитию 
новых направлений, заставил театры адаптироваться 
к работе в условиях «тревожной реальности» и про
явить высокий уровень мобильности, внедрить цифро
вые технологии и разработать новые формы общения 
со зрителями в режиме оффлайн и трансформировать 
способы социального взаимодействия с аудиторией.

Изза карантинного режима театрам пришлось 
переместить всю их основную деятельность в интернет 
и социальные сети на время заменили актерам и зри
телям настоящий зрительный зал. Театральные виде
оархивы позволили зрителям посмотреть те спектакли 
и постановки, которых уже нет в репертуаре, на сценах 
многих театров прошли показы и премьеры с пустым 
зрительным залом, но с большой онлайнаудиторией, 
актеры театров принимали участия в различных благо
творительных акциях и помогали собирать средства 
в поддержку врачей и больниц. В аккаунтах театров 
в социальных сетях появилось большое количество 
новых рубрик, розыгрышей, конкурсов и других ин
терактивов. Подробно это описывается в нашей статье 
«Позиционирование петербургских драматических 
театров в социальных сетях в 2020 году» [6].

Однако в продвижении и популяризации театров 
в интернете есть свои особенности. Позиционирование 
театров сталкивается с проблемой «сложных брендов», 
которая заключается в ограниченной доступности и не
определенном результате. Спектакль, как главный про
дукт театральной организации, доступен для зрителя 
только в определенное время и в определенном месте. 
Также нужно учитывать то, что в театральной практике 
любой спектакль может быть успешным, но в то же 
время он может не понравиться публике. Результат не
возможно определить заранее. Исходя из особенностей 
продвижения, театры в своих маркетинговых инстру
ментах должны идти в ногу со временем и новейшими 
технологиями, и развивать социальные сети и сайт 
театрального учреждения и вовлекать в театральный 
процесс интернетпользователей.

Интерактивность сыграла важную роль в позицио
нировании организаций культуры и искусства в период 
пандемии и позволила поддерживать общение со зри
телями тогда, когда посещение театров было временно 
невозможным. Интерактивность является важным 
свойством медиатекста, отвечает за коммуникативную 
функцию интернетресурсов и опирается на принцип 
двойной коммуникации: поток информации, поступаю
щий и возникающий благодаря интерактивности, можно 
условно разделить на две составляющие — передача ин
формации аудитории и прием информации от аудитории.

Согласно европейскому исследователю K. Jensen, 
интерактивность можно рассматривать как три вида 
отношений между объектами: отношение между че
ловеком и техническим средством, отношение между 
медиа и другими социальными структурами и от
ношение между индивидом и социумом [7]. Термин 
«интерактивность» начал активно применяться в ис
кусстве во второй половине ХХ века, что было связано 
с расширением роли зрителя в организациях культуры 
и искусства. Интерактивность, как явление в искусстве, 
Н. Б. Маньковская определяет как «неклассический тип 
взаимодействия реципиента с артефактом… который 
переориентирует реципиента с позиции интерпретатора 
на роль интерартиста, сотворца, реально влияющего 
на становление произведения» [8, с. 217].

Для выявления закономерных особенностей ис
пользования принципов интерактивности в аккаунтах 
театров в социальной сети «ВКонтакте», а также для 
определения среднего уровня вовлеченности аудитории 
нами были выбраны страницы петербургских госу
дарственных театров (БДТ имени Г. А. Товстоногова 
[9] и Молодежного театра на Фонтанке [10]), частных 
камерных театров (Театр за Черной речкой [11] и театр 
«ТОК» [12]), а также детских театров (Театр у Нарв
ских ворот [13] и театр «Кот Вильям» [14]).

С началом пандемии в аккаунте Большого Дра
матического театра в социальной сети «ВКонтакте» 
запустился онлайнпроект «БДТdigital», в рамках 
которого появились такие интерактивные рубрики, 
как «сетевой театр», «радиотеатр», «стрим», «Архив 1 
сезона», «физикилирики» и др. БДТdigital познакомил 
зрителей с форматом радиоспектакля, запустил еже
дневную рубрику «Утренняя гимнастика», использовал 
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популярный формат обсуждений (серия диалогов теа
тральных практиков и критиков «Буфет»). Создатели 
проекта не сосредоточились исключительно на раз
влекательном контенте и реализовали в его рамках 
образовательную программу.

Однако, несмотря на все новшества и большой 
спектр онлайнуслуг, этот проект отличается низкой 
активностью аудитории. Парадокс заключается в том, 
при наличии большого функционала и различных 
рубрик, направлений, «упаковка» проекта оказалась 
неэффективной. Если посмотреть на афишу этого 
проекта (рис. 1) от 9 октября 2020 года, можно заме
тить, что в публикации содержится слишком много 
информации, не имеющей прямого отношения к про
екту. Шрифт текста, расположенного на картинке, 
выбран неудачно и тяжело воспринимается зрителем. 
За 2 года существования этого проекта большинство 
его афиш оформлено в таком же стиле и имеет очень 
низкую реакцию аудиторию. В то же время под афишей 
minecraftспектакля «Моцарт и Сальери», премьера 
которого также проходила в рамках этого проекта, за
метна высокая пользовательская активность (рис. 2). 
За счет правильно расставленных акцентов в публика
ции, запись на стене аккаунта театра набрала большое 
количество комментариев и репостов.

Однакотакая активная реакция была вызвана 
негативным отношением зрителей к такой форме по
становки. Пользователи высказывали свои мнение, 
входили в диалог друг с другом, писали о том, что «это 
не искусство, это — стыд», «я не знаю, на что рас
считывал режиссер, видимо ему нужно подучиться», 
«с каких пор можно улицу тащить на сцену?» и т. д. 
[9]. Активная обратная реакция пользователей может 
возникать на фоне недовольства от предложенных 
услуг и имеет негативный характер (рис. 3).

Противоположным вариантом является тот слу
чай, когда большое количество комментариев говорит 
о заинтересованности зрителей в том, что было опу
бликовано на стене аккаунта театра. Примером этого 

является запись на стене сообщества БДТ, посвященная 
«талисманам» театра — двум зрительницам, которые 
на протяжении 54 лет являются поклонницами БДТ 
и каждый год приходят на открытие сезона с букетом 
роз. Аудиторию тронула эта история, о чем говорят 
теплые комментарии (рис. 4).

С началом карантинного режима в социальных 
аккаунтах театра «ТОК» актеры делились списком 
своих любимых книг и фильмов, а среди подписчи
ков группы в «ВКонтакте» был проведен конкурс 
на угадывание литературных произведений «КСТАТИ 
о САМОИЗОЛЯЦИИ», фрагменты которых были разме
щены на странице театра. (рис. 5). Но при публикации 
условий конкурса на стене аккаунта была допущена 
серьезная ошибка. Пост представляет собой только ин
формационный текст одинакового шрифта без какихли
бо визуальных составляющих. Изза того, что внимание 
пользователей никак не привлекается к опубликованной 
на стене информации, проводимый конкурс остается 
для аудитории незамеченным. Отметим, что на странице 
театра не были опубликованы результаты проводимого 
конкурса. Информация на стене сообщества о победите
ле среди подписчиков, который, участвуя в розыгрыше 
или интерактиве, получил приз, всегда является для 
других пользователей мотивацией тоже принять участие 
в конкурсе сообщества. А в этом конкретном случае 
аудитория была лишена такой мотивации.

Детский театр у Нарвских ворот в период само
изоляции запустил проект «Театр у нарвских ворот 
онлайн», в рамках которого артисты читали произведе
ния для детей и выкладывали видеозаписи на странице 
театра в социальных сетях (рис. 6, 7). Зрители театра 
оставили очень много положительных отзывов и побла
годарили актеров за этот онлайнпроект, отметив, что 
«детей трудно обмануть. Они не умеют притворяться. 
И если им понравилось, просят включить еще, значит, 
артисты вложили душу» [13].

В период пандемии детский театр «Кот Вильям» 
открыл в своих социальных сетях онлайнклуб «Театр 

Рис. 3. Комментарии пользователейРис. 1. Афиша БДТ  digital Рис. 2. Афиша БДТ digital
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на диване», став участником которого зрители могли 
смотреть спектакли театра и полезные видео от работ
ников театра с любого устройства, а также были органи
зованы развивающие онлайнзанятия для детей. Одной 
из самых успешных рубрик, в которой пользователи 
активно оставляли свои комментарии и включались 
в интерактивный процесс, стали выпуски видеороликов 
под названием «ДЕНЕЧЕКСТИШОЧЕК», в которых 
актер театра сочинял стихотворение из тех слов, которые 
предложила онлайнаудитория (рис. 8). Такой формат 
публикаций выигрышен для детского театра тем, что 
в нем могут принимать участие и дети, и взрослые.

На сегодняшний день аккаунты государственных 
театров в социальной сети «ВКонтакте» имеют довольно 
большую аудиторию. На страницу Большого Драмати
ческого театра подписаны 41.700 человек, а на страницу 
Молодежного театра на Фонтанке — 37.604 человек. Са
мыми частыми формами интерактива на данных страни
цах являются диалог в форме вопросответ, комментарии 
пользователей под записями сообщества и перепродажа 
или бронирование билетов. Реже встречаются такие 
формы, как блицопрос и обзор писем. В сообществе 
БДТ в разделе «отзывы» за весь период с октября 2013 
года по декабрь 2021 года пользователями оставлено 
3449 комментариев, при этом самое большое количе
ство комментариев находится в рубрике «вопросы». 
Отличительной чертой страницы этого театра является 
то, что администратор отвечает практически на каждый 
вопрос, заданный зрителями. Однако многие записи 
на стене сообщества БДТ остаются без комментариев 
и репостов пользователей, а записи на стене, которые 
собирают большое количество реакций аудитории, чаще 

Рис. 4. Комментарии пользователей 
на странице БДТ

Рис. 5. Конкурс на странице театра 
«ТОК»

Рис. 7. Комментарии пользователей

Рис. 6. «Театр у Нарвских ворот «он
лайн»

всего посвящены поздравлениям с юбилеем или днем 
рождения работников этого театра.

На официальной странице Молодежного театра 
на Фонтанке присутствует больше форм интерактивного 
общения, чем на странице БДТ. В разделе «Обсуждения» 
находится 38 отдельных диалогов с аудиторией, таких 
как «забронировать билет», «потеряшки», «#спросиар
тиста», «5 причин почему я люблю Молодежный театр», 
«Ваш любимый спектакль в Молодежке» и др. В этих 
разделах пользователи активно вступают в диалог между 
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Таким образом, мы видим, что самый высокий 
уровень вовлеченности аудитории у Молодежного 
театра на Фонтанке — 8,9 %. Довольно высокие пока
затели у театра «ТОК» — 6,7 % и у «Театра у Нарвских 
ворот» — 5,9 %. У театра «Кот Вильям» уровень вовле
ченности аудитории ниже — 4,5 %. А у БДТ и Театра 
за Черной речкой самые низкие показатели. У БДТ 
уровень вовлеченности аудитории составил 1,2 %, 
а у Театра за Черной речкой — 0,8 %.

На стене аккаунта Молодежного театра на Фонтан
ке, который имеет самый высокий уровень вовлечен
ности аудитории, записи размещаются каждый день, 
в количестве 2–3 постов. А на стене аккаунта театра, 
который набрал самый низкий процент вовлеченно
сти — Театра за Черной речкой — записи публикуются 
нерегулярно, часто случаются пропуски в 2–3 дня. 
А чем реже публикуются записи на стене сообщества, 
тем меньше возможностей появляется у пользователей 
проявить свою активность.

Еще одним фактором, влияющим на активность 
аудитории в аккаунтах театров, является визуальная 
составляющая информации, опубликованной на стене 
сообщества. Если к записи прикрепляется картинка или 
фотография, она должна дополнять по смыслу то, что 
написано. Необходимо учитывать, что, если на картинку, 
фотографию и любое другое графическое изображение 
наложен текст, он должен выделяться и быть удобным 

Рис. 8. Комментарии пользо
вателей в аккаунте театра «Кот 
Вильям»

Рис. 9. Опрос на странице 
театра «Кот Вильям»

Рис. 10. Афиша квеста на странице театра за Черной речкой.

собой и с администраторами социального аккаунта 
театра. Администратор активно отвечает практически 
на все вопросы пользователей, тем самым показывая 
зрителям, что их мнение важно для театра.

Частные (или независимые камерные) театры от
личаются гораздо меньшим количеством аудитории 
в социальных сетях, чем государственные театры. Так, 
аккаунт петербургского театра «ТОК» в социальной 
сети «ВКонтакте» имеет 3256 подписчиков, а на акка
унт Театра за Черной речкой подписаны 3069 человек. 
На странице Театра за Черной речкой в разделе «Обсуж
дения» с 2009 года по декабрь 2021 года пользователями 
оставлено всего 27 комментариев, что говорит об очень 
низкой активности аудитории в этом интернетсообще
стве. В аккаунте театра отсутствуют какиелибо интерак
тивы с розыгрышами билетов на спектакли, блицопросы 
и голосования, а сама социальная страница больше 
напоминает новостную ленту театра. В аккаунте театра 
«ТОК» активность аудитории гораздо выше, чем в Театре 
за Черной речкой. Раздел «Обсуждения» разделен на бло
ки, каждый из которых посвящен отдельному спектаклю 
из репертуара театра. Уровень социальной активности 
аудитории в этом разделе невысок, в среднем на каждый 
спектакль пользователями оставлено от 1 до 10 отзывов, 
но три спектакля из 28 набрало более 20 комментариев. 
Однако никаких других форм интерактивности, кроме 
отзывов на спектакли и комментариев под записями со
общества, на странице театра нет.

Количество аудитории в аккаунте детского театра 
«Кот Вильям» составляет 4766 человек, а в аккаунте «Те
атра у Нарвских ворот», в 2,5 раза меньше 1776 человек. 
За период с марта 2015 года по декабрь 2021 года на стра
нице «Театра у Нарвских ворот» в разделе «Обсуждения» 
было опубликовано 136 комментариев, в которых поль
зователи делились своими впечатлениями о спектаклях.

Отметим в сообществе театра «Кот Вильям» кон
курс фотографий на лучший детский портрет, сделанный 
в помещении театра. У подписчиков аккаунта этого 
театра также есть возможность подписаться на рас
сылку, чтобы быстрее узнавать об интересных событиях 
театра и поучаствовать в розыгрыше билетов, оставив 
свой комментарий под постом на странице. Преимуще
ством аккаунта театра «Кот Вильям» является то, что 
на его стене часто размещаются опросы для зрителей, 
в которых они могут проголосовать за выбор темы по
стов, новую рубрику или формат поздравления (рис. 9).

Несмотря на то, что опрос является распространен
ной в социальных сетях формой интерактивности и до
вольно прост в создании с технической точки зрения, 
в аккаунтах петербургских театров он встречается редко.

Одной из наиболее важных для театров форм ак
тивности со стороны зрителей являются отзывы о спек
таклях. На основе того, как часто зрители в аккаунтах 
театров в социальной сети «ВКонтакте» дают обратную 
связь и делятся своим мнением о просмотренных спек
таклях, можно вывести средний уровень вовлеченности 
аудитории. Для этого необходимо разделить количество 
выбранной активности (в данном случае активностью 
являются отзывы) на общее количество подписчиков 
и умножить полученный результата на 100 %.
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для визуального восприятия и прочитывания. Если 
текст написан мелким шрифтом или сливается с картин
кой по цветовой гамме, это затрудняет его прочтение. 
В таком случае пользователю придется увеличивать 
картинку, дольше рассматривать ее, расшифровывать 
то, что на ней написано и напрягать зрение, фокуси
руясь на тексте. Это сильно увеличивает вероятность 
того, что такую запись пользователь просто пролистнет, 
не заострив на ней своего внимания, и не оставит под 
ней комментария. Для наглядности рассмотрим изо
бражения, взятые из аккаунта Театра за Черной речкой 
(рис. 10, 11). Текст, который нанесен на изображения, 
сложно распознать изза мелкого шрифта и большого 
нагромождения символов. Размер и вид шрифта, а также 
цветовая гамма картинок, на которые нанесены буквы, 
выбраны неудачно. Такую текстовую информацию слож
но распознать. Доказательством этого является то, что 
под публикациями, в которых прикреплены рис. 10 и 11, 
нет ни одного комментария, оставленного пользователем.

На изображениях, взятых из аккаунта Молодеж
ного театра на Фонтанке (рис. 12, рис. 13), для текста 
выбран очень удачный шрифт, который выделяется 
на фоне картинки и легко воспринимается. Поэтому 
под публикациями с этими изображениями пользова
тели оставляют свои комментарии.

Важную роль в позиционировании и продвижении 
театров в социальных сетях, а также в повышении 
уровня интерактивности со стороны пользователей 
играет администратор группы или SMMменеджер, 
В его компетенцию входит размещение полезной 
информации на странице театра, анонсирование пред
стоящих событий и спектаклей, предупреждение 
зрителей в случае отмены спектакля, ведение рубрик, 
привлечение новых пользователей, наполнение стра
ницы визуальным контентом и, конечно, постоянное 
общение и поддержка связи с аудиторией. И чем вни
мательнее администратор группы относится к своим 
подписчикам, чем грамотнее и понятнее формулирует 
свои ответы и комментарии, тем более привлекатель
ным окажется для зрителей театральный контент.

Хорошим примером служит аккаунт Большого 
Драматического театра. На его главной странице 
представлен раздел «Вопросы», в котором часто пи
шут зрители и спрашивают о том, что их интересует. 
Администратор группы демонстрирует внимательное 
отношение ко всем вопросам аудитории и отвечает 
на них развернуто, грамотно и вежливо. Например, 
на просьбу подсказать, можно ли встать в очередь 
на следующий показ спектакля, на который быстро 
раскупаются билеты, администатор дал следующий 
ответ: «Здравствуйте! Продажа начинается одновре
менного с другими спектаклями месяца — точный день 
и время мы накануне анонсируем в соцсетях театра. 
Также вы можете записаться в лист ожидания в кассе 
по телефону 2441071 или же оставить групповую 
заявку на почте post@bdt.spb.ru». А на вопрос о том, 
как можно дозвониться до кассы театра, ответил, что 
«касса всегда отвечает, исключение — случаи, когда 
кассир сильно занят зрителями, пришедшими в театр, 
чтобы совершить покупку билетов. В любом случае вы 

Рис. 13. Объявление на странице Молодежного театра 
на Фонтанке

Рис. 12. Афиша на стене Молодежного театра на Фонтанке

Рис. 11. Афиша театра за Черной речкой
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можете звонить в две наши кассы: в главном здании 
и в Каменоостровском театре». В своем письмо адми
нистратор группы прикрепил все необходимые адреса 
и телефоны и таким образом предложил подпичкам 
сразу несколько решений проблем.

Достаточно грамотно и тактично в аккаунте БДТ 
в социальной сети «ВКонтакте» разрешаются конфликт
ные ситуации. В апреле 2020 года, когла все петербург
ские театры временно приостановили свою работу, 
зрители не смогли попасть на спектакли и пытались 
вернуть деньги за отмененные показы. В разделе «Во
просы» подписчиками был спровоцирован конфликт 
изза этой ситуации, решение которого легло на плечи 
администратора группы. На все комментарии недо
вольных зрителей, которые требовали срочный возврат 
денежных средств, ответ был такой: «Дорогие зрители, 
театр находится в таком же положении, но мы уверены, 
что деньги вернутся. Если вы считаете, что ситуация тре
бует вмешательства властей, то мы, конечно, не можем 
препятствовать. Но важно понимать, что деньги за биле
ты сейчас находятся не у театра, а у каждого билетного 
оператора. Ситуацию с возвратами мы регулярно обсуж
даем на городском уровне, но, к сожалению, оператор 
действительно оказался не готов к ведению удаленной 
работы, а выйти сейчас и полноценно работать означает 
для них нарушение указания Губернатора». После такого 
подробного ответа конфликт стих.

Подводя итоги, следует отметить, что на всех из
ученных в ходе исследования аккаунтах петербургских 
театров в социальной сети «Вконтакте» присутствуют 
формы интерактивного общения с аудиторией, однако 
они довольно однообразны и часто повторяются, не
смотря на то, что театры имеют разную по возрастному 
признаку аудиторию.

В ходе проведенного исследования было вы
явлено, что самой популярной формой интерактив
ности аудитории в аккаунтах театров в социальной 
сети «ВКонтакте» являются комментарии к записям 
сообщества, диалог в форме «вопросответ», отзывы 
на спектакли и розыгрыши билетов.

Чтобы значительно повысить вовлеченность ау
дитории, петербургские театры должны разнообразить 
формы интерактива, на своих официальных страницах 
в социальных сетях внедрить такие форматы вовлече
ния аудитории, которые будут способствовать прояв
лению активности пользователей на протяжении 7–10 
дней, ввести рубрики, которые заинтересуют зрителей.

Это могут быть различные игры, онлайнквесты, 
акции, лотереи, розыгрыши, челленджи и флешмобы. 
Большой популярностью на сегодняшний день пользу
ется видеоконтент и прямые видеотрансляции. Также 
в продвижении театров в социальных сетях помогут 
чатботы, созданные для консультирования по раз
личным вопросам и маркетинговых активностей. 
Такие виртуальные собеседники в режиме реального 
времени позволяют пользователям быстрее получать 
обратную связь от аккаунта театра и не оставляют во
просы аудитории без ответа.

В качестве современного инструмента рекомен
дуется использовать прием исчезающего контента, 

а также нативную рекламу, которая органично вписыва
ется в оформление страницы, не выглядит навязчивой 
и не вызывает у пользователей негативной реакции.

В публикациях, которые нацелены на вовлечен
ность и реакцию аудитории, необходимо акцентировать 
внимание пользователей на главную мысль, составлять 
для таких постов емкий и информативный текст, а также 
грамотно подбирать цвет и шрифт текста, который раз
мещается на изображениях, чтобы он выделялся на фоне 
картинки и был удобным для восприятия. При выборе 
способов и форм взаимодействия с пользователями не
обходимо прежде всего учитывать возрастные, гендерные 
и профессиональные особенности целевой аудитории.

Для активного участия аудитории в социальных 
аккаунтах петербургских театров и повышения инте
реса к жизни театра на интернетплатформах можем 
предложить интерактив, который вызовет интерес 
аудитории и одновременно с этим будет освещать ин
тересные события, связанные с театром, рассказывать 
про историю возникновения театрального учреждения 
и знакомить зрителей с сотрудниками театра и про
фессиональными цехами.

Такой интерактивный контент может создаваться 
в формате аудиовизуального подкаста и представлять 
собой серию тематических выпусков, посвященных 
истории и жизни театра. Особенность этого формата 
заключается в том, что он будет направлен и на зритель
ное, и на слуховое восприятие, в то время как обычный 
подкаст чаще всего представляет собой только формат 
аудиопередачи, который не сопровождается видеорядом. 
Такой формат контента будет одновременно выполнять 
функции и репортажа, и аудиматериала. Пользователь 
сможет свободно выбирать форму подачи информации, 
смотреть подкаст целиком или отключать функцию 
видео и слушать материал только как аудиоконтент.

