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Ренессанса на архитектурную концепцию башни Сююмбике. Гипотеза об «итальянском влия-

нии» находит подтверждение в фактах биографий известных архитекторов Аристотеля Фиора-

ванти и Пьетро Антонио Солари, прибывших в Россию в XVII веке с Апеннинского полуострова. 

Оценивается вклад апеннинских мастеров в развитие архитектуры Казанского 

КремляАвторами произведено сопоставление исторической иконографии башни Сююм-

бике Казанского кремля и современных версий ее художественных реконструкций. Дела-

ется вывод о продуктивности культурно-исторического синтеза в архитектурном облике 

казанской башни Сююмбике, вобравшей в себя элементы итальянского и восточного сти-

ля, переосмысленного русскими зодчими. 
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Abstract. This article examines options for cultural and historical understanding by 

humanitarians of the architectural style of the Suyumbike tower. The authors consider the influ-

ence of the architectural traditions of the Apennine Peninsula of the late Middle Ages and the 

Renaissance on the architectural concept of the Suyumbike Tower. The hypothesis of "Italian 

influence" is confirmed in the facts of the biographies of famous architects Aristotle Fioravanti 

and Pietro Antonio Solari, who arrived in Russia in the 17th century from the Apennine Penin-

sula. The contribution of Apennine masters to the development of the architecture of the Kazan 

Kremlin is assessed. The authors made a comparison of the historical iconography of the 

Suyumbike Tower of the Kazan Kremlin and modern versions of its artistic reconstructions. The 

conclusion is made about the productivity of cultural and historical synthesis in the architectural 

appearance of the Kazan tower Suyumbike, which incorporated elements of the Italian and 

Eastern style, rethought by Russian architects. 
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Башня Сююмбике – один из символов Казани, жемчужина в архи-

тектурном ансамбле Казанского кремля. О башне существует огромное 

количество мифов и легенд, однако сложность изучения ее подлинной 

истории состоит в том, что не сохранилось никаких документальных сви-

детельств ее проектирования и строительства. Историками пока не обна-

ружено ни чертежей, ни рисунков архитекторов, ни описания процесса ее 

строительства. Известно, что первое иконографическое изображение 

башни (рис. 1) было сделано в 1701–1708 гг. нидерландским художником, 

писателем и путешественником Корнелисом де Брюйном (1652–1727). 

Изображение нидерландского художника можно считать важным 

визуальным источником для датировки сооружения башни Сююмбике. 

С начала XX века накоплена значительная историография по осмысле-

нию архитектурного стиля башни, которая представлена трудами казанских 

историков, археологов, искусствоведов – Г.Н. Ахмерова, Н.А. Спасского,  

Р. Галлямова, П.М. Дульского, А.Х. Халикова, С.А. Саначина, И.Р. Рэмиевой, 

Ф.А. Рашидова, Б.Р. Рахимзянова, Р.Р. Хайрутдинова и др. 

Предметом дискуссий специалистов до настоящего времени являет-

ся дата сооружения памятника. Большинство современных ученых 

склонны считать, что башня построена между XVII–XVIII вв., немногие 

датируют ее постройку второй половиной XVI в. Никто не знает точно ее 

функционального назначения. Типологические особенности башни не 

позволяют считать ее оборонным сооружением. Башня Сююмбике высо-

той 58 метров, на самой высокой точке Казани выполняла функции до-

зорной (сторожевой) башни. Еще ее считают «проездной башней», т.к. в 

ее первом ярусе есть ворота (рис. 1). 
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Рисунок 1 ‒ Панорама Казанского Кремля (примерно 1701–1708 гг.).  

