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2022. № 3 (9)
СФЕРА КУЛЬТУРЫ

Журнал «Сфера культуры» – научное 
рецензируемое издание по культурологии, 
искусствоведению, филологии, философии, 
педагогике и истории. 

Редакция публикует результаты 
оригинальных теоретических и прикладных 
исследований и иные материалы по 
следующим научным специальностям и 
соответствующим им отраслям науки:

5.9.1. Русская литература и литературы 
народов Российской Федерации (филологиче-
ские науки);

5.10.1. Теория и история культуры, искус-
ства (искусствоведение, культурология, фило-
софские науки);

5.10.3. Виды искусства (изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство и архи-
тектура; музыкальное искусство, театральное 
искусство) (искусствоведение);

5.10.4. Библиотековедение, библиографо-
ведение и книговедение (исторические, педа-
гогические науки).

Полнотекстовый доступ к статьям журнала 
осуществляется на портале научных журналов 
«Эко-Вектор» (https://journals.eco-vector.com) 
и сайте Научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru (http://elibrary.ru).

Журнал основан в 2020 г. Включен в 
Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ).

2022. No 3 (9)
SPHERE OF CULTURE

The Sphere of Culture is a scientific peer-
reviewed journal that publishes works on cultural 
studies, art criticism, philology, philosophy, 
pedagogy and history.

The journal publishes the results of 
original theoretical and applied research 
and other materials in the following scholarly 
majors and related branches of humanitarian 
studies:

5.9.1. Russian literature and literature of the 
peoples of the Russian Federation philosophic 
scholarship;

5.10.1. Theory and history of culture, art 
(art history, cultural studies, philosophical 
sciences);

5.10.3. Types of art (fine and decorative 
arts and architecture; musical art, theatrical art; 
art history);

5.10.4. Library science, bibliography and 
book science (historical and pedagogical 
studies).

A full-text access to the articles of the journal 
is carried out both on the portal of scientific 
journals Eco-Vector (https://journals.eco-
vector.com) and on the website of the Scientific 
Electronic Library eLibrary.ru (http://elibrary.ru).

The journal was founded in 2020 and 
included into the Russian Sciencе Citation Index 
(RSCI).
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СПЕЦИФИКА ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА
(ПО МАТЕРИАЛАМ МАССОВОГО ОПРОСА)

Исследование посвящено осмыслению городской идентичности. С одной 
стороны, данный феномен понимается как совокупность аутентичных, присущих 
конкретному городу черт и характеристик, которые выполняют атрибутивную 
функцию и  показывают его специфику. С другой стороны, городская идентичность 
рассматривается в качестве процесса и результата идентификации человека с городом. 
Это связано с принятием местной самобытности и сопровождается эмоциональным 
вхождением в пространство городской среды (предметной и знаково-символической). 
В статье представлены основные результаты исследования городской идентичности 
жителей индустриальных городов Южного Урала (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, 
Озёрск, Карабаш, Сатка), проведенного методом массового опроса 1050 человек. 

Ключевые слова: идентичность места, городская идентичность, городская среда, 
Южный Урал, Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Озёрск, Карабаш, Сатка.

Феномен городской идентичности или 
«идентичности места», в терминологии 
К. Линч [1, с. 26], в последние десятиле-
тия стал одним из наиболее исследуемых 
в гуманитарном знании. Причины этого, 
на наш взгляд, объясняются несколькими 
факторами. 

Во-первых, меж- и даже трансдисци-
плинарным характером феномена город-
ской идентичности, изучение которого 
позволяет выйти на самые разные тео-
ретико-методологические и прикладные 
уровни интерпретации социокультурной 
реальности – от урбанизма до социо-
логии города, от семиотики среды до 
урбафилософии. 

Во-вторых, размытостью смысло-
вого наполнения понятия «городская 
идентичность», ситуативностью и кон-
текстуальностью его использования, что 
неизбежно детерминирует разносторон-
нюю научную активность по его конкре-
тизации, адаптации к нуждам конкретной 
отрасли, дисциплины, исследователь-
ской ситуации.

Пожалуй, можно говорить также и 
об определенной кризисности, сло-
жившейся вокруг феномена городской 
идентичности, о нарушении механизма 
воспроизводства социально-городских 
связей, об отчуждении человека от места 
его обитания. Иллюстрацией такой ситу-
ации выступает известная фраза фран-
цузского историка П. Нора: «О памяти 
так много говорят, потому что её больше 
нет» [2, с. 37]. Не стоит, пожалуй, столь же 
категорично калькировать её на город-
скую идентичность, однако экстраполи-
ровать общий посыл – вполне возможно. 

М. Арефи главную линию проблем в 
сфере городской идентичности провел 
по взаимоотношениям человека и город-
ского ландшафта, а если точнее – по обес-
смысливанию последнего. По словам 
ученого, города наполняются пустыми 
объектами, не транслирующими никаких 
социально значимых смыслов – ни исто-
рических, ни культурных, ни эстетических, 
ни модернизационных. Такие «неместа» 
образуют тысячи квадратных километров 
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«безместности» [3, с. 180], по отношению 
к которой классические механизмы иден-
тификации не работают, что приводит к 
неизбежному кризису городской иден-
тичности. М. Арефи распространял эту 
ситуацию практически на все современ-
ные «неисторические», индустриальные 
города, в категорию которых попадают и 
исследуемые в настоящей статье инду-
стриальные города Южного Урала.

Прикладные аспекты востребован-
ности локально-идентификационной 
проблематики связаны с теми трендами 
официальной культурной политики, кото-
рые ориентированы на повышение неза-
висимости принятия решения на уровне 
регионов, на разработку и реализацию 
стратегии «креативного города» [4, с. 11] 
как пространства привлечения финан-
совых инвестиций и интеллектуального 
капитала.

В контексте нашей исследовательской 
логики городская идентичность пред-
ставляет собой «совокупность аутентич-
ных, присущих конкретному городу черт 
и характеристик, выполняющих атрибу-
тивную функцию, позволяющих диффе-
ренцировать его из числа других городов; 
процесс и результат идентификации чело-
века с городом, основанной на принятии 
его самобытности, на эмоциональном 
вхождении в пространство его предмет-
ной и знаково-символической среды» [5, 
с. 152-153]. В предельно общей трактовке 
городская идентичность есть ни что иное 
как «представление о самом себе как 
жителе этого города» [6, с. 71].

Городская идентичность имеет слож-
ную природу, образуемую на пересечении 
естественных и искусственных компо-
нентов. Формирование первых связано 
с независящими от человека обстоятель-
ствами (прежде всего с фактом рожде-
ния): они основаны на «врожденном» 
факте принятия города как места рожде-
ния, взросления, жизни и пр. Вторые 
обусловлены осознанным выбором чело-
века, который принимает решение о 
выборе места проживания на основании 
определенных требований и критериев 
и, соответственно, заранее моделирует 

(или, точнее, предчувствует) содержание 
собственной городской идентичности. 

В зависимости от структуры, город-
ская идентичность включает в себя 
несколько элементов:

1) знаниевый (рациональная оценка 
сопричатности группе);

2) ценностный (разделение аксиоло-
гических установок группы);

3) деятельностный (включение в раз-
деляемые группой и связанные с её 
существованием модели поведения);

4) эмоциональный (наличие эмоцио-
нальной привязанности к группе и сопря-
женных с членством эмоций);

5) знаково-символический (осво-
ение семиотического ландшафта 
городской среды, включенность её в 
эмоциональный, ценностный, поведен-
ческий контекст существования всей 
группы и отдельных членов);

6) мемориальный (темпоральная 
связь человека с местом проживания, 
приобщенность к его истории, наследию, 
участие в коммеморативных практиках).

В реальности сознание горожан 
содержит все обозначенные структур-
ные уровни городской идентичности в 
синкретичном единстве, а их границы 
намечаются лишь при стимулировании у 
них рефлексии по этому поводу в рамках 
исследовательских процедур.

В 2020-2021 гг. нами был реализован 
массовый опрос, направленный на изу-
чение городской идентичности жителей 
крупных, средних и малых индустриаль-
ных городов Южного Урала (Челябинска, 
Магнитогорска, Златоуста, Озёрска, 
Карабаша, Сатки). Объем выборки соста-
вил 1050 человек, квотными основаниями 
выступили пол и возраст респондентов.

Цель исследования заключалась 
в выявлении на основе субъективной, 
индивидуальной интерпретации про-
шлого (частные представления) общих, 
характерных для группы тенденций, 
закономерностей, перцептивных стере-
отипов (коллективные представления) 
и, в итоге, моделировании обобщенного, 
группового актуального образа городской 
идентичности.
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По мнению Т.С. Тимофеевой, 
А.А. Озериной, О.В. Голубь (к этому 
мнению присоединяемся и мы), массо-
вый опрос, ориентированный на «счи-
тывание» субъективных позиций его 
участников в их самых разнообразных 
проявлениях и выражениях, может рас-
сматриваться как предельно оптималь-
ный инструмент изучения городской 
идентичности: «Использование вопро-
сов разных типов (зарытых, открытых, 
вопросов-шкал) позволяет с помощью 
анкеты собрать данные об установках, 
отношении к какому-либо объекту, фактах 
поведения, а также о личностных и соци-
ально-демографических особенностях 
респондентов» [7, с. 143]. 

Вместе с тем могут быть выделены 
и определенные ограничения опро-
сных методик, вызванные сложностью 
адекватной фиксации мнений самими 
участниками опроса. Эти сложности 
детерминированы, прежде всего, нали-
чием прочной эмоциональной (пози-
тивной или негативной) связи с местом 
проживания. Другими словами, уровень 
глубинного переживания не в полной 
мере может быть осмыслен и вербально 
выражен в точных и фиксируемых пока-
зателях. Именно поэтому в используемой 
анкете мы обращались не только к зна-
ниевому уровню рефлексии городской 
идентичности, но и к эмоционально-чув-
ственному компоненту, а именно – к ассо-
циативным способам передачи мнений.

Анкета, выступившая инструменталь-
ным основанием исследования, была 
тематически структурирована на следую-
щие блоки:

1. Блок базовой оценки (вопросы 
анкеты: «Давно ли вы живете в этом 
городе?», «Какие ассоциации прежде 
всего возникают у Вас при восприятии 
этого города?», «Насколько прочно вы 
связываете свою жизнь с жизнью города, 
его проблемами и перспективами?», 
«Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети перее-
хали жить в другой город?»).

Данный блок был связан с выявле-
нием у респондентов, имеющих опреде-
лённые места проживания, различных по 

своему наполнению и характеру оценок 
(качественных, количественных, эмо-
циональных, рационально-логических). 
В частности, нас интересовало, как ими 
воспринимаются родные города через 
ассоциации («грязный», «провинциаль-
ный», «современный», «безопасный» 
и пр.); через оценку возможностей даль-
нейшей жизни в конкретном месте и т.п. 

2. Блок информационно-деятельност-
ной оценки (вопросы анкеты: «На ваш 
взгляд, в общероссийском пространстве 
ваш город известен в связи с информа-
цией о…», «Состоите ли вы в каких-то 
реальных или виртуальных сообще-
ствах, связанных с вашим городом 
(волонтерских организациях или заре-
гистрированы в тематических городских 
сообществах в социальных сетях)?»).

Этот блок вопросов был ориенти-
рован на определение особенностей 
информационно-медийной репрезен-
тации города, оценки его имиджевого 
потенциала (с точки зрения респонден-
тов) и деятельностно-проектной активно-
сти участников опроса, их встроенности 
в виртуальные и реальные практики, 
направленные на решение значимых для 
горожан вопросов.

3. Блок мемориальной оценки 
(вопросы анкеты: «Если оценивать ваш 
город через временную перспективу, 
какой период больше всего интересен 
вам лично?», «Когда вы слышите сло-
восочетание “память города”, с чем в 
первую очередь вы его связываете?», 
«Уделяется ли в вашем городе внима-
ние исторической памяти – облику улиц, 
восстановлению исторических зданий, 
состоянию памятников, сохранению 
информации о прошлом города?» и др.).

Ответы на вопросы этого блока позво-
лили нам судить о наличии/отсутствии, 
выраженности/латентности темпораль-
ных связей горожан с их городом. Такого 
рода связи операционализировались 
нами посредством следующих маркеров: 
сформированность интереса к истории 
города, заинтересованность в его акту-
альной жизни или в будущем, интерпре-
тация понятия «память города», оценка 
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деятельности властей в сфере сохране-
ния культурно-исторического наследия, 
участие в приватных актах поминовения 
и публичных коммеморациях.

На основании результатов опроса 
жителей городов Южного Урала 
(Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, 
Озёрск, Карабаш, Сатка) были сделаны 
следующие выводы.

1. Городская идентичность («иден-
тичность места») в самом обобщенном 
виде представляет собой интеграцию 
временных и пространственных коорди-
нат существования человека на конкрет-
ной территории. Такого рода координаты, 
с одной стороны, позволяют человеку 
ориентироваться в реальном и символи-
ческом городском ландшафте (город как 
место), а, с другой – соотносить собствен-
ную биографию с его различными темпо-
ральными измерениями: прошлым (город 
как история), настоящим (город как акту-
альность) и будущим (город как простран-
ство перспектив). 

Стоит отметить, что, согласно резуль-
татам исследования, в этой временной 
триаде прошлое оказывается чрезвы-
чайно значимым модусом. Это не озна-
чает, что жители индустриальных городов 
проявляют исключительно ретроори-
ентированные настроения, а интерес к 
истории доминирует у них над чувстви-
тельностью к настоящему. Это говорит 
о том, что в структуре городской иден-
тичности «память города» или темпо-
ральная идентичность (история города, 
его культурно-историческое наследие, 
личные воспоминания самих горожан, 
инкорпорированные в городскую среду) 
выступает той основой, на которую 
наращиваются все остальные уровни 
идентичности. Посредством её осущест-
вляется «одушевление» города, обеспе-
чиваются связи личного и социального, 
реального и символического, историче-
ского, актуального и проспективного. 

2. Такие связи оказались наиболее 
прочными и выраженными, главным 
образом, среди жителей так называ-
емых малых городов с численностью 
менее 100 тысяч человек (Озёрск, 

Карабаш, Сатка, Златоуст). Это проявля-
ется, во-первых, в намерении сохранить 
место жительства (не переезжать в дру-
гие города, регионы, страны), а также в 
доминировании позитивных, а главное – 
личных, приватных ассоциаций с род-
ными городами («город-дом», «город 
детства» и пр.). 

В целом при формировании ассоциа-
тивного образа города заметно ценност-
ное доминирование экзистенциональных 
(а не рационально-критических) свя-
зей, которые проявляются в преоблада-
нии эмоциональных реакций, личного 
отношения к городу над его объектив-
но-пространственными, инфраструктур-
ными, производственно-экономическими 
параметрами.

В крупных городах (Челябинск, 
Магнитогорск) биографическая и эмо-
циональная связь жителей с местом их 
проживания значительно слабее. Они 
намного чаще выражает намерение 
сменить место жительства и характери-
зует родные города через негативные и 
безличные ассоциации («экологические 
проблемы», «город-завод», «провинци-
альный город» и пр.).

3. Эмоциональная и деятельная 
включенность горожан в различные про-
цессы жизни города (показатель «дей-
ственной сопричастности») реализуется 
через участие в официальных городских 
мероприятиях, направленных на сохра-
нение памяти (День города и Парад 
Победы), а также проявлена в вирту-
альных форматах кооперации жителей 
(онлайн-активность). 

Большинство горожан, несмотря на 
декларируемый интерес к вопросам и 
проблемам городской жизни, в реально-
сти не конвертируют эту заинтересован-
ность в активные практики объединений 
и формы социальной активности.

4. В отношении Челябинска, 
Магнитогорска, Озёрска и Карабаша 
можно говорить о том, что в информацион-
ном пространстве имидж этих городов и, 
вероятно, сформированная ментальность 
их жителей как объективное основание 
внешне-информационного позициони-
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рования закрепляется в виде устойчивой 
маркировки промышленного анклава 
(«город как промышленный центр», 
«город как завод», «город как место про-
изводства», «город как источник экологи-
ческих проблем»). 

Иная информационная картина внеш-
него позиционирования связывается 
с городами Златоуст и Сатка. И в том, и 
в другом случаях жители определяют 
транслируемую информацию о своем 
городе преимущественно в контексте 
природных и культурных достопримеча-
тельностей, находящихся на территории 
города или вблизи него.

5. Мемориальные связи респон-
дентов с местом проживания оказались 
относительно непрочными во всех иссле-
дуемых городах. Мы отмечали, что жители 
малых городов выстраивают ассоциа-
ции с родным городом в спектре теплых 
интимных категорий-эмоций «детства», 
«дома», «семьи». Однако на практике 
мемориальный городской ландшафт ока-
зывается ими практически не освоенным. 
Это проявляется в двух основных аспек-
тах. Во-первых, в низкой интенсивности 
взаимодействия респондентов с мемо-
риальной инфраструктурой городской 
среды (памятные места, мемориальные 
комплексы, места поминовения и пр.). 
А во-вторых, в преобладании пассивных 
форм персональной и семейной мемори-
альной активности (просмотр семейных 
фотографий, отмечание юбилеев и иных 
семейных праздников), то есть таких 
форм, которые не требуют от человека 
особенных временных, интеллектуаль-
ных, материальных усилий. Это справед-
ливо для респондентов всех исследуемых 
городов с более яркой проявленностью у 
жителей крупных индустриальных цен-
тров – Челябинска и Магнитогорска.

Обозначенные нами общие черты 
городской идентичности жителей инду-
стриальных городов Южного Урала не 
отменяют и не нивелируют её специфики 
применительно к каждому отдельному 
населенному пункту. Поэтому на основании 
полученных исследовательских данных 
мы выделили шесть разных типов город-

ской идентичности. Их детальное описание 
представлено в монографической работе 
«Культура памяти в структуре идентично-
сти жителей индустриальных городов» [8]. 
В рамках данной статьи мы лишь наметим 
общие контуры каждого типа.

1. Челябинск. Проблемно-пограничный 
тип. Характеризуется доминирующей 
негативной оценкой города как инду-
стриального центра с серьезными эколо-
гическими проблемами, заброшенного и 
ненужного местным властям. Эти харак-
теристики проходят красной нитью сквозь 
все ответы респондентов. Естественным 
продолжением такого положения вещей 
является стремление челябинцев к смене 
места территориальной локализации и 
высокий уровень конфликтности. Однако 
у такого типа идентичности есть и сози-
дательный потенциал, раскрывающийся 
в привязанности к городу по принципу 
«несмотря ни на что» и выражающийся в 
любви к нему как месту рождения, месту 
жительства выдающихся людей, месту 
богатой и славной истории («Челябинск – 
город трудовой славы и доблести»).

2. Магнитогорск. Условно-лояльный 
тип. Несмотря на схожесть Магнитогорска 
и Челябинска (оба – промышленные цен-
тры, оба – эпицентры экологического 
неблагополучия), магнитогорцы демон-
стрируют значительно более высокую 
лояльность в отношении своей малой 
Родины. В их оценках присутствует зна-
чительно большее число положительных 
ассоциаций, как в контексте личной эмо-
циональной оценки («город – дом», «город 
трудовой славы» и др.), так и в контексте 
информационно-имиджевого посыла. 
Жители Магнитогорска четко понимают 
имеющиеся проблемы, однако перефоку-
сируют собственное недовольство ими на 
позитивные позиции (вклад города в эко-
номическое развитие страны, в Великую 
Победу и пр.).

3. Златоуст. Рутинный тип. Отношение 
златоустовцев к своему городу описыва-
ется, главным образом, через категории 
пассивности и инертности. С одной сто-
роны, они не вербализируют негативного 
отношения к городу, воспринимая его 
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как город детства и источник природных 
богатств, с другой – не воспринимают его 
как перспективное место для проживания 
и сферу приложения собственных усилий.

4. Озёрск. Эмпатийный тип. Во мно-
гом детерминирован закрытым статусом 
города и особыми условиями прожива-
ния в нем (в том числе сложившейся ещё 
в советское время особенно качествен-
ной социальной, экономической, культур-
ной инфраструктурой). В целом озерчане 
демонстрируют высокий уровень лояль-
ности к городу, заинтересованность в 
его жизни и готовность принимать в ней 
самое активное участие, осознание соб-
ственной уникальности и стремление к 
сохранению личных связей с ним (эмоци-
ональных, территориальных и пр.).

5. Карабаш. Ресурсный тип. Несмотря 
на острые экологические и социаль-
но-экономические проблемы Карабаша, 
на практически уничтоженную в 1990-е 
годы производственную и социокуль-
турную инфраструктуру, его жители 
фокусируются, во-первых, на огромной 
роли, которую город сыграл в Великой 
Отечественной войне, на его истории 
как уникального промышленного центра, 
а во-вторых, на образе «светлого буду-
щего», в которое они верят. Это предо-
пределяет высокий уровень лояльности 
жителей к городу, заинтересованность 
в его развитии, желание быть не просто 
свидетелем, но и активным участником 
его возрождения. В данном случае, на 
наш взгляд, срабатывает культурно-те-
рапевтический механизм [9, с. 54], при 
котором на фоне объективных негатив-
ных факторов жизни карабашцы (при 
поддержке местных властей) генерируют 
компенсаторную модель реагирования, 
основанную на позитивной мифологиза-
ции как прошлого, так и будущего.

6. Сатка. Позитивный тип. Несмотря 
на набор типичных проблем, сопрово-
ждающих функционирование любого 

индустриального моногорода, респон-
денты воспринимают Сатку как город 
детства, культуры и возможностей (а не 
как эпицентр экологической катастрофы 
или город-завод). Эта позиция, в сравне-
нии с ответами жителей других городов, 
является уникальной, поскольку не про-
сто демонстрирует готовность жителей 
сохранять свою территориальную пропи-
ску, но и обоснованную готовность свя-
зать собственную жизнь с малой Родиной. 
В целом ответы саткинцев характери-
зуются максимальной позитивностью, 
лояльностью как к городу в целом, мест-
ным властям, так и к его промышлен-
но-производственному статусу. Отдельно 
стоит отметить высокий уровень реаль-
ной и виртуальной кооперации жителей 
Сатки, то есть их готовность включаться в 
решение существующих и предотвраще-
ние потенциальных проблем. 

Феномен городской идентичности 
сложен и многогранен. Он обладает 
огромным числом исследовательских 
точек роста, отражающих без преуве-
личения бесконечное разнообразие 
проблемных ракурсов. И дело не только 
в наличии актуального урба-кризиса, 
в терминологии М. Арефи, или беско-
нечных трансформаций, обновлений, 
мутаций символов и форм, лежащих, с 
точки зрения К. Линча, в основе любой 
городской среды. Причина ещё и в том, 
что С.Б. Синецкий обозначил в терми-
нах общечеловеческого противостояния 
стремления к разнообразию и обретению 
идентичности [10]. И пока это противо-
стояние не исчерпало себя, пока проти-
воречие между потребностью в познании 
иного и обретении себя не нашло сози-
дательного разрешения, феномен город-
ской (и шире – любой) идентичности 
будет занимать лидирующие позиции в 
списке наиболее актуальных исследова-
тельских трендов. 
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SPECIFICITIES OF THE URBAN IDENTITY OF INDUSTRIAL 
CITY RESIDENTS IN THE SOUTHERN URALS 
(BASED ON THE MATERIALS OF A MASS SURVEY)

The research deals with the 
comprehension of urban identity. On the 
one hand, this phenomenon is understood 
as a set of authentic features and 
characteristics (inherent in a particular city) 

that perform an attributive function and 
reveal the specificity of the phenomenon. 
On the other hand, urban identity is 
considered as both the process and result of 
a particular person’s identification with the 
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city, which is associated with an acceptance 
of the local identity and is accompanied 
by an emotional self-inclusion into the 
realm of both object and symbolic urban 
environment. The main results of the 
research of the urban identity of residents 
of several industrial cities in the Southern 
Urals (such as Chelyabinsk, Magnitogorsk, 

Zlatoust, Ozyorsk, Karabash, and Satka), 
performed through a mass survey of 1050 
people, are presented in the article.

Keywords: local identity, urban identity, 
urban environment, the Southern Urals, 
Chelyabinsk, Magnitogorsk, Zlatoust, 
Ozyorsk, Karabash, Satka.



К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 И
 Т

Е
К

С
Т

C U L T U R E  &  T E X T

2



23

К У Л Ь Т У Р А  И  Т Е К С Т

УДК 821.161.1+81`367.7
DOI: 10.48164/2713-301X_2022_9_23

Т.В. Бакнина 
Самара 

Самарский государственный институт культуры
 tatyana-baknina@yandex.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗГОВОРНОГО 
СИНТАКСИСА В РОМАНЕ Т. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ»

В исследовании предпринят контекстологический анализ одной из глав романа 
современной российской писательницы Т.Н. Толстой «Кысь». Показаны языковое 
своеобразие данного произведения, значение и роль отдельных элементов разговорного 
синтаксиса (неполных предложений, градации, синтаксического параллелизма, 
риторических вопросов, повторов и т. д.). На конкретных примерах раскрыты способы и 
приемы выведения синтаксических единиц из нейтрального в экспрессивно-эмоциональный 
план высказывания. Приводятся аргументы, доказывающие, что функции элементов 
разговорного синтаксиса в романе заключаются в создании комического эффекта, 
в усилении эмоциональной окрашенности образов и текста в целом, в организации 
ритмики речи, а также в специфической манере раскрытия внутреннего мира героев и 
художественной атмосферы этого необычного произведения. 

Ключевые слова: Татьяна Толстая, «Кысь», разговорный синтаксис, синтаксические 
единицы, контекстологический анализ.

Роман Т.Н. Толстой «Кысь» – яркое, 
неординарное явление в литера-
туре начала ХХI в. При появлении в 
2000 г. он вызвал жаркие споры. Роман 
называли и «выдающимся произ-
ведением» [1], и «скверно взбитым 
коктейлем» «из хорошо известных ингре-
диентов» А.М. Ремизова, Е.И. Замятина, 
В.В, Набокова [2], и «энциклопедией 
русской жизни» [3], и «общим местом» 
[4, с. 177-183]. Но язык этого произведе-
ния был так ярок, что всех помирил, его 
великолепие оценили и простые чита-
тели, и рафинированные критики. Вот 
как отозвался о нём философ, эссеист и 
культуролог Б. Парамонов: «Как всегда 
в подлинном произведении литературы, 
сила не в том, что придумано, а в том, 
как рассказано. Сюжет хорошей книги – 
это движение её словесной массы. Да 
какая, впрочем, у Толстой масса! Каждое 
слово значимо, выделено, играет, каждое 
молодцом смотрит. “Кысь” – выдающе-
еся словесное построение» [1]. В тон 

Б. Парамонову пишет поэт, эссеист, 
обозреватель Л. Рубинштейн: «Чтение 
вышло изрядное да складное. Лакомое: 
каждое в нем словцо на вкус особливое – 
читай, да причмокивай» [5].

Критики восторгаются лексическим 
великолепием романа, но так же ярок и 
синтаксис произведения. Именно в нем 
нашла свое яркое воплощение разго-
ворная стихия языка. Роман написан в 
сказовой манере, повествование ведется 
от лица рассказчика, слово которого 
стилизовано под живую простонарод-
ную речь. Языковые аспекты художе-
ственных и публицистических текстов 
Т. Толстой (в особенности новелл) не раз 
привлекали ученых, для чего зачастую 
выбирался сравнительно-сопостави-
тельный подход [6-9]. Наше исследова-
ние нацелено на то, чтобы рассмотреть 
разговорные синтаксические единицы и 
конструкции в романе Т. Толстой «Кысь»,
выявить способы и приемы выведения 
синтаксических единиц из нейтрального 
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в экспрессивно-эмоциональный план 
высказывания, определить значение, 
роль и функции элементов разговорного 
синтаксиса в романе.

Произведение состоит из тридцати 
трех глав, каждая называется буквой 
славянской азбуки: Аз, Буки, Веди и т. д. 
вплоть до Ижицы. Каждая глава – насто-
ящий языковой кладезь! Для анализа 
мы взяли главу «Иже», хотя могли взять 
любую другую, поскольку вся книга 
содержит богатый материал для иссле-
дования синтаксических конструкций. 
Экспрессивные, яркие они, как и дру-
гие языковые средства, помогли автору 
создать глубокий, многослойный роман 
о нашей истории, «о природе челове-
ческой», «о борьбе света и тьмы в душе 
человека», «о судьбах культуры в обще-
стве» [10, с. 36]. 

Содержание главы «Иже» вызы-
вает ассоциации со стихотворением 
М. Лермонтова «Выхожу один я на 
дорогу…». В ней, несмотря на бытовые 
заботы главного героя Бенедикта, на 
пронизывающий каждую строчку комизм, 
говорится об одиночестве человека в 
мире, о тоске, тревожащей его душу, о 
непроницаемости бытия. А внешний, 
содержательный уровень – это пережи-
вания главного героя о том, что в доме 
печь погасла, что растопить её нечем 
(огонь ещё не изобретен в этом причуд-
ливом толстовском мире), что нужно либо 
к соседям идти, либо есть остывший ужин 
и мерзнуть всю ночь в остывшем доме. 
Как тут не позавидовать Никите Иванычу, 
у него огонь всегда при себе! Такое уж у 
него Последствие – выдыхать огонь из 
себя. У всех героев романа есть какое-то 
Последствие после техногенной ката-
строфы, которая и отбросила общество в 
доисторические времена. 

Но перейдем от содержательного – 
к языковому, синтаксическому уровню 
главы. Каждое предложение (синтакси-
ческая единица) переведено Татьяной 
Толстой из нейтрального в экспрессив-
но-эмоциональный план. Вот как звучит 
первое предложение главы: «Ах, позави-

довал Бенедикт Никите Иванычу!»1. На 
обыденном, не художественном языке, 
без стилистического задания автора это 
предложение звучало бы так: Бенедикт 
позавидовал Никите Иванычу. И сразу 
исчезли эмоциональность, выразитель-
ность фразы, которые были достигнуты 
средствами разговорного синтаксиса – 
инверсией, восклицательной интонацией 
и очень эффективным морфологическим 
средством – междометием. «Вечером, 
после работы, добравшись до дому, он, 
как всегда, волнуясь, проверил печь, 
и, как назло, как уж часто бывало, печь 
погасла»2 – второе предложение отходит 
от разговорных интонаций, но вставные 
конструкции «как назло, как уж часто 
бывало» и эллипсис (пропуск второго 
сказуемого – обнаружил) возвращают 
повествование в разговорную стихию. 
Третье предложение полностью пред-
ставляет живую речь с её спонтанностью, 
неправильностью, назойливым повтором 
частицы «бы» и повтором слов «дуть, 
дуть, – выдуть». Функциональная роль 
повторов – усилить выразительность 
высказывания, передать эмоцию горечи, 
сожаления героя: «На часок бы раньше 
прийти, оно, может, и ничего бы, ещё 
какая-то жизнь теплилась бы в угольках, 
ещё можно бы, пожалуй, на колени встав 
и вывернув шею, как если бы, молясь, 
дуть, дуть, – выдуть живой огонек из 
сизых, засыпающих деревяшечек»3. Для 
наглядности сравним предложение с 
синонимичным нейтральным вариантом. 
Если прийти на час раньше, огонь можно 
было бы сохранить, дуя на тлеющие угли.
Исчезла эмоциональная оценка сообща-
емого, стерта речевая характеристика 
персонажа, а именно язык – важный эле-
мент в создании образа героя. Фрагмент 
предложения «оно, может, и ничего бы»,
в силу семантической неполноценности 
входящих в него слов, не несущий ника-
кого реального, предметного содержания, 
как и все предложение в целом, пред-
ставляет читателю образ неразвитого, 

1  Толстая Т.Н. Кысь. Москва: АСТ, 2018. С. 79.
2  Там же.
3  Там же.
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невежественного, косноязычного героя, 
«духовного неандертальца», «депрессив-
ного кроманьона», как назвал Бенедикта 
Никита Иванович.

Следующее предложение сцепляется 
с предыдущим назойливой частицей 
«бы», разговорную стихию продолжает 
прилипчивое «да». Повтор – яркая при-
мета разговорной речи, а мастерство, 
языковое чутье Т. Толстой проявляется в 
том, что она снимает монотонность речи 
использованием омонимии этой языко-
вой единицы. Сначала «да» выступает 
в роли утвердительной частицы, затем 
дважды в роли противительного союза, 
затем – соединительного союза: «Да, 
часом раньше, – ещё можно бы. Да рабо-
чий день длинен, да пока на работу добе-
решься, да с работы бегом бежишь, – как 
нарочно, словно кто рассчитал, чтоб тебе 
не поспеть к сроку!»1. Функция данного 
повтора состоит ещё и в замедлении 
повествования, в подчеркивании роли 
каждого сегмента фразы. 

Обратим внимание на структуру пер-
вого в данном фрагменте текста предложе-
ния: «Да, часом раньше, – ещё можно бы».
Фактически сложноподчиненное пред-
ложение с условным придаточным (Если 
прийти на час раньше, огонь можно было 
бы сохранить) заменено двумя неполными 
односоставными (безличными) пред-
ложениями, что как раз характерно для 
разговорной речи и, соответственно, для 
художественного сказа. Функциональная 
роль простых, неполных предложений 
в данном произведении заключается в 
представлении читателю образа героя, в 
раскрытии его необразованности, неспо-
собности использовать богатые ресурсы 
языка, несмотря на то, что работает он 
переписчиком и «перебеляет» лучшие 
произведения мировой литературы.

Отступая далее от последователь-
ного анализа каждого предложения 
главы, проанализируем роль элементов 
разговорного синтаксиса в некоторых 
наиболее ярких фрагментах. Широко 
использует Т. Толстая в романе такой 
элемент экспрессивного синтаксиса, как 

1  Толстая Т.Н. Указ. соч. С. 79.

парцелляция: «У семейных жизнь легче: 
пока хозяин работает, баба дома сидит, 
по хозяйству поворачивается, за печью 
досматривает. Варит. Печет. Мусор 
метет. Прядет, может»2. Парцелляция в 
данном случае создает эффект замедлен-
ного кадра, выделяет желаемые героем 
действия из общей картины, что усили-
вает эмоциональность высказывания.

Одним из синтаксических средств 
выражения эмоциональной оценки про-
исходящего в художественном произве-
дении являются вставные конструкции. 
Автор романа искусно использует их. Вот 
пример из рассматриваемой главы: «А не 
то, может, они спать завалились, а не то
лаются промеж собой, как у семейных 
принято, али дерутся, в волосья вцепив-
шись, а тут ты: нате вам, – не пожалу-
ете ли угольков, добрые голубчики?»3. 
Вставная конструкция нате вам подчер-
кивает, кроме яркой эмоции, экспрессии, 
неожиданность, неуместность вообра-
жаемого действия героя. О простореч-
ном характере конструкции излишне 
говорить. Стоящая по воле автора на 
границе контрастных образов («лаются… 
али дерутся, в волосья вцепившись» – 
«добрые голубчики»), она подчеркивает 
комический эффект фрагмента. В данном 
предложении используется также мно-
госоюзие при однородных членах («А не 
то», «а не то», «али», «а»), что усиливает 
эмоциональность фразы, выбор союзов
(«а не то») вносит неопределенность и в 
то же время объемность в воображаемую 
ситуацию, союз «али» добавляет стили-
стическую окраску. 