Для социальных сетей петербургских театров этот 
формат может стать новой формой подачи информации 
и общения со зрителями, который позволит снимать 
выпуски по тем вопросам, которые интересуют ауди
торию. Чтобы выявить интересующую пользователей 
тематику, можно проводить в аккаунтах регулярные 
опросы и предложить аудитории конкурс на самый 
интересную тему выпуска, которая в дальнейшем будет 
освещена в подкасте. В рамках моего диссертационно
го исследования в содружестве с молодежным отделом 
Александринского театра запущен проект по созданию 
подкастов о театре для его социальных сетей.
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INTERACTIVE TOOLS FOR POSITIONING THEATRICAL CONTENT ON THE SOCIAL NETWORK 
«VKONTAKTE» (ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG THEATER ACCOUNTS)

The article provides a study of the forms and types of interactivity, as a key feature of modern Internet resources, using the accounts 
of St. Petersburg theaters in the VKontakte social network as an example, examines the problems of a low level of audience in
volvement and analyzes the most current trends in the use of interactivity in social pages as a tool for promoting theatrical content 
in the media environment. The article provides examples of how the positioning of St. Petersburg theaters in social networks has 
changed during the pandemic, which interactive formats have become the most popular among users, and analyzes the main mistakes 
when publishing posts in the Internet community. At the end of the article, it is proposed to develop a form of interactive that will 
arouse the interest of the audience and raise the level of involvement.
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дИнАМИкА РАЗвИтИЯ ПоЛЬЗовАтеЛЬскоГо контентА в Рунете… : 
от доМАШнИХ оБЗоРов до теЛевИЗИоннЫХ ПРоГРАММ
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Автор прослеживает развитие блогерского контента в отечественном сегменте интернета за период с 2005 г. по настоящее 
время. Подробно анализируя публикуемый в разное время контент на самых популярных пользовательских онлайнплощад
ках, он выделяет шесть ключевых этапов становления онлайнконтента от любительского до профессионального уровня. 
Динамика развития блогерского контента, по его мнению, заключается в неуклонном повышении журналистских качеств 
блогерского контента и роста авторитета блогерства как нового вида журналистики
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Пользовательские онлайнплатформы в послед
ние годы стали привлекать профессионалов из СМИ. 
Крупные телекомпании публикуют контент на соб
ственные YouTubeканалы: «НТВ», «Россия 24», 
«Первый канал», «СТС» и т. д. Известные медийные 
лица переформатируют свою деятельность с телеви
дения на YouTube и TikTok: Юрий Дудь (авторский 
канал «Вдудь»), Алексей Пивоваров (авторский канал 
«Редакция»), Леонид Парфенов (авторский канал 
«Parfenon») и многие другие. В то же время, по
пулярные блогеры становятся профессиональными 
журналистами на отечественных телеканалах: бло
геры Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин работают 
тревелжурналистами на телеканале «Пятница», один 
из первых YouTubeблогеров Максим Голополосов 
проработал несколько лет ведущим на телеканале 
«Перец» и «Че», политобозреватель на YouTube Рус
лан Осташко работает ведущим программы «Время 
покажет» на Первом канале.

Подобный барьерный переход можно объяснить 
возрастанием широкой аудиторной востребованности 
интернетконтента. По данным исследования Google 
[1] с 2018 года пользовательская платформа YouTube 
является крупнейшей видеоплощадкой в России 
и третьим вебсайтом по числу пользователей после 
поисковых систем Google и Яндекс. Каждый месяц 
на платформу заходят 86 % населения России в воз
расте от 18 до 44 лет. Это преимущественно молодые 
люди. По статистическим данным сайта Mediascope 
[2] YouTube опережает по просмотрам федеральные 
интернетСМИ: если сопоставить 10 федеральных 
интернетСМИ и YouTube по количеству аудитории, 
то сумма пользователей всех представленных СМИ 
будет меньше числа аудитории одного видехостинга. 
Также по данным статистического центра «Медиало
гия» [3] вторым по цитируемости журналистом после 
спортивного комментатора Дмитрия Губернева стала 
Ксения Собчак. Основные инфоповоды, привлекаю
щие внимание к ее персоне, стали именно публикации 
авторского YouTubeканала Ксении.

Анализ мотивации молодых людей посещать 
интернетпространство выявил основную — потреб
ность в социализации. Например, в исследовании 
под руководством Д. В. Дунаса по данным опроса со
временная молодежь потребляет контент в основном 
из интернетисточников. В дополнение к исследованию 
медиапотребления «цифровой молодежи» в России Де
нис Дунас выпустил работу Мотивационные факторы 
медиапотребления российской «цифровой молодежи» 
[4]. О факторе социализации при просмотре или соз
дании пользовательского контента велись дискуссии 
и гораздо ранее. А. Р. Медведева при анализе пользова
тельских интернетплатформ [5] ссылается на зарубеж
ных исследователей J. Burgess, J. Green и G. Rebane [6]. 
Они одни из первых рассмотрели социализирующее 
свойство интерактивности социальных сетей. Напри
мер, видеохостинг YouTube можно рассматривать как 
удобное хранилище видеоданных, но также исполь
зовать как платформу для формирования сообщества. 
Также сама А. Р. Медведева приходит к выводу, что 
YouTube является транслятором определенных цен
ностей и установок, которые пользователь перенимает 
для дальнейшего социального или парасоциального 
взаимодействия. Эта видеоплатформа изначально 
и создавалась как сайт для знакомств, в дальнейшем 
стала инструментом объединения людей по совершен
но различным интересам и взглядам на мир.

Современные социальные сети можно предста
вить как новое социальное пространство П. Бурдье, 
где агенты — блогеры, капитал которых складывается 
из количества просмотров и лайков «цифровых або
ригенов». Понятие «Digital Native» предложил Марк 
Пренкси. Люди, рожденные в эпоху смартустройств 
и интернеттехнологий буквально обречены на циф
ровую коммуникацию, соответственно, и на цифровой 
способ выразить себя. Образование особой коммуни
кативной экосистемы или сообщества контентного 
потребления и пользовательского взаимодействия 
становится очевидным при рассмотрении развития от
ечественного видеоблогинга с точки зрения этапности.
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Этим аспектом в изучении блогерского про
странства занимались как сами блогеры [7] (например, 
автор канала Агния Агонек подробно рассказывает 
о развитии блогеров «первопроходцев», разделяя 
этот процесс на несколько этапов), так и ряд научных 
исследователей [8] (например, А. Е. Танцырева обо
значила ключевые точки взаимодействия журналистов 
и видеосервиса YouTube). Также акцентировали свое 
внимание на эволюции авторского контента авторы 
исследований, представленные в статье ранее. Задача 
этой статьи охарактеризовать каждый этап в развитии 
отечественного блогинга, найти точки пересечения 
любительского и профессионального видов контента, 
объяснить процесс выстраивания сообщества из ин
тернетаудитории и блогеров, а также наметить пер
спективы развития журналистского и любительского 
контента.

Первый этап развития контента на русскоязыч
ном интернете (2005–2008 годы) характерен популя
ризацией контента о видеоиграх. Это период, когда 
на видеохостингах Rutube и YouTube стали популярны 
видеообзоры компьютерных игр. Связано это в ос
новном с тем, что именно в начале 21ого столетия, 
благодаря массовому развитию компьютеризации, 
видеоигры становятся основным способом развле
чения, особенно среди детей и подростков. Одно
временно на телевидении появляется такой жанр, как 
видеообзор, где подробно рассматриваются новые 
компьютерные игры. Так как телеканалы в отличие 
от интернетсайта зависят от средств, вложенных 
рекламодателями, то телевизионные игровые обзоры 
давали несоответствующее действительности, про
плаченное рекламодателем представление об игре. 
На независимых онлайнплощадках люди имели 
возможность самостоятельно делать подобные мате
риалы с честным комментарием, снимая лишь то, что 
действительно нравилось любителям видеоигр. Среди 
первых относительно успешных обзорщиков игр, чьи 
каналы обновляются до настоящего времени, можно 
выделить канал «VANOMAS» (канал существует с 2008 
года), «Kinaman88» (канал существует с 2007 года), 
«Gagatunz» (канал существует с 2008 года). Апогеем 
этапа, как обозначают сами пользователи того време
ни, становится «Эпоха правления короля Мэддисона» 
(знаменитый интернетмем) и начинается она с 2008 
года, когда особенную популярность приобретает бло
гер игровой индустрии Илья Мэддисон. Он начинал 
свою деятельность еще в 2006 году как RussianGamer 
и выкладывал видео на разных площадках и каналах. 
Популярность он завоевал в основном потому, что 
умел при помощи разговорной лексики и хорошего 
чувства юмора рассказать об особенностях новой по
пулярной компьютерной игры. Это делало его обзоры 
не только актуальными, но и более занимательными. 
Таким образом до 2008 года блогеры, как сообщество, 
представляли незначительную, узконаправленную 
часть населения. К блогингу скорее относились, как 
к хобби и способу общения, но совершенно не воспри
нимали, как площадку для развития профессионалов 
и коммерческого сектора.

На втором этапе происходит расширение инте
ресов целевой аудитории. Как некогда социологи конца 
двадцатого столетия дифференцировали аудиторию 
электронных СМИ, так блогеры онлайнсервисов, 
стали искать собственную нишу. С 2008 года начина
ют набирать популярность вышеупомянутые пародии 
на «Олег Айдол» (канал существует с 2007 года), влог 
«kamikadzedead» (канал существует с 2007 года). Вслед 
за ними появляются и новые каналы, рассчитанные 
не на геймерскую аудиторию: «FoggyDisaster» (канал 
существует с 2008ого года), «Mr. Freeman» (канал 
существует с 2009ого года), «Данила Поперечный» 
(канал существует с 2009ого года), «Сыендук» (канал 
существует с 2010ого года), «Руслан Усачев» (канал 
существует с 2010ого года) — этот список можно 
продолжать еще очень долго, ведь именно в это вре
мя блогинг в России начинает становиться модным, 
«мейнстримным» занятием, однако это лишь период за
рождения авторского контента. Видео представленных 
каналов рассчитаны на совершенно разную аудиторию. 
Это, как правило, развлекательные пародии на зна
менитых людей, которых показывают на ТВ, острые 
обсуждения актуальных событий, происходящих 
в мире и стране, песни собственного сочинения и т. д. 
Преимущественно развлекательный контент. Главная 
его особенность в том, что все это делается без коммер
ческих вложений, в домашних условиях и молодыми 
людьми, не обладающими профессиональными навы
ками. Например, одна из первых девушекблогеров 
Катя Клэп (каналы: «FoggyDisaster», «TheKateClapp») 
самостоятельно писала сценарии, выставляла камеру 
и была актрисой в своем личном YouTubeканале, 
совмещая блогинг и учебу в школе. Основной темой 
ее выпусков были истории о своей бытовой жизни, 
увлечениях, также более сложные жанры — зарисовка 
(блогер пародировала различные архетипы из жизни), 
клипы (одна из самых знаменитых ее работ того пе
риода — песня о школе). Сегодня она, как и многие 
упомянутые в этом этапе, всемирно известный блогер 
с многомиллионной аудиторией и большой командой 
операторов, продюсеров и SMМспециалистов. Однако 
этой стадии развития отечественный блогинг достиг 
лишь спустя несколько лет.

Доступность домашнего и мобильного интернета 
становится все более масштабной в пределах России. 
Соответственно, масштаб аудитории у интернетпро
странств увеличивается. Это сказывается не только 
на расширении интересов зрителя — следствие преды
дущего этапа, но и на коммерческом интересе со сто
роны рекламодателей. Третий этап начинается, когда 
в 2011 году авторы, сумевшие набрать популярность 
в различных соцсетях (в основном, это вышеперечис
ленные каналы второго периода), начинают получать 
хороший заработок от рекламы. Так как размер денег 
напрямую зависит от количества просмотров, авторы 
каналов стремятся привлечь как можно больше новых 
зрителей. Соответственно, значительно улучшается 
качество производимого контента. Блогинг из хобби 
превращается в профессию, однако до уровня про
фессионалов СМИ авторам контента еще далеко. 
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Ранее упомянутый обозреватель игр Илья Мэддисон 
начинает переход от геймерских обзоров к более 
сложным жанрам. Он один из первых в России, кто 
придумал делать в интернете сюжеты, дублирующие 
по типу и жанру телевизионные развлекательные шоу. 
Также Илья начинает создавать совместные проекты 
с другими авторами YouTubeканалов. О росте про
фессионализма блогеров свидетельствуют объединения 
наиболее успешных представителей влогсообщества 
в специальные интернетпроекты: «Медиабульоны» 
«Спасибо, Ева!» и «Карамба ТВ». В этих платформах 
впервые объединяются профессиональные продюсеры 
и популярные блогеры. Занятие блогингом становит
ся полноценной работой с ежемесячной зарплатой, 
фиксированными требованиями и с четким пропи
санным контентпланом. Благодаря продюсерскому 
продвижению широкую аудиторию приобрели блогеры 
BadComedian, Макс +100500, Ян Топлес. Их ауди
торный успех — следствие напряженной системной 
работой над улучшением еженедельно выпускаемого 
контента. Несмотря на то, что объединяющие блогеров 
платформы продвижения имели недолгий успех, это 
первые попытки создания профессиональных союзов 
в сфере русскоязычного любительского контента.

Четвертый этап начинается с 2014 до 2017 года 
и характеризуется как эпоха влогов «lifestyle» (рус.: 
стиль жизни). В этот период становится модным 
снимать контент о своей жизни. Например, вышеу
помянутая блогерша Катя Клэп, снимавшая развлека
тельные пародии и миниатюры, в это время увлекается 
выпуском роликов с названиями «Мой стиль в одежде», 
«Мой день рождения», «Моя комната» и т. п., в кото
рых подробно рассказывает о своей жизни. Ставший 
популярным благодаря видеообзорам компьютерных 
игр блогер с ником «Ивангай» также начинает вы
пускать видео не об играх, а о себе: «50 фактов обо 
мне», «Я заболел», «Мои первые видео» и т. п. Максим 
Голополосов, автор популярнейшего с 2011 года раз
влекательного проекта «+100500» создает lifestyleблог 
«MoranDays», где выкладывает видеоролики из своего 
путешествия по разным странам. Вероятнее всего, 
подобная тенденция объясняется тем, что блогеры, 
которые в 2011 году только набирали популярность, 
к 2014 году стали кумирами многотысячной аудитории, 
требующей от своих «интернетзвезд» откровенности. 
Также не малую роль играет и простое любопытство. 
Людям всегда интересны подробности личной жизни 
тех, кем они восхищаются, это доказано сенсацион
ными тематиками телевизионных шоу в праймтайм. 
В этот период также набирают популярность и ранее 
неизвестные влогеры, сумевшие уловить направлен
ность интересов сетевой аудитории того периода. 
Например, ныне успешный блогерпродюсер Амиран 
Сардаров, создавший в 2015 году свой канал «Дневник 
Хача». Амиран начинал свою карьеру успешного ме
диапродюсера (сейчас на его канале 5,8 млн. подпис
чиков, также он владеет собственным PRагенством) 
с того, что выкладывал видео о своей жизни, расска
зывая, как он пытается добиться успеха, какие вещи он 
носит, чтобы быть привлекательным, с кем он дружит 

и как начинает свой день. Все влогиlifestyle принесли 
в то время огромную популярность и тем, кто с них 
начинал, и тем, кто снимал их помимо ведения своей 
основной тематики.

Пятый этап начинается с 7 февраля 2017 года, 
когда популярный телевизионный журналист Юрий 
Дудь выпускает на своем канале «вДудь» интервью 
с репером Бастой. Затем выходят еженедельные вы
пуски интервью с другими знаменитостями среди 
молодежи, видео за 4 месяца приносят ему 1 млн. 
подписчиков, сегодня у блогера 9,2 млн. подписчиков. 
В том же году только в октябре свой канал «Нежный 
редактор» создает телеведущая Татьяна Мингалимова. 
С зимы 2017 года до сегодняшнего дня набирают попу
лярность интервью на канале «А поговорить?» журна
листки Ирины Шихман. Канал Николая Солодникова, 
известного журналиста и телеведущего, созданный 
в 2018 году, каждую неделю продолжает выпуск новых 
интервью с авторитетными гостями. За один месяц, 
созданному в апреле 2017 года, каналу «Дружко Шоу», 
где фронтменом является ранее известный ведущий 
телеканала «ТНТ» Сергей Дружко, удалось набрать бо
лее 10 млн. просмотров и 2 млн. подписчиков. Конечно, 
можно поспорить с утверждением, что именно с Юрия 
Дудя начинается время профессионалов на YouTube, 
так как попытки работников телевидения создавать 
контент на видеохостинге уже были до 2017 года. На
пример, зарегистрированный еще в 2009 году канал 
«Mr. Freeman», который был не менее популярен в свое 
время, чем вышепредставленные проекты. Он также 
был разработан командой профессиональных муль
типликаторов и актером Вадимом Демчогом. Широко 
известный проект «Big Russian Boss Show» c момента 
создания продюсируется телеканалом «ТНТ». Однако, 
это единичные случаи, не меняющие общую картину. 
В то время как с 2017 года телевизионный жанр ин
тервью становится распространенным настолько, что 
даже люди далекие от журналистики, а в некоторых 
случаях от блогинга, начинают публиковать контент 
на эту тематику. Репер Баста и его проекты «GAZLIVE» 
и «Вопрос ребром». Влогер Амиран Сардаров (канал 
«Дневник хача») взял интервью у Павла Воли, Егора 
Крида, Олега Тинькова и у других знаменитостей. 
Также известная телеведущая и влогерша Анастасия 
Ивлеева с 2018 года начинает брать интервью у отече
ственных звезд. Таким образом, жанр влогов lifestyle, 
где знаменитые блогеры рассказывают о своей жизни, 
переформатировался в интервью. Теперь о своей жизни 
говорят по формату профессиональных журналистов.

Шестой этап — это состояние интернеткон
тента в настоящее время и его можно обозначить как 
«эпоха телевидения». Развивается она с 2018 года, 
но в данном случае сложно понастоящему определить 
с деятельности какого автора начинается этот период. 
Возможно, что именно с приходом на интернетпло
щадку известного телеведущего Леонида Парфенова, 
который в феврале 2018 года зарегистрировал YouTube
канал «Парфенон». На своем портале Парфенов на
чал публикацию своих документальных фильмов, 
продолжил работу над незавершенным телепроектом 
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«Намедни». С того же года начинает свою деятельность 
на YouTube, коллега Леонида Парфенова, Алексей 
Пивоваров (канал «Редакция»), журналист не про
сто берет интервью, он выдвигает тезис, обозначает 
конфликт и при помощи диалога с разными людьми, 
которые имеют отношение к проблеме, пытается раз
решить ее, сделать объективный вывод. Контент канала 
«Редакция» является уже серьезной аналитической 
работой, свойственной для качественных телевизи
онных журналистских программ. Часть команды, 
работающая над ТВшоу «Вечерний Ургант», также 
в этот период начала свою деятельность по созданию 
развлекательных программ на YouTubeканале «Чикен 
Карри». Созданием контента, который характерен 
для телевидения (развлекательные шоу, интервью, 
документальные фильмы, новостные блоки), стали 
увлекаться не только профессиональные журналисты, 
пришедшие на YouTube, но и любителивлогеры: Ами
ран Сардаров создал ряд токшоу «Шоу без названия», 
«Новое шоу», Анастасия Ивлеева — автор развлека
тельного шоу «Agentshow», более 20 развлекательных 
проектов. По сложности организации и по жанровой 
специфике похожие на ТВпередачи, сделали влогеры 
канала «КликКлак», дизайнер Артемий Лебедев расска
зывает о последних событиях на своем авторском ка
нале. Нельзя не учитывать, что помимо оригинальных 
YouTubeпроектов в хостинг загружают либо целиком, 
либо отдельными частями проекты с телевидения: ка
нал одноименной телепрограммы «Вечерний Ургант», 
продукты разных ТВ студий, например, «Красный 
квадрат», «Первый канал», «НТВ», «СТС» и т. д. — 
это свидетельствует о смене философии потребления 
информации, когда ограничения вроде времени и места 
для зрителя теряют значение. Возможность смотреть 
любимые программы через специальное приложение 
со смартфона и компьютера делают возможным для 
потребителя как можно реже расставаться с продуктом 
потребления (информацией).

30 лет назад картины пустых вечерних улиц были 
не редкостью: по телевизору начинали транслировать 
первые доступные нашей стране зарубежные сериалы. 
Сегодня ситуация обратная: вечерние улицы и транс
порт заполнены прохожими. Они не ждут скорейше
го возвращения домой к телеэкрану. Вместо этого 
они пристально смотрят в экраны своих мобильных 
гаджетов. Там тот контент, который мобильный зри
тель выбирает самостоятельно. Идея телевизионной 
плансетки вещания, предполагающая, что каждый 
смотрит исключительно тот контент и в то время, 
которые назначит руководство канала, перестает быть 
актуальной. На смену ей приходят онлайнплатформы, 
куда любой пользователь, в том числе и руководство 
телевизионных каналов, может загрузить любое видео. 
Зритель теперь не беспокоится, что не успеет на по
каз последней серии любимого сериала, так как в его 
кармане или портфеле лежит устройство, с которого 

он может посмотреть в любое удобное для него время 
ту самую долгожданную серию.

Пользовательское интернетпространство, где 
в начале размещали в основном блоги развлекатель
ного характера, в последнее время стало популярно 
и среди журналистов из традиционных СМИ. Прошло 
время, когда журналисты вынуждены были проби
ваться в эфир или на первые полосы сквозь сложную 
редакторскую структуру крупных и влиятельных 
традиционных СМИ. Сегодня, чтобы тебя услышали, 
достаточно быть зарегистрированным в сети и иметь 
востребованность аудитории. Все стало зависеть 
исключительно от личных качеств человека. Это 
полноценная платформа развития новой «гражданской 
журналистики». Люди, не работающие в СМИ, имеют 
возможность наравне с журналистами освещать и ана
лизировать события разной степени важности. Неза
висимые от отягчающих работу журналиста факторов, 
о которых писал Пьер Бурдье в работе «О телевидении 
и журналистике» [9]: цензуры, сложной бюрократиче
ской системы, особенностей государственного влияния. 
Интернетпользователи берут на себя всю ответствен
ность за выпускаемый ими контент, взамен получая 
полную свободу действий и прибыль от рекламы 
и партнерских программ онлайнплатформ.
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The author traces the development of blogging content in the domestic segment of the Internet for the period from 2005 to now
adays. Analysing published in different times content on the most popular custom online sites, he identifying six key stages of 
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ПеРвое оФИЦИАЛЬное ПеРИодИЧеское ИЗдАнИе…   
нА теРРИтоРИИ БеЛАРусИ «МИнскИе ГуБеРнскИе ведоМостИ»  
(по фондам Центральной научной библиотеки 
национальной академии наук Беларуси)

Рассматриваются культурноисторические памятники XIX в. — первое официальное периодическое издание на территории 
Беларуси «Минские губернские ведомости», хранящиеся в отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси.
Ключевые слова: Минская губерния; издания XIX века; культурноисторический памятник; Центральная научная библи
отека Национальной академии наук Беларуси.

Во всех губернских городах Российской империи 
с 1838 по 1917 гг. (в некоторых губерниях с 1830 г.) вы
ходили губернские ведомости — периодические издания, 
в которых помещался самый разнообразный материал 
по истории, этнографии, археологии, экономике, ста
тистике, метеорологии и другим темам. Губернские 
ведомости — газеты информационного характера, 
издававшиеся губернскими правлениями. Редактирова
лись они государственными чиновниками и печатались 
в государственных губернских типографиях. Общий 
надзор за ведомостями принадлежал вицегубернатору. 
Сначала эти периодические издания выходили в шести 
крупнейших губернских городах Российской империи — 
Астрахани, Казани, Киеве, Нижнем Новгороде, Харькове, 
Ярославле, но в соответствии с указом от 3 июня 1837 г., 
утвержденным императором Николаем I, и «Положением 
о порядке производства дел в губернских правлениях», 
предполагалось обязательное их издание в каждой гу
бернии [1, № 10304, с. 439, 459–462].

