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РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
28 февраля 2019 года в Храме Христа Спасителя состоялась конференция «На-

ука и религия в Высшей школе».
Это мероприятие стало одним из результатов работы «Комиссии по взаимо-

действию с вузами и научным сообществом» Епархиального совета Москвы, со-
зданной по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла в апреле 2018 года и возглавленной Епископом Домодедовским Иоанном.

Создание Комиссии и её работа на постоянной основе вызваны потребностью 
духовного просвещения в среде студенчества и преподавателей вузов, нравствен-
ного просвещения будущих специалистов, содействия гуманитаризации совре-
менной науки.

На конференции присутствовало свыше 300 человек: ректоры и представители 
ВУЗ»ов, руководители городских и церковных структур, преподаватели и студенты.

На конференции прозвучали доклады и сообщения, вызвавшие большой 
интерес слушателей. Среди выступавших были ректоры университетов и вузов: 
М. Н. Стриханов (ректор НИЯУ «МИФИ»), В. И. Гришин (ректор РЭУ имени Пле-
ханова), А. М. Багмет (ректор Академии Следственного Комитета РФ), академик 
В. А. Тишков, заслуженный профессор МГУ М. А. Маслин, профессор В. Н. Ката-
сонов, профессор МГУ Ю. С. Владимиров и др.

Ряд статей по актуальным проблемам затронутой темы представлен в разделе 
«Религиозные аспекты культуры».
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Аннотация
В статье обсуждаются философские и богословские корни сегоднящнего процесса 

тотальной цифровизации культуры. Эти корни автор усматривает в современном мате-
матическом естествознании, тесно связанным с философией платонизма. Обсуждаются 
исследования А. Ф. Лосева, посвященные несовместимости платонизма и христианской 
антропологии. В свете последней дается критика трансгуманизма.

Ключевые слова
Цифрократия, дигитализация, математическое естествознание, Г. Галилей, беско-

нечность, платонизм, А. Ф. Лосев, христианство и платонизм, искусственный интеллект, 
трансгуманизм, христианская антропология.

математическое естествознание. С XVII века 
новоевропейская наука вдохновляется тезисом 
Галилея: книга природы написана на языке ма-
тематики1. Это утверждение отнюдь не было 
в то время таким же очевидным, каким оно яв-
ляется сегодня для нас. Физика средневековых 
схоластов продолжала традицию античной фи-
зики, а для науки древности математика была 
отделена от физики: в материальном мире не-
возможны точные измерения, да и вообще, мир 

1 Галилей Г. Пробирных дел мастер. Пер. Ю. А. Дани-
лова. М.: Наука, 1987. С. 41.

«Цифровизация», «цифровая экономи-
ка», «цифровая культура», «оцифровывание» 
и т. д., — мы слышим это сегодня постоянно. Ин-
формационные технологии, работающие на дис-
кретном коде нулей и единиц, внедряются повсе-
местно, и там, где они приносят пользу, и там, где 
они, может быть, принесут пользу («А вдруг!..»), 
и там, где они приносят явный вред… Такова 
наша цивилизация, таков современный фазис 
ее развития, цивилизация, которую справедли-
во называют информационной и цифровой. Ос-
новой этой цифрократии является наша наука, 

РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ 
КУЛЬТУРЫ
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материи есть постоянно изменяющийся мир, 
все в нем «течет», трансформируется, «в одну 
и ту же реку нельзя войти дважды». Наука Ново-
го времени преодолела это препятствие: в мате-
матику было введено понятие функции, ближай-
шим образом, параметра, изменяющегося со вре-
менем. Стало возможным изучать это «тече-
ние» физических процессов (флюэнты и флюксии 
Ньютона2), возникли дифференциальное и инте-
гральное исчисления. Началось прогрессивное 
«оцифровывание» естествознания…

Математизация естествознания не могла 
произойти сама по себе, без изменения фунда-
ментальных онтологических представлений. Фи-
лософским базисом этих изменений было новое 
переоткрытие в Возрождении Платона и нео-
платонизма. Платона переводят на язык нау-
ки (латынь), активно изучают в нововозникаю-
щих академиях, подробно разрабатывают синтез 
христианства и неоплатонизма (католический 
священник Марсилио Фичино, кардинал Нико-
лай из Кузы и др.). Платонизм проникает в воз-
рожденческую культуру как непосредственно, 
так и из мутной амальгамы оккультных течений: 
герметизм, каббала, нумерология и т. д. Исходя 
из фундаментальной неоплатонической троич-
ности Единое — Ум — Душа популярным стано-
вится представление о Боге-геометре, творящем 
мир согласно математическим закономерностям. 
Пифагорейская идея, что «все есть число», им-
плицитно присутствующая в неоплатонизме, 
направляет исследования ученых. Кеплер ищет 
космологические закономерности, вдохновляясь 
математическими образцами платоновского «Ти-
мея». Галилей, чем более безуспешно, тем все бо-
лее настойчиво, стремится обосновать возмож-
ность математической физики своей хитроумной 
диалектикой. Декарт через свой метод аналити-
ческой геометрии осуществляет арифметизацию 
(«оцифровывание»!) геометрии. Математизация 
не ограничивается только внешним, материаль-
ным миром, она претендует и на формализацию 
мышления, как бы своеобразное оцифровыва-
ние человеческого сознания. Гоббс возглашает, 
что мышление, собственно, ничем не отличается 
от калькуляции. Декарт и Лейбниц настойчиво 
стремятся создать mathesis universalis, универ-
сальный язык науки, с помощью которого можно 
было бы чисто формально, как при вычислениях 

2 От лат. f luens — текущий, от f luo — теку.

в арифметике, решать все возможные проблемы. 
Наконец, в XVIII веке Кант произносит сакра-
ментальную фразу: «В любом частном учении 
о природе можно найти науки в собственном 
смысле лишь столько, сколько имеется в ней ма-
тематики»3.

Но все-таки, действительно, все ли можно 
измерить? Можно ли измерить красоту, любовь, 
благодать?.. Западные богословы и философы 
XIII – XIV веков, — времени, в котором лежат 
корни современной науки, — пытались сделать 
даже и это, но безуспешно. Даже в геометрии 
не все можно измерить. Математики все вре-
мя помнят, что уже в античности была открыта 
несоизмеримость: диагональ квадрата со сто-
роной единица невозможно измерить ни этой 
единицей, ни какими бы то ни было частями 
этой единицы. Но новая наука XVII – XVIII ве-
ков молчаливо предполагает, что, вероятно, лю-
бой отрезок все-таки как-то можно измерить, 
ведь у него же есть своя длина, и, следователь-
но, должно же быть какое-то число, выражаю-
щее эту длину… Это подразумеваемое упование 
разрешается во второй половине XIX века соз-
данием теории действительного числа (К. Вей-
ерштрасс, Р. Дедекинд, Г. Кантор). Предлагается 
чисто абстрактная конструкция, использующая 
актуальную бесконечность. Открытая греками 
несоизмеримость «преодолевается» введением 
иррациональных чисел. Иррациональное число 
есть бесконечная непериодическая дробь, чисто 
теоретическая конструкция: всей бесконечности 
ее знаков мы никогда не знаем, хотя и можем, 
в принципе, знать сколь угодно много.

Существенно, что все теории действитель-
ных чисел построены на основе актуально беско-
нечного множества натуральных чисел. Кантор 
строит общую теорию бесконечных множеств 
и бесконечных чисел. В ней довольно быстро 
обнаруживаются апории. Теория множеств по-
строена на отнюдь не очевидных аксиомах, ка-
сающихся бесконечных множеств, т. е. на вере, 
и не все математики и логики считают эти по-
строения валидными4. Авторитетный логик XX 

3 Метафизические начала естествознания. С. 58 // 
Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 6. М.: Мысль, 
1966.

4 Обсуждение проблем математизации естествознания 
см. в статье: Ахиллесова пята новоевропейской науки 
// Катасонов В. Н. О границах науки. М.: ИД «Позна-
ние», 2016.
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столетия Квайн называл иррациональные чис-
ла мифом5…

Но вернемся к платонизму, основе матема-
тизации природы. Неоплатонизм был сопер-
ником христианства еще в первые века. И Цер-
ковь осуждала платонизм на своих соборах не-
сколько раз. Этот вопрос подробно обсуждает 
А. Ф. Лосев в своей книге «Очерки античного 
символизма и мифологии»6. Платонизм подверг-
ся осуждению на V Вселенском Соборе (553 г.) 
в связи с разбором еретических взглядов Ори-
гена. Поместный Собор в 1076 году осудил уче-
ние платонического философа Иоанна Итала. 
И наконец, Церковь подвергла осуждению плато-
низм при разборе взглядов Варлаама и Акинди-
на на Паламистских соборах XIV века. Что было 
главного в этом церковном осуждении? Прежде 
всего Церковь анафематствовала главные нача-
ла платонизма, несовместимые с христианством: 
учение об идеях, творение мира из предвечной 
материи, предсуществование и переселение душ. 
Однако расхождение христианства и платонизма 
лежало еще глубже. Лосев объясняет: «Что такое 
платонизм? Мы уже много раз могли убедиться, 
что платонизм есть систематически разработан-
ная интуиция тела. Он не знает идеального мира 
в его чистой идеальности. Он знает лишь тож-
дество «идеального» и «реального», в результа-
те какового формализируется идея и холоднеет 
«реальное», вещь. Но это значит, что платонизм 
есть абсолютный монизм чувственного и сверх-
чувственного. То и другое, конечно, остается 
для него совершенно самостоятельной катего-
рией, и тут между категориями — обычная ди-
алектика. Но реально-жизненно, интуитивно — 
тут полная целость и тождество, нерасторжимая 
единичность, тело, статуя. Правда, платонизм 
учит о разных типах телесности, о напряжен-
ности тела как категории, т. е. тело может сжи-
маться и расширяться не только в пространстве, 
но по самому своему пространству, оно может 
быть то более, то менее плотным и даже совсем 
бесплотным, или, другими словами, не занимать 
никакого пространства. Но все это относится 
уже к форме бытия и форме проявления вещи, 
а не к самому смыслу, или идее ее.

5 См.: Квайн У. Слово и объект. Перевод с англ. М.: Ло-
гос, Праксис, 2000. С. 12.

6 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифо-
логии. М., 1993.

Идея вещи остается всегда все же телесной. 
Это — абсолютный взаимоимманентизм. Теперь 
зададим себе вопрос: что дает платонизм в смыс-
ле проблемы отношения Бога и мира! Бог и мир 
как категории, конечно, вполне раздельны в пла-
тонизме и даже взаимопротивоположны. Но суб-
станциально, это — одно и единственное бытие, 
обóженный космос и вещественное божество. 
Какое бы ни было противостояние Бога и мира 
в платонизме, он всегда мыслит Бога абсолют-
но имманентным миру и бытию. Божественный 
мир и вещественное божество, космос с разны-
ми сферами пространства, начиная от тяжелого 
земного и кончая тончайшим небесным, это — 
одно и единственное космическое бытие, одно 
и единственно возможное божество-космос-тело.

Поэтому молитвенное восхождение в язы-
честве, при всем его трепете и при всей неиспо-
ведимости той бездны, куда оно стремится, есть 
всегда движение в пределах одного и того же бы-
тия, одного и того же универсально-божествен-
ного, космического тела»7. Не напоминает ли нам 
все это что-то навязчиво знакомое из контекста 
современных рассуждений об искусственном 
интеллекте, соединения человека и компьютера, 
и утопических прелестях бессмертия в трансгу-
манизме?..

В христианстве Второе Лицо Божественной 
Троицы лишь однажды воплотилось для спасе-
ния человека, для его обожения. В неоплатониз-
ме же никакого воплощения не нужно, никакого 
обожения не требуется, всякий человек субстан-
циально уже равен богу, и есть уже богочеловек. 
И самое, на наш взгляд, главное, что отмечает 
Лосев, платонизм, по существу, не знает лич-
ности. «… Ввиду того, что в платонизме форма-
лизируется идея, Божество в глубочайшей своей 
основе не может быть личностью; оно — число, 
т. е. оно, прежде всего, Единое, а, следовательно, 
божеств и много, поскольку чисел тоже много, 
даже бесчисленное количество. И боги платониз-
ма суть не личности, но мистически мифологи-
зированные числа и идеи, т. е., строго говоря, они 
безымянны»8. С зоркой трезвостью православно-
го мыслителя русский философ отмечает также 
недостаточность религиозной физиологии пла-
тонизма. «С одной стороны, поскольку в плато-
низме холоднеет идея, как живое тело холоднеет 

7 Цит. соч. С. 868 – 869.
8 Цит. соч. С. 870.
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в статуе, постольку платонизм совершенно ли-
шен возможности отмечать какими-нибудь яр-
кими и существенными чертами телесные ощу-
щения и душевные состояния человека, восхо-
дящего к Богу, молящегося.

Читайте Плотина с его длиннейшими рас-
суждениями об экстазе. Удивительное дело: тут 
нет ровно ни одного намека хотя бы на один су-
щественный физиологический коррелят экстаза 
и молитвы. Дело обстоит так, как будто бы этот 
экстаз переживает кто-то другой, а не этот че-
ловек. В то время как христианство разработа-
ло подробнейшую и сложнейшую физиологию 
молитвы, платонизм на тысячах страниц, по-
священных экстазу, не пророняет об этом поч-
ти ни слова.

У отцов и подвижников православного Вос-
тока точно определены стадии молитвы: она на-
чинается словесно, на языке, опускается в горло 
и грудь, сцепляется с дыханием (так что всякое 
дыхание есть уже молитвенный вопль), — нако-
нец, переходит в сердце, где и собирается как ум, 
так и все естество человека в один горящий пла-
мень молитвы, в одну нерасчленимую точку сли-
яния с Богом. Исихастами эта мистическая фи-
зиология разработана детально. Получается не-
ожиданный, но диалектически совершенно не-
обходимый вывод: тот взгляд, который видит 
в бытии только тело, на самом деле не ощущает 
всей внутренней его жизни и его живого участия 
в жизни и судьбе личности, так как бессмыслен-
ной телесной стихии он вообще не может совер-
шенно ничего противопоставить живого, и пото-
му, с его точки зрения, нечего сказать о физиоло-
гии молитвы и духовной жизни вообще; тот же 
взгляд, по которому бытие не есть тело и по ко-
торому тело есть только носитель и осуществи-
тель подлинного бытия (души, идеи, личности 
и пр.), оказывается очень подробно и четко раз-
личает ту или другую значимость тела, с точки 
зрения этого бытия, и он устанавливает целую 
иерархию соответствующей внутренней жизни 
тела <…> Платоник воспринимает свое божество 
всем телом и всею душою, не различая физиоло-
гических моментов восхождения; исихасты же 
воспринимают своего Бога дыханием и сердцем, 
они «сводят ум» в грудь и в сердце. Платонизм — 
нефизиологичен, ибо телесен; мистическое пра-
вославие — сердечно, ибо — личностно»9.

9 Цит. соч. С. 870 – 871.

Лосев также отмечает в платонизме отсут-
ствие всей той духовной борьбы за спасение, к ко-
торой по слову апостола призваны христиане: 
«Наша брань не против крови и плоти, но про-
тив начальств, против властей, против миро-
правителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных» (Еф. 6.12). Русский философ от-
мечает, что «…платонизм в своей теории умно-
го восхождения совершенно не касается вопро-
сов интимной исповеди, покаяния, той или иной 
борьбы и в особенности «борьбы с помыслами». 
В то время как исихасты признают возможным 
восхождение только при этих условиях (испо-
ведь и покаяние до последней жгучей интим-
ности и глубины и пр.), для Платона и Плотина 
этого не требуется. Правда, уединение, закрытие 
глаз, неподвижное положение и пост — требу-
ются, но покаяния не требуется, никакой «ум-
ной брани» не требуется. Об этом нет ни слова 
ни у одного платоника. И иначе и быть не может, 
поскольку платонизм есть утверждение бытия 
как нормального, вечного, ни в чем не нуждаю-
щегося тела. Тут и спасаться нечего. Все равно 
все спасены. А если кто и не вполне спасен, но бу-
дет проходить какие-нибудь загробные периоды, 
то это — «закон Адрастии», т. е. это судьба, и тут 
ни человек, ни его личность, ни его восхожде-
ние — ни при чем»10.

Итак, современная цифровизация — это опре-
деленное наступление платонизма, его метафи-
зики на остатки христианского миропонимания. 
Но в современной культуре произошло еще одно 
соединение, существенно определившее ее харак-
тер. Это коинциденция математической науки и со-
временного капитализма, как экономической си-
стемы, направленной на получение максимальной 
прибыли. Экономическая система совсем не обя-
зательно должна преследовать эту цель. Экономи-
ки традиционных обществ направлены на про-
стое воспроизводство имеющегося, и напоминают 
в этом смысле циклические изменения в природе. 
Новоевропейский же капитализм, вдохновляемый 
идеей прогресса, направлен на расширенное вос-
производство всего наличного, а в каждом кон-
кретном предприятии — на получение макси-
мальной прибыли. Здесь калькуляция (денежная) 
экономическая встречается с цифрократией нау-
ки, и вместе они создают железный каркас совре-
менной цивилизации.

10 Там же.



8

Религиозные аспекты культуры

Любопытно, что один из главных идеологов 
математического естествознания Галилео Гали-
лей в своей знаменитой книге «Диалог о двух 
главнейших системах мира Птолемеевой и Ко-
перниковой» уделяет так много места попыткам 
обосновать возможность применения матема-
тики в физике; для подтверждения своей иде-
ологии ссылается именно на вычисления в тор-
говле!.. Во второй день диалогов, в том месте, 
где идет речь о соотношение геометрических 
форм и форм реальных, материальных предме-
тов, порт-пароль Галилея Сальвиати говорит: 
«…То, что происходит конкретно, имеет место 
и в абстракции. Было бы большой неожиданно-
стью, если бы вычисления и действия, произво-
димые абстрактно над числами, не соответство-
вали затем конкретно серебряным и золотым 
монетам и товарам. Но знаете ли, синьор Сим-
пличио, что происходит на деле и как для вы-
полнения подсчетов сахара, шелка и полотна не-
обходимо скинуть вес ящиков, обертки и иной 
тары; так и философ-геометр [т. е. физик новой 
формации — В. К.], желая проверить конкретно 
результаты, полученные путем абстрактных [т. е. 
математических — В. К.] доказательств, должен 
сбросить помеху материи [как? — В. К.], и если он 
сумеет это сделать, то, уверяю вас, все сойдется 
[что с чем? — В. К.] не менее точно, чем при ариф-
метических подсчетах. Итак, ошибки заключа-
ются не в абстрактном, не в конкретном, не в ге-
ометрии, не в физике, но в вычислителе, который 
не умеет правильно вычислять»11.

Сегодня все наше естествознание построено 
на математике. Математическая наука вмеши-
вается во все области культуры. И мы получа-
ем то, что мы имеем. Говорят, «этот фильм сто-
ит 10 миллионов долларов (производство его)». 
А что фильм, стоящий 5 миллионов, хуже? «Эта 
картина продана за 3 миллиона долларов»; а что, 
картина, проданная за 100 тысяч, непременно 
хуже? «Этот спортсмен стоит 8 миллионов долла-
ров», «этот учебный курс стоит 5 тысяч рублей» 
и т. д. И даже, «эта страна стоит 250 миллиардов 
долларов», а этот человек — «50 миллионов дол-
ларов»… Капиталистическая цивилизация, опи-
раясь на цифровую науку, находит всему чисто 
денежную цену…

11 Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира 
Птолемеевой и Коперниковой. Пер. А. И. Долгова. М., 
Л.: Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 
1948. С. 161.

Цифровизация культуры дает, конечно, не-
которые выгоды. Однако, как и всякая тотально 
внедряемая технология, она несет с собой новые 
проблемы и опасности. Перечислим вкратце эти 
проблемы.

Цифровизация в сфере государственного 
учета приводит к тотальному контролю над лич-
ностью. А сбои в этой системе — к обществен-
ному и государственному хаосу.

Цифровизация и  роботизация в  воен-
ной сфере связана с опасностью возникнове-
ния военных конфликтов с применением ядер-
ного оружия просто из-за сбоев в программе 
или из-за стремительной реализации «оптималь-
ных», по мнению машины, сценариев.

Цифровизация банковской сферы, введение 
электронных денег также оборачивается полным 
контролем за поведением человека, нарушением 
прав личности.

Тотальная цифровизация экономики, заме-
на рабочих роботами приводит к беспрецедент-
ному сокращению рабочих мест, к увольнени-
ям. Современное капиталистическое общество 
не готово к этому, оно просто не знает, что делать 
с этой огромной массой незанятых людей. На во-
прос «Зачем живет человек?» у него нет другого 
ответа, кроме как «Потребляй больше, и больше, 
и больше! Наслаждайся больше, и больше, и боль-
ше! И будешь счастлив!». Секулярное общество 
может предложить человеку только гедонистиче-
ский идеал жизни, со всей разнузданностью стра-
стей и легализированных пороков. И это всегда 
будет значить определенное уничтожение людей, 
явное или скрытое. Людей слишком много в об-
ществе, где материальные потребности их удов-
летворяются без труда! Перед лицом возможно-
го изобилия материальных благ, обеспеченных 
автоматизированным производством, человек 
вдруг открывает для себя неожиданную истину: 
главная проблема не в том, что кушать завтра, 
а в том, чем, ради чего жить сегодня…

Цифровизация СМИ прогрессивно продол-
жает ту виртуализацию жизни, которую начали 
кино и телевидение. Человек все больше теряет 
контакт с реальностью, с реальными событиями. 
СМИ не рассказывают о событиях, они делают 
их. Фейковые новости и мистификации в масшта-
бах всего человечества становятся реальностью.

Образование. Дистанционное образование 
и тестовые системы в обучении все более разру-
шают связи человека с человеком. Все более ак-
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туальным становится парадокс, когда в условиях 
беспрецедентного развития средств коммуни-
кации человек все более уединяется, оставаясь 
наедине с самим собой и миром.

Наша цивилизация не только перестраивает 
среду обитания человека, — создавая так назы-
ваемую «вторую природу», и катастрофически 
калечащая первую, — но и перестраивает самого 
человека. Современные технологии активно вне-
дряются в само тело человека: протезы, электрон-
ные стимуляторы, медикаменты, биохимические 
добавки и т. д. На базе информационных техно-
логий выдвинута идея создания искусственно-
го интеллекта (AI, artificial intelligence), и нако-
нец, искусственного человека, киборга, робота, 
управляемого этим искусственным интеллектом. 
Работа над созданием роботов разного рода идет 
вперед семимильными шагами, мы постоянно 
слышим о конструировании все новых, более 
совершенных машин, берущих на себя выпол-
нение определенных функций человека.

В связи с этим выдвинута идея трансгума-
низма, победы человека над смертью через пере-
садку человеческого сознания в искусственный 
интеллект киборга. Идеология трансгуманиз-
ма, этот современный плод идеологий эволю-
ции и прогресса, обещающая технологическое 
бессмертие, завоевание Вселенной, бесконечное 
познание, становится на идейном безрыбье со-
временного мира (после падения утопии ком-
мунизма) все более популярной (в особенности 
для молодежи). Но весь этот шум вокруг искус-
ственного интеллекта и соблазнительных пер-
спектив трансгуманизма как будто специально 
призван прикрыть утопическую наготу идеи мо-
делирования человеческого сознания в рамках 
современной информационной техники. На пути 
этого моделирования стоит существенное и не-
преодолимое препятствие: человеческая свобода. 
Свобода, как способность человека спонтанно 
начинать новый, ничем не предопределенный 
причинный ряд событий, не может и никогда 
не сможет быть смоделированной в рамках ин-
формационных технологий. Программы, по ко-
торым работают последние, всегда суть абсо-
лютно детерминированные процессы, и свободе 

здесь, по определению, нет места12. Но со свобо-
дой связаны все высшие способности человека, 
и творчество, и восприятие красоты, и мило-
сердие, любовь, вера… Поэтому робот никогда 
не сможет быть полноценным человеком, его 
рассудочная «душа», каким бы быстродействи-
ем и памятью она ни обладала, никогда не смо-
жет принять в себя всю «материю» души чело-
веческой и решить проблему человеческого бес-
смертия. Впрочем, эти человекообразные подо-
бия находят и будут находить свое применение, 
и не только в производстве, но и в обширной 
сфере предоставления услуг…

Цивилизация цифрократии есть своеобраз-
ное возрождение платонизма, во всей опреде-
ленности его религиозной конституции. При-
чем «это работает» независимо от того, знают 
эту определенность энтузиасты цифрократии 
или нет. Мы как будто возвращаемся сегодня 
в XIV век. Речь идет о выборе фундаменталь-
ной парадигмы миропонимания. Грубо говоря, 
или мы признаем, что мир сотворен по законам 
математики, стремимся понять, интерпретиро-
вать его в этом языке, и тогда все сущее, — вклю-
чая и человека! — должно быть понято как ме-
ханизм, или мы признаем, что в мире действу-
ет сотворившая его сверхрациональная Сила 
Жизни, — во всем, в растениях, животных, в че-
ловеке, — Сила несводимая ни к какой рацио-
нальной схеме, постижимая только интуитив-
но-духовно и экзистенциально-исторически. Вся 
цивилизация цифрократии — это попытка обой-
тись без жизни, без личности, парадоксальным 
образом изгнать личность из словаря самой же 
личности… Цифрократия есть, прежде всего, 
наступление на личность, разрушение Божье-
го мира и создание вместо него нового, где уже 
не будет личности, да и жизни не будет… Благие 
намерения улучшить жизнь человека, превра-
щенные в страсть погони за комфортом, могут 
привести к катастрофе самоуничтожения че-
ловека и цивилизации. Конечно, даже при всем 
желании выскочить из этой цивилизации, сде-
лать это невозможно. Информационными тех-
нологиями пронизана сегодня вся наша жизнь. 
Но важно трезво относиться к этим технологи-

12 Даже, и в особенности, когда информационные техно-
логии пытаются «подражать» человеческой свободе, 
например, в так называемых программах случайных 
(квазислучайных) чисел, или в так называемых само-
обучающихся программах.
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ям, не делать из них идола, видеть их границы 
и ограничивать их применение.

Только христианство знает человека как лич-
ность, знает меру человеческих способностей 
и потребностей, знает опасность человеческих 
страстей, умеет сохранять и спасать человека.
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При обсуждении проблемы соотношения на-
уки и религии указание на верующих ученых яв-
ляется одним из наиболее часто употребляемых 
аргументов. Коль скоро продуктивная научная 
работа и религиозное мировоззрение могут со-
четаться в уме одного человека, то между ними 
нет никакого противоречия. Весомость этого ар-
гумента основана, безусловно, на той роли, кото-
рую наука играет в современной цивилизации. 
Открытия науки — особенно науки XX века — 
играют ведущую роль в создании современных 
технологий, включая цифровые технологии, ко-
торые постепенно трансформируют наше созна-
ние, создавая особый виртуальный мир. Созда-
ние этого мира было бы невозможно без откры-
тий квантовой физики как теории глубинного 
строения материи.

Смотря на вещи более трезво, можно ска-
зать, что в вопросах религии — в вопросах су-
ществования Бога и Его роли в жизни и смерти 
человека — ученые имеют не больше авторитета, 

чем любые другие профессионалы. Двести лет на-
зад утверждение об авторитете ученых в вопро-
сах веры и религии у большинства европейцев 
вызвало бы легкую улыбку, но во второй поло-
вине XIX века ситуация сильно изменилась. Раз-
витие науки — в особенности, науки о развитии 
Вселенной (можно вспомнить космогоническую 
теорию Лапласа и теорию биологической эволю-
ции Дарвина) — способствовало росту атеисти-
ческих умонастроений среди интеллектуальной 
элиты европейских стран. Несмотря на то, что по-
теря веры связана в конце концов с потерей глу-
бинных родников благодати Святого Духа, на-
ука стала подспорьем для атеистической про-
паганды, разрушая устаревшие представления 
о строении и происхождении мира и человека, 
ошибочно воспринимаемые в качестве догма-
тических истин.

Первые работы, посвященные соотношению 
научного и религиозного взгляда на мир в умах 
верующих ученых, начали появляться на рубеже 
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XIX – XX веков. Классическим и, возможно, пер-
вым трудом в этой области стал двухтомник лю-
теранского богослова и профессора Грайфсвальд-
ского университета Отто Цоклера (1833-1906) 
«Свидетели Бога в царстве природы»1. В этой кни-
ге были приведены биографии великих ученых 
и их высказывания о Боге и религии. На основе 
этих высказываний автор стремился показать, 
что занятия наукой не противоречат религиоз-
ному мировоззрению.

Следующим по хронологии трудом на тему 
религиозных ученых следует признать моногра-
фию известного католического богослова про-
фессора физики Нотр-Дамского университета 
(Индиана, США) отца Джона Зама (John A. Zahm) 
«Католическая наука и католические ученые.»2 
Эта книга примечательна тем, что там не толь-
ко приводились примеры ученых-католиков, 
но и рассматривались общие вопросы — такие, 
как Церковь и наука, католическая догма и на-
учный догматизм, и др.

Однако, пожалуй, работой, оказавшей наи-
большее влияние, считается монография иезуи-
та Карла Алоиса Кнеллера (1857-1942) «Христи-
анство и лидеры современной науки», впервые 
опубликованной на немецком языке в 1903-м3 
и переведенной на английский в 1910 году.4 Сле-
дует отметить, что именно католическая церковь 
уделяла особое внимание верующим ученым — 
в частности, католическим священнослужителям, 
которые внесли серьезный вклад в развитие точ-
ных и естественных наук. Способствовал ли это-
му целибат католического духовенства или при-
чины кроются гораздо глубже — вопрос, выхо-

1 Zöckler O. Gottes Zeugen in Reich der Natur. Gütersloh, 
1881.

2 Zahm J. A. Catholic Science and Catholic Scientists. 
Philadelphia, 1893. Интересно, что Джон Зам был од-
ним из первых богословов, пытавшихся примирить 
христианское мировоззрение с теорией биологиче-
ской эволюции Ч. Дарвина. Его книга «Эволюция 
и догма» (Evolution and Dogma. Chicago, 1896) была 
подвержена жесткой критике в Ватикане и рассма-
тривалась для внесения в список запрещенных книг 
(index prohibitorum) (см. об этом: Artigas M., Glick T. F., 
Martínez R. A. Negotiating Darwin: the Vatican confronts 
evolution, 1877 – 1902. Baltimore, 2006).

3 Kneller K. A. Das Christentum und die Vertreter der 
neuren Wissenschaft. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 
19. Jahrhunderts. Herderische Verlagshandlung, Freiburg 
im Breisgau, 1903. 266 S.

4 Kneller K. A. Christianity and the Leaders of Modern 
Science. B. Herder, Freiburg im Breisgau, 1910. 403 p.

дящий за рамки данной работы, но факт в том, 
что среди ведущих деятелей науки XVII – XIX ве-
ков католические священники и епископы зани-
мали далеко не последнее место. В начале XX века 
американский медик и католический интеллек-
туал Джеймс Дж. Уолш опубликовал трехтомный 
труд «Католические священнослужители в нау-
ке»5 с жизнеописаниями великих ученых-като-
ликов, бывших не просто членами, но клири-
ками католической Церкви. Так, в первом томе 
рассказывалось о Копернике, Николае Стеноне, 
Рене-Жюсте Гаюи, Томасе Линакре, Анастасиусе 
Кирхере, Василие Валентине и Георге Менделе. И, 
если имена Коперника, Стенона, Гаюи и Менделя 
не вызывают никаких сомнений, то роль Кирхера, 
Валентина и Линакра состояла, скорее, в пропа-
ганде научных знаний и создании того, что сей-
час принято называть научной инфраструктурой 
(музеи, коллекции, библиотеки и т. п.).

Необходимо вспомнить также книгу А. Та-
брум «Религиозные верования современных уче-
ных»6, переведенную в 1912 году на русский язык 
В. А. Кожевниковым и Н. М. Соловьевым7. В Рос-
сии эта книга вызвала большой интерес, пре-
жде всего среди православной общественности 
и в религиозно-философских кругах. Профес-
сор Московской Духовной академии Владимир 
Алексеевич Троицкий (впоследствии Иларион, 
архиеп. Верейский, новосвященномученик) на-
писал посвященную этой книге заметку «Прав-
да ли, будто ученые люди в Бога не веруют?8», 
в которой отмечал, что «…из книги Табрума ве-
рующий вынесет примиренный взгляд на совре-
менную науку, ибо увидит воочию, что истинные 
творцы точного знания, уже в силу одного сво-
его благоговейного отношения к истине, носят 
в себе зачатки религиозного начала, понимают 

5 Walsh J. J. Catholic Churchmen in Science. Sketches of 
the Lives of Catholic Ecclesiastics who were among the 
Greatest Founders in Science. First Series: Philadelphia, 
1906; Second Series: Philadelphia, 1909; Third Series: 1917.

6 Tabrum A. H. Religious Beliefs of Scientists. London, 1910. 
166 p.

7 Табрум А. Религиозные верования современных уче-
ных. М., 1912. 153 с.