Однородные члены, как известно, – 
действенное изобразительное средство. 
Т. Толстая с её необыкновенным языко-
вым чутьем и вкусом постоянно и фили-
гранно работает с этой синтаксической 
конструкцией в своем романе. Вот только 
один из ярких примеров: «Выбрался на 
крыльцо. Господи! Какая тьма. На север, 
на юг, на закат, на восход – тьма, тьма 
без края, без границ, и во тьме, кусками 
мрака, – чужие избы как колоды, как 

2  Там же. С. 80.
3  Там же.



26

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 3 (9)  2022

камни, как черные дыры в черной чер-
ноте, как провалы в никуда, в морозное
безмолвие, в ночь, в забвение, в смерть, 
как долгое падение в колодец, вот как 
во сне бывает, – падаешь и падаешь, 
и нетути дна, и сердце становится все 
меньше да меньше, все жальче да туже.
Господи!..»1. В приведенном предложе-
нии шесть (!) рядов однородных членов. 
Первый ряд рисует тьму, распростра-
нившуюся по всем направлениям, вто-
рой – её бескрайность, безграничность. 
Третий ряд – поиск героем (автором) 
эквивалента этой тьмы («как колоды, как 
камни, как дыры, как провалы в никуда,
как падение в колодец»). Восходящая 
градация сравнений создает дополни-
тельную экспрессию, поскольку каждый 
последующий элемент усиливает про-
изводимое им впечатление. Четвертый 
ряд однородных членов («провалы в 
никуда, в …безмолвие, в ночь, в заб-
вение, в смерть») также представляет 
восходящую градацию, выполняющую 
аналогичную функцию. Прибавим ко 
всему этому окрашенность созданного 
образа в черный цвет, усиленную тав-
тологией, («как черные дыры в черной 
черноте»), и получается такая жуткая 
картина пространства, окружающего 
героя, такой взрыв эмоций, такая высо-
кая степень осознания им своего оди-
ночества и непроницаемости бытия!.. 
«Черный квадрат» К. Малевича в литера-
турном исполнении, да и только! Надежда 
выбраться из экзистенциального вакуума 
дана автором тоже синтаксическим сред-
ством – завершающим данный фрагмент 
обращением «Господи!..».

Широко представлены в данной главе 
и во всем романе ещё и такие стилисти-
ческие фигуры как эллипсис, синтак-
сический параллелизм, риторические 
вопросы. Эллипсис придает тексту дина-
мичность, поддерживает интонацию 
живой речи: «А над головой – небо, тоже 
чернее черного…; За спиной – остываю-
щая изба»2. Синтаксический параллелизм 
способствует ритмизации речи, усиливает 

1  Толстая Т.Н. Указ. соч. С. 80-81.
2  Там же. С. 81.

эмоциональность высказывания, ука-
зывает на связь различных элементов. 
Автору «вербального сокровища» (так 
назвал роман один из критиков) [11], как 
видно из предпринятого анализа текста, 
свойственно «нанизывание приемов», 
использование сразу нескольких средств 
художественной выразительности в одном 
предложении. Следующий фрагмент тек-
ста – ещё одно подтверждение данного 
положения: «…Али богатства алчу? …Али
свободы? …Али помереть боюся? …Али
куда уйти хочу? …Али вознесся дерзо-
стью до высот своеволия, мыслю себя 
мурзой, а не то каким властелином неу-
добосказуемым, агромадным, волшеб-
ным, всевластным, главным-преглавным, 
голубчиков потаптывающим, во тереме 
обретающимся, руками пошевеливающим, 
главой помавающим?..»3. Текст, пред-
ставляющий собой каскад риторических 
вопросов, ритмически поддержан син-
таксическим параллелизмом односостав-
ных определенно-личных предложений 
с повторяющимися союзами (стилисти-
ческий прием – многосоюзие). Пять раз 
повторенный просторечный союз «али» в 
начале предложений (анафора) усиливает 
энергию риторических вопросов, которые 
выстроены по законам так любимой авто-
ром восходящей градации, повышающей 
экспрессию, «раскачивая эмоцию». 

Подводя итог, следует резюмировать, 
что синтаксические ресурсы русской 
разговорной речи Т. Толстая использует 
артистично, блистательно. Использует 
по максимуму. Они служат в романе для 
создания комического эффекта с целью 
сатирического освещения явления, для 
повышения эмоциональной окрашен-
ности образов и текста в целом, спо-
собствуют ритмизации речи. Фигуры 
стилистического синтаксиса автор 
искусно привлекает и для создания 
образов героев, и для характеристики 
мира, созданного в романе, встающего 
в ряд других самобытных сатириче-
ских миров, таких как у М.Е. Салтыкова-
Щедрина (г. Глупов) или у А.П. Платонова 
(г. Градов).

3  Там же. С. 82.
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The article deals with a contextual 
analysis of one chapter in the novel Kys’ 
by Tatyana Tolstaya, a contemporary 
Russian writer. The linguistic peculiarity 
of this work is shown together with the 
importance and role of certain elements 
of colloquial syntax (such as incomplete 
sentences, syntactic parallelism, 
rhetorical questions, repeats, etc.). Specific 
ways and techniques of transforming 
syntactic units from a neutral plane of an 
utterance to an expressively emotional 
one are revealed on concrete examples. 

Arguments are provided that the functions 
of the colloquial syntax elements in the 
novel are to create a comical effect, to 
strengthen the emotionality of both the 
characters and the text in general, to 
organize the speech rhythm, as well as 
to reveal both the protagonists’ inner 
world and an aesthetic atmosphere of this 
unusual work.

Keywords: Tatyana Tolstaya, Kys’, 
colloquial syntax, syntactic units, contextual 
analysis.
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РАЗГОВОРЫ «ГАЛАНТНОЙ» ЭПОХИ. ГАРМОНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОКАЛЬНЫХ ДУЭТОВ И ДИАЛОГОВ 
В МУЗЫКЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА  

В статье рассматриваются два жанра итальянской вокальной музыки начала XVII в.: 
дуэт и диалог. Выявляются предпосылки их возникновения и стилистические различия, 
опирающиеся на принципы воплощения поэтических первоисточников в музыке. Наиболее 
полно эта разница проявляется в гармоническом решении вокального произведения, поэ-
тому особое внимание уделено как поэтическому слову, так и его музыкальному оформ-
лению; при этом выявляются определенные закономерности текстомузыкальной формы, 
иллюстрируемые аналитическими очерками на примере двух вокальных произведений ука-
занного периода. 

Ключевые слова: вокальная музыка, итальянская музыка, дуэт, диалог, мадригал, basso 
continuo, basso seguente, гармония, риторические фигуры, текстомузыкальная форма. 

Специфика музыкальной структуры 
диалогов и дуэтных мадригалов пред-
ставляет научный интерес главным 
образом по трем причинам. Во-первых, 
нотных образцов этих произведений 
сохранилось немного, и их аудиозаписи 
встречаются довольно редко. Во-вторых, 
по данной теме нет источников на рус-
ском языке (в какой-то степени наша 
работа призвана восполнить этот про-
бел). В-третьих, подобные ансамбли, с 
одной стороны, обладали приметами 
традиционного стиля многоголосной 
вокальной музыки, а с другой – отра-
жали активные творческие поиски в 
зарождавшемся тогда оперном жанре. 
Поэтому дуэты и диалоги подчас носят 
характер сценки, где между собой вза-
имодействуют несколько персонажей. 
Учитывая это, необходимо взглянуть на 
поэтические тексты, чтобы понять, что 
именно привлекло к ним композиторов, 
а затем выявить те выразительные сред-
ства, с помощью которых создавался 
музыкальный образ стихотворения. 

Одним из самых авторитетных источ-
ников информации в этой области явля-

ется книга Джона Уэнэма «Дуэт и диалог 
эпохи Монтеверди1» [1]. Этот поистине 
капитальный труд английского учёного 
состоит из двух томов. Первый содержит 
исторические сведения и аналитиче-
ские очерки, второй – нотный материал 
и переводы оригинальных текстов на 
английский язык. Кроме того, к данной 
теме в большей или меньшей степени 
обращались отечественные исследова-
тели: Е.А. Юнеева [2], О.И. Журавлева [3], 
А.В. Булычева [4], К.А. Ноговицына [5], 
Л.Д. Пылаева [6–7], В.С. Козмин [8] и 
В.М. Барский [9]. Из зарубежных авто-
ров отметим труды Б. Гликсона [10; 
11], Дж. Маккина [12], Е. Розанда [13], 
К. Дальхауза [14], Н. Форчуна [15] и 
К. Палиски [16]. Однако отдельные 
аспекты темы оказались изучены недо-
статочно, в частности гармонические 
особенности итальянских вокальных 
дуэтов и диалогов.

1 Клаудио Монтеверди (Claudio Giovanni Antonio 
Monteverdi, 1567–1643) – один из самых известных 
венецианских композиторов, творивших на рубеже 
двух эпох: позднего Ренессанса и раннего барокко. 
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Начало XVII в. было отмечено вспле-
ском интереса к музыке для камерных 
ансамблей и сольному пению: дуэты, а 
также трио и квартеты с basso continuo
(далее – b. c.) обретали всё большую 
популярность. К середине столетия этот 
тип светской композиции стал приори-
тетным, оттеснив пятиголосный мадри-
гал на второй план. В количественном 
отношении суммарное число дуэтов 
и диалогов, сохранившихся с 1600–
1643 гг., по сравнению с сольными 
произведениями составляет только 
половину. Тем не менее Уэнэму уда-
лось найти и каталогизировать больше 
тысячи подобных ансамблевых сочине-
ний в приложении ко 2-му тому своего 
труда. Наиболее интересные произве-
дения он приводит целиком в современ-
ной нотации [1, vol. 2]. На основе этих 
примеров построена аналитическая 
часть его работы.

Энергичность и предприимчивость 
итальянцев, в частности активная тор-
говля музыкальными изданиями в 
Венеции в первые четыре десятилетия 
XVII в., обеспечили сохранность боль-
шинства этих дуэтов и диалогов в печат-
ных источниках. Однако в конце этого 
периода можно найти свидетельства 
упадка светской печатной продукции 
в Венеции. Причины этого никогда не 
были однозначно прояснены. Основным 
фактором, вероятно, стала вспышка 
чумы в 1630 г., имевшая ощутимые 
экономические и социальные послед-
ствия [17, с. 130]. 

Издательства Рима, другого 
крупного центра нотопечатания, в 
начале семнадцатого столетия не 
были ориентированы на публикацию 
сборников светской музыки. 
Большинство издателей и композиторов 
рассматривали этот город как 
рынок, более приспособленный для 
распространения церковной музыки. 
Свою роль сыграло и то, что римские 
светские музыкальные издания были 
объектами строгой цензуры со стороны 
церкви, как это показал Джованни 

Франческо Анерио1 в послании к 
читателю в своём сборнике «Diporti 
musicali» (Рим, 1617): «Если при пении 
некоторых из моих мадригалов вы 
встретите пропуски [в тексте. – М.П.], 
знайте, что это сделано для того, 
чтобы соответствовать указаниям моих 
настоятелей, которые не пропустят в 
печать любые слова, которые порой 
содержат оттенки чувственности, такие 
как “поцелуй”, “Бог”, применяемые 
к мирской любви; они могут быть 
легко почерпнуты из смысла 
текста» [1, vol. 1, p. 2]2.

Поэтому не вызывает удивления 
желание некоторых римских компози-
торов издавать свои произведения за 
пределами Рима: например, Джироламо 
Фрескобальди3 – во Флоренции, Стефано 
Ланди4 и Лорето Виттори5 – в Венеции.

В светской композиции XVII в. 
сохранилось немало традиционных 
черт ренессансной музыки [18, с. 11]. 
Использовались, в частности, формы и 
стили письма, практически неотличи-
мые от тех, что господствовали в конце 
XVI столетия. Так, сочинение и публи-
кация полифонических мадригалов и 
канцонетт a cappella продолжались в 

1 Джованни Франческо Анерио (Giovanni Francesco 
Anerio, 1569–1630) – итальянский композитор, 
представитель римской школы, чей вклад 
в музыкальное искусство представляется 
особенно весомым в жанре оратории. Пытаясь 
противостоять консервативным убеждениям 
римского музыкального общества начала XVII в., 
он активно использовал в своих сочинениях 
находки Флорентийской камераты. Первым 
из композиторов римской школы использовал 
технику облигато (выписанные и специально 
обозначенные партии инструментов, которые 
нельзя опускать при исполнении произведения). 

2 Здесь и далее везде русский перевод автора статьи.
3 Джироламо Фрескобальди (Girolamo Frescobaldi, 

1583–1643) – итальянский композитор, 
органист и клавесинист, один из самых видных 
представителей раннего барокко. 

4 Стефано Ланди (Stefano Landi, 1587–1639) – 
итальянский композитор и педагог римской школы, 
один из влиятельнейших композиторов ранней 
оперы. Автор первой оперы на исторический 
сюжет «Святой Алексей» (Il Sant’Alessio, 1632).

5 Лорето Виттори (Loreto Vittori, 1600–1670) – 
итальянский певец-кастрат и композитор, 
пользовавшийся покровительством семьи 
Медичи. Автор оперы «Галатея» (La Galatea, 1639), 
которую обнаружили и реконструировали в 2005 г. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Il_Sant%27Alessio
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течение примерно 15 лет с начала века и 
пошли на убыль только к 1620 г. К этому 
времени мода на b. c. уже настолько 
укоренилась, что сочинение светской 
музыки a cappella приобрело оттенок 
сознательной консервативности.

Дуэты можно найти и в книгах моно-
дий1, и в мадригальных книгах2, очень 
немного – в специальных дуэтных 
изданиях3.

В Италии в XVI в. возрос интерес к поэ-
зии Петрарки, и некоторые композиторы 
по инерции следовали вкусам уходящего 
столетия. Но всё же поэзия XVII в. прохо-
дит под знаком Джамбаттисты Марино4

и его последователей – представителей 
маринизма5. Поэзию Марино характери-
зуют изобилие деталей, изощрённость 
стиля и неожиданные метафоры. Сам же 
он считал, что поэзия должна поражать 
и ошеломлять. Уэнэм, отмечая поверх-
ностность творчества Марино, всё же 
отводит ему значительное место в ита-
льянской литературе.

Наряду с Марино следует отметить 
ещё одну важную фигуру среди поэ-
тов того времени – Джованни Баттисту 
Гварини6. Как и Марино, он работал 
в жанре мадригала, но также писал 
1 Так поступили композиторы Доменико Мария 

Мелли (Domenico Maria Melli) и Доменико Брунетти 
(Domenico Brunetti), включившие дуэты в свои 
книги монодий (1602, 1606). 

2 Например, книги мадригалов Алессандро Гранди 
(Alessandro Grandi) Madrigali concertati (1615), 
Джованни Фраческо Анерио (Giovanni Francesco
Anerio) Diporti musicali (1617), Бьяджо Марини 
(Biagio Marini, 1618), Стефано Бернарди (Stefano 
Bernardi, 1619) и др. 

3 Такие издания есть, к примеру, у Сиджизмондо 
д’Индии (Sigismondo d’India), Musiche (1615) и 
Джованни Валентини (Giovanni Valentini), Musiche
(1622). 

4 Джамбаттиста Марино (Giambattista Marino, 1559–
1625) – итальянский поэт, представитель поэзии 
итальянского барокко. Наиболее известен своей 
поэмой «Адонис».

5 Маринизм (итал. marinismo), также сеченти́зм 
(итал. secentismo), – барочное литературное 
направление в итальянской поэзии (по имени 
поэта Джамбаттисты Марино).

6 Джованни Баттиста Гварини (Giovanni Battista 
Guarini, 1538–1612) – итальянский поэт, драматург 
и дипломат. Его огромное литературное наследие 
включает как стихотворные произведения и пьесы, 
так и трактат о теории поэзии, а также письма, 
посвященные различным вопросам культуры и 
искусства.

сонеты и более пространные произве-
дения, откуда композиторы извлекали 
наиболее подходящие фрагменты. Оба 
литератора оказали значительное влия-
ние на мадригальную поэзию анонимных 
авторов, чьи тексты тоже использова-
лись для дуэтов.

Если попытаться наметить общие 
тенденции в итальянской поэзии этого 
времени, то в целом мы наблюдаем сме-
щение акцентов по сравнению с XVI в.: 
к примеру, в любовной лирике плато-
ническая неразделённая любовь в тра-
дициях Петрарки начала уступать место 
более явному чувственному влечению. 
Изменения затронули и форму: наблюда-
лось сознательное использование раз-
личных ритмических моделей [19, S. 103] 
и стихотворных форм [20, с. 125]. 

Дуэты можно разделить на две 
большие группы: с аккомпанемен-
том (concertato) и без (a cappella). 
Исторически первый тип дуэта – без 
аккомпанемента. Уже к концу XV в. такие 
дуэты использовались в процессе обу-
чения композиции и теории; примеры 
есть в трактатах, где, в частности, рас-
сматривались проблемы нотации (один 
из ранних примеров подобного рода – 
«Practica musicae» Гафуриуса (Gaffurius), 
1496)7. В этой группе выделяются дуэты 
без текстов, которые, по всей видимо-
сти, относились к сфере образователь-
ной музыки. Но ни в одном сборнике 
нет указания на дидактическую цель. 
Догадываться о ней можно лишь по кос-
венным признакам (в частности, изда-
тель Джироламо Скотто8 группировал 
произведения строго по ладам).

7 Gaffurius F. Practica musicae. Milan: Gulielmum 
signer Rothomagensem, 1496. 226 p.

8 Джироламо Скотто (Girolamo Scotto, ок. 1505–
1572) – итальянский издатель, композитор, 
предприниматель и книготорговец. Наиболее 
влиятельный член компании «Издательский 
дом Скотто», снабжавшей нотной музыкальной 
продукцией всю Венецию. Его собственная музыка 
служила по большей части дидактическим целям: 
так, его двух- и трехголосные мадригалы являлись 
довольно редкими образцами среди сочинений 
этого жанра, предназначенного обычно для 
четырех-пяти голосов, но представляли большую 
ценность для обучения или любительского 
музицирования. 
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Отсутствие чётких указаний о дидак-
тическом предназначении сборников 
может быть связано с тем, что мадри-
гальные дуэты служили также пособием 
не только начинающим, но и опытным 
вокалистам, желавшим петь ансамблем. 
С этой целью для них делались своео-
бразные переложения полифонических 
мадригалов на два голоса. Этим зани-
мались сами издатели дуэтов, следуя 
двум способам переложения: 1) верхний 
голос строго следовал мелодии ориги-
нала (хотя сама она могла быть взята 
не только из верхнего голоса модели, но 
также из тенора и даже из баса); нижний 
голос представлял собой некое сочета-
ние из нижних тонов оригинала (свое-
образная редукция для двух голосов); 
2) верхний голос составлялся на основе 
оригинала, а нижний аранжировщик 
(издатель) сочинял сам.

Подобные двухголосные мадригалы 
были предназначены в первую очередь 
для развлечения и лишь потом – для обу-
чения. В пользу этого говорит тот факт, 
что после появления дуэта concertato ни 
одной новой коллекции не было издано. 
В XVII в. дуэт a cappella сохранил за 
собой только образовательную функцию, 
а развлекательную взял на себя дуэт 
concertato. 

Дуэт concertato обладает двумя фун-
даментальными признаками: 1) наличие 
инструментального аккомпанемента; 
2) запись в три строки: две – для двух 
голосов и одна – для b. c., который 
представляет собой гармоническую 
опору, относительно независимую от 
контрапунктической игры вокальных 
партий. Дуэт concertato отмечен влия-
нием, с одной стороны, флорентийской 
монодии, с другой – мадригала XVI в. 
и канцонетты. Кроме того, в предыду-
щем столетии уже были примеры дуэтов 
с аккомпанементом1.

1 В XVI в. мадригалы часто исполнялись с 
инструментальным аккомпанементом: консорт, 
дублирующий голоса, или редукция партитуры на 
клавесине/лютне – исполнитель либо делал эту 
редукцию сам, либо брал её из другого источника 
[21, с. 85]. Ближе к концу XVI в. в некоторых 
книгах светской вокальной музыки наряду с 
партиями голосов печаталась и инструментальная 

Особой группой являются дуэты с 
basso seguente (далее – b. s.)2. Такой тип 
композиции можно назвать переход-
ным: два голоса (один из которых бас), 
где линия баса является одновременно 
и b. c. То есть дуэт с аккомпанемен-
том по привычке записывался на двух 
нотоносцах.

Термин диалог композиторы XVI–
XVII вв. широко использовали в двух 
основных значениях: 1) текст с разго-
вором двух и более лиц; 2) композиция 
с чередованием сольных разделов и эхо 
или с контрастными частями, аналогич-
ными обмену репликами в разговорном 
диалоге. В XVI в. это название приме-
нялось для разных типов светской ком-
позиции, например, полифонические 
мадригалы, эхо-мадригалы. 

В начале XVII в. из-за упадка популяр-
ности мадригалов a cappella обозначе-
ние диалог стало использоваться только 
в связи с диалогическими текстами 
(темы, которые можно было представить 
в виде обмена репликами у разных пер-
сонажей). Именно здесь кроется главное 
отличие этого жанра от дуэта. В зависи-
мости от смыслового содержания диалог 
мог представлять собой чередование 
сольных высказываний персонажей, в то 
время как дуэт по большей части подра-
зумевал совместное звучание голосов. 
Кроме того, диалогические тексты чаще 
всего обыгрывали любовную тематику, в 

транскрипция. Учитывая практику аранжировок 
тех же мадригалов, это выглядело так: брались 
два голоса из всего целого (чаще верхний и бас), 
а, к примеру, лютня играла остальные голоса с 
орнаментациями. В этом можно увидеть прототип 
дуэта continuo начала XVII в. Такое музицирование 
ни в коем случае не считалось нарушением 
оригинальной концепции. В начале XVII в. данная 
практика сохранялась.

2 М.И. Катунян, рассуждая о становлении 
сокращённой записи для клавишных 
инструментов в многоголосных сочинениях, 
характеризует понятие basso seguente как 
«скомпилированный для органа голос, в котором 
сводятся в непрерывную линию все партии 
композиции, оказавшиеся в каждый момент 
композиции нижними» [22, с. 67]. Уэнэм же никак 
не поясняет этот термин. Однако можно понимать 
его и здесь в том же ключе; только компилировать 
здесь особенно нечего, и потому самым удобным 
выходом оказалось просто продублировать 
инструментальной линией партию нижнего голоса.



37

К У Л Ь Т У Р А  И  И С К У С С Т В О

то время как дуэты могли быть написаны 
и на духовные сюжеты. 

Любопытно, что диалоги могли 
вестись и на три голоса. Это связано с 
введением дополнительного действу-
ющего лица, чаще всего рассказчика, 
который комментировал события. Были 
диалоги и на четыре голоса: например, 
«Излил он пылающую душу…» Джозеффе 
Марини (Gioseffe Marini. Sfogava un alma 
accesa) задуман с участием следую-
щих персонажей: Любовник, Любовь, 
Презрение и Поэт как рассказчик. 

Среди диалогов выделяются так 
называемые венецианские диалоги. 
С исторической точки зрения это наи-
более интересные образцы, поскольку 
композиторы, работавшие в этом жанре, 
внесли вклад в развитие ранней вене-
цианской оперы, и схожие тенден-
ции можно проследить в их диалогах. 
К сожалению, о венецианской опере 
мы можем судить только по дошедшим 
до нас произведениям Монтеверди. 
И в свете этого диалоги таких компози-
торов, как Джованни Феличе Санчес1, 
Бенедетто Феррари2, Николо Фонтеи3 и 
Джованни Роветта4, особенно важны, 
поскольку отражают их потенциальный 
оперный стиль.

Сопоставляя дуэты и диалоги с точки 
зрения гармонии, мы пришли к выводу, 
что стилистика дуэтов в чём-то оказы-
вается проще, так как перед компози-

1 Джованни Феличе Санчес (Giovanni Felice Sances, 
1600–1679) – итальянский певец и композитор. 
Бóльшую часть своей жизни (более 40 лет) служил 
при дворе императора Фердинанда III в Вене. 
Пользовался прижизненной славой во всей 
Европе. 

2 Бенедетто Феррари (Benedetto Ferrari, ок. 1603–
1681) – итальянский композитор (в основном 
оперный) и либреттист. Один из основателей 
первого коммерческого оперного театра в 
Венеции. 

3 Николó Фонтеи (Nicolò Fontei, ок. 1600 – ок. 1647) – 
итальянский композитор и органист. Среди его 
сочинений особенно примечательны три тома 
«Поэтических странностей, положенных на 
музыку» для 1–3-х голосов (Bizzarrie poetiche poste 
in musica; 1635, 1636, 1639).

4 Джованни Роветта (Giovanni Rovetta, 1595/97–
1668) – итальянский композитор и капельмейстер 
собора Святого Марка в Венеции. Автор огромного 
количества духовной музыки, мадригалов, месс, 
псалмов и мотетов. 

торами стояли иные задачи. Во-первых, 
в дуэте текст чаще шёл от имени одного 
лица (своеобразный монолог), и при 
всех душевных волнениях и пережива-
ниях герой оставался один. Диалог же – 
это разговор минимум двоих участников, 
а значит, перед композитором стояла 
задача дифференцировать реплики 
каждого героя. Учитывая то, что для 
музыки всегда интереснее какая-ни-
будь драматичная ситуация (ссора или 
просто выяснение отношений), в ходе 
которой настроение у действующих 
лиц меняется, композиторы нередко 
позволяли себе экспериментировать с 
диссонансами, что подчас выходило за 
рамки привычных гармонических схем. 
В дуэтах подобная буквальность была, 
видимо, ни к чему. И всё же в них тоже 
есть свои особенности: поскольку дуэты 
создавались для развлечения, компо-
зиторы иногда позволяли себе в них, 
как бы шутя, «попирать» гармонические 
правила. 

Поскольку мы имеем дело с анализом 
текстомузыкальной формы5, то необхо-
димо предварительно коснуться про-
блем построения текста (его структуры, 
общего смысла в целом и отдельных 
слов в частности), а затем рассмотреть 
его музыкальное воплощение [23, с. 76]. 

В рамках статьи раскрывать каждый 
отдельный прием не представляется 
возможным, поэтому наиболее показа-
тельные из них включены в аналити-
ческие таблицы, где для каждой строки 
вербального текста также указаны лад и 
каденции.

Анализ музыкального материала в 
настоящем очерке предполагает рассмо-
трение следующих параметров: 

1) Лад. Музыкальный материал дуэ-
тов и диалогов демонстрирует постепен-
ный переход от модального мышления к 
тональному. Об этом могут свидетельство-
вать каденционный план и отдельные 
гармонические обороты [24, с. 60–61]. 

5 Текстомузыкальная форма – это такая 
форма музыкального произведения, которая 
определяется особенностями строения его 
поэтического текста.
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2) Связь жанра с текстом и типом 
письма. Как уже отмечалось, дуэты 
и диалоги суть совершенно разные 
жанры. Однако тип письма в них ско-
рее однороден, нежели контрастен (для 
обоих жанров характерно сопостав-
ление полифонического и гармониче-
ского письма). Кроме того, есть находки 
несколько иного плана, когда применя-
лись разные стили письма: например, 
stile concitato1, а также особая тех-
ника под названием «шагающий бас» 
(активное движение баса четвертями и 
восьмыми, существенно оживляющее 
гармонический профиль партитуры).

3) Риторические фигуры. Средства 
выразительности, которые компо-
зиторы использовали для наиболее 
яркого воплощения различных эмо-
циональных оттенков избранных ими 
стихотворений, представляют осо-
бый интерес в вокальной музыке. 
Взаимодействие риторических фигур с 
гармоническими средствами (особенно 
с хроматизмами) [9] составляет одну из 
характерных черт подобных музыкаль-
ных произведений. 

Интересно, что исследователь рито-
рических фигур в западноевропейской 
музыке О.И. Захарова признаёт в этом 
плане за XVII в. поворотное значение. 
Автор отмечает: «Показательно, что 
именно с XVII в. широко утверждается 
понимание музыки как выразительного 
языка, способного передавать самые 
различные и достаточно определённые, 
по мысли музыкантов той эпохи, чув-
ства, представления» [25, с. 14].

В качестве примеров приведём 
здесь анализ одного диалога и одного 
дуэта. 

1 Stile concitato (итал. «взволнованный стиль») – 
особый стиль барочной музыки, изобретателем 
которого считается Монтеверди. Стремясь вывести 
музыку из спокойного и умеренного состояния, 
композитор насыщает её расширенными трелями 
и часто повторяющимися нотами для передачи 
состояния возбуждения или гнева. 

Джованни Феличе Санчес. «Тирси 
жаждал смерти» (диалог, 1633)
(текст Дж. Б. Гварини)2

Фестаурус: Тирси жаждал смерти.
Его восторженные глаза устремлены 
на ту, кого он обожает;
Которая от него пламенела не меньше
И сказала ему:

Филли: Увы, любовь моя,
Ах, не умирай пока,
Ведь я жажду умереть с тобою.

Фестаурус: Тирси сдерживал своё желание,
Что подталкивало его жизнь 
к последнему часу.
Он и чувствовал смерть, 
и не мог умереть.
И пока его взгляд был 
прикован к тем божественным глазам, 
И испил он тогда любовный нектар,
Его прекрасная нимфа, которая уже 
ощущала приближение
Вестников Любви,
Сказала с томным 
и трепещущим взглядом:

Филли: Умри, моё сердце, ибо я умираю.
Фестаурус: На что пастух ответил:
Тирси: Ах, и я, жизнь моя, умираю.
Трио: Так умерли счастливые влюблённые

Смертью, столь сладостной и приятной,
Что для того, чтобы умереть снова, 
они вернулись к жизни.

При обсуждении этого диалога 
нельзя пройти мимо поэтического тек-
ста, созданного Гварини. Альфред 
Эйнштейн откровенно осуждал его: «Это 
намного непристойнее, чем грубейший 
маскарад… Его нельзя в дальнейшем 
удалить из истинной поэзии, ведь всё же 
это мадригальный текст, который чаще 
всего использовался в так называемую 
Золотую эпоху жанра» [1, vol. 1, p. 226]. 
Уэнэм склонен защищать Гварини, 
отмечая, что для умонастроений XVII в. 
такое суждение слишком категорично. 
Стихотворению действительно присущ 
явный эротический подтекст. При этом 
Уэнэм отмечает юмористический аспект 
данного текста, который Эйнштейн упу-

2 Оригинальное название: Tirsi morir volea. 
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стил; композитору же он, очевидно, при-
шёлся по душе.

Проблему введения в диалог рас-
сказчика Дж.Ф. Санчес решает просто: 
он вводит третье лицо (Фестауруса) 
и обозначает своё произведение как 
dialogo amoroso a tre voce1 (как мы уже 
разобрались, это было симптоматичное 
явление эпохи). Самая важная роль в 
произведении – именно у Фестауруса, 
и она поручена басу. Уэнэм отмечает 
некоторую свободу использования дан-
ным композитором этого голоса (по 
сравнению с современниками). Здесь 
наблюдается сравнительно большее 
разнообразие способов изложения басо-
вой партии: она то вторит линии b.c., то 
украшается или варьируется. Эти при-
ёмы обогащают музыкальное развитие 
и подчёркивают смысловые различия 
разделов текста. Также отметим актив-
ное использование басового диапазона: 
скачки баса на дециму в т. 8 (пример 1) и 
гаммообразный пассаж в т. 36, охваты-
вающий тот же интервал (пример 2): 

Пример 1: Дж.Ф. Санчес. «Тирси 
жаждал смерти», такты 8-10

Пример 2: Дж.Ф. Санчес. «Тирси 
жаждал смерти», такты 36-38

Интересно, что Уэнэм, анализи-
руя этот диалог, выносит несколько 
любопытных суждений не только о 
гармонических тонкостях произве-
дения, но и об оборотах, характер-
ных для этого композитора вообще. 

1  Дословно: любовный диалог на три голоса.

В частности, он отмечает «любимый 
диссонанс» Санчеса (большую нону), 
которая обозначает в этом дуэте любов-
ное томление пастушки. В кульминации 
использована фригийская каденция 
с нарастающей степенью диссонантно-
сти (пример 3, такты 65–66 и 68–69).

Пример 3: Дж.Ф. Санчес. «Тирси 
жаждал смерти», такты 65-69

Удовольствие от «смерти» любов-
ников передано подчёркиванием пере-
чений2 в тактах 98 и 102 (пример 4), 
напоминающих, по мнению иссле-
дователя, мантуанские мадригалы 
Монтеверди.

Пример 4: Дж.Ф. Санчес. «Тирси 
жаждал смерти», такты 97-102

Таким образом, гармоническое свое-
образие этого диалога состоит именно 
в музыкальном претворении ключевых 
слов текста, что с большим мастерством 
и вкусом делает композитор (Таблица 1).

2 Перечение – такие вводные тоны к разным 
устойчивым тóнам, которые между собой образуют 
проходящий диссонанс.
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Таблица 1. Текстомузыкальный анализ диалога «Тирси жаждал смерти» 
(музыка Дж.Ф. Санчеса, текст Дж. Б. Гварини)

Строка текста Перевод Риторические фигуры 
и другие приёмы

Каденции1, 
ступени
(лад d дорийский)

Festauro: Tirsi 
morir volea

Фестаурус: Тирси 
жаждал смерти

На слове volea (желал) на 
басу b берётся задержанием 
септима

V, фригийская 
клаузула2

Gl’occhi mirando di 
colei ch’adora

Его востор-
женные глаза 
устремлены на ту, 
кого он обожает,

Распевы шестнадцатыми 
на слове gl’occhi («глаза»); 
с пунктиром на словах di colei 
(на ту)

III, басовая клаузула

Ond’ella, chе di lui 
non men ardea

Которая от него 
пламенела не 
меньше

На словах chе di lui non men
ardea – ход в объёме умень-
шённой квинты

VI, басовая клаузула

Gli disse:
Filli: Oimè, ben 
mio

И сказала ему: 
Филли: Увы, 
любовь моя,

Техника «шагающего баса»; 
на словах Gli disse («и 
сказала») на басу f – снова 
септима с задержанием

на словах Gli disse: 
II, мажорная, 
фригийская; 
далее – VI, мажорная 
(доминанта к е), 
сопрановая 
клаузула;
при повторении I, 
мажорная (доми-
нанта к G) 

Deh non morir 
ancora

Ах, не умирай 
пока:

I, мажорная, 
басовая клаузула; 
при повторении IV, 
басовая клаузула

Che teco bramo di 
morir anch’io

Ведь я жажду 
умереть с тобою!

V, басовая 
клаузула; 
при повторении 
I, басовая клаузула

F.: Freno Tirsi il 
desio

Ф.: Тирси 
сдерживал своё 
желание,

Подчёркнуто слово freno 
(сдерживал): распев шест-
надцатыми фигурой circulatio

V, плагальная 
каденция

Ch’avien di per sua 
vita all’hor finire

Что подталкива-
ло его жизнь к 
последнему часу.

Имитационные переклички 
пунктирными ритмами между 
вокальной партией и b.c.; на 
словах all’hor finire (к послед-
нему часу) большой распев

III, басовая 
клаузула

E sentia morte, e 
non potea morire

Он и чувствовал 
смерть, и не мог 
умереть.