Газета «Минские губернские ведомости» положи
ла начало развитию государственной периодической 
печати на Беларуси. До 1864 г. газета была единствен
ным в Минской губернии периодическим изданием 
под началом Минского губернского правления, имела 
небольшой тираж (около 600 экз.), распространялась 
по обязательной подписке губернских, уездных и во
лостных учреждений. Газета выходила еженедельно, 
на русском языке, на протяжении 1837–1917 гг.

В фонде отдела редких книг и рукописей Цен
тральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН 
Беларуси) хранятся неполные комплекты газеты «Мин
ские губернские ведомости» за 1841, 1843, 1844, 1847, 
1849, 1852, 1863, 1865 годы.

«Минские губернские ведомости» имели два от
дела: общий (в нем помещались только официальные 
документы, предназначавшиеся для всего государства) 
и местный, который делился на две части — официаль
ную и неофициальную. В официальной части местного 

отдела помещались материалы, относящиеся только 
к местной губернии: указы губернского правления, цир
куляры и предписания губернатора, сводки о состоянии 
делопроизводства, сметы городских доходов и расходов, 
сообщения о предстоящей продаже имущества, сводки 
и различные объявления. К официальной части следует 
также отнести так называемые «прибавления», печатав
шиеся на отдельных листках и содержащие списки лиц, 
большей частью недоимщиков, разыскиваемых по всему 
государству правительственными органами. В неофици
альной части помещались материалы, статьи, заметки, 
касающиеся местного края, по географии, топографии, 
истории, археологии, статистике, этнографии, сельскому 
хозяйству, торговле, судоходству, ярмаркам, метеороло
гические сводки и частные объявления: о покупке и про
даже разного имущества, о беглых, пропавших и т. д.

«Минские губернские ведомости» являются источ
ником по социальноэкономической истории не только 
Минской губернии, но и всей территории Беларуси, 
Литвы и значительной части Украины, поскольку 
в них печатали новости от соседних губерний. Напри
мер, в сообщениях о предстоящей продаже давалась 
информация из девяти губерний: Минской, Виленской, 
Витебской, Могилевской, Гродненской, Ковенской, 
Волынской, Киевской и Черниговской. К примеру, 
в объявлениях содержалась информация о наделах 
земли в имениях, сколько земли в имении занимала 
усадьба, сколько было пашни, лугов, леса, болот. 
В объявлениях газеты часто содержатся подробней
шие описания помещичьих усадеб с указанием, какая 
была в доме мебель и посуда, какая одежда хранилась 
в шкафах и сундуках, какие были экипажи, что имелось 
в амбарах, какой был скот и т. д.

Бóльшую часть и основную ценность в официаль
ной части газеты представляют различные объявления. 
Наибольшее значение из всей массы объявлений имеют 
разделы «О вызове к торгам», «О совершении купчих 
крепостей», причем, объявления должны были быть 
подробными и отчетливо составленными. Пример объ

ИстоРИЧескИе нАукИ 
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явления из раздела «О вызове к торгам»: «Ковенское 
Губернское Правление объявляет, что в оном 7 марта 
будут производиться торги на продажу движимости 
бывшего Ковенского Уездного Казначея Радзишевского, 
оцененная в 206 руб. 65 ½ коп. серебром, на пополнение 
растраченной им в том Казначействе казенной суммы, 
слишком 50,000 руб. сереб. Желающие участвовать 
в торгах, благоволят явиться на означенный срок 
в то Правление.» [2, с. 37]. При публикации сообщений 
«О предстоящих торгах» обычно называлась общая 
сумма долга, после которого чаще всего и происходи
ла распродажа имущества, но не всегда назывались 
фамилии заимодавцев и очень редко указывались 
проценты, на какие давались деньги взаймы. В разделе 
«О совершении купчих крепостей» значительное место 
занимают объявления о продаже имущества в городах 
и местечках. Например: «В Игуменском Уездном Суде, 
1852 г. Марта 21 дня, от дворян: Фадея Яковлева и Вик
тории Базылевой Мейсхеров, совершена купчая кре
пость, на продажу ими мещанину Холуйского общества, 
еврею Мееру Берковичу Поркину деревянного дома, 
в м. Смиловичах, на земле помещиков Монюшков со
стоящего, за 100 руб.» [3, с. 286]. Эти объявления дают 
ценный материал не только о стоимости имущества 
(домов, лавок, плацов и т. д.), но также и о топографии 
города [4, c. 114; 116–117; 125]. Таким образом, на
званные разделы являются одной из самых значимых 
частей газеты, содержавшей в основном сведения 
о стоимости имущества.

Важным информационным источником по эконо
мической жизни Минской губернии являются таксы 
(ценники), которые печатались в ведомостях почти 
в течение всех лет ее бытования. Длительное время 
таксы существовали только для Минска, в основном 
на важнейшие продукты питания (хлеб, мясо, крупу). 
Так, в четвертом номере ведомостей за 1865 г. опубли
кована «Такса, установленная в Минской Городской 
Думе на продажу в г. Минске съестных припасов 
в январе месяце 1865 г.».

С начала Первой мировой войны были установ
лены цены также на фураж, горючее, одежду и другие 
товары. В мирное время таксы утверждал губернатор, 
в военное — военные власти. С 50х гг. XIX в. ведо
мости систематически публиковали сметы доходов 
и расходов г. Минска и других городов губернии, как 
уездных, так и заштатных. Возможно, между реальной 
ценой на продукты питания и указанной в таксах была 
какаято разница, но, несомненно, таксы отражали 
эволюцию цен за определенный отрезок времени.

В губернских отчетах, публиковавшихся в газете, 
ежегодно упоминается о тысячах беглых. Самой рас
пространенной формой протеста крестьян служило 
бегство. В объявлениях о беглых подробно описыва
ются приметы внешности: «Бежавшие крепостные, 
люди ШтабсКапитана Дурнова, Владимир Семенов 
Поляков, Алексей Федоров, приметами они: 1й, росту 
2 ар. 3 вер., глаза серые, нос немного крив на левую 
сторону, волосы светлорусые, рябь, 30 лет; и 2й, росту 
2 ар. 4 вер., глаза серые, нос широкий, немного за
дернут к верху, лицо рябое, волосы темнорусые, глаза 

серые, по отыскании сих людей следует доставить 
в Екатеринбургский пехотный полк Каменец Подоль
ской губернии Ольгопольского уезда в м. Бершад»1 
[5, c. 182]. Количество беглых было настолько велико 
и явление это было таким обыденным, что при продаже 
обычно сообщалось, что имение продается со всеми 
наличными и беглыми крестьянами. Среди беженцев 
в губернских отчетах отмечены как лица старше 70 лет, 
так и десятилетние дети [6, с. 24, 26; 7, с. 161–164].

Анализируя материалы, напечатанные в офи
циальной части «Минских губернских ведомостей» 
за этот период, можно сделать выводы, что сведений 
о политической и культурной жизни губернии печата
лось очень мало, в основном представлена информация 
по социальноэкономическим вопросам.

С начала выхода газеты в Минске ее неофициаль
ная часть длительное время вообще не издавалась, нача
ла выходить с 1838 г. и выходила по 1892 г., затем с июля 
по декабрь 1911 г. В начальный период неофициальная 
часть в основном заполнялась статьями на религиозные 
и исторические темы. Часто статьи перепечатывались 
из разных официальных изданий — «Московские Гу
бернские Ведомости», «Русский инвалид», «Северная 
пчела», «Литовские епархиальные ведомости», «Вест
ник ЮгоЗападной России» и из других источников. 
Среди авторов газеты М. ДовнарЗапольский2, Г. Татур3, 
И. Боричевский4, И. ГольцМиллер5 и др. Особый ин
терес для исследователей представляют исторические 
и фольклорные материалы: воспоминания архиепископа 
Антония Зубко «О грекоунитской церкви в Западном 
крае» (1864, 1865), «Исторический очерк Минской 
губернии» (1866, № 6–16), заимствованный из двухтом
ного издания «Материалов для географии и статистики, 
собранных офицерами Генерального штаба. Минская 
губерния» под редакцией И. И. Зеленского, «Очерки 
Белорусского Полесья» (1868–1869), «Исторический 
очерк городка Турова, бывшей столице Туровского кня
жества», «Туров и Туровщина», «Городок Заславль, или 
Изяслав, город потомков Рогнеды», «Находки в курганах 
Борисовского и Игуменского уездов» (1880), «Очерк 
археологических памятников на пространстве Минской 
губернии …» (1891–1892), очерки «Свадебные обычаи 

1 Орфография соблюдена.
2 Митрофан Викторович ДовнарЗапольский (1867–

1934) — российский историк, этнограф, фольклорист, 
экономист, основоположник белорусской национальной 
историографии.

3 Генрих Христофорович Татур (1846–1907) — бело
русский археолог (составил археологическую карту 
Минской губернии), историк, краевед, исследователь 
древностей, собиратель белорусской старины, член 
Минского статистического комитета. В «Минских гу
бернских ведомостях» публиковалась его статья «Очерк 
археологических памятников на пространстве Минской 
губернии».

4 Иван Петрович Боричевский (1810–1887) — белорусский 
археолог, историк, этнограф.

5 Иван Иванович ГольцМиллер (1842–1871) — русский 
поэт, переводчик, революционернародник, начал пу
бликоваться в газете «Минские губернские ведомости» 
с 1859 г.
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и обряды простонародья в Борисовском уезде» (1865) [4, 
с. 136]. В «Минских губернских ведомостях» 1840–1860
х гг. информировалось о театральной жизни Минска. 
Помещались объявления о театральных представлениях 
в городе, например: «В новоустроенном театре в зале 
Дворянского дома, 27 декабря дан был народный спек
такль и представлено: Гамлет Сидорович и Офелия 
Кузьминишна, Вод. в 1м дейст. Герой нашего времени 
или Новое средство усмирять львов и онагров, в 1м 
действ. 30 декабря представлено: Жертва за жертву или 
Пересыльные арестанты. Др. в 3х дейст…» [8, с. 20].

В 1860х гг. ведомости систематически публико
вали отчеты о заседаниях Общества минских врачей. 
В этих сообщениях помещены данные о санитарном 
состоянии Минской губернии, о медицинском обслу
живании населения, там же опубликованы очерки врача 
Грабовского о холере в губернии в 1847 г. В «Мин
ских губернских ведомостях» (1865 г., 16 октября) 
помещены статьи «Бережёного бог бережёт», «Меры 
до появления холеры», «Меры во время открытой хо
лерной эпидемии» — о мерах профилактики холеры, 
за подписью «Инспектор, доктор Берг». В приложении 
к № 50 ведомостей за 1865 г. опубликованы инструкции 
по борьбе с холерой в случае эпидемии — «В виду 
появления эпидемической холеры в разных местах 
России, Медицинский Совет считает своей обязанно
стью изложить предохранительные от этой болезни 
наставления, оправданные опытом и современными 
наблюдениями», «Врачебнополицейские меры», 
«Правила для постоянного, правильного посещения 
всех жителей врачами во время холерной эпидемии, 
составленные по образцу таких же правил, принятых 
в Англии, в 1848–1849 годах и оказавших блистатель
ный успех», за подписью ВицеГубернатора Старшего 
Советника Енакиева.

Систематически публиковались «Термометриче
ские наблюдения и состояние погоды в г. Минске», ко
торые были единственным для того времени материа
лом по метеорологии. Подробно расписывались сводки 
погоды: «Месяц апрель. 3го утро × 8º. — Полдень × 
10º. — Вечер × 8º. — Утром до 8 часов шел проливной 
дождь. Пасмурно и тихо весь день. Вечером навозный 
жук летает в множестве. Вода в реке в сильном раз
ливе. Снег виден только в оврагах и около заборов. 
В парниках только в некоторых ящиках слабые всхо
ды огурцов, салата и редиски; прочие же ящики еще 
набиваются навозом. По объяснению хозяев, в марте 
были сильные холода, о то обыкновенно, парники на
бивались и засевались к 6 марта»6 [9, c. 392].

Газета регулярно сообщала об открытии в городе 
новых учебных заведений — дворянского, реального 
училища, женских учебных заведений (в частности, 
женской гимназии в городе Минске), народных и го
родских училищ.

В неофициальной части газеты (второй отдел) 
также публиковались сводки о происшествиях, случив
шихся в Минской губернии: о пожарах, «о нечаянных 
смертных случаях», «о найденных мертвых телах», 

6 Пунктуация сохранена.

«о самоубийствах, убийствах», «об укушениях беше
ным волком», «о воровстве», «о святотатстве» [10, 
c. 297–3007]. Как правило, сообщения были краткими, 
например: «Укушение бешеным волком. Пинского 
уезда, м. Логишина мещане: Яков Ширневич, Михаил 
Серпунович, Семен Татаревич, Антон Приспутневич, 
Анна Татаревичева и сын ее Сильвестр 12 февраля 
укушены бешеным волком»; «Убийство. Игуменско
го уезда, села Блони, крестьянка Мария Никифорова 
Ковальчукова, с 15 на 16 января, незаконнорожденное 
ею дитя скрыла в сарае, где оно найдено и съедено 
свиньями», «Святотатство. Пинского уезда, с. Хотинич 
из местной приходской церкви во имя Св. Михаила с 8 
на 9е февраля, со взломом замков, неизвестно кем, 
украдено 20 руб. и 20 коп. сер.» [10, с. 299].

В неофициальной части помещались статьи и за
метки на самые разные темы: как надо лечить до
машними средствами людей и животных; о вредном 
влиянии на здоровье употребления спичек с белым 
фосфором и красок, в состав которых входит мышьяк; 
как делать вино из фруктов, как выводить пятна, как 
из кислого варенья сделать уксус, как делать водку 
из ягод, оставшихся после наливок, и т. п.

Как правило, в конце каждого номера неофици
альной части газеты помещалась информация под 
заглавием «О приехавших в г. Минск и выехавших 
из оного…», далее шло перечисление лиц, к примеру: 
«Приехали: Из С.Петербурга, Коллежский Секретарь, 
состоящий при Министерстве Финансов Заико; — 
Минского уезда, Помещик Князь Радзивилл; — Пинска, 
Помещик тамошнего уезда Скирмунт; С.Петербурга, 
Тизенгауз состоящий при Министерстве Финансов 
Фон Барон. Выехали: — Вильно, Минский Губернский 
лесничий Владимирский; — С.Петербург, Полковник 
Генерального Штаба Зеленский; — Борисов, тамош
ний Уездный Исправник Воронец; По губернии, Член 
из Правительства Мировых съездов Юрак.» [11, с. 352].

Таким образом, неофициальная часть «Минских 
Губернских ведомостей» дает неоценимый материал 
о событиях, происходивших в городе и губернии. 
Нередко газетные заметки являются единственными 
документами о событиях, происходивших в Минской 
губернии. Очень важны материалы, публиковавшиеся 
в газете, о культурной жизни города и губернии (статьи, 
заметки, рецензии о театральных постановках, концер
тах). Многочисленные статьи по этнографии Беларуси, 
которые на тот момент нигде не перепечатывались, 
кроме «Минских Губернских ведомостей», дают 
важный материал для изучения не только этнографии, 
но и культуры и экономики как Минской губернии, так 
и Беларуси в целом.

Таким образом, «Минские Губернские ведомости» 
стали одним из организационных центров обществен
нонаучной и культурной жизни края. Именно в этой 
газете провинциальные авторы получили возможность 
публиковать свои работы. Материалы, опубликованные 
в неофициальной части газеты, подтверждают факт 

7 В газете «Минские Губернские ведомости» сквозная 
нумерация страниц, переходящая из номера в номер.
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широкого использования исторического материала 
в публикациях различной тематики. Вместе с тем 
распространение таких публикаций, специально по
священных истории края, способствовало формиро
ванию общественного интереса к местной истории. 
Ценность этого периодического издания, прежде всего, 
в публикациях о местном крае, тем более важных, что 
нередко подобный материал ни в каких других источ
никах не отражался.

«Минские Губернские ведомости» отнесены 
к печатным изданиям, имеющим статус историкокуль
турной ценности. Они являются объектом отражения 
и книжной культуры, и исторической памяти. Как 
памятник историкокультурного наследия, «Минские 
Губернские ведомости» раскрывают историческое 
и духовное развитие белорусского народа, его эсте
тические и документальные достоинства.
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Статья посвящена взаимоотношениям Государства и Русской Православной Церкви в противоречивый период истории 
1907–1917 гг. На основе архивных документов выясняются особенности «симфонии» Государства и Церкви, религиозной 
политики, состояния приходских организаций в России 1907–1917 гг. Основной вопрос — это восстановление Патриарше
ства, канонического управления в Русской Православной Церкви. Реформам была посвяшена и деятельность Предсоборного 
Присутствия. Решалась проблема и демократизации общественной жизни, православного прихода. Законодательная по
литика была направлена на устранение противоречий в социальной и экономической сфере жизни общества. Исследуется 
реакция представителей разных социальных сил на преобразования в жизни Церкви, настроения политической элиты, из
учаются дискуссии по важным проблемам восставновления соборной жизни Церкви. Реконструируются события русской 
истории 1907–1977 гг.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Государство, Россия, реформы, революция, преобразования, Святейший 
Синод, Предсоборное Присутствие.

введение
Сегодня отношения Русской Православной Церк

ви и Государства в синодальный период являются 
актуальными в русле происходящих модернизаци
онных процессов в общественной жизни. Важными 
становятся темы законодательного регламентирования, 
общественного обсуждения процессов реформирова
ния в сложный, противоречивый период 1907–1917 г. 
на пути в революции и смуте. Целью настоящего 
исследования является изучение эволюции церковно
государственных отношений в условиях модерниза
ционного перехода и адаптации к новым условиям, 
в которых происходило взаимодействие традиций 
иноваций. Задачами работы являются: изучение меха
низма экономического, юридического и психологиче
ского воздействия государства в отношении Русской 
Православной Церкви, закономерностей и парадоксов 
развития приходской организации на заключительном 
этапе синодальной истории церкви.

обсуждение результатов

II Государственная Дума (под председательством 
Федора Александровича Головина) в период (с 20 фев
раля по 2 июня 1907 г.) имела в своем составе 13 пред
ставителей духовенства, среди которых преобладали 
либерально настроенные рядовые священники: среди 
них конституционалистыдемократы: Федор Ива
нович Владимирский (протоиерей Троицкой церкви 
в г. Арзамасе, окончивший Духовную семинарию 
и прослуживший гласным арзамасского городского 
управления двадцать лет), Григорий Спиридонович 
Петров от СанктПетербургской губернии, который 
священствовал с 1891 г., служил настоятелем церкви 
при Михайловской артиллерийской академии, законо

учительствовал и проповедовал в С.Петербургских 
гимназиях, духовной семинарии и академии, выступал 
с лекциями в Императорском Александровском лицее, 
пажеском корпусе и в публицистическом институте. 
Более того, он воздействовал на пасомых своими пу
блицистическими статьями своих брошюр («Евангелие, 
как основа жизни» (20 изд.), «Школа и жизнь» (8 изд.), 
«По стопам Христа» (10 изд.), и мн. др.) и газетными 
фельетонами в «Русском слове»). В Думу второго 
созыва вошли священники: октябрист — Вячеслав 
Андреевич Якубович (от Минской губернии); — про
грессист Михаил Иванович Гашкевич (от Могилевской 
губернии); — социалреволюционер Константин Алек
сандрович Колокольников (от Пермской губернии); — 
трудовик Антон Устинович Гриневич (от Подольской 
губернии) — все окончили духовные семинарии. 
Особую группу составили священнослужители, пред
ставляющие крестьянский союз: Федор Василье
вич Тихвинский (от Вятской губернии), Александр 
Викторович Архипов (от Оренбургской губернии), 
Александр Иванович Бриллиантов (от Енисейской 
губернии в Сибири).

Остальные депутаты от священнослужителей 
отличались в основном крайне правыми предпо
чтениями: — это консерватор Епископ Чигиринский 
и ректор киевской духовной академии Платон (в мире 
Порфирий Федорович Рождественский); Епископ 
Люблинский (с 1902 г.), викарий холмсковаршавский 
Евлогий (в мире Василий Георгиевский); священник 
с. Релавицы ВладимироВолынского уезда Волынской 
губернии Дамиан Иосифович Герштанский, окончив
ший житомирскую духовную семинарию; протоиерей в 
г. Кобеляках Полтавской губернии Николай Васильевич 
Пирский с семинарским образованием;
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В марте перед членами Думы выступил П. А. Сто
лыпин. В своей речи он очертил границы вероисповед
ной политики государства и государственноцерковных 
отношений с Русской Православной Церковью и ее 
привилегий, которые должны сохраняться без ущерба 
для остальных конфессий.

ОберПрокурор Синода П. П. Извольский 22 ян
варя 1907 г. в письме к П. А. Столыпину изложил 
основные положения, касающиеся отношения Государ
ственной власти к Православной Церкви, из которых 
следует, что светская власть готова идти навстречу 
Церкви1. В частности, он утверждал, что Правитель
ство обязано силой основных законов неизменно стоять 
на страже прав и преимуществ Православной Церкви, 
как господствующей в государстве. Со слов П. П. Из
вольского Правительство признавало за Православ
ною русскою Церковью полную свободу внутреннего 
управления и самоустроения на основании Соборных 
правил и ее собственных установлений и узаконений, 
наблюдая лишь за соответствием церковных распоря
жений общим законам государства. Также Правитель
ство считало своим долгом содействовать успешному 
осуществлению Собора и проведению в жизнь его 
будущих постановлений по мере государственной 
в том необходимости. Особое значение имели вопро
сы, связанные с устроением православных приходов, 
обеспечением материального быта духовенства, предо
ставлением прав воспитанникам духовных учебных 
заведений свободного выхода в светские учебные 
заведения.

Семь последующих за этими обещаниями законо
проектов, вносимых во II Государственную Думу Ми
нистерством внутренних дел так и остались на бумаге. 
Только Думская Комиссия по свободе совести успела 
провести несколько заседаний, посвященных обсуж
дению законопроекта: «Об инославных и иноверных 
религиозных обществах». Проект подвергся жесткой 
критике. Комиссия отвергла предложение Министер
ства внутренних дел предоставить право регистрации 
религиозных обществ и общин административным ор
ганам. Признавалось, что и вероисповедные общества, 
и учреждаемые ими религиозные общины в равной 
мере являются субъектами гражданских прав. Вноси
лись предложения ограничить права местных органов 
власти вмешиваться в деятельность религиозных 
объединений и внутрицерковную жизнь. Комиссия 
высказалась и за отмену ограничений, установленных 
для различных групп населения по национальнорели
гиозному признаку.

Однако религиозный вопрос не мог получить 
своего принципиального разрешения. Отвергнуты 
были установки на провозглашение равенства всех 
вероисповеданий, разработку закона об отделении 
церкви от государства.

В стране происходила дальнейшая поляризация 
общественных сил, вызванная и Цусимским раз
громом, обнажившим ущербность власти. Надежда 

1 РГИА., Ф. 797., Оп. 77 (2 отд., 3 стол)., Д. 33. (1907 г.), 
Л. 4–5.