8 Троицкий В. Правда ли, будто ученые люди в Бога 
не веруют? Рецензия на книгу: А. Г. Табрум. Религи-
озные верования современных ученых. Перев. с англ. 
под ред. В. А. Кожевникова и Н. М. Соловьева. М., 
1912. // Христианин. Сергиев Посад, 1911. №12. / Цит. 
по: Священномученик Иларион (Троицкий). Творе-
ния: в 3 т. Т. 3. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. 
С. 199 – 207.
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значение и величие религии, как и ее самостоя-
тельные права и силы».

На книгу откликнулся и такой чувствитель-
ный к религиозным вопросам писатель и публи-
цист, как В. В. Розанов, опубликовавший свой 
отзыв в газете «Новое время»9. В характерной 
для него свободной манере изложения он отме-
чал, что «…нельзя думать, чтобы «современные 
ученые», как равно и несовременные, имели ка-
кое-нибудь преимущество авторитета (курсив 
В. В. Розанова — С. К.) в делах веры перед обык-
новенными людьми. Вера — дар души, в сложные 
нити которого входят между прочим наивность 
и благородная доверчивость: качества, противо-
речащие задачам научного исследования. Поэто-
му ничего нет обыкновеннее, как зрелище «со-
временного ученого», который, подобно Анют-
ке из «Власти тьмы», знает только «Богородицу» 
до половины, да и то сбиваясь… Мнения такого 
«ученого» совершенно не авторитетны и совер-
шенно даже не интересны, как суждения слепо-
рожденного о цветах; тогда как мнения и «Анют-
ки», и учившего ее солдата, и дьячка из ближнего 
села — авторитеты в качестве просто тактиков 
и очевидцев веры».

То, какую роль сыграла книга Табрум в свое 
время, хорошо показывает пример доктора тех-
нических наук профессора Владимира Николае-
вича Щелкачёва. В 1920-х годах после окончания 
школы он приехал в Москву, чтобы продолжить 
образование и заниматься наукой, но его, с дет-
ства воспитанного в Церкви, весьма смущала ан-
тирелигиозная пропаганда, предводители кото-
рой использовали «научные данные» для борьбы 
с христианством: «…из дома я уезжал в религиоз-
ных сомнениях. Шел 1923-й год, мне было 15 лет. 
В Москве я жил в Карманницком (тогда — Боль-
шом Толстовском) переулке на Арбате. Он упира-
ется в храм Спаса на Песках, и я, конечно, пошел 
в этот храм исповедаться и причаститься. При-
шел к батюшке — старенький батюшка, отец Сер-
гий, фамилии не знаю (на соборе 2001 года был 
причислен к лику святых10). Я ему искренне рас-

9 Розанов В. В. А. Г. Табрум. Религиозные верования со-
временных ученых // Новое Время. 22 декабря 1911. 
№ 12853.

10 Очевидно, имеется в виду протоиерей Сергий Васи-
льевич Успенский (1854-1930). Однако канонизирован 
как священномученик не он, а его племянник прото-
иерей Сергий Михайлович Успенский (1878-1937) — 
расстрелян на Бутовском полигоне 19.12.1937 (при-
числен к лику святых 7 октября 2002 года). 

сказал, что колеблюсь в вере, потому что прочи-
тал книгу вице-президента Академии наук СССР 
Стеклова, в которой тот писал о вреде христиан-
ства. Батюшка был проницательным и мудрым 
человеком. Он сказал: «Я дам тебе другую книгу, 
ты ее прочитай, а потом зайди ко мне». Это была 
книга английского автора А. Г. Табрума «Религи-
озные верования современных ученых». Она была 
переведена на русский язык и издана в 1912 году. 
Начинается книга с того, что автор поставил пе-
ред собой вопрос: действительно ли есть проти-
воречия между естествознанием и религией, дей-
ствительно ли все ученые являются неверующи-
ми? Он отправил более 160 анкет крупнейшим 
ученым Англии и США с вопросами: «Верите ли 
Вы в Бога или нет? Противоречит ли наука рели-
гии или нет?», — и получил ответы, из которых 
следовало, что ученые в подавляющем большин-
стве своем глубоко верующие люди <…> Прочи-
тав эту книгу, я нашел то, что мне было нужно, 
и все встало на свои места11».

В ответ на апологетическую литературу, до-
казывавшую совместимость науки и религии 
на примерах верующих ученых, возникла от-
ветная реакция со стороны либерально-атеи-
стических кругов, из которых первой стала ра-
бота американского психолога Джеймса Лейба 
(James Leuba)12, в которой он на основе опроса 
ученых сделал вывод о том, что научное сооб-
щество менее религиозно, чем общество в це-
лом. По мнению Дж. Лейбы, это доказывало то, 
что высшее образование и научная осведомлен-
ность приводят к отрицанию религии. Действи-
тельно, секуляризация оказалась непосредствен-
ным образом связана с развитием науки — науч-
ный прогресс и секуляризация в XIX – XX веках 
шли рука об руку. Результаты исследования, про-
веденного Дж. Лейбой, были следующие: 41.8 % 
ученых верили в Личного Бога, 41.5 % не верили 
и 16.7 % выражали сомнение или были агностика-
ми. Дж. Лейба предсказывал, что с дальнейшим 
развитием науки количество верующих ученых 
будет уменьшаться. Однако проведенное через 
80 лет — в 1996 году — аналогичное исследова-
ние13 показало следующие цифры в отношении 

11 Щелкачев В. Н. Дорога к истине. М., 2007. С. 125 – 126.
12 Leuba  J. H.  The Belief in God and Immortality: A 

Psychological, Anthropological, and Statistical Study. 
Sherman, French & Company, 1916.

13 Larson E., Witham L. Scientists are still keeping the faith 
// Nature. 1997. Vol. 386. P. 435 – 436.
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веры в Личного Бога — 39.3, 45.3 и 14.4 %, соот-
ветственно. Иными словами, за 80 лет процент 
верующих ученых практически не изменился14. 
В 1998 году Э. Ларсон и Л. Уитхем провели стати-
стическое исследование отношения к вере членов 
Американской национальной академии наук15. 
Среди биологов процент неверующих в Бога 
и личное бессмертие составил 65.2 % и 69.0 %, 
соответственно, среди физиков — 79.0 % и 76.3 %. 
Интересным оказался процент верующих среди 
ученых разных специальностей. Самыми верую-
щими в американской академии наук оказались 
математики: 14.3 % верили в Бога, 15.0 % — в бес-
смертие души. Наименьший процент верующих 
обнаружился среди биологов — 5.5 % и 7.1 %, со-
ответственно.

В настоящее время вопросы, связанные 
с судьбами и мировоззрением верующих уче-
ных, являются предметом отдельного направ-
ления в современной науке. Достаточно указать 
на сборник работ «Выдающиеся судьбы в нау-
ке и религии XX века», вышедший в 2009 году 
во Франкфурте16. На страницах этой книги рас-
сматриваются жизнь и религиозные взгляды раз-
личных ученых, внесших крупный вклад в со-
ответствующие области науки (в том числе че-
тырех нобелевских лауреатов). В поле зрения 
читателя попадают не только верующие ученые, 
но и ученые, находившиеся где-то посередине 
между верой и атеизмом, — например, Альберт 
Эйнштейн. Из русских ученых в сборник попали 
двое — биолог-эволюционист Ф. Г. Добржанский 
и нобелевский лауреат, физиолог И. П. Павлов.

Подчеркнем, что работы ученых по религи-
озной тематике — далеко не новость, а вот ана-
лиз тех или иных биографических, творческих 
и исторических источников веры ученых пред-
ставляет собой достаточно новый и весьма ин-
тересный и поучительный предмет для иссле-
дования. Не так давно и мы постарались внести 

14 Необходимо заметить, что исследование проводилось 
среди американских ученых. Нет сомнений, что вклю-
чение советских ученых повлияло бы на эту стати-
стику самым серьезным образом (учитывая наличие 
преследований за веру в СССР). 

15 Larson E., Witham L. Leading scientists still reject God 
// Nature. 1998. Vol. 394. P. 313.

16 Rupke N. A. (ed.) Eminent Lives in Twentieth-Century 
Science and Religion. Peter Lang, Frankfurt am Main, 
2009. 371 p.

свою скромную лепту в изучение этого вопроса17. 
Необходимо также отметить книгу член-кор-
респондента РАН доктора биологических наук 
И. А. Захарова-Гезехуса «Ученые верят в Бога»18.

Религиозность ученых (как церковная, т. е. 
связанная с той или иной формой конфессио-
нальной принадлежности, так и нецерковная) со-
ставляет отдельную область исследований в со-
временной социологии религии. Здесь можно 
указать на работы американской исследователь-
ницы Э. Эклунд19, посвященные статистическо-
му анализу проблемы и основанные на аноним-
ных опросах ученых (главным образом, физиков 
и биологов). Данные, приводимые в этих рабо-
тах, подтверждают выводы Дж. Лейбы, Э. Ларсо-
на и Л. Уитхема о том, что процент неверующих 
ученых среди всех ученых значительно выше, 
чем процент неверующих среди всего населе-
ния (например, в Великобритании эти величины 
составляют 45 % и 18 %, соответственно20). На во-
прос о том, существует ли конфликт между на-
укой и религией, 15 % ученых дали однозначно 
отрицательный ответ, 15 % — однозначно утвер-
дительный, тогда как для остальных 70 % этот 
вопрос оказался не таким простым и потребо-
вал дополнительных объяснений21.

Насколько нам известно, аналогичные соци-
ологические исследования среди ученых в Рос-
сии не проводились, и проблема религиозности 
российских ученых в настоящее время остает-
ся неизученной. Несомненно, на общую карти-
ну должно повлиять отсутствие религиозного 
воспитания у подавляющего большинства на-
селения России, родившегося до 1990-х годов, 
а также тяжелое психологическое и духовное 
наследие государственного атеизма советского 
периода. Не менее интересным представляет-
ся исследование религиозности советских уче-
ных. Как нам представляется, среди тех из них, 

17 Кривовичев С. В. Наука верующих или вера ученых: 
век двадцатый. М., 2015. 200 с.

18 Захаров-Гезехус И. А. Учёные верят в Бога. М., 2015. 
108 с.

19 См. ее книгу: Ecklund E. H. Science vs. Religion. What 
Scientists Really Think. Oxford, 2010.

20 Ecklund E. H., Scheitle C. P. The religiosity of academic 
scientists in the United Kingdom: assessing the role 
of discipline and department status // Journal for the 
Scientific Study of Religion. 2018. Vol. 57. P. 743 – 757.

21 Ecklund E. H., Park J. Z., Sorrell K. L. Scientists Negotiate 
Boundaries Between Religion and Science // Journal for 
the Scientific Study of Religion. 2011. Vol. 50. P. 552 – 569.
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роль в накоплении знаний, но впоследствии ста-
ла преградой на пути развития науки, чем так-
же оказалась недостойна намерений Высшего 
Разума (теорема 11). Статья завершается выво-
дом о необходимости создания одухотворен-
ных государств, которые «…базируются на го-
сударственной, коллективной, а в первое время 
и на частном виде собственности; централи-
зованном планировании, исключающем хаос 
рынка, равенстве всех граждан. Человечество 
обязано осознать и насаждать новое мировоззре-
ние. Кто будет это игнорировать или даже про-
тиводействовать этому, тот возьмет на себя все 
кары Всевышнего в земной и неземной жизни». 
Для статьи В. В. Струминского характерен пере-
ход от чисто естественнонаучной информации 
к выводам религиозного характера, — переход, 
в котором грани между наукой и религией сти-
раются, и на основе их причудливого синтеза 
создается единое научно-религиозное миро-
воззрение, далекое как от методологического 
натурализма современной науки, так и от Бо-
гооткровенных догматов Церкви. Вместе с тем, 
эта статья не может не вызывать сочувствия 
как движение души крупного ученого к духов-
ной реальности и, в конечном счете, к Богу. На-
учное сообщество встретило эту работу мол-
чанием. В 1997 году в том же «Вестнике РАН» 
на нее откликнулся кандидат физико-матема-
тических наук А. М. Хазен24, который отметил, 
что «…не смог вспомнить за всю историю Рос-
сийской академии наук позора, который был бы 
подобен статье» В. В. Струминского, и по непо-
нятным причинам назвал статью академика 
«креационистской публикацией».

История со статьей В. В. Струминского пока-
зывает, что у определенной группы отечествен-
ных ученых как творческих людей, — как, впро-
чем, наверное, и у всех людей, пусть и не в оди-
наковой мере — имеется внутреннее тяготение 
к самым глубинным вопросам бытия. А имен-
но к таким вопросам принадлежат вопрос о су-
ществовании Бога и связанные с ним вопросы 
о смысле существования Вселенной и человека. 
Высшая духовная жажда совсем не чужда уче-
ным как существам с бессмертным духом. Од-
нако в рамках христианского вероучения само 
научное знание относится, скорее, к знанию, ко-
торое «надмевает» (1 Кор. 8:1), может создать ил-

24 Хазен А. М. О свободе слова и ошибках в науке // Вест-
ник РАН. 1997. Т. 76. С. 554 – 556.

для кого религия стала смыслом жизни, можно 
условно выделить две группы. Для одних во-
прос о соотношении науки и религии никогда 
не стоял на повестке дня. Для этих ученых на-
учная работа, как и всякое другое ремесло, была 
никак не связана с верой как сферой духа, сто-
ящей неизмеримо выше материального мира 
науки и техники. К этой группе ученых в исто-
рии нашей страны можно отнести великих со-
ветских академиков, получивших образование 
еще в царской России и зачастую бывших сыно-
вьями, внуками или правнуками священнослу-
жителей. В качестве примеров приведем акаде-
миков Н. Н. Боголюбова и Н. В. Белова. Ко вто-
рой группе ученых можно отнести тех, для кого 
вопрос о соотношении науки и религии был во-
просом напряженных и иногда мучительных 
размышлений. Некоторые из них, будучи воспи-
танными в атеистической среде, пытались про-
биться через тернии безбожия к свету Истины, 
стремясь, как пушкинский пилигрим, «…узреть 
<…> спасенья узкий путь и тесные врата». Очень 
характерен в этом отношении пример академи-
ка Владимира Васильевича Струминского (1914-
1998), выдающегося специалиста в области меха-
ники, аэродинамики и самолётостроения, одно-
го из основателей Московского физико-техни-
ческого института (МФТИ). В 1995 году, за три 
года до своей кончины, В. В. Струминский опу-
бликовал в журнале «Вестник Российской акаде-
мии наук» статью «Как и зачем возникла жизнь 
на Земле и других планетах космоса»22, в которой 
выдвинул ряд утверждений научно-религиозно-
го характера, сформулированных в виде отдель-
ных теорем. Отталкиваясь от фундаментальных 
отличий живого и неживого вещества (теоремы 
3 и 4)23, ученый перешел к утверждению о суще-
ствовании духа, оживляющего живую материю 
(теорема 5), и духовного мира — Высшего Разу-
ма (теоремы 6 и 7). Согласно теоремам 8, 9 и 10, 
человечество в течение мировой истории нару-
шило замысел о нем Высшего Разума. Органи-
зованная религия (в частности, христианская 
церковь) первоначально играла положительную 

22 Струминский В. В. Как и зачем возникла жизнь на Зем-
ле и других планетах космоса // Вестник РАН. 1995. 
Т. 65. С. 38 – 51.

23 Отметим, что подобных взглядов придерживался 
и В. И. Вернадский, не приходя, однако, к каким-ли-
бо религиозным выводам (см.: Вернадский В. И. О ко-
ренном материально-энергетическом отличии живых 
и косных естественных тел биосферы. М.-Л., 1939).
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люзию псевдо-всемогущества и укрепить само-
любие. Это «надмевающее знание» заслоняет 
от человека подлинный смысл религии и рели-
гиозного знания, которое значительно отлича-
ется от знания научного. Религиозное знание — 
это, скорее, удостоверение или «вещей обличе-
ние невидимых», как говорит Апостол Павел 
(Евр. 11:1). По нашему мнению, именно «надме-
вающим» характером научного знания и объяс-
няется более низкий процент верующих среди 
ученых по сравнению с аналогичной величиной 
для всего населения.

В настоящее время свидетельство ученых 
о своих религиозных убеждениях является важ-
ным для укрепления колеблющихся и сомне-
вающихся в истинах веры (см. выше рассказ 
В. Н. Щелкачёва). В недавней работе25 американ-
ских ученых К. Шейтле и Э. Эклунд было изуче-
но влияние на общественное мнение двух попу-
ляризаторов науки — профессора Оксфордско-
го университета Ричарда Докинза,26 известного 
своими атеистическими взглядами, и профессо-
ра Фрэнсиса Коллинза, директора Националь-
ного Института здоровья США и руководите-
ля проекта «Геном человека», который известен 
как верующий христианин, активно отстаива-
ющий идею совместимости научного и религи-
озного знания27.

Согласно данным этой работы, чтение книг 
Докинза не оказывает существенного влияния 
на взгляды читателей, которые касаются отно-
шений между наукой и религией, тогда как впе-
чатление от выступлений Коллинза способствует 
восприятию идеи о «мирном сосуществовании» 
и даже сотрудничестве науки и религии. «Люди 
с неожиданными взглядами могут быть гораздо 
более влиятельными в изменении концептуаль-
ных границ», — пишут К. Шейтле и Э. Эклунд.

25 Scheitle C. P., Ecklund E. H. The inf luence of science 
popularizers on the public»s view of religion and science: 
an experimental assessment // Public Understanding of 
Science. 2017. Vol. 26. P. 25 – 39.

26 Р. Докинза иногда называют «апостолом» или «всад-
ником» атеизма (по аналогии с всадниками Апока-
липсиса). См.: Plantinga A. Where the Conflict Really 
Lies. Science, Religion and Naturalism. Oxford, 2011.

27 См. подробнее: Кривовичев С. В. Наука верующих 
или вера ученых: век двадцатый. М., 2015.
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Аннотация
О подчинении церковного искусства в процессе обновленческих реформ нелитур-

гическим задачам, в результате чего оно теряет свое литургическое значение, и в остатке 
превращается в декорацию, а Литургия становится социально-психологической драмой. 
В качестве примера таких метаморфоз предполагается рассмотреть феномен высокого 
иконостаса.
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обращает на это внимание в посланиях к Римля-
нам и Коринфянам (Рим, Кор). Поэтому логиче-
ского противоречия в таком использовании слов 
обновленцами нет. Церковь в своем историче-
ском бытии необходимо меняется, накапливая 
со временем немало новых решений в своем от-
ношении к реалиям жизни мира по сравнению 
со своим изначальным состоянием. Очевиднее 
всего эта дистанция между старым и новым ока-
зывается в сфере церковного искусства, как са-
мой чувствительной и наиболее выразительной. 
Именно сюда направлены чаще всего усилия об-
новленцев всех времен. Как они утверждают, 
их объединяет стремление избавиться от таких 
исторических наслоений, которые возникли в не-
давние времена, и отодвинули на задний план, 
либо вовсе уничтожили, как может показаться, 
то, что было изначально в Церкви апостолов. 
Стремление вернуть Церковь к чистому Еван-
гельскому состоянию, к тому, что новозаветные 
герменевты называют керигма (апостольское 
свидетельство, призыв, проповедь). Как это по-
лучается делать, и что выходит в результате, — 
об этом хотелось бы поразмышлять.

В более узком смысле хотелось бы сказать 
о движении, начавшемся в католической церк-
ви в первой трети XIX века и продолжающемся 

Церковное искусство в процессе обновлен-
ческих реформ подчиняется нелитургическим 
задачам, в результате чего оно теряет свое ли-
тургическое значение, и в остатке превращается 
в декорацию. Анализу особенностей этого про-
цесса в форме «литургического возрождения» 
посвящена данная статья.

Благородные коннотации связывают слово 
возрождение в сознании любого гуманитария 
с историей европейской культуры, искусства. 
И не так режет слух, как слово обновление, но из-
начально движение «литургического возрожде-
ния» восходит идее обновления.

Литургическое обновление — самое широ-
кое обозначение тех процессов, которые время 
от времени происходят в церковной истории, 
подчиненных в разное время различным моти-
вам, но всегда сводящихся к попыткам менять 
современное для себя состояние жизни Церкви. 
Чаще всего в таких случаях звучит призыв к об-
новлению, как очищению от недавнего — «старо-
го» и возврату к еще более древнему, изначаль-
ному — «новому». Вот такая терминологическая 
путаница сопровождает часто подобные явления. 
Термин «новый» сам по себе — евангельский. 
Христианство пришло в мир, как Новый Завет 
человека с Богом. Апостол Павел неоднократно 
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до сих пор, и более или менее явно оказывающем 
влияние на обновленческие интенции в жизни 
Православной Церкви. Со временем, особенно 
после трагедии европейской Реформации, Цер-
ковь стала весьма осторожно относиться к лю-
бому обновлению. Может быть, чувствуя это, ка-
толические обновленцы предпочли для самоо-
бозначения термин возрождение.

Движение литургического возрождения 
на Западе имеет несколько исторических эта-
пов1. Для каждого из них характерна собствен-
ная концепция, те исторические обстоятельства, 
в которых эта концепция появляется, и те ре-
зультаты, в которых движение данной эпохи во-
площается. Последовательность их следующая:
• первый этап романтический с явной эстети-

ческой доминантой, являющийся реакцией 
на рационализм предыдущей эпохи, и на-
ходящийся в полном соответствии с обще-
культурными ритмами: для него характерны 
множественные реставрации забытых форм 
церковного искусства, кажется, без особого 
критерия для отбора, главное — древность, 
и забытость последних;

• второй этап общинный, в этот период уже 
более явно проявляются сотериологиче-
ские и экклезиологические мотивы движе-
ния в целом: роль мирян в жизни Церкви, 
общинная природа богослужения, и в то же 
время глубокий исследовательский импульс 
в библеистике и патристике;

• на третьем этапе исследовательская актив-
ность переключается на литургические па-
мятники, в это время исчезают почти все не-
соответствующие реалиям древней Церкви 
элементы церковного искусства (алтарная 
преграда, например), т. к. древний Устав тре-
бует соответствующей обстановки;

1 Вукашинович Владимир, свящ. Литургическое Воз-
рождение а XX веке. М.: Христианская Россия, 2005. 
С. 240. Автор, отец Владимир Вукашинович, свя-
щенник Сербской Православной Церкви, препо-
даватель Богословского факультета Белградского 
университета довольно интересно и, кажется, осно-
вательно описывает историю движения, основные 
тезисы и аргументы каждого этапа литургического 
возрождения. Дает представление о современном 
его состоянии. Собственную точку зрения на пред-
мет исследования он предпочитает не делать явной. 
Лишь местами, особенно, в конце повествования 
становится понятно, что автор сам сочувствует дви-
жению, и сожалеет, что в Православной Церкви оно 
практически отсутствует.

• четвертый этап характеризуется изменени-
ем статуса движения: из независимой, а ча-
сто и неприемлемой сферы церковной жиз-
ни оно становится ее неотъемлемой «бого-
словской, евхаристической, экуменической 
и миссионерской» составляющей2.
Литургическое искусство — понимается 

в данном случае также в самом широком смыс-
ле: как вся выразительная сфера, задейство-
ванная в литургическом процессе. Здесь важен 
атрибут — литургическое. В храмовом простран-
стве не может быть случайных предметов, так 
как каждый из них имеет литургическое целепо-
лагание, являясь включенным в процесс общения 
человека с Богом. Каждая деталь, так или иначе, 
включена в образ Божий, и дает возможность об-
ращения молящегося к Первообразу. Литургиче-
ское содержание и нагрузка каждого отдельно взя-
того предмета в церковном пространстве: иконы, 
фрески, элементов архитектурного пространства, 
облачений, утвари, движений и жестов, текстов 
и мелодии песнопений, запаха фимиама и т. д. 
различны. Но отсутствие этого литургическо-
го содержания, литургической нагрузки лиша-
ет любой из храмовых предметов собственного 
смысла, превращает его просто в вещь. Поэтому 
хотелось бы включить в область нашего рассмо-
трения как отдельные составляющие храмового 
пространства в их эстетической, исторической, 
прагматической ценности, так и весь упомянутый 
комплекс явлений и предметов с точки зрения 
исключительно их литургичности, как включен-
ности в молитвенное предстояние человека Богу.

Наконец, самый беспокойный термин, вклю-
ченный в название данного сообщения, — унич-
тожение. В связи с предыдущим комментарием 
понятно, что речь идет не о буквальном уничто-
жении предметов церковного искусства, с каким 
Церковь сталкивалась в периоды иконоборче-
ства. В нашем случае можно было бы говорить 
скорее об иконоборчестве изнутри или крипто-
иконоборчестве, если можно так или иначе вы-
разиться. А именно, о лишении литургического 
целеполагания предметов церковного искусства. 
Как это может произойти, мы постараемся по-
казать, анализируя отдельные реформы, совер-
шаемые в рамках обновленческого движения, 
отголоски этих реформ в истории Русской Пра-
вославной Церкви, непосредственные действия, 

2 Вукашинович Владимир, свящ. Литургическое Воз-
рождение в XX веке. М.: Христианская Россия, 2005.
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предпринимаемые в рамках литургических ре-
форм и результаты этих обновленческих усилий. 
Что происходит в сфере церковного искусства, 
когда его подчиняют другим, нелитургическим 
целям и задачам?

Оставив для специалистов труд рассмотре-
ния исторической траектории обновленческого 
движения, хотелось бы, главным образом, об-
ратить внимание на его внутреннюю мотива-
цию. Последняя менялась, но главные тезисы 
ее оставались и остаются неизменными, хотя 
и не всегда открыто декларируются движением. 
Тема роли мирян в церкви — одна из главных, 
присутствует на всех этапах движения, набира-
ет силу, и развивается до попыток определения 
роли женщин в церкви, а на экстремальных сво-
их уровнях, — и до обсуждения идеи женского 
священства. Не менее часто звучит в истории 
движения тема миссионерства, проповеди, тре-
бующей движения церкви к миру, понятности 
ее для мира и открытости. Вот главные движу-
щие силы, которыми оправдываются внешние 
стороны реформ.

Под каждый тезис сторонниками обновле-
ния подводится богословская аргументация. 
Анализ этого вторичного уровня осознания дея-
телями движения собственных проектов лежит 
за пределами затронутой в данном сообщении 
темы. Во-первых, это задача теологов, во-вто-
рых, аргументация используется, на наш взгляд, 
заведомо в узко конфессиональном контексте, 
что делает ее исключительно спекулятивной. 
Так, например, нигде не идет речь о богословии 
священства как такового, но только о богосло-
вии священства мирян и прочее в таком же духе.

Движение использует различные историче-
ские перспективы для своих реформ. Так боль-
шинство реформ, нацеленных на изобразитель-
ный ряд в церковном искусстве, обращены к про-
шлому. Стремление вернуть утраченное, про-
шлое искусство церкви — вот главный аргумент 
таких реформ. Изменения в области литурги-
ческой словесности проходят иначе, под явно 
модернистскими, противоположными ретро-
градским, призывами: проповедь должна быть 
понятна сегодняшнему человеку. Как видим, 
и аргументация меняется: от экклезиологиче-
ской до миссиологической. Эта разнонаправ-
ленность одного и того же движения не должна 
сбивать с толку, поскольку речь в обоих случа-
ях идет об интенции неисторического характе-

ра. Сколько бы ни рассуждали об историчности 
обновленцы, их всегда интересует только чело-
век сегодняшний, причем исключительно с точ-
ки зрения реализации собственных прав, даже 
на пути вечного спасения, то есть — в Церкви.

При этом не следует представлять себе, 
что движение было ранее непротиворечивым 
или теперь является цельным в самом себе 
или внутри церкви. Внутренняя борьба отража-
лась на смене если не парадигм, то генеральных 
линий их реализации. Церковь в целом на пер-
вых этапах оказалась косной и неспособной 
к восприятию изменений. Но движение не те-
ряет от этого, а только набирает и силу, и приоб-
ретает некий почти героический шарм. В числе 
лидеров движения были в разное время очень 
разные люди, среди которых немало искренних 
христиан. Тем более важно обратиться к рассмо-
трению фундаментальных для этого движения 
идей и мотивов, чтобы понять, каким образом 
стремление к «очищению» Церкви от культурных 
наслоений привело к борьбе за «литургические 
права», за свое место под солнцем Божественной 
Литургии отдельных групп христиан, и как это 
отобразилось на церковном искусстве.

Неизменно волнующей обновленцев темой 
является перевод литургических текстов на со-
временные языки. Почти всегда эта необходи-
мость оправдывается миссионерскими задача-
ми. Литургическая словесность подчиняется 
тем же законам символообразования, о которых 
мы упоминали в отношении изобразительного 
ряда церковных искусств. Стало быть, в этой 
сфере так же актуален критерий литургическо-
го реализма, как организующего начала. С та-
кой точки зрения разве не естественной была бы 
адаптация языковой ткани литургической поэ-
зии по отношению к современнику? Видимо, нет. 
Мы не случайно напомнили о том, что литурги-
ческая словесность является поэзией. Было бы 
слишком некорректно применять к последней 
критерий коммуникативной пригодности. По-
эзия только приобретает от своей коммуника-
тивной непрозрачности. «Там, где обнаружена 
соизмеримость вещи с пересказом…, там поэзия 
не ночевала…»3. Но только в литургическом ис-
кусстве это не просто эстетика незавершенной 
формы, недосказанности. По отношению к поэ-
зии Церкви уместно говорить о неизреченности 

3 Седакова О. А. Апология разума. М., 2009.
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Того, о Ком идет речь в ней. Почему же, понимая 
это, но упрямо преследуя цель достижения пол-
ной понятности и доступности для всех и всего, 
тем не менее, мы должны пренебрегать этим, го-
раздо более важным свойством литургического 
искусства — апофазой? Климент Александрий-
ский говорит о необходимости такой внутренней 
завесы в литургическом языке для правильного 
духовного усвоения услышанного: «Истина за за-
весой становится величественней… и мобили-
зует таким образом все духовные силы человека 
для восприятия себя…»4. Защищал эти свой-
ства литургического языка и один из адептов 
литургического обновления, которого называют 
«патриархом движения»5. Но в рамках движе-
ния в целом дело перевода Священного Писания 
и литургических текстов все-таки становится, 
бесспорно, необходимым. За всем этим прогля-
дывает все та же борьба за пресловутые права, 
как бы благородно ни вуалировались реформы 
миссиологическими запросами современности.

И самым уязвимым объектом в стремлении 
«демократизировать литургию»6 является ви-
зуально-образный её язык. Под этим знаменем 
движения совершаются такие шаги реформы, 
как удаление алтарной преграды, адаптация ли-
тургических языков вплоть до неузнаваемости 
в них самой Литургии и Евангелия. Мы уже об-
ращали внимание на важность органического 
единства различных частей литургического про-
странства для осуществления символической 
связи молящегося с Первообразом. Эти части 
дополняют друг друга нелинейно, образуя сво-
его рода неравномерные слои символического 
пространства. Наличие таких слоев, их коли-
чество и конфигурация отношения друг к дру-
гу, конечно, могут и должны меняться в связи 
с духовным состоянием самого обращенного 
к Богу человека. В этой динамике мы отчасти 
можем видеть продолжающийся в истории ке-
носис Вечного Бога по отношению к человече-
ским немощам. Но организация этой символи-
ческой связи не терпит никогда искусственно-
сти. Иначе образуется связь совершенно друго-
го рода, приводящая человека к самым разным, 
но совершенно нелитургическим целям. Отец 

4 Климент Александрийский. Строматы. М., 2014. 5кн., 
9 гл.

5 Вукашинович Владимир, свящ. Литургическое Воз-
рождение в XX веке. М., 2005.

6 Там же.

Павел Флоренский называет такую символиче-
скую естественность, живую связь предметов 
церковного искусства реализмом7. Позволим 
себе добавить в это определение анализируемый 
здесь атрибут — литургический. Литургический 
реализм — так можно было бы назвать то, осо-
бое, символическое единство, которое возника-
ет между Богом и молящимся. В каждое время 
церковной истории, в каждой конкретной обста-
новке, этот реализм требует особых форм, осо-
бой конфигурации форм, которые соответство-
вали бы духовному возрасту (1Кор 3) человека.