Сопоставление гармоний F и 
D на словах е sentia morte («и 
чувствовал смерть»)

V, басовая клаузула

E mentre fisso il 
guardo pur tenea 

И пока его взгляд 
был прикован

Распев на е в октаву остановка на 
секстаккорде 
IV ступени

1 Каденция (итал. cadenza, от лат. cadere – падать, также каданс фр. cadence) в тональной музыке – типовой 
гармонический оборот, завершающий музыкальное построение любого уровня (фразу, период, раздел формы, 
всю композицию).

2 Клаузула – в западноевропейской музыке Средних веков и Возрождения (одноголосной либо многоголосной 
полифонической) – формульный мелодический оборот, завершающий музыкальное построение (любой 
раздел формы).
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Ne’ begl’occhi 
divini

К тем божествен-
ным глазам,

IV, сопрановая 
клаузула

E ‘l nettare 
amoroso indi bevea

И испил он 
тогда любовный 
нектар.

I, сопрановая 
клаузула

La bella ninfa sua, 
che gia vicini 

Его прекрасная 
нимфа, которая 
уже ощущала 
приближение

III, басовая 
клаузула

Sentia i messi 
d’Amore

Вестников 
Любви,

VII, басовая 
клаузула; при 
повторении IV, 
басовая клаузула

Disse, con occhi 
languidi e tremanti

Сказала с том-
ным и трепещу-
щим взглядом.

На басу f септима задержа-
нием. На словах languidi e 
tremanti («томным и трепещу-
щим») сначала увеличенная 
секунда между голосом и 
басом (f-gis), затем малая 
секунда (f-fis)

II, мажорная, 
фригийская

Filli: Mori, cor mio, 
ch’io moro.

Филли: Умри, моё 
сердце, ибо я 
умираю.

Параллелизм трезвучий 
в партии b. c.: e, D, E

V, басовая
клаузула; 
при повторении – 
I, басовая клаузула; 
V, басовая клаузула; 
I, басовая клаузула;
IV, басовая 
клаузула; VII, 
басовая клаузула; 
III, басовая клаузула

Fe.: Cui rispose il 
pastore

Ф: На что пастух 
ответил:

На басу a септима задержа-
нием

IV, теноровая 
клаузула

Tirsi: io, mia vita, 
moro

Тирси: Ах, и 
я, жизнь моя, 
умираю.

IV, басовая 
клаузула;
V, басовая клаузула; 
I, басовая клаузула; 
IV, басовая клаузула; 
VII, басовая кла-
узула; I, басовая 
клаузула

Tutti: Cosi moriro i 
fortunate amanti

Все: Так умерли 
счастливые влю-
блённые

Cмена метра (трёхдольный) и 
мензуры

V, басовая клаузула

Di morte si soave e 
si gradita

Смертью, столь 
сладостной и 
приятной,

Перечение на словах di morte 
(«смертью»): b напротив a

V, басовая клаузула

Che, per anco mo-
rir tornaro in vita

Что для того, 
чтобы умереть 
снова, они верну-
лись к жизни.

III, басовая клаузула; 
при повторении 
I, басовая клаузула; 
IV, басовая клаузула; 
I, басовая клаузула
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Музыкальная форма этого диа-
лога строится в полном соответствии 
с разделами поэтического текста: 
фрагменты прямой речи персонажей 
отграничены от комментариев рассказ-
чика. Иносказательность текста дает 
Санчесу множество возможностей «рас-
крашивать» ключевые слова. Так, все 
упоминания о смерти композитор укра-
шает рельефным звучанием диссонан-
сов, а «терпкие» задержания выделяют 
также томные междометия возлюблен-
ной Тирси. Особой иллюстративности 
Санчес добивается в той строфе, где 
говорится о сдерживании желания: 
фигура circulatio здесь выражает «вра-
щение» эмоций по замкнутому кругу, 
которым нет выхода: стремительность 
взлёта и падения пассажей при упоми-
нании «последнего часа жизни» пастуха 
придаёт повествованию комический 
эффект. Другой пример прямого обо-
значения действия в музыке – попытка 
композитора передать даже взгляд
персонажей. Так, взгляд Тирси прико-
ван к его нимфе, и потому вокальная 
партия тоже концентрируется вокруг 
одной ноты. «Смерть» влюбленных ста-
новится кульминацией музыкального 
произведения, где стремление к апо-
гею чувств подчеркивает оживленная 
имитация в диалоге главных персона-
жей. В заключительном разделе Санчес 
специально меняет метр на трёхдоль-
ный, ещё больше отделяя его от всего 
предыдущего: здесь трио всех участ-
ников сцены представляет своеобраз-
ный шутливый вывод из всей ситуации. 
Такой приём, как перечения, тоже несёт 
юмористический подтекст, намекая слу-
шателям на то, что смерть героев не 
была настоящей. 

Мартино Пезенти1.  «Пылаю, но не 
смею тайный пыл души открыть» (дуэт, 
1638) (текст Дж. Марино)2

Пылаю, но не смею тайный пыл 
Души открыть,
Ведь молчаливый, обжигающий, 
Почти невидимый удар молнии
Выжигает меня изнутри, 
не проявляясь снаружи. 
В моих взглядах и вздохах Любовь 
Часто стремится открыть мою страсть, 
Но, побеждённый страхом, 
пылающий огонь 
Бежит с моего лица и поселяется 
в сердце. 
Так дрожу я и замираю, пока моё лицо 
разгорается всё больше. 
Теперь, несчастный, я жду, 
Что ты дашь лекарство 
от невидимой болезни. 
Страдай и оставайся немым, 
о моё сердце, и создай приют
Этому прекрасному огню. Гори, и пусть
Грудь моя станет могилой 
для твоего пепла.

Эта композиция необычна тем, что 
сочетает в себе два жанра, каждому из 
которых соответствует самостоятельный 
раздел дуэта. Первый раздел (до слов 
«Soffri…» / «Страдай…»), по сути, явля-
ется предисловием (интрадой) ко вто-
рому. Это более или менее классический 
образец мадригала со сменами техники 
письма (с контрапунктического на аккор-
довое и обратно). Второй раздел – пасса-
калья (вариации на нисходящий верхний 
тетрахорд лада у баса), в котором распе-
ваются три заключительные строки тек-
ста (Таблица 2).

1 Мартино Пезенти (Martino Pesenti, 1600–
1648) – венецианский композитор, органист 
и клавесинист. Родился слепым и страдал от 
паралича. Работал исключительно в Венеции, 
являясь учителем музыки, настройщиком и 
музыкантом, выступавшим на балах венецианской 
знати. Был хорошим другом издателя Алессандро 
Винченти, который опубликовал полное собрание 
сочинений Пезенти в 1630 г. и назвал его в своём 
восторженном посвящении «Чудом нашего века».

2 Оригинальное название (по первым строкам): 
Ardo, ma non ardisco il chiuso ardore del’alma aprir. 
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Таблица 2. Текстомузыкальный анализ дуэта «Пылаю, но не смею тайный пыл души
открыть» (музыка М. Пезенти, текст Дж. Марино)

Строка текста Перевод Риторические фигуры и 
другие приёмы

Каденции, ступени 
(лад d дорийский)

Ardo, ma non 
ardisco il chiuso 
ardore

Пылаю, но не 
смею тайный 
пыл 

Большое внимание слову 
ardo (пылаю): начало – 
suspiration с падением на 
кварту у каждого голоса; 
затем каноническая ими-
тация с вкраплением saltus 
duriusculus

VII, теноровая клаузула

Del'alma aprir Души открыть, V, теноровая клаузула; 
при повторении 
III, теноровая клаузула

Che'l tacito, 
cocente

Ведь молчаливый, 
обжигающий,

Каноническая имитация III (органный пункт f)

Quasi invisibil 
fulmine cadente

Почти неви-
димый удар 
молнии

Каноническая имитация; 
речитация на звуке f (вось-
мые)

III (органный пункт f)

Dentro mi strug-
gle e non appar 
di fore

Выжигает меня 
изнутри, не 
проявляясь 
снаружи.

На слове strugge задержа-
ние – септаккорд на басу b; 
секундовое задержание на 
словах di fore («снаружи»)

Полустрочная 
каденция1 – 
V, теноровая клаузула
(фригийская); 
строчная каденция2 – 
I, басовая клаузула

Ben negli squardi 
e ne' sospiri 
Amore

В моих взгля-
дах и вздохах 
любовь

Каноническая имитация; на 
слове Amore («Любовь») – 
смена техники письма, 
половинные длительности

VI, сопрановая 
клаузула

L'arsura palesar 
cerca sovente

Часто стремится 
открыть мою 
страсть.

Фигура anabasis на словах 
l'arsura palesar («открыть 
страсть»).

III, басовая клаузула

Ma vinta dal 
timor la fiamma 
ardente

Но, побеждён-
ный страхом, 
пылающий огонь

Распев слова la fiamma
(огонь) с ритмической фигу-
рой: восьмая с точкой – две 
тридцатьвторые

VII, теноровая каденция

Fugge, fugge dal 
volto e si concen-
tra al core

Бежит с моего 
лица и поселяет-
ся в сердце.

Каноническая секвенция, 
шестнадцатые (fugge)

Полустрочная 
каденция – VI; 
строчная каденция –I 
(взяты сопоставлением 
гармоний)

Così tremo et 
agghiacio ove la 
mia face più a 
vampa

Так дрожу я и за-
мираю, пока моё 
лицо разгорает-
ся всё больше.

На слове tremo («дрожу») – 
выписанная трель; сначала 
исполняется голосами по 
очереди, затем в канони-
ческой имитации. На слове 
vampa («разгорается») – 
«взлёт»-распев на октаву 
вверх

III, плагальная

Hor chi, misero 
aspetto

Теперь, несчаст-
ный, я жду,

V, сопрановая
клаузула

1 Полустрочная каденция – каденция, соответствующая окончанию синтагмы текстовой строки в нефинальной 
позиции. 

2 Строчная каденция – каденция, соответствующая окончанию синтагмы текстовой строки в финальной 
позиции.
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Che à non veduto 
mal rimedio dia

Что ты дашь 
лекарство от 
невидимой 
болезни.

Anabasis общим диапазоном 
в полторы октавы

V, плагальная

Soffri e taci, o 
mio cor, fatto 
ricetto

Страдай и оста-
вайся немым, 
о моё сердце, и 
создай приют

Слово soffri («страдай») – 
suspiration

Di si bel foco. 
Incenerisci, e sia

Этому прекрас-
ному огню. Гори, 
и пусть

Слово foco («огонь») – ana-
basis (снова почти полто-
ры октавы), затем saltus 
duriusculus

Полустрочная 
каденция – I, 
басовая клаузула

De le ceneri tue 
sepolcro il petto

Грудь моя станет 
могилой для тво-
его пепла.

При последнем повторении 
слов sepolcro il petto («грудь 
моя станет могилой») смена 
метра на двудольный

I, басовая клаузула

Вокальное письмо первого раздела 
отмечено преобладанием канониче-
ского имитирования с гармоническими 
участками (движение параллельными 
интервалами). Сам раздел можно рас-
членить на три подраздела и переход. 
Первый подраздел характеризуется 
«застылостью» гармонии: выдержан-
ные органные пункты и соответствую-
щие каденции I, V и III ступеней лада 
(d, дорийский), речитативный харак-
тер фраз. Второй подраздел (пример 5, 
т. 28) начинается бесконечным кано-
ном; он также отмечен более актив-
ным движением баса (в том числе 
кварто-квинтовыми шагами) и показом 
новых ступеней лада (VI, VII). 

Пример 5: М. Пезенти. «Пылаю, но 
не смею тайный пыл души открыть», 
такты 28-30

Характерно внимание к ключе-
вым словам fiamma («пламя») и fugge
(«бежит») в канонической секвенции 
шестнадцатыми (пример 6).

Пример 6: М. Пезенти. «Пылаю, но 
не смею тайный пыл души открыть», 
такты 41-47

Третий подраздел (т. 54) акцентирует 
слова così tremo («так дрожу») выписан-
ной трелью – сначала поочерёдно, затем 
каноном в голосах (пример 7).

Пример 7: М. Пезенти. «Пылаю, но 
не смею тайный пыл души открыть», 
такты 64-66
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После кадансирования на доминанте 
начинается новый раздел – пассакалья. 
Выставлен темп (Adagio), изменен метр 
(с четырехдольного на трёхдольный), 
что повлекло за собой определённый 
ритмический и, соответственно, гармо-
нический пульс, в корне отличный от 
первого раздела. Словно началась дру-
гая музыка. Обозначенными средствами 
выделены последние строки текста, 
отражающие обращение к сердцу 
(Soffri e taci, o mio cor, «Молчи и страдай, 
о моё сердце»). В трактовке Пезенти 
этот невероятный по тонкости и красоте 
поэтический образ приобретает особый 
вес, так как здесь герой обращается 
к самому себе (пример 8). 

Пример 8: М. Пезенти. «Пылаю, но 
не смею тайный пыл души открыть», 
такты 82-89

Подводя итоги, подчеркнем, что 
предпосылки для возникновения дуэта 
и диалога были разными, и потому 
эти жанры должны рассматриваться 
как совершенно различные явления 

вокального искусства XVII в. Об их раз-
личиях говорят следующие параметры: 

1. поэтическое содержание (диало-
гами композиторы называли произве-
дения, написанные на диалогические 
тексты);

2. количество голосов (в дуэте – два, 
в диалоге возможны три или четыре – за 
счет введения рассказчика;

3. музыкально-выразительные осо-
бенности (диалоги в основном представ-
ляли собой обмен сольными репликами, 
дуэты – совместное звучание голосов; 
очевидны более простые гармонии в 
дуэтах по сравнению с диалогами). 

Поскольку в вокальном произведе-
нии музыка, как правило, строго следует 
за текстом, поэтический первоисточ-
ник во многом определяет композицию 
музыкального целого, будь то сцена 
сквозного строения, строфическая 
форма или форма, чётко членимая на 
разделы. Границы этих разделов уста-
навливаются в том числе и гармониче-
скими средствами: каденциями разной 
степени иерархической значимости. 

В целом можно говорить о том, что 
диалоги – детище наступающей теа-
тральной эпохи. То, что было редкостью 
в дуэтах (виртуозные партии, включе-
ние инструментальных симфоний, stile 
concitato), было вполне уместно в диа-
логах как предвестниках оперных сцен. 
Бытование этих жанров в итоге оказа-
лось принципиально различным: камер-
ное, домашнее музицирование (дуэт) – и 
театральная сцена (вероятно, диалоги 
исполнялись либо при дворе, либо в 
домах у аристократов).
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МИРА ДЕТСТВА 
В РУССКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ XIX ВЕКА

В эпоху романтизма произошел «визуальный поворот» к феномену детства, что 
получило яркое выражение в портретной живописи. Для русской живописной тради-
ции XIX  в. была особенно характерна репрезентация детских художественных образов. 
Статья посвящена знаковым системам и историко-культурным особенностям восприя-
тия и интерпретации мира детства, типичным для русского искусства данного периода. 
В результате исследования авторы пришли к выводу о том, что предметом художествен-
ных проекций в русской живописи XIX в. стал образ ребенка во всей палитре его чувств 
и сложных душевных переживаний.   

Ключевые слова: детство, культура детства, художественная репрезентация, 
живопись, портрет.

Искусство всегда было неким «экра-
ном», на который проецировались все 
общественные интересы и надежды, 
ценности и вкусы, а также страхи и пред-
рассудки. Последние, в свою очередь, 
формировались под влиянием истори-
ческих событий, культурного простран-
ства, моды, поведенческих стереотипов 
и норм поведения. В произведениях 
художников мы можем наблюдать 
демонстрацию общественных и исто-
рических процессов, которые имели 
общекультурное значение или были 
связаны с культурой повседневности.

В любом обществе существует такой 
феномен, как возрастной символизм. 
Он выражается в образах и символах, 
с помощью которых воспринимается 
жизненный путь человека. Именно поэ-

тому одним из объектов художествен-
ных осмыслений и интерпретации в 
культуре стал мир детства. 

Детство как культурный феномен – 
это определенная стадия становления 
и формирования человеческой лично-
сти, когда с одной стороны происходит 
усвоение социальных норм и правил 
поведения, с другой – ценностных уста-
новок и этнокультурных стереотипов 
конкретной культуры. Это особый мир 
переживаний, чувств ребенка и окружа-
ющих его взрослых, который в каждую 
историческую эпоху находит отражение 
в специфических культурных практиках 
воспитания и художественно-символи-
ческих репрезентациях. 

Человечество выработало раз-
личные способы и формы выра-
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жения чувств, жизненного опыта и 
ментальных установок. Из эмпириче-
ского разнообразия первичной счи-
тается языковая репрезентация, т.е. 
выражение личных переживаний, 
актуальных смыслов и ценностей 
посредством различных форм их транс-
лирования (речь, жесты и телодви-
жения, мимика). Художественная же 
репрезентация вторична по своей при-
роде. Она понимается как интерпрета-
ция и трансляция сущности какого-то 
объекта, существующего в реаль-
ном мире или эмоциональной сфере, 
в сознании человека, воплощаясь 
посредством определенных художе-
ственных текстов, символов и образов, 
как вербальных, так и визуальных. 

В истории мировой культуры можно 
встретить различные формы художе-
ственных интерпретаций темы детства: 
от мифологических текстов до литера-
турной обработки детского фольклора, 
от иконографических канонов раннего 
христианства до живописной традиции 
XVII–XX вв., наконец, от кинематогра-
фических до анимационных сюжетов 
ХХ–XXI вв.

Интерес к детству как особому куль-
турному феномену автономной соци-
альной, культурной и психологической 
ценности во всех сферах духовной 
жизни общества, начал проявляться 
в эпоху Просвещения. Именно в XVII–
XVIII вв. в философских и педагогиче-
ских теориях предпринимались первые 
попытки обращения к внутреннему миру 
ребенка, то есть в этот период произо-
шел «поворот» к теме детства, который 
нашел свое выражение в вербальных 
и визуальных формах художественной 
репрезентации. Детство, по мнению 
И.А. Немировской и И.А. Корсаковой, 
начали трактовать «как имеющий свои 
характерные особенности чрезвычайно 
значимый период жизни человека. 
Детское изображается как немного 
наивное, но зато самое непосредствен-
ное, доверительное, открытое, как пора 
жизни с неискаженными нравствен-
но-этическими ценностями» [1, c. 129]. 

Собственно, понятие «культура 
детства» появляется в гуманитар-
ных исследованиях начиная со второй 
половины XX в. и осмысливается как 
«сложная, полиструктурная традицион-
ная ценностно-нормативная система, 
включающая в себя ритуалы, символи-
ческие образы и атрибуты, культурные 
практики, образцы поведения взрослых 
и детей в процессе их коммуникации в 
конкретном пространственно-времен-
ном континууме» [2, с. 30]. 

Теоретико-методологический ана-
лиз феномена детства в истории куль-
туры предпринимали такие авторы, как 
Ф. Ариес [3], И.С. Кон [4], М. Мид [5] 
и др. Вклад в исследование специ-
фики художественных образов дет-
ства внесли работы Л.В. Алиевой [6], 
С.А. Ганиной [7], И.А. Корсаковой [1], 
И.А. Немировской [1; 8], Т.В. Пустошкиной 
[9], О.Ю. Трифоновой [6], Е.Ю. Удалых 
[10], М. Эпштейна и Е. Юкиной [11] и др. 

Для анализа художественных обра-
зов детства в русской живописной 
традиции XIX в. мы обратились к коллек-
циям Самарского областного художе-
ственного музея [12] и Государственного 
Русского музея («Русское искусство пер-
вой половины XIX века», «Русское искус-
ство второй половины XIX века – рубежа 
XIX – XX веков»). Также источником 
послужили альбомы с репродукциями 
русских живописных полотен: «Мой 
ангел: детский портрет в русской живо-
писи» [13] и «Детский портрет в русской 
живописи XVIII – начала XIX веков» [14].

В истории культуры сложились три 
модели художественного восприятия 
мира детства, которым соответствуют 
определенные эстетические каноны 
художественных репрезентаций детских 
образов. Первая модель трактует дет-
ство как период бессилия, беспомощ-
ности, и, как следствие, она отражает 
желание поскорее покинуть детский 
мир, присоединиться к взрослому, взять 
на себя мужское / женское достоин-
ство. Для данной модели характерен 
тип изображения детей как «малень-
ких взрослых», бытовавший в живо-
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писи до XIX в. и нашедший наиболее 
яркое воплощение в детском парадном 
портрете. В произведениях подобного 
типа изображались дети – представи-
тели царской семьи или высших сосло-
вий, преимущественно в возрасте от 7 
до 15 лет. 

В те времена мальчиков очень рано 
записывали на службу и приучали к роли 
будущего военного. Поэтому нет ничего 
странного, что художники изображали 
их облаченными в парадно-выходной 
костюм или военную одежду. Примером 
могут служить две работы – А. Антропова 
(1773 г.) и К. Христинека (1760-е гг.) 
с портретами великого князя Павла 
Петровича [13, с. 16, 17]. На обоих полот-
нах будущий император изображен на 
фоне рабочего кабинета стоящим в 
торжественной позе, подчеркивающей 
значительность персонажа, в накрах-
маленном парике, одетым в парадный 
камзол, украшенный рюшами, лентами, 
государственными регалиями и орде-
нами (в том числе орденом св. Андрея 
Первозванного, покровителя царского 
рода). Традиционно девочкам была 
уготовлена роль заботливой матери и 
смиренной жены. На парадных портре-
тах того времени они часто изобража-
лись в пышных бальных платьях, белых 
париках, делающих их старше своего 
возраста (например, «Портрет великой 
княжны Елены Павловны» в детстве 
кисти Д. Левицкого, 1791 г.) [13, с. 37]. 

Другая модель отражает в детстве 
пору, чрезвычайно значимую в жизни 
любого человека. Это время безгрешной 
чистоты и непорочности человеческой 
души, естественного и беззаботного 
существования. Для изобразительного 
искусства эпохи Просвещения и роман-
тизма характерны образы «идеаль-
ного» «кроткого» ребенка, похожего на 
куклу, без четко выраженной гендерной 
идентификации. На портретах данной 
типологии маленьких детей независимо 
от пола изображали одетыми в платье. 
Эта традиция была широко распро-
странена в европейской и отечествен-
ной портретной живописи XVII – XIX вв. 

и была связана с христианским пред-
ставлением о «бесполости» и «ангело-
подобности» детей до 7 лет. Угадать пол 
ребенка в живописных полотнах того 
времени можно было лишь по редким 
атрибутам – неким отсылкам на возмож-
ное отношение к мужскому (скрипка, 
арфа, мужская шляпа, голубая лента) 
или женскому (кукла, цветок и пр.) роду 
занятий. Так, например, на портретах 
Ольги и Николая Кривцовых, датиро-
ванных 1842 г. [13, с. 64, 65], художник 
П. Шамшин изобразил обоих детей в 
кружевных платьях. Сюжеты похожи: 
каждый держит в руках корзину с цве-
тами, правда у Николая в левой руке 
ещё и крупное яблоко. Единственный 
намек на пол ребенка – прическа: у 
Ольги Павловны – длинные уложенные 
локоны, а у Николая Павловича – корот-
кие вьющиеся светлые волосы. 

Особое внимание миру детства 
стали уделять в эпоху романтизма. 
Для этого периода было характерно 
стремление автора показать искон-
ную красоту народного творчества, его 
непосредственную эмоциональную чув-
ственность. Появились литературные 
произведения, адресованные детям. 
Например, сказки (В. Жуковского, 
В.И. Даля и др.), баллады, былины и 
колыбельные песни, которые учили 
доброте и верности, преподносили 
образцы нравственности.

Именно в начале XIX в. в русской 
литературе сформировался жанр лите-
ратурной колыбельной песни, образы и 
сюжеты которой были обращены к миру 
детства. Литературовед и фольклорист 
В.В. Головин [15] обозначил различия 
между «народной» и «литературной» 
колыбельной. В народной колыбель-
ной закладывались основы восприятия 
мира ребенком, передавались стерео-
типы поведения, гендерные различия, 
религиозное мировоззрение, обри-
совывалась атмосфера окружающей 
среды, отражались элементы устрой-
ства общества. 

В «литературных» колыбель-
ных песнях появились мифические 
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образы (Сон, Дрема, Угомон), а также 
разнообразные сказочные существа, 
«перешедшие» из художественной 
литературы, сказок и других источни-
ков, зачастую не связанные с функцией 
«устрашения» ребенка, бытовавшей 
в «традиционной» песне (например, 
«Колыбельная песня сердцу» А. Фета, 
1843 г.). В частности, среди поэтиче-
ского наследия К.Д. Бальмонта нередко 
можно встретить колыбельные песни 
(например, в сборнике стихов «В без-
брежности» 1895 г.). В них прослежива-
ется связь с природой: «Липы душистой 
цветы распускаются… Спи, моя радость, 
усни!» или с Богом: «Детка, хочешь 
видеть Рай? Все забудь и засыпай» [16, 
c. 19, 426]. Такие строчки, как «лёгкий 
вечер присмирел», «дремлют птички и 
цветы», придают произведению светлый 
характер, отражают любовь к ребёнку, а 
также свидетельствуют о приверженно-
сти поэта романтическому стилю. 

В данный период начали издавать 
иллюстрированные книжки-картинки 
для детей. При Николае II их тиражи 
стали массовыми. Книжки-картинки 
включали в себя иллюстрации к дет-
ским сказкам, рассказам, а также 
азбуки, альбомы и открытки.

Портретная, пейзажная живо-
пись и бытовые сцены также 
приобрели черты романтизма – нату-
ралистичность, единство с природой 
и приобщение к народной культуре. 
К романтическому направлению отно-
сились такие выдающиеся художники, 
как О.А. Кипренский, И.К. Айвазовский, 
М.В. Лебедев. «Романтики, – по мне-
нию М.В. Омельяненко, – не предлагали 
своей аудитории вместе поразмыслить 
над тем, является ли сюжет историче-
ским злом или благом. Они находились 
в позиции лидеров, учителей челове-
чества и, в соответствии с этим само-
ощущением, представляли зрителям 
своё суждение, которое уже полностью 
сформировалось и не нуждается в даль-
нейшем пересмотре» [16, c. 134].

В конце XVIII – начале XIX в. поя-
вились портреты детей, выполненные 

художниками в виде жанровой сценки. 
Образы ребенка на них дополнены раз-
личными атрибутами детства: игруш-
ками (куклы у девочек, лошадки у 
мальчиков), книгами, венками, цветами, 
домашними животными и птицами. 
Подобную серию портретов с обобщен-
ными названиями (по типу «ребенок 
с предметом») мы видим в творчестве 
А. Варнека («Мальчик с болонкой»), 
О. Кипренского («Мечтательница», 
«Молодой садовник»), В.А. Тропинина 
(«Мальчик с книгой», «Мальчик с 
щегленком», «Мальчик с топориком», 
«Мальчик с жалейкой», «Девочка с соба-
кой», «Девочка с куклой»), П.Н. Орлова 
(«Портрет мальчика, играющего с обру-
чем») [13, с. 44, 48, 49, 51, 52, 67; 14, 
с. 18, 20]. Герои этих произведений обе-
зличены, имён на полотнах нет. В своих 
произведениях художники обращались 
к внутреннему миру ребенка, к его 
индивидуальности. Причем дети из раз-
ных сословий и половозрастных групп 
изображались с задумчивым взором, 
часто устремленным в сторону.

При знакомстве с коллекцией 
«Русское искусство первой половины 
XIX века» Самарского областного худо-
жественного музея обращает на себя 
внимание произведение неизвест-
ного художника «Девочка с цветком». 
На картине изображен ребенок, кото-
рый держит в руках распускающуюся 
розу. Розовый цвет, вызывающий чув-
ство нежности, акцентируется худож-
ником даже в мелкой детали – поясе 
на платье. У девочки большие карие 
глаза, короткие волосы и окрашен-
ные румянцем щеки – эти же черты мы 
можем часто увидеть на других детских 
портретах. Например, на «Портрете 
двух девочек» кисти художника Ивана 
Смирновского [13, с. 38]. Изображенные 
дети стоят перед зрителем, приобняв 
друг друга. Одна из девочек держит 
книгу в руках, – символ образованно-
сти и высокого социального положения 
человека. 

Претерпел изменения в XIX в. и 
семейный портрет. Если раньше цен-
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тром композиции являлись родители, а 
дети лишь дополняли образ, то в эпоху 
романтизма в подобных картинах дети 
играли роль, равную со взрослыми: 
«Семейная картина (На балконе)» 
Ф. Славянского (1851 г.); а иногда 
даже центральную: «Портрет детей 
Панаевых с няней» А. Венецианова 
(1841 г.) [13, с. 46, 68].

Так, в «Портрете Анны Петровны 
Ге с детьми» (1861–1866 гг.) кисти 
Н.Н. Ге, изображена семья художника: 
жена и сыновья. Показывая портрет 
своим друзьям, живописец называл 
Анну Петровну «Мадонной». На картине 
женщина изображена в центре компо-
зиции. У неё простая причёска (собран-
ные назад волосы), платье пастельных 
цветов (молочный и бежевый). Картина 
написана в детской, это мы понимаем 
по колыбельке, находящейся позади 
героев. Дети различаются по возра-
сту: старший мальчик держит в руках 
игрушку – лошадку, которую показывает 
малышу, сидящему на руках матери. 

Помимо парадных семейных пор-
третов, на которых чаще изобра-
жались светские дамы со своими 
детьми (на руках, или стоящими за 
спиной и с преданностью смотря-
щими на мать), появились работы, 
на которых представлены исключи-
тельно детские образы. Например, 
картина К.Е. Маковского «Портрет 
семьи Стасовых» (1870-е гг.) [14, 
с. 25], запечатлела троих детей: стар-
шую белокурую девочку в жёлтом пла-
тье, рыжеволосую девочку помладше, 
в белом платье с голубым поясом и их 
маленького брата в нарядной красной 
рубахе, сидящего на маленьком игру-
шечном ослике. Большие светлые голу-
бые глаза объединяют образы детей, 
демонстрируют их родство, говорят о 
непосредственности и душевной про-
стоте. Вокруг много зелёных растений, 
интерьер помещения дополнен цветоч-
ным орнаментом, украшающим обивку 
кресла и напольный ковёр. 

В XIX в. возник научный интерес к 
собиранию фольклорного материала, 

который представители русской живо-
писной традиции сделали основой 
для реконструкции и интерпретации. 
Отправляясь в провинцию, они зари-
совывали бытовые сюжеты из сель-
ской жизни. Этнографические данные 
помогали художникам отразить сугубо 
народные дух, обычаи, нравственность. 

Одной из ярких этнографических 
картин из собрания Государственного 
Русского музея является живописное 
полотно М.И. Мягкова «Сцена из домаш-
ней жизни бурят», над которым он рабо-
тал с 1829 по 1833 г. в городе Барнауле. 
Михаил Иванович отобразил подроб-
ности обстановки, предметы быта, 
костюмы и т.п. Изображая семью, он 
скрупулезно вырисовывал детали, в том 
числе касавшиеся характеров героев. 
Женщина, кормящая грудью младенца в 
люльке, одета в чёрную меховую шапку 
и серый халат. Полуобнажённый муж-
чина с заплетенными волосами держит 
в руках курительную трубку. Особое вни-
мание привлекает подвесная детская 
люлька. Колыбель сделана из дерева 
и обвязана шнурками для безопасно-
сти ребёнка. Художник визуализировал 
культуру повседневности, ментальные 
для народа утилитарные предметы 
быта. На картине даже отражено особое 
устройство для отвода детской урины, 
представляющее собой трубку, лежа-
щую на дне люльки.

С середины XIX в. в литературе и 
живописи сложилось реалистическое 
направление, отображающее действи-
тельность без прикрас. В живописи этого 
периода в основе композиции – кон-
кретные русские типажи, национальные 
костюмы. Например, бытовыми сюже-
тами наполнено творчество художника 
XIX в. А.Г. Венецианова («На пашне. 
Весна», «На жатве. Лето»). Заметным 
явлением становится критическая и 
сатирическая живопись П.А. Федотова 
«Свежий кавалер», «Сватовство май-
ора», «Анкор, ещё анкор!» и др.

В середине ХIX в. начала формиро-
ваться новая модель изображения дет-
ства как «символа базовых ценностей», 
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особенностью которой являлся поворот 
к внутренним переживаниям ребенка. 
По мнению И.А. Немировской, «Сфера 
жизни детей рассматривалась худож-
никами не только в воспитательном 
аспекте, как это было в предыдущем 
столетии. Теперь в ней видят особый, 
полный тайн и загадок мир, который 
нередко представляется более истин-
ным и гармоничным, чем мир взрослых. 
Поэтому постепенно все больший инте-
рес искусства обращается к эмоциям и 
переживаниям детей, к их увлечениям 
и играм» [8, с. 27].

В творчестве художников реалисти-
ческого направления на смену мило-
видным «салонным» детским образам 
пришли изображения низших сословий 
общества. Вышли в свет серии работ 
отечественных художников, посвя-
щенные быту крестьянских детей. 
Так, в работе А. Морозова «Сельская 
бесплатная школа» (1865 г.) изобра-
жены босоногие крестьянские дети 
в большой деревянной избе, внима-
тельно слушающие своих учительниц, – 
судя по изображению, совсем ещё 
юных [13, с. 148-149].

С самого раннего возраста крестьян-
ские дети приучались к труду: помогали 
взрослым по дому, в поле, ухаживали за 
младшими членами семьи и стариками. 
Именно поэтому на полотнах русских 
художников изображены сельские ребя-
тишки в простых национальных оде-
ждах, занимающиеся повседневными 
делами. Таким содержанием наполнены 
картины Л. Плахова «Крестьянские 
дети в поле», «Крестьянский мальчик с 
лучиной», А. Кившенко «Жнитво (Дети, 
несущие в поле обед жницам)» (1878 г.), 
Н. Быковского «На даче. Девочка за 
чисткой ягод» (1880 г.), И. Пряникова 
«Дети на рыбалке» (1882 г.) [13, с. 134-
135, 150, 173]. В картинах того пери-
ода, имевших детские сюжеты, часто 
встречался образ девочки-няньки, 
которая, будучи сама небольшого воз-
раста и роста, помогала родителям в 
воспитании младших братьев и сестер: 
качала люльку, держала на руках 

младенца, трудилась в поле, дома и 
пр. Примером могут служить работы 
Х.П. Платонова «Маленькая няня» 
(1880 г.), К.Е. Маковского «Дети, бегу-
щие от грозы» (1872 г.), Н.А. Кошелева 
«Утро в деревне» (1880-е гг.) [13, с. 137, 
143, 168] и пр. 

Особый интерес у художников второй 
половины XIX в. вызывал мир детских 
игр и развлечений. Многие художники 
рисовали своих собственных детей, 
занятых рыбалкой, чтением, игрой в 
прятки. Мир крестьянского детства, 
пребывающий в гармонии с природой, 
местными традициями, запечатлен 
в работах Р. Фельцина «На крыльце 
избы» (1855 г.), А. Корзухина «Игра в 
бабки» и «Птичьи враги», Г. Михайлова 
«Игра в жмурки» [13, с. 141, 146, 147, 
158] и пр. 

Во второй половине XIX в. в искус-
стве возник интерес к народным сюже-
там, в каком-то смысле драматическим. 
Так, в основе сюжета картины кисти 
В.М. Максимова «Семейный раздел» 
(1877 г.) – выяснение отношений между 
двумя братьями по поводу имущества, 
о чем свидетельствуют разбросанные 
по горнице предметы быта, одежда. 
На холсте детально воспроизведены 
сцены и эпизоды крестьянского быта, 
убранство избы с красным углом, внеш-
ний вид людей, пища (хлеб на столе). 
Отдельно изображена колыбель: она 
находится как бы в стороне от семей-
ного конфликта. Защищённая жен-
щиной люлька с ребёнком в общей 
напряженной композиции образует 
отдельное светлое пространство.