Рисунок Корнелиса де Брюйна. В книге «Путешествие через Московию в Персию и Индию»  

(«Voyage de Corneille Le Brun par la Moscovie, en Persia, et aux Indes Orientales», 1718 1 

 
 

 
 

Рисунок 2 ‒ Башня на гравюре художника Э. Турнерелли начала XIX века 

 

В литературе название «Башня Сююмбике» («башня Сумбекина») 

впервые встречается в 1832 году в казанском журнале «Заволжский Мура-

вей». Постепенно это название становится общеупотребительным. В 2015 го-

ду в Касимове Рязанской области была проведена научная конференция о 

Сююмбике [2]. Конференция 2019 года в Казани «Татарская царица Сююм-

бике: от исторической реальности до исторической памяти», посвященная 

500-летия со дня рождения Сююмбике 2 , осмысливала историю закрепления 

                                                        
1 Русский перевод книги де Брюйна «Voyage de Corneille Le Brun par la Moscovie, en Persia, et aux Indes 
Orientales» (1718) был сделан в 1873 году. См.: Бруин К. де. Путешествие через Московию. М., 1873[1]. 
2 Конференция проводилась в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ. 
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в национальной памяти мифа о связи названия башни с именем царицы Ка-

занского ханства. Несмотря на богатую историографию о башне, вопрос о 

влиянии итальянского (апеннинского) стиля на ее архитектуру до настоящего 

времени не был темой специального изучения. 

На протяжении столетия идет осмысление учеными архитектурного стиля 

башни на основе сличения с российскими и европейскими аналогами того вре-

мени. Историки архитектуры, искусствоведы, культурологи предпринимают по-

пытки определить в архитектуре башни влияние русской, татарской и европей-

ских архитектурных традиций. Явные элементы итальянского стиля в облике 

башни позволяют выдвинуть гипотезу о влиянии архитектурных традиций 

Апеннинского полуострова эпохи позднего Средневековья и Ренессанса на архи-

тектурную концепцию башни Сююмбике. 

Традиции архитектуры Апеннинского полуострова и прилегающих 

островов называют «итальянскими» условно, поскольку единого государ-

ства Италии к тому времени не существовало. Поэтому ни в одном ста-

ринном документе (манускрипте) не обнаружено упоминания об ита-

льянском влиянии на внешний облик башни Сююмбике. 

Попытаемся разобраться в этом вопросе. Итак, начнем с того, что 

авторами многих статей, предлагаемых вниманию гостей Казани, сооб-

щается, что создателем проекта башни Сююмбике был архитектор Ри-

дольфо Аристотеле Фиораванти (также возможны такие варианты напи-

сания, как Фьораванти, Фиеравенти, Фиораванте), называемый в наше 

время «итальянским»[3, с. 40] (рис. 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3 ‒ Лоренцо Лотто. Ридольфо Аристотель Фиораванти 

 

Известно, что Ридольфо Аристотель Фиораванти был привезен  

в Казань Иваном Грозным (рис. 4), в первую очередь, не как архитектор,  

а как руководитель взрывных работ при взятии Казанского кремля [4]. 
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Рисунок 4 ‒ В.М. Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный. 1897 год. Фрагмент картины. 

 

История многих европейских замков изобилует упоминаниями о 

том, что разрушившие их завоеватели впоследствии начинали вновь от-

страивать захваченные ими архитектурные сооружения, но уже для соб-

ственных нужд и по своему усмотрению. Возможно, что по взятии Казан-

ского кремля и исчерпании перечня инженерно-взрывных работ Иван 

Грозный мог переориентировать Ридольфо Аристотеля Фиораванти на 

создание новых архитектурных сооружений [5]. Однако те, кто выдвигает 

предположение о том, что Ридольфо Аристотель Фиораванти стал авто-

ром башни Сююмбике, опираются на определенное сходство её архитек-

туры с обликом Боровицкой башни, названной так по имени холма, на 

котором стоит, в свою очередь, Московский кремль 3 (рис. 5). 

 

 

а) б) 

 

Рисунок 5 ‒ Нижние ярусы башни Сююмбике (а) и Боровицкой башни (б). 

Фото: О.Ю. Латышев, 2017, 2005 г. 

                                                        
3 Башня на литографии А. Дюрана середины XIX века. Источник: https://testirovanie24.ru/ bashnya-syuyumbike-
zhemchuzhina-kazanskogo-kremlya-i-simvol-goroda-krome-togo-ona-takzhe- izvestna-oge 
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Однако подобные предположения представляются почти лишен-

ными логики. Боровицкую башню строил не Ридольфо Аристотель Фио-

раванти, а первый главный архитектор Московского кремля Пьетро Ан-

тонио Солари (рис. 6), приглашенный в Москву предшественником Ива-

на Грозного на троне Иваном Третьим Великим. 