Для первых христиан, действительно, не су-
ществовало необходимости в алтарной преграде, 
потому что они еще помнили (даже в нескольких 
поколениях помнили) Самого Спасителя: Его 
Лик, Его Голос… Хотя жили они еще по-преж-
нему ветхозаветными реалиями храмового про-
странства, которое Бог заповедал Моисею, а оно 
включало в себя завесу, как важнейшую деталь 
(Втор 27, 1 – 19). Но апостол Павел объясняет нам 
это обстоятельство по отношению к уже христи-
анской жизни: завеса — это Тело Христово (Евр 
10, 20). Поэтому неправильно было бы считать, 
что первые христиане игнорировали требование 
Закона о необходимости преграды, завесы между 
людьми и Жертвенником, и молились без пре-
грады. Сам Господь Иисус Христос был алтарной 
преградой, иконостасом на первых Литургиях. 
Затем появилась преграда просто для обозна-
чения этого необходимого элемента богослуже-
ния, низкая, иногда в виде ряда столбов с ико-
нами. Преграда алтаря оставалась небольшой 
столько времени, сколько позволяла духовная 
память христиан, угасавшая из поколения в по-
коление, от одного исторического потрясения 
к другому. И появление высокого иконостаса 
не столько является частью того уклонения к об-
разной сложности искусства позднего средневе-
ковья, как иногда принято объяснять появление, 
сколько полностью соответствует духовному со-
стоянию христиан своего времени, отзывается 
на их духовную немощь. Человеку того времени 
оказалась необходима предметная поддержка, 
это новый символический слой, которому Бог 
по человеколюбию Своему попустил существо-
вать в Церкви, чтобы молящийся на Литургии 
имел возможность несмотря на ослабевшую веру 
видеть перед собой Царство Божие. Иконостас 

7 Флоренский П. А. История и философия искусства. 
М.: Академический проект, 2017.



22

Религиозные аспекты культуры

не престо репрезентует, он дает возможность жи-
вого присутствия и участия в Священной исто-
рии. Кроме того, в него же вписан и внеистори-
ческий образец предстояния человека перед Бо-
гом — деисис. Особый ряд икон в многоярусном 
высоком иконостасе, изображающий молитвенно 
предстоящих Спасителю Пресвятую Богороди-
цу, святого Иоанна Предтечу, апостолов и дру-
гих святых. В отличие от остальных рядов ико-
ностаса, деисис представляет святых не в исто-
рическом контексте, а в каноническом, изобра-
жая правило предстояния человека перед Богом. 
Располагается над Царскими Вратами, в центре 
ряда — Спаситель на троне. (Рис. 1)

Когда человек еще больше слабеет духовно, 
и «учебник» деисиса ему становится непонятен, 
появляется более наглядный образец молитвы — 
икона «О Тебе радуется…» (Рис. 2), помещаемая 
уже в местный ряд, самый низкий в иконостасе, 
и самый близкий для молящихся в конкретном 
храме, потому что в нем помещены иконы свя-
тых почитаемых именно в этом храме; ближе 
к молящимся, непосредственно перед их взором.

Это попытка все-таки обратить внимание 
на правило молитвы, скрыть от них простран-
ство алтаря, и все в нем происходящее. Когда 
в контексте реформ высокий иконостас убира-
ется, как позднее явление, не дающее возможно-
сти видеть действия священнослужителей в ал-
таре, то действительно открывается вид из хра-
ма на в алтарное пространство, но исчезает вид 
Царства Божия, которое давал иконостас. Ли-
шение христианина в современном его состоя-
нии всей этой поддержки неизбежно ведет к ду-
ховной катастрофе, и не может быть оправда-
но никакими правами всеобщего священства, 
за которое ведут борьбу реформаторы под са-
мыми различными предлогами. Ибо не устра-
нены причины, повлекшие за собой возникно-
вение высокого иконостаса. Никакое богосло-
вие священства мирян не сможет обосновать 
необходимость для реализации этого духовного 
статуса человека в храме возможности наблю-
дать чисто человеческие подробности поведения 
священнослужителей в алтаре. С чем остается 
молящийся в храме после таких реформ? С соб-

Рис. 1. Многоярусный высокий иконостас Рис. 2. «О Тебе радуется…»
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ственным ощущением реализованного права 
не быть отделенным в своей духовной немощи 
от немощных духовно современных ему священ-
нослужителей. Но таким образом переживание 
Литургии заменяется просто социально-психо-
логической драмой общечеловеческого единства 
во грехе и без Царства Божия. Все оставшееся 
от церковного искусства здесь выполняет функ-
цию только декораций.

Восприятие текста на церковнославянском 
языке для большинства современных русских 
людей — труд. Это необходимый для человека 
труд внимания, которое изображает нам деисис, 
как правило молитвы. Бог не может быть лег-
копонятным для человека в его историческом 
состоянии, не потому, что Бог такой, потому, 
что человек стал таким. Требуется труд внима-
тельного предстояния, в результате которого 
приходит понимание. Не сразу и не все. Если 
мы пытаемся уйти от этого труда, обеспечить 
себе полную ясность в отношениях с Богом, мы 
уходим от правила молитвы деисиса. Страшно 
представить себе, как могла бы выглядеть ил-
люстрация общения человека с Богом при усло-
вии полной ясности. О внимании, конечно, здесь 
было бы говорить неуместно. Скорее мы встре-
тили бы в таком случае критический скепсис, 
изображенный на лице человека, ну, в лучшем 
случае панибратское самодовольство.

Каков итог реформ? В результате богослу-
жение более умопостигаемо. Однако отношение 
к нему совсем иное. Мы слышим язык, на ко-
тором говорит наша повседневность. Он никак 
не защищает нас от мирской жизни, не дистан-
цирует от нее, а наоборот, вульгарными конно-
тациями затягивает в нее, только теперь затя-
гивает вместе с тем духовным полюсом жизни, 
к которому мы стремились в надежде не погиб-
нуть в рутине повседневности. В итоге человек 
оказывается жертвой очень коварной подме-
ны. Он идет в храм за спасением, а погружа-
ется там в ту же реальность, от которой толь-
ко что вышел, только на гораздо более опасном 
уровне ее, и совершенно не готовый сопротив-
ляться ей. Но чувство удовлетворения от ре-
ализации собственного права на понятность 
и доступность всего самого святого по первому 
его требованию опьяняет, притупляя пережи-
вание катастрофы. Есть ощущение собственно-
сти, но только теперь она ничем не отличается 
от всей остальной окружающей собственника 

действительности, и очень скоро становится 
ему в лучшем случае безразличной.

Сложная ткань литургического символа, та-
ким образом, разрушается, ее заменяют семиоти-
ческие знаковые модели, пригодные для стопро-
центной надежности коммуникативного акта. 
С нарушением равновесия литургического ре-
ализма разрушается живая связь человека с Бо-
гом. Вместо нее человек оказывается погружен-
ным в искусственную реальность, качественно 
декорированную в соответствии с первичным 
запросом каждого обновления — сделать так, 
как это кажется правильным с точки зрения че-
ловеческой. Вместо Литургии остается человече-
ское действо, театр. Не человеческий мир, а имен-
но театр. Потому что ни одно сообщество людей 
не может стать миром без Бога, который из этой 
искусственной инсталляции вытеснен человече-
скими правами, которому в таком театральном 
символизме не нашлось места.

Результат — утрата мистериального, ли-
тургического измерения, замена богослужения, 
как богочеловеческого символа, человеческой 
знаковой системой, удовлетворяющим всем по-
требностям современного человека, кроме по-
требности богообщения, которая, видимо, у него 
отсутствует вовсе.

Нами специально не детализированы факты 
реформенной деятельности в отношении их при-
надлежности Западу или Востоку потому что, 
во-первых, два небольших приведенных выше 
примера из числа уже позаимствованных более 
или менее открыто на Западе нашей Церковью. 
То есть актуальны для Запада и Востока одина-
ково. При всей пока еще отсталости от католиче-
ских обновленцев эти направления в современной 
Православной Церкви развиваются. Результаты 
в принципе те же, что и на родине обновленчества, 
только там они уже заметны в явной форме, явля-
ются, можно сказать, лицом сегодняшнего като-
личества, а у нас пока только еще в стадии пробы.

Имея перед глазами реализованный опыт за-
падно-христианского реформаторства, было бы 
разумным стараться найти обратный путь. Воз-
можно ли реставрировать то, что уже воплощено 
в жизнь движением? Не вернуть в то или иное 
историческое состояние. Это будет возрожде-
нием возрождения. А вернуть символическую 
связь в литургическом искусстве к состоянию 
реализма. На наш взгляд, такой результат воз-
можен только в случае возвращения человека 
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из состояния декларации собственных прав 
в состояние обязанности и ответственности, 
как, например, писала об этом Симона Вейль35, 
или как учит этому христиан деисис иконостаса. 
Но это отдельная тема.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме формирования национально-государствен-

ной идеологии в российском высшем образовании. Формальный отказ от идеологии, де-
кларированный в Конституции Российской Федерации, на деле обернулся фактическим 
доминированием либеральной идеологии в реформировании образования. Назрела необ-
ходимость перехода к национально-ориентированной идеологии, соответствующей цен-
ностям и традициям русской цивилизации.

Ключевые слова
Национально-ориентированная идеология, русская цивилизация, образование, либе-

рализм, антикоммунизм, консервативный поворот, традиция.

Пункт 2 статьи 12 Конституции РФ гласит: 
«Никакая идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной». 
Однако его следует назвать большим лукавством. 
Все 90-е годы прошли под знаком внешне ра-
дикальной деидеологизации, но на самом деле 
в духе активного продвижения разных вариан-
тов антикоммунистической идеологии. В школь-
ные и вузовские программы, внешне свободные 
от идеологизирования, на самом деле активно 
внедрялись идеологические зерна. Их можно на-
звать сциентистскими, прагматическими и либе-
ральными. Наука и идеология финансировалась 
фондом Сороса; например, почти вся номенкла-
тура вузовских учебников была соросовской. 
Затем эстафета либерального реформирования 
сферы образования перешла к ВШЭ, в просторе-
чии «Вышке», ставшей инициатором ЕГЭ и дру-
гих перманентных реформ в области школьного, 
высшего образования, воспитания детей, вне-
дрения гендерных теорий и т. п.

Последней новинкой стало широко реклами-
руемое «высшее самообразование», т. е. распро-

странение по примеру «Вышки» бесконтактных 
онлайн курсов, позволяющее учиться не выходя 
из дома и даже не вставая со стула. Это те рефор-
мы, которые на деле инициированы «подхрюки-
вающими сателлитами» Запада, если восполь-
зоваться недавней характеристикой президента 
Российской Федерации. Реформаторы образова-
ния хотели оторваться от советского прошло-
го (где с образованием было отнюдь не плохо), 
а на деле лишь получили разрыв с великой рус-
ской традицией. Получилось по А. А. Зиновье-
ву: «Метили в коммунизм, а попали в Россию».

Многим хотелось бы, и за рубежом, и в на-
шей стране, чтобы Россия в процессе глобали-
зации наконец-то растворилась в информаци-
онных потоках, формирующих некую безна-
циональную цивилизационную общность, ос-
нованную то ли на «мулькультурализме», то ли 
на «плавильном котле», а по сути на всеобщей ве-
стернизации типа Pax Americana. Однако сейчас 
ясно видно, что триумфальная глобализация — 
это не проект для будущего, а проект для про-
шлого, подвергаемый критике и на Западе, и в са-
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мой Америке. Проект плавильного котла, по-ан-
глийски melting pot, тает и испаряется, не слу-
чайно английское слово melt, melting означает 
не только плавление, но и таяние, испарение.

Очевидной стала несовместимость заим-
ствованных на Западе псевдореформаторских 
рецептов вестернизации России с русскими куль-
турными традициями и менталитетом русского 
народа. Русская культура оказалась перед вы-
зовом леонтьевского «упростительного смеше-
ния», грозящего превратить родину Пушкина, 
Достоевского, Толстого, Шолохова в периферию 
Запада.

Падение Российской и Советской империй 
следует оценивать в сфере духа. Инстинкт соб-
ственного цивилизационного выживания Рос-
сии в ХХ веке прогрессивно утрачивался и со-
кращался, подобно шагреневой коже, заменял-
ся инстинктом «европейничанья» по аналогии 
с «обезьянничаньем» (это известный образ Да-
нилевского). Именно утратой цивилизацион-
ной идентичности, а не мнимым хозяйственным 
или технологическим отставанием объясняется 
распад последней империи — Советского Союза. 
Союз оказался «безымянной страной» (Вл. Вейд-
ле), превратился в безликую «Советию» (термин 
И. А. Ильина), где, по словам Валентина Распути-
на, «нельзя было вымолвить русское слово, жили 
с обдёрганной историей, литературой, филосо-
фией». Были забыты знаменитые суворовские 
слова: «Мы русские, какой восторг!».

Россия все дальше и дальше во времени 
и пространстве старалась казаться не тем, чем яв-
ляется на самом деле, относя себя к референтной 
цивилизационной группе Запада, а не Росси-
и-Евразии. Более того, осознав свою отсталость 
в последнее десятилетие ХХ века по части ин-
ститутов либеральной демократии и правово-
го государства, Россия стала настолько быстро 
ускоряться в подражании Западу, что превра-
тилась в его «кривое зеркало». Как известно, не-
давно от имени правящей партии была озвучена 
идея закона о единой российской нации, кото-
рая была раскритикована, в том числе такими 
известными интеллектуалами, как Михалков 
и Говорухин. Эта идея воплотилась в законо-
проекте «Об основах государственной нацио-
нальной политики»1. Это, мягко говоря, стран-
ная идея. Ведь создавать закон об основах того, 

1 onazakona.ru»law / projects / 217

чего нет — невозможно. О «несуществовании» 
национальной политики в России может впол-
не красноречиво свидетельствовать сайт Феде-
рального агентства по делам национальностей, 
где всё национальное — это нерусское и где нет 
ни единого упоминания о русских как о нации 
или этносе2.

Различные варианты идеологии либерализ-
ма, исподволь определившие ход реформ, означа-
ют разрыв с традицией. Они менее всего укорене-
ны на русской почве, тяготея к слепому копиро-
ванию иностранных моделей. Однако для совре-
менной России ресурсы копирования исчерпаны. 
Если во времена Петра Великого такое копиро-
вание было реальным, то теперь оно контрпро-
дуктивно. Россия в прошедшем столетии стала 
единственной страной в мире, сменившей все 
возможные политические режимы и претер-
певшей величайшие культурные метаморфозы. 
Это бесценный и ни с чем не сравнимый опыт. 
И не дай Бог, если, «наступая на собственные 
грабли», Россия будет наступать еще и на «чу-
жие грабли».

Отсюда следует вывод: либеральная идеоло-
гия способна лишь провалить Россию «в бездну 
глобалистской всеобщности». Ее основа — русо-
фобия в самом точном смысле этого слова — иде-
ология геополитического и духовного оскопле-
ния России, базисных оснований русской куль-
туры, государственной субъектности русского 
народа как основы существования российской 
государственности во всех исторических фор-
мах ее бытия: Киевская Русь, Московская и Пе-
тербургская Россия, СССР, современная Россия 
(Российская Федерация).

В  XXI столетии общегосударственной 
для России может быть только национальноо-
риентированная идеология, отражающая тра-
диции и ключевые цивилизационные ценности 
России. На вопрос, является ли Россия уникаль-
ной, особой, самостоятельной цивилизацией, 
которую следует поставить рядом с западной, 
китайской или индийской цивилизацией, ут-
вердительный ответ дали такие классики циви-
лизационной теории как, Данилевский, Шпен-
глер, Тойнби. Россия-Евразия по совокупности 
совершенно объективных параметров не может 
быть отнесена ни к западному, ни к восточному 
культурно-географическим мирам, а простран-

2 Fadn.gov.ru
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ственно-географически, геополитически, этни-
чески, культурно и хозяйственно представля-
ет собой срединный мир-материк, возникший 
позже восточных и европейских цивилизаций, 
впитавший в себя многие их культурные дости-
жения, но сумевший за последние шесть столе-
тий (особенно в XIX-ХХ веках) приобрести ярко 
выраженное своеобразие и уникальное место 
в историческом процессе.

Питирим Сорокин дал следующую краткую 
характеристику основных характерных черт со-
знания, культуры и ценностей русской нации, 
базирующуюся на обобщенном осмыслении ее 
социальной, экономической и культурной исто-
рии: «Совокупность основных черт русской на-
ции включает ее сравнительно длительное суще-
ствование, огромную жизнеспособность, заме-
чательное упорство, выдающуюся готовность ее 
представителей идти на жертвы во имя выжи-
вания и самосохранения нации, а также необы-
чайное территориальное, демографическое, по-
литическое, социальное и культурное развитие 
в течение ее исторической жизни»3. Выведенные 
Сорокиным ценностные характеристики рус-
ской нации были основаны на понимании нации 
как целостной системы, ее структурных и дина-
мических особенностей, а не на основе спекуля-
тивных национальных стереотипов или фанта-
стических представлений.

Основу исторического бытия России, сумев-
шей, несмотря на многочисленные нашествия 
европейских и азиатских завоевателей, сохра-
нить свою суверенность и развиться в огромную 
территориальную, демографическую, политиче-
скую, социальную и культурную империю, соста-
вило то, что Россия-Евразия существует как кон-
тинентальный мост, политический, транспорт-
ный и культурный посредник между мирами 
Востока и Запада, как ось мирового геополи-
тического равновесия. Все эти реалии, включая 
особое положение России в русском мире и Ев-
разийском экономическом союзе, должны быть 
учтены в утверждении новой государственной 
идеологии национального развития и восста-
новления, преодолевающей стагнацию и «обе-
зьянничанье». Необходимость построения на-
ционально ориентированной государственной 

3 Сорокин П. А. Основные черты русской нации в двад-
цатом столетии / О России и русской философской 
культуре. Философы русского послеоктябрьского 
зарубежья. М., 1990. С. 472.

идеологии была осознана в государствах СНГ 
раньше, чем в России. Например, в Казахстане 
фактически государственной идеологией явля-
ется евразийство; национальный университет 
в Астане носит имя Гумилева, хотя в казахской 
версии евразийства присутствует специфиче-
ская добавка пантюркизма.

Для утверждения национально-государ-
ственной идеологии необходима деидеологи-
зация, освобождение российского общества 
от фактического доминирования либераль-
ной идеологии, особенно в сфере образования 
и СМИ. Есть все основания говорить о том, 
что в сознании патриотически мыслящих рос-
сийских интеллектуалов произошел «консер-
вативный поворот» в сторону явного перевеса 
идейных течений, персоналий и сюжетов, свя-
занных с историей русского консерватизма. Но-
вой реальностью стала широкая популяризация 
идейного наследия русских мыслителей-консер-
ваторов среди современного российского и за-
падного общества, которая стимулирует про-
ведение современных исследований, посвящен-
ных отечественной политической мысли и фи-
лософии.

Явление консервативного поворота не яв-
ляется новостью, чем-то небывалым в отече-
ственной истории идей. Согласно известной 
формуле «в молодости мы бываем реформато-
рами, в старости — консерваторами». Пример — 
идейная эволюция Н. М. Карамзина, который 
в 23 года в «Письмах русского путешественни-
ка» — симпатизант республиканизму и Просве-
щению, а в «Записке о древней и новой России 
в ее политическом и гражданском отношениях», 
написанной в 50-летнем возрасте — монархист, 
провозгласивший, что «самодержавие есть пал-
ладиум России». А. С. Пушкин в юные годы был 
сторонником «площадного республиканизма» 
(по выражению А. И. Тургенева), а впоследствии 
стал просвещенным консерватором. Владимир 
Соловьев в молодости был вольнодумцем, ниги-
листом и атеистом, прежде чем стать христиан-
ским философом, а Николай Бердяев, как извест-
но, совершил эволюцию от cоциализма и член-
ства в «Киевском союзе борьбы за освобождение 
рабочего класса» к антикоммунизму, стал борцом 
«на два фронта», как против коммунизма, так 
и против капитализма. М. Н. Катков в молодо-
сти был либералом-западником, а в зрелые годы 
стал мыслителем-государственником, к советам 
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которого прислушивались члены царствующего 
дома Романовых. Однако всё это — индивиду-
альные, личностные примеры, тогда как пост-
советский консервативный поворот — явление 
идеологическое и cоциальное.

В целом же консерватизм в «идеологическом 
исполнении» еще далек от своего оформления 
в современной России и нуждается в государ-
ственной общественной и образовательной под-
держке. Русский консерватизм — это прежде все-
го совокупность истории отечественных идей 
и традиций; в действительности в России акту-
ален только «русский», «российский» консерва-
тизм. Однако существуют свидетельства того, 
что и европейский консерватизм питался русски-
ми источниками. Примером является полузабы-
тая в России, но имевшая сильный европейский 
резонанс идея С. С. Уварова о необходимости 
перемещения геополитических интересов Рос-
сии в Азию, что явилось, по сути дела, первым 
выражением того варианта русского консерва-
тизма, который стал известен в ХХ в. под име-
нем евразийства.

Данные идеи были поддержаны известным 
французским консерватором Жозефом де Ме-
стром и великим немецким писателем и мысли-
телем Гёте. Это подтверждает ту мысль, что есте-
ственными союзниками православной цивилиза-
ции на Западе являются консерваторы и сторон-
ники сохранения традиций, традиционалисты. 
Их число возрастает по мере того, как в начале 
XXI столетия Россия стала постепенно возвра-
щаться на путь цивилизационного развития, ос-
нованного на собственных ценностях и традици-
ях. В «Проекте Азиатской Академии» и в других 
своих программных заявлениях Уваров высту-
пал не просто как поклонник мудрости Восто-
ка, его древностей и ценностей, но как русский 
консерватор-геополитик, считающий то, что впо-
следствии евразийцы назвали «Исходом к Восто-
ку», — движением в сторону коренных и ничем 
не заменимых национальных интересов России: 
«Россия, граничащая с Азией и владеющая всей 
северной частью этого континента, разделяет 
с другими державами нравственный интерес, 
руководимый ими в их благородных предприя-
тиях, но, кроме того, у нее имеется еще и интерес 
политический, столь очевидный и неоспоримый, 
что одного беглого взгляда на карту достаточно, 
чтобы в нем убедиться. Россия, можно сказать, 
лежит на Азии. Почти со всеми восточными на-

родами она имеет общую сухопутную границу 
гигантской протяженности. Поэтому с трудом 
можно поверить в то, что из всех европейских 
стран именно в России меньше всего уделяют 
внимания изучению Азии. Достаточно самых 
элементарных политических понятий, чтобы 
оценить преимущества, которые Россия могла бы 
извлечь из серьезных занятий Азией. Россия, 
имеющая столь тесные отношения с Турцией, 
Китаем, Персией, Грузией, смогла бы не только 
содействовать в огромной степени общему про-
грессу просвещения, но еще и удовлетворить 
свои наиболее дорогостоящие потребности. Ни-
когда еще государственные соображения не были 
в таком согласии с великими видами нравствен-
ной цивилизации»4.

В постсоветский период явственно обнару-
жилась сущностная несовместимость ключевых 
ценностей русской православной цивилизации 
и либеральных западных ценностей эпохи по-
стмодерна. В либеральных российских кругах, 
напротив, утвердилась концепция так называ-
емой «догоняющей модернизации», а по своей 
сути — вестернизации-западнизации, которая 
распространилась у нас еще в период перестрой-
ки и до сих пор остается в ходу у либералов-за-
падников. В основе идеологии вестернизации — 
неверие в созидательный потенциал собствен-
ной цивилизации и полное непонимание того, 
что Россия на самом деле имеет все необходимое 
для практически безграничного хозяйственно-
го роста.

Слова Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла о том, что необходимо «Растабуиро-
вать понятие «русская национальная организа-
ция» в глазах государственных деятелей» обра-
щены не только к воцерковленным, но и к свет-
ским русским людям, ко всем, кого волнует про-
шлое и будущее нашей страны, русской нации, 
и шире — судьба человека в современном мире. 
Патриарх в целом ряде выступлений указывает 
на то, что игнорирование интересов и позиций 
русского большинства выгодно лишь разруши-
телям России, ведущим целенаправленную де-
ятельность по «столкновению лбами этносов 
и религий». Патриарх указывает на необходи-

4 Уваров С. С. Проект Азиатской академии// Сергей 
Семенович Уваров. Избранные труды. Сост., авто-
ры вступ. Статьи и комментарии: В. И. Парсамов, 
С. В. Удалов. Переводы В. С. Парсамова. М., 2010. С. 
68 – 69.
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мость неповторения ошибок со стороны госу-
дарства, когда «в течение долгого времени на лю-
бые инициативы по объединению русских было 
наложено табу»5.

Благодаря солидарной поддержке русского 
народа в советский период произошло формиро-
вание многих наций и национальных автономий. 
Но на фоне интеграционных процессов внутри 
национальных культур других народов России 
среди русского населения, напротив, наблюда-
ется дезынтеграция на региональном и област-
ническом уровнях. В качестве примера Патри-
арх указывает на немалое количество граждан, 
идентифицировавших в ходе переписи 2010 года 
свою национальность не как русскую, а как «си-
бирскую» или «казацкую». Однако миф о «гете-
рогенности русского народа» не имеет под собой 
никаких оснований и является злонамеренной 
фальсификацией, ибо «По степени религиозно-
го и языкового единства регионов, по близости 
культурных матриц русские не имеют анало-
гов среди крупных наций планеты»6. Важней-
шим фактором, цементирующим «русскую мо-
нолитность», является то, что в русском нацио-
нальном самосознании исключительное место 
занимает связь личности с государством: «Эт-
ническая идентичность русских в большей сте-
пени, чем у любых других народов, сопряжена 
с идентичностью государственной, с российским 
патриотизмом и верностью государственному 
центру»7. Отсюда Патриарх указывает на особую 
важность развития национальных обществен-
ных организаций, основанных на традицион-
ной для русских лояльности к своему государ-
ству. Такой организацией является Всемирный 
Русский Народный Собор, влияние которого 
утверждалось через преодоление сопротивле-
ния внутренней русофобии, обвинявшей Со-
бор в национализме и черносотенстве и накла-
дывавшей табу на «любые инициативы по объ-
единению русских». В действительности Собор 
не ставил перед собой никаких иных целей, кро-
ме обеспечения единства и взаимопонимания 
внутри русского народа, между русским наро-

5 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Семь слов 
о русском мире. / сост. А. В. Щипков. М.: Всемирный 
русский народный собор, 2015. С. 58

6 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Семь слов 
о русском мире. / сост. А. В. Щипков. М.: Всемирный 
русский народный собор, 2015. С. 57.

7 Там же.

дом и государством и между русским народом 
и другими народами России. Вот почему «Не-
обходимо как можно быстрее растабуировать 
понятие «русская национальная организация 
в глазах государственных деятелей»8. Патриарх 
указывает также на то, что «Необходимо открыть 
русские культурные центры, которые станут оча-
гами созидательного национального сознания, 
проводниками традиции российского единства, 
средоточием государственно мыслящих обще-
ственных сил»9.

Эти и другие идеи патриарха о русской на-
ции заслуживают, несомненно, глубокого изу-
чения для выработки национальной идеологии 
для России в XXI веке. Особое значение эти идеи 
имеют для сферы образования, которая долж-
на быть «очагом созидательного национального 
сознания», способствующего созданию в обще-
стве атмосферы национальной беседы. Необхо-
дим поворот общественного внимания к рус-
скому вопросу, в духе, свободном от обвинений 
в распространении угрозы «русского национа-
лизма». По канонам советской идеологии наци-
онализм считался тягчайшим идеологическим 
грехом, отклонением от «пролетарского» и «со-
циалистического» интернационализма в сторо-
ну «буржуазного национализма», который под-
лежал «строгому остракизму». Но на деле этот 
остракизм, как оказалось, был вовсе не «стро-
гим», а «ласковым», он нисколько не мешал вы-
работке националистических этнократических 
идеологий, имевшихся во всех национальных 
республиках СССР (кроме РСФСР). К чему при-
вело «табу» на русский национализм с одновре-
менным подспудным пестованием этнического 
антирусского национализма, хорошо известно 
на примере гражданских войн на территории 
бывшего СССР. Вот почему внимание к русскому 
вопросу и проблематике национально-государ-
ственной идеологии уже в постсоветский период 
становится вопросом национальной безопасно-
сти, требующим своего отражения в преподава-
нии и патриотическом воспитании учащихся 
как средней, так и высшей школы.

8 Там же. С. 58
9 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Семь слов 

о русском мире. / сост. А. В. Щипков. М.: Всемирный 
русский народный собор, 2015. С. 58.
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целью освоения которых становится оказание 
медицинских услуг как способа удовлетворе-
ния сословных финансовых нужд на основе ис-
пользования реальности болезненности челове-
ка, как потребителя этих услуг. Является ли эта 
тенденция тотальной? Пока еще нет. На пути 
этой тенденции еще стоит гуманитарное знание, 
объем часов на изучение которого безжалостно 
сокращается с каждым годом.

Особое место среди гуманитарных дисци-
плин в высшей медицинской школе занимает 
дисциплина, которая только в медицинских уни-
верситетах преподается и изучается. Это профес-
сиональная биомедицинская этика. Ее основной 
вопрос — «Каким должен быть врач, чтобы быть 
врачом?» В предметное поле дисциплины вклю-
чены этические кодексы профессиональной эти-
ки, как выражение исторического и ментального 
единства ценностей врачебного сообщества. Это 
единство уникально, так как оно основано на аб-
солютности этих ценностей; эта абсолютность 

На протяжении длительной истории евро-
пейской цивилизации христианская вера и ее 
моральные ценности являлись той интеллек-
туальной средой, в которой люди с ранних лет 
молились, учились, трудились. Первые европей-
ские университеты основывались на менталь-
ном единстве образования на трех своих базо-
вых факультетах — богословском, медицинском 
и юридическом. В прежние годы студенты меди-
ки заканчивали университеты и академии и, во-
оруженные верой, трудились на благо ближнего 
по завету Божьему. В наше время ситуация ме-
няется. Культура и образование, все более меня-
ют содержание и смысл «культа» и «образа», т. е. 
традиционную основу образа мыслей и образа 
жизни человека. Ментальное единство коллек-
тивного и индивидуального сознания распада-
ется, устойчивая совокупность установок и цен-
ностей личности и общества утрачивается. Наши 
медицинские университеты сегодня — это шко-
лы изучения естественнонаучных дисциплин, 
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заключается в признании этих ценностей врачеб-
ными сообществами в течение 25 веков на про-
тяжении всех исторических периодов развития 
медицины в пространстве европейской циви-
лизации: античной, христианской, нововремен-
ной и современной. Достаточно лишь упомянуть 
о до сих пор непреходящем значении «Клятвы 
врача» Гиппократа.1

На чем же основано это признание? Во-пер-
вых, на непротиворечивом единстве мораль-
ных правил врачебной этики и религиозных 
моральных принципов. И во-вторых, на мно-
говековом врачебном опыте, подтверждающем 
их истинность и эффективность. Эти принципы 
и составляют содержание медицинской этики, 
как логически целостной системы знания, не-
смотря на различие исторических этапов их су-
ществования2.

Соответствуя истории и логике развития 
биомедицинской этики, она включает четыре 
основные исторические модели. Понятие 
«модель» фиксирует на только исторический 
период, но и определенное этическое содержание. 
К ним относятся: «модель Гиппократа» (V – I вв 
до н. э.), «модель Парацельса-Войно-Ясенецкого» 
(I – XIX вв), «деонтология» (XIX – XX вв) 
и «биоэтика» (XX – XXI вв).

Но именно сегодня, на современном этапе 
развития, в  медицинской этике начинают 

1 И. В. Силуянова. Биомедицинская этика. Учебник 
и практикум для вузов. М. Юрайт, 2016, усл. п. л. 24,18. 
С. 33 – 43.

2 Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека 
(UNESCO, 2005), к этим принципам относит:

• Принцип человеческого достоинства и прав человека
• Принцип соотношения блага и вреда
• Принцип самостоятельности и индивидуальной от-

ветственности
• Принцип согласия
• Принцип согласия для лиц, не обладающих право-

способностью давать согласие
• Принцип признания уязвимости человека и уваже-

ния неприкосновенности личности
• Принцип неприкосновенности частной жизни и кон-

фиденциальности
• Принцип равенства, справедливости и равноправия
• Принцип недопущения дискриминации и стигма-

тизации
• Принцип уважения культурного разнообразия и плю-

рализма
• Принцип солидарности и сотрудничества
• Принцип социальной ответственности и здоровья
• Принцип совместного использования благ
• Принцип защиты будущих поколений
• Принцип защиты окружающей среды, биосферы 

и биоразнообразия

происходить метаморфозы. Именно сейчас 
формируется выход из  этой многовековой 
и выверенной традиции. Биоэтика раскалывается 
на  консервативную форму, т. е. знание, 
опирающееся на традицию при решении новых 
проблем современной медицинской практики 
и на либеральную биоэтику, опирающуюся 
на осознанный выход из традиции.

Насколько оправдан этот выход из традиции? 
Чем  он мотивируется? Он определяется 
необходимостью оправдания тех новых 
технологий, которые сами создавались на основе 
отрицания традиционных моральных ценностей. 
Как, какими способами осуществляется 
это опра вда ние? Оно ос у ществл яется 
с помощью изобретения новых прав человека 
и их законодательного утверждения.

К ним относятся «репродуктивные права», 
«сексуальные права», «права на достойную 
смерть» и т. п.