Другой пример – произведение 
В.Г. Перова «Девочка с кувшином» 
(1869 г.) [14, с. 22]. Художник изобразил 
ребенка, сидящего рядом с кувшином 
на полу. Модель живописца – малень-
кая девочка, но взгляд её вполне взрос-
лый, погруженный в недетски тягостное 
размышление. 

Пронзительное чувство несправед-
ливости и горечи вызывает, с точки 
зрения И.А. Немировской, «Тройка» 
В. Перова (1866), его же «Спящие 
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дети» (1870) и «Рыбаки» (1872), запе-
чатлевшие нищих, оборванных, но 
очаровательных крестьянских ребят. 
Множество самых разных портретов 
бедных и вполне благополучных детей 
написано И. Репиным: «все они отли-
чаются тонкостью внешнего и вну-
треннего психологического облика 
героя» [8, с. 34]. Конфликтность обра-
зов ребенка в живописных полотнах 
эпохи реализма заключается в том, 
что авторы пытались противопоста-
вить в них слабость, незащищенность и 
бесправие крестьянских детей, их воз-
растную незрелость с глубиной детских 
переживаний.

Таким образом, можно заключить, 
что в отечественной культуре XIX в. 
мир детства являлся важным объектом 
художественных репрезентаций. Темы 
родительской заботы и нежности, дет-
ской непосредственности и беззабот-

ности передавались в изобразительном 
искусстве посредством различных 
художественных находок живописцев 
того времени. Предметом визуаль-
ных проекций стал образ ребенка во 
всей палитре его чувств и сложных 
душевных переживаний. Особую сим-
волическую значимость на картинах 
приобрели артефакты детской культуры 
(игрушки, музыкальные инструменты, 
книги и т. п.). Следует отметить, что 
образ детства в русской живописной 
традиции претерпевал значительные 
трансформации. Наряду с салонными 
портретами, для которых было харак-
терно идеалистическое изображе-
ние детей, появлялись живописные 
полотна, раскрывавшие внутренний 
мир ребенка, а также трагическое про-
тиворечие между юным возрастом и 
тяжестью реальной жизни. 
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A “visual turn” toward the phenomenon 
of childhood took place during the time of 
Romanticism, which was clearly expressed 
in portrait painting. Representation of 
children’s artistic images was particularly 
characteristic for Russia’s painting 
tradition in the 19th century. The article 
deals with the semiotical, historical and 
cultural specificities of both perception and 
interpretation of the world of childhood, 

which were typical for Russia’s art of that 
period. As a result of the study, the authors 
conclude that an entire spectrum of children’s 
feelings and complex emotional experiences 
became the subject of artistic projections in 
Russia’s nineteenth-century painting.

Keywords: childhood, the culture of 
childhood, artistic representation, paint-
ing, portrait.
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тельниц различных сословий, в деле создания и развития частных библиотек в трех губер-
ниях Верхнего Поволжья во второй половине XIX – начале ХХ в. На примере Владимирской, 
Костромской и Ярославской губерний изучен вклад женщин в библиотечное строительство 
в городах и сельской местности российской провинции. Основываясь на многочисленных 
архивных материалах трех областных архивов, автор делает вывод о том, что частные 
библиотеки, созданные по инициативе женщин, в начале ХХ в. являлись одной из значимых 
составляющих библиотечного пространства Верхнего Поволжья. 
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Библиотечное дело с середины XIX в. 
и до 1917 г. с каждым десятилетием ста-
новилось все более значимой состав-
ляющей повседневной жизни страны 
и её отдельных регионов. Обращение к 
истории библиотек Верхнего Поволжья 
позволяет раскрыть новые аспекты 
истории местной культуры, в том числе 
истории персональной. Так, недоста-
точно изучена роль женщин в библи-
отечном строительстве. Исключение 
составляют лишь отдельные сюжеты и 
биографии. Например, в одной из публи-
каций автора ранее освещалась просве-
тительная деятельность М.А. Гарелиной 
и А.М. Красильщиковой [1, с. 75-84]. 
На материалах других регионов тема, как 
правило, рассматривалась в контексте 
истории частных публичных библиотек в 
целом, без акцента на гендерной принад-
лежности владельцев [См.: 2-9]. В данной 
статье исследован вклад женщин – пред-
ставительниц разных сословий – в раз-
витие библиотечного дела на территории 
Верхнего Поволжья. Наибольшее вни-

мание уделено их работе по учреждению 
частных платных и народных библиотек. 
Географические рамки исследования 
охватывают Владимирскую, Костромскую 
и Ярославскую губернии.

До реформ Александра II читателей 
в Российской империи насчитывалось 
очень мало. Например, в 1850-е гг. гра-
мотными в отчетах значились 6 % жите-
лей страны или около 4 млн. человек [3, 
с. 289]. Естественно, среди них и находи-
лись потенциальные читатели библиотек.

До 1855 г. публичных читален, осно-
ванных частными лицами на территории 
Верхнего Поволжья, не было. По край-
ней мере, автор не нашел упоминаний 
о них ни в архивных, ни в иных доступ-
ных источниках. Причин этому было 
несколько. Фактическое отсутствие зако-
нодательной основы их учреждения – 
одна из них. Свою роль, конечно же, 
играло слишком малое число потенци-
альных посетителей этих, по сути своей, 
коммерческих просветительных заведе-
ний, в которых доход от платного абоне-
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мента играл немалую роль. В результате 
процесс открытия первых частных 
публичных библиотек в Верхневолжском 
регионе начался в 1850-е гг., т.е. ещё до 
освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Своеобразными перво-
проходцами – культуртрегерами, созда-
вавшими на собственные деньги такие 
просветительные заведения, стали мест-
ные купцы, дворяне и богатые мещане.

Так, в Костроме 1850-е гг. среди пер-
вых поборников просвещения и истинных 
энтузиастов библиотечного дела были 
мещанин И.В. Солониковский и его дочь 
Е.И. Архипова. В губернских ведомостях 
за 1855 г. находим сообщение следующего 
содержания: «Первое место между явле-
ниями нашей общественной жизни, без 
сомнения, должно занять открытие в сен-
тябре месяце “Библиотеки для чтения и 
книжной лавки” на Кинешемской улице в 
доме г. Колычевой»1. При небольшой сто-
имости годового абонемента переплетчик 
И.В. Солониковский сумел разместить 
учреждение в удобном для посетителей 
помещении, создав весьма неплохой 
по качеству литературы книжный фонд. 
Здесь была представлена преимуще-
ственно отечественная беллетристика, 
а также книги по богословию, научная и 
научно-популярная литература. Кроме 
того, И.В. Солониковский приобрел для 
своего заведения немало переводных 
сочинений лучших романистов Запада. 
В 1856 г. в библиотеку начали выписы-
вать журналы и обустроили просторный 
читальный зал. Появление публичной 
читальни для губернской Костромы стало 
действительно значимым событием, так 
как до этого в городе с населением 12 тыс. 
человек не было подобных учреждений. 
Вполне естественно, что первоначально 
главный интерес к библиотеке проявили 
местные дворяне, являясь самой образо-
ванной частью городского общества. 

В 1864 г. после смерти И.В. Солони-
ковского его дочь Е.И. Архипова унасле-
довала весь фонд и стала единственной 
хозяйкой библиотеки. Однако в 1880-е гг. 

1 Государственный архив Костромской области 
(далее – ГАКО). Ф. 56. Оп. 3. Д. 18. Л. 48.

из-за финансовых трудностей ей при-
шлось закрыться. Содержание подобных 
просветительных заведений было делом 
затратным, поскольку платы за чтение, 
как правило, не хватало, чтобы покрыть 
все расходы на приобретение новых книг 
и периодических изданий, оборудования, 
арендную плату за помещение, жалова-
ние библиотекарю и т.п. Е.И. Архипова 
продала весь книжный фонд ещё одной 
местной мещанке Е.Ф. Олоховой, кото-
рая в 1896 г. открыла в Костроме новую 
библиотеку-читальню. Однако и она про-
существовала недолго. Уже в 1902 г. купец 
Н.А. Сунгуров купил книжное собрание 
у Е.Ф. Олоховой, учредив на его основе 
новую платную библиотеку2. В 1913 г. 
Костромская городская дума приобрела 
более 17 тыс. томов, принадлежавших 
Н.А. Сунгурову, для создания обществен-
ной библиотеки имени Ф.В. Чижова3. 
Наиболее ценными в ней были издания, 
приобретенные ещё И.В. Солониковским 
и его дочерью Е.И. Архиповой.

В 1859 г. частную библиотеку в 
Костроме открыла госпожа Штекенбург. 
Читателям предлагался фонд объемом 
около 2 тыс. томов, причем 40 % в нем 
составляли книги на иностранных язы-
ках. В 1864 г. жена губернского секре-
таря С.А. Верховская все выкупила у 
Штекенбург4, а уже в 1866 г. на средства 
А.В. Чихачевой (вдовы лейтенанта) в 
Костроме открылась ещё одна частная 
библиотека-читальня5. 

В 1859 г. «Владимирские губернские 
ведомости» сообщали, что в скором 
времени во Владимире с разрешения 
министра народного просвещения будет 
открыта публичная библиотека, соз-
дателем и владельцем которой явля-
ется чиновник дворянского собрания 
Н.П. Златовратский. К сожалению, суще-
ствование данного заведения из-за 
финансовых трудностей оказалось недол-
гим. В 1863 г. его пришлось закрыть, так 
как катастрофически не хватало денег на 
2 ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 854. Л. 744.
3 Журналы Костромской городской думы за 1913 г. 

Кострома, 1915. C. 58.
4  ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 448. Л. 90.
5  ГАКО. Ф. 133. Оп. 14. Д. 2214. Л. 13.
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содержание, кроме того, для читальни 
так и не удалось подобрать достойное 
помещение1.

Однако на этом история библиотеки 
Н.П. Златовратского не закончилась. 
В 1884 г. его дочь Мария Николаевна вер-
нулась к данной идее. Получив согласие 
властей, она оборудовала под выдачу 
книг и периодических изданий помеще-
ние, располагавшееся в доме матери, 
М.Я. Златовратской, на Ильинской улице, 
т.е. на окраине Владимира. В середине 
1880-х гг. фонд библиотеки насчиты-
вал уже свыше 9 тыс. томов. Стоимость 
абонемента и срок, на который он мог 
быть оформлен, был разным. Например, 
чтобы посещать читальню одну неделю, 
жители Владимира платили 15 коп. 
Привилегированные подписчики, кото-
рые раньше других читателей получали 
самую свежую периодику и новые книги, 
покупали годовую подписку стоимостью 
5 руб. За полугодие они выплачивали 
3 руб., за месяц – 60 коп., все другие под-
писчики соответственно – 3 руб. 50 коп., 
2 руб. и 40 коп.2. 

В 1871 г. во Владимире местных кни-
голюбов стала обслуживать библиотека, 
основанная мещанкой Воиновой. Вот 
как её характеризовал корреспондент 
«Владимирских губернских ведомостей»: 
«Необширная по количеству, но вмещаю-
щая в себя все книги, могущие удовлетво-
рить потребности образованной публики; 
особенно полон и составлен со знанием 
дела отдел по части естествознания»3.

Случались и неудачные попытки 
устройства подобного типа учреждений. 
Так, в 1877 г. дочь губернского секретаря 
М.П. Смирнова получила разрешение 
от губернатора открыть во Владимире 
ещё одну частную публичную библио-
теку. Новая читальня с платным абоне-
ментом для горожан была размещена в 
губернском центре, в доме купца Усоева4. 
Впрочем, просуществовала эта библио-
1 Государственный архив Владимирской области 

(далее – ГАВО). Ф. 14. Оп. 8. Д. 11243. Л. 1.
2  ГАВО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 5600. Л. 1-2.
3 Библиотека Воиновой // Владимирские губернские 

ведомости: неофиц. ч. 1871. № 10. С. 2.
4 ГАВО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 3774. Л. 4.

тека меньше года, так как М.П. Смирнова 
несла от нее сплошные убытки. 

В 1880-е гг. активизировались дво-
ряне уездных городов Ярославской 
губернии. Например, в 1880 г. в Рыбинске 
по инициативе жены губернского секре-
таря Е.Ф. Мусницкой появилась публич-
ная библиотека и кабинет для чтения с 
продажей книг и журналов5.

В 1889 г., получив разрешение от 
владимирского губернатора, частную 
библиотеку во Владимире открыла жена 
коллежского советника А.К. Калачевская. 
Разместилась она в доме Надеждина на 
Никитской улице6. О хорошей подборке 
литературы в этом заведении писал 
один из создателей первых марксист-
ских кружков в Российской империи 
Н.Е. Федосеев7. В 1892 г. революционер 
был заключен во владимирскую тюрьму. 
Его прошение о возможности брать 
книги из библиотеки Калачевской было 
отклонено жандармским начальством8. 
В 1895 г. А.К. Калачевская с мужем пере-
ехала в Нижний Новгород, а фонд при-
обрело местное общество любителей 
книги, которое вскоре при поддержке 
городской думы инициировало открытие 
Владимирской общественной публичной 
библиотеки.

В 1890-е гг. частные публичные 
библиотеки в городах и сельских насе-
ленных пунктах Верхневолжья откры-
вались с завидной регулярностью. Так, 
в 1890 г. появилось частное заведе-
ние в г. Данилове Ярославской губер-
нии, принадлежавшее вдове поручика 
Е.М. Лебедевой9. Всего в городе одновре-
менно работали три публичные библи-
отеки. Это говорит о том, что читателей 
среди местного населения хватало. 

В 1897 г. А.Т. Морозова-Карпова, 
сестра известного фабриканта и меце-
ната С.Т. Морозова и вдова действи-
тельного статского советника, историка 

5 Государственный архив Ярославской области 
(далее – ГАЯО). Ф. 73. Оп. 1. Д. 6310. Л.7.

6  ГАВО. Ф. 410. Оп. 1. Д. 570. Л. 1.
7 Федосеев Н.Е. Статьи и письма. М.: Госполитиздат, 

1958. С. 87.
8  ГАВО. Ф. 704. Оп. 1. Д. 141-а. Л. 181.
9  ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. Л. 25-26.
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Г.Ф. Карпова, решила учредить бес-
платную библиотеку в сельце Сушнево 
Покровского уезда Владимирской губер-
нии (здесь располагалось её имение). 
Однако устройство нового очага куль-
туры затянулось на два года. Никак не 
могли утвердить лицо, которое бы осу-
ществляло за ней надзор. Кандидатура 
местного учителя Н.И. Лаврова была 
отвергнута директором народных учи-
лищ Владимирской губернии, так как 
тот покидал Сушнево во время каникул, 
уезжая к себе на родину. Только в августе 
1899 г. сын Анны Тимофеевны Тимофей 
Геннадьевич Карпов после проверки 
на политическую благонадежность был 
официально утвержден в качестве лица, 
ответственного за надзор за библиоте-
кой. После этого она начала свою работу. 
Часть книг для комплектования фонда 
А.Т. Морозова-Карпова пожертвовала из 
своего личного собрания1.

В конце XIX – начале ХХ в. участились 
случаи, когда учредителями библиотек 
становились супруги представителей 
местной инженерно-технической интел-
лигенции. Как правило, они открывали 
бесплатные читальни, полностью их 
финансируя. Например, в 1898 г. жена 
инженера-технолога В. Свирская иници-
ировала открытие первой частной бес-
платной библиотеки во Владимире2.

В 1899 г. появилась бесплатная 
библиотека в Коврове. Основателем 
выступила З.И. Яшнова – жена инжене-
ра-механика. В библиотеке был создан 
совет, руководивший всеми основными 
направлениями её деятельности. Все 
его члены должны были ежегодно вно-
сить в пользу учреждения 25 руб. и более. 
Бюджет читальни являлся весьма скром-
ным, поэтому в 1899 г. в фонде значилось 
всего лишь около 800 книг. При этом чита-
телей насчитывалось достаточно много – 
576 человек (520 мужчин и 56 женщин), 
большинство из которых составляли кре-
стьяне и мещане, работавшие на местных 
предприятиях3.

1  ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 1722. Л. 21.
2  ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 1714. Л. 1-2.
3  ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 1867. Л. 27.

В 1901 г., уезжая из Коврова, 
З.Я. Яшнова передала заведование 
своей библиотекой письмоводителю 
Ковровского технического училища 
В.С. Волкову. В 1902 г. книжный фонд 
приобрела жена инженера-строителя 
Е.А. Евреинова, которая из-за недостатка 
средств через 6 лет (в 1908 г.) продала 
книжный фонд Ковровскому уездному 
земству. В результате литература из 
библиотеки Е.А. Евреиновой составила 
основу фонда народной читальни, орга-
низованной при амбулатории Ковровской 
земской больницы4.

Необходимо отметить, что слу-
чаи открытия бесплатных библиотек 
при лечебных заведениях в городах 
Верхневолжья редкостью не являлись. 
Например, существовала читальня для 
врачей (около 200 томов) при Иваново-
Вознесенской городской больнице 
имени Куваевых. Одним из инициаторов 
её создания выступила жена фабри-
канта и известного мецената Николая 
Геннадьевича Бурылина – Надежда 
Харлампиевна. Библиотека состояла 
исключительно из газет и журналов, 
среди которых преобладали медицин-
ские периодические издания: «Врач», 
«Врачебная газета», «Медицинское обо-
зрение», «Вестник акушерства и гине-
кологии», «Русская хирургия», «Вестник 
глазных болезней», «Фельдшерский 
вестник», «Фармацевт-практик» и т.п. 
Из собственных книг и журналов врачи 
при больнице организовали также библи-
отеку для пациентов5.

Некоторые иваново-вознесенские 
предприниматели (например, Витовы, 
Гарелины) в конце XIX – начале ХХ в. 
уделяли достаточное внимание просве-
щению рабочих своих фабрик, учре-
ждая для этого бесплатные библиотеки. 
Фабриканты Новиковы – ещё одна пред-
принимательская династия Иваново-
Вознесенска, внесшая определенный 
вклад в развитие библиотечного дела 

4 Отчет по народному образованию за 1911 г. 
Ковровский уезд. Ковров, 1912. С. 92-93.

5 Отчет по Иваново-Вознесенской городской 
больнице имени Х.И. и Е.О. Куваевых. Иваново-
Вознесенск, 1911. С. 28.
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в городе. По инициативе А.Н. Новикова 
в 1897 г. при его фабрике начала свою 
деятельность бесплатная библиотека 
для рабочих1. Наиболее успешно эта 
читальня развивалась уже после смерти 
его учредителя. Вдова А.Н. Новикова 
Наталья Никоновна вкладывала нема-
лые деньги в учреждение. Она раз-
местила читальню в более удобном 
помещении в Иваново-Вознесенске. 
Библиотечный фонд был перемещен на 
второй этаж отдельного дома, располо-
женного недалеко от фабрики на Панской 
улице. Рабочие с удовольствием посе-
щали читальный зал, оборудованный по 
инициативе Н.Н. Новиковой. Его посе-
щаемость была весьма солидной. Так, 
в 1903 г. она составила свыше 2,8 тыс. 
раз. Наталья Никоновна заботилась о 
пополнении книжного фонда. В 1903 г. в 
учреждении насчитывалось порядка 1100 
томов при 320 подписчиках2. Большую 
роль в комплектовании фонда сыграл 
заведующий библиотекой, известный 
в Иваново-Вознесенске культуртрегер 
В.Н. Оглоблин (колорист на фабрике 
Новиковых). Впрочем, когда в 1905 г. 
фабрика погрязла в долгах, прекратила 
работу и читальня, работавшая при ней.

В начале ХХ в. процесс открытия част-
ных публичных библиотек продолжился. 
Связано это было, прежде всего, со зна-
чительным увеличением грамотного 
населения, причем не только в городах, 
но и в сельской местности. Женщины в 
это время продолжили выступать с ини-
циативой по учреждению новых про-
светительных учреждений. Например, в 
Ветлужском уезде в 1906 г. начала обслу-
живать местных крестьян новая бес-
платная читальня в усадьбе М.Ф. Безак3.
Также открылась бесплатная читальня 
дочери статского советника М.А. Фогель в 
д. Каллистово Мологского уезда (1912 г.) 
и платная библиотека А.В. Перщачевой в 
Ярославле (1914 г.)4.

1  ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 1553. Л. 1.
2  ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 2550. Л. 26-27.
3  ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12815. Л. 36.
4  ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 7529. Л. 15-17.

Подводя итог вышесказанному, сле-
дует констатировать, что частные библи-
отеки, безусловно, являлись одной из 
значимых составляющих библиотечного 
пространства Верхневолжья. Публичные 
читальни, созданные на средства частных 
лиц, занимали свою нишу среди просве-
тительных заведений рассматриваемого 
региона. Появившись в 1850-е гг., они 
к 1917 г., на наш взгляд, превратились 
в важные, пусть и небольшие, центры 
книжной культуры на Верхней Волге. 
Большая их часть являлась платными, 
т.е. без абонементной платы, которую 
вносили читатели-подписчики, они, как 
правило, существовать не могли. Этим 
объяснялось и частое закрытие подоб-
ных заведений, иногда – буквально через 
несколько лет. Нередко владельцы про-
давали книжные собрания, которые, 
в свою очередь, становились основой 
новых библиотек-читален. Таких случаев 
в населенных пунктах Верхнего Поволжья 
известно немало, особенно в городах, 
где концентрировалось большинство 
учреждений данного вида. Губернские 
Кострома и Владимир превосходили по 
их числу Ярославль. Однако и в уездных 
центрах подобных библиотек хватало. 
Они, прежде всего, ориентировались на 
наиболее образованные и обеспеченные 
слои населения городов Верхневолжья, 
которые могли себе позволить оформить 
платный абонемент. 

Конечно, просвещению крестьян 
создатели частных читален также уде-
ляли внимание. Особенно много сель-
ских бесплатных библиотек появилось в 
1890-е гг. и начале ХХ в. На селе истин-
ные поборники просвещения, своеобраз-
ные культуртрегеры из разных сословий, 
старались через организацию бесплат-
ных читален сделать печатное слово 
необходимым атрибутом жизни крестьян, 
ввести книгу в их досуг. В это же время 
значительный интерес к чтению стали 
проявлять женщины-крестьянки.

Таким образом, роль женщин в учреж-
дении частных публичных библиотек 
была весьма значимой. Среди них, пре-
жде всего, нужно назвать жен предприни-
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мателей, владельцев фабрик и заводов, 
а также представителей местной инже-
нерной интеллигенции. Состоятельные 
образованные мещанки также потратили 
немало средств для открытия библи-
отек на Верхней Волге. Отрадно кон-
статировать, что женские инициативы 
по учреждению и развитию библиотек 
стали важной составляющей, органично 
дополнившей процесс библиотечного 
строительства в Верхневолжском реги-
оне во второй половине XIX – начале XX в. 

Следует отметить, что многие прогрес-
сивные представительницы дворянского, 
купеческого и мещанского сословий не 
представляли дальнейшее поступатель-
ное развитие российского общества без 
просвещения городских и сельских обы-
вателей. На рубеже XIX – ХХ вв., в том 
числе благодаря женским инициативам, 
книгопечатная продукция начала инте-
ресовать не только высшие привилеги-
рованные слои общества, но и читателя 
из народа.
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The article deals with little-studied 
issues related to the role of women, who 
represented various social classes, in the 
foundation and development of private 
libraries in three provinces of the Upper 
Volga area during the second half of the 
19th and the beginning of the 20th centuries. 
As exemplified by the Vladimir, Kostroma 
and Yaroslavl Provinces, women’s 
contribution to the foundation of libraries 
in both urban and rural areas has been 

studied. Based on numerous archival 
materials from today’s Russian regions, 
the author concludes that private libraries 
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beginning of the 20th century were one of 
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КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА НЕМЦЕВ КРЫМСКОЙ АССР В СВЕТЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 1920-1930-Х гг.

Книжная культура немцев Крымской АССР представляет интерес для исследова-
телей региональной истории, культуры и национальной политики. В статье рассма-
тривается система обеспечения печатной продукцией немецкого населения республики 
в  1920-1930-х  гг. Проанализированы каналы поступления в Крымскую АССР националь-
ной литературы, степень обеспеченности ею немецких школ и политпросветучрежде-
ний, а также уровень грамотности и образованности немцев Крыма в рассматриваемый 
период. Показано формирование местных традиций немецкоязычного книгоиздания и его 
доля в продукции КрымГИЗа. Приводятся факты, доказывающие низкий уровень снабже-
ния немцев Крымской АССР национальной литературой, бедность её тематики, анализи-
руются причины этих явлений. 

Ключевые слова: немцы Крыма, национальная политика в Крымской АССР, книжная 
культура Крымской АССР, библиотечное обслуживание немцев Крымской АССР, 
книгоиздание на немецком языке, Крымское государственное издательство.

Изучение истории книжной культуры 
предполагает исследование   социаль-
ных субъектов и процессов, связанных 
с созданием книг, их распространением 
и бытованием. Обращение к националь-
ным аспектам функционирования книги 
в обществе представляется значимым 
не только для историков, но и для специ-
алистов в сфере регионалистики. Кроме 
того, опыт государственной политики в 
отношении национальных меньшинств 
может быть востребован для ныне дей-
ствующих органов власти. В связи 
с этим исследование книжной культуры 
крымских немцев периода существова-
ния Крымской АССР представляет несо-
мненный интерес.

Отдельные вопросы истории взаи-
моотношения немцев Крымской АССР с 
книгой и вообще с печатной продукцией 
ранее затрагивались рядом авторов. 
Так, в работах Н.В. Яблоновской [1; 2] 
освещались вопросы издания немец-
коязычной периодики. Р.И. Ушатая [3] 
рассматривала немецкие библиотеки 

наряду с другими национальными библи-
отеками Симферополя. Культуру немцев, 
в том числе уровень грамотности и обра-
зованности, затрагивал Ю.Н. Лаптев [4]. 
И.П. Задерейчук [5; 6] исследовал 
широкий круг тем, связанных с немец-
кой периодикой, школами, библиоте-
ками и избами-читальнями. Отдельные 
аспекты (количество политпросветуч-
реждений, школ и т. п.), имеющие опо-
средованное отношение к теме работы, 
нашли отражение в трудах таких авто-
ров, как, например, Г.Н. Кондратюк [7], 
В.Н. Пащеня [8] и др. Книгоиздание на 
немецком языке в Крымской АССР было 
отчасти рассмотрено автором насто-
ящей статьи [9]. Кроме того, краткая 
информация о немецкоязычном издании 
в Крымской АССР содержится в энци-
клопедии «Немцы России» [10].

В данной статье предпринята попытка 
раскрыть особенности развития книж-
ной культуры немцев Крыма в период 
существования Крымской АССР в кон-
тексте национальной политики региона. 
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Тема, взятая в данном ракурсе, пред-
полагает определение обеспеченности 
немцев Крыма литературой на родном 
языке в 1920–1930-х гг. (на примере 
школ и библиотек), изучение деятель-
ности по снабжению Крыма немецкими 
изданиями из других регионов, а также 
анализ издательской деятельности на 
немецком языке в Крымской АССР.

Крымская автономия была образо-
вана в 1921 г. в составе РСФСР (за год 
до подписания Союзного договора). 
Республика имела многонациональный 
характер; доля немецкого населения в 
ней составляла 5,5 % (42 350 человек). 
До 1941 г., когда немецкое население 
было депортировано, данный пока-
затель оставался примерно на том же 
уровне. Так, согласно материалам пере-
писей 1926 и 1939 гг., доля немцев соста-
вила 6,1 % и 4,6 % соответственно; при 
этом общее количество немцев в респу-
блике выросло с 43 600 до 51 300 человек 
[11, с. 47, 50]. Национальная политика, 
которая проводилась в Крыму, была 
направлена, в числе прочего и на эту 
этническую общность. Значимая доля 
немецкого населения была учтена при 
административных преобразованиях. 
Например, в 1927 г. в Крыму из нацио-
нальных сельсоветов немецкие зани-
мали второе место по численности после 
крымскотатарских: их было 29, тогда как 
крымскотатарских – 144; прочих – 39 [12, 
с. 30]. В 1930 г. в республике был сфор-
мирован Биюк-Онларский немецкий 
национальный район; в 1935 г. из него 
выделили Тельманский немецкий район. 
Работе с немецким населением уделя-
лось серьезное внимание с начала суще-
ствования республики. Так, уже с конца 
1920 г. в Крыму при Наркомпросе функ-
ционировал подотдел национальных 
меньшинств, в состав которого входила 
немецкая секция. Культурная политика, 
проводимая в отношении населявших 
Крым национальностей, была ориенти-
рована и на немецкое население, что 
нашло проявление в языковой политике, 
организации национальных школ и сети 
политпросветучреждений. Нужно отме-

тить, что статья 37 крымской Конституции 
1921 г. провозглашала государствен-
ными два языка – русский и татарский1, 
а статья 6 Конституции 1929 г. эти же 
языки сделала общеупотребитель-
ными2. Но при этом Конституция 1921 г. 
декларировала равенство и право на 
свободное развитие всех националь-
ностей Крыма3, Конституция 1929 г. 
гарантировала каждому гражданину 
право пользоваться родным языком 
в его сношениях с государственными 
органами, общественными организаци-
ями, а также право получать школьное 
образование на родных языках4, статьи 
78 и 88 Конституции 1937 г. предусма-
тривали возможность ведения местного 
судопроизводства на немецком языке 
и гарантировали гражданам право на 
получение школьного образования на 
родном языке5. Языковая политика, а 
также реализация задачи создания сети 
национальных школ, изб-читален, клу-
бов, библиотек предполагали, в числе 
прочего, обеспечение крымских наци-
ональностей литературой на их родных 
языках. 

Немецкому населению Крымской 
АССР, как и страны в целом, в 1920–
1930-х гг. было присуще несколько осо-
бенностей: значительная доля сельского 
населения6, религиозность, высокий 

1 Конституция Крымской Советской Социалисти-
ческой республики, установленная 1-м Всекрым-
ским учредительным съездом советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских и краснофлотских 
депутатов 7 ноября 1921 г. [Симферополь]: Кры-
миздат, 1924. 13 с. 

2 Конституция Крымской Автономной Социали-
стической Советской Республики, принятая 
VI Всекрымским Съездом Советов / Конституция 
КрымАССР и положения, постановления и инструк-
ции о строении органов власти КрымАССР, объеме 
их прав и круге деятельности. Вып. 1. Симферополь, 
1930. С. 10-29.

3 Конституция Крымской Советской Социалисти-
ческой республики, установленная 1-м Всекрым-
ским учредительным с'ездом советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских и краснофлотских 
депутатов 7 ноября 1921 г. С. 3.

4 Там же. С. 11.
5 Конституция (основной закон) Крымской авто-

номной советской социалистической республики. 
Симферополь: Гос. изд. Крым АССР, 1937. 34 с.

6 В 1921 г. из 42 350 немцев Крыма сельскими жите-
лями были 39 121 человек [11, с. 48], то есть 92,4 %.
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уровень грамотности и обеспеченности 
школами. Так, данные Крымнаркомпроса 
на 1923 г. свидетельствуют, что из крым-
ских национальностей наиболее гра-
мотными  были немцы (75 %)1. Позже, 
согласно переписи 1926 г., немцы пока-
зали уровень грамотности, равный в 
среднем почти 90 % [4, с. 114]. Такие 
высокие показатели были свойственны 
немцам и за пределами Крыма. Так, 
согласно Н.Э. Вашкау, в АССР Немцев 
Поволжья в 1926 г. на 1000 человек 
было 949 грамотных на родном языке, 
в 1939 г. – 884 [13, с. 31]2.

Статистика также свидетельствует 
о высокой обеспеченности крымских 
немцев школами. Так, в 1925 г. из 797 
крымских школ 1-й ступени русских 
было 261 (33 %), крымскотатарских – 
348 (44 %), немецких – 139 (17 %), про-
чих – 49 (6 %). Массовыми школами 1-й 
ступени русское население обслужи-
валось на 6,9 %, крымскотатарское – 
на 11,6 %, немецкое – на 14,3 % [16, 
с. 100]. Одна немецкая школа, в сред-
нем, обслуживала 280 жителей. Для 
сравнения, одна начальная школа при-
ходилась на 450 крымских татар, 600 
русских, 800 болгар и 1000 армян [7, с. 1]. 
В 1929/1930 учебном году немецких школ 
1-й ступени в Крыму имелось 90; ещё 
33 школы были русско-немецкими [8, 
с. 213]. В конце 1930-х гг. в Крыму, как и 
по стране в целом, происходила реорга-
низация национальных школ, утрата ими 
своей специфики.

Высокий уровень грамотности и 
масштабный (по сравнению с другими 
национальными меньшинствами) охват 
учебными заведениями не только спо-
собствовали сохранению языковой 
идентичности, но и влияли на характер 
первоочередных задач по обеспечению 
литературой. При работе с немцами не 
было необходимости в производстве 
больших объемов литературы по ликбезу 
1 Государственный архив Республики Крым (далее – 

ГА РК). Р-663. Оп. 1. Д. 271. Л. 95.
2  В то же время имеются данные о снижении к концу 

1920-х гг. детской грамотности в АССР Немцев 
Поволжья и 25–30 % неграмотных взрослых 
немцах в разных районах страны [14, с. 10; 15, 
с. 298, 301].

и для малограмотных. Высокая степень 
религиозности, выраженность эми-
грантских настроений определяли нужду 
в общественно-политической печати, 
которая служила целям формирования 
настроений, лояльных советской вла-
сти и новой идеологии. Преобладание 
сельского населения требовало выпу-
ска соответствующей массовой литера-
туры по различным отраслям сельского 
хозяйства, а также изданий, посвящен-
ных политике советской власти в отно-
шении крестьянства. 

Чтобы эффективно решать про-
блемы обеспечения книгой, нужно 
было оценить степень обеспеченно-
сти литературой, найти пути получения 
и продвижения в массы необходимых 
изданий.

Вопросы обеспечения немецкого 
населения Крыма книжной продукцией 
поднимались уже в 1921 г., когда про-
вели обследование школ немецких коло-
ний, обнаружившее использование в них 
учебников исключительно религиозного 
содержания3. Для обмена опытом были 
организованы командировки за набор-
щиками, шрифтами, литературой (в част-
ности, в Марксштадт4, Мелитополь, 
Москву5). Республиканские власти рас-
пределили немцам литературу, кото-
рая имелась в наличии6, организовали 
немецкие читальни и библиотечки 
(в том числе, в Симферополе, Нейзаце, 
Табулды7). Именно в этот период были 
предприняты первые попытки издания 
печатной продукции на местах. 

Судить о том, насколько Крым был 
обеспечен немецкой литературой на 
протяжении рассматриваемого периода, 
можно по материалам обследования 
школ, библиотек и изб-читален.