 

 

 
 

Рисунок 6 ‒ Портрет Пьетро Антонио Солари 

 

Но считать Пьетро Антонио Солари итальянцем, постулируя влия-

ние итальянских традиций на облик башни Сююмбике, это также невер-

но, поскольку он родился в городе Кароне швейцарского кантона Тичино, 

и только при постройке Миланского собора совместно со своим отцом 

Джунифорте Солари мог по праву относиться к миланской архитектур-

ной школе. Это, собственно, в дальнейшем и позволит действительно 

называть его «итальянским» зодчим. 

Также следует отметить, что верхние ярусы башни Сююмбике, в отли-

чие от нижних четвериков [6], в значительно большей степени похожи на 

верхние ярусы Беклемишевской (Москворецкой, Свибловой/Свирловой 

башни Московского кремля, стоящей справа от Боровицкой, ближе к Боль-

шому Кремлевскому дворцу [7] (рис. 9). Начинал сооружать эту башню кол-

лега Пьетро Антонио Солари при строительстве в 1487–1491 годах Гранови-

той (Большой Золотой) палаты в Моковском кремле Марк Фрязин [8]. Воз-

можно, что именно Пьетро Антонио Солари и является автором тех верхних 

ярусов, которые делают их схожими с верхними ярусами башни Сююмбике 

[9] (рис. 7, 8). Это тем более вероятно, поскольку именно ему выпало работать 

над завершением Беклемишевской (Москворецкой, Свибловой/Свирловой) 

башни Московского кремля [10]. 
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Рисунок 7 - Боровицкая и Беклемишевская башни Московского кремля. 

Фото: О.Ю. Латышев, 2005 г. 

 

 

       
 

Рисунок 8 ‒ Верхние ярусы башни Сююмбике и Беклемишевской башни. 

Фото: О.Ю. Латышев, 2017, 2005 г. 

 

Ридольфо Аристотель Фиораванти (рис. 9) был знаменит своими 

культовыми сооружениями, в первую очередь – постройкой на террито-

рии Московского Кремля Успенского собора, а также ярким инженерным 

талантом, проявившимся при взятии Казани, куда он направился одно-

временно с Иваном Грозным как начальник артиллерии и как военный 

инженер. Что же касается Пьетро Антонио Солари, то его тоже, как и Ри-

дольфо Аристотеля Фиораванти, призвал в Москву ещё предыдущий гос-

ударь – Иван Третий. 



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
Хайрутдинов Р.Р., Мухаметзянова Ф.Г., Сыченкова Л.А., Латышев О.Ю. и др. 

Наследие и современность. 2023;6(4):347‒366 
 

 
 

ISSN 2619-0214 (Print)                                                      355  

 
 

 

Рисунок 9 ‒ Басин П.В. Царь Иван III поручает Аристотелю Фиораванти заказ  

на чеканку монет в 1479 году. XIX век 

 

Именно Пьетро Антонио Солари, а не Ридольфо Аристотель Фиора-

ванти, считается строителем самых красивых башен в Московском кремле. 

Первой из них и стала вышеупомянутая Боровицкая башня, с которой сопо-

ставляется внешний облик первых трёх ярусов башни Сююмбике. Боровиц-

кая башня была возведена в 1490 году, сразу после приезда Пьетро Антонио 

Солари со своей бригадой в Москву на основе свежих впечатлений, полу-

ченных при строительстве Миланского собора (рис. 10). 

 

 

 
 

Рисунок 10 ‒ Миланский собор. Фото: Jakub Hałun 
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Все последующие сооруженные им башни Московского кремля бы-

ли уже значительно меньше похожи на многочисленные башенки Ми-

ланского собора: 1490 г. – Константино-Еленинская башня. 1491 г. – 

Спасская (Фроловская) башня; 1491 г. – Никольская башня. 1491 г. – Се-

натская башня; 1492 г. – Угловая Арсенальная (Собакина) башня. 