Первым шагом в отступлении от мораль-
но-этических законов было снятие законода-
тельных запретов с производства искусственного 
прерывания беременности. 18 ноября 1920 года 
в России вступает в силу Постановление Нар-
комздрава и Наркомюста, которое легализует 
искусственный аборт, т. е. происходит полное 
освобождение женщин и врачей от уголовной от-
ветственности за попрание моральной заповеди 
«не убий». В середине ХХ века принципиальное 
изменение юридического статуса и нравствен-
ных оценок медицинских абортов происходит 
и в государствах Европы и США. Производство 
аборта становится новым правом женщины рас-
поряжаться своим телом и правом врача удовлет-
ворять это право. Обслуживание нового права 
оказывается финансово выгодным для сосло-
вия гинекологов. Так, в России финансирование 
родов и беременности — это 12 – 25 % от общей 
оплаты их труда, охраны здоровья матери и ре-
бенка — 15 – 25 %, манипуляции для использо-
вания контрацепции — 24 – 40 %, производство 
абортов — 10 – 30 %. Суммарно гинекологи зара-
батывают на «жизни» 27 – 50 %, а на «смерти» — 
35 – 70 % от общего объема их работы.

Вторым шагом «движения от традиции» яв-
ляется разработка и внедрение контрацептив-
ных препаратов. Это было связано с очевид-
ной вредностью абортов для здоровья женщин, 
с комплексом постабортных осложнений, вклю-
чая бесплодие. Известно, что вплоть до XX века 
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под влиянием отрицательного отношения к кон-
трацепции, как нарушающей библейскую запо-
ведь «плодитесь и размножайтесь», разработ-
ка способов и применение контрацепции даже 
не рассматривались как форма медицинской де-
ятельности. Но именно в начале ХХ века начи-
нают активно разрабатываться и применяться 
методы предотвращения беременности механи-
ческими, химическими, хирургическими, фар-
макологическими и др. противозачаточными 
средствами и способами.

Непосредственно с этими медицинскими ма-
нипуляциями, вышедшими за пределы мораль-
но-этической традиции, связана сексуальная ре-
волюция. Американский основатель и шеф-ре-
дактор журнала «Плейбой» («Playboy») Х. Хефнер 
утверждал, что именно применение контрацеп-
ции и легализация абортов были причиной сек-
суальной революции ХХ века. Сегодня уже мож-
но говорить о ее реальных последствиях.

Это — раннее начало половой жизни, уве-
личение числа половых партнеров, рост числа 
разводов, легализация гомосексуализма, нарас-
тающая эпидемия СПИДа, изматывающая без-
духовность и распространение венерических 
заболеваний. Сегодня к таким традиционным 
или «классическим» заболеваниям, как гонорея, 
сифилис, донованоз, венерический лимфограну-
лематоз, мягкий шанкр, присоединились и «ин-
фекции второго поколения». Их распростране-
ние приводит к статистике, по которой инфек-
ции, передающиеся половым путем (ИППП), вхо-
дят в число 5 основных категорий заболеваний, 
в связи с которыми взрослые люди обращаются 
за медицинской помощью. Растет и статистика 
вторичных осложнений таких заболеваний, сре-
ди которых — мужское и женское бесплодие.

Потребность преодолеть массовое бесплодие 
стимулировало развитие научных разработок 
по преодолению бесплодия. Возникают и с каж-
дым годом совершенствуются методики экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО) и других 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ). Но и это удивительное прогрессивное до-
стижение оборачивается целым рядом отрица-
тельных последствий. Среди них:
• попрание прав ребенка иметь отца или мать 

в случае использования ЭКО людьми, не со-
стоящими в браке;

• уничтожение «лишних» эмбрионов человека, 
как стандартное необходимое условие ЭКО;

• разрушение традиционной семьи и прямая 
поддержка нетрадиционных (гомосексуаль-
ных) семейных отношений;

• донорство половых клеток, как элемент ЭКО 
при определенных условиях и купля-прода-
жа донорских половых клеток;

• программирование сиротства в случаях от-
каза от ЭКО-детей по

• состоянию их здоровья;
• причинение вреда здоровью женщин и небла-

гополучное состояние здоровья и развития 
детей, рожденных с использованием ВРТ.

• Неизбежным методом ЭКО становится сур-
рогатное материнство (СМ). Суррогатное 
материнство — это явление с неизбежно 
отрицательными последствиями для всех 
участвующих в данной сделке: и для сурро-
гатной матери, и для ребёнка, и для потен-
циальных родителей, и для морально-нрав-
ственного состояния общества в целом.

• Можно ли избежать негативных последствий 
СМ для ребенка, получающего генетическое 
наследие от двух лиц и вместе с тем кровь, 
питание, жизненное внутриматочное обе-
спечение от третьего лица — суррогатной 
матери?
Применение суррогатного материнства 

в разных формах нарушает кровнородственные 
связи: бабушка, тетя и т. д. в то же время может 
быть мамой, давно умерший человек — отцом 
и т. п. С помощью суррогатного материнства от-
цами становятся лица гомосексуальной ориен-
тации. Их право на семью и право иметь детей 
легализовано в Европе и США именно на осно-
вании методов искусственного оплодотворения 
и суррогатного материнства. Эти новые права 
становятся мощным фактором, разрушающим 
традиционные семейные отношения.

Наше законодательство превращает сур-
рогатное материнство в выгодную коммерче-
скую сделку. Заключаемый возмездный договор 
включает не только оплату биологической спо-
собности к деторождению суррогатной мате-
ри, но и «цену» ребенка. Суррогатное материн-
ство, как метод, сопровождающий ЭКО, является 
превращенной формой проституции и торгов-
ли людьми.

Цепная реакция достижений продолжается. 
Технология ЭКО становится базовым основани-
ем возможностей для генетического «улучше-
ния» человека. «Благие идеи» редактирования 
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генома человека связаны с возможными перспек-
тивами не только преодоления наследственных 
заболеваний, но и с возможностями заказа, вы-
бора способностей будущего человека. Еще мно-
гое находится в проекте, но в России уже соз-
даны технологические условия редактирования 
генома человека: создаются научные лаборато-
рии и центры, совершенствуются генетические 
технологии, идет подготовка кадров. Но впере-
ди реальных технологий — базовая идеология 
прав человека с требованиями удовлетворения 
прав на здоровье и прав на выбор свойств и спо-
собностей человека. С сомнением мы относимся 
к тому, что будут услышаны аргументы «против» 
редактирования генома. К их числу относится:
• недопустимость уничтожения огромного 

числа человеческих эмбрионов как экспе-
риментальный материал для отработок ме-
тодик редактирования генома человека;

• неизученность последствий внедрения в ге-
ном и всего диапазона рисков «редактиро-
вания»;

• опасности нарушения естественных законов 
человеческой природы;

• возрождение «духа» нацистской медицины 
с ее евгеническими принципами и права-
ми на массовые эксперименты над челове-
ческой жизнью как преступление против 
человечества;

• уничижение достоинства человека;
• отсутствие правовой защиты от феномена 

«двух сторон медали» научного прогресса — 
благих надежд и их реальной контрпродук-
тивности.

• Базовое ЭКО — основа генетических проек-
тов улучшения человека. Но ещё более базо-
вое основание всевозможных реконструкций 
человека и общества — впереди. Это — со-
здание искусственной матки.
Прогресс не стоит на месте. Сегодня в мире 

среди биотехнологических лабораторий развер-
нулась настоящая гонка по созданию искусствен-
ной матки. Ученым удалось создать прототип 
женского лона, полученный из клеток, взятых 
из организма женщин. Эмбрионы успешно при-
живаются, прикрепляясь к стенкам лаборатор-
ных маток, и начинают активно развиваться. 
Ученые называют свою разработку «биосумка» 
(biobag). Проекты технологий искусственно-
го выращивания людей есть и у американцев, 
и у корейцев, и у европейцев. Революционным 

признан и эксперимент японского профессора 
Есинори Кувабары: он создал искусственную 
матку и сумел вырастить в ней козленка. Боль-
шинство ученых мира полагает, что искусствен-
ная матка появится, причем в течение ближай-
ших двух-трех лет.

К благим задачам данных исследований от-
носят возможность с помощью новых технологий 
иметь собственных детей всем женщинам, стра-
дающим дефектом матки или ее недоразвитием. 
Искусственная матка поможет решить ряд ме-
дицинских проблем, например, проблему преж-
девременных родов недоношенных детей. Что же 
относится к этическим проблемам, ко второй 
стороне медали прогресса, к контрпродуктив-
ности и регрессивности подобных технологий?

Общество должно неизбежно столкнуться 
с явлением, когда само воспроизводство человека 
в искусственных условиях станет просто техно-
логией и бизнесом. Это базисное бизнес-основа-
ние для того, чтобы дети из «биосумки» произ-
водились и не только в штучных количествах, 
но и серийно. Неизбежно возникает идея о созда-
нии нового — «искусственного» — человечества, 
для воспроизводства которого уже будет не нуж-
на традиционная семья и человек-родитель.

За форматом преодоления естественного 
процесса беременности маячит появление 
в мире репликантов-андроидов — людей, во-
обще не имеющих биологических матерей. Пре-
одоление материнства чревато максимальным 
расчеловечеванием личности. Материнство есть 
«геном» морали, отвечающий за сохранение че-
ловечности в человеческих отношениях. Жерт-
венная материнская любовь лежит в основе мира 
гармонии человеческих отношений. Искусствен-
ная матка — максимально эффективный катали-
затор аморализма и новых стандартов поведения.

Отрицание морально-этических границ соз-
дания и применения биомедицинских техноло-
гий, изобретение новых прав и их утверждение 
действующим законодательством закрепляет 
тенденцию отрицания моральной реальности 
человеческой культуры, усиливает стремление 
установить иной и новый прогрессивный (анти-
христианский) уклад бытия, навязать иной (ан-
тихристианский) строй и образ жизни, создавая 
и опираясь на новое правоохранительное зако-
нодательство. Всё происходит почти буквально 
по евангельскому завету: «Жало же смерти — 
грех, а сила греха — закон» (1Кор. 16, 56).
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Работа современного врача-исследователя 
и практического врача постоянно сопровожда-
ется морально-этическими вопросами. Действи-
тельно, должны ли существовать ограничения 
для исследований на человеке, например, в об-
ласти зарождения жизни и умирания человека? 
Может ли быть установлен социальный кон-
троль за деятельностью врача? Что должно быть 
«первичным» для врача-исследователя и вра-
ча-практика — интересы науки или ценность 
и достоинство индивидуальной человеческой 
жизни?

Все это — фундаментальные вопросы со-
временной формы медицинской этики — био-
этики, которая существует и в ближайшем бу-
дущем будет существовать в консервативной 
и либеральной формах. В России либеральные 
формы биоэтического знания сконцентрированы 
в правовом поле, представлены в законодатель-
стве, игнорирующем необходимость соблюдения 
моральных норм.

Консервативная биоэтика ориентирована 
на принципы традиционной морали, на кото-
рую опирались и реализовывали в своей жизни 
и в профессиональной этике такие ее теоретики 
и практики, как М. Мудров, Н. Пирогов, Ф. Гааз, 
В. Вересаев, В. Войно-Ясенецкий, Е. Боткин.

Будущее отечественной медицины в значи-
тельной степени будет связано с тем, как будет 
преподаваться биоэтика в медицинских школах, 
как будет проходить диалог, строиться противо-
стояние и поиск компромиссов между традици-
ями и инновациями. Возможно ли будет остано-
вить цепную реакцию новых открытий и прав, 
продвижение которых порождает регрессивные 
последствия, которые проявляются в ухудшении 
здоровья людей, в падении духовности и нрав-
ственной культуры.
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Аннотация
В статье проводится идея необходимости строгого различения стратегий брендинга 

в разных областях — культуре, экономике, геоприродной сфере и территориальных обра-
зованиях. Обосновывается невозможность введения общего понятия бренда. Приводятся 
основные шаги культурного брендирования. Предлагается авторский подход к понятию 
(этно) культурного бренда. Выявляются цели, задачи, субъект и объект процесса культур-
ного брендинга, а также подробно рассматриваются вводимые автором основные харак-
теристики культурного бренда.

Ключевые слова
Культурный бренд, культурный брендинг, стратегии брендинга, этнокультурное брен-
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делению сущности бренда вообще»2. Многие ав-
торы предлагают свои определения брендов, свя-
зывая с разными его характеристиками и задача-
ми. Именно задачи и цели определяют и понятие 
бренда, и процедуру брендирования. Дать общее 
определение бренда вообще, в принципе, невоз-

2 Важенина И. С. О сущности бренда территории [Элек-
тронный ресурс] // Экономика региона 2011. № 3. С. 
18 – 22., С. 19. URL: http://economyofregion.ru / Data / I
ssues / ER2011 / September_2011 / ERSeptember2011_18_
23. pdf.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ

В современных исследованиях нет единого 
понимания бренда и брендинга. «В литературе 
по имиджелогии, культурологии и, наконец, мар-
кетингу до сих пор нет единого мнения по опре-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения государ-
ственного задания Южного филиала ФГБНИУ «Рос-
сийский научно-исследовательский институт куль-
турного и природного наследия имени Д. С. Лихаче-
ва» по теме 3.2 «Научно-методическое обоснование 
этнокультурного брендирования территорий».
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можно и не нужно, если мы не хотим смешивать 
разные задачи и цели в разных видах деятель-
ности человеческого общества. Бренды в сферах 
экономики и культуры всегда принципиально 
будут пониматься иначе.

Можно выделить три фундаментально раз-
ные сферы, в которых брендирование осущест-
вляется с разными целями и задачами: эконо-
мическая сфера товаров и услуг (производство 
культурных потребительских продуктов вклю-
чено в эту сферу), культура (вне коммерческой 
стороны своего функционирования), геопри-
родные особенности и объекты. Территории, 
озабоченные развитием региональных терри-
ториальных брендов, особенно после появле-
ния «Концепции продвижения национального 
и региональных брендов товаров и услуг отече-
ственного производства на 2007 – 2008 годы», 
не могут рассматриваться как принципиально 
иное пространство для брендинга, поскольку 
они являют собой объединение имеющихся ре-
сурсов — экономических, историко-культурных, 
геоприродных. И именно гармоничное сочетание 
этих ресурсов с их особенностями и определяет 
особенности брендинга территории. Определе-
ние бренда во всех этих областях будет принци-
пиально разным из-за различия задач брендинга, 
субъектов и объектов этого процесса.

Попытка дать общее определение бренда не-
избежно приведет к неправомерному расши-
рению понятия одной сферы на все остальные. 
Для дачи общего определения бренда территории 
сначала необходимо разобраться в особенностях 
брендирования в каждой вышеуказанной сфере 
и выработать основу для гармоничного сочета-
ния разных стратегий брендирования на дан-
ной территории.

Прежде чем дать определение бренда в той 
или иной сфере, нужно определить задачи, цели, 
субъекты и объекты этого процесса. Исходя 
из этого выделить основные характеристики 
бренда. И уж после этого пытаться конструиро-
вать общее определение бренда в данной сфере.

Целью брендинга в культуре является сама 
культура с ее системами идентичности, ценно-
стей, норм и идеалов, а также формирование 
человека в соответствие с ними. И субъектом, 
и объектом этого процесса является сам человек, 
само общество. Сами же брендируемые культур-
ные феномены играют роль помощника и по-
средника в этом процессе, чтобы сделать челове-

ка, его духовный, эстетический, идеальный мир, 
для самого же человека объектом собственного 
внимания. В сфере экономики субъектом высту-
пает коммерческая компания, объектом товар 
или услуга, а человек-клиент выступает лишь ис-
пользуемым средством для продвижения брен-
да на основе коммерческих продаж. Уже исхо-
дя из этого понимания невозможно дать общее 

• Поиск кандидатов на статус брен-
да во всем объеме культурного на-
следия.

• Первичное выявление широкой 
группы объектов-претендентов.

• Создание для них первичных усло-
вий развития.

• Постепенное сужение объема пре-
тендентов;

• Дальнейшая иерархизация выде-
ленных феноменов с брендовым по-
тенциалом на основе степени охвата 
аудитории.

• Окончательное определение и за-
крепление выбора.

• Система поддержки,сохранения, 
развития, окончательного форми-
рования культурных брендов тер-
ритории.

• Возможный ребрендинг как отдель-
ных брендов, так и с пересмотром 
всей сложившейся иерархической 
системы брендов территории.

Таблица 1. Последовательность стадий 
геокультурного брендинга 

и ребрендинга территорий
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определение бренда в сферах экономики и куль-
туры. И развитие территории не то же самое, 
что развитие экономики с их инвестиционными 
и количественными показателями. К сожалению, 
коммерческий подход совершенно затмил куль-
туру в деле территориального развития3.

Процедура брендирования в культурной 
сфере заключена в ряде последовательных ша-
гов: поиск кандидатов на статус бренда во всем 
объеме культурного наследия, первичное выяв-
ление широкой группы объектов-претендентов, 
создание для них первичных условий развития, 
постепенное сужение количества претендентов, 
дальнейшая иерархизация отобранных феноме-
нов с брендовым потенциалом на основе степе-
ни охвата аудитории, окончательное определе-
ние и закрепление выбора, система поддержки, 
сохранения, развития, окончательного форми-
рования культурных брендов территории, от-
крытая перспектива дальнейшего возможного 
ребрендинга с пересмотром сложившейся ие-
рархической системы брендов.

Ребрендинг трактуется здесь в свете приня-
тия более подвижной и более объемной систе-
мы культурных брендов не как только сохране-
ние прежнего бренда с произведением над ним 
операций репозиционирования и рестайлинга 
(М. Р. Арпентьева), а именно как гораздо более 
возможный и более перспективный пересмотр 
всей системы иерархии брендов, сложившейся 
прежде в данной культурной среде.

Напомним, что репозиционирование брен-
да определяется М. Р. Арпентьевой как «измене-
ние его основных характеристик и закрепление 
их в сознании целевых аудиторий», а рестайлинг 
(редизайн) как «изменение внешних атрибутов 
в соответствии с новым позиционированием 
и новыми характеристиками бренда». «При этом 
ребрендинг — это не ликвидация старого брен-
да и создание нового, а его эволюция, при кото-
рой часть прежних компонентов сохраняется 
и включается в идеологию обновленного брен-
да»4. Такая позиция исходит из активно продви-

3 См. Гуцалов А. А. Культурный бренд и брендинг тер-
риторий // Культурное наследие России. 2018. № 3. С. 
86 – 91.

4 Арпентьева М. Р. Теоретико-методологические про-
блемы ребрендинга территории // Брендинг малых 
и средних городов России: опыт, проблемы, перспек-
тивы. Материалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции. Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2015. С. 3 – 7, С. 3.

гаемой точки зрения, что на данной территории 
должен быть некий главный бренд. Это, на мой 
взгляд, на этапе формирования политики брен-
дирования является ошибочной стратегией. За-
частую и возникает необходимость ребрендин-
га из-за истощенности брендового потенциала 
культурного феномена, в этом случае нужно вы-
брать других кандидатов на эту роль.

Каждый этап включает в себя наблюдение, 
сравнительный анализ, обоснованный вывод. 
Это очень краткий и схематический эскиз слож-
ного процесса культурного брендинга.

Одним из главных требований и отличи-
тельных черт собственного культурного брен-
динга (этно) культурных явлений является кор-
рекция в системе целеполагания. Акцент сме-
щается не на более удачную представленность 
данной территории (подобно товару коммерче-
ской организации), а на более глубокую и адек-
ватную внутренним смыслам представленность 
самой культуры через брендируемый феномен. 
Брендирование здесь будет означать всю систему 
приемов, механизмов более активного привлече-
ния внимания к выбранному явлению и транс-
лируемым им смыслам, используя все возмож-
ности культурной политической работы. «Эт-
нокультурный брендинг нами рассматривается 
как вид культурного брендинга, построенный 
на этнокультурных образах и идентичности»5.

В такой работе следует принципиально отой-
ти от стремления к сугубо региональным выго-
дам, принципиально отказаться от идеи конку-
ренции. Культурное брендирование является 
общегосударственным ответственным делом, 
направленным на фундаментальные для обще-
национального сообщества смыслы, цели и за-
дачи: формирование соответствующей системы 
идентичности, идеалов, ценностей, норм, само-
восприятия, оценки общественных событий, 
задание основополагающих точек зрения и т. д.. 
Поэтому ни о какой конкуренции между реги-
онами при таком подходе не может идти речь. 
Это общая работа, направленная на общие зада-
чи и цели, в далеком идеале охватывающие весь 
мир, а не только нашу страну. Политика брен-
дирования при неправильном (конкурентном) 

5 Горлова И. И., Бычкова О. И., Костина Н. А. Этнокуль-
турный брендинг территории как ресурс влияния 
региональной культурной политики // Культурное 
наследие России. 2018. № 3. С. 81 – 85, С. 84.



Методология и методы исследования культурных процессов 

40

подходе может лишь усилить дезинтеграцион-
ные процессы в стране и мире.

А теперь мы обратимся к понятию бренда 
и его основным качествам (характеристикам).

Для лучшего разъяснения выше вводимого 
нового положения нужно определить отличи-
тельные черты самого культурного бренда. Вы-
деляются следующие принципиальные характе-
ристики культурного бренда: объектность (пер-
сонализированность), уникальность, экстерри-
ториальность, комплексность (структурность), 
системность, иерархичность, мобильность, от-
крытость, объемность, сакральность (смысловая 
значимость для любого человека), разноплано-
вость, постепенность, взаимосвязанность (вза-
имодополняемость), объективность, привлека-
тельность, сила единения.

Рассмотрим более подробно данные харак-
теристики:
1. Объектность, персонализированность под-
черкивают индивидуальный характер бренда. 
Культурный бренд всегда объектен, связан с кон-
кретным явлением, событием, памятником, ме-
стом. Имеющаяся тенденция представить наи-
более общие характеристики региона или города 
как бренды должна быть преодолена, поскольку 
не приведет к ожидаемым результатам. Общие 
характеристики могут лишь подчеркивать над-
лежащие условия для продвижения бренда. Ро-
мантичность Франции, экспрессивность Испа-
нии, размеренная медитативность Китая, особая 
духовность и религиозность Индии — это всего 
лишь сознательно формируемые у людей характе-
ристики общей атмосферы стран, в которых уже 

Таблица 2. Основные характеристики культурного бренда территории
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в этом свете акцентируется внимание на брен-
дируемых объектах. Без конкретных привязок 
к определенным брендовым «местам силы», об-
щие нагнетаемые разнообразными способами 
настроения так и останутся невостребованными.
2. Уникальность бренда заключена в необхо-
димости выбора неповторимого или очень ред-
ко встречающегося на других территориях куль-
турного феномена, наиболее удачно и уникально 
транслирующего общие объединяющие смыслы. 
Если мы наблюдаем повтор, то это снижает при-
влекательность места с его системой брендов. 
Уникальность бренда и системы подчиненных 
брендов культуры выражает неповторимый ха-
рактер не только данного места, но и придает та-
кой же исключительный характер и всем, кто так 
или иначе соприкоснулся с данными феномена-
ми и был на данной территории.

Например, люди, посетившие Мекку, совер-
шившие священный хадж в надлежащее время 
по надлежащим правилам, даже вносят изме-
нение в свое имя, добавляя это примечатель-
ное дополнение «хаджи» (или «гаджи») как по-
четную метку совершивших святое паломниче-
ство. То же происходит и с посещением святых 
мест в других религиозных традициях. Это свой-
ственно и внерелигиозным местам, выделенным 
в представлении людей своим особым статусом, 
труднодоступностью и т. д. Посещения таких 
мест повышают и собственную самооценку лю-
дей, и эти места и объекты будут более привле-
кательными и желанными для других. За всей 
этой внешней стороной уникальности есть и вну-
тренняя сторона.

Уникальность состоит не только во внеш-
нем отличии от других, но и в уникальном ха-
рактере смысла каждого культурного феномена, 
уникальном характере воздействии на людей, 
формирование у них особого настроения, ин-
тересов, внимания, стремления.
3. Экстерриториальность бренда заключена 
в признании необходимости учитывания брен-
довых особенностей других территорий (стра-
ны и других государств), культурных запросов 
их жителей, постановку в контекст более широ-
кий, нежели конкретный интерес данного реги-
она вне связи с другими регионами. Эта характе-
ристика отвечает задаче нейтрализации устано-
вившейся тенденции заниматься региональны-
ми брендами территории вне какой-либо связи 
с соседними территориями, со своей страной 

и миром. Регион, конкретная территория всегда 
часть некоей общей территории с общими тра-
дициями и историей. Интерес регионального 
бренда не может быть рассматриваем отдельно 
от интереса других территориальных брендов.

Чем больше таких взаимных экстерритори-
альных связей, отсылок, тем богаче и объемней 
представляются бренды. Культура в брендовом 
взгляде на нее не должна лишиться своей цель-
ности и единства.
4. Комплексность, структурность бренда. 
Бренд — не только некий конкретный объект, 
но и органично связанные с ним элементы обще-
го комплекса объектов, в рамках которого дан-
ный уникальный объект выделен в качестве цен-
трального в виде собственно бренда. Структур-
ность бренда выделяется как характеристика его 
внутренней организации, благодаря которой он 
обретает силы стать брендом.

Например, культурный бренд Волгограда 
скульптура «Родина-Мать» является компози-
ционным центром более объемного памятни-
ка-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», 
расположенном на Мамаевом кургане. Внутрен-
няя структура включает в этот объект и боль-
шое количество смыслов, связанных с ролью 
сражения за Сталинград в годы Великой Отече-
ственной войны, глубокой означенностью сим-
волов Родины-Матери в жизни каждого чело-
века (не только гражданина России или СССР), 
матери, родной земли, храбрости, беззаветного 
и бескорыстного самопожертвования.

Внутренняя структурность бренда имеет 
внешнюю сторону, проявленную в неразрывной 
связи центрального бренда с другими объекта-
ми, историческими событиями, судьбами людей, 
и сугубо внутреннюю идеальную часть глубоких 
смыслов, не оставляющих равнодушными своих 
посетителей из любых регионов и стран. Если та-
кая связь не выявляется, то данный бренд оста-
вит равнодушным любого человека.
5. Системность бренда призвана учитывать 
дополняющие, играющие роль второстепенных 
бренды данной и иных территорий. Бренд ни-
когда не один, он всегда находится в сложной 
системе других брендов, пусть и менее значимых 
в данное историческое время, но играющих по-
лезную роль дополнения, уточнения, расширения 
смысла основного бренда. Любой культурный 
феномен обладает в той или иной мере брендо-
вым потенциалом, который в свое время может 
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выйти на приоритетные позиции в структуре 
общественного внимания.
6. Иерархичность системы брендов означает 
принципиальный отказ от идеи признания глав-
ного бренда места в качестве единственного. Ие-
рархичность брендов по степени и широте их зна-
чимости — существенная характеристика бренда 
территории. Есть бренды разного уровня: мест-
ные (сугубо локальные, значимые для местных 
жителей сельских и городских территорий); ре-
гиональные (значимые для конкретного региона); 
межрегиональные (имеющие значение для жи-
телей определенных регионов на основе некоей 
объединяющей их идеи или конкретного сооб-
щества людей); общенациональные (значимые 
для всей нации); двусторонние (имеющие значе-
ние для двусторонних отношений между стра-
нами); региональные на международном уров-
не (значимые для региональных объединений 
стран, для отдельных континентов и регионов); 
международные (обладающие общечеловеческим 
объединяющим все народы мира смыслом).

Бренды должны рассматриваться не как от-
дельные друг от друга, тем более конкуриру-
ющие друг с другом, но как связанные единой 
нитью так, что, для ознакомления с культурным 
брендом международного уровня, иностран-
ный турист захочет ознакомиться и с другими 
брендовыми достопримечательностями данно-
го и соседних мест. Иерархичность брендинга 
предполагает выстраивание сложноподчиненной 
региональной и общенациональной програм-
мы брендирования, где бренды разных уровней 
будут призваны дополнять друг друга, причем 
с учетом особенностей как внутри данного ре-
гиона, так и всех других (особенно соседних) 
регионов, создавая привлекательную картину 
культурного облика страны в целом.
7. Мобильность бренда и брендинга означает от-
каз от идеи признания главного бренда места в ка-
честве неизменного на все времена. Бренды всегда 
связаны с конкретными людьми и с конкретным 
историческим временем. Бренд — характеристика 
степени определяющего внимания людей к опре-
деленным культурным феноменам в данное время 
в данных исторических условиях, в контексте акту-
альных исторических задач и запросов общества. 
Такое внимание может со временем иссякать, уга-
сать. Тогда бренд переходит в разряд менее значи-
мых или потенциальных, не актуальных. Саму же 
направленность внимания людей, ее силу и век-

тор предусмотреть, определить и закрепить раз 
и навсегда за данным брендом невозможно. Вот 
почему все концепции отбора культурных феноме-
нов или общих характеристик региона в качестве 
основного и единственного бренда, несомненно, 
столкнутся с трудностями в будущем, даже если 
и исходят из тщательно продуманного анализа 
настоящего положения дел.

Брендинг в своей основе должен предпола-
гать подвижность, вариабельность как постоян-
ное отслеживание изменений главного вектора 
внимания, как постоянную готовность к сме-
не главного бренда территории. Возможно, эта 
смена будет иметь временный характер, но она 
сработает в данной ситуации гораздо более по-
лезно для территории, нежели при жесткой и од-
нонаправленной привязанности к выбранному 
прежде главному и принципиально несменяе-
мому и уже неработающему бренду. Бренды мо-
гут со временем менять свой статус, не переста-
вая быть брендом, но становясь брендом рангом 
выше или ниже (локальный бренд может стать 
региональным и наоборот). Такая система изна-
чально закладывает в себя непрерывный поиск 
новых возможных кандидатов на статус бренда, 
готовность принять и испробовать новые фено-
мены в роли брендов территории при выполне-
нии ряда задач. Мобильность данной системы 
предполагает и постоянное учитывание изме-
нений или характерных и устойчивых особен-
ностей в восприятии региона как внутри, так 
и извне (не секрет, что внутреннее восприятие 
и восприятие извне часто сильно разнятся). Эти 
особенности могут специально культивировать-
ся, а могут быть сформированы без всякого уча-
стия регионом.

Сформированный имидж Франции 
как страны романтической любви, галантности 
и изысканности вкуса создан как изнутри, так 
и поддержан извне. России также следовало бы 
серьезно отнестись к внешне тиражируемому 
имиджу сурового края с медведями и волками 
на улицах городов для развития экстремального 
туризма в Сибири, на Дальнем Востоке, Крайнем 
Севере, на Северном Кавказе с продуманными 
брендами, развивать которые уже будет ответ-
ственностью российской стороны. Такой под-
ход может даже сформировать некоторые новые 
культурные и природные бренды.
8. Признание иерархичности системы брендов 
с его мобильным характером предполагает от-
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крытость данной системы для появления новых 
брендов, которые могли быть непризнанными, 
неузнанными, игнорируемыми по разным при-
чинам, а также появившимися в последнее вре-
мя (подобно Крымскому мосту). Система, даже 
с усиленным вниманием и поддержкой избран-
ному в данном регионе главному бренду, всег-
да должна учитывать происходящие изменения 
и готова апробировать разные направления брен-
дирования новых объектов. Открытость данной 
системы предполагает атмосферу непрерывного 
поиска и готовность к изменениям.
9. Объемность бренда заключена в принятии, 
развитии, объединении его внешних и внутрен-
них смыслов. В современной литературе по брен-
дированию территорий главенствует идея, 
что должен быть главный центральный бренд, 
брендов не должно быть много, чтобы не рас-
пылять внимание возможных туристов и инве-
сторов. Но при этом упускается из вида, что это 
вовсе не должно означать, что бренд и кандида-
ты на его место должны быть ограничены од-
ним феноменом. Центральное положение како-
го-либо культурного или природного феномена 
в качестве бренда территории вовсе не означает 
отсутствие других пока менее значимых брендов 
территории. Чем больше такого рода дополняю-
щих брендов будет группироваться вокруг цен-
трального бренда, тем богаче и привлекательней 
конъюнктура, палитра территории. Это внешний 
смысл объемности бренда, которая, однако, свя-
зана не только с внешними окружающими и до-
полняющими объектами внимания, но и с вну-
тренним миром человека, с его насущными ин-
тересами и потребностями. Если бренд не будет 
учитывать этот пласт, то он обречен на посте-
пенное ослабление внимания к себе. Этот аспект 
можно назвать и глубиной, или смысловой глу-
биной, бренда.
10. Сакральность бренда выражает наличие 
глубокой, значимой для человека как такового, 
для всех людей идеальной связи с повседневной 
жизнью, ее смыслом, решением сложных про-
блем внутреннего мира. Такие бренды становят-
ся источником вдохновения, примером для под-
ражания, неким основанием, на котором чело-
век обретает точку опоры в трудных ситуациях, 
в повседневной жизни и саморазвитии. Связь 
человека и бренда коммерческого мира поверх-
ностна, она затрагивает лишь сферу чувственного 
и эстетического удовлетворения запросов чело-

века. Цель этого процесса — обладание брендо-
вым продуктом (и массы других, предлагаемых 
в свете данного бренда).

Целью же культурного бренда — трансфор-
мация человека, утверждение его в некоей фор-
мируемой и воспроизводимой системе идентич-
ности, системе ценностных и смысловых ори-
ентиров жизни. Смысл культурного брендиро-
вания — в очеловечивании, в окультуривании 
человека, т. е. сам человек. Здесь мы видим совер-
шенно разные стратегии ценности как продукта 
(товарного бренда), так и человека (как клиента 
либо как собственно человека-гражданина, че-
ловека как духовного существа).