В случае со школами отчеты и 
доклады Немсекции обкома, Совнацмена 
и Наркомпроса обнаруживают проблемы 
с обеспеченностью немецкой литера-

3  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 106. Л. 13.
4  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 106-б. Л. 415.
5  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 106. Л. 17, 19.
6  Там же. Л. 2, 4 об., 19.
7  Там же. Л. 4 об., 14.
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турой на протяжении всего рассматри-
ваемого периода и свидетельствуют о 
попытках власти их решить. Так, в 1923 г. 
ситуация с обеспеченностью крымских 
немецких школ литературой на родном 
языке оценивалась как катастрофиче-
ская. В школах, как отмечала Немсекция 
крымского обкома РКП(б), одна азбука 
на немецком языке в лучшем случае 
приходилась на 10-15 учащихся; в школе 
2-й ступени положение оценивалось 
как несколько лучшее, но тоже тяжелое. 
Например, в библиотеке деревни Спат 
имелось 100 пособий для учащихся на 
русском и 100 на немецком языках; книг 
для учителей не было. В итоге сложи-
лась ситуация, когда «каждый работает 
со своими книгами, которые не соответ-
ствуют времени»1. Тогда же Совнацмен 
предпринял попытку обеспечить немец-
кие школы Крыма необходимой учеб-
ной литературой. Согласно «Смете 
требуемых учебников на родном языке 
национальностей нерусского языка для 
Совнацмена Крымнаркомпроса на 1923–
1924 учебный год» для 150 немецких 
школ 1-й ступени планировали закупить 
1650 экземпляров азбук и букварей, по 
3450 книг для чтения и задачников, 1500 
грамматик, по 1450 учебников природо-
ведения, родиноведения и географии, 
обществоведения и истории, матема-
тики, 150 сборников народных песен. 
Для 5 школ 2-й ступени требовалось 
по 200 экземпляров книг для чтения и 
задачников, 100 грамматик, по 50 экзем-
пляров учебников по теории словес-
ности, истории литературы, а также 
учебников по природоведению, геогра-
фии и родиноведению, обществоведе-
нию и истории, математике, 5 сборников 
народных песен. То есть совокупная 
потребность составляла 16 805 учебных 
пособий. Кроме учебников для немецких 
школ в смете присутствовали издания, 
предназначенные для эстонских, еврей-
ских, польских, армянских, греческих и 
чешских учебных заведений общим чис-
лом (включая немецкие) 22 892 экзем-

1  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 292. Л. 36 об., 39.

пляров2. Из них немецких было 73,4 % 
(что закономерно, так как немецкие 
школы обеих ступеней составляли 81 % 
от школ для национальных меньшинств). 
Тем не менее, в отчете о работе крым-
ского Совнацмена за время с 1 октября 
1923 по 1 октября 1924 г. указывалось, 
что немцы в течение отчетного периода 
учебники не получили. Лишь в самом 
конце этого периода для них удалось 
приобрести учебную продукцию, выпу-
щенную Госиздатом УССР и Немиздатом. 
При этом немцы относились к числу тех 
национальностей, положение которых 
в плане возможностей обеспечения 
учебниками на родных языках в отчете 
оценивалось как сравнительно бла-
гополучное. Такое положение имели, 
согласно отчету, те национальности 
Крыма, которые в пределах СССР рас-
полагали своими культурными центрами 
или нацбюро при Наркомпросе РСФСР3.

К середине 1920-х гг. проблема обе-
спеченности немецких школ Крыма учеб-
никами решена не была. Так, в 1925 г. 
в отчетах по работе среди нацмень-
шинств вновь сообщалось о плохом 
снабжении учебниками немецких школ, 
что объясняли следующими причинами: 
соответствующие (некрымские) изда-
тельства «слишком медленно раскачи-
ваются» (до сих пор издано 2-3 названия, 
преимущественно буквари и первые 
книги для чтения), а производство на 
месте не представляется возможным 
из-за отсутствия средств4. На первой 
Всекрымской немецкой конференции 
в сентябре 1925 г. нарком просвеще-
ния У. Балич заявил, что для обеспече-
ния немецких школ учебниками в этом 
году предполагается обеспечить школы 
на 75 %5. Однако весной 1927 г. вторая 
Всекрымская беспартийная немецкая 
конференция по-прежнему фиксиро-
вала тяжелое положение немецких школ 
в деле снабжения учебниками и слабое 
продвижение популярной, политиче-

2  ГА РК. Р-652. Оп. 1. Д. 208. Л. 362.
3  ГА РК. Р-663. Оп. 1. Д. 271. Л. 78 об.
4  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 435. Л. 18.
5  ГА РК. Р-663. Оп. 1. Д. 425. Л. 46.
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ской, сельскохозяйственной и другой 
литературы в немецкую деревню1.

В 1930-х гг. вопросы комплектова-
ния немецких школ учебниками отчасти 
были решены. В 1933 г. бюро обкома 
ВКП(б) поставило перед Наркомпросом 
задачу перевода на немецкий язык всех 
стабильных школьных учебников, после 
чего Немгосиздат начал печатать учеб-
ники на родном языке для всех немецко-
язычных районов СССР. Однако решить 
проблему полностью не удалось: даже 
в самой автономии немцев Поволжья в 
1935 г., например, обеспеченность учеб-
никами составляла всего 55 % и в особо 
тяжелом положении находились именно 
немецкие школы [14, с. 10]. Кроме того, 
во второй половине 1930-х гг. запрет 
по идеологическим соображениям ряда 
выпущенных учебников нанес очередной 
удар по обеспеченности школ литера-
турой, и даже с учетом выпуска основ-
ной части учебников в 1938–1939 гг. их 
по-прежнему не хватало [13, с. 30]. 

Имелись проблемы и со своевре-
менной поставкой учебной литературы в 
Крым. Так, в ноябре 1934 г. Наркомпрос 
КрАССР докладывал республиканскому 
Совнаркому о состоянии обеспечен-
ности школ стабильными учебниками 
и приводил количество заказанных 
названий на различных языках народов 
Крыма. На немецком языке было зака-
зано 64 названия, при этом на 15 ноя-
бря 1933 г. поступило лишь 24, то есть 
37,5 % от запланированного2. Вместе 
с тем, в докладе отмечалось, что коли-
чество поступающих от внекрымских 
издательств учебников для националь-
ных меньшинств являлось достаточным 
(за исключением армянских)3. Это кос-
венно может свидетельствовать об 
улучшении ситуации со снабжением 

1  ГА РК. Р-663. Оп. 1. Д. 1027. Л. 74.
2 Для сравнения: на русском языке было заказано 

76 названий, на 15 ноября 1933 г. поступили все 
76; заказ по польским, еврейским, эстонским 
и крымскотатарским учебникам был выполнен 
на 75–98 %. В то же время, заказ по чешским 
учебникам был не выполнен вообще, на фоне чего 
ситуация с немецкими учебниками выглядит не 
так проблематично.

3  ГА РК. Р-652. Оп. 6. Д. 63. Л. 3-4.

немецких школ литературой по сравне-
нию с 1920-ми годами. 

Неоднократно поднимались вопросы 
комплектования национальной литера-
турой немецких библиотек и изб-чита-
лен. Рост сети политпросветучреждений, 
характерный для начального периода 
существования республики, сменился 
сокращением. На 1 октября 1924 г. из 
самостоятельных действующих библи-
отек для национальных меньшинств в 
Крыму функционировали только две: 
еврейская и армянская. Немцев мог 
обслуживать филиал при Центральной 
областной библиотеке, небольшая 
библиотека имелась при немецком 
клубе в Симферополе. Избы-читальни 
для национальных меньшинств, в том 
числе для немцев, имелись в некоторых 
крупных селах, но литература на родном 
языке в них фактически отсутствовала. 
Некоторые попытки исправить ситу-
ацию предпринимались: например, к 
указанному времени удалось снабдить 
немецкие избы-читальни полученной из 
совпартшколы политической литерату-
рой на немецком языке4. В 1925 г. в планах 
работы Немсекции предусматривалось 
организовать передвижки в Феодосии 
и Джанкое, создать при Наркомпросе 
немецкую педагогическую библиотеку, 
связаться с «Международной книгой» 
для выписки новейшей литературы, 
принять меры к снабжению немецких 
изб-читален литературой и подбору 
опытных избачей – немцев5. Но в 1926 г. 
Политпросвет по-прежнему отмечал, что 
немецкая деревня нуждается в обще-
ственно-политической революционной 
беллетристике и детской литературе на 
родном языке6. При этом в разных рай-
онах Крыма доля немецких изб-читален 
была различной. Например, в 1926 г. в 
Симферопольском районе из 21 избы-чи-
тальни 5 было немецкими [3, с. 55], то 
есть доля немецких читален составила 
23,8 %, тогда как в Феодосийском рай-
оне в 1925 г. из 20 изб-читален немец-

4  ГА РК. Р-663. Оп. 1. Д. 271. Л. 79.
5  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 438. Л. 2 об., 4.
6  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 569. Л. 154.
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ких было только 2 [5, с. 112], то есть 
всего 10 %. В 1929/1930 г. в Крыму 
работали 18 немецких изб-читален [6, 
с. 207], и их число по-прежнему не соот-
ветствовало наличным потребностям. 
Планом по улучшению обслуживания 
немецкого населения Крымской АССР 
на 1930/1931 г. предполагалось откры-
тие изб-читален в количестве, соответ-
ствующем числу немецких сельсоветов. 
С этой целью выделялось по 2500 руб. на 
одну избу-читальню, а всего – 67 500 руб. 
Также собирались создать 5 деревен-
ских библиотек с немецкой литературой 
(соответственно по 2000 руб. на одну 
библиотеку и по 1500 руб. на фонд при 
каждой из них); планировали органи-
зовать передвижной книжный фонд (по 
3000 руб. на каждую библиотеку) и курсы 
для немецких избачей (на 30 человек); 
проработать вопрос об издании еже-
недельной немецкой газеты; издать 
основные положения советского зако-
нодательства на немецком языке; вве-
сти в «Бюллетене» ЦИКа немецкий 
отдел1. Тогда же, в 1930 г., предполага-
лось расширить сеть немецких красных 
уголков (исходя из отчета, примерно в 
10 раз), выделив по 15 руб. на выписку 
литературы на каждый уголок2. К концу 
1930-х гг. проблема с немецкими библи-
отеками и избами-читальнями остава-
лась не решенной. В годовом отчете по 
политпросветработе в Крымской АССР 
за 1937 г. указывалось, что в республике 
из 442 имевшихся клубов и изб-читален 
46 немецких (по языку ведения работы). 
Однако там же говорилось о двойном 
учете ряда заведений, где работа велась 
и на национальном, и на русском язы-
ках, так что данное количество не было 
точным3; а отчеты изб-читален и клубов 
Тельманского района за 1940 г. свиде-
тельствуют о том, что в большинстве 
этих заведений работа велась на рус-
ском, а не на немецком языке [6, с. 211]. 

Сложной оставалась ситуация с 
библиотеками. По данным Всесоюзной 

1  ГА РК. Р-663. Оп. 2. Д. 140. Л. 7, 9.
2  ГА РК. Р-663. Оп. 2. Д. 148. Л. 34.
3  ГА РК. Р-20. Оп. 7. Д. 2. Л. 8-9.

библиотечной переписи на 1 октября 
1934 г. в Крыму только 6 библиотек 
системы Наркомпроса обслуживали на 
немецком языке. При этом в их фон-
дах 1045 книг было на немецком языке 
и 2483 книги на русском [3, с. 56], то 
есть доля немецкоязычной литературы 
составляла в них всего 29,6 %. Среди 
массовых библиотек профсоюзов немец-
кие отсутствовали. Имелась только одна 
немецкая библиотека в сети массовых 
библиотек прочих организаций (в её 
фонде из 365 книг на немецком языке 
было лишь 40 [3, с. 56], то есть менее 
11 %). В Тельманском национальном 
районе на 1 января 1936 г. функциониро-
вали 1 районная и 10 колхозных библи-
отек с общим фондом в 10 321 книгу; из 
935 читателей районной библиотеки 388 
были немцами [6, с. 208, 210]. При этом 
в Тельманской районной библиотеке 
насчитывалось 6150 книг, из которых 
на немецком языке было только 1308 
(21,3 %), причем достаточно узкой тема-
тики: основная масса книг относилась к 
разделам общественно-политическому 
(568 названий) и художественной лите-
ратуры (625); имелось всего 80 изданий 
по сельскому хозяйству и 16 по технике) 
[6, с. 209]. Схожая ситуация наблюда-
лась и в других регионах, включая АССР 
Немцев Поволжья [15, с. 302].

Таким образом, немцы Крымской 
АССР литературой на родном языке не 
были обеспечены в достаточной степени. 
Эта проблема могла решаться двумя 
путями: доставкой в Крым необходимой 
литературы извне и изданием на месте. 

Попытки издательской деятельности 
на немецком языке предпринимались 
в Крыму с начала 1920-х гг. Например, 
в докладе Нембюро о работе за май-сен-
тябрь указывалось, что его сотрудники 
перевели и подготовили к изданию пер-
вую Конституцию РСФСР (1918–1925) 
и материалы Первой конференции 
немецких учителей4. Однако наладить 
книгоиздание было проблематично: 
мешала острая нехватка бумаги и денеж-

4  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 105-а. Л. 45.
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ных средств1, кадров2. Финансовые 
сложности, стоявшие на пути издатель-
ской деятельности, можно проиллю-
стрировать на примере газеты «Молот и 
Плуг» («Hammer und Pflug»): с 1 октября 
1922 г. за неимением средств ей было 
отказано в субсидиях. Чтобы сохранить 
издание, Межрабком выделил 300 пудов 
муки, а Обком взял на себя оплату гоно-
раров, редакционных расходов и бумаги. 
Также была получена дотация из центра, 
а редакция занялась поиском подписчи-
ков в деревне и разослала в различные 
банки и тресты циркуляры с просьбой 
поддержки (безрезультатно). Деньги 
от продажи муки пошли на покрытие 
типографских расходов за 2 месяца, 
после чего иссякли. Необходимое коли-
чество подписчиков также привлечь не 
получилось (их оказалось только около 
500 человек): как отмечают документы, 
интерес к газете имелся, но мешала 
плохая её доставка. Так, утвержда-
лось, что на доставку газеты за 18 верст 
от Симферополя по почте в деревню 
Фриденталь затрачивалось 18–20 дней3. 
Последний номер газеты вышел в дека-
бре 1922 г., а в 1923 г. издание было 
переведено в Одессу. 

Если говорить о дальнейшем 
издании периодики на немецком 
языке в Крыму, нужно отметить, что в 
1930-х гг. в республике выходили рай-
онные немецкие газеты: «Ударный 
труд» (в Биюк-Онларском районе), 
«Тельманская правда», «Большевик» 
(в Тельманском районе). Кроме этого, в 
1930-е гг. периодически выходили кол-
хозные газеты. Однако тиражи этих изда-
ний были невелики, а интерес населения 
к ним был достаточно слабым [6, с. 245].

Значительный интерес представ-
ляют непериодические немецкоязыч-
ные издания. Сведения о них весьма 
фрагментарны и обрывочны. Материалы 
1 Именно по этой причине с 1 октября 1922 г. 

обком РКП(б) решил отказаться от выпуска 
немецкоязычной газеты «Молот и Плуг» [ГА РК. 
П-1. Оп. 1. Д. 201. Л. 61].

2 Так, в августе 1921 г. для выпуска газеты имелся 
фактически всего один временный наборщик [ГА 
РК. П-1. Оп. 1. Д. 105-а. Л. 105].

3 ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 199. Л. 30.

Агитпропа и Немсекции за 1922 г. 
содержат информацию о планах выпу-
ска небольших по объему изданий – 
листовок, наказов, инструкций и т. п. 
[9, с. 132]. В 1923 г. на немецком языке 
намечали опубликовать брошюры, в 
частности перевод Земельного Кодекса4. 
В планах Крымского государственного 
издательства (Крымгиза) ни одного 
издания на немецком языке за период 
с 1923 по первую половину 1926 г. не 
приводится. Тем не менее, протоколы 
заседания коллегии отдела печати сви-
детельствуют о том, что Крымгиз запла-
нировал на 1925/1926 г. 10 названий на 
немецком языке сельскохозяйственной 
и политической тематики общим объ-
емом в 15 печатных листов и 15 000 
листов-оттисков [9, с. 132]. Литература 
на немецком языке, согласно докумен-
там, действительно была в этом году 
выпущена. Среди печатной продук-
ции за 1925/1926 г., опубликованной 
Крымгизом для немцев, в частности, 
упоминаются лозунги ко дню печати 
(⁴/₈ п. л., 400 экз.), а также 2 названия 
из «Библиотечки крымского крестья-
нина»: Клепинин «Отчего в Крыму часто 
бывают неурожаи и как с ними бороться» 
(1 ³/₈ п. л., 1000 экз.) и Трояновский 
«Для чего нужен сельхозналог и каким 
он будет в Крыму в 1926–1927 году» 
(1 ¹/₈ п. л., 600 экз.)5. Надо сказать, что 
реализовать план выпуска в полном 
объеме не получилось: в 1925/1926 г. 
Крымгизом было отпечатано всего 2550 
листов-оттисков на немецком языке 
[2, с. 34]. При этом Управление сель-
ского хозяйства отмечало, что перевод 
на немецкий язык брошюры Клепинина 
выполнен недостаточно внимательно: 
в нем обнаружили обороты, не свой-
ственные немецкому языку, а подписи, 
сопровождавшие рисунки, оказались 
переведены частично6.

4 ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 292. Л. 56 об. Сведений о 
реализации данного плана нам обнаружить не 
удалось.

5 ГА РК. Р-4093. Оп. 2. Д. 266. Л. 141. Дроби 
приводятся так, как в документе.

6 ГА РК. Р-30. Оп. 1. Д. 144. Л. 117, 123.
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В планах на 1926/1927 г. немецкая 
литература по-прежнему фигуриро-
вала в крайне незначительном объеме. 
Так, в издательский план Крымгиза 
(с пометкой о внеплановом характере) 
ввели работу Бунегина, приуроченную 
к 10-летию революции и посвященную 
событиям того периода. Её предполага-
лось выпустить на крымскотатарском, 
русском и немецком языках1. Кроме 
того, был запланирован выход немецких 
учебников, но издание их задержалось2. 
Весной 1927 г. на второй Всекрымской 
беспартийной немецкой конференции 
представитель Наркомпроса доложил, 
что к работе над немецкими учебни-
ками приступили ещё в феврале 1926 г., 
к июню учебники были готовы и отправ-
лены на рецензирование в Москву, где 
«провалялись» 3 месяца, из-за чего 
работа оказалась сорвана3. Фактически 
же в 1926/1927 г. на немецком языке 
было издано 14 п. л. Тематика изданий 
была узкой – немецкие издания относи-
лись к двум сериям – учебникам и сель-
скохозяйственной литературе – и имели 
по преимуществу массовый характер4.

В следующем году объемы выпуска 
несколько увеличиваются: за первое 
полугодие 1927/1928 г. было издано 
24 п. л. на немецком языке, что превы-
сило годовой план по издательству лите-
ратуры для национальных меньшинств в 
3 раза. За 1929/1930 г. было выпущено 
4 названия на немецком языке. В соот-
ветствии с издательским планом на 
1930 г. на русском, крымскотатарском, 
еврейском, немецком, украинском, бол-
гарском и армянском языках вышел 
перевод очерков о крымской пятилетке 
[9, с. 133]. В 1930 г. постановлением 
ЦИК и СНК КрАССР от 5 марта 1930 г. 
«О приближении печати и законодатель-
ства к населению» Крымгиз и ведомства 
КрАССР обязали расширить практику 

1 ГА РК. Р-4093. Оп. 2. Д. 266. Л. 121.
2 ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 698. Л. 11 об. Совнацмен 

сообщал, что в 1926/1927 учебном году были 
подготовлены букварь и рабочая книга для первых 
четырех групп.

3  ГА РК. Р-663. Оп. 1. Д. 1027. Л. 51.
4  ГА РК. Р-4093. Оп. 2. Д. 269. Л. 13-13 об.

издания, в том числе на немецком языке, 
сборников советского законодательства, 
комментариев к важнейшим законода-
тельным актам и брошюр, популяризи-
рующих советское законодательство5.

В 1931 г. Крымгиз подготовил для 
«Выставки печати национальностей 
всего мира», которая должна была 
состояться в Тифлисе, выпущенные им 
издания, среди которых было 7 назва-
ний на немецком языке: Клепинин 
«Отчего в Крыму бывают неурожаи 
и как с ними бороться», Геликман 
«Трахома», «Процесс Вели Ибраимова», 
Зельтенрайх «Моя рабочая книга», 
Нойрер «Классовый враг под сутаной», 
Прохоров «Эпоха революции и граждан-
ской войны в Крыму», Программа для 
немецких школ 1-й ступени6. Тогда же, 
в 1931 г., усилилось внимание руководя-
щих органов к проблеме издания учеб-
ной литературы. Составление рабочих 
книг для всех типов немецких школ было 
поручено трем (или четырем7) автор-
ским коллективам. В проекте резолюции 
КрымЦИКа (август 1931 г.) на Крымгиз 
было возложено обязательство выпол-
нить заказы по национальным учебни-
кам в срок и полностью, а Наркомпросу 
и Крымгизу предписывалось разрабо-
тать план мероприятий по развитию 
художественной и детской литературы 
на языках национальных меньшинств. 
Впрочем, реализация поставленных 
задач натолкнулась на трудности: автор-
ские коллективы, в силу перегружен-
ности авторов общественной работой, 
сорвали сроки сдачи рукописей8.

Планы Крымгиза за последующие 
годы свидетельствуют о попытках нарас-
тить объемы выпуска немецкоязычной 
книги. Так, в 1932 г. из 868 названий 
75 (8,6 %) предполагалось издать на язы-
ках национальных меньшинств; из них 
на долю немецкой книги приходилось ⅓. 
Тематика их планировалась достаточно 
широкой и должна была охватывать 

5  ГА РК. Р-663. Оп. 2. Д. 620. Л. 8.
6  ГА РК. Р-663. Оп. 3. Д. 669. Л. 19.
7  ГА РК. Р-652. Оп. 4. Д. 707. Л. 57.
8  ГА РК. Р-663. Оп. 3. Д. 990. Л. 8, 15-16.
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общественно-политический раздел, 
учебную, массовую сельскохозяйствен-
ную, отчасти детскую литературу1. 

Помимо Крымгиза выпуском лите-
ратуры на немецком языке занималось 
ещё одно местное издательство, кото-
рое функционировало непродолжитель-
ное время в 1930-е гг. – Крымпартиздат. 
В январе 1934 г. руководство данной 
организации сообщало Совнаркому 
КрАССР о планах выпуска резолюций по 
докладам на XVII партийной конферен-
ции, в том числе на немецком языке2.

В целом документы демонстрируют 
достаточно серьезные расхождения 
между издательскими планами и дан-
ными фактического выпуска, что объяс-
няется трудностями в издании немецкой 
литературы на месте. Так, ещё 24 октя-
бря 1925 г. Наркомпрос Крымской АССР 
сообщал КрымЦИКу о том, что изда-
тельство литературы на родных языках 
не представляется возможным в виду 
относительной малочисленности отдель-
ных национальных групп и вследствие 
отсутствия технических возможностей. 
Отмечалось, что единственным выходом 
является закупка литературы в соответ-
ствующих национальных культурных цен-
трах и в центральных издательствах, для 
чего требуется отпуск средств из расчета 
по 100 рублей на каждую национальную 
школу3. В 1926 г. при изложении принци-
пов своего издательского плана редак-
ционно-издательский отдел Крымгиза 
указывал, что литература для нацио-
нальных меньшинств должна издаваться 
по мере издательских возможностей 
и необходимости освещения местных 
вопросов, остальная же – усиленно заку-
паться у других издательств4. В 1928 г. 
Крымгиз также отмечал: «В силу много-
национальности населения Крыма изда-
тельство затруднено обслуживанием 
собственной продукцией отдельных 
народностей, но тем значительней ста-

1  ГА РК. Р-652. Оп. 5. Д. 686. Л. 34 об.-53 об.
2  ГА РК. Р-652. Оп. 7. Д. 98. Л. 42, 47-48.
3  ГА РК. Р-652. Оп. 1. Д. 805. Л. 18.
4  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 569. Л. 11 об.

новится вопрос обслуживания их лите-
ратурой внекрымских издательств»5. 

Таким образом, низкий уровень 
немецкоязычного книгоиздания в 
Крымской АССР был обусловлен сла-
быми техническими и финансовыми 
возможностями и относительной немно-
гочисленностью немецкого населения 
(что обусловливало небольшие тиражи 
и высокую стоимость изданий). Кроме 
указанных причин необходимо отметить 
централизацию издательского дела на 
государственном уровне. Планировалось 
сконцентрировать выпуск печатной про-
дукции на базе крупных издательств, 
способных обслуживать нужды всего 
населения страны в рамках соот-
ветствующей тематики. Для немец-
кой книги таким издательством стало 
Государственное издательство АССР 
Немцев Поволжья (немецкая литера-
тура выпускалась также Центроиздатом, 
«Международной книгой» и некоторыми 
другими организациями). Масштабы 
издательской деятельности на немец-
ком языке Крымгиза и Немгосиздата 
действительно были несопоставимы. 
Если, например, в 1929/1930 г. в Крыму 
вышло 4 названия на немецком языке, 
то Немгосиздатом только за 1929 г. было 
выпущено 74 наименования изданий на 
немецком языке общим объемом 244 
печатных листа. В 1930 г. издано 98 наи-
менований (329 п. л.), а в 1931 г. – уже 
184 наименования (522 п. л.) [17, с. 297]. 
Крымгиз же в большей степени ока-
зался ориентирован на выпуск литера-
туры на крымскотатарском языке. Так, в 
1925/1926 г. Крымгиз опубликовал по рус-
скому отделу 182 775 листов-оттисков, по 
крымскотатарскому – 853 495, по немец-
кому, как было отмечено выше – 2 550 
[2, с. 34]. То есть по листам-оттискам 
выпуск немецких изданий составил 
менее 0,25 %. Доля немецких изда-
ний в другие годы могла быть и выше. 
В докладе VI Всекрымскому съезду сове-
тов о работе Крымского правительства в 
1929 г. указывалось, что за 1927/1928 г. 
Крымгизом было издано на немецком 

5  ГА РК. Р-4093. Оп. 2. Д. 269. Л. 19 об.



80

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 3 (9)  2022

языке 88 750 листов (при этом на русском 
языке – 448 757 листов, на крымско-
татарском – 1 255 331 лист)1. Если дан-
ные сведения верны (а они нуждаются 
в подтверждении), то получается, что 
доля немецких изданий в 1927/1928 г. 
возросла и составила почти 5 % – несо-
поставимо меньше доли крымскотатар-
ских и русских изданий. В 1926/1927 г. 
по печатным листам объемы выпуска 
немецкой литературы были меньше 
русской более чем в 10, крымскотатар-
ской – более чем в 18 раз (выпустили 14, 
143 2/₈ и 256 ¾ п. л. соответственно на 
немецком, русском и крымскотатарском 
языках); в 1927/1928 г. печатных листов 
на немецком языке вышло почти в 8 раз 
меньше, чем на русском и почти в 20 раз 
меньше, чем на крымскотатарском язы-
ках (было выпущено 24, 176 ⅝, 478 п. л. 
соответственно) [9, с. 133].

Крымская АССР, в которой немцы 
представляли значительную этническую 
группу, но не являлись большинством, 
была не единственным регионом, где 
немецкоязычное книгоиздание предпо-
лагалось, но не могло быть реализовано 
в нужных объемах, и где существовали 
проблемы с обеспеченностью немецкой 
литературой. Например, не оправда-
лись надежды на подготовку немецких 
учебников на базе созданного в 1924 г. 
Сибкрайиздата. В 1927 г. Омский ОкрОНО 
констатировал, что издательство систе-
матически не исполняет заказы на 
национальные учебники: их невозможно 
было купить из-за дороговизны, поэ-
тому немецкие учебники по-прежнему 
поступали из Харькова, Покровска, 
Москвы. Позже, в 1930 г., заместитель 
наркома просвещения В. А. Курц после 
поездки в Сибирь отмечал почти пол-
ное отсутствие там немецких учебни-
ков и пособий. В целом на протяжении 
1930-х гг. обеспеченность литературой 
немецких школ Западно-Сибирского 
края составляла 30–70 % [18, с. 182-184]. 
Напряженной была ситуация с немецкой 
книгой даже в АССР Немцев Поволжья: в 
1920-х гг. местные потребности в немец-

1  ГА РК. Р-663. Оп. 1. Д. 1501. Л. 20.

кой литературе там не удовлетворялись 
«и в сотой доле» [15, с. 302].

Итак, с начала 1920-х гг. Крымская 
АССР должна была искать источники 
комплектования немецкой литерату-
рой за пределами республики. В пер-
вые годы советской власти данные 
поступления в Крым носили достаточно 
случайный характер, а количество полу-
чаемых книг и брошюр было незна-
чительным. Отчитываясь за октябрь 
1922 – февраль 1923 г., Немсекция 
Крыма сообщала о том, что она полу-
чила ряд изданий, например: «Как был 
решен земельный вопрос в Советской 
России», «Капитализм и социализм», 
«Сельскохозяйственная кооперация», 
«Несколько слов немецкой крестьянке 
в Советской России». Каждая брошюра 
поступала в количестве 100–150 экзем-
пляров, которые распределялись между 
немецкими избами-читальнями и насе-
лением2. Как говорилось выше, в этот же 
период республика приобрела некото-
рое количество учебников от Госиздата 
УССР и Немгосиздата. Постепенно 
хаотичные поступления случайной 
литературы сменились попытками 
установления договорных отноше-
ний о поставках конкретных изданий. 
Например, в 1927 г. Крымгиз заключил 
договор с Центроиздатом о снабжении 
литературой на 7 языках национальных 
меньшинств, в том числе на немецком3. 
В том же году отмечалось, что немецкие 
школы пользуются изданиями Госиздата 
и УкрГиза, а Совнацмен принимает меры 
по выписке учебников для школ 2-й сту-
пени из Германии4.

Наблюдался и «встречный процесс». 
Республика могла сама получать пред-
ложения о закупках той или иной лите-
ратуры. Так, в 1928 г. с предложением 
приобрести издания на немецком языке 
к Крымскому обкому ВКП(б) обратилось 
Российское отделение Центрального 

2  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 292. Л. 7 об.-8.
3  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 565. Л. 24.
4  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 698. Л. 11 об.
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комитета Международной рабочей 
помощи1. 

Впрочем, как можно предположить, 
стабильные поставки немецкой лите-
ратуры в Крым из внекрымских изда-
тельств в течение 1920-х гг. налажены 
не были, так как вопросы обеспеченно-
сти литературой решить так и не уда-
лось. Хотя ещё в 1924 г. были получены 
учебники от Немосиздата, а в апреле 
1928 г. Бюро обкома отмечало, что 
«издание немецкой литературы хорошо 
поставлено в Немреспублике, надо 
поставить её распространение здесь»2. 
То есть плановые стабильные связи к 
этому времени так и не были налажены. 
Несмотря на заявленные в 1928 г. наме-
рения, весной 1930 г. на конференции 
национальных меньшинств прозвучал 
тезис о замкнутости Крымской АССР, об 
отсутствии обмена культурными дости-
жениями (в том числе книжной продук-
цией) с другими республиками, в том 
числе с Республикой Немцев Поволжья3. 
Причины сложностей с организацией 
стабильных поставок немецкой лите-
ратуры в Крым крылись не только в 
проблемах немецкоязычного издания 
в стране в целом4, но и во внутрен-
них проблемах. Так, Крымгиз отмечал, 
что скидки некрымских издательств 
на национальную литературу незначи-
тельны, а национальные меньшинства 
Крыма распылены по его территории5. 
Исходя из этого, можно предположить, 
что закупки литературы для нацмень-
шинств и её продвижение на места стал-
кивались с серьезными финансовыми 
трудностями. 

В 1930-х гг. ситуация с налаживанием 
культурных связей с Немреспубликой, 
судя по документам, стала лучше. Так, в 
1931 г. Орготдел КрымЦИКа обращался 
в ЦИК АССР Немцев Поволжья с прось-

1  ГА РК. Р-4093. Оп. 2. Д. 270. Л. 88. Были ли они 
приобретены – выяснить не удалось.

2  ГА РК. П-1. Оп. 1. Д. 818. Л. 14.
3  ГА РК. Р-663. Оп. 1. Д. 132. Л.107.
4  Объем немецкой книжной продукции к 1927 г., по 

сравнению с 1913 г., сократился по стране более 
чем на 70 % [18, с. 182].

5  ГА РК Р-4093. Оп. 2. Д. 269. Л. 20.

бой выслать 40 экземпляров учебника 
И. Бермана «Учение о советском госу-
дарстве», выпущенного Немгосиздатом; 
в том же году КрымЦИК запросил у 
Немгосиздата 40 экземпляров брошюры 
«Положение о сельских советах, рай-
исполкомах и районных съездах сове-
тов» – все на немецком языке6. Выше 
приводилась смета заказа немецких 
учебников в 1933 г. Источник поставки 
в ней не указан, но можно предполо-
жить, что речь идёт о Немгосиздате. 
Опись договоров поставщиков по тор-
говому управлению Крымгосиздатторга 
на 1937 г. (по состоянию на 1 февраля 
1938 г.) содержит упоминание договора 
с данным издательством на немецкую 
литературу стоимостью 12 000 руб.7

Итак, немецкая литература в Крыму 
выпускалась и в Крым поставлялась. 
Однако попытки выявить её в фондах 
ГБУК Республики Крым «Крымская 
республиканская универсальная науч-
ная библиотека им. И. Я. Франко» при-
несли крайне скромные результаты: 
удалось выявить всего 39 изданий 
1921–1941 гг. на немецком языке. Из 
них 8 выпущены в Москве и Ленинграде, 
одно – в Энгельсе и одно – в Крыму. 
Единственное выявленное крымское 
издание – брошюра «За коллективи-
зацию против эмиграции» 1930 г. на 
русском и немецком языках. Поиск 
немецких изданий, напечатанных в 
Крымской АССР, по «Книжной летописи» 
1920–1930-х гг., дал, в свою очередь, 
только 26 названий8. Этот результат не 
является окончательным (был доступен 
неполный комплект выпусков), и даль-
нейшие исследования, несомненно, 
позволят расширить круг выявленных 
изданий. Но даже при условии коррек-
ции имеющихся результатов вывод о 
незначительной доле немецких изданий 
в печатной продукции Крымской АССР 
вряд ли будет опровергнут.