на маленькую победоносную войну не оправдалась. 
Волнения нарастали. По опыту помещиков Саратов
ской губернии, создавших в 1905 г. объединение для 
охраны дворянских владений, в Москве и в Петербурге 
также «собрались советы учредителей, дополнившие 
принятые в Саратове программу и устав. Коренной 
задачей было определено «водворение порядка в де
ревне», «окончательно подорванного бездействием 
гражданских властей» [9, c. 199]. Причем «облик 
объединения вполне определяло провозглашенное 
на съезде намерение отстаивать и впредь правосла
вие, самодержавие и народность, не принимая ничего 
наносящего ущерб этой триаде» [9, с. 200]. Совет 
во главе с Чемодуровым и 23 членами, среди которых 
были представители известных дворянских фами
лий: А. Г. Щербатов, Н. А. Павлов, П. Ф. Булацель, 
Г. В. Бутми, гр. В. Ф. Доррер, кн. А. А. Ширинский
Шихматов, гр. В. П. ОрловДенисов, кн. В. А. Голицын, 
И. А. Звегинцев, гр. С. А. Толь, гр. С. Д. Шереметев 
и мн. др., высказывались за применение самых дей
ственных и энергичных мер, не исключая военные 
суды и расправы для восстановления порядка. Они 
обвиняли правительство в неспособности решить 
аграрный вопрос, в непонимании происходящих 
в России процессов, в слепом подражательстве Европе, 
выступали на съезде губернских и уездных предво
дителей дворянства в Петербурге 7–11 января 1906 г. 
за сохранение свободного от какихлибо стеснений 
в праве собственности помещичьего землевладения. 
Безусловно, появившиеся Союз землевладельцев, 
организация Объединенного дворянства, Союз земель
ных собственников, проводившиеся ими съезды с 16 
по 20 мая в Москве отражали процесс консолидации 
дворянства как опоры самодержавия.

Третьеиюньский государственный переворот 
1907 г. стал переходом к бонапартизму. Заметно даль
нейшее усиление поляризации и радикализации обще
ственных настроений, например, противостояние «Со
юза русского народа», выступавшего за ликвидацию 
государственной думы и октябристов, ратовавших 
за продолжение реформ. Один из лидеров крайне 
правых гр. С. Д. Шереметев выражал недовольство 
недостаточной кардинальностью переворота и тем, 
что «мы продолжаем цепко держаться почвы 17 октя
бря» [5, с. 23]. Однако правые старались использовать 
механизм Думы в качестве возможности давления 
на правительство.

В ходе выборов в III Государственную Думу 
по мнению Преосвященных: «Православному духовен
ству нечего ждать себе защиты от людей дворянского 
сословия, обобравшего его уже самым беззастенчивым 
образом при Екатерине II под знаменем просвещения 
и благотворительности, без всякой пользы для этих 
последних… Только в народных крестьянских массах, 
искони верных православной церкви и вместе с ее ду
ховенством переживших века тяжелого гнета и нужды, 
православное русское духовенство может и теперь най
ти защиту в предстоящей ему в Государственной Думе 
борьбе не с крайними (социалистическими) только, 
но и со всеми либеральными на западный лад парти
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ями»[2, с. 28]. Так лозунг «За веру, царя и отечество» 
прочно спаян с традиционализмом, консервативностью 
кругов духовенства. На самом же деле триединство 
«Православие. Самодержавие. Народность» стало 
разрушаться и на практике, и в теории оставаться 
прерогативой прошлых времен былого «могущества» 
Российской империи. «Консерваторы» обрушивались 
с критикой либерализма, идущего с запада «от врагов 
православия — евреев, поляков, католиков».

Наиболее полное обсуждение вероисповедных 
проектов происходило в III Государственной Думе (под 
председательством Николая Алексеевича Хомякова 
(1907–1912 гг.)), в состав которой вошло 2 «правых» 
Епископа: Гомельский Митрофан (в мире Дмитрий 
Краснопольский) и Люблинский Евлогий (в мире Васи
лий Георгиевский) и 43 священника (5 прогрессистов, 
8 октябристов, умеренно правых — 1 епископ и 13 
священников, 2 националиста, правых — 1 епископ 
и 15 священников). (биографические данные — см: 
в приложении). Думские комиссии по делам Право
славной Церкви возглавил председатель В. Н. Львов, 
по вероисповедным вопросам — П. В. Каменский, 
по старообрядческим — В. А. Караулов.

Споры принимали острый характер и выража
ли всю злободневность вероисповедной политики 
государства. Синод критиковал либерализм многих 
законопроектов, подрывающих устои церковногосу
дарственного союза и господствующее, привилеги
рованное положение Русской Православной Церкви. 
Очень часто думская и правительственная точки зрения 
не совпадали, особенно в момент революционного 
успокоения. В накаленной и напряженной обстановке 
III Думы удалось принять три важных законопроекта: 
о старообрядческих общинах; об отмене ограничений, 
связанных с лишением духовного сана; о переходе 
из одного вероисповедного состояния в другое в их 
демократических вариантах. (Однако, в Государствен
ном Совете «переиначили» «вольности» Думского 
законотворчества. Усилия Думы не имели в целом 
никаких практических результатов).

Тем не менее, реальная жизнь изобиловала собы
тиями и требовала поиска путей выхода и кризиса. Так, 
монархических убеждений священник Гепецкий после 
очередного выступления в клубе монархистов за не
ограниченность самодержавия и объединение Царя 
с народом получил на заседании Думы протест 25 свя
щенниковоктябристов. Они официально не числились 
в партиях, но достаточно определенно выражали свои 
политические симпатии. «Заявление левых депутатов 
подняло шум и волнение среди священников: сразу 
начинали говорить по несколько человек.

Черносотенные организации типа «Союза русско
го народа» преследовали «крамольников» — либера
лов, примкнувших к прогрессистам, октябристам и др. 
левым партиям (подвергали «остракизму», уличали 
в недостойных «делах» и др.). Действительно, вну
тренние «раздоры» среди духовенства вряд ли спо
собствовали укреплению авторитета Церкви. Власть 
епископов часто встречала противление приходских 
священников.

В целом, «Духовенство разбрелось по партиям 
и творило волю последних… в правой фракции числит
ся 14 священников и 1 епископ, у националистов — 11 
священников и 1 епископ, у правооктябристов — 4 
священника, у октябристов — 5, в среде прогресси
стов — 5 и 3 беспартийных»[2, с. 38]. Духовенство, та
ким образом, не могло создать реальной политической 
опоры ни правым — охранителям старого порядка, 
ни левым — сторонникам ограничения власти само
державного Царя и отделения Церкви от государства 
и вынуждено было лавировать между одними и други
ми, выказывая каждый раз отсутствие единой платфор
мы, единства позиций по «злободневным», насущным 
проблемам церковного обустройства. «Характерно, 
что когда оберпрокурор Св. Синода В. К. Саблер 
предложил Евлогию возглавить в IV Государствен
ной Думе группу духовенства в 50–60 человек, тот 
ответил категорическим отказом. Епископ Евлогий 
(член ВНС и РНФ) был убежденным сторонником не
вмешательства государства во внутрицерковные дела, 
противником превращения церкви в орудие политики, 
противником «свободы вероисповедания), он всегда 
выступал в защиту Русской Православной Церкви, 
с критикой бюрократизма Св. Синода, Распутина; как 
и другие лидеры Всероссийского национального союза 
(А. С. Суворин (знаменитый издатель), священнос
лужители: К. Н. Рудич, А. Л. Трегубов, А. И. Будрин, 
М. В. Митроцкий, П. А. Покровский, И. М. Короваев, 
В. И. Немерцалов, А. Г. Альбицкий, К. К. Волков, 
П. Т. Населенко) еп. Евлогий ратовал за соборность, 
материальное благосостояние духовенства, восстанов
ление патриаршества, ослабление сословной изолиро
ванности духовенства, «оживление прихода» [6, с. 406].

При выработке приходского проекта в III Думе 
речь, прежде всего, шла об обеспечении духовенства, 
причта, приходов за счет самообложения и различных 
форм сборов. Учитывались меры, пресекающие «по
рочные» перемещения священников из одного прихода 
в другой, а также предоставления казенных пособий 
приходам численностью в 2000–3000 душ и др. По каж
дому пункту происходили прения. О. Титов перера
ботал исходный вариант проекта в реформаторском 
ключе: В конце ноября его подписали 45 депутатов 
различных фракций (от партии народной свободы 
до правых включительно). «… В. Н. Львов нашел, что 
участие представителя Министерства Финансов в рас
смотрении ходатайств приходов о казенном пособии 
есть подчинение церкви государству…» [2, с. 67–68]. 
Кроме того, среди правых началась агитация за снятие 
подписей в надежде сорвать проект. Отстояли проект 
одобрительные голоса прогрессистов и октябристов. 
В декабре Дума передала его в комиссию по делам 
Православной церкви, а та в свою очередь, одобрив, — 
общему собранию Думы.

В речах депутатов священниковпрогрессистов 
и ряда членов Государственной Думы имел место 
диссонанс: они свято превозносили Православную 
Церковь, и критиковали Ведомство Православного 
Исповедания. «Цезарепапизм» признавался недопу
стимым. На другом заседании Думы 9 ноября 1908 г. 
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Ив. Ник. Ефремов, касаясь вопроса о церковных шко
лах «указал на отсутствие самого главного условия для 
правильной жизнедеятельности церкви — на полное 
подавление церковной администрацией прихода»[2, 
c. 92], который был парализован административной 
опекой духовной консистории. Он ставил это в вину 
Ведомству, Оберпрокурору, который «является ору
дием закулисных безответственных деятелей», епи
скопам, назначенным по указке «темных личностей» 
(имеется в виду Г. Распутин и его окружение). О. Ти
тов, гр. Уваров отнес это к действиям старого режима.

Так, В. А. Бернов признавал: «Если Господь 
приведет осуществиться реформе Православного 
Прихода и объединения возле него нас всех русских 
людей, то значения духовенства, конечно, возрас
тет, улучшится его материальное благосостояние, и, 
конечно, на обеспеченное положение пойдут люди 
по призванию, а не связанные кастовыми условиями, 
профессией “церковнослужительства”, люди, зача
стую тяготящиеся этим делом, которое совершенно 
им не по душе!» [1, с. 7]. «Оживление» приходской 
жизни решало сразу несколько проблем.

Однако в воззрениях на задачи и цели приходской 
жизни наблюдалась не просто путаница, а взаимо
исключающие друг друга начала: русский приход 
трактовался и с позиций западноевропейской обще
ственной самоорганизации, и земской реформы, и — 
как аналог древнерусских братств.

Не вызывали в III Думе прений церковные за
конопроекты, касающиеся вопросов храмоздатель
ства. В итоге, III Государственная Дума, названная 
«богомольной», приняла 50 законов по делам церкви. 
В ней рассматривались вопросы, связанные с взаимо
отношением церкви и государства, свободой совести, 
усилением церковного прихода, созывом Собора. 
Обсуждался церковный бюджет, в частности, и об от
пуске 4 миллионов рублей на содержание церковных 
школ. Из Стенограмм думских прений, сохранивших 
голос дебатов, длившихся продолжительное время, 
интересна речь А. А. Папкова, указывающая прямой, 
практический путь к разрешению приходского вопроса 
законодательным путем до созыва Собора — через Го
сударственную Думу, в той части этого вопроса, кото
рая касается гражданских прав прихода [4, c. 189–190].

В свою очередь, Государственная Дума указала 
на недостаточность финансирования Духовных конси
сторий и высказала пожелания установления в окладах 
архиереев известной закономерности, а также относи
тельно подконтрольности средств, расходуемых на бла
готворительные и просветительские нужды епархии. 
Дума пеклась и о назначении казенных пособий всем 
причтам церквей Российской империи, для чего испро
сила ведомство Православного Исповедания о проекте 
плана обеспечения городского и сельского духовенства 
ежегодным содержанием соответственно с новым спи
ском приходов, разделенных на три очереди.

Вопрос о реформировании консисторий неодно
кратно принимался в Государственной Думе. Так, на за
седании 16 апреля 1909 г. Дума признала необходимым 
преобразовать консистории, а на заседании 17 февраля 

1910 г. высказала пожелание, чтобы это преобразова
ние являлось коренным. В докладе комиссии по смете 
1911 г. намечен был план возможного преобразования 
епархиального управления. Безусловно, существовав
шие штаты Духовных консисторий, изданные более со
рока лет назад (в 1869 году), устарели. По этим штатам 
для пятидесяти провинциальных консисторий устанав
ливался одинаковый состав служащих, по тринадцати 
штатных лиц в каждой, и одинаковая, по 11. 200 руб. 
в год сумма на содержание каждой консистории. Для 
СанктПетербургской консистории штат увеличивался 
до 18 лиц и штатная сумма возрастала до 23 000 руб., 
а в Москве — до 16 лиц и до 21 500 руб. по этим 
штатам члены консисторий в провинции получали 
по 500 руб., в столицах — 1 000 руб., секретари в про
винции — по 1 500 руб., в столицах — по 1 700 руб., 
столоначальники и архиерейские секретари по 600 руб. 
(в столицах по 750 руб.), другие штатные чиновни
ки — 500–600 руб., на канцелярских служителей по
ложено по 2 000 руб. в провинциальной консистории 
и по 4 000 руб. в столичной, а на канцелярские рас
ходы и содержание дома по 1 200 руб. и в столицах 
по 3 200 руб. Принятые расценки и штаты со времени 
Александра II порождали «шаблонное однообразие 
штатов»2, скудость средств, вызывали недостаток 
служащих, нуждались в корректировке и требовали 
вмешательства.

Составители новых штатов старались избежать 
издержек. Все консистории, соответственно количе
ству в них делопроизводства разделялись на несколько 
групп. К первой группе относились епархии с количе
ством приходов до 400 (15 епархий); ко второй — епар
хии с количеством приходов от 400 до 800 (21 епархия); 
к третьей — епархии с числом приходов 8001000 (10 
епархий); к четвертой имеющая свыше 1000 приходов 
(9 епархий). Особое значение уделялось столичным 
и дальневосточным епархиям (5 епархий). Соответ
ственно такой группировке, консистории различались 
по количеству служащих. Именно в консисториях 
первой группы, а также дальневосточных, оставили 
существовавшее число штатных чинов, с добавлением 
должности бухгалтера. Во второй группе консисторий 
учреждались новые должности бухгалтеров и по два 
помощника столоначальника в каждой. В третьей 
группе учреждались пятые столы, бухгалтеры и четыре 
помощника столоначальника в каждой, а в четвертой 
группе — помощники секретарей, пятые столы, бух
галтеры и пять помощников столоначальника в каждой. 
В столичных консисториях добавлялись должности 
двух членов консистории в каждой, двух помощ
ников секретарей в СанктПетербургской и одного 
в Московской, бухгалтеров и их помощников и семь 
помощников столоначальников в СанктПетербургской 
и пять — в Московской. Оклады предполагались 
следующие: секретарю Консистории — 2 300 руб., 
а в дальневосточных епархиях — 2 500 руб., помощ
нику секретаря 1 500 руб., столоначальнику и бухгал

2 Приходской священник № 4., 29 января 1911 года. Жур
нал для православного духовенства., с. 4–5.
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теру 1 100 руб., а в дальневосточных консисториях 
1 200 руб., помощнику столоначальника, казначею, 
регистратору и архивариусу 900 руб. (в дальневосточ
ных — 1 000 руб.), секретарю при архиерее 1 000 руб. 
(в дальневосточных — 1 100 руб.). кредит на канцеляр
ских чиновников и писцов в новом штате определили 
от 3 000 руб.. до 6 000 руб., соответственно группам. 
На канцелярские и хозяйственные расходы назначалось 
по 3000 руб. на консисторию. Всего по новому штату 
из казны выделялось на содержание консисторий 
736 425 руб. (к существующим 773 975 руб.), начиная 
с половины 1912 года3.

На заседании 16 апреля 1909 г. вскрылась времен
ная невозможность обратить местные церковные сборы 
только на приходские нужды. Думские прения выявили 
конфликтное противостояние «обновленцев» — ли
бералов и «правых» — консерваторов, вылившееся 
на страницы газет и журналов, ставших «предметом» 
обсуждения широкой общественности.

Следующие Думские прения, касающиеся одной 
общей дилеммы реформы и революции, в октябре 
1910 — феврале 1911 гг. означали понятную точку 
зрения и в вероисповедном вопросе, даже по сравне
нию с Уставом 1874 г. Противостояние правых, кадетов 
и октябристов объясняло и боязнь правых, смотревших 
на кадетскооктябристское большинство, «как на вра
гов церкви и государства» и «скрытых революционе
ров», недвусмысленно показывали — не революции 
в перспективе, а реформы сейчас, ограниченной, 
недемократичной, но все же ослабляющей позиции 
дворянства и церкви в деревне, боялись правые, ее — 
эту реформу — называли они революцией»[7, с. 487]. 
Сорок шесть священнослужителей Думы были преиму
щественно правых и националистических настроений, 
среди которых два «правых» Епископа: Кременецкий 
Никон и Елизаветинский Анатолий — в Государствен
ной Думе четвертого созыва, которая работала под 
председательством Михаила Владимировича Родзянко.

Как правило, Государственный Совет (или Двор) 
блокировали решения Думы. Так в мае 1910 г. он вы
ступил против законопроекта Думы о старообрядче
ских общинах. Крах пути столыпинского реформирова
ния страны в конце февраля 1911 г. означал и крушение 
надежд буржуазии на эволюцию капитализма в рамках 
третьеиюньской монархической системы.

Приходская проблема стала предметом рассмотре
ния Комиссии по церковному праву при Московском 
юридическом обществе в 1911–1912 гг. На повестку 
дня выносились вопросы реформы церковного прихода 
и бракоразводные дела.

«Вопрос о преобразовании православного при
хода, в связи с вопросом об улучшении материального 
положения православного духовенства, обратил на себя 
особенное внимание 4ой Государственной Думы. Так, 
уже в сессию внесено разными думскими группами 
четыре законодательных предположения, касающихся 
этого предмета; из них — одно подписано 57 лицами, 

3 Приходской священник «4., 29 января 1911 года. Журнал 
для православного духовенства., с. 4–5.

другое — 34, третье — 133 и четвертое — 32. Таким 
образом, 256 членов Думы подписали важные зако
нодательные предположения, имеющие своей целью 
преобразовать весь православный приходской строй 
и управление и поднять материальное положение 
городского и сельского духовенства.

Наконец, в формуле перехода к очередным де
лам, принятой в заседании Думы 15го мая 1913 года 
В. П. Шеин и Е. П. Ковалевский в Государственной 
Думе высказывались против медлительности, про
являемой синодальным ведомством в отношении воз
ложенных на него обязанностей по данному вопросу.

После всех бюрократических препон и многочис
ленных периодов разработки проекта (стоит вспомнить 
некоторые факты: с Высочайше утвержденного 17 ок
тября 1906 года положения Совета Министров о по
ручении Оберпрокурору Св. Синода предложить Св. 
Синоду проект правил об организации православного 
прихода, попечительств и братств и представить их 
на законодательное разрешение, и имея ввиду 4ый отдел 
предсоборного Присутствия, заседавшего в 1906 году 
при Св. Синоде и составившего проект преобразова
ния прихода, и определение Св. Синода от 18 ноября 
1905 г. о приложении всяческих усилий к оживлению 
приходской жизни) определенный качественный сдвиг 
наметился в связи с 4мя законодательными предложе
ниями, внесенными в IV Государственную Думу.

Законодательное предположение, внесенное 
в журнал Думы за подписью 34 членов, 5 апреля 1913 
года, содержало в себе основные положения для вы
работки законопроекта об организации православного 
прихода и об изменении в порядке содержания право
славного духовенства. В проекте значилось:

I) Православный приход имеет своей задачей 
удовлетворение религиознонравственных потреб
ностей своих членов, а также дело просвещения 
и благотворения.

II) Органами его являются: а) общее собрание всех 
прихожан в возрасте не менее 21 года и б) избираемый 
собранием приходской совет с участием причта.

III) Приход имеет право юридического лица и са
мообложения.

IV) Распоряжение под контролем епископа всем 
церковным движимым и недвижимым имуществом, 
как существующим, так и имеющим поступить при
надлежит приходу, за исключением: а) предметов 
церковного богослужения, на изменение или продажу 
которых необходимо особое, каждый раз, разрешение 
епархиального начальства, и б) имуществ, имеющих 
специальные назначения.

V) Приход выбирает кандидатов на священно
церковнослужительские должности в приходе.

Регламентировалось содержание приходских 
причтов за государственный счет, их пенсионное обе
спечение и налогообложение приходов.

IIIе законодательное предложение, внесенное в Го
сударственную Думу 27 февраля 1913 г. за подписью 
133 членов Думы, касалось опять таки материального 
обеспечения православного духовенства и из местных 
источников, и из средств Государственного казна
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чейства, и с доходов от церковнопричтовых земель, 
арендных статей и процентов капиталов, назначенных 
на содержание причта, и из платы за необязательные 
требы.

8 мая 1913 года за подписью 32 членов IV Госу
дарственной Думы поступило 4ое законодательное 
предложение относительно признания: 1) необхо
димости учреждения приходов, как самостоятель
ных юридических лиц, обладающих собственными, 
вполне устойчивыми, источниками доходов и вполне 
надежных исполнительных органов, а также 2) необ
ходимости устойчивого материального обеспечения 
приходского духовенства, не нарушая при этом тесно 
его связи с приходом и т. п.

Все эти Думские пожелания стали основой вы
работки приходского устава синодальными властями, 
причем, предполагалось гражданскоправовые статьи 
проекта утверждать в Государственных Органах.

Однако позитивное решение проблемы приоста
новилось изза начавшейся I Мировой войны, моби
лизовавшей все силы империи для фронта.

Известно, что в день издания Высочайшего Ма
нифеста об объявлении России Германией войны — 
20 июля 1914 г. Св. Синод поручил епархиальным 
преосвященным сделать распоряжение о немедленном 
образовании в каждом приходе особых попечитель
ных советов («Церковные Ведомости» 1914, № 30), 
которые должны были осуществлять помощь «семей
ствам лиц, призванных на защиту родины»4. 26 июля 
Епархиальным начальствам вменялось в обязанность 
представлять Св. Синоду отчеты и сведения о деятель
ности приходских попечительных советов по оказанию 
помощи пособиями, финансами, пожертвованиями 
нуждающимся семьям.

Октябристскокадетское думское большинство 
и господство правых в Государственном совете за
вели законотворческую миссию IV Думы в тупиковое 
состояние.

«левые рвут Россию на части, прикрываясь на
родом…. Но и правые готовы оставить царя; за это 
они жестоко поплатятся…» [3, с. 77], оставила эмоци
ональную дневниковую запись фрейлина императрицы 
Александры Федоровны Анна Вырубова.

Грозовые тучи над самодержавным строем про
должали сгущаться, по стране прокатилась волна 
фабричнозаводских забастовок и стачек (до и после 
Ленского расстрела 1911 г.), либералы и октябристы 
выражали недовольство по поводу невыполненных 
обязательств манифеста 17 октября.

Черносотенные погромы, «процесс» по делу 
Бейлиса разжигали нездоровую атмосферу жизни 
общества. Угроза революции нарастала, становилась 
очевидной даже в глазах националистически настро
енных кругов и либералов.

Правые кадеты во главе с В. Маклаковым (ми
нистр МВД) и прогрессисты стремились провести 
кадетскооктябристским большинством через IV Думу 

4 ст.: Приходской листок Война и приход. 16 августа 
1914 г. № 6. с. 208.