Дуглас Хольт пишет: «Глагол «to brand» от-
носится ко всем видам деятельности, которые 
формируют восприятие клиентов, особенно к де-
ятельности фирмы. Брендинг, таким образом, 
является управленческой перспективой, кото-
рая фокусируется на формировании воспри-
нимаемой ценности продукта…»6. Культурный 
бренд дополняет эту картину иным измерением, 
которое принципиально отстутствует в эконо-
мической сфере, преследуя цель посредством 
бренда помочь человеку стать человеком с его 
корнями в традиционной культуре, с идентично-
стью, системой ценностных ориентиров, связан-
ных не с внешними объектами, а именно с ним 
самим и его сообществом, смыслом жизни и ее 
фундаментальными целями.
11. Разноплановость брендов предполагает на-
личие нескольких центральных брендов терри-
тории в зависимости от разных типов интереса, 
от выбранного сегмента. Например, спортивный, 
оздоровительный, курортный интерес туристиче-
ской публики может позволить принять несколь-
ко объектов территории в качестве центральных 
брендов оздоровительного экологического туриз-
ма (Сочи, Лаго-Наки, курорты на побережье Чер-
ного и Азовского морей в Краснодарском крае). 
А иные типы интереса могут дать возможность 
одновременно развивать внимание к другим цен-
тральным брендам места (получивший широкое 
признание за рубежом краснодарский научно-и-
зобретательский феномен семейной четы В. Х. 

6 Douglas B. Holt. Brands and Branding [Электронный ре-
сурс] // Cultural strategy group. URL: https://testconso.
typepad.com / files / brands-and-branding-csg2. pdf (дата 
обращения 09.01.2019) 
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и С. Д. Кирлиан7, дольменная культура Адыгеи 
и Краснодарского края, места боевой славы вре-
мени Великой Отечественной войны и т. д.).
12. Постепенность в формировании, выборе, ие-
рархизации структуры брендов является важным 
условием и брендинга, и развития, и существо-
вания бренда. Нельзя одним звучным слоганом 
или красивой речевкой объявить некие особен-
ности региона брендом, как это сейчас происхо-
дит. Бренд — не нечто объявляемое искусствен-
но, по велению органов исполнительной власти, 
а именно извлекаемое, постепенно формируемое 
явление, которое со временем может занять место 
ведущего или соподчиненного бренда на своем 
уровне. Бренд — это не мертвое изваяние, а жи-
вой процесс с его возможным усилением и осла-
блением с течением времени.
13. Взаимосвязанность и взаимодополнение об-
щих культурных общенациональных установок 
ведущих брендов страны на разных территориях. 
Бренды культурные — это не бренды товарных 
знаков, предполагающие конкуренцию, войну, 
соперничество между собой за более устойчи-
вое положение на рынке продаж. Бренды куль-
турные служат не только увеличению туристи-
ческого потока, но и интересам сплочения на-
рода, созданию положительного образа места 
у всех приезжающих. Конечным бенефициаром 
культурного брендинга является население всей 
страны, а не отдельные лица, владельцы торговых 
марок, сетей и производств или управленческие 
структуры территориальных образований.

Такая работа предполагает общенациональ-
ную концепцию культурного брендинга, которая 
будет складываться не сразу, согласно принци-
пу постепенности. Без этого брендинг терри-
торий может превратиться в аналог товарного 
и породить множество проблем конкурентной 
разобщенности вместо их решения. Брендинг 
территорий должен предполагать не конкурен-
цию, а взаимодополнение своими уникальны-
ми неповторимыми брендами. Национальная 
стратегия должна создать условия для коррек-
ции происходящих процессов так, чтобы рож-
даемые и поддерживаемые локальные бренды 

7 См. Коробова Е. Г. Наследие семьи Кирлиан в фон-
дах Динского историко-краеведческого музея 
[Электронный ресурс] // Наследие веков. 2018. № 1. 
С. 78 – 84. URL: http://heritage-magazine.com / wp-
content / uploads / 2018 / 02 / 2018_1_Korobova. pdf (дата 
обращения 09.01.2019).

стали не разрушать единство страны, а созидать 
его, усиливать общую брендовую силу страны.
14. Объективность бренда предполагает свободу 
его признания в качестве такового от ангажиро-
ванных групп лиц с субъективной целью достичь 
назначения определенного феномена брендом.
15. Притягательность, или аттрактивность, 
бренда означает, что культурный бренд актуально 
проявляет свой брендовый потенциал, активно 
привлекая внимание к себе со стороны большой 
части населения. Происходит это на основе внеш-
них (сложившаяся или формирующаяся исто-
рико-культурная конъюнктура определяющих 
интересов в обществе) и внутреннних причин 
(удачное наполнение внутренних потребностей 
людей — эстетических, ценностных, смысловых, 
индентификационных и т. д.). Здесь важно по-
нять, что притягательность предполагает задей-
ствование таких внутренних ресурсов человека, 
которые не связаны с удовлетворением органов 
чувственного восприятия (подобно товарам и ус-
лугам), а связаны с более глубокими смысловы-
ми реалиями.
16. Сила объединять людей и сообщества. Это 
не совсем то, что имел в виду Анхольт своим тер-
мином «взаимосвязанность» (объединяющая 
людей идея бренда) или Т. Гэд — термином «ду-
ховное измерение бренда» как «восприятия гло-
бальной или локальной ответственности»8. В ис-
следовательской литературе на эти концепции 
уже обращалось внимание9. С этим же связаны 
проблемы взаимосвязи формирования общей 
идентичности и брендирования, о которых так-
же много говорится. Объединение происходит 
не на основе идеи бренда и не ради него, а на ос-
нове способности бренда вскрыть в людях ос-
новы для единения вообще, пробуждая лучшие 
человеческие качества. Объединение на основе 
конкурентности (наш бренд — ваш бренд) яв-

8 Гэд Т. 4D брэндинг: взламывая корпоративный код 
сетевой экономики. СПб.: Стокгольмская школа эко-
номики в Санкт-Петербурге, 2000. С. 11.

9 Бритвина И. Б. Безопасность и комфортность тер-
ритории как фактор ее продвижения (на примере г. 
Екатеринбурга) // Брендинг малых и средних городов 
России: опыт, проблемы, перспективы. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. 
Екатеринбург: Издательство Уральского университе-
та, 2015. С. 17 – 20, С. 17.; Важенина И. С. Имидж, ре-
путация и бренд территории. Екатеринбург: Инсти-
тут экономики Уральского Отделения РАН, 2013. С. 
323 – 324.
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ляется псевдообъединением, своего рода видом 
разобщения.

Бренд — это не один изолированный феномен 
как таковой, а именно объединение брендов раз-
ного уровня — от основного до большого количе-
ства дополняющих второстепенных, но не стано-
вящихся от этого незначимыми. Именно система 
так организованного брендирования позволит 
ей работать очень мобильно, быть максимально 
подвижной в зависимости от изменений векторов 
интереса, конфигурации интересов в обществе 
и мире. Поэтому и данная система, объединяю-
щая разного уровня бренды, может вдруг изме-
нить основной бренд на другой. Но от этого си-
стема не перестанет работать. Кроме того, важно 
понять, что в сфере культуры бренды не оттеня-
ют и не замещают собой весь культурный объем. 
Они просто своеобразные метки, указатели, бла-
годаря которым легче ориентироваться в огром-
ном массиве культурного наследия территории 
региона, страны и мира. Именно мобильность 
расставляемых акцентов на тех или иных фено-
менах, отсутствие конкуренции между культур-
ными феноменами, системность подхода и объ-
единенность множества взаимодополняющих 
культурных и природных феноменов создает си-
стему культурного брендинга.

Эта новая система организации культуры 
повышает привлекательность места, выявляет 
большее богатство данного феномена и внутрен-
нее богатство человека.

Культурный брендинг территорий — мно-
госложное явление и требование нашего вре-
мени. В условиях открытого информационного 
общества он становится эффективным инстру-
ментом реактуализации и ревитализации всего 
комплекса историко-культурного и природного 
наследия, открывая новые и погружаясь в преж-
ние его смыслы, способствуя позитивному пре-
ображению всех сфер человеческого бытия.
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
И КУЛЬТУРА

Ярким феноменом культурной жизни совре-
менной России стали церковные музеи. Особен-
ность этого формата презентации культурного 
наследия в реальном присутствии живой тра-
диции, как определил Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл: «сама по себе Церковь — это 
не музей, Церковь — это живая община людей… 
Церковь не является музейным экспонатом», 
но «в Церкви хранятся духовные и часто — ма-
териальные ценности, которые достаются нам 

от прошлого… в Церкви, как хранительнице 
культурной традиции, должны быть и музеи».1

Церковные музеи — уникальное и много-
гранное явление отечественной культуры. Это 
особая категория современных музейных струк-
тур, учредителями которых являются офици-
альные канонические подразделения Русской 
Православной Церкви — митрополии, епархии, 
монастыри, благочиния, приходы, учебные за-
ведения, братства, сестричества, миссии. Осо-
бенностью последнего десятилетия является по-

1 Из речи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
на открытии музея Валаамского монастыря, 10 июля 
2009 года / Официальный сайт Московской Патриар-
хии. — URL: https://valaam.ru / publishing / 4975 / (Дата 
обращения 08.02.2019).
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явление музеев и учреждений музейного типа, 
инициаторами создания которых выступают 
православные священнослужители и прихожа-
не как частные лица.

В настоящее время прослеживается тенден-
ция увеличения числа церковных музеев. Если 
к концу XX века они были представлены единич-
ными экспозициями, самой крупной и извест-
ной из которых оставался Церковно-археологи-
ческий кабинет Московской Духовной Академии 
(ЦАК МДА), возобновленный еще в 1948 году, 
то с начала третьего тысячелетия число церков-
ных музейных учреждений возросло до несколь-
ких десятков. Только в Западной Сибири, начи-
ная с середины первого десятилетия XXI века, 
было создано шесть подобных институций: Му-
зей истории православия на Алтае (Барнаул), 
Музей истории Новосибирского епархиального 
управления (Новосибирск), Музей истории Ал-
тайской духовной миссии (Бийск), Церковно-ар-
хеологический кабинет Томской духовной семи-
нарии (Томск), Древлехранилище Тобольско-Тю-
менской епархии (Тобольск), Музей истории пра-
вославия на земле Кузнецкой (Кемерово)2.

Для объединения усилий церковных му-
зейных институций и обмена их представите-
лей практическим опытом 16 декабря 2014 года 

2 Е. А. Полякова. Церковные музеи Западной Сибири: 
вопросы классификации // Вестник Томского госу-
дарственного университета / Культурология и искус-
ствоведение. 2014. № 1 (13). С. 114 – 118. В настоящее 
время на территории Новосибирской митрополии 
действуют уже четыре церковных музея, включен-
ных в церковно-исторический комплекс «Сохраним 
наследие».

была проведена первая в истории отечественного 
музееведения научно-практическая конферен-
ция «Христианский музей в современном мире», 
посвященная целиком церковному музейному 
делу. Ее инициатором стал ЦАК МДА, а местом 
проведения — Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Церковные музеи становятся реалией по-
вседневной культурной жизни России. Руково-
дящие органы Московской Патриархии осознают 
эту тенденцию и поддерживают ее, о чем свиде-
тельствует принятие в 2011 году Священным Си-
нодом Русской Православной Церкви типового 
устава епархиального музея3. Предпочтительной 
формой юридической регистрации такого му-
зея признано НКО (некоммерческая организа-
ция) — частное учреждение культуры, учреди-
телем и собственником которого является епар-
хия в лице епархиального архиерея. На практи-
ке спектр статусов церковных музеев, которые 
проходят регистрацию как юридические лица, 
гораздо обширнее — среди них встречаются и ав-
тономные некоммерческие партнерства, и рели-
гиозные организации, и общества с ограничен-
ной ответственностью. Однако, в подавляющем 
большинстве музеи и учреждения музейного 
типа, действующие при религиозных организа-
циях Русской Православной Церкви, не имеют 
самостоятельного юридического лица. Они мо-
гут являться структурными подразделениями 
своих организаций или вообще не иметь ника-
кого отдельного статуса.

3 Официальный сайт Московской Патриархии. — URL: 
http://www.patriarchia.ru / db / text / 1587324. html (Дата 
обращения 25.01.2019).

Музей антиминсов Коломенской 
духовной семинарии

Музей Коломенской 
духовной семинарии.
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Большая часть существующих церковных 
музейных учреждений относится к научно-про-
светительным или учебным, коллекционного 
типа. Учебными музеями располагают многие 
духовные семинарии, например, Коломенская 
Калужская, Нижегородская, Томская. Основ-
ная задача таких музеев — обеспечить предмет-
ность и наглядность образовательного процес-
са, поэтому коллекции таких музеев включают, 
в первую очередь, предметы богослужебного ис-
пользования, церковную утварь, книги, иконы 
и облачения. Коломенская духовная семинария, 
например, имеет сразу два музея. В основе со-
брания одного — частная коллекция антимин-
сов XVIII – XX века.

Учебные музеи имеют средние учебные за-
ведения: православные школы и гимназии. За-
метное развитие среди музеев Русской Право-
славной Церкви получили мемориальные, в ос-
новном, связанные с деятельностью выдающих-
ся деятелей русского Православия, включая тех, 
кто прославлен в лике святых. Чаще всего, это 
музеефицированные кельи, где жил, а, возмож-
но, и скончался чтимый верующими подвижник 
или подвижница. С начала 2000-х годов значи-
тельное распространение получает музеефика-
ция как способ сохранения памяти о православ-
ных новомучениках и исповедниках XX века.

Мемориальные кельи могут быть устроены 
внутри монастырских корпусов, а также пред-
ставлять собой отдельно стоящее здание — исто-
рическое или новое. Наиболее известные при-
меры — мемориальный музей-келья святителя 
Тихона, патриарха Всероссийского, расположен-

ный в Донском монастыре, мемориальный покой 
преподобномученицы Елисаветы Феодоровны 
в Марфо-Мариинской обители, дом-келья пре-
подобного Амвросия в Иоанно-Предтеченском 
скиту и дом-келья преподобной Сепфоры в Спас-
ском скиту Введенской Оптиной пустыни в Ка-
лужской области, кельи архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) и преподобного Симеона (Жел-
нина) в Успенском Псково-Печерском монасты-
ре Псковской области. 

Уникальным примером музеефицированной 
кельи является музей-квартира праведного Ио-
анна Кронштадского в городе Кронштадте, созда-
телем которой стал настоятель одного из храмов 
Санкт-Петербургской митрополии протоиерей 
Геннадий Беловолов, выступавший как частное 
лицо. Историческая квартира, расположенная 
на втором этаже жилого дома, была частями вы-
куплена у новых владельцев и музеефицирована 
с воссозданием предметов обстановки по фото-
графиям и описаниям очевидцев4.

4 Сайт Музея истории Кронштадта. — URL: http://
visitkronshtadt.ru / muzey-kvartira-ioanna-kronshtdtskog 
(Дата обращения 05.02.2019) 

Музей-келья исповедника святителя 
Афанасия, епископа Ковровского, 

в г. Петушки Владимирской области

Музеефицированная келья преподобного 
Амвросия Оптинского в Оптиной пустыни
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Музей-квартира праведного Иоанна 
Кронштадского в городе Кронштадте

В епархиях России в настоящее время насчи-
тывается не менее 30 музеефицированных мемо-
риальных келлий подвижников благочестия 5.

Кроме того в экспозициях целого ряда епар-
хиальных музеев присутствуют отдельные мемо-
риальные разделы, посвященные жизни и трудам 
выдающихся духовных лиц. Так, в Самарском 
епархиальном церковно-историческом музее 
центральное место в экспозиции историческо-
го зала занимает мемориальная келья митро-
полита Мануила (Лемешевского), видного цер-
ковного историка и духовного писателя, долгие 
годы находившегося на Самарской кафедре6. От-
дельным разделом музея истории Православия 
на Земле Кузнецкой в городе Кемерово является 
мемориальный кабинет бывшего кемеровского 

5 Согласно данным исследования Кирьяновой О. Г., 
автора статьи.

6 Сайт Самарского епархиального церковно-истори-
ческого музея. — URL: http://se-museum.ru / displays 
(Дата обращения 28.01.2019) 

архиепископа Софрония (Будько), тринадцать 
лет возглавлявшего местную епархию7.

Мемориальным музеем иного типа является 
диорама «Великое стояние на реке Угре».

Его экспозиция посвящена событиям сред-
невековой отечественной военной и церковной 
истории и включает не только собственно дио-
раму, в основе которой впечатляющее размерами 
полотно художника П. Рыженко, но и выставку 
археологических находок, сделанных в окрестно-
стях монастыря: оригиналы и реплики русского 
и монгольского воинского снаряжения. Диорама 
открыта в 2014 году в действующем Владимир-
ском скиту Успенской Тихоновой пустыни Ка-
лужской митрополии по инициативе наместника 
монастыря архимандрита Тихона (Завьялова).

Разумеется, как всякий живой и быстрора-
стущий организм, сфера церковного музейно-
го строительства сталкивается с целым рядом 
проблем.

Не все музейные учреждения Русской Пра-
вославной Церкви к настоящему времени в пол-
ной мере соответствуют понятию музея, данному 
Международным советом музеев (ИКОМ). Со-
гласно определению ИКОМ, музей представля-
ет собой «действующую на постоянной основе 
некоммерческую организацию, которая служит 
обществу, заботится об общественном развитии, 
является открытой для публики и с целью позна-
ния, обучения и развлечения собирает, хранит, 
изучает, демонстрирует и популяризирует мате-

7 Официальный сайт Кузбасской митрополии. — URL: 
http://mitropolia42.ru / muzey / 46 (Дата обращения 
25.02.2019).

Музей — диорама «Великое стояние 
на реке Угре».
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риальное и нематериальное наследие человече-
ства и среды его обитания»8. Анализ фондового, 
экспозиционного, просветительного направле-
ний в деятельности церковных музейных учреж-
дений позволил выявить характерные для тако-
вых структур проблемы и тенденции.

Основная проблема — нехватка квалифици-
рованных кадров для работы в церковных му-
зейных институциях. Инициаторами создания 
музеев чаще всего выступают энтузиасты: архи-
ереи, клирики, миряне. Практическую работу, 
включая экскурсионную деятельность, осущест-
вляют, как правило, прихожане, насельники мо-
настырей, в лучшем случае — специалисты-во-
лонтеры из числа сотрудников местных светских 
музеев. В большинстве случаев лица, ответствен-
ные за монастырские и особенно за приходские 
музеи, не имеют ни специального музееведческо-
го, ни даже исторического образования, при том, 
что часто совмещают функции хранителя и экс-
курсовода. Это ставит под вопрос саму возмож-
ность полноценной деятельности по комплекто-
ванию фондов, их описанию и изучению. Иметь 
собственный штат, включающий профессиональ-
ных историков и специалистов музейного дела, 
могут себе позволить только крупные епархи-
альные и монастырские музеи. Положительные 
примеры в этом отношении являют Самарский 
епархиальный церковно-исторический музей, 
комплекс музейных учреждений Рязанской ми-
трополии, музей Валаамского ставропигиально-

8 Официальный сайт Кузбасской митрополии. — URL: 
http://mitropolia42.ru / muzey / 46 (Дата обращения 
25.02.2019).

го мужского монастыря, Музеи истории Алтай-
ской Духовной миссии.

Основную задачу создатели церковных му-
зейных учреждений видят в сборе, сохранении 
и презентации артефактов, связанных с истори-
ей Православия, особенно ее новейшего периода, 
связанного с гонениями за Веру. Формирование 
и пополнение фондов в большинстве случаев со-
вершается путем пожертвований, осуществля-
емых частными лицами. Другой, гораздо менее 
распространенный вариант формирования цер-
ковной музейной экспозиции — передача феде-
ральными и муниципальными музеями из сво-
их фондов в церковные институции предметов 
религиозного назначения во временное безвоз-
мездное пользование.

Формировать экспозиционное пространство 
на основании профессионального дизайн-проек-
та также могут позволить себе немногие церков-
ные музеи. Обычно экспонаты в них размеща-
ют по историко-хронологическому принципу, 
не прибегая к особым цветовым и световым ре-
шениям при расстановке музейных витрин. Се-
рьезным недочетом является то, что в экспози-
циях зачастую нет этикетажа, аннотаций, спра-
вочных и навигационных текстов. Это означает 
не только отсутствие существенной для посети-
телей информации, но и предоставляет возмож-
ность для вольной интерпретации экспозиции 
непрофессиональными экскурсоводами. Чело-
век, обладающий хотя бы начальными знаниями 
об устройстве и назначении храма, церковных 
праздниках и событиях церковной истории спо-
собен извлечь пользу из посещения такого музея, 

Зал Самарского епархиального 
церковно-исторического музея

Древлехранилище, используемое 
как действующий храм.

Этикетаж полностью отсутствует
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но вести просветительскую работу, конечно, необ-
ходимо и с остальными категориям посетителей.

Долгое время остро стояла проблема инфор-
мационного обеспечения деятельности церков-
ных музеев. В настоящее время ситуация значи-
тельно меняется в лучшую сторону: церковные 
музеи обзаводятся сайтами, страницами в Сети 
интернет, размещают свои материалы в элек-
тронных и печатных СМИ.

Назрел вопрос вовлечения церковных музе-
ев и учреждений музейного типа в формирова-
ние внутренних туристических продуктов. Пока 
церковные музеи ориентированы, в основном, 
на группового посетителя. Однако тенденцией 
нашего времени является рост внутреннего ин-
дивидуального туризма. Все чаще люди, включая 
семьи с детьми, путешествуют самостоятельно 
на частном или общественном транспорте, вы-
страивая маршруты по своему усмотрению. Су-
щественным становится предоставление возмож-
ности включения в эти маршруты посещения 
церковных музеев, обладающих большим духов-
но-просветительским потенциалом. Однако пока 
практически отсутствует взаимодействие между 
светскими и церковными музеями в части пере-
направления туристического потока, что важно, 
особенно для малых городов. Посетив, местный 
краеведческий музей, туристы могли бы зай-
ти и в церковный, если бы знали о его наличии, 
адресе и режиме работы. Это обстоятельство 
актуализирует необходимость расширения ин-
формационного присутствия церковных музеев 
в публичном пространстве.

Особый интерес к православным музейным 
собраниям имеется у категории российских путе-
шественников, которую принято относить к ка-
тегории «религиозные туристы», о чем свиде-
тельствуют многочисленные отзывы на попу-
лярных туристических сайтах. Существует ре-
альный запрос на расширение сотрудничества 

с церковными музеями со стороны светских ве-
домств, ответственных за туризм. И эту возмож-
ность нельзя игнорировать.

Церковные музеи являются востребованной 
и перспективной формой сохранения духовно-
го и материального наследия. Их становление 
и развитие открывает новые возможности про-
движения традиционных ценностей и развития 
сферы культуры современной России.
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Аннотация
Подчеркивается значение русской народной художественной культуры в жизни со-

временного общества, как фундамента современной культуры, источника нравственной 
силы и духовности народа. Раскрывается влияние народных традиций в быту, искусстве, 
духовной жизни на развитие народной художественной культуры. Автор рассказывает, 
как воронежская земля с ее песнями, плясками, хороводами, предметы старины, окружав-
шие братьев художников Золотых в детстве, наложили отпечаток на всю их дальнейшую 
творческую жизнь, делится также личным опытом в создании портрета и натюрморта.

Ключевые слова
М. С. Золотых, А. С. Золотых, художественная культура, народные традиции, народ-

ное творчество, предметы старины, портрет, натюрморт, мастерство, опыт, педагогиче-
ская деятельность.

графиков, скульпторов привлекают старинные 
вещи, сохранившие аромат времени, националь-
ные традиции наших предков. Бережное отноше-
ние к отечественным истокам, к русской народ-
ной художественной культуре, является отрад-
ным явлением в жизни современного общества.

ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА

В настоящее время наблюдается повышен-
ный интерес деятелей искусств к народной куль-
туре. Анализируя экспозиции современных ху-
дожественных выставок, нетрудно заметить ув-
лечение многих художников вещами старины, 
предметами народного творчества. Живописцев, 



55

Искусство, образование, наука

Русская народная художественная культура 
издавна развивалась на основе вековых тради-
ций, обеспечивала преемственность в быту, ис-
кусстве, духовной жизни. Традиционная русская 
культура обращена к вечным ценностям, кото-
рые осваиваются и переосмысливаются совре-
менностью. Полноценного современного специ-
алиста в художественной культуре невозможно 
представить без базовых знаний традиционной 
культуры. На глубоких знаниях народной худо-
жественной культуры основывались и достиже-
ния выдающихся мастеров прошлого, таких, как: 
В. И. Суриков, Б. М. Кустодиев, В. М. и А. М. Вас-
нецовы, А. П. Рябушкин, М. В. Нестеров, И. Е. Ре-
пин, М. А. Врубель и других художников, чье 
творчество пронизано любовью к отечествен-
ной истории и народным истокам. Эти великие 
мастера живописи для современных художни-
ков являются примером, как по мастерству, так 
и по отношению к своему Отечеству.

Интерес к старине, к рушникам, прялкам, 
севалкам, народным костюмам, к старинной ар-
хитектуре у меня появился с раннего детства, 
когда я полюбил и протяжную русскую песню, 
и мудрые народные сказки, и разудалую пля-
ску, и спокойные величавые хороводы. Ведь рос 
я на воронежской земле, земле Кольцова и Ни-
китина, где народные традиции всегда были 
сильны.

В родительском доме висели вышитые ста-
ринными узорами полотенца, а кровати, осо-
бенно в праздник, убирались нарядными кру-
жевными покрывалами. Деревянная ступа, раз-
личные чугунки, горшки и кувшины были тогда 
еще в обиходе. Мне даже посчастливилось ви-
деть настоящую русскую свадьбу со старинными 
обрядами, где песни «играли», т. е. пение сопро-
вождалось старинными танцами под жалейку 
с характерными движениями рук, поднятыми 
над головой.

Как красива прялка, как совершенна форма 
простой старинной ступы, как великолепна ста-
ринная архитектура, будь то деревянный терем 
или каменный собор.

Мне всегда казалось, и я все больше в этом 
убеждаюсь, что созданное народом и проверен-
ное временем народное искусство, отличается за-
вораживающей гармонией и мудрой простотой. 
Неслучайно, и народная музыка, и слова из на-
родных песен часто являются основой для твор-
чества современных авторов, а народные костю-

мы и старинные предметы вдохновляют совре-
менных художников на создание живописных, 
графических, скульптурных произведений.

Вспоминается, как на последнем курсе обу-
чения на художественно- графическом факуль-
тете появилось желание написать большой на-
тюрморт, состоящий из старинных предметов. 
Задуманный натюрморт я уехал писать в родное 
село Синие Линяги после защиты дипломной ра-
боты. Прялку, рубель, сито нашел дома, рушник, 
скамейку, два кувшина и севалку — у бабушки, 
ступу и остальные предметы — у соседей. Рабо-
талось над натюрмортом легко! Приятно цветом 
«лепить» удивительные рукотворные предметы, 
на которые время наложило свой неповторимый 
живописный отпечаток. «Натюрморт с прялкой» 
попал сначала на областную художественную вы-
ставку в Курске, откуда был закуплен отделом 
культуры города и передан Курскому областно-
му краеведческому музею, после чего экспони-
ровался на зональной художественной выставке 
в Воронеже и на Всероссийской художественной 
выставке в Москве.

Продолжая работать над любимой темой, 
некоторое время спустя я написал портрет сво-
ей бабушки. Смолоду она слыла в селе рукодель-
ницей, и мне захотелось запечатлеть ее образ 
на светлом фоне вышитых ею рушников. Во вре-
мя сеансов мы непрестанно беседовали. Я про-
сил больше рассказывать о прошлой жизни, 

Рис. 1. Золотых М. С. Натюрморт с прялкой. 
Х. м. 90×75. 1980 г.
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о ее детстве, родителях, братьях и сестрах. Про-
стым, но образным языком она рисовала карти-
ны из своего детства и юности. Меня всегда вос-
хищало и удивляло, как старые люди, на своем 
диалекте так складно и красочно могли описать 
какое-нибудь событие или случай. Было неве-
роятно интересно не по книгам, а по рассказам 
бабушки представлять хотя бы фрагментарно 
ту жизнь, где еще царили нравственные устои 
и традиции, где карагоды собирались не на сце-
не, а в яруге или на улице. Так, от бабушки я уз-
нал, как ее отец, мой прадед, Михаил Ермолаевич 
воевал в Первую мировую войну, как он видел 
императора Николая II, обращавшегося к сол-
датам с патриотической речью, как выдержал 
химическую атаку, которую немцы применили 
против русских солдат.

С того времени, как я писал бабушку, про-
шло более тридцати лет. Бабушки уже давно нет 
в живых, но когда я снова вижу ее умное, откры-
тое, немного грустное лицо и натруженные руки, 
вспоминаются наши беседы, обстановка светлой 
чистой комнаты, васильки и ромашки на столе, 
покрытом белой вышитой скатертью, рушники 

над иконами. В этот момент я думаю: как хорошо, 
что никакие случайные обстоятельства не поме-
шали оставить на память моим близким образ 
дорогого человека со своим миропониманием, 
своей житейской мудростью, мыслями и вос-
поминаниями.

Работая над портретом бабушки, я в кото-
рый раз убедился в том, что художнику необхо-
димо как можно больше общаться с портрети-
руемым. В процессе общения с человеком мож-
но больше узнать о нем, изучить его характер 
и внешность. Портретисту очень важно уметь 
вживаться в образ портретируемого, как вжи-
вается артист в героя, которого он должен сы-
грать на сцене.

Такие великие мастера портретного жан-
ра, как И. Е. Репин, М. В. Нестеров, И. Н. Крам-
ской, С. Т. Коненков, В. И. Мухина, А. С. Голуб-
кина и другие, приступая к созданию портрета, 
внимательно изучали человека, образ которо-
го предстояло воплотить живописцу на холсте, 
а скульптору в бронзе или в граните. В. А. Серов, 
например, несколько сеансов работы над портре-
том мог посвятить общению с моделью за чаш-
кой чая. Беседуя с портретируемым, он старал-
ся как можно точнее уловить характерную позу 
конкретного человека, увидеть, при каком ос-
вещении и на каком фоне будет наиболее выра-
зительно читаться его лицо, руки, вся фигура.

Внимательно изучив модель, художник 
в своем воображении создает почти закончен-
ный образ в материале, а живописец — и в цве-
товом ключе. Это является обязательным усло-
вием в работе портретиста. Художник в течение 
всего времени ведения работы должен держать 
в голове задуманный им образ, чтобы посто-
янно сравнивать его с изображением на холсте 
и к концу работы добиться воплощения этого 
образа в своем произведении. Разумеется, соз-
давая образ будущего произведения в своем 
воображении, живописец должен представить 
и композицию, и колорит портрета. У художни-
ка, как правило, очень сильно развито образное 
мышление, что помогает ему создавать художе-
ственное произведение в живописи, рисунке, 
скульптуре, в гончарном деле, в создании глиня-
ной игрушки и т. д.

Занимаясь педагогической деятельностью 
в должности профессора кафедры рисунка и жи-
вописи Курского государственного университе-
та, я передаю свой опыт работы над портретом, 

Рис. 2. Золотых М. С. Моя бабушка Елена 
Михайловна. 1984. Х. м. 90×75
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в старинных городах имеется возможность изу-
чать разные по стилю и назначению архитектуру 
и интерьеры. Студенты, обучающиеся по специ-
альности «Дизайн костюма», могут не только 
любоваться экспонируемой в музеях одеждой 
крестьянок и боярышень, князей и стрельцов, 
но и оценивать костюмы с профессиональной 
точки зрения, дабы в дальнейшем использовать 
элементы старинной одежды в своем творче-
стве. Роль таких поездок трудно переоценить: 
где еще так близко соприкасаешься с историей 
своего Отечества и почувствуешь себя частицей 
всего народа…

Тема народного творчества отражена 
и в творчестве моего брата, Александра Золо-
тых, который во многих своих работах воспе-
вает удивительную красоту созданных нашими 
предками народных костюмов, предметов быта 
и глиняной игрушки, памятников старинного 
зодчества и разворотов старинных книг. Худож-
ник восхищается мастерством русского народа, 
создавшего из глины, соломы, бересты, дерева 
красивые и полезные вещи, которые можно ис-
пользовать и в наши дни.

Любовь к этой теме у Александра прояви-
лась, как и у меня, в детстве. Мы росли вместе и, 
будучи моим младшим братом, он во всем брал 
пример с меня. Когда по окончании института 
по распределению я уехал в г. Рыльск, мой брат 
решил написать составленный и написанный 
мною натюрморт со старинными предметами. 
Он написал его по-своему, добавив в компози-
цию еще несколько старинных предметов. Рабо-
та получилась чрезвычайно интересной и впо-

натюрмортом, тематической картины, пейза-
жем студентам, обучая их нелегкому, но, на мой 
взгляд, самому интересному делу, приучаю их ра-
ботать творчески, не забывать свои корни, лю-
бить русскую народную культуру.