Но сведений о поездках Пьетро Антонио Солари в Казань не сохрани-

лось. Поэтому с осторожностью можно строить предположения об опосредо-

ванном, косвенном влиянии облика Боровицкой и Беклемишевской башен 

Московского кремля Пьетро Антонио Солари на облик башни Сююмбике. 

Более того, ещё в 1912 году историк С.П. Бартенев в проведённом им 

кропотливом исследовании башен Кремля называл Боровицкую башню 

наиболее своеобразной из всех рассмотренных им башен: 

«Среди всего множества башен Италии и иных стран Европы ей 

нельзя приискать прототипа. В России можно указать лишь на один 

памятник, имеющий с ней сходство, это — башня Сумбеки (т.е. Сююм-

бике – Р. Х.) в Казани. Отличие Боровицкой башни от других проездных 

башен Кремля усиливается ещё тем, что ея отводная стрельница по-

ставлена не прямо, как в них, а сбоку и имеет призматическую, а не 

квадратную форму» [11]. 

Данную мысль С.П. Бартенева можно было бы истолковать как 

предположение об обратном влиянии, когда башня Сююмбике своим 

внешним обликом продиктовала бы в дальнейшем форму Боровицкой, 

Беклемишевской и последующих башен авторства Пьетро Антонио Сола-

ри. Однако вопрос обратного влияния архитектурного облика башни 

Сююмбике был забыт на пятьдесят лет. 

В октябре 1911 года российский архитектор А.В. Щусев (рис. 11), вы-

игравший закрытый конкурс на проектирование Казанского вокзала в 

Москве, получил заказ на проект площади трех вокзалов (будущей Ком-

сомольской площади) в Москве. Архитектор обратился к изучению обли-

ка башни Сююмбике (рис. 12). 

 

 

 
 

Рисунок 11 ‒ А.В. Щусев с проектными чертежами Казанского вокзала. 

Фото: П.К. Остроумов. 1914 г. 
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                                                    а)                                 б)                             в) 

 

Рисунок 12 ‒ Сопоставление внешнего башни Сююмбике (а), входной группы  

Казанского вокзала (б) и Боровицкой башни (в). 

Фотооткрытки (1; 2). Фото: О.Ю. Латышев, 2005 г. 

 

С этой целью А.В. Щусев направил своих учеников в Казанский 

кремль для произведения точных обмеров башни Сююмбике [12]. Очер-

тания казанской башни легли в основу архитектурной идеи «Площади 

трех вокзалов» [13]. Облик здания Казанского вокзала гармонично соче-

тался с силуэтом Боровицкой башни Московского кремля 4. Возвращаясь 

к истории проекта башни Сююмбике, следует учитывать факты, которые 

говорят не в пользу того, что Ридольфо Аристотель Фиораванти мог зари-

совать уже существовавшую до него в Казани башню Сююмбике и пере-

дать данный рисунок Пьетро Антонио Солари [10]. Во-первых, хотя и 

принято считать, что Ридольфо Аристотель Фиораванти умер не ранее 

1485–1486 гг., но и Пьетро Антонио Солари прибыл в Москву, где они 

могли бы встретиться, не ранее 1490 года. Во-вторых, Ридольфо Аристо-

тель Фиораванти лишь по осторожным предположениям умер в Россий-

ском государстве. Никем из авторов найденных нами источников ничего 

не говорится о Москве как месте его кончины [14]. 

Наконец, в-третьих, чрезвычайно маловероятно, что Ридольфо Ари-

стотель Фиораванти, подорвавший свои силы при суровом российском кли-

мате накануне своей кончины, искал встреч со вновь прибывшим в Москву с 

молодым своим преемником Солари, чтобы передать ему свои зарисовки из 

Казани [15]. Ридольфо Аристотель Фиораванти мог даже не знать о прибы-

тии Солари и его бригады в Москву. Все вышеперечисленные факты, на наш 

взгляд, практически исключают возможность их встречи и возникновение 

преемственности архитектурных традиций. 