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, Крымская 

6  ГА РК. Р-663. Оп. 3. Д. 493. Л. 51, 53.
7  ГА РК. Р-652. Оп. 11. Д. 362. Л. 69.
8  Было просмотрено 876 номеров за 1921–1941 гг.
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АССР не была обеспечена литерату-
рой на немецком языке в достаточ-
ной степени. Во-вторых, в республике 
принимались меры по улучшению снаб-
жения населения немецкой книгой 
путем публикации её на местах и приоб-
ретения в других регионах. В-третьих, 
издание немецкой литературы в 
Крымской АССР носило ограниченный 

характер по причине нехватки средств, 
слабого технического оснащения, высо-
кой стоимости изданий, ориентации 
местного Крымгиза на выпуск, в пер-
вую очередь, литературы на крымско-
татарском языке и, наконец, – наличия 
крупных центров немецкого книгоизда-
ния за пределами Крыма. В-четвертых, 
местные немецкие издания, отражая 
местную специфику, имели ограничен-
ный, в тематическом плане, характер, 
будучи преимущественно сельскохо-
зяйственными и общественно-поли-
тическими. Ни по числу названий, ни 
по объему тиражей немецкие издания 
1920–1930-х гг. не могут быть сопо-
ставлены с выпуском литературы на 
крымскотатарском и русском языках. 
В-пятых, снабжение Крымской АССР 
немецкой литературой некрымской 
печати не получило систематиче-
ского характера в течение 1920-х гг. 
В 1930-х гг. связи с издательствами 
других регионов страны стали более 
регулярными, но полностью решить все 
проблемы обеспеченности Крыма наци-
ональной литературой так и не уда-
лось, о чем свидетельствуют данные по 
состоянию обеспеченности литературой 
школ и учреждений политпросвета.
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The book culture of the Germans of 
the Crimean ASSR is of interest for the 
researchers of the regional history, culture 
and national policy. The article deals with 
the system of supplying the republic’s 
German population with printed products 
during the 1920s–30s. The channels of 
national literature supply to the Crimean 
Autonomous SSR, the degree of supplying 
German schools and political-educational 
institutions with it, as well as the level of 
literacy and education of the Crimean 
Germans during the reviewed period, are 
analyzed. The formation of local traditions 
of German-language publishing and its 

share in the production of the Crimean 
State Publishing House are shown. 
The facts proving a low level of supply 
of national literature to the Germans of the 
Crimean ASSR, as well as narrowness of its 
topics, are given; the reasons for these 
phenomena are analyzed.

Keywords: Germans of the Crimea, 
national policy in the Crimean ASSR, 
book culture of the Crimean ASSR, library 
services to the Germans of the Crimean 
ASSR, book publishing in German, the 
Crimean State Publishing House.
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«ТЕРПСИХОРА СТРАНЫ СОВЕТОВ»: ОТ «МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИГИ» К ИЗДАТЕЛЬСТВУ «ИСКУССТВО» 

На основе документов из фондов Государственного центрального театрального музея 
им. А.А. Бахрушина, Российского государственного архива литературы и искусства, 
Отдела архивных материалов Российской государственной библиотеки искусств 
рассматривается история подготовки неосуществленного издания о советском 
балете. Описаны четыре варианта рукописи «Терпсихора страны Советов», созданной 
Н.Д.  Волковым и Ю.И. Слонимским в 1939 – 1943 гг. Прослеживаются изменения 
структуры и содержания неопубликованной монографии. Показана её связь с более 
поздними творческими проектами данных авторов.

Ключевые слова: история книги, книга о балете, советская цензура, Н.Д. Волков, 
Ю.И. Слонимский, издательство «Искусство», издательство «Международная книга».

В 1950 г. произошло знаковое 
событие для советской хореографии: 
издательство «Искусство» выпустило 
долгожданную книгу об истории совет-
ского балета. Обширная монография 
«Советский балет: материалы к истории 
советского балетного театра» [1], поды-
тожившая почти 30 лет истории хорео-
графического искусства в СССР, вышла 
тиражом 5000 экземпляров. Книга была 
подготовлена Московским отделением 
издательства, напечатана в Ленинграде 
в типографии имени В. Володарского. 
Автором являлся известный отече-
ственный балетовед Юрий Иосифович 
Слонимский (1902–1978). Предыстория 
этого события в мире книги и искусства 
уходит корнями в предвоенное время и 
связана не только с расцветом балета в 
России, но и с политической конъюнкту-
рой, современной тому времени.

Начиная с 1925 г. в Советской 
России произошел качественный ска-

чок в развитии балетного искусства. 
После революции 1917 г. выражение 
«советский балет» ещё не появилось. 
Шли слегка «обветшавшие» поста-
новки императорских театров и совет-
ские авангардные спектакли, например, 
на музыку Шостаковича: «Болт» (1931, 
Государственный академический театр 
оперы и балета (ГАТОБ), «Золотой век» 
(1930, ГАТОБ), «Светлый ручей» (1935, 
Малый театр оперы и Государственный 
академический Большой театр). 
Некоторые из них не находили теплого 
отклика у зрителей, поскольку были 
пронизаны вульгарной социальностью, 
навязанной господствующей идеоло-
гией. Но было и исключение – в 1927 г. 
на сцене Большого театра впервые 
показали советский балет «Красный 
мак» Глиэра, который можно назвать 
первым советским балетом. Человеком, 
написавшим на него свою первую рецен-
зию, был театровед, критик и начина-
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ющий драматург Николай Дмитриевич 
Волков (1894 – 1965). Впоследствии, 
став уже прославленным либреттистом, 
он осознал, что балетная драматургия – 
это его вторая профессия1. В 1930-е гг. 
Н.Д. Волков опубликовал не один десяток 
статей о советском балете и его новых 
именах: Г. Улановой, М. Семеновой, 
О. Лепешинской и др. А после триум-
фальной постановки «Бахчисарайского 
фонтана» имя Н.Д. Волкова стало авто-
ритетным в области балетного искусства. 
Способствовали этому его эмоциональ-
ная манера письма, увлеченность искус-
ством театрального танца. Пока Николай 
Дмитриевич становился экспертом в 
области хореографии, балетная кри-
тика в целом также набирала свои обо-
роты (Ил. 1).

Ил. 1. Николай Дмитриевич Волков

Нелицеприятно и порой дерзко 
писала о советском балете в своих рабо-
тах Любовь Дмитриевна Блок (1881–
1939), рецензии которой – образец 
правдивых описаний балетных постано-
вок и обоснованности нелестных оценок. 
О плодотворности работы, продолжав-
шейся вплоть до смерти в 1939 г., сви-
детельствует её книга «Классический 

1 Государственный центральный театральный музей 
им. А.А. Бахрушина (далее – ГЦТМ). Ф. 468. № 1071. 
Неопубликованные воспоминания Н. Волкова. 
Л. 11.

танец: история и современность» [2]. 
Первое издание данной монографии 
увидело свет только в 1987 г. [3, с. 16]. 
В поле балетной критики успешно тру-
дился Ю.И. Слонимский, выступав-
ший со своими рецензиями ещё во 
времена Гражданской войны. Юрист 
по образованию, в 1920-е гг. он начал 
совмещать работу в органах советской 
милиции с педагогической работой в 
Ленинградском хореографическом тех-
никуме (ныне Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой) и Ленинградской 
консерватории. Сказался опыт, полу-
ченный Ю.И. Слонимским от частных 
уроков у замечательных представи-
телей петербургской балетной школы 
в юности. К 1938 г. он создал уже два 
либретто, в том числе «Ночь перед 
Рождеством» на музыку Б. Асафьева в 
Московском художественном балете. 
Имя Ю.И. Слонимского в этих кругах 
зазвучало авторитетно и уважительно, 
а современный исследователь истории 
балета А.А. Соколов-Каминский считает 
его «родоначальником советского бале-
товедения» [4, с. 135] (Ил. 2).

Ил. 2. Юрий Иосифович Слонимский

К середине 1930-х гг. советское руко-
водство стремилось чаще демонстриро-
вать свои достижения в музыкальном и 
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балетном искусстве на международных 
выставках, отдельным исполнителям 
предоставлялась возможность гастро-
лировать за рубежом для пропаганды и 
демонстрации успехов.

В 1935 г. Н.Д. Волков был вклю-
чён в комиссию по участию СССР во 
Всемирной выставке 1937 г. в Париже1. 
Ему поручили участок, связанный с 
театром и балетом в Советском Союзе. 
Он разработал оформление всего про-
екта экспозиции советского хореографи-
ческого искусства, составил Программу 
выставки на тему советского театра в 
целом2, предложил программу гастро-
лей в период её проведения3. В команде 
с коллегами занимался составлением 
«Путеводителя СССР к Международной 
Парижской выставке 1937 г.»4. 
Достоверных сведений о том, принял ли 
Николай Дмитриевич участие в работе 
самой выставки самолично, у авторов 
этой статьи пока нет.

Мысль о подаче заявки на Всемирную 
выставку в Нью-Йорке (с апреля 1939 г. 
по 27 октября 1940 г.) возникла у пар-
тийных чиновников в 1938 г. Тематика 
мероприятия была весьма широкой 
и позволила советским идеологам 
использовать весь арсенал средств 
для продвижения сталинского искус-
ства и архитектуры. Для усиления воз-
действия на публику Литературное 
агентство при Всероссийском объ-
единении «Международная книга» 
выбрало уже известных балетных кри-
тиков Н.Д. Волкова и Ю.И. Слонимского 
в качестве авторов для написания книги 
о советском балете. В августе 1938 г. 
представитель агентства связался 
с ними по этому вопросу и, как следует 
из переписки, получил принципиальное 
согласие. Положительную роль в перего-
1 ГЦТМ. Ф. 468. № 1071. Неопубликованные 

воспоминания Н. Волкова. Л. 14.
2 Отдел архивных материалов Российской 

государственной библиотеки искусств (далее – 
ОАМ РГБИ). Ф. 1. Д. 180. Программа выставки 
советского театра.

3 Там же. Д. 179. О гастрольных выступлениях 
театров СССР на Парижской выставке. Л. 1.

4 Там же. Д. 181. План-путеводитель СССР 
к Международной выставке. Л. 1-3.

ворах сыграло и то, что балетоведы были 
лично знакомы и поддерживали прия-
тельские отношения. Сроки подготовки 
к выставке требовали очень быстрого 
создания книги5. Необходимо было рас-
пределить работу так, чтобы успеть сдать 
её к началу 1939 г., поэтому Агентство 
предложило авторам оперативно при-
нять план книги, распределить главы 
и приступать к её написанию. Издание 
рассчитывали выпустить именно к 
началу выставки, то есть к апрелю 
1939 г., причем на нескольких языках. 
29 октября 1938 г. был подписан дого-
вор между авторами и «Международной 
книгой»6. Однако письмо от 5 января 
1939 г. говорит о том, что к началу года 
рукопись ещё не была сдана в издатель-
ство, и руководитель отдела Агентства 
Д. Уманский беспокоился о том, что 
книга может не выйти. Как показывает 
дальнейшая история, он беспокоился не 
зря. Книга так и не вышла, а виной тому 
была нелицеприятная и порой уничижи-
тельная критика, которой подверглась 
рукопись авторов. Первоначально книга 
должна была называться весьма роман-
тично – «Терпсихора советского балета», 
но впоследствии это образное название 
сменили на «Балет страны Советов».

Несколько вариантов рукописи книги, 
созданных в период с 1939 г. до, при-
мерно, 1943 г., дают возможность просле-
дить развитие мысли авторов (Ил. 3). 

Ил. 3. Рукопись книги Терпсихора 
Страны Советов

5 Там же. Д. 105. Письма Волкову из Литературного 
агентства 1938 – 1939 гг. Л. 1.

6 Там же. Договор № 369 от 29.10.38 г. Л. 9.
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В предположительно первом вари-
анте от 1939 г. уже в предисловии авторы 
оговариваются, что они не ставили 
задачу проследить хронологию исто-
рии советского балета за 25 лет доско-
нально. Они предполагали остановиться 
на наиболее ярких именах и успешных 
премьерах с их участием. Но во втором 
варианте предисловия задача меня-
ется: теперь в первой главе предусма-
тривается рассказ о балетном театре, во 
второй части предполагается описание 
развития народного танца и хореогра-
фической самодеятельности1. Варианты 
книги показывают, что метания Волкова 
и Слонимского при работе над книгой 
были довольно сильными. Первая часть 
вызывала наибольшую тревогу: оба 
автора были приверженцами русской 
балетной классики, понимали значе-
ние дореволюционной балетной школы, 
видели перспективы её развития в твор-
честве молодых артистов, в том числе 
Марины Семеновой. Им хотелось напи-
сать об этапах формирования балетной 
школы хотя бы конспективно: расска-
зать о прошлом и настоящем советского 
балета; дать характеристику хореогра-
фического образования, «пробежаться» 
по старой и новой балетной афише, под-
вести некоторые итоги и оценить моло-
дые силы театров и их перспективы.

Появление второй части, посвящен-
ной народному (характерному) танцу, 
что несколько не вяжется с названием 
«Терпсихора», может быть связано с тем, 
что Волкову и Слонимскому настоятельно 
рекомендовали отразить этот раздел 
хореографии. Но есть и второе объяс-
нение: в 1939 году Юрий Иосифович 
стал автором предисловия к книге 
А.А. Лопуховой «Основы характерного 
танца» [5]. Финальные листы первой 
рукописи подтверждают, что работа про-
должалась и в ноябре 1939 г., хотя меж-
дународная выставка уже открылась.

Второй вариант рукописи под-
тверждает первоначальные намере-
ния авторов. Они разделили материал 

1 ОАМ РГБИ. Ф. 1. Д. 150. Терпсихора страны 
советов. 1939 г. [Вариант первый]. Л. 1. 

на шесть глав, пять из которых посвя-
щались классическому балету (в том 
числе балетной афише, школам) и 
лишь последняя, шестая часть была 
посвящена, по выражению самих авто-
ров, «сокровищам» народного танца, а 
именно хореографической самодеятель-
ности. Вторая и третья главы задуманной 
книги удались Волкову и Слонимскому в 
наибольшей степени, в них они подтвер-
дили свой глубокий профессионализм 
как историки балета и хронологи совре-
менной хореографии.

В исторической части они пишут о 
ленинской и сталинской политике в обла-
сти культуры, воздав объяснимую дань 
идеологии, однако эта часть невелика. 
Далее балетоведы рассказали о наибо-
лее выдающихся спектаклях, которые 
ставились до революции, как в России, 
так и за рубежом. Российскую часть 
украшают разборы балетов М. Петипа. 
Слонимский был специалистом по исто-
рии балетных сюжетов и драматургии, 
оттого разбор либретто редкого ста-
рого балета «Фадетта» и современного 
его воплощения выглядит органично, 
полноценно и авторитетно2. Интересен 
обзор реконструкций исторических 
балетов в 1920-е гг. (например, балета 
«Раймонда»)3. Авторы пишут, как важно 
для артиста работать со старыми спекта-
клями и классическими образами. Такая 
работа «научила ценить мастерство про-
шлого, воспитало в новых мастерах сти-
лизаторские способности» 4.

Актуальную часть репертуара совре-
менного авторам периода наполняют 
балеты, вызывавшие бурные обсужде-
ния в хореографической общественно-
сти, которые шли на многих сценах СССР 
и имели прямое отношение к одному 
из авторов, Н. Волкову, как к либрет-
тисту: «Пламя Парижа»5 в постановке 
В. Вайонена «Бахчисарайский фонтан»6

(Р. Захарова), а также балет на либретто 
2 ОАМ РГБИ. Ф. 1. Д. 151. Рукопись Волкова и 

Слонимского. Терпсихора [Вариант второй]. Л. 39. 
3 Там же.
4 Там же. Л. 66.
5 Там же. Л. 80-81.
6 Там же. Л. 88-90. 
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В. Дмитриева «Утраченные иллюзии»1

(Р. Захарова). Композитором всех пере-
численных балетов был Б. Асафьев.

Раздел о балетных школах в главе 3, 
посвященный педагогической деятель-
ности А. Вагановой2 и её знаменитым 
ученикам, наполнен также размышле-
ниями о том, как живется советскому 
артисту балета и в чем его преиму-
щество перед западными коллегами. 
На наш взгляд – это наиболее удачная 
часть книги, написанная с глубиной 
и достоинством.

Глава 6 о народном танце в этой вер-
сии выглядит скромно по объёму и пред-
ставляет собой обычное дополнение к 
книге, включенное для полноты отобра-
жения материала. На заключительных 
страницах рукописи авторы приводят 
вполне уместную цитату французского 
автора Р. Поля, которая, с одной стороны, 
выглядит как панегирик, а с другой, 
могла удовлетворить советские куриру-
ющие органы цензуры: «Невозможно, 
восхищаясь пьесами, операми, балетами 
на советской сцене не почувствовать, 
как тесно связано искусство в СССР с 
повседневной жизнью. Советский театр 
органически связан с социалистическим 
строем»3. 

Третий вариант рукописи, созданный 
авторами, относится к 1939 – 1940 гг. Это 
материал, который неустанно и мучи-
тельно перерабатывали, о чем свиде-
тельствуют многочисленные вставки, 
вклейки, зачеркивания и поправки. 
Наряду с блестящим описанием дягилев-
ских сезонов в нём присутствуют строки 
о создании новой культуры русского 
народа Сталиным и Лениным. Изменена 
и структура: отсутствует глава «Балетные 
школы», появляется глава «Балетное 
наследство», где речь шла не об истории 
балета, а о его современном состоянии 
на 1940 г. Перед главой 5 стоит ком-
ментарий авторов: «Все факты балет-
ной жизни, о которых говорилось выше, 
относятся исключительно к Москве и 
1 ОАМ РГБИ. Ф. 1. Д. 151. Рукопись Волкова и 

Слонимского. Терпсихора [Вариант второй]. Л. 97.
2  Там же. Л. 127. 
3  Там же. Л. 222. 

Ленинграду как городам, обладающим 
старейшей хореографической культу-
рой…»4. Сведения о мастерах советского 
балета переносятся в последнюю 7 главу, 
которой в третьем варианте рукописи 
предшествует «Народная хореография». 
Что же произошло, отчего рукопись так 
изменилась и почему не была готова к 
сроку? Этот вопрос проясняет письмо 
Д. Уманского из редакции издательства 
«Международная книга» Н.Д. Волкову 
от 5 февраля 1939 г. Он пишет об отзыве 
рецензента на вариант книги и просит 
ускорить написание монографии, так как 
организаторы выставки в Нью-Йорке 
беспокоятся об этом5.

В рецензии название книги объяв-
ляется «претенциозным», а сам текст 
«поверхностным». Удивительно, что 
авторов, которые высоко ценили клас-
сическое наследие, вдруг стали обви-
нять в его недостаточном отображении. 
Рецензент был не согласен с тем, что 
советский балет в его ярком воплощении 
начался с «Пламени Парижа» и возму-
щался тем, что авторы постоянно якобы 
восторгаются ленинградской балетной 
школой в ущерб московской.

Имена артистов, к творчеству 
которых обращались авторы в книге 
(например, М. Семенова), тоже не 
устраивали рецензента. Особо кри-
тиковалась приверженность авторов 
искусству Б. Асафьева («Хвалить без-
оговорочно его музыку просто нелов-
ко»)6 и А. Вагановой («Её книга “Основы 
классического балета” написана плохо» 
или «позорная переделка “Лебединого 
озера”»)7. По мнению рецензента, глава 
о народном танце грешила незнанием 
материала и фактическими ошибками. 
При этом неизвестный эксперт отмечал, 
что при условии устранения замечаний 
книга могла быть издана за границей. 

4 ОАМ РГБИ. Ф. 1. Д. 153. Волков. Слонимский. 
Терпсихора страны Советов. 172 л. [1940 г.?] 
[Вариант третий]. Л. 165.

5 Там же. Д. 115. Письмо Д. Уманского Н.Д. Волкову 
от 05.02.1939. Л. 1

6 Там же. Д. 155. Рецензия на рукопись «Терпсихора 
страны Советов». Л. 3.

7 Там же. Л. 3-4. 
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Однако им оставлено около пятиде-
сяти замечаний на двенадцати листах. 
Перечень их столь велик, что приведем 
их обзорно.

Замечания составлены так изощ-
ренно, что любые усилия их устранить 
были обречены на провал. О поста-
новке Вагановой «Лебединого озера»: 
«Попытка переосмыслить сказочный 
сюжет привела чуть ли не к психозу 
птицеложества»1. Говоря о работе 
Н.Д. Волкова в качестве либреттиста 
в великолепном «Пламени Парижа», 
рецензент требовал признать, хотя бы 
в порядке самокритики, что это «ряд 
дурно сцепленных эпизодов2. Далее 
следуют оскорбительные намеки на 
то, что идет «самовосхваление» работ 
Н.Д. Волкова и чуть в меньшей сте-
пени – Ю.И. Слонимского, а это «непри-
лично советскому автору» (вероятно, 
все-таки это связано с тем, что балеты 
Волкова действительно «гремели», 
а Слонимского шли с более скромным 
успехом?)3. Впрочем, о «нескромности» 
авторов рецензент написал ещё не раз. 
Так он выступил против их положитель-
ной оценки новаторской постановки 
балета «Красавица Радда» в ЦПКиО 
им. Горького в Москве (по либретто 
Н.Д. Волкова на музыку Б. Асафьева, 
балетмейстер А.В. Шатин). По его 
мнению, «постановщик только усугу-
бил недостатки либретто», а «музыка 
Асафьева маловыразительна».

Отдельные замечания анонимного 
эксперта коснулись творчества блиста-
тельной балерины Марины Семёновой, 
где он обвиняет Волкова и Слонимского в 
«неумеренном восхвалении» и заявляет: 
«Семенова потрясающая виртуозка, 
но никакая актриса <…> не надо припи-
сывать несуществующих достоинств»4.

В главе о характерном танце рецен-
зент заметил «неполное описание 
красноармейской пляски»5. Впрочем, и 

1  ОАМ РГБИ. Ф.1. Д. 155. Л. 7.
2  Там же. Л. 8.
3  Там же. 
4  Там же. 
5  Там же. Л. 10.

другие танцы (кавказские, русские) по 
его мнению, представлены неверно в 
связи с якобы хореографической мало-
грамотностью авторов6. Критик считал, 
что авторы преуменьшают достижения 
советского оперно-балетного театра, 
снижают статистику его распростра-
нения в СССР. Много несоответствий 
нашел он и в описании балетного 
образования, придирчив отметив, что 
«надо перечислить не только три, а все 
26 хореографических училищ в стране»7. 
Замысел авторов создать монографию 
критик своими замечаниями буквально 
свел к идее статистического отчета.

Раздел «Балетная афиша» подвергся 
полному разгрому8. Главу «Молодые 
мастера балета» предложено тотально 
переработать в связи с тем, что она про-
питана «ленинградским патриотизмом», 
московских мастеров там представлено 
мало, а национальных якобы вообще нет. 
Правда, на последней странице вдруг 
говорится о том, что в книге «превос-
ходна статья о народном танце» в бале-
тах9. Противореча сам себе, рецензент 
посчитал, что книга будет иметь успех, 
но в последнем абзаце рекомендовал 
описать положение артистов советского 
балета: «Это вопрос чрезвычайно выи-
грышный, и, конечно, интересует многих 
читателей за рубежом»10.

Таким образом, рецензент по сути 
своими умозаключениями развалил 
прекрасно задуманный издательский 
проект, разрушив намерения авто-
ров оперативно и правдиво рассказать 
о советском балете. После разгром-
ных замечаний последовали попытки 
переделки, отразившиеся во всех 
представленных вариантах рукописи, 
но авторы очевидно не смогли устра-
нить «недостатки» своего труда для 
«Международной книги».

У Н.Д. Волкова уже был горький опыт 
взаимоотношений с другим советским 

6  Там же. Л. 11.
7  Там же. Л. 13. 
8  Там же. Л. 14. 
9  Там же. Л. 15. 
10  Там же.
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издательством – «Искусство», которое 
с радостью принимало его рукописи о 
балете и театре. Но из всех написанных 
книг вышла только монография к юбилею 
Ивана Москвина (и то через 10 лет после 
написания) [6]. Особенно драматичным 
стал для либреттиста отказ от печати 
монографии о Марине Семеновой, 
а ведь книга была полностью готова1. 
Но репрессии против мужа балерины 
сделали публикацию невозможной.

Ю.И. Слонимский в это время был 
более успешен в вопросе балетных 
публикаций. В 1937 г. в издатель-
стве «Искусство» вышла его книга 
«Мастера балета XIX столетия» [7], 
как и монография «Основы харак-
терного танца» (Л., 1939), упомянутая 
выше, где Слонимский выступил авто-
ром обширного предисловия. В 1938 г. 
Юрий Иосифович получил официальное 
письмо от заведующего отделом театра и 
драматургии издательства «Искусство», 
которое по сути являлось литературным 
заказом на четыре очерка по истории 
русского балета2. Предполагалось, что 
соавтором Слонимского станет извест-
ный советский музыкальный и теа-
тральный критик И.И. Соллертинский 
(1902 – 1944), но, очевидно, это изда-
ние тоже не увидело свет. Тем не 
менее, сотрудничество Слонимского 
с «Искусством» продолжалось: в 1948 г. 
в учебнике Н.П. Ивановского «Бальный 
танец XVI – XIX вв.» [8] он выступил в 
роли редактора и автора предисловия.

Рукопись «Терпсихора страны 
Советов» с исправлениями и добав-
лениями авторов, а также анонимная 
рецензия на неё дают возможность 
поразмышлять о несвободе печати и 
бесправии авторов в 1930-е – 1950-е гг. 
Тем более что в профессионализме двух 
известных балетных критиков никто не 
сомневался. Потерпев неудачу с публи-
кацией монографии, Ю.И. Слонимский, 
уже перед войной начал работу над 

1 Российский государственный архив литературы 
и искусства (РГАЛИ). Ф. 2533. Оп. 1. Д. 123. Л. 3-4 
(Письмо Никитиной З. А. От 4 февраля 1936 г.); Там 
же. Л. 5 (Письмо от 27 февраля 1936 г.).

2 РГАЛИ. Ф. 652. Оп. 11. Д. 12. Л. 23.

книгой об истории драматургии балета 
и балетных сценариев. Вдохновителем 
работы во многом стала Л.Д. Блок. 
Предполагалось, что это будет сборник 
статей и материалов под редакцией 
хореографа П. Гусева. Вмешалась война, 
и Слонимский на рукописи этой книги в 
1950-м г. надписал: «История этой книги 
такова. Листы её были уже отпечатаны в 
июне – июле 1941 г., но тираж сброшю-
рован не был из-за обстоятельств войны 
и блокады. Более того – листы были 
уничтожены»3.

В 1946 г., в связи с рассыпанным 
набором, Слонимский решил пред-
ставить книгу в виде диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
искусствоведческих наук4. Но по этой 
теме он так и не сумел защититься. 
Следующая попытка относится к 1947 г. 
Он взял тему, близкую описанному 
исследованию – «Советский балетный 
театр. (1917 – 1947)». За неё он и полу-
чил в 1948 г. кандидатскую степень по 
искусствоведению. 

В 1948 г. книга, подготовленная 
для издательства «Искусство», уже 
без упоминания совместной работы 
с Н.Д. Волковым, также не дошла до 
печатного станка. Для будущих исто-
риков театра Ю.И. Слонимский напи-
сал записку и вложил его в рукопись: 
«К автору был неожиданно предъявлен 
ряд претензий, главным образом имев-
ших целью усилить и развить политиче-
скую характеристику истории советского 
общества, его культуры и балета, как 
одного из звеньев её. В результате набор 
был рассыпан, а книга подвергнута капи-
тальной переработке, что существенно 
изменило её содержание во 2-й редак-
ции, изданной в 1951 г.5. Насколько мне 
удалось выяснить, имеющийся у меня 

3 ОАМ РГБИ. Ф. 7. Д. 25. Л. 2. Слонимский. Рукопись 
«Драматургии балета» 1 ноября 1950 г. [Вклейка 
24.06.1961 г.].

4 ОАМ РГБИ Ф. 7. Д. 24. Диссертация «Драматургия 
балета». 1946 г. 260 л.

5 Очевидная описка Ю.И. Слонимского (книга 
«Советский балет» фактически вышла в 1950 г.).
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экземпляр первичной редакции явля-
ется единственным»1.

Когда монография Ю.И. Слонимского 
«Советский балет: Материалы к исто-
рии советского балетного театра» [1] 
всё-таки вышла, она произвела ощу-
щение поражения, а не победы балето-
ведов над обстоятельствами: на каждой 
странице можно найти имя Сталина. 
Выполнил Слонимский и настоятельный 
совет рецензента – в отдельной главе 
дано обширное описание красноармей-
ской пляски (Ил. 4). Книга вызвала резко 
отрицательную оценку у современников 
автора, так же относятся к этому труду 
нынешние исследователи книги и балет-
ного искусства [2, с. 132].

Ил. 4. Советский балет

В 1954 г., после смерти Сталина, 
вышла ещё одна книга о балетном искус-
стве в СССР. Это издание на француз-

1 ОАМ РГБИ Ф. 7. Д. 26. Слонимский. Советский 
балет. Верстка книги 1948 г. Л. 1. 

ском языке «Representations officielles 
du Ballet Sovietique a Paris» без указа-
ния автора и издательства напечатали 
в Ленинграде, в типографии имени 
Ивана Федорова [9]. Теперь мы знаем, 
что создателем книги был Николай 
Дмитриевич Волков2. Таким образом, 
задуманное перед Международной 
выставкой 1939 г. в Нью-Йорке изда-
ние, всё-таки в изменённом виде появи-
лось на советском и мировом книжном 
рынке (Ил. 5). Небольшое издание объ-
ёмом около 100 страниц содержательно 
не охватило всей широты темы, но стало 
предтечей достоверного отображения 
хронологии и заслуг советского балета, 
которого так не хватало в монографии 
Ю.И. Слонимского 1950 г. 

Ил. 5. Representations officielles du Ballet 
Sovietique a Paris

2  ГЦТМ. Ф. 468. № 1071. Л. 10.
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On the basis of some documents from 
the collections of both the Bakhrushin State 
Central Museum of Theatre, the Russian 
State Archive of Literature and Art and the 
Russian State Art Library’s Department of 
Archival Materials, the history of preparing 
an unimplemented edition on the Soviet 
ballet is examined. Four versions of the 
manuscript Terpsikhora strany sovetov 
(“Terpsichore of the Soviet Country”), 
written by N.D. Volkov and Yu.I. Slonimsky 

in 1939–43, are described in the article. 
Changes in both the structure and the 
content of the unpublished monograph are 
traced, as well as its connection with these 
authors’ later projects is shown. 

Keywords: history of the book, books 
on ballet, Soviet censorship, N.D. Volkov, 
Yu.I. Slonimsky, the Art publishing house, 
the International Book publishing house.
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СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ – ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОЗИТОР ИЗ САМАРЫ 

Статья содержит описание жизни и творчества первого самарского композитора 
С.С. Аксакова – выдающегося представителя известного дворянского рода, оставившего 
богатое музыкальное и педагогическое наследие. Рассматривается деятельность 
просветителя в Китае и СССР. Показан вклад преподавателей Самарского 
государственного института культуры в популяризацию творчества С.С. Аксакова 
через проведение концертов, конференций, подготовку научных публикаций.

Ключевые слова: С.С. Аксаков, самарское дворянство, самарский композитор, история 
русской музыки, Самарский государственный институт культуры.

О жизни и творчестве Сергея 
Сергеевича Аксакова, – правнука писа-
теля Сергея Тимофеевича Аксакова, 
внука оренбургского, уфимского и 
самарского губернатора Григория 
Сергеевича Аксакова, единственного 
профессионального композитора в 
роду Аксаковых, – самарские любители 
музыки узнали сравнительно недавно. 
В 1962 г. литературно-художествен-
ный альманах «Волга» Куйбышевского 

отделения Союза писателей РСФСР 
опубликовал статью самарского кра-
еведа Федора Гавриловича Попова 
(1902–1979) «Потомки С.Т. Аксакова» 
[1]. Упоминание об этой статье мы нахо-
дим в аннотированном библиогра-
фическом указателе «Литературное 
семейство Аксаковых», составленном 
Э.Ю. Базилевской и А.И. Мартиновской 
(Самара, 1993) [2, с. 55, 357]. Разыскивая 
потомков С.Т. Аксакова, Ф.Г. Попов 
беседовал с С.С. Аксаковым, кото-
рый в это время проживал в г. Минске. 
Но исследователя в основном занимал 
поиск сведений об Ольге Григорьевне 
Аксаковой, дочери Г.С. Аксакова, внучки 
Сергея Тимофеевича, той самарской 
внучки Оленьки, которой был посвящён 
«Аленький цветочек». Поэтому о самом 
Сергее Сергеевиче статья Ф.Г. Попова 
сообщает немногое. Между тем, как отме-
чает Л.П. Черникова [3, с. 1], именно 
статья Ф.Г. Попова сделала имя Сергея 
Сергеевича Аксакова широко известным 
среди советской аудитории.

В последующем, благо-
даря публикациям А.С. Кулешова 
[4; 5], Л.П. Черниковой [3; 6; 7], 
С.А. Айзенштадта [8], С.В. Мотина [9], 
стали доступны сведения об основ-
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ных вехах биографии композитора. 
Некоторые из них мы воспроизводим 
в настоящей статье, поскольку они 
необходимы для понимания творческой 
судьбы С.С. Аксакова, истории знаком-
ства самарских любителей музыки с его 
творчеством и осмысления возможных 
путей изучения музыкального наследия.

Будущий композитор появился 
на свет в семье самарского чинов-
ника и дочери контр-адмирала 
И.И. Свешникова. Детство и юность 
С.С. Аксакова прошли в Самаре, 
Санкт-Петербурге, Москве, а также в 
Страхово, куда Аксаковы приезжали 
каждое лето [4]. Образование он полу-
чил в Поливановской мужской гимназии 
(г. Москве), где среди его соучеников 
был Александр Алехин – будущий чем-
пион мира по шахматам. Параллельно 
Сергей обучался музыке. Его учите-
лями стали профессора Московской 
консерватории: К.Н. Игумнов (фор-
тепиано), А.Т. Гречанинов (компози-
ция), Ю.Д. Энгель (теория музыки). 
Консерваторский курс был успешно 
пройден за 7 лет [5, с. 172]. 

В соответствии с традициями акса-
ковского рода, для получения высшего 
юридического образования Сергей 
в 1911 г. поступил в Императорский 
Александровский лицей в Петербурге. 
Параллельно он брал уроки по 
композиции и оркестровке у 
профессора Санкт-Петербургской кон-
серватории С.М. Ляпунова. По мнению 
А.С. Кулешова, «уже тогда обозначи-
лись музыкальные пристрастия Сергея 
Сергеевича, отдававшего предпочтение 
камерной музыке» [5, с. 173]. В удосто-
верении за подписью А.Т. Гречанинова 
напечатано: «В своих самостоятельных 
работах по композиции С.С. Аксаков 
выказал отличные теоретические 
познания и выдающийся композитор-
ский талант»1.

1 Фото удостоверения из онлайн-версии книги 
А.С. Кулешова «Аксаковы. История разбитых 
судеб». См.: URL:http://aksakoff.ru/files/2010/02/
Illustration0011_chapter0003_0005.jpg.

На момент окончания Императорского 
Александровского лицея (май 1914) 
С.С. Аксаков – сложившийся компози-
тор, выступавший со своими произве-
дениями в различных городах России, 
в том числе Москве, Киеве и Минске. 
Издатели охотно публиковали его сочи-
нения. Особенно часто с композито-
ром сотрудничало нотоиздательство 
Владислава Леоновича Идзиковского 
(1864–1944) [9].

Музыкальную карьеру компози-
тора прервала Первая мировая война. 
Окончив в феврале 1915 г. Пажеский 
корпус, поручик С.С. Аксаков занял 
должность начальника отряда Общества 
Красного Креста (1916), в разное время 
работавшего в Полоцке, Риге и Пскове. 
Известно, что «в 1918 году отряд рас-
формировали, и он уехал в Самару, а 
оттуда в 1920 году в Харбин» [4, с. 2].

Последующий период жизни 
С.С. Аксакова стал известен во многом 
благодаря изысканиям Л.П. Черниковой. 
В Харбине Сергею Сергеевичу довелось 
поработать и на Китайско-Восточной 
железной дороге, и во врачебно-
санитарной части, и в Харбинской 
высшей музыкальной школе имени 
А.К. Глазунова.