Тема народного творчества меня по-преж-
нему волнует. На эту тему написано много ра-
бот, среди них: «Деревенский натюрморт», «Ста-
ринный натюрморт», «Сергей Есенин с мате-
рью», «Заброшенный самовар», «Северный до-
мик», «Северная деревня», «Коренная пустынь», 
«Ростов Великий. Церковь Иоанна Богослова», 
«Церковь Иоанна Богослова на реке Ишня», «Ро-
стов Великий», «Новгородский кремль», «Ти-
хая жизнь на Новой Ладоге», «Курские звоны», 
«Ярославово дворище» и другие.

Развитию излюбленной темы способствова-
ли ежегодные поездки в качестве преподавате-
ля со студентами художественно-графического 
факультета Курского государственного универ-
ситета на пленэрную практику в старинные рус-
ские города: Новгород, Новая Ладога, Ростов Ве-
ликий, Ярославль, Рыльск, Борисоглебск, Псков, 
Суздаль, Кострома. Здесь всегда с вдохновением 
работают и студенты, и преподаватели, восхища-
ясь великолепными памятниками архитектуры, 
удивительными музейными экспонатами, рез-
ными наличниками на окнах домов и изделия-
ми современных народных промыслов.

Для студентов, обучающихся по специаль-
ностям «Архитектура» и «Искусство интерьера», 

Рис. 3. Золотых М. С. Северный домик. 1985 г. 
Картон, масло. 36×50

Рис. 4. Золотых М. С. Свято-Николаевский 
монастырь. Х. м. 50×75
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следствии экспонировалась на Всероссийской 
выставке. С темой русского народного творче-
ства Александр Золотых не расставался и, учась 
в Художественном институте им. В. И. Сурикова.

В настоящее время наряду с другими жанра-
ми живописи художник отводит большое место 
в своем творчестве и натюрморту. Натюрмор-
ты Александра Золотых интересны по живо-
писи и богаты содержанию. Рассматривая та-
кие произведения как, «Земля кормилица», «Ой, 
мороз, мороз», «Все в прошлом», «Натюрморт 
с прялкой», «Силуэты прошлого», «Хлеб», диптих 
«Иван да Марья» и другие, мы можем полюбо-
ваться изображениями старинных предметов, 
самоваров, прялок, кувшинов, туесов, ложек, 
ковшей, братин, формы и пропорции которых 
говорят о таланте народа, его выдумке и смекал-
ке, о «золотых руках» и большом художествен-
ном вкусе. Для художника Александра Золотых 
эти вещи — живые свидетели и участники кре-
стьянского труда и быта, носители прикоснове-
ния рук умельцев прошлого.

В диптихе «Иван да Марья», изображая толь-
ко предметы, которые издревле создавали люди, 

пользовались ими, может быть, привычно не за-
мечая их, художник сумел красноречиво расска-
зать нам о привычках, вкусах и укладе жизни 
хозяев этих вещей. Изображая простые вещи, 
А. Золотых привносит одухотворенность в не-
одушевленные предметы, делает их значитель-
ными и выразительными, несущими великий 
смысл и красоту. Он в своих работах наглядно 
показывает нам, как можно, изображая только 
предметы, создать яркие образы людей.

Левая часть диптиха («Иван») воссоздает 
нам собирательный образ русского мужика. Он 
и пахарь, и плотник, искусный умелец, и защит-
ник Отечества. В правой части диптиха («Ма-
рья») мы любуемся прекрасным образом русской 
женщины. Она предстает перед нами как мать 
и хранительница домашнего очага, труженица 
и рукодельница.

Натюрмортам Александра Золотых свой-
ственна картинность. Художник придержива-
ется традиций национального русского искус-
ства, где содержательность, глубина интереса 
к человеку и всему тому, что с ним связано, яв-
ляется важнейшей составляющей художествен-
ного произведения.

Работать над темой, связанной с народным 
творчеством, не так-то просто, нужно глубоко 
погружаться в эту тему, внимательно изучать 
традиции народа, терпеливо и самозабвенно ис-

Рис. 5. Золотых А. С. Диптих 
«Иван да Марья». 2010 г. . Х. м. 118×140

Рис. 6. Золотых А. С. Диптих 
«Иван да Марья». 2010 г. Х. м. 140×110
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полнять свое предназначение, вызванное беспре-
дельной любовью к своему делу. Отсюда и вдох-
новение, и мастерство живописца, восхищение 
и понимание зрителя.

Здесь уместно заметить, что за создание 
диптиха «Иван да Марья» Александр Золотых 
был удостоен звания Лауреата премии между-
народного конкурса в области изобразительно-
го искусства «Прохоровское поле». Высшее жюри 
под председательством народного художника Рос-
сии, действительного члена Российской академии 
художеств Геннадия Ивановича Проваторова, 
оценило труд художника, который на протяже-
нии многих лет работает над близкой его сердцу 
тематикой. Постоянно пополняя свой натюрморт-
ный фонд в поисках предметов народной старины, 
посещает различные «барахолки», обменивается 
экспонатами с коллекционерами, договаривается 
с бабушками, у которых сохранились старинные 
костюмы, платки, лапти, прялки, севалки и дру-
гие старинные вещи. В его творческой мастерской 
настоящий музей народного искусства.

Заслуженный художник России, почетный 
академик Российской академии художеств Алек-
сандр Сергеевич Золотых свою любовь к народ-
ной художественной культуре передает студен-
там художественного училища г. Воронежа, где 
он работает. Составляя совместно с ними пре-
красные натюрморты, он помогает будущим ху-

дожникам осваивать азы мастерства, приобщает 
их к творчеству.

Работа над натюрмортом — картиной — это 
сложный процесс общения художника с предме-
тами изображения, с помощью которых он стре-
мится решить поэтические и пластические за-
дачи. Прежде чем писать натюрморт, художник 
специально ставит его в натуре, т. е. сочиняет 
из вещей предметную группу, строит и лепит ее. 
Постановка натюрморта является ответственным 
моментом в творческом процессе. По мнению 
многих художников, поставить натюрморт — 
это почти сделать картину.

Подход к созданию натюрморта может быть 
разным. Один художник его «ставит», можно 
сказать, сочиняет, другие готовый натюрморт 
«видят» в натуре как естественный кусочек жиз-
ни. Эмоциональная окраска и пластическая фор-
ма композиционного решения зависит от ин-
дивидуальных особенностей, художественного 
видения мастера, его ощущения жизни и отно-
шения к ней. Художественный образ в карти-
не — натюрморте слагается из взаимодействия 
предметов, из того положения в композиции, 
в котором они оказываются по воле автора.

Народное искусство надлежит глубже изу-
чать, его нужно пропагандировать и развивать. 
Это необходимость сегодняшнего дня, ведь ис-
кусство — фундамент современной культуры, 
источник нравственной силы и духовности. 
Дальнейшее совершенство общества невозможно 
без усвоения народной культуры, которая спо-
собствует решению труднейших задач в обла-
сти эстетического воспитания подрастающего 
поколения, расширяет и развивает представле-
ния о культуре, повышает духовные потребно-
сти, формирует художественный вкус и вообра-
жение, активизирует и нравственно возвышает.
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родного уважения. Надо отметить, что великое 
произведение неизвестного автора может иметь 
большую ценность, однако не такую, как про-
изведение авторское, ассоциируемое с именем 
творца, которое всегда вызывает больший куль-
турный и финансовый интерес. То же самое от-
носится к произведениям художников других 
эпох, народов и стран. Поэтому задачей государ-
ства является сохранение не только культурных 
ценностей прошлого, но также воспитание ко-
горты носителей социальной памяти, творцов 
культурного будущего.

К культурному наследию, связанному с изо-
бразительным искусством, относятся не только 
произведения древнерусского искусства, но не-
отъемлемой частью фонда культурного достоя-
ния страны являются и современные художни-
ки, их творческие наследники. Они формируют 
интеллектуальный капитал страны, и их произ-
ведения часто являются возможными претен-
дентами для фонда культурного наследия госу-
дарства. Так сложилось исторически. Для куль-
тивирования и дальнейшего музеефицирования 
накопленного художественного достояния созда-
вались в стране организации с определённой ие-
рархией и экспертными институтами. Задачей 
этих организаций, таких, например, как Акаде-
мии художеств (государственные и обществен-

Богатство культурного наследия страны яв-
ляется во многом производным от количества 
творцов-профессионалов, создающих предметы 
искусства. Но если речь идёт о произведениях 
конкретных создателей художественных произ-
ведений, то здесь возникает не только проблема 
определения художественной индивидуальности 
художника, но и проблема сохранения и накопле-
ния фонда индивидуальностей. Возьмем для крат-
кого рассмотрения древнерусскую иконопись, 
в которой, согласно традиции, автор не подписы-
вал созданную им икону своим именем.

Существовало большое число иконописных 
школ, формировавшихся в монастырских, сель-
ских и других артелях. До нашего времени дошло 
множество предметов искусства разных эпох, 
но имён творцов в истории, в том числе и ико-
нописного мастерства, известно мало. Среди них 
сугубо индивидуальные почерки в этом жанре 
искусства оставили в своих работах Рублёв, Ди-
онисий, Феофан Грек, Даниил Чёрный, Алипий 
Печерский. Это отдельные личности, которые 
по наличию разных жизненных обстоятельств 
попали в сферу поддержки государства, были 
взращены, подобно растениям, в питомнике. 
Именно творения этих художников являются 
неоспоримой мировой культурной ценностью, 
лицом государственной культуры и междуна-
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ные), союзы художников, художественные сове-
ты высших учебных заведений, всегда являлось 
создание благоприятных условий для взращи-
вания творцов, способных в будущем обогатить 
культурный фонд искусства страны.

Внимательное отношение к художникам го-
сударство проявляло во времена СССР, создав 
чётко скоординированную структуру Союза ху-
дожников, которая взаимодействовала с коммер-
ческими комбинатами разных видов искусств: 
живописным, графическим, скульптурным, де-
коративно-прикладным. В результате художни-
ки в большей или меньшей степени были обе-
спечены поддержкой единомышленников и под-
держкой государства. В этот период был создан 
жилой фонд Союза художников, состоявший 
из мастерских, выставочных залов, жилищного 
фонда квартир. Эта эпоха породила яркие лич-
ности художников, таких, как Дейнека А. А, Гра-
барь И. Э, Иогансон Б. В, Нисский Г. Г, Пиме-
нов Ю. И. и многие другие, обогатившие своими 
произведениями музейно-художественный фонд 
страны. Наряду с индивидуальными заслугами 
талантливых художников, ростом значимости 
их вклада в сокровищницу художественных до-
стижений страны, а иногда и мира, особое значе-
ние имели и имеют династии художников.

Династии художников отличает не только 
умение передать любовь к искусству от поко-
ления к поколению, но и разносторонние зна-
ния в своей области, не только путём обучения, 
но и путём осознанного сопереживаниясостоя-
ния другого человека в той или иной ситуации. 
Художественные династии формируют социаль-
ную память эпохи, создавая генетической фонд 
художественной наследственности. Появление 
династий художников есть индикатор благосо-
стояния государства и культуры общества.

Такой феномен, как творческая династия, 
является историческим, закономерным и край-
не важным с точки зрения исследований в об-
ласти культурного наследия. Они представляют 
собой отдельный важный для общества соци-
альный процесс и институт. Истинное искус-
ство отчасти является областью импровизации 
и неожиданности. Эти определения касаются 
и возникновения творческой личности само-
родка. Творческий самородок часто рождается 
в семье, приближенной по роду занятий к ис-
кусству, скажем, ремесленников, как Микелан-
джело, чей отец был каменотёсом. Бывают особо 

интересные случаи появления художественно-
го таланта в далёких от искусства семьях, как, 
например, И. И. Шишкин (1832 – 1898 гг., рус-
ский живописец, пейзажист). Он происходил 
из купеческого рода, и, полюбив искусство, на-
влёк на себя родительский гнев и непонимание. 
Люди такого плана, впервые в истории семьи 
покорившие пространство профессионального 
художественного творчества, внесли весомую 
лепту в развитие мирового искусства. Большин-
ство художественных личностей покинули этот 
мир, оставив свет искусства лишь за собой од-
ним. Однако следование детей по родительским 
стопам всегда приветствовалось в семьях любых 
профессий. И если любовь к профессии не при-
вивалась путём подавления свободы личности, 
то последующие поколения художников порой 
превосходили родоначальников. Одним из при-
меров является творческий путь великого рус-
ского художника А. Иванова (1806 – 1868 гг.), чей 
отец, А. И. Иванов (1775 – 1848 гг.), был профес-
сором живописи и прекрасным художником, 
но термин «великий» искусствоведами прилага-
ется именно к сыну. Во всяком случае, человека 
во многом образует среда обитания и условия 
воспитания. Помимо генетического фактора — 
«получить знания о предмете с молоком мате-
ри», художнику, выросшему в среде художников, 
естественным образом доступно понимание суб-
станций мира искусства, иногда трудно объяс-
нимых даже для великого самородка.

Как мы говорили выше, в истории России 
времён СССР была создана чётко работающая 
модель государственной поддержки творческих 
людей. В частности, в плане изобразительного 
искусства, помимо Союза художников и ком-
мерческих комбинатов, имело место быть такое 
явление, как посёлок и городок художников. Они 
создавались на базе жилого фонда организаций. 
Эти формирования существовали практически 
в каждом крупном городе, своей общественной 
основой имея принцип поселения-коммуны. Од-
ним из идеальных образцов такого удачного со-
циального опыта является городок художников 
на улице Верхняя Масловка в Москве. Важным 
пунктом этого государственного проекта было 
создание для художников максимально бла-
гоприятных бытовых условий для творчества. 
Квартиры, часто аскетической планировки, на-
ходились рядом со специально построенными 
мастерскими художников. В городке работали 
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Для более полного раскрытия темы «судь-
бы династий художников» невозможно обой-
тись без рассмотрения конкретных примеров. 
В данном случае речь пойдет о художественной 
династии семьи Лысенко-Терещенко.

Художественная ветвь генетического дре-
ва семьи Лысенко-Терещенко начинается с Ан-
дрея Гавриловича Лысенко (1916 – 2000 гг.), дон-
ского казака из далёкой станицы Сандата Ро-
стовской губернии. Он родился в семье боевых 
казаков. Все его предки несли долгую ратную 
службу Отечеству на полях сражений, проявля-
ли героизм, отмеченный наградами: прадед был 
Георгиевским кавалером, отец, Гавриил Ивано-
вич, награждён Георгиевским Крестом IV степе-
ни. По воспоминаниям А. Г. Лысенко, у всех его 
родственников была врождённая музыкальная 
и общая творческая одарённость. С одиннад-
цати лет Андрей работал в семейной кузнице 
молотобойцем, пас и объезжал лошадей. Одно 
из ранних детских художественных потрясений 
было связано с «несанкционированным» посе-
щением заброшенного храма. Когда он с друзья-
ми пролез через окно внутрь храма, то будущий 
художник пришёл в восторг, увидев перед собой 
сохранившиеся фрески. Он был поражён мощью 
и реалистичностью образов святых, исполнен-
ных художниками Санкт-Петербургской Акаде-
мии художеств. Возможно, это побудило его про-
водить много времени за рисованием лошадей 
и «человечков» угольком на внешней стене ма-
занки. Это не укрылось от глаз сельской учитель-
ницы, проходившей мимо и обратившей внима-
ние на эти рисунки. Учительница в свое время 
приехала на Дон из революционного Петрогра-
да. Она приняла активное участие в развитии 
художественного таланта мальчика и впослед-
ствии подготовила его к успешному поступле-
нию в Краснодарское художественное училище, 
в котором Андрей Гаврилович уже сделал свой 
твёрдый жизненный выбор: быть художником 
и писать жанровые картины. Встреча с И. Э. Гра-
барём (1871 – 1960 гг.), академиком, ректором Мо-
сковского художественного института им. Су-
рикова, одним из любимых учеников великого 
русского художника И. Е. Репина (1844 – 1930 гг.), 
была решающей в судьбе молодого человека Ан-
дрея Гавриловича Лысенко. Грабарь, просмо-
трев работы и эскизы абитуриента, опоздавшего 
на экзамены, особо отметив эскиз «Пётр I в куз-
нице», заключил: «Беру тебя в институт» и, вы-

специализированные социально-бытовые объ-
екты, как то: столовая, библиотека, поликлини-
ка, магазин творческих принадлежностей, дет-
ский сад для детей художников. Ребёнок, воспи-
танный в среде себе подобных, в дальнейшем, 
попадая в бурный мир искусства, мог соответ-
ственно социализироваться, так как знакомство 
с представителями мира искусств происходило 
«со времён дворовой песочницы», и творчески-
ми руководителями становились «отцы и деды» 
детей, знакомых с детства. Созданная государ-
ством профессиональная и бытовая среда город-
ка художников способствовала созданию тако-
го социального явления, как создание династий 
художников. Вспоминается случай посещения 
академиком Российской Академии Художеств 
домашней детской выставки ребёнка из одной 
из династий художников. Восторженно и задум-
чиво глядя на рисунки и естественную манеру 
поведения в выставочной среде юного худож-
ника, академик философски произнёс: «О, да, 
дитя обречено быть художником!». Это лишь 
один из многочисленных фактов.

В книге Татьяны Хвостенко «Вечера на Мас-
ловке близ «Динамо» (М.: Олимпия пресс, 2003 г.) 
автором правдиво освещён отдельный пласт 
творческих личностей — представителей дина-
стий художников. В жизни это явление выходит 
ещё дальше за рамки частного видения авто-
ра книги и приобретает гораздо более широкие 
аспекты. Перечислять в данной статье все ди-
настии, даже только с Верхней Масловки, будет 
задачей нецелесообразной и обременительной 
для всех. Со времён создания Городка художни-
ков на Верхней Масловке и до наших дней в среде 
творческого социума живут и работают в сфере 
искусства «художники из династий художни-
ков», таких как Соломины, Коржевы, Стекольщи-
ковы, Горские-Чернышёвы, Кугачи, Суховецкие, 
Мочальские, Селивановы, Народицкие, Пласто-
вы, Цыплаковы, Бирштейн, Бубновы, Чураковы 
и многие другие известные новейшей истории 
искусств династии. Также из близких и знако-
мых автору этой работы представителей дина-
стий (не с Верхней Масловки) трудятся в русле 
изобразительного искусства Соколовы-Черно-
рицкие (Кукрыниксы), Желваковы, Борисовы 
(начало от В. И. Борисова), Дёмины (Сергиев-По-
сад), Ружейниковы (Краснодар) и бесчисленное 
множество ярких представителей непрерываю-
щейся творческих династий.
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держав паузу, добавил: «на второй курс». Учи-
телями А. Г Лысенко в Суриковском институте 
были такие светила искусства, как Сергей Ва-
сильевич Герасимов (1885 – 1964 гг.), Аристарх 
Васильевич Лентулов (1882 – 1943 гг.). Под руко-
водством этих художников Андрей Гаврилович 
создал серии работ, всегда отмечавшихся худо-
жественной комиссией института. За дипломную 
работу «Клятва. Парад 7-го ноября, 1941 года», 
он был удостоен стипендии имени И. Е Репина 
и одним из первых в стране получил Сталин-
скую стипендию.

Энергия послевоенного времени, моло-
дость, захватывающие идеи, двигавшие обще-
ством в то время, помогали Андрею Гаврилови-
чу создавать многочисленные творческие рабо-
ты: портреты, пейзажи, натюрморты, получать 
государственные заказы на большие многофи-
гурные картины на военные, революционные, 
индустриальные темы. Фотографии этих кар-
тин помещались на обложки и развороты таких 
многотиражных журналов как «Огонёк», «Со-
ветский воин», «Советский художник». Карти-
ны экспонировались на всех крупных выставках, 
проводившихся в то время в стране.

Параллельно с творческой и выставочной 
практикой активизируется общественная дея-
тельность художника: вступление в Союз ху-
дожников, выполнение общественной обязан-
ности Председателя Московской секции Союза 
художников (МОСХ). За свою творческую и об-
щественную деятельность А. Г. Лысенко был удо-

стоен звания Заслуженного художника РСФСР. 
Его картины находятся в собраниях крупных 
художественных музеев, включая Третьяков-
скую галерею, музей Вооружённых сил, музей 
В. И. Ленина, музей Революции, а также в кол-
лекциях множества городских, областных и ре-
гиональных музеев.

В годы «Перестройки» и краха советской 
системы управления в среде художников растут 
депрессивные настроения, основной причиной 
которых являются невостребованность их тру-
да, разрушение системы государственной под-
держки людей искусства. В эти тяжёлые годы 
Андрей Гаврилович пишет картину «Сверши-
лось», вновь искренне возвращаясь к теме Ок-
тябрьской революции 1917 года. Но эта картина 
своим контекстом отличается от всех предыду-
щих работ, овеянных прямолинейным чувством 
радости и веры.

Новая картина посвящена захвату Зимнего 
Дворца в Санкт Петербурге революционными 
формированиями рабочих и матросов и по-ново-
му трактует события прошлого. Для художника 
эта сцена пожизненно близка и понятна, пото-
му что некоторые его односельчане принимали 
непосредственное участие в тех фатальных мо-
ментах истории России. Это был переломный мо-
мент истории страны, а Андрей Гаврилович был 
живым свидетелем рассказов непосредственных 
участников этих событий. Один из иностранных 
коллекционеров искусства, после знакомства 
с этой картиной сказал: «Никогда не показывай-

Рис. 1. Лысенко А. Г. Зимний взят. 250×350 см. 
Х. м. Конец 1980-х гг.

Рис. 2. Лысенко А. Г. Хотят ли русские войны. 
200×300 см. Х. м.
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те эту картину русским, иначе у вас свершится 
новая революция».

Столь мощная творческая энергетика ма-
стерской Лысенко и среды Верхней Масловки 
не могли не дать стимул для формирования ди-
настии в лице детей и внуков: дочери Любови 
Андреевны Лысенко, внука — Андрея, после-
довавшего примеру деда и активной творческой 
жизни родителей. Творческая жизнь семьи, все 
события в жизни страны, городка художников 
на Нижней Масловке — были серьёзными стиму-
лами в выборе жизненных устремлений для по-
колений художников Лысенко.

Любовь Андреевна Лысенко, — художник, 
искусствовед, член Московского Союза художни-
ков, росла в творческой обстановке Верхней Мас-
ловки, буквально «возросла» в мастерской, в сре-
де собраний художников, и с детства не могла 
представить себе профессии вне искусства. Отец 
был категорически против этого выбора, считая, 
что искусство — не женское дело. Но семейные 
традиции и духовная обстановка Верхней Мас-
ловки — все то, что, по сути дела, соответство-
вало творческой программе, запланированной 
государством, оказались сильнее. Для ребёнка 
художника, при его вхождении в сложный мир 
искусства, не существует столько непонятных 
вещей, как для «самородка». Общее понимание 
законов искусства и особенностей жизни худож-
ника закладываются в духовный мир личности 
от рождения. Возникающие непонятности объ-
ясняются в процессе воспитания или показыва-
ются личным примером родителей. Кроме того, 
если ребёнок растет в окружении творческих лю-
дей и общество отчасти формирует творческое 
сознание, то на пути постижения необъятных 
просторов искусства сложные вопросы реша-
ются сами собой.

Любовь Андреевна начала рисовать с ран-
него детства, воодушевлённая примером отца 
и его окружения. Однако Андрей Гаврилович, 
способный увлечь идеей, показать практический 
пример, тем не менее не был педагогом в плане 
обучения других искусству. К тому же горячий 
характер донского казака не всегда сказывался 
положительно на процессе художественного вос-
питания. Однако трудности в том или ином виде 
всегда сопутствуют искусству, имеющему в себе 
корень «искус». Любовь Андреевна успешно за-
вершила первый этап академического образова-
ния, защитив диплом в Училище им. 1905 года, 

где она училась у художников Д. А. Воронцова, 
Е. В. Журавлёвой, В. Ю. Пастухова. Затем посту-
пила в Ленинградскую Академию Художеств им. 
Репина на отделение теории и истории искусства. 
Её учителями были профессора: И. Г. Романыче-
ва, Э. А. Пименова, А. Л. Пунин. По окончании 
академии она возвратилась в Москву, сделала 
предметом своей творческой жизни живопись. 
Любовь Андреевна принимает участие в город-
ских, региональных, всесоюзных выставках, ра-
ботает в Домах творчества художников в Горячем 
Ключе, Гурзуфе, в Тарусе, на Сенеже. Как итог 
длительной самостоятельной творческой рабо-
ты Л. А. Лысенко была принята в Союз худож-
ников. По существующей традиции вступле-
нию в творческий союз предшествовало участие 
в обязательных многочисленных выставках — 
городских, молодёжных, региональных, всесо-
юзных. Для того, чтобы попасть на выставку, не-
обходимо было представить свои работы на суд 
выставочных комиссий, состоявших из автори-
тетных художников и искусствоведов. Художе-
ственные советы всегда были экспертной инстан-
цией и формировали выставки высокого худо-
жественного уровня. Пройдя такие испытания 
и будучи принятым в организацию, художник 
получал доступ к государственной поддержке: 
заказам, где посредником являлся художествен-
ный комбинат, к путёвкам в Дома творчества, 
творческим командировкам и санаториям. Это 
был также путь к стабильной зарплате, частой 

Рис. 3. Лысенко Л. А. В Переславле-Залесском. 
70×80 см. Х. м. 1986 г.
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бесплатной помощи материалами для творчества 
и, что особо важно, к государственным званиям.

Любовь Андреевна создаёт огромное число 
прекрасных работ, среди которых натюрморты, 
пейзажи, портреты, жанровые картины на ска-
зочные темы, а также на сюжеты современной 
жизни и трудовых будней.

Особенно в творчестве художницы хочется 
выделить натюрморты с предметами русского 
народного быта, отличающиеся оригинальны-
ми композиционными решениями, чистотой 
и глубиной цвета: «Натюрморт. В избе», «На-
тюрморт с русским хлебом», «Осенний урожай 
на фоне печи» и др.

Муж Л. А. Лысенко — Валентин Степанович 
Терещенко, родился в Сибири, в Красноярском 
крае. Его род имел давний старообрядческий 
уклад жизни. Но никто из предков не был свя-
зан с искусством. Его учителем рисования был 
художник-немец, окончивший в Германии ака-
демию изящных искусств, бежавший от режима 
Гитлера в Россию. Усердие и талант Валентина 
не скрылись от опытного взора художника-ака-
демиста Бруно Диля, сына художника Андреаса 
Диля. Учитель подготовил Валентина к посту-
плению в Иркутское художественное училище. 
Валентин обучался сначала в классе Ирмы Гек-
кер, ученицы академика И. Э. Грабаря, а после 
третьего курса перешел в мастерскую худож-
ника, ныне академика РАХ, Анатолия Ивано-

вича Алексеева. После окончания училища Ва-
лентин Степанович поступил в Ленинградскую 
академию искусств им. И. Е. Репина. Далее в его 
жизни была служба в армии, учёба в Минском 
Театрально-Художественном институте в ма-
стерской профессора Петра Шаранговича. Всту-
пив в Союз художников, В. Терещенко активно 
включился в творческую и организационную де-
ятельность. Он работает главным художником 
художественно-производственного комбината 
РСФСР в г. Томске, главным редактором в изда-
тельстве, принимает участие во всех выставках 
Союза художников. Одним из важных дел в со-
хранении культурного наследия страны является 
участие в открытии сельского художественно-
го музея в селе Губино Томской области (1979 г). 
Из работ этого периода особенно следует выде-
лить литографии, посвящённые строительству 
сибирских городов и нефтяных посёлков, офор-
ты, иллюстрации к классическим произведени-
ям русской, советской литературы и серии аква-
рельных работ. Произведения художника перио-
дически закупаются государством для собраний 
городских, областных и федеральных музеев.

Московский период творчества В. С. Тере-
щенко является особенно ярким и плодотвор-
ным. Его картины, пейзажи, натюрморты вы-
зывают интерес у коллекционеров искусства. 
Со времён «Перестройки», когда восстановилось 
свободное общение со странами Запада, карти-

Рис. 4. Лысенко Л. А. В избе. Натюрморт. 
80×90 см. Х. м. 1988 г.

Рис. 5. Терещенко В. С. 79-я Гвардейская 
дивизия. 90×100 см. Х. м. 1988 г.
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ны В. С. Терещенко становятся востребованны-
ми в среде иностранных коллекционеров и му-
зеев. Его вместе с семьёй приглашают к сотруд-
ничеству, печатаются каталоги его произведений 
из собраний Европейских музеев современного 
искусства. Он пишет серии работ пейзажного, 
портретного, натюрмортного жанров, охваты-
вая как жизнь России, так и европейских стран, 
таких, как Франция и Италия. Его поддержива-
ет мировое художественное сообщество, избрав 
академиком Французской академии искусств — 
Mondial Art Academia.

Активная творческая жизнь родителей была 
серьёзным стимулом в выборе профессиональ-
ных стремлений с первых лет жизни для Ан-
дрея — сына Л. А. Лысенко. Свои творческие 
знания передал внуку и дед — Андрей Гаври-
лович. Это были уроки искусства, соединённые 
с рассказами о личном опыте, о великих учите-
лях. Родители также постоянно вводили Андрея 
в мир профессионального искусства. В детские 
годы он много времени проводил за рисованием 
батальных сцен. Одним из первых шагов внука 
по пути овладения профессиональным искус-
ством было поступление его в 11 лет в Детскую 
художественную школу. Непосредственными 
учителями живописи у Андрея были Л. С. То-
машевская по акварели, А. В. Баранов вёл класс 
масляной живописи. В это время завучем был 
художник В. И. Борисов, который с отеческой 
любовью относился ко всем юным живописцам, 
рисовал вместе с учениками, передал любовь 
к искусству своим детям, ныне известным ху-
дожникам, членам-корреспондентам Между-

народной Академии Культуры и Искусства Сер-
гею Борисову и Надежде Бухвальд (Борисовой). 
Его наставления, как и уроки Баранова и Тома-
шевской Андрей постоянно вспоминает с бла-
годарностью.

Художественная школа давала будущим 
художникам не только отличное образование, 
но и круг общения, и взаимодействие с миром 
искусства на всю последующую жизнь. Инсти-
тут имени Сурикова при Российской Академии 
Художеств, именно туда шёл творческий путь 
Андрея, издавна являлся мощной высшей шко-
лой традиционного реалистического искусства. 
Там не только закреплялись знания художни-
ков, но открывались новые горизонты в изуче-
нии творческой науки, закладывались прочные 
жизненно важные основы дальнейших социаль-
но-профессиональных взаимоотношений. Учи-
телями, повлиявшими на творческое развитие 
Андрея, были: академик Л. В. Шепелёв, профес-
сора И. И. Шацкий, Даниличев, В. И. Некрасов, 
Р. И. Лебедева, Ю. А. Грищенко, С. Н. Шильни-
ков, а также старшие коллеги, в числе которых 
ныне известный художник в области храмовой 

Рис. 6. Терещенко В. С. На Оби. Х. м.
70×90 см. 2000 г.

Рис. 7. Лысенко А. С. Из истории Оптиной 
пустыни. 120×100 см. Х. м. 2012 г.
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составлял 30 секунд. Все шли на верную смерть. 
Андрей Лысенко показывает различную психо-
логическую реакцию красноармейцев на появ-
ление представителей ещё недавно опального 
класса священников и монахов. Он создает пси-
хотипы солдат того времени. Среди персонажей 
картины мы видим солдат, не утративших рели-
гиозность, боевых офицеров, не страшащихся 
возможных репрессий, также как фанатичных 
приверженцев атеистических идей — офицеров 
НКВД, солдат, относящихся к событию равно-
душно. Тем не менее, в картине всё подчинено 
идее победы советских войск в Сталинградском 
сражении. Суровая, отчасти скорбная палитра 
красок усиливает ощущение тяжести событий 
вместе с такими фрагментами, как восход, сли-
вающийся с огненным заревом и полыхающими 
руинами. Надо отметить, что картина породила 
неоднозначную реакцию зрителей. Здесь были 
как одобрительные отзывы старших коллег, экс-
пертов искусства, приветствия религиозных лю-
дей, так и моменты сомнений представителей 
историко-архивного направления науки и не-
годование апологетов атеизма.

Картины Андрея Лысенко экспонируются 
в выставочных залах и в музеях страны, многие 
находятся в частных и музейных коллекциях. 
Художник удостаивается наград академий ис-
кусств, союзов художников, культурных фон-
дов и отделов культуры силовых структур. Ор-
ганизаторские способности подвигают Андрея 
на продюссирование и совместное с коллегами 
развитие множества выставочных проектов, вы-
ездов на пленэр. Он являлся членом Правления 
живописной секции ТСХ и председателем Сер-
гиево-Посадского отделения Союза художников 
Подмосковья. За творческие и организаторские 
достижения Андрей удостоен звания члена-кор-
респондента Международной Академии Культу-
ры и Искусства. К творчеству Андрея Лысенко 
проявляет интерес международное культурное 
сообщество, ему присваивается звание академи-
ка Французской академии искусств — Mondial 
Art Academia.