                                                        
4 Здание Казанского вокзала строилось с перерывами на первую мировую войну. Строительство началось в 
1913, а закончилось в 1917 году, с незавершенной отделкой. 
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Более того, возникает вопрос о том, существовали ли зарисовки 

древнего облика башни Сююмбике? Как известно, в книге известного 

немецкого путешественника, географа, ориенталиста, историка, матема-

тика и физика Адама Олеария (рис. 13), которая содержит наиболее ран-

нее изображение Казанского кремля в 1638 году не присутствует сколько-

нибудь явственных очертаний башни Сююмбике [16]. Столь широко ода-

рённого и определенно аккуратного человека сложно заподозрить в не-

внимательности по отношению к столь выразительному архитектурному 

сооружению, которое должна была бы представлять собой башня Сююм-

бике [17, с. 96–111]. 

 

 

 
 

Рисунок 13 ‒ Юрген Овенс. Адам Олеарий, 1669 г. 

 

Маловероятно также, что от взора Адама Олеария башню высотой 

58 метров могли перекрывать очертания иных, более крупных сооруже-

ний Казанского кремля 5. Если принимать во внимание, что и для данно-

го сооружения грунт оказался явно слабым, что привело к его последую-

щему проседанию и появлению эффекта «Пизанской башни», то более 

высокие сооружения вряд ли бы могли найти место на территории Ка-

занского кремля тех лет [18]. 

Кроме этого, и так называемый «Чертеж Казанский» 1692 года в 

последующей книге авторства голландского политика, предпринимателя, 

картографа, бургомистра Амстердама Николааса Витсена «Северная и 

Восточная Тартария», также не содержит легко узнаваемых очертаний 

башни Сююмбике [19] (рис. 14). 

                                                        
5 Историографическое описание Казанской губернии, что прежде было царство Болгарское, потом Казанское…, 
сочинённое Уфимскаго леснаго стата землемером титулярным советником Капитоном Мильковичем, 1804 
года // Библиотека Санкт-Петербургской духовной академии. Рук. № 315 Л. 22 об. 
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Первое историческое изображение силуэта ансамбля Казанского 

Кремля с башней Сююмбике (рис. 1) принадлежит нидерландскому пу-

тешественнику и художнику Корнелису де Брюйну (1652–1727) (рис. 15). 

Нидерландский художник, путешественник и писатель в самом начале 

XVIII века совершил два больших путешествия на Восток. 28 июля 1701 г. 

де Брюин направился в Россию, Персию и Ост-Индию, он вернулся на в 

родную Гаагу только в октябре 1708 года. По результатам путешествия 

Корнелис де Брюин опубликовал две книги, иллюстрированные его соб-

ственными зарисовками. 

 

 

а)        б) 

 

Рисунок 14 ‒ а) Так называемый «Чертеж Казанский» из книги  

«Северная и Восточная Тартария» Николааса Витсена 1692 года. 

б) Якоб ван Мушер. Портрет Николааса Витсена 

 

 

 
 
Рисунок 15 ‒ Портрет Корнелиса де Брюйна (1652–1727) и обложка его книги  

«Путешествие через Московию в Персию и Индию»  
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В одной из книг «Путешествие через Московию в Персию и Ин-

дию» сохранился рисунок нидерландского художника с натуры ансамбля 

Казанского Кремля, где есть изображение башни Сююмбике. 

Если предположить, что вместо взорванных под руководством Ри-

дольфо Аристотеля Фиораванти фрагментов Казанского кремля Иван 

Грозный заказал ему постройку новых сооружений, то они совершенно 

необязательно должны были быть столь же высокими, как башня Сююм-

бике [20]. Если предполагать ее появление уже в петровскую эпоху, то, 

вполне возможно, её облик мог унаследовать определенные черты ита-

льянской архитектуры от вполне вероятно сооруженных Ридольфо Ари-

стотелем Фиораванти «компенсационных» построек, равно как и новый 

облик кирпича, о чем также часто упоминается в различных источниках. 

Татарские архитекторы вполне могли учиться у Ридольфо Аристотеля 

Фиораванти и его учеников, на основе чего башня Сююмбике и приобре-

ла соответствие многим италийским канонам. 