В 1928 г. Шанхайская государствен-
ная консерватория пригласила Сергея 
Сергеевича на должность профессора 
по классу фортепьяно. В этот период 
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он также преподавал теорию и историю 
музыки, давал концерты как пианист, 
создал Шанхайское просветительское 
общество. Газеты «Шанхайская Заря» и 
«Слово» еженедельно публиковали его 
обзоры музыкальной жизни Шанхая. 
Кроме того, С.С. Аксаков открыл свою 
частную музыкальную студию.

Заслуживает внимания сообще-
ние С.В. Мотина о том, что в августе 
1929 г. композитор получил от амери-
канской издательской фирмы «Sam 
Fox Publishing Company» предложение 
на издание его музыкальных произ-
ведений [9, с. 394]. Поиск в Интернете 
по запросу «Сочинения С.С. Аксакова, 
изданные Sam Fox Publishing Company» 
не дал результатов. Поэтому поиск 
изданий его произведений за рубежом 
должен быть продолжен. 

В русских газетах Шанхая сохра-
нилось много отзывов об исполнении 
сочинений С.С. Аксакова. Судя по ним, 
композитор выступал как продолжа-
тель романтических традиций преды-
дущего столетия. В частности, в одной 
из рецензий сообщалось: «С.С. Аксаков 
в музыке не новатор, но в его рабо-
тах нет ничего банального, рутинного. 
Молодой композитор нашел свои зву-
чания для пережитых чувств, краси-
вые и сильные. Он чистейший лирик 
и в этом отношении многое обещает 
в будущем» [Цит. по: 9, с. 395]. Надо 
полагать, что изучение отзывов о твор-
честве С.С. Аксакова в печати Харбина 
и Шанхая – важная задача, требующая 
отдельного исследования.

Когда разразилась Вторая мировая 
война, а за ней Великая Отечественная, 
русская эмиграция во всем мире остро 
переживала патриотические чувства, 
и все больше эмигрантов стремились 
вернуться на Родину. В 1946 г. семья 
Аксаковых получила советское граж-
данство, а в 1954 г. разрешение на 
возвращение в СССР. Шанхайская госу-
дарственная консерватория выразила 
композитору «глубокую благодарность 
за его долгую работу в области музы-
кальной педагогики» [5, с. 184, 321].

Летом 1954 г. местом жительства 
семьи Сергея Сергеевича стал совхоз 
«Новоивановский» в Омской области, 
где большинство работников составляли 
ссыльные из Молдавии. Композитору 
удалось устроиться преподавателем 
фортепьяно и теоретических предме-
тов в музыкальную школу города Тара 
Омской области.

В 1955 г. Министерство куль-
туры СССР направило С.С. Аксакова в 
Белоруссию на должность преподава-
теля музыкального училища, работав-
шего на базе Минской консерватории. 
Можно предположить, что именно с 
этого периода творчество композитора 
становится органической частью совет-
ской музыкальной культуры. С одной 
стороны, были опубликованы работы, 
написанные им в эмиграции, с дру-
гой – последовало признание со сто-
роны профессионального сообщества. 
Бывшего эмигранта за выдающиеся 
творческие достижения избрали сна-
чала членом Музыкального фонда СССР 
при Союзе композиторов СССР (1955), 
а два года спустя – в Союз композито-
ров СССР (1957). Музыка С.С. Аксакова 
исполнялась на концертах, прошёл цикл 
радиопередач с его участием1.

Волнующим событием для 
С.С. Аксакова стало участие в подготовке 
мероприятий, связанных со 100-летием 
со дня смерти С.Т. Аксакова [4]. 
Инициатором приглашения композитора 
на торжества, связанные с именем зна-
менитого родственника, стал секрета-
риат Союза писателей СССР (04.07.1958). 

В 1961 г. вся минская обществен-
ность и Минское отделение Союза 
композиторов СССР чествовали 
самого С.С. Аксакова как юбиляра: 
ему исполнилось 70 лет. Выдающийся 
педагог и музыкант ушел из жизни 
4 сентября 1968 г. в Минске, где и был 
похоронен [9, с. 403].
1 Среди сочинений С.С. Аксакова: Концертная 

увертюра (1956), симфоническая фантазия 
«Над Неманом» (1958), симфоническая поэма 
«В Журавской пуще» (1961), «Марш молодежи» 
(1956), «Песнь о Ленине» (1958), «Моя Беларусь» 
(1958), «Песня о Минске» (1958), этюды, вальсы, 
романсы [3, с. 12].
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Удивительно, но первое исполнение 
сочинений С.С. Аксакова в Самаре, где 
он родился, состоялось только в 2013 г., 
через 59 лет после его возвращения в 
СССР и через 45 лет после его смерти. 
Исполнение самарскими музыкантами 
произведений С.С. Аксакова было ини-
циировано Александрой Иосифовной 
Мартиновской (1944–2017), извест-
ным самарским краеведом, кандида-
том филологических наук, одним из 
составителей библиографического 
указателя «Литературное семейство 
Аксаковых» [2]. 29 октября 2013 г. в 
Актовом зале Самарской государствен-
ной академии культуры и искусств 
(СГАКИ) прозвучали вокальные и инстру-
ментальные сочинения С.С. Аксакова: 
«Песнь о Родине» на слова А. Розина 
спела студентка СГАКИ Екатерина 
Журавлёва (класс заслуженной артистки 
РФ, профессора Н.Э. Ильвес) в сопро-
вождении концертмейстера Натальи 
Дёминой; романс «Весна» на слова 
Я. Коласа прозвучал в интерпретации 
студентки СГАКИ Екатерины Онищенко 
(класс доцента И.М. Сигал) и концерт-
мейстера Ирины Николаевой; «Элегию» 
для виолончели и фортепьяно предста-
вила артистка оркестра САТОБ Тамара 
Кудрявцева и выпускница СГАКИ Дарья 
Тарасенко; «Романс» и «Скерцо» для 
фортепьяно сыграла студентка СГАКИ 
Валентина Кудрявцева (класс доцента 
Н.В. Фефилова); «Мелодию» для 
скрипки и фортепьяно озвучили сту-
дентки СГАКИ Дарья Добронравова 
(класс заслуженного артиста РФ, про-
фессора Н.М. Загадкина) и Мариана 
Новикова (класс заведующего кафедрой 
фортепьяно А.М. Хабарова).

Видеозапись концерта 29 октя-
бря 2013 г. была опубликована в 
YouTube [10]. В дальнейшем исполнен-
ные сочинения постоянно входили в 
программы мероприятий, посвящённых 
семейству Аксаковых [11]. Музыка ком-
позитора С.С. Аксакова и сейчас нахо-
дит горячий отклик в сердцах молодых 
музыкантов.

Интересно проследить за измене-
нием отношения к творческому наследию 
С.С. Аксакова. Если первые исполнения 
лишь познакомили самарскую публику с 
отдельными произведениями именитого 
земляка, и, отметим, вызвали искрен-
ний интерес слушателей, то интер-
претации сочинений С.С. Аксакова, 
прозвучавшие на Межрегиональном 
форуме «Род Аксаковых – гордость 
Отечества» 15 ноября 2017 г., имели 
целью продемонстрировать не только 
талантливость, но и востребованность 
его творчества [12].

Сочинения С.С. Аксакова интересны 
нам, прежде всего, как видение мира 
в звуках представителем и продолжа-
телем родовых традиций семейства 
Аксаковых. Мы находим в этих компо-
зициях черты, характерные для миро-
ощущения писателя С.Т. Аксакова и 
его замечательных детей. Очевидно, 
что музыкальное творчество Сергея 
Аксакова запечатлело богатые чувство-
вания и высокий душевный строй. При 
этом несомненна близость компози-
тора традициям русской классической 
музыки [13].

Особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживает рассмотрение вопроса 
о соотношении традиционного и 
новаторского при оценке творчества 
С.С. Аксакова. Очевидная связь с тради-
циями отечественной композиторской 
школы и не столь ярко выраженные 
новаторские устремления, по нашему 
мнению, – следствие приверженно-
сти музыканта, как и всех представи-
телей рода Аксаковых, национальным 
устоям. И, быть может, сегодня для нас 
ценнее то, как искусно и органично 
С.С. Аксакову удалось воплотить в зву-
ках особое «аксаковское» мироощуще-
ние, целостную картину мировосприятия 
позитивного и активного.

Только в процессе написания дан-
ной статьи стало ясно, что Сергей 
Сергеевич Аксаков – первый профес-
сиональный композитор, родившийся в 
Самаре. Вторым в этом ряду стоит Борис 
Андреевич Сосновцев (1921–2007): 
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заслуженный деятель искусств РСФСР, 
кандидат искусствоведения, с 1956 г. 
председатель Саратовского отделения 
Нижневолжской организации Союза 
композиторов РСФСР, с 1966 г. предсе-
датель его правления, наконец, с 1969 
по 1976 г. – ректор Саратовской кон-
серватории. Самарская земля взрас-
тила многих выдающихся музыкантов. 
Основанием для данного утверждения 
служат семь нотных сборников произ-
ведений композиторов города Самары 
«Это надо сберечь» [14], их концерт-
ные презентации [15; 16] и проект 
«Самарское музыкальное землячество», 
объединивший 22 выставки, 23 кон-
церта и 6 мастер-классов [17].

Таковы первые результаты работы 
самарских музыкантов по возвраще-
нию музыки С.С. Аксакова в концерт-
ную жизнь. Представляется, что настало 
время систематического изучения 
творческого наследия С.С. Аксакова. 
Необходимо составить полный список 
сочинений, изучить отклики совре-
менников на его концерты, создать 
монографию о жизни и творчестве, осу-
ществить переиздание опубликованных 
произведений и начать публикацию 
поначалу избранных сочинений, а затем 
и полного собрания сочинений. К этому 
обязывает и приближающаяся дата: 
1000-летие рода Аксаковых.
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The article contains a description of 
the life and work of S.S. Aksakov, the first 
composer from Samara and an outstanding 
representative of a famous noble family who 
has left rich musical and pedagogical legacy. 
The educator’s activities in both China and 
the USSR are considered. A contribution of 
teachers of the Samara State Institute of 

Culture to the popularizing of S.S. Aksakov’s 
oeuvre through the holding of concerts and 
conferences, as well as through the carrying 
out of scholarly publications, is shown.

Keywords: S.S. Aksakov, the Samara 
nobility, composers from Samara, 
Russian music history, the Samara State 
Institute of Culture.
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ОТ РЕДАКЦИИ

17 декабря 2022 г. свой 80-летний 
юбилей отмечает выдающийся рос-
сийский ученый Николай Андреевич 
Хренов, доктор философских наук, про-
фессор, интересы которого тесно свя-
заны с целым рядом наук гуманитарного 
комплекса (культурологией, филосо-
фией, искусствоведением, социологией, 
психологией, историей, фольклористи-
кой и др.). Данное событие, несомненно, 
является весьма знаменательным для 
всего культурологического сообщества 
России. Н.А. Хренов широко известен 
не только как теоретик и организатор 
науки, но и как талантливый педагог, 
просветитель, аналитик масс-медиа и 
публицист. Автор более 600 научных 
трудов по проблемам теории и истории 
культуры, эстетики, социологии и пси-
хологии искусства, Николай Андреевич, 
как никто другой, умеет объединять 
людей, генерировать оригинальные 
идеи и концепции. 

Самарский государственный инсти-
тут культуры на протяжении многих лет 
сотрудничает с Н.А. Хреновым. С апреля 
2016 г. ученый официально является 
приглашённым профессором СГИК. 
Так, в декабре 2017 – марте 2018 г. был 
проведен цикл культурологических 
семинаров, организаторами которого 
выступили Международная школа выс-
ших культурологических исследований 
СГИК и Самарское культурологическое 
общество «Артефакт – культурное разно-

образие». Данные семинары запустили 
культурно-просветительские образо-
вательные проекты трансдисципли-
нарного порядка, в том числе научную 
конференцию, учебные практикумы, 
выставки, презентации, круглые столы, 
мастер-классы, дискуссионные панели и 
тренинги. Размышления об актуальных 
вызовах современности были представ-
лены в сборнике научных материалов, 
опубликованном в двух томах под редак-
цией профессора В.И. Ионесова (2019). 
Выход издания, в который вошли 67 ста-
тей ученых и экспертов из Австралии, 
Израиля, Испании, Казахстана, России, 
США, Украины, Франции и Швейцарии, 
был приурочен к 75-летию со дня рожде-
ния Н.А. Хренова (ил. 1).

Ил. 1. «Художественные парадигмы в эпоху 
социальной турбулентности» (Москва, 2019)

Редакция журнала «Сфера культуры»
сердечно поздравляет Николая Андреевича Хренова
с юбилеем, желает ему новых, оригинальных идей

и творческих свершений!
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В.И. Ионесов (ВИ): Глубокоуважаемый 
Николай Андреевич! Прежде всего, 
позвольте поздравить Вас с юбилеем! 
С Вашим именем связана целая веха в 
развитии отечественной науки о культуре. 
Многие Ваши работы стали настольными 
книгами для российских культурологов и 
искусствоведов. Вы – автор концепции 
смены культурных циклов и переходного 
развития. Признанный эксперт по теории 
и истории социокультурной динамики, 
психологии искусства, визуальной ком-
муникации и масс-медийной культуры. 
Ваши труды позволили прояснить возни-
кающие в истории переходные процессы, 
их культурные смыслы и назначение. 
Решение задачи, связанной с построе-
нием и классификацией моделей пере-
ходных процессов, раскрыло функции 
искусства в условиях социальной нео-
пределенности и эпохальных транс-
формаций. Ваша научная деятельность 
является настоящим образцом высокого 
профессионализма и гуманистической 
культуры. Благодарю Вас за возмож-
ность побеседовать о насущных вопросах 
современности и меняющейся культуре.

Н.А. Хренов (НХ): Признателен Вам за 
поздравление, за добрые слова и высо-
кую оценку моего скромного вклада в 
науку о культуре. 

ВИ: Давайте начнём с того, что 
выступает в качестве драйверов куль-
турных преобразований? Нынешние 
проекции культуры определяются теми 
структурными сдвигами, которыми 
сопровождается глобальная трансформа-
ция: меняются язык и формы коммуника-
ции, смещаются границы повседневного 
опыта, ломаются стереотипы поведения, 
наращивается социальная мобильность, 
появляются новые знания, генерируются 
мультимедийные ландшафты, преумно-
жаются возможности информационного 
обмена, идёт экспансия креативного, 
новаторского, виртуального. Культура на 
переходе нуждается в новых символах, 
концептах, образах, имеющих эмоцио-
нальное воздействие. Это мир, в котором 
художественное творчество и креатив-
ные индустрии всё настойчивее позици-

онируются драйверами экономических 
и социальных преобразований. Между 
тем, мир сталкивается с беспрецедент-
ным потоком инноваций, ответы на 
вызовы которых почти всегда запазды-
вают. В условиях нарастающих перемен 
нужна новая стратегия жизнедеятельно-
сти общества, основанная на эффектив-
ных культурных практиках. Встаёт задача 
понять, насколько успешно культурные 
институции адаптируются к изменениям 
цивилизационных контекстов и стано-
вятся катализаторами перемен. Так кто 
и что сегодня выступает драйвером куль-
турных изменений?

НХ: Интересный, однако, вопрос. Если 
я верно понимаю то, что подразумевается 
под словом «драйвер», то я бы ответил 
так. Сегодня такими драйверами, т.е. 
демиургами, выступают политики, чинов-
ники, идеологи, в общем, управленцы. 
Это они придумывают новые социаль-
ные конструкции и пытаются их реали-
зовать в жизни. Конечно, функционеры 
для разработки намечаемых проектов 
приглашают ученых. Один такой проект 
осуществлялся драйверами большевист-
ского происхождения на протяжении 
почти всего ХХ в. Он имел социалистиче-
скую направленность. В границах этого 
проекта разрабатывался специальный 
проект «культурной революции» и соз-
дания новой культуры. Но он, как мы 
сегодня это понимаем, потерпел фиаско. 
Чтобы построить принципиально новую 
культуру, которой в мировой истории ещё 
не было, нужно отвергнуть большую часть 
культурного наследия. За образец боль-
шевистские демиурги взяли авангарди-
стские художественные проекты. Сегодня 
мы понимаем, что свое значение сохра-
нили только те художественные ценно-
сти, которые были созданы не благодаря, 
а вопреки новому проекту. Какой вывод? 
Такого рода драйверство несостоятельно. 
Нельзя отрывать общество от культур-
ного наследия. Никакой революции в 
культуре быть не может. Все, что проис-
ходит в обществе, происходит в границах 
культуры. Выйти из этой матрицы невоз-
можно. Невозможно даже в том случае, 
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когда общество в результате демиурги-
ческих экспериментов, вопреки замыслу, 
деградирует и регрессирует. В конечном 
счете культура не исчезает, она пере-
ключается на свои ранние уровни, воз-
рождает традиции, возникшие на стадии 
архаики. Даже в этом случае культура 
осуществляет свою главную функцию – 
она способствует выживанию общества. 
Вывод у меня будет банальным. С культу-
рой шутки плохи. Мы уверены, что контро-
лируем её развитие и функционирование. 
Ничего подобного. Это она контролирует 
нас, а не мы её. Выход? Давайте же, 
наконец, изучать культуру, понимать её, а 
не навязывать ей утопическую, а, следо-
вательно, разрушительную логику. Ведь 
утопию невозможно реализовать в жизни 
в принципе. А, следовательно, культуро-
лог и только он может этому способство-
вать. Он и является, вернее, должен быть 
драйвером. Вообще, вопрос-то актуаль-
ный. Что должны сегодня, после фиаско 
глобального социального эксперимента, 
делать новые драйверы, и существуют 
ли они? Чтобы они появились и успешно 
работали, первоначально сложится некая 
схема, идея, новый проект. Скажем, 
новая идеология. А где она? И вообще, 
нужна ли она? Может быть, и не нужна, 
особенно такая, какая была, но что-то 
должно быть. Вопрос оставим без ответа. 

ВИ: При всех вызовах, откатах и пре-
тензиях культура всегда выдвигается на 
передний план общественных преобра-
зований. Но способна ли культура дать 
оценку своего лидерства? Расширение 
пространства культуры диктует расши-
рение полномочий лидеров культуры 
и их ответственности. Ведь движение 
вперед – это всегда импровизация, риск 
и эксперимент. Вероятно, нельзя не 
согласиться с утверждением, что лидеры 
культуры должны превратиться из «инсти-
туциональных инженеров» в «подлинных
агентов перемен» (Ч. Лэндри, М. Пахтер). 
Кто же он, современный лидер культуры?

НХ: Смотря кого подразумевать под 
этим понятием («лидер культуры»). 
Имеется ли в виду практик, то есть сам 
художник, поэт, режиссер, композитор, 

продюсер или представитель какой-то 
другой сферы. Культура ведь не сводится 
к искусству, к эстетике. Значит, лидером 
не обязательно может быть художник. 
А где его искать? В науке? В филосо-
фии? В государственном управлении? 
То есть подразумевать под ним функци-
онера, чиновника, того, кто отвечает за 
культурную политику. Тут много персона-
жей, начиная от Екатерины Алексеевны 
Фурцевой. Она-то запомнилась. Но ведь 
до неё было много тех, кто исполнял 
аналогичные обязанности. Начиная с 
Анатолия Васильевича Луначарского. 
А вообще, какая среда испытывает 
потребность в лидерстве? Среда многое 
определяет. Культура – она отчасти осоз-
нается и даже регулируется (хотя этим 
не следовало бы злоупотреблять), но, по 
сути, это стихийный процесс, подобно 
природе. Конечно, существует немало 
охотников выдвинуть и утвердить в каче-
стве лидера того или иного человека. И 
с помощью средств массовой коммуни-
кации, пропаганды и политтехнологии 
его раскручивают. Так ведь часто и дела-
ется. Но только в реальности мы имеем 
дело со стихией. Лидером не рождаются. 
Лидером того или иного человека делает 
среда, общество, масса, наконец, ситуа-
ция. Но и элита способна навязать массе 
своего лидера. Правда только в том слу-
чае, если она достаточно укрепила свои 
позиции в массе, успела пройти свой 
драматический путь к окончательному 
утверждению себя как арбитра в оценках, 
когда эти оценки принимает. Так произо-
шло с советской культурой. Там лидеры 
навязывались и даже имели успех. Они 
массой принимались. Но многие ли 
имена таких лидеров сегодня мы помним. 
Скорее помним тех, кто был в тени, кого 
не печатали, как А.А. Ахматову и тех, кого 
преследовали, как О.Э. Мандельштама. 
Лидерами, во всяком случае, они стали 
сегодня, после смерти – у тех поколений, 
которые пришли позже. А вот с лидерами, 
которые были на слуху в Серебряном 
веке, в первых десятилетиях ХХ в., прои-
зошло обратное. За исключением, может 
быть, только С.П. Дягилева, который хотя 
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сам и не был художником, тем не менее, 
многое определял. Он был лидером. На 
рубеже ХIХ–ХХ вв. в России талантов было 
много во всех сферах. Ведь начинался 
славянский Ренессанс. Но все же элита 
не успела распространить тогда свои 
ценности и не достигла контакта с мас-
сой, с обществом. Разрешить противо-
речие помешала революция. Помешало 
«восстание масс», последствия которого 
дают о себе знать и по сей день. И эти 
отвергнутые имена к нам придут лишь 
позднее и станут кумирами новых поколе-
ний. Отвергнутое возвращается. Но если 
искать лидеров в художественной сфере, 
в литературе, например, или в науке об 
искусстве, то в свое время такими лиде-
рами были Д.С. Лихачев или Ю.М. Лотман, 
хотя, конечно, здесь следует иметь в 
виду более близкую к искусству среду 
и часть общества. В большей степени 
ауре лидера во второй половине ХХ в. 
отвечает, пожалуй, А.И. Солженицын. Но 
значение его личности выходит за гра-
ницы искусства и литературы. Он ещё 
и политик, понятый и принятый массой 
в ситуации, когда кризис государства 
в его советских формах стал предме-
том размышлений простого человека. 
Лидерство – феномен массовой психоло-
гии и вообще социальной психологии. В 
конце ХХ в. лидером был А.А. Тарковский, 
резонанс творчества которого вышел за 
пределы России. Его влияние будет про-
должаться ещё долго. Он один из тех, кто 
разрешил противоречие между новой 
элитой, возникшей в Серебряном веке, и 
массовым обществом. Хотя и ему не все 
удалось. Что касается лидерства в поли-
тических сферах, то, наверное, в эпоху 
«восстания масс» «периклов» больше 
нет. Ну какой Перикл Э. Макрон или 
Д. Байден? Тот Перикл, в Афинах, поддер-
живал искусство, философию, да и сам 
любил философию. Эффект «восстания 
масс» проявляется в том, что представи-
тели массы оказываются на верхних эта-
жах социального устройства. Что из этого 
получается? Очевидно. Ни один из них не 
дает творческого ответа на сегодняшний 
хаос, который представляет серьезный 

вызов, ведь человечество оказывается 
накануне войны с использованием атом-
ной бомбы. Ну невозможно же серьезно 
говорить о лидерстве в кругах поп-му-
зыки и эстрады. Но и там появляются 
претенденты на лидерство. Власть 
вынуждена с ними работать. Вообще, 
под занавес, приведу ответ на вопрос о 
лидере культуры формулу Н.А. Бердяева: 
в творческих эпохах ведущая роль при-
надлежит художнику. Остается доказать, 
что мы существуем в творческую эпоху. 
Я не отвергаю творческого характера 
современной эпохи. Хаос меня не пугает. 
Ведь и в начале ХХ в. многие оценивали 
ситуацию как декаданс, но вот, поди же, 
декаданс перерос в ренессанс. 

ВИ: Значительное место в Ваших 
исследованиях занимает русская куль-
тура. При этом Вы отмечаете её тран-
зитивную природу, основанную не на 
разделении начала и конца, а на их вза-
имопроникновении, экзистенциальной 
смычке, дуализме, что позволяет видеть в 
русской культуре проекцию непрерывной 
длительности и изменчивости. В своей 
фундаментальной монографии «Культура 
в эпоху социального хаоса» (2002) Вы 
пишите: «В России история оказывается
историей перманентного перехода. В этом
русская культура предстает исключитель-
ной культурой, не имеющей прецедентов». 
И далее: русская культура «может быть
названа не культурой начала или культу-
рой конца, …а именно культурой перехода». 
Какие открываются возможности, и какие 
возникают препятствия на пути преобра-
зований для общества, в котором пере-
ходность служит его экзистенциальной 
проекцией?

НХ: Да, феномен переходности мно-
голик и многозначен. Надо признать, что 
вопрос морфологии русской культуры, 
пожалуй, является для нас самым значи-
мым, в том числе для понимания переход-
ности как социального явления. Кажется, 
что в ней отсутствует один из значимых 
морфологических уровней, связанный 
с уравновешиванием и смягчением 
крайних полюсов. Крайние полюса есть 
в каждой культуре. Но в них они могут 
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постоянно возвращаться к «золотой 
середине», к гармонии. Строение рус-
ской культуры эту логику исключает. 
Поскольку здесь уравновешивающая и 
гармонизирующая середина отсутствует, 
то история превращается в противосто-
яние полюсов. Побеждает один полюс 
и начинает разрушать полюс противо-
стоящий. Но торжество первого полюса 
недолговечно. Рано или поздно побеж-
дает противостоящий полюс и, есте-
ственно, разрушает ценности, созданные 
первым полюсом. Вот такая вот драмати-
ческая история получается. Что из этого 
проистекает? А то, что русская культура – 
это «пороговая» культура. Я это понятие 
беру у этнолога Арнольда ван Геннепа, а 
он переводит слово «limen» как «порог» 
и больше использует понятие не «поро-
гового», а «лиминального» типа. Что же 
такое лиминальный тип? Тип личности, 
тип общества, тип культуры. Но это и 
есть переходный тип. Понятие «пере-
хода» используется А. ван Геннепом 
при анализе обрядовой практики в 
традиционных обществах. Но переход 
можно в данном случае использовать 
для характеристики русской культуры. 
Если в ней не существует гармонизиру-
ющей середины, то её история превра-
щается в перманентную переходность. 
Это и будет тем, что Освальд Шпенглер 
называет «прасимволом» как менталь-
ным ядром каждой культуры. Делая этот 
переход таким прасимволом, мы выяв-
ляем исключительность русской культуры 
в морфологической картине, её нишу. 
Спрашивается, а что все-таки определяет 
подобное строение русской культуры? 
Думаю, что географическое положе-
ние России способствует тому, что в ней 
западное начало сосуществует с началом 
восточным. М. Горький писал, что у рус-
ского человека две души. Одна тяготеет к 
Западу, другая – к Востоку. Вот и в своей 
истории русская культура демонстрирует 
то поворот к Западу, то к Востоку. Но эта 
разрушительная для социума и культуры 
стихия может быть рассмотрена и с пси-
хологической точки зрения. Скажем, в 
России, как и в каждой культуре, суще-

ствует множество типов личности. Но 
есть базовый, то есть определяющий тип. 
Думаю, это и есть пороговый, лиминаль-
ный тип. Г.П. Федотов утверждал, что в 
России можно выделить не один опре-
деляющий, а два основных типа лично-
сти. Одного он называет «странником», 
а другого «оседлым». Один постоянно 
находится в странствиях. И это стран-
ствование может означать не только гео-
графическое передвижение, но и богатое 
воображение, что, конечно, способствует 
творческому духу и предрасположенно-
сти к искусству. Так вот, в истории России 
случаются эпохи, когда рушится все уже 
построенное, совершаются революцион-
ные сдвиги. Но это не навсегда. Проходит 
время, и это «странствование», приво-
дящее к перестройкам, заканчивается, 
и начинается возвращение к тому, что 
оставили предки, срабатывает оседлый
комплекс. Я эту идею развиваю в своей 
книге «Субкультурные картины мира в 
российской цивилизации». Удивительно 
конечно, что эта переходная менталь-
ность у нас, русских, прорывается на 
политический уровень. И мы начинаем 
громить и взрывать храмы, как это сде-
лано с храмом Христа Спасителя, а потом, 
спустя десятилетия, их восстанавливаем. 
Раз начинаем восстанавливать, значит 
базовым типом личности в России ста-
новится почвенник, москвитянин, стро-
итель и хранитель традиции. Вроде он 
пришел ещё во время перестройки. Но 
что-то непохоже, чтобы он задержался. 
Опять хочется чего-нибудь иного. Снова 
будем крушить и разрушать? 

ВИ: Быть может, прав Фёдор Иванович 
Тютчев, который прозорливо заметил, что 
история России до Петра I – сплошная 
панихида, а после – одно уголовное дело? 
Россия – страна крайностей, или, выра-
жаясь словами М.К. Мамардашвили: 
«Целая страна без середины»?

НХ: Тютчев много чего наговорил 
парадоксального. Это такое метафориче-
ское, афористическое видение истории. 
А что же и в самом деле происходит в рос-
сийской истории? Я в своих работах посто-
янно развиваю мысль о том, что не только 



119

И Н Т Е Р В Ь Ю

после Петра I начинается другая история. 
Не важно, преимущественно криминаль-
ная или, наоборот, либеральная. Хотя 
и в самом деле, о каком либерализме 
можно, применительно к России, гово-
рить? Я не стал бы делить нашу историю 
до Петра и после Петра. Хотя в каком-то 
смысле тут есть логика. Есть очень глу-
бокая работа В.Н. Топорова о том, что 
ХХ в. «смотрится» в ХVII в. как в зеркало. 
В эпоху царя Алексея Михайловича, уже 
задумавшего реформы, которые будет 
проводить его сын, была смута, дляща-
яся все столетие. Но и ХХ в. – перма-
нентная смута. Об этом хорошо писала 
П.П. Гайденко в книге о Вл.С. Соловьеве. 
Но я бы обратил внимание вот на что. Вся 
история России, повторюсь, – сплошной 
маятник. В ней можно фиксировать два 
полюса, которые сменяют друг друга. 
Один полюс получил выражение в пери-
оде, который ещё на памяти нашего 
поколения, и который нами восприни-
мается как оттепель. Это период, когда 
к власти пришел Н.С. Хрущев. Мы этот 
период идеализируем, и он наделя-
ется гуманистической аурой. Ну как же? 
Социализм, как прозвучало во время 
«Пражской весны», уже обретает «чело-
веческое» лицо. Если иметь в виду искус-
ство, философию, гуманитарные науки, 
культуру, то можно утверждать, что это 
был один из лучших периодов в нашем 
искусстве. Подъем в литературе, в част-
ности в поэзии, кино, театре. Придет 
время, и этот период ещё назовут новым 
Ренессансом, как называли Ренессансом 
самое начало ХХ в. до 1917 г. Но начало 
ХХ в., которое мы называем Серебряным 
веком, тоже было оттепелью. Тут можно 
сослаться на Д.С. Мережковского, кото-
рый, сравнивая этот период с одним из 
периодов поздней античности, так и обо-
значает его, используя слово «оттепель». 
Ну а что такое эпоха Александра II с её 
гласностью, освобождением крестьян, 
замышляемыми реформами? А что такое 
эпоха Александра I, как не ещё одна отте-
пель? Но вот ведь что интересно. Все 
эпохи такого рода недолговечны, и они 
заканчиваются тем, что можно было бы 

назвать «заморозками». Если иметь в 
виду вторую половину ХХ в., то она у нас 
ещё на памяти. «Заморозки» начались со 
смещения Н.С. Хрущева, хотя по инерции 
«оттепель» какое-то время ещё продол-
жалась, а потом вновь вспыхнула, когда 
к власти пришел М.С. Горбачев. Чем все 
это закончилось, Вы видите сами. Так что 
живем и существуем по принципу маят-
ника. Как говорится, в России нужно жить 
долго. Тогда можно быть очевидцем мно-
гого. Спрашивается, это только история 
России такая? Нет конечно. Это можно 
фиксировать и в истории других наро-
дов. А вообще «оттепель» – это древ-
нейшая традиция, возникшая, как я уже 
успел отметить, в античности и впервые 
вызванная к жизни Эпикуром. Его идея 
была связана не с «расчеловечиванием», 
которое происходит при всех жестких 
режимах, а с «очеловечиванием», впу-
ском в культуру природной стихии, а эта 
природная стихия всегда приходит с хао-
сом, который пугает. Но тут ничего поде-
лать нельзя, ведь без хаоса культурный 
космос не возродится. Нужно этот болез-
ненный этап пережить. Вот это и проис-
ходит время от времени и в истории, и 
сегодня. 

ВИ: Вопрос о мифах. Маркируя реаль-
ность символами и знаками, человек 
освящает, то есть мифологизирует мир 
и делает его доступным и прогнозируе-
мым. Кроме того, обозначенные границы 
«картографируют» открытое простран-
ство и обеспечивают человека необходи-
мым культурно-знаковым путеводителем. 
Иногда представляется, что мифотворче-
ство становится основным способом кон-
струирования социума и его картин мира. 
Нельзя не признать, что с древнейших 
времён между людьми всегда находился 
знакомый и верный мифологический 
посредник. Это могли быть слова, жесты, 
символы, волшебные предметы, образы, 
и даже природные ландшафты. По суще-
ству, в мифах и ритуалах действительно 
сконцентрированы почти все ключевые 
сюжеты культурных трансформаций. 
Следовательно, такие механизмы транс-
формации, как «ломка традиции в рамках
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самой традиции» (К. Маркс) и «ритуализа-
ция социальной драмы» (В. Тернер) явля-
ются в ситуации перехода важнейшим 
адаптивным инструментарием культур-
ных изменений. Спрашивается, так ли уж 
плохо иметь о своей стране мифы? Может 
ли Россия жить без мифов?