Творческая жизнь династии художников 
является мощным стимулом для работы на ниве 
искусства. Взаимная поддержка членов династий 
осуществляется не только путём опытных сове-
тов в данной области, но сама художественная 
атмосфера, общие идеи исследований и созида-
ний новых произведений искусства являются 

монументальной живописи И. Ю. Самолыго. 
На творческое становление Андрея Лысенко 
влияют зарубежные поездки, в процессе кото-
рых он знакомится с хорошо известными ему 
с малых лет произведениями классиков живо-
писи. Он участвует в выставках на европейских 
экспозиционных площадках. Работы Андрея 
привлекают внимание частных коллекционе-
ров, музеев из России и стран Европы. Любовь 
к исторической живописи с новой силой прояв-
ляется в творчестве художника, он пишет цикл 
исторических картин. При этом в своём подхо-
де к истории России он не увлекается хресто-
матийными историческими событиями, стара-
ясь совместить события прошлых эпох с общи-
ми жизненными процессами, вписать историю 
в реальность, приблизить события прошлого 
к современному пониманию вещей. Появля-
ются такие его картины, как «Пётр I встречает 
иностранный флот», «Из Российской Истории», 
«Н. В. Гоголь в Италии», «Из истории основа-
ния Оптиной пустыни. Покаяние разбойника 
Опты и его банды в Болдинском лесу», «Пол-
день в монастыре».

Художник создает батальные картины 
на темы современной истории России: «На линии 
огня», «Ангелы возмездия», «День воинской па-
мяти». Одной из важных в творчестве художни-
ка военно-исторических картин является «Бла-
гословение Советских войск иконой Казанской 
Божьей Матери в Сталинграде в 1942 году» (ре-
продукция картины на обложке журнала).

В выборе темы автор основывался на жи-
вых воспоминаниях участников тех событий. 
По причинам официальной борьбы с религией 
в те годы подобные события никак не могли по-
пасть в исторические и военные архивы. Но из-
вестно, что со времени битвы под Москвой было 
дано неофициальное разрешение для проведения 
религиозных обрядов перед началом сражений. 
Свидетельством этому являются фотодокумен-
ты. Двоюродный дед Андрея, герой Великой От-
ечественной войны, Александр Петрович Ря-
бов, неоднократно являвшийся главным пер-
сонажем картин Андрея Гавриловича Лысенко, 
вспоминал факты общей молитвы перед боем, 
с присутствием священнослужителей. Худож-
ник отображает тяжёлый период Сталинград-
ской битвы, приближающуюся кровопролитную 
зиму 1942 года. По статистике, средний отрезок 
жизни младшего офицера в боях того времени 
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мощными катализаторами творческой мысли 
и энергии.

С точки зрения собирания культурного на-
следия, а именно музейных, частных, корпора-
тивных коллекций изобразительного искусства 
к династийности художников проявляется осо-
бый интерес.

Работа с художественными произведения-
ми династий придаёт коллекции любого музея 
особое значение за счёт схожих и отличительных 
черт авторских почерков художников. Династий-
ность художников является темой для научных 
исследований в области истории искусств, искус-
ствоведения и культурологии. Музейные выстав-
ки, посвящённые творчеству династий художни-
ков, вызывают неподдельный интерес, как у про-
стого зрителя, расширяющего свой кругозор, так 
и у профессионалов мира искусства, как матери-
ал для сравнительного анализа творчества экс-
понентов и личной научно-творческой работы. 

Так, в Государственном историко-художествен-
ном и литературном музее-заповеднике «Абрам-
цево» по инициативе директора музея Ворони-
ной Е. К. при поддержке Министерства культуры 
РФ, традиционно проводятся выставки династий 
художников из посёлка художников «Абрамце-
во», который был основан в 1920-е гг. Сформи-
ровавшиеся династии до сих пор ведут актив-
ную творческую работу на территории посёлка. 
Их выставки в музее вызывают большой инте-
рес не только соотечественников, но и предста-
вителей мирового художественного сообщества.

Возникновение профессиональных дина-
стий есть индикатор развитости и благополу-
чия страны и общества. С истощением семей-
ной традиции утрачивается ещё одна «жилка» 
в развитии общества, государства. Поэтому за-
бота о создании и сохранении профессиональ-
ных династий является важной политической, 
социальной и культурной задачей.
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иногда в антрактах (так называемые «антрак-
ты»). В середине 1820 — х годов в дивертисмен-
тах начинают участвовать артисты драматиче-
ской сцены. Провинциальная сцена тоже не об-
ходится без дивертисментов, они обогащают 
программы бенефисных и благотворительных 
вечеров. Включение разнообразных «драмати-
ческих нумеров» расширило жанровую палитру 
дивертисментов в 30 — е годы XIX века. Купле-
ты, драматические сценки, короткие рассказы, 
анекдоты, стихотворения развивают концертный 
репертуар в направлении разговорной эстрады.

Впоследствии дивертисменты, как много-
жанровая развлекательная программа утвер-
дятся в опереточных театрах, на открытых сце-
нах увеселительных садов, в кафе — шантанах 
(«разнохарактерный дивертисмент»). Хотя в Рос-
сии французское слово «дивертисмент» не при-
живется и приобретет служебную роль, форма 

Поэтические произведения в первой поло-
вине XIX века публично исполнялись либо в ди-
вертисментах и антрактах столичных и провин-
циальных театров, либо в приватной обстановке 
салонов, клубов, семейных вечеров.

Дивертисментом (от франц. divertissement — 
увеселение, развлечение) называлась вставная 
или заключительная часть оперного, балетного 
и драматического спектакля, состоящая из раз-
ножанровых номеров, обычно не связанных с сю-
жетом спектакля. Дивертисменты, дававшие-
ся в дополнение после спектакля и состоявшие 
из трех — четырех номеров стали называть «ма-
лыми дивертисментами» или интермедиями. 
Тогда же в дивертисментах утвердилось поня-
тие «номер» (или «нумер»), пришедшее из опер 
и балетов «номерного строения».

Дивертисменты давались не только после 
окончания спектакля, но и перед его началом, 
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дивертисмента останется основной в практике 
дореволюционной и советской эстрады и поя-
вится другое название — эстрадный концерт.

Особое место в антрактах и дивертисментах 
заняли басни и стихотворения, которые испол-
нял будущий артист Малого театра М. С. Щеп-
кин (1788–1863).

В своих «Литературных и театральных вос-
поминаниях» С. Т. Аксаков писал, что М. С. Щеп-
кин «с большим искусством читал басни в сти-
хах, взятые у Эзопа французскими и немецки-
ми баснописцами и от них уже перешедшие 
в русскую литературу. Там были басни Хемни-
цера, И. И. Дмитриева и Крылова…».1 Сразу по-
сле приглашения в московскую труппу Щепкин 
сыграл «водевиль из крыловских басен» «Де-
мьянова уха, или Нечаянный сговор в Ямской 
слободе» П. Н. Арапова в театре на Моховой, 
а в 1824 году уже выступил в роли Эзопа в ко-
медии кн. А. А. Шаховского «Притчи или Эзоп 

1 Печ. по: Т. С. Гриц. М. С. Щепкин. Летопись жизни 
и творчества. М., 1966. С. 107.

у Ксанфа», о чем упоминает С. Т. Аксаков. Есте-
ственно, что басни Крылова сразу вошли в ре-
пертуар антрактов и дивертисментов.

Петр И. Вейнберг (1831–1908), поэт и пере-
водчик, убежден, что пьеса Шаховского была по-
ставлена специально для Щепкина, чтобы он мог 
проявить свой «декламационный талант». П. Вей-
нберг ставил Щепкина — чтеца выше Щепкина — 
актера и признавался, что исполнение Щепкиным 
басен стало для него «сущим откровением в обла-
сти декламации». В своих «Воспоминаниях» Вей-
нберг пишет: «…стоило Щепкину прочесть только 
одну «Ворону и лисицу», даже только две строчки 
из нее: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, 
что за глазки!» — чтобы передо мною, в полном 
смысле этого слова, открылся в этом отношении 
совершенно новый мир. В неописанное изумле-
ние повергла меня резкая противоположность 
этой читки всему тому, что я слышал и чему меня 
учили до сих пор, противоположность, как в об-
щем, то есть в тоне, манере, так и во всех частно-
стях, например, в только что упомянутых двух 
стихах, которые Михаил Семенович произно-
сил совсем не приторно — сладковато, как про-
износят их все даже хорошие чтецы, имея в виду 
предшествующие слова: «и говорит так сладко, 
чуть дыша», — а совсем особенным, каким — 
то отрывистым плутоватым тоном, в котором 
слышались и грубая лесть, и тайное, презритель-
ное, насмешливое отношение к глупой вороне, 
и страх, что эта ложь может обнаружиться пре-
жде, чем цель, в виде сыра, будет достигнута…».2 
Видимо, Вейнберг был восхищен тем, что Щеп-
кин не перевоплощался до конца в героев басни 
(ворону и лисицу), исполняя их диалог, а высту-
пал именно как рассказчик, несущий для зрителя 
свое отношение и к персонажам, и к ситуации. 
Одно из основных достоинств читки Щепкина, 
которого он и впоследствии не раз слышал, Вей-
нберг видел в органическом соединении «игры» 
и «декламации».

Если исполнение басен Крылова современ-
ники еще называют «читкой», то исполнение 
стихов Пушкина только «декламацией». Пер-
вые опыты исполнения в дивертисментах поэ-
зии Пушкина принадлежат представителю ро-
мантизма, артисту П. С. Мочалову (1800–1848).

2 Вейнберг П. И. Из моих театральных воспоминаний//
Ежегодник Императорских театров. Сезон 1894 – 1895. 
Приложения. Кн. 1. СПб., 1895. С. 74 – 77.

Рис. 1. Баранов Н. В. Портрет 
М. С. Щепкина
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«Он хаживал ко мне только рано по утрам, 
чтобы ни с кем у меня не встретиться, — вспоми-
нал Аксаков. — Мы читали друг другу то Пуш-
кина, то Баратынского, то Козлова, который ему 
почему — то особенно нравился».3 Это было 
в 1827 году, к тому времени Мочалов уже не раз ис-
полнял Пушкина со сцены. В 1824 году на афише 
Малого театра сообщалось, что в дивертисменте 
будет представлена «молдавская песня» Пушкина 
«Гляжу как безумный на черную шаль» в исполне-
нии Мочалова, где музыкальность пушкинского 
стиха усиливалась оркестровым сопровождением. 
Музыку написал А. Н. Верстовский и предназна-
чил этот романс для исполнения солистом тено-
ром Булаховым. Мочалов превратил романс в дра-
матическую миниатюру, практически в моноспек-
такль. «Бледный молдаванин» Мочалов исполнял 
стихотворение сидя на восточном бутафорском 
диване, устремив взгляд на брошенную на край 
черную шаль. «Театрализованную картинку, ус-
ловную отвлеченную мелодекламацию он силой 
чувства преображал в многозначный пушкин-
ский образ, в лирический сюжет жизни, в испо-

3 Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 4 — х тт. М., 
1955 – 56. Т. 3. С. 111.

ведь»,4 — считает исследовательница творчества 
артиста Р. М. Беньяш. Это был самостоятельный 
эстрадный номер в «сборном» спектакле Мало-
го театра, состоявшем из переводного водевиля 
«Наследницы», дивертисмента «Гулянье на Кре-
стовском острове» и одноактной оперы Кавоса 
«Мнимый невидимка».

Таким образом, если артистам было не до-
статочно музыкального сопровождения, они 
прибегал к другим выразительным средствам. 
Исполнение стихотворений в декорациях и ко-
стюмах в середине XIX века считалось модным 
и очень нравилось публике, в отличие от пере-
довых людей того времени, ратовавших за ре-
ализм художественного чтения. Подобное мо-
чаловскому исполнение описывает в своих ме-
муарах актер Малого театра П. Рябов, ставший 
свидетелем исполнения «Черной шали» в ан-
тракте другим трагиком императорской сце-
ны К. Н. Полтавцевым в свой бенефис: «Занавес 
поднят, декорация представляет зал, как будто 
Мавританский. На авансцене стоит оттоманка, 
мало похожая на настоящую, на ней полулежал 
трагик Полтавцев с печальным и мрачным ви-

4 Беньяш Р. М. Павел Мочалов. Л., 1976. С. 246.

Рис. 2. Неверов Н. В. «Мочалов среди почитателей»
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дом, в костюме грека, в шитой феске с золотой 
кистью, рядом на табуретке лежит немного све-
сившись злополучная черная шаль. Ритурнель 
в оркестре, и… «Гляжу я безмолвно на черную 
шаль». И так далее, с чувством, толком и вы-
чурной расстановкой. Мы ведь в то время были 
очень невзыскательны. С выходками подобно-
го рода сильно приходилось бороться Щепки-
ну (другие не вступались или, как П. М. Садов-
ский, только посмеивался и, не стесняясь, гром-
ко твердил: «вот болваны-то!»)»5.

На одном из бенефисов Н. В. Репиной Моча-
лов исполнил также в сопровождении оркестра 
отрывок из поэмы Пушкина «Цыгане». В дека-
бре 1829 года на торжественном собрании обще-
ства Любителей Русской Словесности Мочалов 
читал стихотворение С. П. Шевырева «Петро-
град» под аккомпанемент арфы (муз. А. Н. Вер-
стовского)6. Исполняя стихотворения в то вре-
мя, артисты не стремились превратить стихи 
в прозу, наоборот, подчеркивали ритмичность 
стиха. Такое «романсное» исполнение под му-
зыку по жанру больше напоминало мелодекла-
мацию. Не случайно некоторые стихотворные 
произведения попадали в популярные «песен-
ники» как «слова с музыкой, к мелодеклама-
ции». Так, в сборнике — «Новейшем собрании 
романсов и песен «Жасмин и роза»», изданном 
в Москве в 1830 году, помещено стихотворение 
К. Ф. Рылеева, еще одного любимого Мочаловым 
поэта. Как утверждает Е. М. Кузнецов, незадол-
го до свой смерти Мочалов готовился читать 
«Песню про купца Калашникова» в сопровожде-
нии оркестра. Но эта задумка не осуществилась 
в виду цензурных преследований в 1840 — е годы 
поэзии Лермонтова. 7

В январе 1841 года поэзия начинает испол-
няться в дивертисментах столичных император-
ских театров. Ведущие артисты Александринско-
го театра, супруги В. А. Каратыгин (1802–1853) 
и А. М. Каратыгина — Колосова (1802–1880) «об-
любовали» поэзию модного в 1840 — х годах са-
лонного поэта И. П. Мятлева.

В январе 1841 года по просьбе самого поэта 
В. А. Каратыгин исполнил в костюме «итальян-

5 Р. П. Записки старого актера//Русская старина. СПб., 
1905. Год XXXVI. Февраль. С. 388.

6 Ласкина М. Н. П. С. Мочалов: Летопись жизни и твор-
чества. М., 2000. С. 158.

7 Кузнецов Е. М. Из прошлого русской эстрады. Исто-
рические очерки. М., 1958. С. 92.

ского лаццароне» «Тарантеллу» Мятлева в теа-
трализованной обстановке, превратив неболь-
шое стихотворение в моноспектакль. На фоне 
декораций, изображавших море в лунную ночь, 
под музыку М. И. Глинки нищий поэт, в испол-
нении Каратыгина, философствовал о бренно-
сти земного существования, о жизненной су-
ете, о прекрасном небе, где «обширнее полет». 
После каждой строфы два хора (слева и справа) 
начинали петь, а танцовщики кордебалета ис-
полняли неаполитанскую тарантеллу. Все дей-
ство, по сообщению «Северной пчелы», длилось 
три четверти часа. Газета находила «идею этой 
сцены прекрасной», но музыку «однообразной 
и утомительной». По свидетельству рецензента, 
музыка была настолько «вялой», что танцоры, 
певцы и певицы дремали до тех пор, пока «снова 
Каратыгин не разбудит их своим серебристым 
голосом»8. К сожалению, нет описания самой 
декламации Каратыгина.

8 Ф. Б. Александринский театр//Северная пчела. 1841. 
№ 23. 29 января. С. 90.

Рис. 3. В. А. Каратыгин. Акварель неизвестного 
художника. 1830-е гг.
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зить всех тонкостей этого остроумного расска-
за с лучшим вкусом, с большею понятливостью, 
с более благородным тоном, нежели как вырази-
ла все это знаменитая артистка»9.

В 1850 году в зале Дворянского собрания был 
дан концерт в пользу Елизаветинского детского 
приюта, где Каратыгин читал вступительную 
часть поэмы «Медный всадник» «с величайшим 
эффектом»10, как вспоминает А. М. Каратыги-
на — Колосова. Характер этого чтения подробно 
и с иронией описывает этнограф С. В. Максимов. 
Позволю себе привести описание с некоторыми 
сокращениями: «Трагик стоит перед нами в мо-
нументальной позе статуи командора: наклонил 
свою красивую, курчавую голову и сложил руки 
классически…Когда раздались первые звуки его 
голоса, оказалось, что он действительно воот-
чию вознамерился собою изображать Великого 
Петра в тот момент, когда «на берегу пустынных 
волн стоял он, дум великих полн». Стоял наш 
чтец задумчиво, неподвижно и вдруг неожидан-
но воскликнул, приподнял голову, надвинул бро-
ви, взмахнул правой рукой и показал как глядел 
Петр вдаль…Вот он, прославленный трагик, пере-
йдя на высокие ноты, загремел, когда пошла речь 
о том, что «отсель грозить мы будем шведу»…
Следом за тем, и также нимало не медля, движе-
нием ног объяснено было нам, насколько твер-
дою пятою встанем у моря и запируем на про-
сторе. Веселой улыбкою, быстро сложившеюся 
на лице, и как бы хвастливо настроенными мо-
тивами в голосе, чтец, по-видимому, имел наме-
рение показать слегка, как бы могли пировать 
с Петром его птенцы на ассамблеях… Еще один 
момент, — и снова обе руки быстро сложились 
на груди крестом, потому что проходят те сто лет, 
в течение которых в темных лесах, на болотных 
топях горделиво вырастал пышный город. Мы 
глазом не успели мигнуть, как снова приподнята 
была голова, раскинуты обе руки и на мужествен-
ное и строгое лицо была приглашена торжеству-
ющая, самодовольная и сладкая улыбка спокой-
ного наслаждения, — должно быть, видом юного 
града, «полнощных стран красы и дива». Слово 
«пышно» вылетело из уст, подобно колечку дыма, 
какие пускают умелые курильщики, а слово «гор-
деливо» было сказано с головой, откинутой слегка 

9 Смесь//Сын Отечества. 1841. № 4. С. 67.
10 Каратыгина А. М. Воспоминания Александры Ми-

хайловны Каратыгиной 1802 – 1880//Русский вест-
ник. 1881. № 5. С. 124.

В 1940 году в столичных магазинах появи-
лась роскошно изданная, с иллюстрациями ма-
стера жанрового рисунка В. Ф. Тимма, книжица 
И. П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи 
Курдюковой за границею, дан л»этранже». Там-
бовская помещица Акулина Курдюкова по сове-
ту врачей и друзей отправляется в путешествие 
по Европе. Поэма представляет собой путевые 
заметки этой особы, написанные «макарониче-
ским языком» (то есть с применением искажен-
ных иностранных слов и предложений) с легки-
ми куплетными рифмами. Современники оце-
нили живой юмор поэмы Мятлева, книга име-
ла огромный успех. «Сенсации» читали, учили 
наизусть, декламировали в гостиных. В январе 
1841 года в свой бенефис А. М. Каратыгина — Ко-
лосова исполнила первую главу поэмы — об отъ-
езде г — жи Курдюковой («Погрузила экипаж, 
приготовилась в вояж»).

Эта «сцена превосходной декламации доста-
вила особое удовольствие публике», — отмечал 
журнал «Сын Отечества», — «Невозможно выра-

Рис. 4. Жозеф-Дезире Кур. Портрет 
Александры Михайловны 
Колосовой-Каратыгиной
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метным разнообразием. Как свидетельству-
ет Максимов, в зависимости от текста, артист 
менял голос, силу и высоту звучания. Жесты 
подчеркивали слова в стихах, а все мизансце-
ны и передвижения служили воплощению об-
щего замысла Каратыгина — еще раз сыграть 
Петра I, уже на эстраде. Этому замыслу служил 
и грим, который произвел особенное впечатле-
ние на И. С. Тургенева: «Как сейчас помню его 
появление в роли чтеца «Медного всадника», — 
во фраке и белом галстуке. Зачем он себе петров-
ские прямые усы вывел при этом костюме — пра-
во не знаю. Это было так смешно!» 12.

Каратыгин, по словам С. Т. Аксакова был со-
творен исполнять роли царей. Но в николаевскую 
эпоху цензура запрещала выводить на сцену вен-
ценосных особ династии Романовых. Во многих 
пьесах они присутствовали незримо. Их восхваля-
ли, о них вспоминали и даже показывали под дру-
гими именами. Такие пьесы создавали Н. А. По-
левой, Н. В. Кукольник, В. Р. и Р. М. Зотовы и др.

В 1838 году в бенефис В. Асенковой в первый 
раз дана была пьеса Н. А. Полевого «Дедушка 
русского флота», в которой Каратыгин «взял ма-
ленькую эпизодическую роль Лефорта и в ней ко-
стюмом и наружностью удивительно напоминал 
Петра Великого»13. Потом в Александринском 
театре шла драма Кукольника в стихах «Ден-
щик», где Каратыгин гримировался Петром I, 
хотя играл денщика Петра, а не самого импера-
тора. Успех довольно средней пьесе придавали 
действительно с подъемом и энергией исполня-
емые монологи денщика — Каратыгина, в кото-
рых превозносились петровские реформы.

Вступительная часть поэмы «Медный всад-
ник» рисует величественный образ Петербурга, 
построенного на топях, вопреки стихиям и здра-
вому смыслу. Известно, что Николай I считал 
себя похожим на Петра, ратовал за укрепление 
государственной власти. Не случайно, заклю-
чительная часть поэмы, где Пушкин предлагает 
моральный выбор между имперскою целесоо-
бразностью и жизнью человека, не прошла ни-
колаевскую цензуру. Гримируясь «под Петра» 
Каратыгин в очередной раз проявил вернопод-

12 Садовников Д. Н. Встречи с И. С. Тургеневым//Рус-
ское прошлое. Пг., 1923. Кн. 3. С. 106.

13 Каратыгина А. М. Воспоминания Александры Ми-
хайловны Каратыгиной. 1802 – 1880//Русский вест-
ник. 1881. № 4. С. 596.

назад, и густой октавой…Стих, начинающийся 
словами: «Где прежде финский рыболов», чтец 
неожиданно рубил отчаянной скороговоркой…
На самом последнем стихе он, однако, и сам стих 
вдруг, неожиданно и круто и пустил его на глу-
хой октаве, так как, очевидно, желал показать, 
что суда находятся в тихой и надежной приста-
ни, где очень удобно и спокойно стоять на яко-
ре… В своем месте, дальше, предъявлено было, 
как мосты повисли над водами (правая рука по-
казала их горбатыми, как рисуются они на кар-
тинках китайских садов) и как темно-зелеными 
садами покрылись острова в гранит одетой Невы; 
при чем красноречивая правая рука шевелилась 
таким медленным образом, точно успокоивший-
ся чтец гладил в это время жирного кота вдоль 
спины. И опять руки сложены крестом на гру-
ди, и опять потуплены глаза и наклонена голо-
ва, даже на этот раз гораздо ниже, чем прежде… 
самодовольный чтец уже прямо дошел до пения. 
«Красуйся, град Петров, и стой» — расчленил он 
по слогами провел их последовательно по нот-
ной азбуке, от верхнего до нижнего, а последние 
два слова: «неколебимо, как Россия», сверх всего 
в довершение всех эффектов, с особенным роко-
том. Звуки замерли в октавных тонах ровно перед 
тем, как уже оставалось только раскланяться».

Максимов напоминает, что Каратыгин совер-
шенствовался в декламации у П. А. Катенина, «лов-
ко владевшего французскою манерою читать на-
распев» и задавался вопросом: «что это такое: дур-
ное ли домашнее воспитание или негодная фран-
цузская манера, противная русскому вкусу?» 11.

Сарказм в воспоминаниях Максимова по-
нятен. Член молодой редакции «Москвитянина», 
друг И. Ф. Горбунова и А. Н. Островского, поклон-
ник Малого театра и сценического реализма Про-
ва Садовского не мог воспринимать чтение Ка-
ратыгина иначе. Каратыгин в 1840 — е годы был 
прямым наследником форм и традиций прошло-
го русского театра и олицетворял собою на сце-
не отживший тип представителя классицизма. 
Для Максимова, представителя нового поколения 
и поклонника нового периода в театральном ис-
кусстве, воззрения того времени на условия и тре-
бования сцены разительно отличались.

Тем не менее, даже если судить по этому 
фрагменту, чтение Каратыгина выделялось за-

11 Максимов С. В. Из давних воспоминаний//Сочине-
ния И. Ф. Горбунова. Том III. Ч. 1 – 4. СПб., 1907. С. 
151 – 154.
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даннические чувства и подчеркнул солидарность 
с Николаем в оценке петровских деяний.

Интересно, что 8 января 1847 году в бенефис 
М. С. Щепкина в Большом театре Мочалов тоже 
исполнил «Медного всадника». Интермедия «Ар-
тисты между собою», была повторена в Малом 
театре 14 января. Об этом сообщил в своем пись-
ме директору императорских театров А. М. Ге-
деонову Верстовский: «В интермедии Мочалов 
прочел пушкинского «Медного всадника», кото-
рого бенефисная публика, кажется, не поняла»14. 
Мочалов всегда читал с большим поэтическим 
чувством. Голос Мочалова, по отзывам совре-
менников, производил сильнейшее впечатление. 
Нежный и сильный, мягкий и звучный, прони-
кал в душу слушателям и способен был переда-
вать все оттенки человеческих страстей.

К сожалению, не осталось никаких печатных 
свидетельств исполнения Мочаловым «Медного 
всадника». Это тем более удивительно, что со-
временники вели длительный и, надо признать, 
бесплодный спор о том, кто выше — Мочалов 
или Каратыгин. Это был спор не только инди-
видуальных эмоциональных ощущений. Это 
был спор двух столиц — Москвы и Петербурга. 
При этом Москва радушно принимала Каратыги-
на во время его гастролей, а Петербург относил-
ся к Мочалову с нескрываемой враждебностью.

Однажды, в  этот спор включился даже 
Щепкин. Разговор, происходивший на кварти-
ре П. В. Нащокина, близкого друга Пушкина, 
описывает в своих «Театральных воспоминани-
ях» режиссер Н. И. Куликов: «Особенно кипя-
тился М. С. Щепкин, который, услышав похва-
лу по адресу Каратыгина, вскочил с места, стал 
бегать по кабинету и, наконец, торжественно, 
как неопровержимую истину, сказал:
— У Мочалова теплота, жар, искра, искра бо-

жия! Понимаете, искра божия!
Нащокин полушутя заметил:

— Насчет искры, не спорю, согласен… Но со-
гласитесь и вы, почтенный Михаил Семе-
нович: ведь бывало и то, что, когда у Моча-
лова искра эта или потухает или скрывается 
под пеплом,…а Василий Андреевич всегда 
одинаков, как изучил роль, как исполнял ее 
в первое представление, так и не отступает 
ни на шаг от выработанного типа.

14 Ласкина М. Н. П. С. Мочалов: Летопись жизни и твор-
чества. М., 2000. С. 474.

— Вот и выходит, что ваш Каратыгин — мун-
дирский Санкт-Петербург, затянутый, за-
стегнутый на все пуговицы и выступающий 
на сцену, как на парад… — захохотал доволь-
ным таким сравнением Щепкин, обнимая 
Нащокина» 15.
Исполнение стихотворений выявляли раз-

ногласия в двух исполнительских традициях — 
московской и петербургской, в том числе вокруг 
исполнения Щепкина. Провинциальная публика, 
где долгое время сохранялась декламационная 
манера, близкая к чтению Каратыгина, не при-
выкла к такому исполнению. После выступления 
Щепкина в Казани, критик писал: «Щепкин, све-
дя сценическое искусство с классических ходуль, 
до того все упростил, что и в чтении обыкновен-
ных стихов отрицает всякое мерное ударение, 
всякое соблюдение гармонии и рифмы»16. Щеп-
кин, ратовавший за правду и реализм на сцене, 
в том числе при исполнении поэтических про-
изведений, умел соблюдать баланс между музы-
кальностью стиха и правдивостью образа. Этому 
есть множество свидетельств современников.

В частых поездках по провинции артист ис-
полнял стихотворения Пушкина или со сцены, 
или в узком кругу просвещенных представите-
лей местного общества. Щепкин был лично зна-
ком с Пушкиным, знал наизусть множество его 
стихотворений. Особенно любил он «Во глуби-
не сибирских руд…», стихотворение, запрещен-
ное цензурой, так что Щепкину редко удавалось 
читать его в широкой аудитории. А. А. Стахо-
вич рассказывал: «Сидит, задумавшись, Щеп-
кин и тихо начинает произносить: «Во глубине 
сибирских руд…» И не иначе, как со слезами, 
кончит: «Как в ваши каторжные норы / Доходит 
мой свободный глас…»» 17.

Стихотворения с напряженной фабулой 
и баллады становятся особенно востребован-
ными в концертной практике. Публичные чтения 
авторов — писателей и актеров — чтецов устра-
ивались во время поста, когда спектакли были 
запрещены в императорских и провинциальных 
театрах. Началом таких публичных чтений иссле-
дователи условно считают 1843 год, к которому 

15 Н. И. Куликов. Театральные воспоминания// Михаил 
Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2-х томах. 
Т. 2. М., 1984. С. 389.

16 А. Ж. Московские гости в Казани. Щепкин//Москви-
тянин. 1841. № 8. С. 548.

17 Стахович А. А. Клочки воспоминаний. М., 1904. С. 55.
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относится известное письмо Гоголя «Чтение рус-
ских поэтов перед публикою» и где Гоголь отмеча-
ет возникший к «публичным чтениям» интерес.

Из пушкинского репертуара Щепкина мему-
аристы часто называют «Полководца», «Полта-
ву» и «Клеветникам России». «Московские ведо-
мости» сообщали в 1854 году, что М. С. Щепкин 
«в зале Благородного собрания на утреннем балу 
в пользу Попечительства о бедных читал три гла-
вы из «Тараса Бульбы» и стихотворение Пушки-
на — ‘«Клеветникам России»’» 18. И. Ф. Горбунов 
в своих мемуарах вспоминает вечер в 1857 году 
у московского генерал — губернатора графа 
А. А. Закревского: «М. С. с чувством и вооду-
шевлением прочел стихи Пушкина «Полководец»’ 
и произвел на участников 12 — го года сильное 
впечатление. Старый комендант Стааль просле-
зился…»19. На литературных чтениях в Купече-
ском клубе в 1857 году Щепкин читал «Полтаву».

Желание Щепкина познакомиться с Тара-
сом Шевченко возникло сразу же, как только 
увидел поэтический сборник «Кобзарь», вышед-
ший в 1840 году. Из этого сборника Щепкин взял 
в свой репертуар стихотворение «Думы мои, 
думы…». Встреча произошла в 1843 году и Шев-
ченко, восторгавшийся русскими и украинскими 
образами Щепкина, написал для него стихотво-
рение «Зачаруй меня волшебник», которое Щеп-
кин назвал «Пустка». Стихотворение, где автор 
сравнивает себя с опустелой хатою, Щепкин чи-
тал «с задушевным чувством» и очень любил.

Таким образом, выступление артистов с по-
этическими произведениями в дивертисментах 
носили, как правило, театрализованный характер, 
когда актеры предпочитали проигрывать стихот-
ворение «в образе», зачастую используя и костюм, 
и грим. О актерах — чтецах прошлого и их ис-
полнительских предпочтениях вспоминал артист 
Вл. Лихачов на страницах журнала «Театр и ис-
кусство»: «Прежний актер — чтец никак не мог 
(да и нынешний зачастую не может) отрешиться 
от сценических пут, — вообразить себя не на сце-
не, а на эстраде, не в костюме и гриме, а во фраке 
и прочих эстрадных принадлежностях»20. Искус-
ство чтения в первой половине XIX века не мыс-

18 Печ. по: Т. С. Гриц. М. С. Щепкин. Летопись жизни 
и творчества. М., 1966. С. 536.

19 Горбунов И. Ф. Полн. собр. соч. в 3-х томах. СПб., Т. 
2. 1904. С. 395.

20 Вл. Лихачов. Из театральных воспоминаний//Театр 
и искусство. 1908. № 51. С. 915.

лилось вне театра, когда дело касалось не толь-
ко прозы (монологов), но и поэзии. Без костюма 
и грима монологи и стихи исполнялись только 
в интимной обстановке среди приятелей и зна-
комых. С распространением публичных чтений 
выступления артистов императорских театров 
постепенно переходили на концертную эстраду.
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доступа к качественным образовательным ре-
сурсам.