В начале XXI столетия скульпторы А.В. Головачева и В.А. Демченко 

вместе с архитектором Р.М. Забировым разработали для ансамбля Казан-

ского кремля памятник интернациональному коллективу строивших его 

зодчих (рис. 16). Тем самым было ещё раз продемонстрировано межна-

циональное единство взглядов и концепций, нашедших свое отражение в 

облике как башни Сююмбике, так и архитектурного ансамбля Казанского 

кремля в целом. 

 

 

 
 

Рисунок 16 ‒ Памятник архитекторам Казанского кремля  

(скульпторы А.В. Головачева и В.А. Демченко, архитектор Р.М. Забиров) 

на фоне Благовещенского собора. Фото: О.Ю. Латышев, 2017 

 

В XX веке изображение башни Сююмбике как символа Казани ста-

ло тиражироваться на многих изделиях художественного промысла, от-

крытках, почтовых марках (рис. 17, 18). 
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На основе проведенного сравнительно-сопоставительного анализа 

сохранившихся сведений можно обнаружить следы влияния «итальян-

ского стиля» на архитектурный облик башни Сююмбике, глубоко пере-

осмысленного русскими зодчими. В результате такого культурно-

исторического синтеза появился такой памятник, который сохраняется в 

коллективной памяти как шедевр казанской архитектуры. 

 

 

 
 

Рисунок 17 ‒ Ваза для цветов. Казанская губерния, 

с. Пестрецы, 1911–1916 гг. (глина, цветная глазурь) Сокровища Республики Татарстан. 

Альбом НМ РТ. Казань, 2012. С. 159. 

 

 

 
 

Рисунок 18 ‒ Казанский кремль на почтовом блоке «1000 лет Казани» (2005 г.).  

Фото: С. Воронцова-Ногтева. Художественное оформление: Х. Бетрединова. 
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Аннотация. В статье рассматривается дореволюционная обрядовая культура не-
большой этнографической группы мордовского народа – Мордвы-Каратаев. В 1914 г.  
Г.А. Филиппов – представитель кряшенской духовной интеллигенции, опубликовал исто-
рико-этнографический очерк «Мордва-христиане. Из жизни села Мордовские Каратаи и 
деревни Менситово Тетюшского уезда Казанской губернии», в котором представлены 
история возникновения и этнокультурного развития каратаевских поселений. Автор по-
дробно рассматривает сюжеты, связанные с проведением местными жителями, традици-
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Abstract. The article examines the pre–revolutionary ritual culture of a small ethno-

graphic group of Mordovian people – the Mordvins -Karatai. In 1914 G.A. Filippov, a repre-

sentative of the Kryashen spiritual intelligentsia, published a historical and ethnographic es-

say «Mordvins are Christians. From the life of the village of Mordovian Karatai and the village of 

Mensitovo, Tetyushsky district, Kazan province», which presents the history of the emergence 

and ethno-cultural development of Karatai settlements. The author examines in detail the plots 

related to the conduct of traditional funeral and wedding ceremonies by local residents. 
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В начале XX в. в Казанской губернии проживало около 40 народностей 

(по степени владения родным языком). Вместе с русским, татарским и чуваш-

ским населением значительную часть составляли представители финно-

угорских народов: марийцы, мордва и удмурты. Согласно данным Первой все-

общей переписи населения Российской империи 1897 года мордовское населе-

ние Казанской губернии составляло свыше 22 тыс. человек и проживало, в ос-

новном, в Спасском (4,1%, от общего числа населения), Чистопольском (3,2%) и 

Тетюшском уездах (2,7%). В последнем проживали Мордва-Каратаи – этно-

графическая группа мордвы. Впервые о Мордве-Каратаях написал русский 

ученый-энциклопедист, путешественник И.И. Лепехин. Он считал их особым 

мордовским племенем («родом»), наряду с эрзей и мокшей [1, с. 155]. 