ряд правительственных законопроектов: о земской 
и городской реформе, о реформе Сената, об усиле
нии ответственности должностных лиц и в надежде 
на содействие Коковцова — провести через Государ
ственный Совет. «… в противовес Коковцову, Н. Ма
клаков демонстрировал нежелание идти на малейшие 
реформы. Он заявил, что считает несвоевременным 
понижение земских и городских избирательных цензов 
и ослабление административного вмешательства в дела 
самоуправления и не собирается создавать волостное 
земство, планируя вместо этого придать функции 
низовой единицы управления приходу и на нем же 
построить систему выборов в общеимперское пред
ставительство. Это было открытым вызовом октябри
стам и националистам, делавшим земскую реформу 
… своим главным лозунгом»[7, с. 525] (подчеркнуто 
нами — Н. Д.).

Однако, в сентябре 1913 года Саблер «провел 
через Совет министров инструкцию о порядке при
менения ст. 65 Основных законов, сужавшую реальные 
права Думы в церковных вопросах»[7, с. 526]. Попытки 
изменения Основных законов оборвали заботы по мо
билизации империи в связи с начавшейся I Мировой 
войной.

«Распутиниада», разгон IV Думы, министерская 
чехарда, продовольственный кризис, потери на полях 
сражений войны сосуществовали с планами вновь 
назначенных министров внутренних дел — А. Н. Хво
стова (с июня 1915 — до увольнения 3 марта 1916 г.) 
и Б. В. Штюрмера, назначенного 3 марта 1916 года 
по указке Распутина.

Царствование Николая II подтачивал системный 
кризис самодержавия.

Интересно, что предлагалось в целях борьбы 
с крамолой опереться на преданные в провинции Им
перии силы. Аноним писал: «<…> крамола должна 
быть, безусловно, подавлена в месте пребывания Го
сударя и Его Августейшего Семейства, а в провинции 
способные представители правительства могут еще 
разумно воспользоваться беспредельною преданностью 
к Священной Особе Государя, присущею русскому на
роду, для открытия злоумышленников <…>»5.

Об отношении к политике Николая II со стороны 
крестьян могут свидетельствовать «Адреса крестьян
ских обществ…», в которых просят «Царябатюшку» 
хранить Самодержавие и православную веру от врагов 
внутренних, жалуются на притеснения со стороны 
дворян: «Ваше Императорское Величество, Всеми
лостивейший Государь! Мы, нижеподписавшиеся 
крестьяне Вологодской губернии, Грязовецкого уезда, 
Ведерковской Волости, Рогачевского общества, обсудив 
милостивые Манифесты, данные Вашим Император
ским Величеством, 6 августа, 17 октября и 3 ноября 
минувшего 1905 г. и современное движение Русского 
общества, единогласно решили: за Высочайшие ма
нифесты выразить Вам, Отец Ты наш, свою полную 
сыновнюю благодарность и верноподданнические чув

5 ГА РФ., Ф. 677., Оп. 1., Д. 500 «Анонимный проект 
внутренних реформ»., л. 4 (об). 
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ства. Твердо надеемся, что манифесты будут исполне
ны. Сыновне молим Тебя, наш Милостивец, не оставь 
нас, Твоими милостями и в будущем, не забудь о нас 
особенно тогда, когда ты с своими советниками в Го
сударственной Думе будешь решать вопрос о земле, 
вспомни тогда, что земля — наша кормилица, не забудь 
также, что народ твой, народ православный, чтобы вера 
православная в твоем царстве была господствующею. 
Верь, Государь, что мы жители северной окраины 
России, были, есть и будем Твоими верными сынами.

Нашлись в России люди, требующие уничтожения 
Самодержавия и хотят уговорить Тебя, дорогой наш 
Батюшка, отказаться от самодержавия добровольно.

И это зло разлилось широко, захватив почти все 
слои даже коренного населения России, не говоря уже 
об окраинах…»6, писали крестьяне, высказывая недо
верие к членам Думы «самозванцам, выступающим 
от имени народа», к чиновникам, к еврейству с на
стоятельной просьбой хранить самодержавие7. Народ 
стремился к единению с Православным Царем, Царь 
в свою очередь — преодолеть средостение между 
императорской властью и народом. Несмотря на обо
юдное желание, непроходимая стена, казалось, засло

6 ГА РФ, Ф. 601., Оп. 1., Д. 905 «Адреса крестьянских 
обществ, приходов и приговоры волостных сходов Во
логодской, Киевской, Смоленской, Полтавской губерний 
Николаю II с выражением благодарности за манифесты 
6 августа, 17 октября, 3 ноября 1905 г. и своих пожела
ний» (март 1906 г.) (91 л.), л. 15–16.

7 О вере в Царя, о верноподданничестве свидетельствуют 
и другие послания, продиктованные искренним сердеч
ным порывом.

 «Ваше Императорское Величество Боговенчанный Рос
сийский Самодержец и Дорогой Отец наш, так начинался 
приговор крестьян, Мы прихожане Покровской церкви, 
Юхновского уезда, Смоленской губернии, собравшись 
с мала до велика в свой родной Покровский храм, 
вместе с причтом вознесли горячие молитвы о Твоем, 
Государь, драгоценном здравии и долгоденствии <…> 
Мы глубоко веруем и признаем, что Ты Помазанник 
Божий, Господом данный нам ЦарьГосударь. Ты наша 
сила, слава, надежда и радость. Опроси твоих серых 
мужичков и духовенство, их в Твоем царстве более по
ловины, опроси их по деревням, по селам, пред алтарем 
Господним, опроси и утешься: они, как и мы, скажут 
Тебе, Ты Самодержец наш, наша сила в единении с То
бою.

 Верь, поэтому, Дорогой наш Государь, что никакие 
усилия Твоих крамольников, ни зверства их, ни наси
лия, ни подкупы, ни подметные письма не поколеблят 
в нас глубокой веры в тебе. Нужно Тебе кликни клич, 
скажи только царское свое слово и мы все, как один 
человек, плотною стеною станем около Трона Твоего, 
готовые постоять грудью, положить жизнь свою за веру 
православную и за тебя, Царь Самодержавный <…>», 
письмо подписано «Верноподданные дети Вашего 
Императорского Величества» именами на нескольких 
листах. «Мужицкий» стиль изложения не заставляет 
усомниться в подлинности выражаемых чувств и настро
ений крестьян. //ГА РФ, Ф. 601., Оп. 1., Д. 905 «Адреса 
крестьянских обществ, приходов и приговоры волостных 
сходов Вологодской, Киевской, Смоленской, Полтавской 
губерний Николаю II с выражением благодарности 
за манифесты 6 августа, 17 октября, 3 ноября 1905 г. 
и своих пожеланий» (март 1906 г.) (91 л.), л. 75–76.

няла народ от своего Помазанника Божия и разрушала 
«наивную» веру народа в «доброго» царя.

Митрополит Антоний (Храповицкий) так опре
делял заслуги Русского Православного Царя Николая 
II как исторической, народной и богоустановленной 
власти. Вопервых, преемственность власти и при
верженность традициям. Вовторых, христолюбие 
и ревностное отношение к православлению святых 
угодников. Действительно в эпоху Николая II кано
низировали Серафима Саровского, Феодосия Чер
ниговского (1896); Иоасафа, епископа Белгородского 
(1911); священномученика патриарха Гермогена (1913); 
Питирима, епископа Тамбовского (1914), митрополита 
Тобольского Иоанна (1916). На рубеже веков обрели 
мощи Исидора Юрьевского и семидесяти двух его 
учеников (1897), Анны Кашинской (1909) и других рус
ских святых. Третьей добродетелью Николая II владыка 
Антоний считает то, что его благочестие украшается 
любовью и состраданием к ближним. Эта добродетель 
Государя, по словам владыки Антония, нашла себе вы
ражение в учреждении в России, по примеру о. Иоанна 
Кронштадтского, домов трудолюбия для бедных, «ибо 
именно в этом нуждается городская беднота, тогда 
как простое разбрасывание милостыни поощряет 
тунеядство и пьянство»[8, с. 472]. К четвертой добро
детели Николая II митрополит Антоний относил успехи 
в международной дипломатии, к пятой — любовь 
к воинам: «Опять нечто новое и необычное совершает 
наш Монарх: взяв св. иконы, он объезжает всю нашу 
необъятную страну, чтобы лично благословить все свои 
верные полки, чтобы своей царской нежной лаской 
ободрить всех своих воинов»[8, с. 473].

Владыка Антоний был убежден, что возрождение 
России возможно было только через восстановление 
священных заветов Московской Руси.

Однако законодательная неурегулированность 
церковных проблем в государстве пусть косвенным об
разом, но влияла на религиозность населения. Именно 
в конце XIX века отмечается общее падение нравов, 
религиозности, упрощенное понимание церковных за
дач, функций мирянприхожан по отношению к церкви, 
сводимому к комплексу финансовохозяйственной де
ятельности в приходе. Как в письме от 10 июля 1893 г. 
к К. П. Победоносцеву (после покушения на него) 
выразился митрополит Амвросий: «Затмение умов 
и деяний поистине поразительные»8.

«Канцелярское земство» не смогло отреагировать 
на нужды народа. Потеря сословных приоритетов, 
вседозволенность, болезненное пристрастие к самораз
рушению и низвержению власти, самоубийственному 
святотатству — все это проявилось и в деятельности 
земств, и в работе Думских фракций. Космополи
тичность петербургской столичной знати с господ
ствующими декадентскими настроениями в ее среде 
не могла увлечь и повести за собой народ. Дворянство 
проиграло свое привилегированное и лидирующее 
положение в обществе. Пресса искусственно разжи
гала антидворянские настроения, сталкивая старую 

8 ОР РГБ., Ф. 230, 108013, л. 283 (об). 
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дворянскую аристократию и крестьян, раздувая на
болевший вопрос о земле. Дворянство и крестьянство 
«разводили» в разные стороны.

Как справедливо писал Л. А. Тихомиров: «И дво
рянское, и крестьянское сословия по своему роду 
занятий стали слишком разноплановыми группами, 
чтобы их можно было продолжать классифицировать 
как единые сословия. Старые сословия, по сути, давно 
выделили из себя массу других социальных групп, ко
торые — в дворянстве — уже не несли традиционную 
“государеву службу”, а в крестьянстве — уже многие 
не обрабатывали землю, а занимались другой профес
сиональной деятельностью, то есть старые сословия 
отжили свой век и уже не являлись эффективными 
служебными социальными группами, несшими в го
сударстве строго определенные функции»[10, с. 12].

Атака на все вековые устои всего русского не ути
хала. Отсюда еще ценнее заступникилюди, стремив
шиеся противостоять натиску нигилизма и атеизма сил.

По словам Л. Тихомирова необходимо было вос
питание, а также пробуждение веры под руководством 
пастырей [11, с. 18–19]. «Религиозное брожение» 
уходило от Церкви то в сектантство, в пашковщину, 
толстовство и т. д.

Характерно письмо К. П. Победоносцева от 12 ок
тября 1901 г. к Николаю II: «Долгом почитаю пред
ставить на воззрение Вашего Величества (Николая 
IIН. Д.) подробную реляцию о печальном событии 
случившегося в слободе Павловске Харьковской гу
бернии. Это ужасная история должна бы возбудить 
Правительственные власти к особливой бдительно
сти в отношении к сектантам, повсюду зараженным 
толстовским анархическим учением….. когда стало 
уже поздно, Хилкова выслали на Кавказ, но тут дали 
ему возможность совратить множество несчастных 
духоборов в толстовское учение. Все это движение 
угрожает Государству величайшей опасностью распро
странением анархии посреди дикого и невежественного 
населения. Тут действует не убеждение, свойственной 
вере, а эпидемическая заразная болезнь против коей 
необходимы предупредительные меры. К сожалению 
этого не понимает наша полуобразованная “интелли
генция”, склонная видеть во всякой предупредительной 
мере против диких сект — нарушение свободы со
вести. С этой точки зрения как раз теперь все газеты 
стали проповедовать отделение церкви от Государства 
и полную свободу всякой пропаганды. Это значит 
закрывать глаза против очевидной истины. Толстой, 
отрицая Церковь, отрицает вместе с тем и Государство 
и правительство и самую собственность. Это учение 
вносит он в крестьянскую среду. Очевидно, что в этой 
сфере особенно отрицание церкви сливается прямо 
с отрицанием всех властей и порождает анархии…»9. 
Основанием послужило отношение Преосвященного 
Иннокентия, Епископа Сумского, викария Харьков
ской епархии, на имя ОберПрокурора Святейшего 
Синода, от 5го октября 1901 года за № 432 о погроме 
церквишколы сектантами, разрушении приходского 

9 РГИА., Ф. 1574, Оп. 1, Д. 16. (18931905), Л. 13–14.

храма в слободе Павловке и утвари и надругании над 
святынями. Слышались угрозы православным свя
щенникам о физической расправе. По этому поводу 
Победоносцев писал: «В безумных, насильственных 
и разрушительных действиях Павловских толстовцев 
сказалась, таким образом, истинная природа этих ли
цемеров, этих святошей по наружности. Оказывается, 
что при удобном случае эти сектанты готовы истре
бить все, на чем держится современный строй, и для 
этой цели они ничего не считают предосудительным. 
Понятно, что с таким фанатизмом сектантов одна 
духовная власть бороться бессильна. Нужно самое 
энергическое содействие гражданской власти, которая 
своими мероприятиями, несомненно, может не только 
подавлять, но и предупреждать дерзкие поползновения 
сектантов, подобные происшедшим в с. Павловках 
16 сентября 1901 г…»10.

(Нельзя недооценивать фактор чудовищного 
имущественного расслоения в обществе, особенно, 
несмотря на все проведенные реформы, незащищен
ность священнои церковнослужителей). Уровень 
жизни оказывался разным. Развивался «синдром оби
женных», социальное неравенство обостряло чувство 
справедливости и желание борьбы за него.

Необходимо было снять социальную напряжен
ность в обществе, на выполнение этой роли были при
званы священнослужители и приходские организации, 
прежде всего. Обсуждались вопросы возможности 
посещения священниками заводов для проведения 
пастырских бесед11.

В первом отделении второго стола Канцелярии 
Синода рассматривалось дело о праве духовных вла
стей делать завещания относительно своего имущества. 
Как известно, по церковным правилам епископов, 
не принадлежащих к монашествующим, имели право 
распоряжаться только тем своим имуществом, которое 
приобрели до хиротомании. Лицам монашествующим, 

10 РГИА., Ф. 1574, Оп. 1. Д. 16. (18931905), Л. 25. Про
должение таково: «.. В настоящее смутное время, когда 
со всех сторон испорченные и безумные люди стараются 
поселить в народе разврат мысли и развить в невеже
ственной массе неудовольствие против властей, озло
бление, и потрясти в нем прочную веру, единственным 
надежным средством к воспитанию нового поколения 
служит школа, именно церковноприходская, нераздель
но связанная с церковью, самая близкая к народу и самая 
для него сочувственная. Вот почему с самого начала 
на эти школы обращается и Св. Синодом и мною самая 
усердная забота. И по истине могу сказать, что школа 
это, при всех неизбежных недостатках, растет и успе
вает даже сверх ожидания, привлекая к себе в народе 
самое сердечное сочувствие. Но потому именно, что это 
школа церковная, против нее возбуждается злоба всех 
считающих себя либералами и отвергающих церковный 
элемент в воспитании народа. А этим духом заражена 
у нас масса земских ораторов, составляющих к социаль
но руководящую силу земских собраний. Идеалом их 
служит французская школа совсем уже отделившаяся 
от веры и церкви. Все наши газеты, за немногими ис
ключениями того же духа….» // Там же., Л. 41.

11 РГИА., Ф. 37, Оп. 65, Ед. хр. 2872 «По вопросу о до
пущении священников на заводы для пастырских со
беседований» (1900 г.) 
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вне зависимости от статуса, занимаемого в церковной 
иерархии, церковные правила категорически запрещали 
распоряжаться своим имуществом, которое поступало 
в собственность епархии и монастырей. Через две
надцать лет 30 января 1912 / 12 февраля 1913 снова 
вернулись к рассмотрению этих вопросов12.

Интересен такой факт: в ответ на ходатайство 
мещан г. Бежецка Тверской губернии перед Городской 
Думой 28 сентября 1905 г. было принято постанов
ление: «О запрещении священнослужителям ходить 
не по своим приходам и брать взятки»13.

Вспышка революционных волнений в универ
ситетах и стремление духовных властей оградить 
священнослужителей от радикальных общественных 
настроений заставило синодальные власти принять 
решение о запрете священникам поступать в Вузы14.

Оберпрокурор Св. Синода С. М. Лукьянов по
ставил вопросы о реформе духовной школы, реформе 
прихода и об обеспечении духовенства и стремился 
довести дело до конца. Так, например, проект преоб
разования прихода почти что завершили в ведомствен
ной инстанции. Однако после смены С. М. Лукьяно
ва В. К. Саблером (позиция которого по церковным 
вопросам расходилась и даже была противоположной 
своему предшественнику) произошли изменения. 
Саблер счел нужным задать иное направление цер
ковной политике. Этому способствовали и другие 
обстоятельства, в частности, болезнь мтпл. Антония. 
Как известно, в своей программе деятельности в IV 
Государственной Думе, оберпрокурор В. К. Са
блер вынес на обсуждение ряд законопроектов: 1) 
о преобразовании духовных семинарий и училищ; 
2) Об учреждении высшего женского богословско
педагогического училища. Кроме того, обсуждению 
подлежали вопросы: 1) Об отпуске из казны, с 1913 
года, по 600 000 рублей в год на увеличение со
держания городского и сельского духовенства; 2) 
Об отпуске из казны средств на увеличение содер
жания в церковноприходских школах (на основании 
установленных законом 17 июня 1910 г. об отпуске 
средств на школьноучительское дело). Школьному 
образованию уделялось самое пристальное внимание, 
включая выдачу ссуд и отпуск средств на строитель
ные нужды начальных церковных школ, предполага
ющих и изменение штата. Программа В. К. Саблера 
не обошла стороной и такие пункты, как: 1) Об из
менении постановлений законов, ограничивающих 

12 РГИА., Ф. 1278, Оп. 6, Д. 390 «Дело об изменении за
конов о парве высшего духовенства оставлять духовные 
завещания на свое имущество» (30 января 1912–12 фев
раля 1913 гг.); Там же., Ф. 797, Оп. 92, Ед. хр. 76 «Дело 
о предполагаемом изменении действующих законов 
о праве иерархов Православной Церкви делать духовные 
завещания о своем имуществе» (16 мая 1911–6 ноября 
1915 гг. (1911, 116 лл.) 

13 РГИА., Ф. 1024, Оп. 1, Ед. хр. 26 «О запрещении свя
щенникам ходить не по своим приходам и брать взятки» 
(28 сентября 1905 г.). 

14 РГИА., Ф. 387, Оп. 13, Ед. хр. 56918 «Отношение обер
прокурора Синода о запрещении лицам священного сана 
поступать в университеты и другие ВУЗы» (1908 г.). 

право духовных лиц, православного вероисповеда
ния, как добровольно сложивших с себя духовный 
и монашеский сан или звание, так и лишенных этого 
сана или звания по суду духовному; 2) О подсудности 
и порядке производства дел о расторжении браков лиц 
православного исповедания, вследствие прелюбоде
яния или неспособности к брачному сожительству15. 
Такого рода «дела» буквально захлестнули синодаль
ные и консисторские ведомства и необходимо было 
реагировать на сложившуюся обстановку. Кроме 
того, хулиганские выходки и светских и духовных 
лиц порой переходили в кощунственные поступки. 
(например, покушение бывшего студента Казанской 
Духовной Академии Трифонова на архиепископа 
Волынского Антония и др.).

Тем не менее, устав православного прихода в 1914 
году был внесен в законодательные учреждения.

В ГА РФе сохранился проект тронной речи Ни
колая II, представленный на благоусмотрение Госу
даря Великим Князем Кириллом Владимировичем 
12 февраля 1917 г., в котором затронуты вопро
сы о войне, о попечительствах, о государственной 
монополии хлебной торговли, на хлопок, на нефть, 
лес, сахар, спички и т., о наградах, о политических 
амнистиях, о евреях и др. «Трудно конечно, было 
ожидать от Николая II, чтобы он за 48 часов решился 
на такой шаг, как выступление перед законодатель
ными собраниями с «тронной речью», каковая, по его 
понятиям, независимо от ее содержания, а вообще, 
не приличествовала «самодержцу» и позволительна 
была только для монарха конституционного. Пред
ставленный великим князем проект тронной речи 
остался неиспользованным»16. 1 марта 1917 г. Николай 
II отрекся от престола17.

Заключение

Февральская революция 1917 г. способствовала 
ускорению преобразований в государственноцерков
ной сфере. 20 марта принято постановление «Об от
мене вероисповедных и национальных ограниче
ний», в котором Временное правительство объявило 
равенство всех религий перед законом, отменило 
религиозные и национальные ограничения. Новое 
Правительство устранило «консервативное» духо
венство, а также епископов, запятнавших себя связью 
с Г. Распутиным с занимаемых должностей. 29 апреля 
1917 г. Синода выпустил обращение к Церкви с при
зывом восстановить древний православный принцип 
соборности и учреждает Предсоборный Совет для 
подготовки Поместного собора. 20 июня 1917 г. Синод 
принимает «Временное положение о православном 

15 Приходской священник № 24. Журнал для православного 
духовенства. СПб., 1916. C. 7–8

16 ГА РФ., Ф. 601, Оп. 1, Д. 2088 «Проект тронной речи 
Николая II, с оставленной Кириллом Владимировичем 
(листовка печ.) 25 февраля 1917 г. (5 л.). л. 5

17 ГА РФ., Ф. 601, Оп. 1, Д. 2095 «Проект манифеста указа 
о введении в России конституционного строя и о воз
обновлении деятельности Государственного Совета 
и Государственной Думы (1 марта 1917 г. 2 л.) 
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приходе» как начало возрождения самоуправляемого 
прихода и активизации деятельности мирян в Церкви, 
а также Временное правительство национализирует 
все принадлежавшие Церкви общеобразовательные 
школы.

И наконец, 14 июля 1917 г. Временное прави
тельство опубликовало исторический документ — 
постановление «О свободе совести». Св. Синод был 
упразднен, а ОберПрокуратура и Департамент духов
ных дел иностранных исповеданий МВД объединены 
в единое ведомство — Министерство исповеданий, 
которое возглавил А. В. Карташев.

Собор Русской Православной Церкви 15 августа 
1917–1918 гг. восстановил патриаршество. В новых 
исторических условиях состоялся созыв долгождан
ного Собора, а церкви предстояло пройти суровые 
испытания.
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DOCUMENTS)

Тhе article is devoted to the relationship between the State and the Russian Orthodox Church in the controversial period of history 
1907–1917. On the basis of archival documents, the features of the «symphony» of the State and the Church, religious policy, 
the state of parish organizations in Russia in 1907–1917 are clarified. The main issue is the restoration of the Patriarchate, the ca
nonical government in the Russian Orthodox Church. The activities of the PreCouncil Presence were also devoted to reforms. The 
problem of the democratization of public life, the Orthodox parish, was also solved. Legislative policy was aimed at eliminating 
contradictions in the social and economic spheres of society. The reaction of representatives of various social forces to the transfor
mations in the life of the Church, the mood of the political elite, and discussions on important problems of restoring the conciliar 
life of the Church are studied. Events of Russian history of 1907–1977 are reconstructed.
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совРеМеннАЯ РоссИЙскАЯ деРевнЯ: воЗРоЖденИе ИстоРИЧескоЙ ПАМЯтИ*
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В статье рассматриваются ключевые аспекты возрождения исторической памяти и культурных традиций в современной 
российской деревне. Отмечена важная роль государственных общенациональных программ по развитию сельских терри
торий. Подробно охарактеризованы ключевые направления современных научных исследований, связанных с анализом 
исторической памяти в крестьянской среде; отмечается роль ведущих ученых конца ХХ — начала XXI в. (И. Е. Козновой, 
А. В. Буганова и др.) в изучении проблемы. Особое внимание обращено на культуртрегерские общественные инициативы, 
связанные с изучением истории отдельных сел и деревень. Сделаны выводы об актуальности проблемы применительно 
к современным задачам российской общенациональной модернизации, а также о путях ее решения.
Ключевые слова: традиции; деревня; историческая память; культуртрегерство; современная аграрная Россия.