Развитие открытого образования началось 
в начале двухтысячных годов, когда Массачу-
сетский технологический институт (MIT) стал 
бесплатно выкладывать на своем интернет-сай-
те материалы курсов лучших университетских 
преподавателей. Отвечая на критику оппонен-
тов по поводу целесообразности такого решения, 
президент MIT заявила, что это делается с целью 
обеспечения университету главенствующего по-
ложения в мире. MIT действительно занимает 
сегодня первые строчки мировых университет-
ских рейтингов, а открытое образование стало 
мощнейшим инструментом борьбы многих уни-
верситетов и национальных систем образования 
за студента и слушателя.

Новый импульс развитию открытого обра-
зования был сообщен в результате появления 
во втором десятилетии XXI века массовых от-
крытых онлайн-курсов — МООК (от английско-
го Massive Open Online Course — MOOC). МООК 
идентичны по содержанию академическим кур-
сам, преподаваемым студентам в университет-

Одной из ведущих тенденций современного 
социокультурного развития является смена об-
разовательной парадигмы — от обучения на всю 
жизнь к обучению в течение всей жизни. Идея 
непрерывности образования предусматривает 
создание условий для предоставления каждому 
человеку возможности получать новые знания 
или повышать профессиональные навыки в со-
ответствии с его личными способностями и ин-
дивидуальными потребностями, поддерживать 
творческий потенциал и оставаться профессио-
нально активным в течение всей жизни. При со-
хранении ценности качественного базового об-
разования, являющегося необходимой основой 
для обучения на протяжении всей жизни, в бы-
стро меняющемся мире все большую значимость 
приобретают дополнительное профессиональ-
ное образование и профессиональная перепод-
готовка. Социальный запрос на непрерывность 
образования нашел ответ в развитии открытого 
образования, базирующегося на новейших циф-
ровых технологиях, предоставляющих каждому 
желающему вне зависимости от его места про-
живания или социального статуса возможность 
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ских аудиториях, а по форме представляют со-
бой упорядоченную совокупность видеолекций, 
учебных текстов, автоматически проверяемых 
заданий, проверочных тестов и других образо-
вательных материалов, реализованных в про-
граммных средах интернет-платформ открытого 
образования, обеспечивающих обучающемуся 
возможность системного и ритмичного освое-
ния учебных материалов при самостоятельном 
обучении в удобном для него темпе. Важно то, 
что в основе педагогики МООК лежит концеп-
ция сотрудничества, когда обучающиеся не толь-
ко изучают предоставленные им материалы са-
мостоятельно, но и активно взаимодействуют 
и сотрудничают друг с другом и преподавателем 
в процессе обучения1.

Первые массовые открытые онлайн курсы, 
размещенные на созданной в 2012 году Стен-
фордским университетом образовательной ин-
тернет-платформе Udacity, а затем на созданной 
профессорами Стэнфорда, специалистами в об-
ласти компьютерных наук Эндрю Нг и Дафной 
Коллер платформе открытого онлайн-образова-
ния Сoursera, сразу собрали тысячи слушателей2. 
Доступ к курсам обеспечивался бесплатно после 
регистрации, а аттестация проводилась в он-
лайн-режиме онлайн, либо в одном из центров 
тестирования за определенную плату. По версии 
журнала «Times» Сoursera в 2012 г. была признана 
лучшим образовательным сайтом года. Сегодня, 
через семь лет после появления первых МООК, 
работают сотни платформ открытого онлайн-об-
разования, на которых более 900 университетов 
разных стран мира реализуют суммарно 11,4 ты-
сячи МООК, причем около 2000 из них созда-
ны в 2018 году. Подавляющее большинство он-
лайн-курсов (около 80 %) — на английском языке, 
около 10 % — на испанском, 2,0 – 2,5 % от обще-
го числа онлайн-курсов представлено на рус-
ском языке.

Поддерживая общие принципы открыто-
го образования, платформы онлайн-обучения 

1 MOOCs: Expectations and Reality. Full Report. May 2014. 
Fiona M. Hollands, Ph. D. Devayani Tirthali, Ed. D. Center 
for Benefit-Cost Studies of Education Teachers College, 
Columbia University [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: https://files.eric.ed.gov / fulltext / ED547237. pdf

2 MOOCs: Expectations and Reality. Full Report. May 2014. 
Fiona M. Hollands, Ph. D. Devayani Tirthali, Ed. D. Center 
for Benefit-Cost Studies of Education Teachers College, 
Columbia University [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: https://files.eric.ed.gov / fulltext / ED547237. pdf

имеют свою специфику. Так, на платформе edX 
(Harvard и MIT, 2012 г.) размещаются англоязыч-
ные курсы по разным дисциплинам, которые 
запускаются строго по расписанию. Сертифи-
кат об окончании курса без официального под-
тверждения личности (Honor Code Certificate) 
выдается слушателям, успешно завершившим 
курс, бесплатно. За сертификаты о прохожде-
нии курса с идентификацией личности и о про-
хождении цикла курсов определенной тематики 
взимается плата (edX Verified Certificate).

На платформе Udacity (Стенфорд, Sebastian 
Thrun, февраль 2012 г.) представлены англоязыч-
ные курсы по математике, естественным наукам, 
бизнесу, дизайну, но акцент делается на IT-те-
матике — онлайн-курсах по информационным 
технологиям, языкам программирования, вир-
туальной реальности. Для всех зарегистриро-
ванных пользователей курсы доступны посто-
янно, начало обучения не фиксировано, время 
прохождения не ограничено. В 2014 году плат-
форма Udacity стала пионером в реализации пол-
ных магистерских программ в онлайн-формате.

В 2013 году усилиями альянса Open University 
и 12 ведущих британских вузов при поддерж-
ке Британского совета, Британской библиотеки 
и Британского музея была создана онлайн-плат-
форма Futurelearn. Сегодня на ней реализуются 
как короткие курсы профессионального мастер-
ства, так и академические курсы по программам 
высшего образования, на которых обучается око-
ло полумиллиона слушателей из 190 стран мира.

В ряде стран, в том числе Индии, Малайзии, 
приняты государственные стратегии развития 
онлайн-образования. Так, индийская платфор-
ма онлайн-образования SWAYAM19 создается 
при активной поддержке со стороны Министер-
ства развития человеческих ресурсов Индии.

Рост популярности онлайн-обучения, 
не имеющего географических барьеров, сни-
мающего возрастные, снижающего финансо-
вые и другие барьеры получения образования 
для многих людей, сделал необходимым созда-
ние универсальных инструментов навигации 
во множестве предлагаемых различными он-
лайн-платформами курсов. Это привело к по-
явлению агрегаторов МООК — специализиро-
ванных сайтов, поисковые системы которых по-
зволяют каждому интернет-пользователю легко 
найти, удовлетворяющий его образовательным 
потребностям. Среди зарубежных агрегаторов 
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МООК наиболее известными являются сайты 
MOOC List (https://www.mooc-list.com) и Class 
Central (https://www.class-central.com). Послед-
ний является не только крупнейшим агрегато-
ром МООС, но и центром проведения масштаб-
ной исследовательской работы по анализу со-
циокультурных изменений и трендов в области 
образования, связанных с онлайн-обучением.

Так, по данным агрегатора Class Central 
в 2018 году 20 миллионов человек стали но-
выми пользователями онлайн-курсов. Каж-
дый из них зарегистрировался хотя бы на од-
ной из онлайн-платформ и стал подписчиком 
хотя бы одного МООС. Онлайн-гигантами, 
доминирующими на растущем рынке МООК, 
как и в 2017 году являются 5 онлайн-платформ: 
американские Сoursera, Udacity, edX, британ-
ская Futurelearn и китайская XuetangX. В конце 
2018 года в каталоге платформы Courserа были 
представлены 3100 активных курсов, разработан-
ных вузами-партнерами из разных стран мира, 
а аудитория онлайн слушателей составила 37 
миллионов человек. Каталог второй по популяр-
ности платформы edX составил 2200 онлайн-кур-
сов, а аудитория — 18 миллионов человек. Тре-
тьей по посещаемости является китайская плат-
форма XuetangX — 14 миллионов человек, затем 
следует Udacity — 10 миллионов пользователей 
и FutureLearn — 8,7 миллионов пользователей 
и около 1000 онлайн-курсов. В 2018 году Coursera, 
edX, FutureLearn и XuetangX объявили о запуске 
новых программ онлайн-дипломов, пройдя ко-
торые можно получить магистерскую или бака-
лаврскую степень. Таким образом, количество 
программ с возможностью получения дипломов 
выросло до 47. Развитие образовательных про-
грамм, которые дают полноценное высшее обра-
зование — один из главных приоритетов для он-
лайн-платформ сегодня3. Описанная тенденция 
означает, что для заметной части обучающихся 
живая студенческая аудитория постепенно за-
меняется экраном персонального компьютера.

Аудитория мировых онлайн-платформ ин-
тернациональна и мультилингвальна. Так, рус-
скоязычный сегмент обучающихся на Сoursera 
составляет 3 – 4 % слушателей, в число которых 

3 Как интернет меняет образование? Отвечает CEO 
сервиса Coursera. Официальный сайт ООО «Компа-
ния Афиша» [Электронный ресурс] / Режим доступа 
https://daily.afisha.ru / brain / 10329-kak-internet-menyaet-
obrazovanie-otvechaet-ceo-servisa-coursera / 

входят не только жители России, но и других 
стран. Еще в 2014 году, преследуя цель увеличе-
ния количества российских слушателей, плат-
форма Coursera начала проект по переводу и ре-
ализации англоязычных курсов с субтитрами 
на русском языке. В том же году на Сoursera по-
явились первые онлайн-курсы, подготовленные 
российскими университетами. Сегодня на плат-
формах Coursera и edX восемь российских вузов, 
среди которых Московский физико-технический 
институт, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Высшая школа экономики, 
Томский государственный университет и дру-
гие крупнейшие университеты представляют 
более 260 курсов на русском и английском язы-
ках. Аудиторию российских курсов на Сoursera 
составляют как россияне, так и жители зарубе-
жья, в основном стран, входящих в Содружество 
Независимых Государств. Интересно отметить, 
что одним из самых популярных курсов, ког-
да-либо запущенных на платформе Coursera, стал 
посвященный робототехнике курс на русском 
языке, разработанный преподавателями МФТИ.

Развитие открытого онлайн-образования яв-
ляется ведущей тенденцией, характеризующей 
образовательную ситуацию в России на протя-
жении последнего десятилетия. Пионером отече-
ственного открытого образования в 2012 году вы-
ступил Лекториум — онлайн-платформа https://
www.lektorium.tv / 4, медиатека которой насчиты-
вает сегодня более 4000 тысяч академических 
лекций на русском языке, разработанных препо-
давателями и учеными лучших высших учебных 
заведений России. Созданная в 2013 г. как сете-
вая межуниверситетская площадка платфор-
ма Универсариум предоставляет возможность 
пройти более 100 дистанционных курсов раз-
личной тематики на русском языке5. В 2013 г. 
основана открытая образовательная платформа 
Stepik, включающая кроме прочего конструктор 
онлайн-курсов и уроков на русском и английском 
языках по естественно-научным дисциплинам, 
программированию, математике, информатике. 
Инструментарий платформы позволяет зареги-
стрированному пользователю создавать инте-
рактивные обучающие уроки и онлайн-курсы 
с автоматической проверкой, обратной связью, 

4 Официальный сайт «Лекториум» [Электронный ре-
сурс] / Режим доступа: https://www.lektorium.tv.

5 Официальный сайт «Универсариум» [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: https://universarium.org.
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обсуждением на форуме. Основные целевые ау-
дитории онлайн-курсов— школьники (в основ-
ном курсы по подготовке к ЕГЭ), студенты, на-
чинающие специалисты. Уже в 2016 году Stepik.
org имел аудиторию зарегистрированных поль-
зователей в 232 тыс. человек и стал крупнейшей 
российской MOOC-площадкой. В том же году 
компания получила Премию РБК-2016 «За ли-
дерство на рынке открытых онлайн-курсов»6. 
В конце 2014 г. создана некоммерческая просве-
тительская платформа «Arzamas» (http://arzamas.
academy / ), нацеленная на распространение гума-
нитарного знания. Особенностью образователь-
ного контента по истории, искусству и литера-
туре является сочетание коротких видеолекций, 
прочитанных известными специалистами, и ма-
териалов, подготовленных редакцией: справоч-
ных заметок, статей, фотогалерей и фрагментов 
кинохроники, цитат из забытых книг и интервью 
со специалистами — всего, что помогает полнее 
раскрыть тему. Аудиторию Арзамаса составляют 
россияне (55 %) и жители десятков зарубежных 
стран, интересующиеся русским языком, лите-
ратурой, культурой.

В 2015 г. начал свою работу портал «Откры-
тое образование» (openedu.ru)7. Платформа учре-
ждена Ассоциацией «Национальная платформа 
открытого образования», в которую вошли круп-
нейшие классические и технические универси-
теты России: МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, 
МИСИС, ВШЭ, УрФУ, ИТМО, МФТИ, СПбГТУ 
им. Петра Великого. Цель создания платфор-
мы — развитие открытого образования как но-
вого элемента системы высшего образования 
в России. В настоящее время на портале разме-
щено более 345 курсов по программам высшего 
образования. Дополнительному онлайн-обра-
зованию по школьным предметам посвящены 
платформы Учи. ру, Интернетурок, Знаника. ру, 
пользующиеся популярностью у учеников, их ро-
дителей и учителей во многих российских реги-
онах и за рубежом.

Осенью 2014 г. запущен имеющий особенную 
культурную значимость интернет-портал «Об-
разование на русском». Его миссия — продви-

6 Сайт Премия РБК-2016 [Электронный ресурс] /Режим 
доступа: http://spb.awards.rbc.ru/nominees/startup_spb/
stepic-spb.htm.

7 Сайт Премия РБК-2016 [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://spb.awards.rbc.ru / nominees / startup_
spb / stepic-spb. htm.

жение русского языка, литературы и культуры 
за рубежом, обеспечение открытого и бесплат-
ного доступа к электронным образовательным 
ресурсам для изучения русского языка, оказа-
ние преподавателям — русистам методической 
помощи и поддержки их профессиональной де-
ятельности. Разработка портала осуществлена 
Государственным институтом русского языка 
им. А. С. Пушкина в рамках ключевого направ-
ления Программы продвижения русского язы-
ка и образования на русском под эгидой Совета 
по русскому языку при Правительстве Россий-
ской Федерации и Минобрнауки РФ.

В настоящее время сфера осуществляемой 
на портале «Образование на русском» деятель-
ности широка и разнообразна. Прежде всего, 
это реализация более чем 145 МООК гумани-
тарной тематики. Среди них центральное ме-
сто принадлежит фундаментальному модуль-
ному онлайн-курсу обучения русскому языку 
как иностранному на уровнях от А1 до С2, он-
лайн-курсам повышения квалификации препо-
давателей-русистов, онлайн-курсам, направлен-
ным на развитие речевой деятельности на рус-
ском языке. Онлайн-обучение русскому языку 
детей-билингвов, проведение в онлайн-формате 
олимпиад, конкурсов, других интеллектуаль-
ных соревнований для изучающих и препода-
ющих русский язык являются не менее значи-
мыми функциями портала.

Ряд представленных на портале открытых 
тематических мультимедийных образователь-
ных ресурсов предназначен для непосредствен-
ного использования на уроках русского языка 
в иностранной аудитории и разработан с при-
менением иных, нежели те, что используются 
в МООК, информационных образовательных 
технологий. Электронный комплексный муль-
тимедийный ресурс «Русский язык для наших 
детей» разработан специально для изучающих 
русский язык детей-билингвов. Уроки образо-
вательного комплекса «Интерактивные автор-
ские курсы Института Пушкина» направлены 
на обучение правильному русскому языку и раз-
витие интереса к вдумчивому чтению произ-
ведений русской классической и современной 
литературы. «Лингвострановедческий словарь 
«Россия» — уникальный мультимедийная систе-
ма образовательных ресурсов страноведческого 
культурологического характера, упорядоченных 
по уровню владения русским языком, исполь-
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зуется педагогами, студентами-лингвистами, 
аспирантами в более чем 100 странах мира. От-
крытая образовательная среда «Встречи с Рос-
сией», ориентированная на изучающих русский 
язык как иностранный (второй иностранный) 
и их преподавателей в странах Европы, содер-
жит тексты, видео, графические изображения, 
интерактивные задания, посвященные произ-
ведениям русской литературы, тематически свя-
занным с событиями русской истории, культу-
ры, искусства. Представленные на портале ре-
сурсы позволяют построить процесс обучения 
русскому языку в режиме диалога преподава-
теля и ученика и приобщить обучающихся 
к духовным ценностям и нравственным идеалам 
российской культуры.

Широкий спектр реализуемых онлайн-про-
грамм и предлагаемых пользователям серви-
сов позволили платформе «Образование на рус-
ском» занять собственное место в российском 
и зарубежном пространстве открытого обра-
зования. К началу 2019 года аудитория портала 
составила 6 000000 человек из 204 стран мира, 
более 1152480 из которых являются зарегистри-
рованными слушателями, в том числе 68 000 — 
преподавателями8.

Создание возможностей для получения ка-
чественного образования гражданами разного 
возраста и социального положения с использо-
ванием современных информационных техно-
логий объявлено одной из важнейших стратеги-
ческих задач государства, закрепленной осенью 
2016 года в приоритетном проекте «Современ-
ная цифровая образовательная среда». К концу 
2025 года на русском языке должны появиться 
не менее 3500 онлайн-курсов, результаты осво-
ения которых слушателями могут быть зачтены 
в основных образовательных программах выс-
шего образования.

На ключевом портале проекта — сайте-агре-
гаторе «Современная цифровая образователь-
ная среда в РФ» (https://online.edu.ru / ), работа-
ющем как и агрегатор Central Class по принципу 
одного окна, уже сегодня каждый может полу-
чить информацию о качественных онлайн-кур-
сах на русском языке, разработанных лучшими 
российскими университетами и реализуемых 
на ведущих отечественных онлайн-платформах. 
Предполагается, что число россиян, воспользо-

8 Официальный сайт «Открытое образование» [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа: https://openedu.ru

вавшихся возможностями открытого образо-
вания и освоивших онлайн-курсы, к 2025 году 
должно возрасти до 11 млн человек9.

Онлайн-образование становится мощным 
фактором социокультурного развития современ-
ного мира. Решение задачи укрепления россий-
ских онлайн-платформ и эффективного исполь-
зования их потенциала должно в ближайшие 
годы обеспечить равный доступ жителей стра-
ны к качественному образованию и стать дей-
ственным инструментом продвижения бренда 
российского образования за рубежом.
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Как отмечают исследователи, мозаика явля-
ется востребованным искусством в современ-
ной художественной отечественной практике. 
Имеется широкое поле для применения мозаики 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В настоящее время идет процесс восста-
новления прерванных православных традиций 
украшения храмов и других архитектурных со-
оружений в древней технике мозаика.
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лью для копирования в живописи и мозаиках 
[Святая София]. Мозаика набиралась из мелких 
кусочков смальты с применением натурально-
го золота, драгоценных камней, жемчуга, пер-
ламутра. Ниже представлены мозаики храма 
Святой Софии в Константинополе — всемир-
но известного памятника византийского зод-
чества (рис. 1, 2).

С принятием христианства мозаика пришла 
в Россию. Русские храмы украшали вначале ви-
зантийские мастера монументальной живописи. 
В работе им помогали талантливые русские ма-
стеровые. Примером монументальной живописи 
Киевской Руси является мозаика Святой Софии 
Киевской. Мастерство изобразительных форм 
мозаичной композиции и глубина духовного со-
держания священных изображений Святой Со-
фии Киевской ярко представлены в изображении 
Христа Пантократора, Богоматери («Нерушимая 
Стена»), Архангелов, композиции «Евхаристия» 
и других мозаичных работах. Русскую мозаику 
возродил Михаил Васильевич Ломоносов. Его 
рецептами пользуются художники до сих пор. 

в самых разнообразных формах и проявлениях, 
особо в наружных архитектурных украшениях 
церковного зодчества. Закрепленная специаль-
ным раствором на стенах, она надолго сохраняет 
свой первоначальный вид.

Мозаике посвящены труды и исследования 
многих авторов (В. К. Макарова, Н. М. Мавроди-
ной, Т. В. Баранова, А. И. Ларионова, Е. В. Лавре-
ньева), рассматривающих общие и специфиче-
ские черты разновидностей мозаичного искус-
ства, виды и техники мозаики.

Мозаика была известна в Риме, Египте, Гре-
ции, Византии. Византийская мозаика при этом 
имела преимущество в декоративном украше-
нии убранства храмов. Применяемые еще в древ-
ности приемы и сюжеты служат творческими 
источниками для современных художников. 
Знаменитые равеннские мозаики обладают осо-
бой силой образного воздействия. Храм Софии 
в Константинополе является известным памят-
ником византийского зодчества. Образы Пре-
святой Богородицы и Иисуса Христа, находя-
щиеся в этом храме, до сих пор является моде-

Рис. 1. Христос. Деисус. Мозаика южной 
галереи. Фрагмент

Рис. 2. Богоматерь. Деисус. Мозаика южной 
галереи. Фрагмент
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М. В. Ломоносов занимался технологией изго-
товления смальты, его смальта красивая и раз-
нообразная.

Смальта представляет собой цветные кубики 
стекла, сплавленного с минеральными краска-
ми. В состав смальты входят кремний, известь, 
сода, алюминий, магнезия, борная и фосфорная 
кислоты, а также другие материалы. Их измель-
чают в порошок, перемешивают и нагревают 
в печи до высокой температуры. Из расплавлен-
ной массы отливают пластины, которые потом 
разрезают на нужные тессеры1.

Она отличается прочностью, блеском, имеет 
практическую и эстетическую ценность. Для неё 
характерны ценные декоративные свойства — 
живость красок, прозрачность, глубина колеров, 
ясность и колоритность изображения. Смальта 
имеет богатую цветовую палитру, насчитывает 
сотни разных оттенков цветов (рис. 3).

Мозаика с применением смальты прошла 
долгий путь от простых орнаментов до сложных 
декоративных композиций. Процесс выполне-
ния декоративных композиций с использова-

1 Мозаика. Хоаким Чаварриа. Серия «Искусство и ре-
месло»/ Пер. с исп. М : ООО «Художественно-педа-
гогическое издательство», 2007. 160 с.

нием смальты основан на изучении основных 
законов и выразительных средств композиции. 
В ходе мозаичной работы рассматриваются осо-
бенности ритма в композиционном построении, 
стилизации природных форм, текстуры и фак-
туры материала, гармонии цветовых отношений, 
понятия композиционного центра. Компоновка 
выбранных кусочков смальты осуществляется 
в соответствии сочетаний цвета по принципу 
равновесия, доминанты, ритма, их гармониза-
ции, выразительности контуров и смысловым 
содержанием декоративной композиции.

Для того чтобы эффективно работать в тех-
ники мозаики, необходимо изучить ее художе-
ственные особенности и технические возможно-
сти. В своей работе «Изразцы и мозаика» В. И. Се-
лезнев описывает особенности монументальной 
эмалевой живописи и процесс создания мозаики 
из кусочков смальты. Он указывает, что от рас-
положения кусочков смальты относительно друг 
друга и фона композиции зависит тональное ре-
шение мозаики. Различные приемы подбора ку-
сочков смальты дают возможность передавать 
тонкие градации живописи. Так, высветление 
тонов происходит за счет рядом стоящих с хро-
матическим цветом (красным, желтым, синим 
и др.) белой смальты, а с помощью черной смаль-
ты цвета оттеняются. Отмечается, что вблизи 
мозаичная работа смотрится как подбор цвет-
ных пятен, а на определенном расстоянии они 
воспринимаются уже как целостное изображе-
ние в виде какой-либо формы. Чтобы грамот-
но выполнить мозаичную работу, необходимы 
практические знания эффектов пространствен-
ного смешения цветов. От особенностей внеш-
ней поверхности материала смальты зависит 
восприятие мозаики. Так, смальтой корпусной 
(не блестящей) хорошо передаются утонченные 
живописные произведения. А для внешних деко-
ративных изображений лучше подходит смаль-
та с блеском, чистых тонов. Она может исполь-
зоваться в орнаменте, где различные неровно-
сти поверхности кусочков смальты усиливают 
яркость отраженных от нее лучей. В таких ра-
ботах употребляются контуры, разграничива-
ющие светлые и темные тона. Вопрос выбора 
фона мозаичной композиции зависит от общей 
колористической гаммы произведения. Тради-
ционные золотые фоны в церковной живописи 
применяются с целью оживления красочного 
слоя изображения.

Рис. 3. Пластинки из смальты и стекла
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Автор пишет, что в искусстве классической 
смальтовой мозаики существует два способа из-
готовления композиции. Это «прямой» и «обрат-
ный» набор, в зависимости от расположения ли-
цевой стороны мозаичного изображения. Самый 
древний и простой способ — это прямой метод, 
который состоит в первоначальной укладке ку-
сочков смальты на поверхность, покрытую тон-
ким слоем пластилина с переведенным рисунком. 
Затем выбранную смальту с пластилиновой по-
верхности перекладывают на грунт свежего це-
мента и укрепляют. Так постепенно весь грунт 
заполняется смальтой. При этом между кусочка-
ми смальты образуются промежутки, заполнен-
ные цементом. Эти швы необходимы для сцепле-
ния смальты с цементом. В наружных мозаичных 
работах не рекомендуется оставлять много швов, 
они со временем могут разрушаться. Когда ис-
пользуются мелкие кусочки смальты в компози-
ции, образуется частая сеть швов. В этом случае 
чистота и яркость красок уменьшаются. Плиточ-
ки смальты желательно ближе располагать друг 
к другу, а сцепление их с раствором делать за счет 
нижних боковых скосов. При изготовлении мо-
заики используются специальные инструменты, 
такие, как молоток, резец, клещи, зубило, разно-
образные кусачки, стеклорез и другие. С помо-

щью этих инструментов смальта раскалывается 
на мелкие кусочки нужного размера2.

В своем исследовании Тренин Г. А. указыва-
ет, что монументально-декоративное искусство 
оказывает непосредственное влияние на форми-
рование творческой активности личности. Ис-
пользование мозаики в процессе работы над ком-
позицией произведения способствует воспита-
нию чувства красоты, цветовой гармонии, раз-
витию художественной культуры3.

Педагогами школы церковных искусств, со-
зданной на базе Курского Свято-Троицкого жен-
ского монастыря, успешно решаются проблемы 

2  Изразцы и мозаика. Очерк техники и значения их в 
декоративном искусстве и зодчестве/ В. Селезнева. 
С- Пб. : Издание К.Л. Риккера, 1896. 80 с.

3 Официальный сайт приоритетного проекта «Совре-
менная образовательная цифровая среда в РФ» [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа: https://online.edu.
ru / ru / 

Рис. 4. Виды нательных крестов 
Древней Руси

Рис. 5 а., 5 б
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обучения подростков выразительности художе-
ственного образа в процессе создания монумен-
тальных композиций в технике мозаики. Поиск 
гармоничного и выразительного решения состав-
ляет основу процесса создания художественного 
образа в материале. О важности использования 
возможностей различных материалов в обуче-
нии подростков искусству пишут многие педа-
гоги. Известный педагог В. С. Щербаков, рассма-
тривая в процессе работы художественно-твор-
ческое развитие личности своих учеников, от-
мечает, что в подростковый период «угасания» 
детского творчества, утраты выразительности 
изображения целесообразно использовать в об-
учении изобразительной деятельности различ-
ные материалы, техники и виды искусства. «Так 
как изображение — не только сам изображен-
ный предмет, но и материал, и плоскость изо-
бражения, то нужно приучать детей рассматри-

вать художественный материал не как внешнее 
в работе, а как средство выразить внутренние 
представления об объекте. Нужно показать им, 
что выразительность изображения проявляет-
ся в материале»4.

Мозаика, в частности, материал смаль-
та, благодаря своим цвето-тоновым качествам 
и фактурным свойствам, активизирует творче-
ский процесс создания композиции, вызывает 
интерес к работе у подростков. Она является 
аналитическим материалом, который позволя-
ет работать долго и вдумчиво. Обучающиеся, 
работая над определенной православной тема-
тикой в технике мозаики, выражают свое эмо-
циональное отношение к предмету посредством 
цвета, ритма и других средств композиции. Они 

4 Мозаика. Хоаким Чаварриа. Серия «Искусство и ре-
месло» / Пер. с исп. М: ООО «Художественно-педаго-
гическое издательство», 2007. 160 с.

Рис. 5 в., 5 г. Рис. 5 д., 5 е.
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разрабатывают живописно-техническую кон-
цепцию будущего художественного образа в мо-
заике с учетом закономерности пространствен-
ного смешения цветов. При этом от них требу-
ется внимательное отношение к анализу эскиза 
и тщательный подбор необходимого материала 
с учетом выбранной цветовой палитры.

В работе с детьми для выполнения мозаич-
ной композиции используются простейшие ге-
ометрические мотивы, стилизованные расти-
тельные формы, на основе которых создаются 
орнаменты. Орнамент как древнейший вид ху-
дожественной деятельности является воплоще-

нием через условные формы, различные символы 
определенных понятий добра, красоты, защиты. 
Так, крест является главным символом христи-
анства, символом спасения и искупления рода 
человеческого. При совершении всех церковных 
Таинств Крест с Распятием (изображение Го-
спода Иисуса Христа) обязательно должен быть. 
«Образ Креста так глубок, что все, содержащееся 
в словах Евангелия, особенным образом присут-
ствует и в нем»5. Существуют различные виды 
нательных крестов, которые носятся христиана-
ми под одеждой (рис. 4).

Подростки на занятиях по мозаике из мате-
риала смальты создают орнаменты с изображе-
нием декоративных крестов. Задача композици-
онного решения креста включает передачу в ра-
боте гармоничных отношений отдельных эле-
ментов материала мозаики (кусочков смальты). 
Фантазия детей в украшении крестов не знает 
границ. Ниже представлены работы обучающих-
ся по созданию творческой композиции «Крест» 
в технике мозаики (рис. 5 а-е).

Одна из этих работ представлена в таблице 
в развернутом виде и описана с указанием поэ-
тапного выполнения композиции «Крест» в тех-
нике мозаики с использованием смальты в пря-
моугольном формате.

1 этап. Разработка эскиза композиции в цве-
те. Работа начинается с разработки эскиза, кото-
рый выполняется в цвете (с помощью акварели, 
гуаши, темперы). В первоначальном творческом 
замысле могут быть некоторые изменения в ходе 
работы, в зависимости от возможностей смаль-
ты и цветовой палитры материала.

2 этап. Выполнение рабочего рисунка в на-
туральную величину карандашом на плотной 
бумаге.

3 этап. Перевод рисунка на пленку шарико-
вой ручкой.

4 этап. Перенесение рисунка с пленки на по-
верхность, покрытую тонким слоем пластилина 
с помощью инструмента «колесико».

5 этап. Составление цветовой палитры 
из материала и отбор необходимого количества 
и нужного размера смальты для мозаики в со-
ответствии с имеющимся эскизом (образцом).

6 этап. Укладывание отобранных кусочков 
смальты на поверхность относительно конту-

5 Изразцы и мозаика. Очерк техники и значения их в де-
коративном искусстве и зодчестве / В. Селезнева. С- 
Пб.: Издание К. Л. Риккера, 1896. 80 с.

Таблица 1. Последовательное выполнение 
простой декоративной композиции «Крест» 

в технике мозаики из смальты
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ров изображения, все время сверяясь с эскизом 
композиции.

7 этап. Подготовка поверхности для выкла-
дывания мозаики в раствор (армирующая сет-
ка, раствор).

8 этап. Постепенное перенесение фрагмен-
тов мозаики в раствор. Очистка поверхности 
изображения.

На основе вышесказанного необходимо от-
метить, что знания об искусстве мозаики, уме-
ния формировать графическое, цветовое, коло-
ристическое решение композиции изображения, 
навыки работы с эскизом помогут проявить са-
мостоятельные решения творческих задач по на-
хождению новых способов создания художе-
ственного образа, будут способствовать разви-
тию таких личностных качеств, как усидчивость 
и терпение.
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Аннотация
Постмодернизм изменяет существующее в науке понятие личности. С позиций постмодернизма лич-

ность — это мозаика множественных идентичностей, социальных ролей, масок, которые человек волен вы-
бирать и изобретать по своему желанию.
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Как замечает М. Мамардашвили, мировые религии «отличаются от этнических религий прежде всего 

тем, что они обращены к личности и предполагают наличие в самом человеке начала и корня, который за-
дан в нём как некоторый внутренний образ, или голос. <…> Он поможет только идущему»1.

………………………………………………..
Когда цитируют слова Фуко о том, что «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибреж-

ном песке»2, то обычно это высказывание трактуют буквально…

1 Мамардашвили М. К. Философия и религия // Человек. 1997. № 4. С. 81.

2 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. С. 404.
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Abstract
Postmodernism modifies an existing concept in the science of personality. From the standpoint of postmodern 

identity — a mosaic of multiple identities, social roles, masks that man is free to choose and invent as you wish.
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