НХ: Смотря какой смысл мы вклады-
ваем в понятие «миф». В обычной жизни 
мы подразумеваем под мифом что-то 
вроде выдумки – то, чего в жизни не суще-
ствует, что придумано и к жизни не имеет 
отношения. Но это не то, что интересует 
ученого. Он-то знает, что были времена, 
когда кроме мифологического сознания 
другого способа понять мир и жизнь не 
было. Это только потом появится фило-
софия, наука, идеология. Вопрос о том, 
существует ли миф сегодня – это вопрос 
нашего сознания, мышления, памяти 
и, конечно, творчества, понимаемого в 
самом широком смысле. Гегель, напри-
мер, считал, что мифологическое мыш-
ление безвозвратно ушло в прошлое. Да 
в этом был убежден уже Аристотель. Но 
не все так просто. Есть такая точка зре-
ния, согласно которой во время второго 
цветения европейской цивилизации, а 
это эпоха Просвещения, успехи науки – 
и не только естественной, хотя в основ-
ном естественной, но и бурное развитие 
философии – привели к тому, что все 
другие сферы и формы мысли оконча-
тельно исчезли. В том числе мифоло-
гическое мышление. Гегель ведь даже 
прогнозировал смерть художественного 
мышления. Зачем? Философы ХVIII в., в 
соответствии с культом разума, прису-
щим эпохе Просвещения, полагали, что 
логическое, научное мышление – самое 
эффективное, а все остальные формы 
являются несовершенными. А раз несо-
вершенными, то и обреченными на исчез-
новение. Ведь даже А.Г. Баумгартен, 
основывая одну из первых гуманитарных 
наук – эстетику, полагал, что чувствен-
ное, то есть художественное мышление – 
это какая-то несовершенная форма, не 
достигшая того высшего уровня, кото-
рого достигла наука. С таким выводом 
покончил Фридрих Ницше. Он не просто 

реабилитировал миф. Это ещё не главное 
открытие Ф. Ницше, поскольку интерес к 
мифу пробудили оппозиционеры просве-
тителей – романтики, в частности близ-
кий к романтикам Фридрих Шеллинг, 
для которого миф – перманентная тема 
в его философской биографии. Но он 
был в этом смысле одиноким. Настоящее 
новаторство Ницше в понимании мифа 
заключается в том, что он дал ему культу-
рологическое обоснование. Прекрасный 
знаток античности, филолог по своему 
образованию, он предложил интерпрета-
цию античной культуры, альтернативную 
концепции Иоганна Винкельмана. У него 
миф оказывается подпочвой этой куль-
туры. Вывод Ницше, как мы его пони-
маем, таков: сохранение мифа в культуре 
есть необходимость. Вместе со «смертью» 
мифа начинается «закат» античной циви-
лизации, как (делаем мы вывод) и каждой 
цивилизации. Ведь Ницше, предложив-
шего анализ и мифа, и культуры, интере-
совала, как это не покажется странным, 
не античная, а европейская культура, 
которая, как её ощущал философ, входит 
в свой «закатный» этап. Но Ницше, есте-
ственно, не был певцом «заката» Запада. 
Он пытался найти выход и усматривал его 
во «вспышке» на Западе музыкальной 
стихии. А эту вспышку он видел в Людвиге 
ван Бетховене, Рихарде Вагнере и т. д. 
Из этой логики Ницше следует, что миф 
в его разных, в том числе художествен-
ных, музыкальных и прочих формах, есть 
свидетельство жизнеспособности, а не 
«заката» культур. Остается лишь понять, 
а есть ли миф в русской культуре, в том 
числе современной. Проблема даже не в 
этом, а в том, можем ли мы это доказать. 
Видимо, наш миф нашел себе приют в 
массовом утопическом сознании, в поли-
тике, в идеологии, в ментальности. Мы же 
наблюдаем, как какая-то стихия ломает 
все выстраиваемые политиками кон-
струкции, возвращая жизнь в какую-то 
жесткую матрицу, задаваемую историей. 
Да, история, в том числе российская, 
несмотря на свою неожиданность, вне-
запность, беспрецедентность, утопизм, 
свидетельствует о «своем» пути, все 
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время возвращается в какую-то общече-
ловеческую матрицу, невзирая на усилия 
конкретных и могущественных политиков 
этому сопротивляться. Значит, в созна-
нии людей и в самой истории действует 
миф. Но поскольку это иррациональная 
стихия, то нам следует её в конечном 
счете разгадать. 

ВИ: Важнейшим средством диа-
лога культур является искусство. Живое 
воображение всегда есть духовная сила, 
формирующая полноту бытия. Искусство 
как вершина духовности «всегда ори-
ентировано на красоту» (Н.А. Бердяев) 
и только в ней дух обретает полноту и 
смысл бытия, то есть совершённую целе-
сообразность. Как отмечает А.Ф. Лосев,
«человеческая культура благодаря своему
созидательному характеру восстанавли-
вает равновесие мира и снова делает его
тем, чем он всегда был в своей сокровен-
ной сущности, – добром, светом и красо-
той». В произведениях искусства «дух…
становится видимым» (Плотин), благодаря 
чему достигается жизненная гармония 
и слияние духовного и материального, 
скрытого и явного, конечного и бесконеч-
ного, временного и вечного. Предметом 
Вашего изучения выступает искусство, 
особенно в формах его функционирова-
ния на этапе смены эпохальных циклов 
культуры. Действительно, потребность в 
искусстве часто усиливается на драма-
тических поворотах истории. Искусство 
помогает преодолевать страх – страх оди-
ночества, страх неопределенности, ибо 
оно дает человеку то, в чем он нуждается, 
чего ему больше всего не хватает, что его 
успокаивает. Как отмечает русский мыс-
литель Николай Иванович Надеждин, «во
время наслаждения прекрасным вся при-
рода наша действует в неразрывной своей
целости, полноте». В искусстве чело-
век избавляется от отчуждения мира. 
Больше того, «искусство как преодоление
показывает нам благодаря опыту этого пре-
одоления границы возможного в жизни»
(В. Краус) и делает человека истинным 
творцом бытия, воспитывая в нем «все-
мирную отзывчивость» (Ф. Достоевский). 
В фокусе Ваших исследований всегда 

присутствуют различные явления худо-
жественной культуры – музыка, кинема-
тограф, живопись, театр, символические 
практики, масс-медиа и, шире – зрелищ-
ные искусства, наследие, язык и творче-
ство. В основе любого художественного 
процесса лежит сдвиг и преобразование 
культурной реальности. Вы это очень 
убедительно раскрываете в своей книге 
«Искусство в исторической динамике 
культуры» (2015). Действительно, преоб-
ражение – ключевое понятие, позволя-
ющее описать процесс переходности в 
истории человечества. Вы замечательно 
показываете, что акт преображения 
является в том числе и эстетическим 
действом. При этом, согласно другой 
Вашей работе, «Культура в эпоху соци-
ального хаоса» (2002), «искусству здесь
предназначена особая роль. Оно способно
предвосхитить переход и осуществлять
его в эстетических формах до того, как
он совершится в бытийных формах». Это 
очень важная онтологическая установка. 
Рассматриваете ли Вы искусство как 
инструмент умиротворения культуры или 
как главного нарушителя спокойствия в 
меняющемся обществе? 

Н.А. Да, действительно, разрабатывая 
общие проблемы переходности в социо-
логическом, психологическом и культуро-
логическом аспекте, я все время держу в 
сознании конкретную проблематику, свя-
занную с искусством. Для меня процессы, 
которые развертываются в искусстве, 
дают возможность обобщать процесс 
уже на теоретическом уровне. Но дело 
не только в этом. У нас ведь как принято, 
даже не принято, а просто так сложилось, 
если мы говорим «культура», то это что-то 
вроде синонима «искусства». Казалось 
бы, искусство наполняется конкретным 
содержанием, а культура – нечто общее, 
объединяющее искусство и другие сферы 
культуры. Но, в общем, это одно и то же. 
Однако я ставлю акцент не на единстве 
искусства и культуры, а на их сложных 
взаимоотношениях. Вы спрашиваете: 
является ли искусство инструментом уми-
ротворения культуры или оно – главный 
нарушитель спокойствия? Вообще, потен-
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циал искусства громадный. Оно может 
выступать неким громоотводом, позволя-
ющим изживать общественные настрое-
ния, массовое возбуждение, нарастание 
конфликтности, что может привести к 
смуте, к пролитию крови. Переоценить 
в этом смысле роль искусства невоз-
можно. Но и недооценивать его тоже 
нельзя. Ведь не случайно уже Аристотель 
обнаружил в искусстве механизм катар-
сиса. Да, человек – сложное существо. 
Никакое общество не способно реали-
зовать тот потенциал, что человек имеет. 
Частично он реализует его в своей дея-
тельности, но и она не исчерпывает всех 
его способностей и дарований. Личность, 
подобно актеру, стремится играть самые 
разные роли и, следовательно, выражать 
себя сполна. Но это ведь часто просто 
неосознаваемый процесс, не гаранти-
рующий оптимальный вариант. Значит, 
тут необходимы какие-то способы само-
выражения – в фантазии, воображении, 
творчестве, сопереживании с другими, в 
идентификации с героями каких-то про-
изведений. Таким образом, искусство 
становится средством умиротворения, 
как Вы выражаетесь, гармонизации, 
успокоения. И наоборот, искусство спо-
собно лишить человека этой гармо-
низации, возбуждать его, призывать к 
каким-то акциям, подчас разрушитель-
ным, но не только. Однако это проблема, 
которая интересует психолога. Мы с Вами 
культурологи. Все эти вопросы, связан-
ные с искусством как укротителем или 
возбудителем, необходимо ставить при-
менительно к культуре. От постановки 
проблемы в персонологическом аспекте 
следует перейти к тем процессам, что 
развертываются в крупных коллективных 
сообществах. Так вот, способно ли искус-
ство выступать разрушителем по отно-
шению к культуре. Да, может. Тут сразу 
следует задать и следующий вопрос: 
а конструктивно ли это? Да, это может 
быть конструктивно. Это вообще лежит 
в природе искусства. Оно, конечно, часть 
культуры. Но ему присуща строптивость. 
Искусство все время выходит за пределы 
тех норм, без которых культура, если она 

сложилась и достигла высоких уровней 
развития, обойтись не может, поскольку 
всякое культурное – это прежде всего 
рассчитанное на всех. В ситуации, когда 
искусство стремится за пределы при-
нятого в культуре, как это происходит 
с разными течениями в авангардном 
искусстве, искусство обычно предают 
остракизму. Масса новаций в искусстве 
отвергается, а власть, ориентированная 
на массу, вынуждена переводить оттор-
жение искусства массой на уровень пра-
вовых установок. И что же в этом случае 
делать искусству? А у него другой судьбы 
нет. Каждый художник носит в себе 
мятежный дух и протест против того, что 
мертво и формально. Художник не высту-
пает послушным исполнителем чьей-то 
воли. Иначе оно [искусство] просто пере-
стает быть искусством. Да, если художник 
ощущает, что культура, которая гармони-
зировала сознание людей и обеспечи-
вала стабильность общества, уже теряет 
естественность и становится причиной 
начинающегося в обществе отчуждения, 
то он склоняется к разрушению создав-
шегося положения, впуская хаос. Эта раз-
рушительная миссия искусства, и в том 
числе, впускание хаоса, также конструк-
тивна. От этой установки, определяющей 
природу искусства, никуда не уйти. Пусть 
эта ситуация для конкретных художников 
часто невыполнима. Но тут возникает 
вопрос: конструктивно ли это для куль-
туры? Здесь у нас будет положительный 
ответ. Культура – не застывшая субстан-
ция. Она тоже нуждается в обновлении и 
преображении, должна двигаться и раз-
виваться. Все эти вопросы, связанные с 
искусством как инструментом разруше-
ния, обостряются в ситуации переход-
ности, когда художник просто вынужден 
следовать разрушительной установке. 
Ну а что касается созидательной функ-
ции искусства как альтернативной, то 
тут у него тоже немало заслуг. Первое, на 
что хочется обратить внимание – худож-
ник часто выступает пророком, предска-
зывающим то, что будет происходить в 
будущем. Но среди литераторов таких 
пророков тоже достаточно, взять того же 
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Ф.М. Достоевского. Но дело не только в 
пророчестве. Искусство – это та сфера, в 
которой возникает рождение новой куль-
туры. В реальности новой культуры ещё 
может не быть, а искусство в свойствен-
ных ему формах уже проигрывает то, что 
будет, что должно случиться. Ведь что 
такое искусство, спросил себя И. Кант (а 
за ним Ф. Шиллер), и сам же дал ответ: 
это игра. Вот в игровых формах многое 
возможно, и, в частности, то, что в жизни 
пока ещё не существует. Вот, пожалуй, 
так обстоит дело с многоликим искус-
ством. Это гибкий инструмент в руках 
художника, который должен обладать 
мудростью и помнить, что главной ценно-
стью культуры является жизнь человека. 

ВИ: Трудно не заметить, что посред-
ством художественного творчества осу-
ществляется сдвиг от суровой реальности 
мира и проектируется новая, подвластная 
чувствам, уму и опыту действительность. 
По словам Н.А. Бердяева, «в творче-
ско-художественном отношении к миру
уже приоткрывается мир иной. Восприятие
мира в красоте есть прорыв через уродство
“мира сего” к “миру иному”». По А. Камю, 
«искусство – это обретшее форму требова-
ние невозможного» или попытка «придать
вечности человеческое обличье». В этом 
сдвиге в реальности мир как бы удваива-
ется, реализуется новое творение, и чело-
век уподобляется Творцу. Сотворённый 
в художественном творчестве мир без-
опасен и надёжен. Он – поводырь и 
помощник, арена экспериментов и три-
умф воображения, торжество согласия и 
укрощение стихии, низвержение смерти 
и праздник жизни. «Задание творческого
художественного акта – теургическое». 
В этом акте осуществляется «создание
иного бытия, иной жизни, прорыв через
“мир сей” к миру иному, от хаотически-тя-
жёлого и уродливого мира к свободному
и прекрасному космосу» (Н.А. Бердяев). 
Порою, когда этот мир раскалывается 
в противостоянии со смертью, именно 
художник спасает его от уничтожения. 
История учит: жизнь может победить 
смерть, если эта жизнь опирается на 
красоту, явленную нам в искусстве. Что 

Вы думаете по поводу того, способно ли 
искусство преобразовать мир?

НА: На основании того, что я ска-
зал в предыдущем ответе, можно утвер-
ждать, что да, искусство может предстать 
преобразователем мира. Не случайно 
реформаторы и преобразователи, даже 
религиозные, без него не обходятся. И 
именно поэтому оно, прежде всего, преоб-
разователь культуры. Его роль в ситуации 
переходности громадна. Разрушая, искус-
ство расчищает почву для созидания. 
Только в отличие от других инструментов 
преобразования мира оно предметом 
своего внимания делает человеческую 
душу, чем не занимаются другие преоб-
разовательные институты в государстве. 
Ведь в данном случае действует не сила, 
не закон. Все дело в психологическом 
воздействии. Но мы все ещё об этом мало 
знаем, хотя психологи нам в этом помо-
гают разобраться. Вот, скажем, возьмем 
отечественный опыт первой половины 
ХХ в. и, в частности, внедрение в созна-
ние людей идеи социализма. Вспомним 
о том, как все виды искусства были под-
ключены к её проведению в жизнь. Это 
искусство осталось, а вот социализма как 
не было, так и нет. И, видимо, не будет. 
А какая же мощная энергетическая, я бы 
сказал, пассионарная энергия общества 
была на это потрачена. Да, искусство 
действительно созидало новую жизнь 
и новое общество. Тут, конечно, важно 
понять: это воздействующее новое искус-
ство переживало подъем по причине 
того, что этому подъему предшествовала 
вера людей в эту идею, которой это искус-
ство и было обязано, и без этого не могло 
бы появиться. Или же, наоборот, предва-
рительной веры не было, а само искус-
ство и формировало, ковало эту веру. 
Однозначно ответить на ваш вопрос, 
пожалуй, невозможно. Было и то, и дру-
гое. Безусловно, вера предваряла то, что 
произошло в искусстве советского вре-
мени. В образе социализма принимали 
участие разные напластования культуры: 
и мифологические, и религиозные, и 
исторические, и социально-психологи-
ческие. Потому-то государственная иде-
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ология и держалась так долго, поскольку 
включала в себя некоторые архетипы 
культуры прошлого. Все это происходило 
часто спонтанно, и только позднее, уже в 
наше время, возникает возможность все 
это проанализировать. 

ВИ: В современном мире искусство и 
производные от него креативные инду-
стрии становятся драйверами развития 
экономики и общества. При этом, как 
отмечают эксперты, всё чаще именно 
искусство и шире, креативные индустрии, 
рассматриваются «в качестве динамич-
ной экономической силы в ряде областей,
включая возрождение городов, регио-
нальное развитие, создание рабочих мест,
туризм и торговлю. И это зачастую выдви-
гается как достаточное основание для его
дальнейшего существования» (Д. Тросби). 
Какова, по Вашему мнению, сила и 
судьба искусства в эпоху информацион-
ной глобализации?

НХ: По-моему, ответ на этот вопрос 
требует понимания взаимоотноше-
ний между культурой и цивилизацией. 
Когда-то, во всяком случае до философии 
Жан-Жака Руссо, эти понятия были сино-
нимами, потому что цивилизационные 
процессы происходили внутри культуры. 
И культура контролировала освоение 
тех явлений, что в неё входили извне. 
Например, природы, техники, коммуни-
кации, информации. Взаимоотношения 
культуры и природы, кстати, интересный 
сюжет, требующий специального разъяс-
нения. Природа – антагонист культуры, 
но культура не может без неё обойтись и 
время от времени впускает её в себя. Этот 
процесс получает отражение в искусстве, 
определяет природу художественных 
стилей. Интересно, например, вторже-
ние в историю искусства романтической 
волны, с которой в культуру проникает 
природная стихия. 

Но ваш вопрос касается коммуни-
кации, информации, технологии и вир-
туализации. Конечно, удельный вес 
этих явлений в современной культуре 
настолько велик, а последствия расши-
рения этих сфер настолько серьезны, что 
можно утверждать следующее. Культура 

перестает справляться с подчинением 
всех этих сфер и введением их в себя. 
Окультуривания этих сфер до конца не 
происходит. Пока не происходит. Но, 
может быть, уже и происходить не будет. 
Процессы настолько мощные, что обра-
зуется нечто такое, что в собственно 
культуру включиться уже не может. Все 
это существует параллельно с культурой. 
Это и составляет содержание цивили-
зации, вышедшей из подчинения куль-
туре. Почему этот процесс происходит? И 
нормально ли это явление? Является ли 
причиной бурное развитие технологий? 
Да, эскалация технологий – это скорее 
следствие грандиозного омассовления, 
которое развертывается уже не в преде-
лах отдельных культур, а всей планеты. 
Это глобальное омассовление как при-
знак возникновения индустриального, то 
есть массового общества. Это и есть про-
цесс глобализации. Он делает культуру 
в её традиционных проявлениях чем-то 
старомодным и архаичным. Смотрите, 
что делается сегодня с русским язы-
ком, в который врываются языки других 
народов. Старшее поколение уже плохо 
ориентируется не только в новых техноло-
гиях, но и в языке. Я ещё помню времена, 
когда пассажиры в вагонах метро дер-
жали в руках книги в бумажном виде. Всё 
это технологии «слизали». Я не носталь-
гирую, но этого нельзя не заметить. Да, 
традиционные ценности кажутся сегодня 
старомодными и как бы устаревшими. Но 
как быть с человеком? Не растворяется 
ли он в этом новом глобализационном 
формате омассовления? Не утрачено ли 
то, что когда-то в европейской культуре 
было вызвано гуманистами? Кризис 
гуманизма в начале ХХ в. уже ощущали. 
Тоталитарные режимы продемонстриро-
вали, что это такое. И искусство вынесло 
свои оценки. Но ушли ли они в прошлое 
навсегда? А планетарное омассовление – 
не есть ли это очередной этап не только 
растворения, но исчезновения человека, 
как об этом пишет Мишель Фуко? Может 
быть, он и не исчезнет (будем надеяться, 
что мир не погибнет в ядерной войне), но 
получит прописку в виртуальном мире. 



125

И Н Т Е Р В Ь Ю

Нас ждет фантастическое будущее, но 
иногда оно пугает. 

ВИ: Одним из эффективных инстру-
ментов перехода к креативным опытам в 
культурном процессе может стать обра-
щение к художественному проектиро-
ванию, широкое использование новых 
технологий и конструирование эффек-
тивной медиасреды для визуальной 
коммуникации. По существу, речь идёт 
о переходе к формированию культуры 
(индустрии) визуализации социальной 
среды как системы продвижения обще-
ственно полезных практик. Важно не 
столько хранить культуру как таковую, 
сколько её генерировать. Как показы-
вает опыт, лучше всего это получается 
сделать через художественные сдвиги и 
трансформации: арт-культурные инстал-
ляции, сценические перформансы, 
визуально-предметные декорации, 
арт-маркетинг, медиа-проекты, вирту-
альное моделирование и пр. Известный 
писатель-фантаст Артур Кларк как-то 
заметил, что наука неотличима от колдов-
ства в своих наивысших достижениях. 
Так же как вершины технологических 
инноваций почти всегда соприкасаются 
с искусством. Но когда инновации дей-
ствительно становятся искусством?

НХ: Интересный вопрос. Отвечу 
кратко: не сразу. Как это не покажется 
странным, но это именно так. Я много 
внимания уделил в своей научной био-
графии кино и его истории. Так вот. 
С момента его появления в прессе все 
время вспыхивали дискуссии о том, что 
такое кино. Является ли оно искусством. 
Конечно, пророки находились и пред-
рекали новому изобретению большое 
будущее. Они заранее, так сказать, аван-
сом, превращали его в вид искусства. 
Но оно таковым ещё не было. И все же 
число отрицающих видеть в кино искус-
ство превышало число его поклонников. 
А они пытались создать негативный его 
образ. В качестве иллюстрации сошлюсь 
на статью К.И. Чуковского о раннем кино. 
Спустя десятилетия, включая эту статью в 
свое собрание сочинений, он признался, 
что в реакциях первых зрителей в сине-

матографах он ощутил то, что получило 
выражение в фашизме. Конечно, раннее 
кино не соответствовало той элитарной 
стихии, что спровоцировала русский 
Серебряный век. Хотя, например, сим-
волисты, в том числе Александр Блок и 
Андрей Белый, были к кино более чем 
благосклонны. 

В ещё большей степени подобное 
отторжение от мира искусства происхо-
дило в сфере фотографии. Французский 
искусствовед, автор переведенной у 
нас книги о фотографии как искусстве, 
Андре Руйе вообще констатирует, что 
фотографию как художественный фено-
мен признали лишь спустя сто лет после 
её возникновения в середине ХIХ в. Но 
на памяти нашего поколения эта логика 
отторжения технической новинки от 
системы видов искусства произошла в 
связи с появлением телевидения. В этих 
спорах принимал участие, в том числе, и 
я. В Государственном институте искус-
ствознания в начале 70-х гг. прошлого 
века появилась группа теоретиков, кото-
рые изучали телевидение как художе-
ственный феномен. Было подготовлено 
несколько изданий на эту тему. Думаю, 
что лучше всего смысл телевидения 
постиг Маршалл Маклюэн. Хотя его идеи 
стали по-настоящему понимать только 
после того, как появился компьютер. 

А компьютер – ещё одна загадка, кото-
рую следует разгадать. Заключая свой 
ответ, я бы в двух словах сформулировал, 
как я понимаю сегодня смысл вторже-
ния технологий в культуру. Это осознание 
всегда приходит с запозданием. Я бы ещё 
уточнил свою мысль. Признание нового 
средства коммуникации и информации 
новым художественным феноменом, будь 
то фотография, кино или телевидение, 
совпадает с появлением очередного и 
нового средства. Это новое средство ещё 
долго не будут признавать как искусство. 
Получается, что предыдущее средство 
приобретает художественный статус в 
момент возникновения нового и ещё 
неизвестного средства. Сегодня я думаю, 
что вся эта цепь технических новинок, 
ставших основой художественного про-



126

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 3 (9)  2022

цесса ХХ в., вырастает из одного корня, 
который П.А. Флоренский обозначил как 
«органопроекция». Все эти технические 
изобретения есть проекция каких-то 
органов человеческого организма (рук, 
ног, мозга, нервной системы и т.д.). 
И еще более точно – это разные проявле-
ния того, что мы сегодня называем вир-
туальной реальностью. Остается только 
понять, в каких отношениях находятся 
все эти формы виртуальной реальности с 
культурой. 

ВИ: Преобразование культуры всякий 
раз сопровождается выдвижением тех 
или иных ценностей или парадигм. Так, 
Федор Михайлович Достоевский отдавал 
предпочтение Красоте, Лев Николаевич 
Толстой – Добру, Иван Александрович 
Ильин – Любви. Чему отдаёте предпочте-
ние Вы? Что, на Ваш взгляд, может спа-
сти культуру в ХХI в.?

НХ: Если мы все время говорим о 
переходах, то понятие «преобразование» 
применительно к культуре не совсем 
точно. Это одновременно распад системы 
ценностей, вторжение хаоса, что имеет 
последствия для социума, и в то же время 
возникновение новых ценностей, а оно 
первоначально происходит в художе-
ственных формах. Можно ли утверждать, 
что этот процесс сопровождается созда-
нием иных ценностей и парадигм? Новая 
культура приходит не в форме готовых 
ценностей и сформировавшихся устано-
вок. В том-то и дело: новая культура при-
ходит неопознанной и не вся целиком. 
Этот разрушительный и, одновременно, 
созидательный процесс развертывается, 
я бы сказал, стихийно. Это ведь нельзя 
контролировать. Вмешательство людей 
тут минимально, если вообще о нем 
можно говорить. Это подобно природному 
процессу. Ведь мы, сохраняя марксист-
ские стереотипы мышления, самоуве-
ренно утверждаем, что мы – созидатели 
культуры: что захотим, то и получится, 
то есть создадим такую культуру, кото-
рую пожелаем. Мы в этом вопросе тоже 
революционеры. Следовательно, наше 
воздействие на культуру проявляется в 
форме так называемой «культурной рево-

люции». Это постоянное словосочетание 
в прессе 20-30-х гг. прошлого века. Но 
это самообольщение. В вопросах ради-
кальных культурных трансформаций 
мы не являемся ведущим и определяю-
щим звеном. Мы способны давать лишь 
интерпретацию происходящего, которая 
часто оказывается неадекватной реаль-
ности. В самом деле, в 1920-е гг. были 
убеждены в возможности строительства 
социалистической культуры, а в 30-е гг. 
уже торопились констатировать её реа-
лизацию. А на самом деле в реальности 
развертывалась реабилитация империи, 
причем византийского образца, что и 
подтверждало идею Бердяева о ХХ-м в. 
как «новом Средневековье». Вы гово-
рите, что можно культуру спасти. В каче-
стве альтернатив вы называете красоту, 
добро и любовь. Но тут закономерен 
вопрос: а почему культуру нужно спа-
сать? Да, конечно, Йохан Хёйзинга очень 
серьезно ставит вопрос, применительно 
к культуре ХХ в., что она больна. Это как 
раз мысль на вашу мельницу. Раз больна, 
то её следует лечить. Но спасать необхо-
димо не культуру, а человека, личность, 
гуманизм, общество. А культура в этой 
ситуации может выступать как средство 
спасения. Она ведь и предназначена для 
выживания человека и человечества в 
экстремальных ситуациях. А сколько их 
было в одном только ХХ в.? Но способна 
ли культура в современном мире с этой 
задачей справиться? Ведь ей противо-
стоит уже не насилие, зло, милитаризм, 
техника или новая форма фашизма, а 
мощная безличная сила. А это и есть 
цивилизация, о чем мы уже с Вами 
начали говорить. Тут личностный аспект 
вины отсутствует. На ядерную кнопку 
может нажать кто угодно, может начать 
даже случайно или во время какой-ни-
будь фрустрации. Но дело не в конкрет-
ном человеке, которого можно объявить 
«стрелочником», а в том, что человече-
ство в целом постепенно подготовило 
это средство глобального уничтожения 
самого себя. На этот прогресс работали 
все, и в том числе представители науки. 
Хотели как лучше… Противоречие заклю-



127

И Н Т Е Р В Ь Ю

чается в том, что культура больше не кон-
тролирует цивилизационные процессы, 
как это она делала раньше. Разные про-
явления цивилизации стали выходить 
за её пределы и начали функциониро-
вать самостоятельно. Такое ощущение, 
что они способны заменить культуру. 
А раз так, то можно даже согласиться с 
Теодором Адорно, сказавшим, что куль-
тура превратилась в мусор. Ведь она не 
смогла предотвратить сжигание людей в 
газовых камерах во время Второй миро-
вой войны. Катастрофа заключается в 
том, что цивилизация последовательно 
уничтожает все те ещё оставшиеся 
островки гуманизма, которые в разные 
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эпохи мировой истории то нарождались, 
то подавлялись и отторгались. Последняя 
волна дегуманизации была спровоци-
рована возникновением индустриаль-
ного, то есть массового общества. Она, 
конечно, – будет преодолена, а что будет 
этому способствовать – красота, добро 
или любовь – уже менее важно. И первое, 
и второе, и третье. Важно отдавать отчет 
о смысле происходящего. 

ВИ: Благодарю Вас, Николай 
Андреевич!

НХ: И Вам спасибо! Интересный 
получился разговор. Пусть всем нам 
сопутствует успех, и наша жизнь преоб-
ражается культурой!
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Объем: от 16000 до 40000 знаков (не считая заголовка, аннотации и ключевых слов 
на русском и английском языках). Шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный 
интервал – полуторный, поля (все) – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см. Нумерация страниц 
сплошная, внизу страницы по центру.

Обязательные элементы статьи:
− Ф.И.О. автора, город, учреждение, e-mail;
– название статьи;
– аннотация на русском языке (500-600 знаков с пробелами);
– ключевые слова (5-10);
− текст статьи;
− список литературы (не менее 10), количество самоцитирований – не более 2;
− сведения об авторе на русском языке (полностью, без сокращений): Ф.И.О., ученое 

звание, ученая степень, должность, место работы, рабочий адрес с почтовым индексом, 
адрес электронной почты;

– сведения об авторе на английском языке;
– название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. 
− References (список литературы в транслитерации латиницей с частичным 

переводом на английский и др. иностранные языки: правила оформления списка 
см. ниже). Для транслитерации русских слов латиницей необходимо использовать 
робота (https://translit.ru/ru/gost-7-79-2000/) или таблицу, приведенную на указанном 
вебсайте.

Порядок элементов внутри библиографических описаний в References должен 
соответствовать требованиям «Гарвардского стиля оформления» (BSI):

https://www.mybib.com/tools/harvard-referencing-generator.
Каждая статья, поступившая в редакцию, проходит двойное «слепое» 

рецензирование и проверку на коммерческой версии системы «Антиплагиат».

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АННОТАЦИИ

Аннотация (не менее 3 распространенных предложений) должна содержать макси-
мально ёмкую и адекватную характеристику статьи, её структуры, содержания и основ-
ных выводов. Следует избегать второстепенной информации, общих формулировок, 
пересказа общеизвестных типологий и описаний и пр. В аннотации не допускается 
цитирование и самоцитирование.

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ

1. Между датами ставится длинное тире без пробелов
(комбинация клавиш Ctrl + - на цифровой клавиатуре).  
2. Авторское примечание заключается в круглые скобки, инициалы автора обозна-

чаются курсивом: (выделено нами. – М.Ш.).
3. Между инициалами и фамилией ставится неразрывный пробел (Ctrl+Alt+Space). 
4. Ссылки на использованные научные статьи и монографии приводятся после 

цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера описания в «Списке 
литературы», тома (если есть) и страниц, например: [1, т. 2, с. 25], [2, с. 30-32] или 
[3, с. 8-10; 4, с. 32].
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

1. Описания приводятся в конце статьи и оформляются по ГОСТ Р 7.0.5–2008 
«Библиографическая ссылка». Внутри списка они группируются в той последова-
тельности, в которой упоминаются в тексте (не в алфавитном порядке). Под одним 
номером допустимо указывать только один источник. Допускается сокращение отдель-
ных элементов библиографического описания на основании ГОСТ Р 7.0.12–2011 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 
Общие требования и правила». 

2. Примечания и ссылки на источники (архивные документы, мемуары, переписка, 
информационные сообщения из периодической печати, произведения художествен-
ной литературы и др.) оформляются в виде постраничных сносок. Сноски нумеруются 
арабскими цифрами. Если в сносках приводятся ссылки на «Список литературы», то 
они должны учитываться в общей нумерации. 

3. Примеры оформления библиографических описаний:

Вид документа Список литературы References

Статья в 
журнале

Кабанов В.П. Начало 
юридического образования 
в России (XVII–XVIII вв.) // 
Экономические споры: 
проблемы теории и практики. 
2003. № 1. С. 149–156.

Kabanov, V.P. (2003) Nachalo yuridichesk-
ogo obrazovaniya v Rossii (XVII–XVIII vv.) [The 
Beginning of Law Studies in Russia in the 
17th–18th Centuries]. E'konomicheskie spory: 
problemy teorii i praktiki [Economic Disputes: 
Issues of Their Theory and Practice]. 1, 149–
156. (In Russian). 

Материалы 
конференции 
(сборник 
трудов)

Арсентьева А.В., Петрянкина 
А.П. Городские училища 
в образовательном про-
странстве России второй 
половины XVIII в. // Волжские 
земли в истории и культуре 
России: материалы Регион. 
науч. конф. (г. Чебоксары, 
20–21 июня 2003 г.). Ч. 1. 
Чебоксары, 2003. С. 33–39.

Arsent'eva, A.V., Petryankina, A.P. (2003) 
Gorodskie uchilishha v obrazovatel'nom pros-
transtve Rossii vtoroj poloviny XVIII v. [Urban 
Colleges in Russia’s Education System of the 
Second Half of the 18th Century]. Volzhskie 
zemli v istorii i kul'ture Rossii [Lands of the Volga 
Area in Russia’s History and Culture]. Pt. 1, 
33–39. (In Russian).

Книга Варава В.В. Этика неприятия 
смерти. Воронеж: Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2005. 
239 с.

Varava, V.V. (2005) E'tika nepriyatiya smerti
[Ethics of the Denial of Death]. Voronezh: 
Publishing House of the Voronezh State 
University. (In Russian).

Том 
многотомного 
издания

Серков А.И. Российские ма-
соны. 1721–2019: биогр. слов. 
Век XVIII: в 3 т. Т. 1. Москва: 
Ганга, 2019. 710 с.

Serkov, A.I. (2019) Rossijskie masony. 1721–
2019: biograficheskij slovar'. Vek XVIII: v 3 t. T. 1.
[Masons in Russia. 1721–2019: Biographical 
Dictionary. 18th Century: in 3 vols.]. Moscow: 
Ganga, Vol. 1. (In Russian).
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Диссертация Касьянова Е.В. Рок-культура 
в контексте современной 
культуры: дис. … канд. филос. 
наук. Санкт-Петербург, 2003. 
162 с.

Kas'yanova, E.V. (2003) Rok-kul'tura v kontek-
ste sovremennoj kul'tury: dissertaciya … kandi-
data filosofskix nauk [The Culture of Rock in the 
Context of Today’s Culture. Thesis of Ph.D. in 
Philosophy]. St. Petersburg. (In Russian).

Автореферат 
диссертации

Дробинин Г.Д. Поэтика А.Л. 
Хвостенко: язык – миф  – 
литературный код: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. 
Самара, 2015. 23 с.

Drobinin, G.D. (2015) Poe'tika A.L. Xvostenko: 
yazyk – mif – literaturnyj kod: avtoreferat 
dissertacii … kandidata filologicheskix nauk
[Poetics by A.L. Khvostenko: Language – Myth – 
Literary Code. Synopsis of the Thesis of Ph.D. in 
Philology]. Samara. (In Russian).

Электронный 
ресурс

Фасмер М. Этимологический 
словарь русского языка: в 4 т. 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://lexicography.online/
etymology/vasmer/ (дата 
обращения: 15.06.2020).

Vasmer, M. E'timologicheskij slovar' russkogo 
yazyka: v 4 t. [Etymological Dictionary of the 
Russian Language: in 4 vols.]. (In Russian). 
URL: https://lexicography.online/etymology/
vasmer/ (Accessed 15.06.2020).

Переводное 
издание

Фуко М. Слова и вещи: 
археология гуманитарных 
наук / пер. с фр.: В.П. Визгин, 
Н.С. Автономова. Санкт-
Петербург: А-cad, 1994. 406 с.

Foucault, M. (1994) [Les mots et les choses. 
Une archeologie des sciences humaines]. 
Transl. from Fr. by V.P. Vizgin & N.S. Avtonomova. 
St. Petersburg: А-cad. (In Russian).

Книга на 
языке 
оригинала

Williams P. Memorial 
Museums: The Global Rush 
to Commemorate Atrocities. 
Oxford; New York: Berg 
Publisher, 2007. 240 p.

Williams, P. (2007) Memorial Museums: 
The Global Rush to Commemorate Atrocities. 
Oxford; New York: Berg Publisher. (In English).
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