Судьба российской деревни в ХХ — начале XXI 
вв. оказалась трагичной: современные ученые, прак
тически, единодушны в том, что в наши дни ее уни
кальный мир безвозвратно исчез, а вместе с ним кануло 
в Лету и само крестьянство, веками олицетворявшее 
Отечество [8, с. 160 и др.]. При этом деревня, утра
тившая свой традиционный культурнобытовой уклад, 
прежде всего, в результате физического уничтожения 
и фактического закрепощения наиболее пассионарных 
сельских жителей в ходе «раскулачивания» и коллекти
визации [см. также 11], перестает выступать и в роли 
ключевого хранителя народной памяти [25, с. 36 и др.]. 
Исследователи также отмечают характерное для сель
ского населения различных регионов современной 
России «острое чувство социальной незащищенности 
и отстраненности от течения общественной жизни, 
идущей в городах» [7, с. 28].

Вместе с тем, новые вызовы, встающие перед 
Россией и во многом связанные как с обострением 
конкуренции на мировом рынке, так и с жизнеспособ
ностью самой нации, делают необычайно актуальной 
задачу творческого использования могучих резервов 
Традиции. Что же сделано за последние годы в этом 
направлении применительно к реальности современной 
российской деревни; какие задачи необходимо решить? 
Рассмотрим наиболее значимые, на наш взгляд, вопро
сы в рамках триады «Личность — Общество — Госу
дарство», уделив основное внимание социокультурным 
аспектам проблемы.

Прежде всего, на повестке дня стоит задача обще
го возрождения аграрного сектора страны. Здесь 
должна сыграть ключевую роль реализация как Го
сударственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной 31 мая 2019 г. 
[30], так и ведомственной программы «Современный 
облик сельских территорий», финансирование кото
рой до 2025 г. составит 690 млрд рублей. Важнейшее 

значение приобретает разработка аграрных инноваций 
и их оперативное внедрение с учетом негативного 
исторического опыта конца ХХ в. (включая «шоковую 
терапию»), в т. ч. применение передовых цифровых 
технологий в сельском хозяйстве страны.

Крайне важно учесть нужды и специфику сель
ских территорий огромной евразийской державы [12], 
[21]. При этом необходимо опираться на лучшие хозяй
ственные и культурные традиции сельского населения, 
на протяжении большей части ХХ в. деформированные 
и поставленные под идеологический контроль, однако 
получившие импульс к возрождению в последние годы. 
К ним относится, прежде всего, трудолюбие, индиви
дуальная инициатива и предприимчивость — качества, 
в настоящее время наиболее рельефно проявляющиеся 
в фермерской среде.

Отмеченные аспекты имеют прямое отношение 
и к проблеме исторической памяти. Кардинальные хо
зяйственные преобразования, направленные в и на по
вышение уровня жизни сельского населения, должны 
предшествовать социокультурным начинаниям. 
Об этом убедительно говорит опыт китайских реформ 
последних десятилетий. Попытка же российских 
властей провести своеобразную «рокировку» в эпоху 
«перестройки» (вначале гласность и открытие ранее 
закупоренных «шлюзов» исторической памяти, — 
и лишь туманные обещания экономических изменений 
в отдаленной перспективе) привела к резкому ухудше
нию жизни десятков миллионов людей [библиографию 
темы см. 9, с. 149–154]. Кроме того в ходе начавшихся 
в России в конце ХХ в. реформ оказалась отвергнута 
идея общенационального покаяния за преступления, 
совершенные в советскую эпоху против личности, 
социума, православной веры и традиционной кре
стьянской культуры.

Все эти факторы вполне закономерно привели 
к тому, что проблема восстановления исторической 
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памяти на рубеже XX — ХХI вв. отошла в массовом 
сознании наших соотечественников далеко на задний 
план: нужно было, прежде всего, решать проблемы, 
связанные с физическим выживанием множества 
семей, особенно, в разоренной «реформаторами» 
сельской «глубинке» России. Многие из данных про
блем остаются актуальными и сегодня [3], [4], [7], 
[12], [16] и др.

В настоящее время широкий круг социокультур
ных вопросов, связанных с крестьянством, является 
предметом пристального анализа в отечественной 
аграрной историографии. Обращают на себя внимание 
фундаментальные научные исследования И. Е. Козно
вой [10], [11] и др. А. В. Буганова [2; и др.], В. Г. Вино
градского [4; и др.] и П. П. Великого [3] и др. В них 
подробно, с использованием новейших междисципли
нарных подходов, рассмотрены важнейшие аспекты 
не только коллективной памяти российской деревни, 
но и разнообразных факторов, определяющих ее по
вседневную жизнь в ХIХ — первой четверти XXI вв., 
а также традиционной национальной ментальности, 
включая «голоса снизу» — свидетельства самих 
сельских жителей. В трудах участников Симпозиума 
по аграрной истории Восточной Европы нашли от
ражение ключевые вопросы, касающиеся и проблем 
исторической памяти, и других социокультурных 
сюжетов.

За последние годы отечественными учеными, раз
рабатывающими эту проблематику, был опубликован 
целый ряд содержательных научных трудов в рамках 
активно развивающегося обществоведческого меж
дисциплинарного направления — крестьяноведения 
(термин впервые ввел в российский научный оборот 
в 1977 г. А. В. Гордон). Добавим, что с 2016 г. Центром 
аграрных исследований РАНХиГС при Президенте 
РФ издается и научный журнал «Крестьяноведение», 
на страницах которого нашли отражение многие аграр
ные социокультурные сюжеты [28]. Значительный 
вклад в научноисследовательскую разработку истории 
российского крестьянства внесли такие выдающиеся 
ученые как историкаграрник В. П. Данилов и британ
ский социолог Теодор Шанин.

Примечательно, что при изучении разнообразных 
вопросов, связанных с восстановлением исторической 
памяти о прошлом российской деревни, продуктивно 
используются современные информационные техно
логии. Отметим, в частности, запущенный в 2018 г. 
специалистами Тамбовского государственного уни
верситета имени Г. Р. Державина и Тамбовской об
ластной универсальной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина научный проект «Сохранение истори
ческой памяти об исчезнувших сельских поселениях 
Тамбовской области». Его реализация сопровождалась 
разнообразными культуртрегерскими мероприятиями, 
включая проведение краеведческих чтений и выставок, 
разработку виртуальных музейных экспозиций, а так
же создание групп в социальных сетях [13]. Выделим 
и другой научноисследовательский проект тамбовских 
историков, политологов и социологов — «Стратегии 
демографического поведения сельского населения юга 

Центральной России в XX — начале XXI в.», в рамках 
которого также ведется изучение социокультурных 
процессов, присущих «исчезающей деревне»; при этом 
сделан важный вклад в оцифровку и обобщение раз
нообразной краеведческой информации, становящейся 
тем самым более доступной [там же].

Важную роль в возрождении исторической па
мяти, связанной с уникальным деревенским миром, 
сыграла деятельность научного и культурнопросве
тительского общества «Энциклопедия российских 
деревень» [20].

Отметим также многолетнюю культуртрегерскую 
деятельность американского историка русской архи
тектуры, фотографа Уильяма Крафта Брумфилда, ко
торый сделал более 100 тысяч фотографий различных 
объектов культуры России, в основном, ее сельских 
храмов; [подробнее см. 1]. Многих из этих храмов, 
увы, уже не стало.

По мнению У. К. Брумфилда, основой «чувства 
русскости» является «ощущение пространства» в кон
тексте конкретной местности. Полноценное обретение 
этого свойства души невозможно без обращения к от
ечественной истории; не случайно в последние годы 
пристальное внимание ученых привлекают сюжеты, 
касающиеся как эволюции исторической памяти 
в региональном пространстве России [7], [22] и др., 
так и развития культурнопознавательного туризма 
[14] и др.

Важную роль играет также изучение множества 
«хозяйственнокультурных гнезд» — имений помещи
коврационализаторов, в которых десятилетиями велась 
огромная просветительская работа в крестьянской 
среде, зарождались «очаги» аграрной рационализации 
[9, с. 5–9] и др.

Вместе с тем, многие вопросы еще остаются не
изученными. Что ищем мы на этих забытых сельских 
дорогах нашей Национальной Памяти?.. Россию, ко
торую мы потеряли? Полноценное, «неприглаженное» 
политической конъюнктурой свидетельство Былого? 
Утраченную в огне жестокого ХХ столетия Гармонию 
Духа? «Культурный архетип» русского крестьянина? 
Ответы на эти вопросы (во многом обусловленные 
и личностью самого исследователя) — важнейшее 
звено в российской национальной самоидентификации.

Между тем, пассионарные представители аграр
ной России «на местах» (причем, в самых различных 
регионах страны) уже начинают решать эту пробле
му — либо самостоятельно, либо в тесном контакте 
с учеными. Ключевым фактором выступает творче
ский поиск с целью изучения истории множества сел 
и деревень, в которых в настоящее время проводится 
активная образовательная и воспитательная работа, 
направленная на возрождение патриотизма, коллектив
ной памяти о своей «малой родине». Выделим здесь 
проект «Живи, село. Степановка — гордость моя» в с. 
Степановка Бессоновского района Пензенской области 
[6]; кроме того, здесь издается местный журнал «Малая 
Родина», в сети Интернет в рамках социального интер
нетпроекта обучающихся МБОУ СОШ им. И. А. Ни
кулина с. Степановка создана группа «Вот моя деревня, 
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вот мой дом родной» с целью повышения престижа 
жизни в селе у представителей молодого поколения 
путем изучения его истории и биографий выдающихся 
людей. Отметим и разнообразные творческие крае
ведческие разработки в других регионах страны: в с. 
Шапкино Мучкапского района Тамбовской области, 
в с. Семлево Вяземского района Смоленской области, 
и др. Этот ценный историкопросветительский опыт, 
опирающийся на подвижнические усилия местных 
энтузиастов, заслуживает тщательного изучения и рас
пространения: он воспитывает у молодежи уважение 
к отечественной истории, чувство сопричастности 
с нею; помогает глубже понять истоки патриотизма.

Решению указанных задач в ближайшей и долго
срочной исторической перспективе будет способство
вать и характерное для представителей «среднего» 
и «старшего» поколений современной России чувство 
исторической и социальной ностальгии (тесно связан
ное с национальной ментальностью), и развитие раз
личных видов агротуризма, включая этнографический, 
культурнопознавательный и экологический туризм. 
Включение в агротуризм познавательных мероприятий 
имеет ключевое значение: оно позволяет и получать 
новые знания, навыки и впечатления, и успешно ре
шать задачу возрождения исторической памяти о жизни 
российского крестьянства и дворянства. Открывается 
возможность полнее показать сложный внутренний 
мир как крестьян, так и помещиковдворян не только 
в качестве представителей традиционной аграрной 
культуры, но и как новаторов, зачастую опередивших 
свою эпоху. Социокультурные аспекты выступают 
здесь на передний план: так, отметим познавательно
воспитательную значимость маршрутов по Некра
совским местам Ярославщины. Примечательно, что 
именно размещение музеязаповедника Н. А. Некра
сова в Карабихе сделало ее наиболее сохранившейся 
усадьбой в Ярославской области.

Материалы, связанные с многолетней хозяйствен
ной и культурнопросветительской деятельностью 
членов Московского общества сельского хозяйства 
в 1820–1930 гг. [9], также позволяют успешно решать 
важнейшие образовательные, воспитательные и ду
ховные задачи современности.

Выделим исключительную значимость познава
тельновоспитательного фактора, включая важную роль 
как экологического, так и исторического образования, 
в котором в настоящее время явно недостаточное вни
мание уделяется роли моральноэтических аспектов 
как в Прошлом, так и в Настоящем и Будущем России.

При решении указанных задач в наши дни с успе
хом применяется и такой нестандартный фактор, как 
обращение к Красоте: так, активно действует Ассо
циация «Самые красивые деревни России» (ассоции
рованный член созданной в 2003 г. Федерации самых 
красивых деревень Земли), объединяющая сельские 
населенные пункты с численностью населения не бо
лее двух тысяч человек, но при этом с выдающимся 
историкокультурным и природным наследием [27].

Отметим значимость прагматичного использо
вания пассионарного потенциала представителей 

различных поколений, прежде всего, молодежи, от ак
сиологических установок и практической работы 
которой во многом зависит будущее России. Поэтому 
в качестве одной из ключевых задач встает приобще
ние к уникальным ресурсам исторической памяти 
Отечества, прежде всего, миллениалов, выросших 
уже в эпоху цифровых технологий [17, с. 65–164]. 
Началась и практическая работа в этом направлении: 
так, в Ярославле в образовательный процесс активно 
внедряется в качестве элемента дистанционного об
учения онлайнкурс «Охрана объектов культурного 
наследия: Ярославская область», разработанный пре
подавателями ЯрГУ им. П. Г. Демидова с привлечением 
спикеровпрактиков. Возрос также интерес к военно
патриотическим аспектам исторической памяти.

Вместе с тем, проекты, относящиеся непосред
ственно к сельскому хозяйству, как правило, не вы
зывают интереса в современном российском социуме. 
Так, на популярнейшем сайте «Planeta.ru» (масштаб
ной краудфандинговой платформе для коллективного 
софинансирования проектов) на конец марта 2019 г. 
был представлен лишь один проект подобного рода 
(разработка новых социальных разделов на аграрном 
портале), однако, его судьба оказалась незавидной: 
проект был запущен 13 марта 2017 г., но завершен уже 
16 июня того же года, поскольку его никто не поддер
жал, а из 70 000 рублей было собрано… 0 рублей! (18). 
Социокультурные проекты, касающиеся крестьянской 
культуры, напротив, пользуются популярностью. Так, 
в 2012–2013 гг. был успешно реализован краудфандин
говый проект «Создание виртуального музея резных 
наличников».

Как показали современные исследования, налицо 
резкая поляризация жизненных стратегий у предста
вителей молодежи, причем, именно молодые люди, 
ориентированные на традиционные ценности, за
частую оказываются (по собственному убеждению) 
«социальными аутсайдерами». В массовом сознании 
современной молодежи («носителей»» русского языка) 
в возрасте от 17 до 23 лет понятие «работа» ассоци
ируется, в основном, с отрицательной эмоцией, что 
связано с изменением иерархии базовых ценностей 
в условиях глобализации [23, с. 18, 22].

Между тем, о необходимости творческого синтеза 
опыта «молодой энергии», «цивилизованного консер
ватизма» и новейших социальных технологий не раз 
говорили ведущие деятели государства, науки и куль
туры. Так, историк В. Я. Гросул отмечал: «Сочетание 
осмысленной, многократно проверенной… духовной 
традиции с основательными благотворными, очища
ющими новациями не подлежит никакому сомнению» 
[5, с. 454]. Вспомним и выводы Ю. М. Лужкова, с ко
торыми трудно не согласиться: о том, что необходимо 
не только помнить наше «великое прошлое» и мечтать 
о «великом будущем», — но и переходить к созданию 
нашего «великого настоящего»… Один из примеров 
продуктивной работы в этом направлении — граж
данскопатриотическая деятельность Общероссийской 
молодежной общественной организации «Российский 
союз сельской молодежи», включая активную работу 
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по изучению культурноисторического наследия села 
[29].

Важную роль в сохранении исторической памяти 
играют также региональные историкокраеведческие 
издания [см. также 26].

Вырос интерес к составлению семейных крестьян
ских родословных.

Русская Православная Церковь, сыгравшая важ
ную роль в сохранении и развитии культуры и про
свещения в тяжелейших условиях начала ХХ в. [15] 
и др., в настоящее время обращает особое внимание 
на системную работу в молодежной среде. Акцент 
сделан на восстановлении исторической памяти в ка
честве общего нравственного долга как перед пред
шествующими, так и перед будущими поколениями. 
Это не случайно: как подчеркивает исследователь 
В. В. Шелохаев, «современная цивилизация провоци
рует и углубляет разрыв между поколениями, проводит 
разделительную линию между городскими и сельскими 
жителями… К сожалению, это предстоящее испытание 
еще не осознано в полной мере» [24, с. 187].

Отмеченная тенденция опирается как на социо
культурные, так и на иные механизмы: как установили 
в начале 2022 г. испанские специалисты из Европей
ской лаборатории молекулярной биологии и универ
ситета Пабло Олавиде в Севилье, человеческий мозг 
стирает воспоминания во время активного усваивания 
новой информации. Это открытие позволяет поновому 
оценить роль исторической памяти о сельской жизни 
в качестве важнейшего элемента бытия личности 
и социума.

Итак, задача возрождения национальной памяти, 
связанной с великой и драматичной историей рос
сийской деревни, попрежнему актуальна, поскольку 
связана как с восстановлением целого ряда утраченных 
аксиологических ценностей, так и с неотложными 
масштабными задачами в рамках общенациональной 
модернизации начала XXI в. Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл подчеркивает: «…поскольку 
Россия — это держава, имеющая влияние на весь 
мир, то через этот опыт синтеза интеллектуального 
и духовного мы можем действительно влиять на мир 
и нести свое собственное послание» [цит. по 19].

Для решения этой задачи необходимы огромные 
консолидированные усилия личности, социума и госу
дарства на основе как научных междисциплинарных 
изысканий, так и патриотических устремлений: не
преходящее социокультурное наследие крестьянского 
«мира», опирающееся на могучие резервы националь
ной памяти, — попрежнему наше великое общена
циональное достояние.

*Работа выполнена при поддержке проекта 
ЯрГУ VIP-018.
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MODERN RUSSIAN VILLAGE: REVIVING HISTORICAL MEMORY

The article deals with the key aspects of the revival of historical memory and cultural traditions in the modern Russian village. The 
important role of state national programs for the development of rural areas was noted. The key directions of modern scientific re
search related to the analysis of historical memory in the peasant environment are described in detail; the role of leading scientists of 
the late XX — early XXI centuries in the study of the problem is noted (I. E. Koznova, A. V. Buganov, etc.). Special attention is paid 
to cultural and educational public initiatives related to the history of individual villages and villages. Conclusions are drawn about 
the relevance of the problem in relation to the current tasks of Russian national modernization, as well as about the ways to solve it.
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дИАЛектИкА ИстоРИИ И оХРАнИтеЛЬнЫе нАЧАЛА 
во внеШнеЙ ПоЛИтИке нИкоЛАЯ I
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Данная статья посвящена характеристике внешней политики России в царствование Николая I. С одной стороны, Николай I 
стремился поддерживать в постнаполеоновской Европе консервативные порядки в духе охранительного Священного союза. 
С другой стороны, император защищал национальные интересы России и понимал, что не всегда реализация национальных 
интересов соответствует принципу легитимизма. Наиболее ярко это проявилось в европейской политике и на Балканах. 
Выступая против европейских революций, Николай I защищал доминирование России в Центральной Европе и стремился 
не допустить проникновение революционных идей в Россию. Он выступал за коллективные действия и к открытой интер
венции перешел только в 1848–49 гг. На балканском направлении Россия с одной стороны взаимодействовала с националь
ноосвободительным движением славянских народов Османской империи, добиваясь для них прав автономии, с другой — 
стремилась сохранить целостность Османской империи как удобного «слабого соседа». В итоге Россия, сохраняя неизмен
ность сложившийся ситуации, выступила против объективных исторических процессов объединения Германии и Италии, 
создания независимых балканских государств. Это приведет к снижению российского влияния и в Европе, и на Балканах.
Ключевые слова: Российская империя, Австрия, Пруссия, Дунайские княжества, Греция, Сербия, Николай I, К. В. Нес
сельроде, Священный союз, революции, венгерское восстание.

При характеристике внешней политики Нико
лая I принято акцентировать внимание на известном 
противопоставлении консервативного идеализма 
в духе Священного союза национальным интересам 
Российской империи. Попытка сохранения зафикси
рованной на Венском конгрессе раздробленности Гер
мании и Италии, угроза вмешательства в охваченные 
революцией страны или назойливое покровительство 
союзникам, вооруженная помощь Австрии для по
давления венгерского восстания, совместный с Тур
цией ввод войск в Дунайские княжества Молдавию 
и Валахию создали для николаевской России имидж 
«жандарма Европы» и способствовали ее духовной, 
а затем и политической изоляции. Привычка видеть 
в национальноосвободительных движениях угрозу 
революции активизировала балканскую политику 
Англии, Франции и Австрии в ущерб российским 
интересам. С. С. Татищев констатировал: «Идеальные 
воззрения, отвлеченные начала окончательно берут 
верх над соображениями практической политики» 
[1, с. 634].

При подобном подходе сам Николай I и россий
ские дипломаты представляются крайними идеали
стами, погруженными в мир собственных фантазий, 
что и привело к болезненному столкновению с реаль
ностью в ходе Крымской войны. «Какая была главная 
цель Священного союза? Обеспечение торжества праву 
над бесправием… Расчет этот оказался заблуждением. 
Он построен был на предположении о совершенной 
солидарности европейских монархий на почве пра
ва и справедливости. Мечта разлетелась в прах при 
первом соприкосновении с действительностью. Ре
альная противоположность интересов взяла верх над 
отвлеченностью» [1, с. 638].

Возможно ли оценивать действия государства 
на мировой арене только с идеологических позиций 
или исходя из личностных качеств главы государства? 
Тем более, что для Николая I идейная отвлеченность 
была менее характерна по сравнению с создателем Свя
щенного союза Александром I. Как писал А. Е. Пре
сняков: «Благоговейно усвоил Николай I политические 
заветы Александра эпохи Священного союза, но без 
той интернациональномистической подкладки и тех 
мнимолиберальных утопий, какими Александр их 
усложнил» [2, с. 8].

Действительно, если восшествие на престол Нико
лая I 14 декабря 1825 г. сопровождалось успокоивших 
иностранных дипломатов заявлением К. В. Нессельроде 
о преемственности внешней политики, то 1 января 
1826 г. на дипломатическом приеме император за
явил, что «не в состоянии дать какиелибо гарантии 
относительно будущего своего образа действия, кроме 
чистоты своих намерений». Даже во внешней политике 
Александра I начиная с 1823 года можно выявить некий 
переход от крайней осторожности в духе легитимизма 
к большей самостоятельности, например по отношению 
к греческому восстанию [3, с. 472]. Вступив на престол, 
Николай I созвал Секретный комитет 1826 г. для опре
деления основных направлений нового политического 
курса. Очевидно, что новый император стремился 
совместить известную принципиальность и верность 
взятым на себя обязательствам, с одной стороны, и на
циональные интересы государства, с другой. Николай 
Павлович сознавал свою монаршую ответственность 
за сохранение порядка, но его известная неприязнь 
к конституционной монархии была не театральным же
стом и не следствием некой зашоренности ретрограда, 
а порождением печальной практики взаимоотношений 
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с Царством Польским. В знаменитом разговоре с по
сетившим в 1839 г. Россию французским путешествен
ником Астольфом де Кюстином о сущности различных 
форм правления император высказал не абстрактные 
идеологемы, а собственное восприятие реализации ме
ханизма власти: «Мне понятна республика, это способ 
правления ясный и честный, либо, по крайней мере, 
может быть таковым; мне понятна абсолютная монар
хия, ибо я сам возглавляю подобный порядок вещей; 
но мне непонятна монархия представительная. Это спо
соб правления лживый, мошеннический, продажный, 
и я скорее отступлю до самого Китая, чем когдалибо 
соглашусь на него. Я сам возглавлял представительную 
монархию, и в мире знают, чего мне стоило нежелание 
подчиниться требованиям этого гнусного способа прав
ления. Покупать голоса, развращать чужую совесть, 
соблазнять одних, дабы обмануть других, — я презрел 
все эти уловки, ибо они равно унизительны и для тех, 
кто повинуется, и для того, кто повелевает; я дорого 
заплатил за свои труды и искренность, но, слава Богу, 
навсегда покончил с этой ненавистной политической 
машиной» [4, с. 212].

В отличие от увлекающегося космополитическим 
мессианством Александра I, Николай I, которому была 
свойственна военная практичность, старался учитывать 
при разработке внешнеполитического курса и особен
ности внутреннего положения в Российской импе
рии, как политические, военные и идеологические, 
так и, например, экономические. По характеристике 
Л. В. Выскочкова, «для Николая I в большей степени, 
чем для любого другого монарха, характерно пони
мание взаимосвязи внутренней и внешней политики, 
влияния событий в Европе на Россию. Его отношение 
к революционным и национальноосвободительным 
движениям в Европе — это отношение человека, 
опасающегося за порядок в собственном доме. В его 
внешнеполитических акциях прослеживается стрем
ление балансировать на грани защиты принципов 
легитимизма и невмешательства во внутренние дела 
других государств (что может показаться странным 
при традиционном подходе к Николаю I как «жандарму 
Европы») [5, с. 286–287].

Столкнувшись с европейскими революциями, Ни
колая I понимал возможные издержки и рассматривал 
военную интервенцию только как коллективный акт. 
На одностороннее обострение отношений он старался 
не идти.

Получив известия об июльской революции 1830 г. 
во Франции и провозглашении «короля баррикад» 
ЛуиФилиппа, вместо легитимного наследника Кар
ла X (сначала Людовика, затем малолетнего Генриха), 
Николай I, осуждая Карла X за нарушение конститу
ции, не мог признать силовой захват власти. Но, стол
кнувшись с позицией союзников (Австрия и Пруссия 
признали ЛуиФилиппа без консультации с Россией), 
понимая стабилизацию ситуации во Франции, Нико
лай I не пошел на разрыв отношений, хотя и сохранил 
известный скепсис по отношению к ЛуиФилиппу.

Бельгийская революция 1830 г. привела к от
делению Бельгии от королевства Нидерланды, т. е. 

к нарушению границ, установленных на Венском 
конгрессе, что с точки зрения Николая I являлось 
достаточным основанием для выступления держав 
Священного союза. Российский император подтвердил 
свои обязательства перед королем Нидерландов и от
дал приказ о сборе войск, но действовать в одиночку 
даже ради священных принципов он не собирался. 
«Старые союзники» Австрия и Пруссия признали 
независимость Бельгии. В итоге Николай I признал 
факт независимости Бельгии, тем более что «король 
Нидерландов (Вильгельм I — А. М.) сам признал его» 
[5, с. 291, 292].

Свержение ЛуиФилиппа в ходе февральской 
революции во Франции в 1848 г. Николай I принял 
с известным злорадством: «Он получил то, что за
служивает, он уходит через ту дверь, через которую 
вошел». Сообщение биографа Александры Федоров
ны А. Т. Гримма о том, что Николай I прервал бал у на
следника Александра Николаевича эффектной фразой: 
«Седлайте коней, господа, во Франции провозглашена 
республика!», носит легендарный характер. Бал не был 
остановлен, хотя император, объявив об очередной 
французской революции и бегстве ЛуиФилиппа 
из Парижа, удалился с некоторыми из гостей в кабинет 
наследника на совещание. «Вечером он вновь появился 
на балу и, милостиво приветствуя командиров гвар
дейских полков, прибавил, что дает слово: «За этих 
бездельников французов не будет пролито ни капли 
русской крови» [5, с. 292, 293]. Хотя Николай I пред
ложил прусскому королю ФридрихуВильгельму IV 
«единодушно отказаться на этот раз признать новый 
строй, который французское правительство только что 
установило» и сконцентрировать на французской гра
нице 300 тыс. союзную армию России, Пруссии, Вюр
темберга и Ганновера для защиты Германии от проник
новения революционных идей, до интервенции дело 
не дошло. Российский посол в Париже Н. Д. Киселев 
нарушил приказ Николая I об эвакуации на Родину, 
убедив императора, что сохранение связей с Францией 
(Киселев в частном порядке посетил ЛуиНаполеона, 
будущего Наполеона III) в свете того, что Австрия 
и Пруссия не отозвали своих послов, приведет только 
к изоляции России. Умеренности Николая I способ
ствовали как традиционно вялая позиция союзников, 
в скором времени столкнувшимися с революционны
ми смутами у себя дома, так и финансовый кризис 
в самой России, позиция некоторых влиятельных 
вельмож, например П. М. Волконского и П. Д. Кисе
лева. Увидев в июльском разгроме революционного 
Парижа избавление от революционной опасности, 
Николай I поздравил генерала Кавеньяка с победой 
и избавлением от «торжества разрушительных идей 
коммунизма». Консервативный курс ЛуиНаполеона 
вызывал понимание российского императора. «Ни
колай Павлович решительно не одобрял стремления 
ЛуиНаполеона провозгласить Францию империей, 
а себя — императором Наполеоном III по праву насле
дования». Неслучайно накануне переворота 2 декабря 
1852 г. и провозглашения императора Наполеона III 
Николай I призывал французского посла в Петербурге 
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маркиза де Кастельбажака: «Сохраните республику 
сильную и консервативную и берегитесь империи» 
[5, с. 294–295].

Понимая преимущества для Российской империи 
в рамках венской системы, Николай I принципиально 
выступал против ревизии итогов наполеоновских войн, 
что было главным условием сохранения власти Напо
леона III. Именно в этом, а не в споре о титуловании 
(«монсеньер, мой брат» или «монсеньер, добрый друг»), 
весьма обидном для императора всех французов, следу
ет видеть основную причину охлаждения отношений 
России и Франции накануне Крымской войны.

Революционная волна 1848–49 гг. докатилась 
до таких столпов европейского консерватизма, как 
Пруссия и Австрия, союзников России. Мюнхенгрец
кие конвекции 1833 г. допускали оказание военной 
помощи партнеру в случае внутренней смуты, конечно, 
при официальном обращении легитимного правитель
ства. Прусский король ФридрихВильгельм IV пошел 
на уступки провинциальным ландтагам и, несмотря 
на постоянные «наставления» Николая I в письмах 
«кузену Фрицу», все ограничилось эффектным пред
ложением прусскому генералу Дона, похваливше
му русские войска на смотре взять их себе, «идти 
на Берлин и освободить короля» [3, с. 523]. При этом, 
чтобы не накалять обстановку, российский император 
заставил ФридрихаВильгельма IV, который не смог 
завоевать Голштейн, подписать перемирие с Данией 
в августе 1848 г. Прусские милитаристы были недо
вольны подчиненным положением своего монарха, 
либералы видели в России препятствие в объединении 
Германии. С учетом восстания в Берлине, революции 
в Австрии и бегства из Вены Меттерниха можно го
ворить об известной изоляции России в Центральной 
Европе. Хотя именно в это время Николай I составил 
пресловутый Манифест о защите «пределов наших», 
заканчивающейся высокопарной фразой: «С нами Бог, 
разумейте языцы, и повинуйтесь, яко с нами Бог!»

Венгерское восстание, активное участие в нем 
польских инсургентов во главе с генералом Ю. Бемом, 
опасность крушения Австрийской империи, войска 
которой уступали восставшим и терпели пораже
ния, просьбы о военной помощи от ФранцаИосифа 
и фельдмаршала Виндишгреца вынудили Николая I 
предпринять вооруженное вмешательство. При этом, 
как следует из письма императора фельдмаршалу 
И. Ф. Паскевичу, Николай I не испытывал иллюзий 
по поводу настроений венского кабинета, но счи
тал, что, спасая от революции Австрию, он спасает 
от той же беды Россию: «По примеру прежнего пред
вижу одну зависть, злость и неблагодарность и верно 
не вмешался бы, ежели б своя рубашка не была ближе 
к телу, то есть ежели бы не видел в Беме и прочих мо
шенниках в Венгрии не одних врагов Австрии, но вра
гов всемирного порядка и спокойствия… которых 
истребить надо для нашего же спокойствия». Вопреки 
беспокойству Петербурга, Великобритания спокойно 
отнеслась к совместному австрорусскому подавлению 
венгерского восстания (Пальмерстон ограничился 
фразой: «Кончайте скорее»). Англия уже рассматривала 

Австрийскую империю как противовес российскому 
влиянию на Балканах и в Турции [6, с. 357].

Успех венгерского похода был предопределен 
не только военным превосходством русскоавстрийской 
коалиции, но и ростом противоречий в самой Венгрии 
(национализм, крестьянский вопрос). Л. В. Выскочков 
так определил негативные последствия интервенции: 
«Европейское общественное мнение негодовало. Вен
гры стали врагами России, а австрийцы не переставали 
ими быть» [3, с. 529].

В целом, политику Николая I по отношению к ев
ропейским революциям следует признать посвоему 
логичной. Очевидная связь внешней и внутренней 
политики с учетом социальноэкономических, поли
тических и идеологических особенностей Российской 
империи делала ее неизбежной. Как император великой 
державы, особое преимущество которой в европей
ских делах было завоевано в наполеоновских войнах, 
Николай I не мог пойти на ревизию венской системы 
международных отношений. Неслучайно до военной 
интервенции дело дошло только в 1849 г., когда стало 
заметно умаление российского влияния как в Европе, 
так и на Востоке. Спасая Австрию, Николай I искренне 
считал, что спасает Россию.

Подобные факторы определяли политику России 
и на балканском направлении. Осознавая геополити
ческие интересы Российской империи в данном ре
гионе, Николай I старался совместить их реализацию 
с сохранением европейской стабильности в рамках 
венской системы, рассматривая военное решение как 
крайний случай. Саму Османскую империю россий
ский император считал «слабым соседом», которого 
следует сохранить, но вовлечь в орбиту своего влияния. 
Распад Османской империи мог спровоцировать обще
европейскую войну на Ближнем востоке и обрушить 
все здание европейской политики. Россия традиционно 
взаимодействовала со славянскими народами Балкан
ского полуострова, видя в них и инструмент давления 
на Турцию, и проводников своего влияния. До конца 
1840х гг. российская дипломатия считала главной зада
чей становление и защиту национальных христианских 
автономий в составе Османской империи.

Вступив на престол, Николай I перешел к более 
решительным действиям в ближневосточном кризисе, 
вызванном восстанием в Греции. Петербургский прото
кол 1826 г. обеспечил взаимодействие России с Англи
ей, возможность самостоятельной линии российской 
политики по отношению к Турции, нейтрализовал воз
можное сопротивление Австрии и Франции [6, с. 212]. 
Франция вынужденно присоединилась к англорусско
му протоколу. Наваринское сражение, русскотурецкая 
война 1828–29 гг., Адрианопольский мир 1829 г. стали 
очевидными успехами не только российского оружия, 
но и российской дипломатии. После ожесточенных 
споров, Греция получила автономию (с 1830 г. — неза
висимость), Османская империя подтвердила гарантии 
автономии Дунайских княжеств, в которые вошли 
российские войска, получила автономию и Сербия.

Подчеркнем явное стремление Николая I сохра
нить Османскую империю. С этим связан не только 
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отказ от занятия Константинополя. Можно вспомнить 
заявление К. В. Нессельроде: «Мы не хотим Константи
нополя. Это было бы самым опасным завоеванием, ко
торое мы могли бы сделать» [6, с. 234]. Л. В. Выскочков 
приводит беседу Николая I с казаками«некрасовцами» 
на Дунае («некрасовцы» — это старообрядцы, потомки 
участников булавинского восстания, с атаманом Иг
натом Некрасовым нашедших приют в пограничных 
землях турецкого султана): «Не стану обманывать 
вас ложными надеждами: я не хочу удерживать за со
бой этот край, в котором вы живете и который занят 
теперь нашими войсками; он будет возвращен туркам, 
следовательно поступайте так, как велят вам ваша 
совесть и ваши выгоды» [3, с. 494]. Уже после под
писания Адрианопольского мирного договора 1829 г. 
секретный комитет в СанктПетербурге так определил 
основные принципы российской внешней политики 
по отношению к османской Турции: «Выгоды от со
хранения Оттоманской империи в Европе превышают 
ее невыгоды», что и было реализовано в 1833 г. Ун
кярИскелесийским договором. Ситуация изменилась 
только после 1844 г. [3, с. 505].

Благодаря России ряд балканских народов полу
чил автономию и, возможно, был избавлен от опасно
сти уничтожения. Почему же в 1840е гг. российское 
влияние в Греции, Сербии, Дунайских княжествах 
неуклонно снижается, в итоге сменившись на покро
вительство европейских держав? Следует отметить 
несколько объективных факторов, причем собственно 
охранительная идеология, заставляющая с подозрением 
смотреть на национальноосвободительное движение, 
как считают современные исследователи данного во
проса, не играла решающей роли.

Выше говорилось, что Николай I по вполне праг
матичным причинам предпочитал зафиксировать 
и защищать автономию Сербии, Греции и Дунай
ских княжеств в рамках слабой Османской империи, 
а не разрушать ее предоставлением независимости 
балканским народам. Пример независимой с 1830 г. 
Греции, которая после убийства первого президента, 
ранее возглавляющего российский МИД, И. Каподи
стрии в 1831 г. быстро оказалась в орбите влияния 
Англии, тоже был красноречив.

Взаимодействию с Россией мешало отсутствие 
экономического интереса. В. Н. Виноградов пишет: 
«…России нечего было продавать балканским странам 
и нечего было покупать у них. Экономическое тяготе
ние, как фактор, влияющий на политику, отсутство
вало, идеологическое — тоже. Что могла предложить 
официальная Россия поднявшимся к самостоятельной 
жизни народам ЮгоВосточной Европы? Формулу 
“самодержавие, православие, народность”? Отсталый 
крепостнический строй? Абсолютистское правление 
в его самых одиозных формах? Отсутствие какоголибо 
намека на народное представительство? Все это было 
глубоко чуждо прогрессивным кругам балканского 
общества, тяготевшим к буржуазнодемократиче
ской идеологии Западной Европы» [7, с. 90]. Англия, 
Франция и даже Австрия объективно казались более 
привлекательными экономическими партнерами.

Политическое «покровительство» России, кроме 
защиты прав автономии, часто выражалось в откро
венном вмешательстве во внутренние дела стремя
щихся к независимости государственных образова
ний. Греция, Сербия, в меньшей степени Дунайские 
княжества стремились не только к полной неза
висимости от османской Турции, но и к политиче
ским преобразованиям. Местные буржуазные элиты 
видели социальноэкономический и политический 
идеал не в самодержавной крепостнической Рос
сии, а на Западе. «Вполне закономерно, что мест
ные правительства стремились избавиться не только 
от явного гнета османских властей, но и от любого 
другого вмешательства в свою внутреннюю жизнь. 
Это касалось и “державыпокровительницы”, како
вой долгое время являлась Россия, претендовавшая 
на руководство всей политической жизнью провинций 
на Балканах. Европейские революции начала 30х го
дов и нестабильность общей политической ситуации 
в балканских государствах служили для российского 
правительства дополнительным обоснованием его 
вмешательства во внутриполитическую жизнь тех 
новых государственных образований, которым до не
давнего времени оно оказывало поддержку в борьбе 
за независимость». Назойливое «покровительство» 
стало тяготить местные элиты. «Отсутствие гибкости 
во взаимоотношениях с новым руководством послу
жило одной из причин все углублявшегося кризиса 
доверия к России, приведшего в ряде случаев к полной 
потере ее былого влияния и переориентации балкан
ских государств на поддержку со стороны других 
европейских стран — давних соперниц России. Они 
не замедлили занять утрачиваемое Россией место» 
[6, с. 309–311].

Столкнувшись с сопротивлением, российские 
власти интерпретировали это как проявления «не
благодарности». Можно констатировать, что «рос
сийские политические деятели, как видно, не от
давали себе отчета в том, что уже не в их власти 
было решать, “эманципировать” ли им балканские 
народы дальше или подождать более подходящего 
момента. В действительности процессы, происхо
дившие на Балканах, уже выходили изпод контроля 
России» [6, с. 311].

Некоторым исключением могла стать ситуация 
в Дунайских княжествах, Молдавии и Валахии, 
до 1834 г. занятых российскими войсками. В этом 
регионе российские власти решились на серьезные 
внутренние преобразования, что могло «двинуть» эту 
страну к «прогрессивному развитию». Председателем 
Диванов княжеств Молдавии и Валахии был назначен 
один из самых способных николаевских администра
торов генераллейтенант П. Д. Киселев.

«Административнореформаторская деятель
ность П. Д. Киселева проходила по трем основным 
направлениям — улучшение, систематизация, при
дание административной стройности и четкости 
по российскому образцу существующим институтам; 
собственно крестьянская реформа; меры, направлен
ные на экономическую и культурную интеграцию 
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Дунайских княжеств с Россией. К первому блоку 
проведенных Киселевым мероприятий, кроме пра
вильного устройства администрации, борьбы с кор
рупцией и повышением исполнительной дисциплины, 
следует отнести постройку военноэтапных дорог, 
формирование местных воинских контингентов 
и реформирование по русскому образцу системы 
правосудия, с отменой таких средневековых инсти
тутов как пытки, публичная смертная казнь и замена 
земляных ям для заключенных тюрьмами, а самое 
главное — налоговую реформу. Последняя была вы
звана необходимостью финансового оздоровления 
после войны и турецкого господства, стремлением 
увеличить доходы местного бюджета, чтобы кня
жества не обременяли Российскую казну, к тому же 
замена архаичной системы налогообложения, остав
шейся от турок, способствовала сближению княжеств 
и Российской империи. В результате упорядочивания 
финансовых потоков (запрещение продажи долж
ностей и натуральных платежей чиновникам), мер 
по подъему сельского хозяйства, промышленности 
и торговли, более правильного налогообложения 
и сдачи откупов, П. Д. Киселев добился «умножения 
доходов без “возвышения податей с народа” — за счет 
расширения налогооблагаемой базы». Вершиной дея
тельности Киселева стала ограниченная крестьянская 
реформа, содержанием которой было уничтожение 
помещичьего произвола посредством четкого и ясного 
определения размеров крестьянских повинностей [8, 
с. 120–122].

Вероятно, киселевские преобразования в Ду
найских княжествах следует рассматривать не сами 
по себе, и не только как «социальную лабораторию» 
для возможных реформ в России [9, с. 202–203], а как 
попытку обеспечить будущую интеграцию княжеств 
в Российскую империю. Именно так смотрел на свою 
миссию в княжествах сам П. Д. Киселев, который 
объяснял свое согласие принять назначение в кня
жества заверением И. И. Дибича, что Дунайские 
княжества — это будущая «собственность России» 
[8, с. 114]. Чтобы заменить австрийское экономиче
ское влияние в княжествах русским, П. Д. Киселев 
добивался увеличения товарооборота между Россией 
и княжествами, по его предложению Одесский ком
мерческий банк предоставлял местному дворянству 
ссуды под залог земли. Стремясь приобщением 
к европейскому просвещению и культуре отдалить 
княжества от Турции, П. Д. Киселев в феврале 1834 г. 
открыл музей естественных наук, в который пере
дал собранную на Урале коллекцию геолога Лизеля; 
по его инициативе в Бухаресте (1 мая 1831 г.) и Яссах 
(1 января 1832 г.) были открыты архивы Молдавии 
и Валахии, по оценке В. Я. Гросула и сегодня явля
ющиеся крупнейшими хранилищами документов 
по истории Румынии [8, с. 121–122].

«Навязывание» реформ иностранной админи
страцией, фактическое отстранение местной боярской 
элиты от разработки «Органического регламента», 
регулирующего отношения крестьян и помещиков, 
противодействие на Балканах России со стороны 

Франции и Австрии, деятельность польских эми
грантов, участников восстания 1830–1831 гг. привели 
к формированию политической оппозиции, а значит, 
и репрессий со стороны российской администрации. 
П. Д. Киселев писал к К. В. Нессельроде 30 апреля 
1831 г.: «Надобно достигнуть полного умиротворения, 
чтобы не дать повода злоумышленникам искать по
мощи извне…» [8, с. 119].

Общеевропейский революционный подъем 
1848 г. привел к аграрному движению в княжествах, 
господарь Валахии Г. Бибеску отрекся от престола, 
господарь Молдавии М. Струдза пошел на политиче
ские уступки боярским собраниям. Не желая вечно 
оставаться заложником сложных отношений России 
и Турции, часть боярской молодежи выступала за соз
дание независимой Румынии за счет Турции (Мол
давия, Валахия), Австрии (Трансильвания, Буковина) 
и России (Бессарабия), отмену крепостного права 
и дальнейшую модернизацию, что было неприемлемо 
для Николая I, который оказал княжествам «матери
альную помощь» российскими войсками. Операция 
была проведена совместно с Турцией, что подорвало 
образ России как противника Турции, радеющего 
за освобождение балканских народов. В июне 1848 г. 
русские войска были введены в Молдавию, а в июле 
совместно с турецкими — в Валахию. 19 апреля 
1849 г. Россия и Турция подписали БалтаЛиманскую 
конвенцию, которая ограничила самоуправление 
княжеств. Выборы господаря Диваном отменялись, 
господарь назначался на 7 лет российским императо
ром по согласованию с турецким султаном. Деятель
ность боярских собраний приостанавливалась. Для 
контроля при господарях состояли представители 
от России и Турции. Часть сторонников объединения 
княжеств эмигрировала во Францию. В ходе Крым
ской войны, в начале которой в княжества опять 
вернулись российские войска, было трудно рассчи
тывать на массовую поддержку местного населения. 
Апелляция к религиозному чувству при отсутствии 
политических и экономических связей не была эф
фективной [10, с. 305].

В целом, и на балканском направлении российская 
политика стала заложником диалектики исторического 
развития. «Диалектика истории тогда проявлялась 
в том, что внешнеполитические успехи царизма, да
вая толчок дальнейшему экономическому развитию 
России, в чем немалое значение приобретали южные 
регионы, способствовали разложению крепостниче
ской системы, мешавшей движению страны по пути 
прогресса.

Диалектика истории проявлялась также и в том, 
что балканские народы, добивавшиеся с помощью 
России государственной самостоятельности, затем 
начинали ориентироваться на Запад, хотя русское 
влияние на них оставалось значительным. Самодер
жавие в силу своей классовой сущности не могло 
(да и не стремилось) обеспечить дальнейшее раз
витие балканских народов по пути прогресса. Отка
завшись от открытых захватов на Балканах, царизм 
пытался установить там свою гегемонию системой 
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“покровительства”, искал опору в консервативных 
кругах балканского общества. С позиций истории эти 
планы были обречены. Прогрессивно настроенные 
представители балканской общественности, высоко 
ценившие связи с Россией, находились в оппозиции 
к царизму» [6, с. 238].

В силу особенностей собственного социаль
ноэкономического, технического, политического 
развития Российская империя стараясь защищать на
циональные интересы, вынужденно начинала спорить 
с вектором исторического процесса, теряя влияние 
и в Европе в целом, и на Балканах. Печальный итог 
николаевской политики подвела Крымская война.
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DIALECTICS OF HISTORY AND PROTECTIVE PRINCIPLES IN THE FOREIGN POLICY OF NICHOLAS I

This article is devoted to the characteristics of Russia’s foreign policy in the reign of Nicholas I. On the one hand, Nicholas I sought 
to maintain conservative orders in postNapoleonic Europe in the spirit of a protective Holy Alliance. On the other hand, the em
peror defended the national interests of Russia and understood that the realization of national interests does not always correspond 
to the principle of legitimism. This was most clearly manifested in European politics and in the Balkans. Speaking out against 
the European revolutions, Nicholas I defended the predominance of Russia in Central Europe and sought to prevent the penetration 
of revolutionary ideas into Russia. He advocated collective action and moved to open intervention only in 1848–49. In the Balkan 
direction, on the one hand, Russia interacted with the national liberation movement of the Slavic peoples of the Ottoman Empire, 
seeking autonomy rights for them, on the other hand, it sought to preserve the integrity of the Ottoman Empire as a convenient 
«weak neighbor». As a result, Russia, while maintaining the immutability of the current situation, opposed the objective historical 
processes of unification of Germany and Italy, the creation of independent Balkan states. This will lead to a decrease in Russian 
influence both in Europe and in the Balkans.
Keywords: The Russian Empire, Austria, Prussia, the Danube Principalities, Greece, Serbia, Nicholas I, K. V. Nesselrode, the Holy 
Alliance, revolutions, the Hungarian Uprising.
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военно-ИсПЫтАтеЛЬнЫе оРГАнИЗАЦИИ ЛенИнГРАдА 
в усЛовИЯХ БЛокАдЫ И ЭвАкуАЦИИ
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Оказавшись под угрозой блокады, ленинградская система военного производства перестраивалась в соответствии с нуж
дами фронта. Военноиспытательные учреждения, как и предприятия города, были частично эвакуированы. На примере 
Ленинградского артиллерийского полигона рассмотрены этапы становления и развития его деятельности в области опытных 
(научноисследовательских) и контрольных испытаний вооружения в эвакуации. Оставшиеся в блокадном городе подраз
деления полигона были включены в состав Ленинградского фронта и обеспечивали испытания военной продукции для его 
нужд. В результате была сохранена испытательная база системы военного производства в Ленинграде. Эвакуированные 
подразделения способствовали развитию опытноэкспериментальной базы советского военнопромышленного комплекса 
в центральных и южных регионах страны.
Ключевые слова: военноиспытательные организации, блокада, Ленинградский артиллерийский полигон, военное произ
водство, контрольные испытания вооружения, эвакуация.

СанктПетербургЛенинград на протяжении сто
летий формировался как один из ведущих центров во
енного производства России и СССР. С петровских вре
мен в столице и окрестностях компактно располагалась 
система военного (в том числе военнотехнического) 
управления, профильные научные и образовательные 
учреждения, военные предприятия и испытательные 
организации. На протяжении столетий эта система 
играла наиболее значительную роль в военнопроиз
водственной структуре Российской империи, в составе 
формирующегося советского военнопромышленного 
комплекса [1, с. 99]. Накануне Великой Отечественной 
войны в Ленинграде было сосредоточено до 30 про
центов производства военной продукции.

С переносом столицы в Москву из Петрограда 
были перемещены только органы управления — 
наркоматы, главные военнотехнические управления 
и комитеты. Оторванность производственных и ис
пытательных организаций от структур управления 
и научнотехнического руководства остро ощущалась 
уже в 1920е годы. В документах Артиллерийского 
комитета РККА 1926–1927 гг., в частности, от
мечалось, что желательно осуществить перенос 
и удобное сообщение научноисследовательских 
полигонов с Москвой [2, с. 88]. На протяжении 
1920–1930х годов шли форсированные процессы 
модернизации военной техники и перевооружения, 
которые не позволяли параллельно осуществлять 
серьезные территориальные и структурные изме
нения в сложившемся военнопроизводственном 
комплексе Ленинграда.

С началом Великой Отечественной войны и при
ближением угрозы непосредственно к Ленинграду 
город был вынужден взять на себя исторически уни
кальную миссию — продолжать массовое производство 
вооружения и не только снабжать им Ленинградский 

фронт, но и планово осуществлять поставки для других 
направлений, например, под Москву [3, с. 326]. При 
этом следует учитывать, что значительные производ
ственные мощности были эвакуированы в восточные 
и южные регионы страны. Осуществляя одновременно 
и выпуск новой военной продукции, и ремонт боевой 
техники Ленинградского фронта, промышленность го
рода с колоссальными трудностями переходила на но
вые условия работы. Особенно тяжело давались первые 
месяцы войны. До декабря 1941 г. на Ленинградском 
фронте было израсходовано 3,4 млн артиллерийских 
и минометных выстрелов, в то время как предприятия 
в блокаде смогли за тот же период произвести 3,2 млн. 
выстрелов [4, с. 148].

Испытания военной продукции ленинградских 
заводов в условиях блокады производились на испы
тательных площадках города. В частности, артилле
рийское вооружение, как и до войны, испытывалось 
в основном на Ленинградском артиллерийском поли
гоне. Близость крупнейшего военноиспытательного 
центра к государственной границе всегда заставляла 
предпринимать повышенные меры по обеспечению 
безопасности и секретности, усиливать воспитатель
ную работу с личным составом в этом направлении. 
В практику военноспортивной работы прочно вошли 
военизированные походы служащих на полигоне. 
В ежегодных лыжных походах к финской границе 
участвовало по 100 и более человек. Свою роль эта 
форма подготовки сыграла во время войны с Фин
ляндией 1939–1940 гг. Полигон активно помогал по
левым армиям в деле их артиллерийского снабжения. 
Приходилось по ходу боевых действий дорабатывать 
конструкции орудий и частично комплектовать транс
порты боеприпасов. Инженернотехнический состав 
полигона на месте боев анализировал работу советской 
артиллерии, помогал устранять технические неполадки 
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в войсках1. Изучение устройства всякого рода заграж
дений в укрепленных районах сыграло огромную роль 
при организации обороны территории полигона в годы 
Великой Отечественной войны.

В 1941 г. испытательные учреждения Ленинграда 
планировали масштабные исследования в рамках про
грамм перевооружения. В частности, штат Ленинград
ского артиллерийского научноисследовательского 
опытного полигона (АНИОП) № 25/18 от 14 апреля 
1941 г. предусматривал значительное развитие на
учноисследовательских и опытных работ и был 
полностью укомплектован. Но в связи с быстрым 
приближением зоны боевых действий в июле 1941 г. 
АНИОП был вынужден практически полностью пре
кратить испытания исследовательского характера. 
Уже 15 июля 1941 г. распоряжением Генерального 
штаба вводится новый штат, соответствующий во
енной обстановке и учитывающий необходимость 
обеспечения нужд фронта. Начальник полигона 
полковник С. А. Сорокин был назначен начальни
ком Управления вооружения наземной артиллерии 
Главного артиллерийского управления РККА. Его 
преемником на полигоне стал военный инженер 1го 
ранга И. Н. Оглоблин2.

Располагая большим количеством орудий и бо
еприпасов, квалифицированным личным составом, 
АНИОП обеспечивал формирование дивизий народ
ного ополчения. Для них было выделено: 130 единиц 
орудий от 37мм до 203мм калибра, 72 миномета, 
50 человек начсостава, 79 человек вольнонаемных, 
взвод звуковой разведки в составе 52 человек. Рас
поряжением Главного артиллерийского управления 
(ГАУ) от 16 июля 1941 г. в связи со сложившейся 
под Ленинградом обстановкой основную часть на
учноисследовательских, опытных и часть произ
водственных отделов предписывалось эвакуировать 
на Гороховецкий, Донгузский, Софринский полигоны 
и Научноиспытательный полигон стрелкового во
оружения (НИПСВО) в Щурово3. Следует напомнить, 
что в 1920–1930х годах рассматривались планы 
переноса АНИОП, в том числе в районы Гороховца, 
Донгузской, Софрино. Существующая инфраструк
тура этих полигонов, потенциал их развития были 
хорошо изучены.

Наибольшая по числу людей и техники группа 
21 июля 1941 г. прибыла на Гороховецкий учебный 
артиллерийский полигон Московского военного 
округа. Начальником Гороховецкого филиала АНИОП 
был назначен военный инженер 1го ранга И. С. Бур
мистров. Размеры и устройство учебного полигона 
не позволяли производить масштабные стрельбы 
опытного характера. Еще не обустроившись в быто
вом отношении, испытатели принялись за разбивку 

1 Технический архив войсковой части 33491 (далее Тех. 
Архив в/ч 33491), е. х. 31142, л. 26.

2 Тех. архив в/ч 33491. — Д. 31379, л. 36; архив Военно
исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи (далее архив ВИМАИВиВС). — Ф. 7р, 
оп. 12, д. 105, л. 237.

новых директрис, вырубку леса, оборудование полиго
на. В день прибытия начались стрельбы с временных, 
а с 5 августа 1941 г. — с новых позиций. В составе 
филиала были организованы баллистический отдел, 
отделы испытания материальной части артиллерии, 
снаряжательная лаборатория, опытномеханическая 
мастерская и другие подразделения.

Основными задачами Гороховецкого филиала 
стали: испытание опытных объектов материальной 
части и элементов выстрела по программе 1941 г. 
и заданиям ГАУ; обеспечение контрольных испытаний 
валовой продукции заводов Горьковского, Ярослав
ского и Муромского узлов военной промышленности. 
Один только Горьковский промышленный узел вклю
чал в себя 25 заводов. К ноябрю 1941 г. мощность 
Гороховецкого филиала АНИОП выросла в среднем 
до 10–12 стрельб ежедневно. Только за октябрь 
того же года с новых позиций было произведено 
около 2000 выстрелов (177 стрельб). Образовавшись 
как филиал Ленинградского АНИОП, Гороховецкий 
полигон превратился в современный мощный испыта
тельный артиллерийский центр, который существует 
до настоящего времени3.

Отделы АНИОП, эвакуированные на НИПСВО 
в Щурово, должны были заниматься отработкой 
минометного вооружения заводов Московского про
мышленного узла. В 1941 г. на Научноиспытательный 
зенитный артиллерийский полигон (НИЗАП, станция 
Донгузская близ Оренбурга) отправили звукометри
ческий отдел АНИОП в составе двух лабораторий. 
Начальником отдела назначили инженераподпол
ковника М. Н. Крехалева. Помимо опытных работ, 
на это подразделение были возложены контрольные 
испытания военной продукции заводов Уральского 
узла. В результате совместных усилий сотрудников 
полигона и специалистов промышленности на НИЗАП 
был изготовлен опытный комплект новой звукометри
ческой станции СЧЗ43 «Гипербола». После снятия 
блокады в 1944 г. звукометрический отдел возвратился 
в Ленинград4.

Оставшиеся в Ленинграде подразделения АНИ
ОП выполняли следующие задачи: контрольные ис
пытания валовой продукции ленинградских заводов, 
в том числе бронепреград и бронебойных снарядов; 
подбор зарядов из складских порохов; сборку вы
стрелов для фронта по заданиям ГАУ; завершение 
испытаний опытных объектов по обеспеченным за
даниям. С приближением линии фронта на полигоне 
проводились мероприятия по его охране и обороне: 
создается штаб местной противовоздушной обо
роны, устанавливается круглосуточное дежурство. 
На территории и в жилом районе были оборудованы 
46 земляных укрытий на 2000 человек и газоубежища 
на 350 человек. 5 октября 1941 г. полигон был вклю
чен в состав войск Ленинградского фронта и пере
веден в подчинение начальника артиллерии фронта. 

3 Архив ВИМАИВиВС. — Ф. 7р, оп. 12, д. 110, л. 2, 16, 
20, 69.

4 Там же, л. 5; тех. архив в/ч 33491, д. 31379, л. 37.
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Весь начальствующий состав был сведен в роту, 
вооружен и переведен на казарменное положение. 
Вокруг полигона возвели оборонительную линию5.

С 8 сентября 1941 г. АНИОП работал в условиях 
блокады. Скудный паек того времени — 250 г хлеба 
для рабочих, 125 г — для служащих и иждивенцев. 
С декабря 1941 г. до 27 января 1942 г. было заре
гистрировано 2166 человек с истощением. За вре
мя блокады из числа рабочих и служащих только 
от болезней и голода умерло 218 человек. Немалый 
урон причиняли артобстрелы противника. Наиболее 
разрушительной стала бомбардировка в ночь с 28 
на 29 марта 1942 г. Позднее, 15 декабря 1943 г., 
специальная комиссия составила акт об ущербе, 
причиненном полигону артиллерийскими обстре
лами с марта 1942 г. по июль 1943 г., который бал 
определен в 12 649 026 рублей6.

Исследователи истории отечественного военного 
производства неоднократно отмечали, что «особенно 
массовым, многономенклатурным и сложным было 
в годы войны производство боеприпасов… Удачная 
конструкция ряда боеприпасов позволила наладить 
их производство даже в самых сложных осадных 
и блокадных условиях (в Севастополе, Ленинграде)» 
[5, с. 25]. В июле 1942 г. АНИОП в Ленинграде пере
шел на новый штат и переименован в Ленинградский 
испытательный артиллерийский полигон (ЛИАП). 
По штату военного времени значительно увеличилась 
численность работников производственных отделов, 
поскольку главной задачей полигона стало снаряже
ние боеприпасов и комплектование выстрелов. В свя
зи с этим были переоборудованы лаборатории под 
соответствующие мастерские, изготовлены нужные 
оборудование и инструменты. На производственную 
работу переключились и научноисследовательские 
отделы.

Особое место в изготовлении боеприпасов за
нимало комплектование выстрелов с бронебойными 
снарядами. Их производство довели до 7000 в сутки. 
Возраставшие потребности фронта в минах удовлет
ворялась всеми доступными средствами. Военный 
инженер 2го ранга В. Е. Лебедев наладил и возглавил 
производство снаряжения 82мм мин смесью «АК», 
предложенной Горным институтом. Суточный вы
пуск мин составлял 3000 штук. В работе по сборке 
и снаряжению мин и гранат ЛИАП тесно сотрудничал 
с соседним Морским артиллерийским полигоном, за
водами и вузами города. Например, в 1941 г. корпуса 
гранат РГД41 подавал завод «Северный Пресс», их 
сборку производил Ленинградский химикотехноло
гический институт в мастерских Морского полигона 
и ЛИАП7.

Большая работа была проделана по изысканию, 
составлению и применению зарядовзаменителей 
к штатным артиллерийским системам. Под руковод
ством инженераподполковника Чиркова подобрали 

5 Тех. архив в/ч 33491, д. 31379, л. 38.
6 Там же.
7 Архив ВИМАИВтВС, ф. 7р, оп. 12, д. 112, л. 2–3.

заряды из смеси порохов разных марок, которые 
хранились на складах Кронштадта, Охтинского хи
мического комбината и Шлиссельбургского завода. 
Это позволило бесперебойно снабжать Ленинград
ский фронт боеприпасами местного производства. 
Значимость и объем этой работы подтверждает тот 
факт, что при прорыве блокады в январе 1944 г. 
только артиллерия 2–1 ударной армии за несколько 
минут артиллерийской подготовки расходовала более 
100 тыс. снарядов в минуту [6, с. 121].

Наряду с выполнением заданий фронта полигон 
обеспечивал контрольные испытания продукции 26 
заводовизготовителей. Одновременно испытыва
лись артиллерийские системы и минометы после их 
ремонта. Всего до лета 1943 г. было испытано 981 
орудие и 4300 минометов. Специалисты полигона 
оказывали помощь промышленным предприятиям 
Ленинграда, изготовлявшим снаряды, взрыватели, 
гильзы, стрелковое оружие. Инженеры и техники 
выезжали и помогали налаживать производство 
на Кировском, Металлическом, Охтинском, Ижор
ских заводах, на заводах «Красный Выборжец», им. 
Ленина, им. К. Маркса, на фабриках «Пятилетка», им. 
Володарского, «Красная Бавария», в институтах — 
Горном, Военномеханическом, Технологическом 
и других8.

С первых дней войны ленинградская промыш
ленность приступила к изготовлению реактивных 
пусковых установок М13 и снарядов к ним. После 
первых стрельб на полигоне было принято решение 
проводить приемные испытания боевыми стрельбами 
по фашистским войскам. Оказание помощи в из
готовлении пусковых установок на заводе, а также 
проведение приемных испытаний боевой стрельбой 
по противнику было возложено на специальную 
группу под руководством военного инженера 3го 
ранга И. Е. Здохненко. В течение 1942–1943 гг. под 
руководством С. М. Серебрякова и М. А. Алешкова 
была спроектирована 280мм фугасная реактивная 
мина М28, а также пусковая установка к ней. После 
отработки мины успешно применялись на разных 
направлениях Ленинградского фронта. С. М. Се
ребряков и М. А. Алешков были удостоены звания 
лауреатов Сталинской премии, И. С. Бурмистров 
за работу по конструированию бронебойных снарядов 
удостоился этого звания дважды9.

В период блокады ГАУ не могло из Москвы 
оперативно руководить выдачей заказов на военную 
продукцию для Ленинградских заводов, а также 
контролировать ее изготовление. Для решения этой 
задачи была создана специальная группа из район
ных инженеров военного представительства ГАУ, 
представителей штаба артиллерии Ленинградского 
фронта и полигона. Во главе группу был поставлен 
начальник ЛИАП И. Н. Оглоблин — уполномочен
ный ГАУ по Ленинградскому фронту. Четкая работа 

8 Архив ВИМАИВиВС, ф. 7р, оп. 2, д. 112, л. 25, 29; тех. 
архив в/ч 33491, д. 31379, л. 40.

9 Тех. архив в/ч 33491, д. 31379, л. 41.
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его аппарата позволила успешно разрешить вопро
сы снабжения войск вооружением и боеприпасами. 
Деятельность уполномоченного ГАУ продолжалась 
до окончательного освобождения Ленинграда. За вы
полнение заданий командования по обеспечению 
боеприпасами, изготовлению и внедрению в войска 
новых видов и элементов артиллерийского вооруже
ния в условиях блокады ЛИАП 9 февраля 1944 г. был 
награжден орденом Красного Знамени.

К концу 1944 г. объем опытных работ прибли
зился к довоенному уровню, и стало необходимым 
расширение научноисследовательской базы. 30 мая 
1944 г. приказом заместителя Наркома обороны СССР 
полигон был реорганизован и переименован в Глав
ный артиллерийский полигон (ГАП), которому по ре
шению правительства было дополнительно отведено 
47 500 гектаров для расширения территории. В состав 
ГАП вошли 10 научноисследовательских отделов, 
физическая лаборатория, 5 производственнотехни
ческих отделов, управление, опытномеханическая 
мастерская, 4 отдела подразделений обслуживания. 
17 ноября 1945 г., учитывая вклад ленинградских 
испытателей в дело общей Победы, полигон был на
гражден орденом Отечественной войны 1й степени10.

Завершение военного этапа в истории испы
тательных организаций было связано не только 
с восстановлением, но и расширением лабораторно
экспериментальной базы. Техническое оснащение 
в 1944–1945 гг. представляло собой устаревшие 
образцы оборудования и аппаратуры. В июле 1946 г. 
был утвержден план строительных работ по ре
конструкции полигона на сумму 50 млн рублей. 
Восстановление и реконструкция проводились в те
чение ряда лет путем постепенного строительства 
новых объектов, капитального ремонта, расширения 
и переоборудования старых лабораторий и мастер
ских. В тот же период увеличилась протяженность 
10 и 20градусных директрис, производится их 
оборудование блиндажами и наблюдательными вы
шками. Для испытаний танковых систем стрельбой 
с хода в урочище Нясино был сооружен танкодром.

С 1945 г. выполнялись работы по благоустрой
ству позиций «Главная» и «Возвышенная», построена 
и введена в действие позиция «Запад» с бетонной 
подъездной дорогой и подземными казематами для 
измерительной аппаратуры. Строительными бригада
ми из рабочих и служащих были сооружены 5 жилых 
домов. Для хранения материальной части артиллерии 
и боеприпасов возвели специальные хранилища. 
Лаборатории оснастили приборами и устройствами 
на основе разработок отечественных специализи
рованных НИИ, КБ и заводов, а также полигонных 
и совместных разработок. В 1951–1954 гг. создава
лась аппаратура для динамических измерений при 
ходовых испытаниях артиллерийского вооружения11.

Отказ военного руководства СССР после 1945 г. 
от идеи переноса полигона вглубь территории страны 

10 Тех. архив в/ч 33491, д. 31137, л. 1.
11 Тех архив в/ч 33491, д. 31379, л. 71.

был связан с изменением геополитический ситуа
ции по итогам Второй мировой войны. Оставаясь 
попрежнему в приграничной зоне, испытательный 
центр оказался «в тылу» противостояния НАТО 
и Организации Варшавского Договора, главная линия 
которого переместилась далеко на запад, к границе 
ФРГ и ГДР. Финляндия перестала быть враждебным 
государством, устойчиво сохраняя нейтральный 
внеблоковый статус и демонстрируя дружественную 
к СССР позицию. В то же время разрушать сложив
шиеся организационные связи полигона в рамках 
ленинградского военнопромышленного комплекса 
было дорого и нецелесообразно.

Военноиспытательные организации Ленин
града не только сохранились и укрепились за годы 
войны, но и способствовали формированию опыт
ноэкспериментальной базы военного производ
ства в других регионах. Оценивая эти процессы 
с точки зрения современных условий, следует 
отметить следующее. После распада Советского 
союза и приближения военной инфраструктуры 
НАТО к границам России вновь актуализировалась 
проблема расположения крупнейших военнотехни
ческих объектов в приграничной зоне. Укрепление 
потенциала военного производства во внутренних 
регионах обеспечило возможность относительно 
«безболезненного» перераспределения его объемов 
по территории страны. Впоследствии это позволит 
в значительной степени вывести военноиспытатель
ные мощности из зоны рискованного приграничного 
расположения, более эффективно решать вопросы 
безопасности и развития современной инфраструк
туры СанктПетербурга.
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MILITARY TESTING ORGANIZATIONS OF LENINGRAD  
IN THE CONDITIONS OF BLOCKADE AND EVACUATION

Being under the threat of the blockade, the Leningrad military production system was rebuilt in accordance with the needs of the front. 
Military testing facilities, as well as enterprises of the city, were partially evacuated. On the example of the Leningrad artillery 
range, the stages of formation and development of its activities in the field of experimental (research) and control tests of weapons 
in evacuation are considered. The remaining units of the training ground in the besieged city were included in the Leningrad Front 
and provided tests of military products for its needs. As a result, the testing base of the military production system in Leningrad was 
preserved. The evacuated units contributed to the development of the experimental base of the Soviet militaryindustrial complex 
in the central and southern regions of the country.
Keywords: military testing organizations, blockade, Leningrad artillery range, military production, weapons control tests, evacuation.
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