Этнограф А.Ф. Риттих придерживался другой точки зрения. Он, 

полагаясь на документы XVI–XVII вв. [2, с. 6, 10], считал, что Морд-

ва-Каратаи являются локальной группой мордовского народа, а термин  
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«каратаи» не этнический, а географический: «Эти акты и указания еще 

старше лепехинского открытия, но между тем, он ничего не говорит о 

том, чтобы каратай было особое колено, а лишь приурочивает мордву к 

известному месту, которое по звукам этого названия похоже на тюркское 

каратау, т.е. черная гора. Может быть мордву, жившую в этих местах, 

болгары называли так по местности, но из этого еще не следует, чтобы 

каратай составляли отдельное колено, от эрзы и мокши» [3, с. 223]. 

В 1914 г. в Казани вышел небольшой историко-этнографический 

очерк: «Мордва-христиане. Из жизни села Мордовские Каратаи и дерев-

ни Менситово Тетюшского уезда Казанской губернии», написанный  

Г.А. Филипповым [4]. Об авторе известно немного: Гурий Алексеевич 

Филиппов родился в 1892 г. в семье кряшенского священника из с. Бай-

мурзино Тетюшского уезда, в 1913 г. окончил Казанскую духовную се-

минарию, в 1917 г. – Казанскую духовную Академию, «со степенью кан-

дидата богословия за сочинение «Мухаммеданско-татарское учение о но-

возаветных событиях и лицах по сборнику Рибгузи «Кысауль амбия» [5], 

входил в редакционную коллегию «Кряшенской газеты» («Кряшен газе-

ты»), выпускавшейся в 1918 г. [6, с. 108], с 1919 г. являлся действитель-

ным членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 

университете [7, с. 243]. Другие его публикации, которые удалось обна-

ружить, посвящены истории христианского просвещения крещеных та-

тар-мещеряков и практике проведения хороводов среди чувашского и 

крещено-татарского населения Тетюшского и Цивильского уездов Казан-

ской губернии [8]. 

Автор очерка не поясняет, посещал ли он рассматриваемые насе-

ленные пункты. В тексте присутствуют ссылки на опубликованные мате-

риалы середины XIX – начала XX в. Так, Г.А. Филиппов, ссылаясь на 

справочные данные Казанской Епархии 1908 г., отмечает, что в с. Мор-

довские Каратаи (Рождественское) проживало 1421 человек, в д. Менси-

тово – 421 человек [4, с. 1]. Все они православные инородцы, говорящие 

на татарском языке, «…который отличается от казанскотатарского мно-

жеством фонетических особенностей кроме того в нем находится значи-

тельное число слов, не употребляемых казанскими татарами» [4, с. 1]. По 

словам автора, «эти инородцы сильно обрусели: они хорошо владеют 

русским языком, а в последнее время некоторые начинают менять наци-

ональный костюм на русский» [4, с. 1]. Далее Филиппов приводит крат-

кие исторические данные о с. Мордовские Каратаи, опубликованные в 

многотомном издании «Россия. Полное географическое описание нашего 

отечества…», под редакцией В.П. Семенова [9, с. 380]. Он отмечает, что 

«инородцы указанных села и деревни – мордовского происхождения». 

Согласно местному преданию, первым поселением Мордвы-

Каратаев в этих краях была д. Менситово, «…население ее называлось 

мордвой-мукшилар». Они соседствовали только с татарами, с которыми 

«жили в тесном общении… Вследствие соседства… мы свой язык забыли 
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и начали говорить по-татарски» [4, с. 2]. Татарское влияние распростра-

нялось даже на личные имена Мордвы-Каратаев. Автор очерка цитирует 

отрывок из переписной книги, опубликованный в упомянутом выше 

сборнике С. Мельникова: «Князь Бекбулатовы сотни, в селе Каратаях, а 

починок Менситов тож, пустыя дворы: двор пуст Улешки Алманова с 

сыном Иматком... двор пуст Улакаики Мокшина с сыном Сенкою... двор 

пуст Чаки Парамзина... Иртуганки Тобычева с сыном Себачком.., Давы-

тки Чакина... Иштерячки Алтуганова... Енбулатки Муразаева... Ижбулат-

ки ІІшнеева... Утяганка Кугушева с сыном Иштерячком…» [4, с. 3]. 

Татарское влияние среди Мордвы-Каратаев, по мнению Г.А. Фи-

липпова, было настолько сильно, что им «угрожала опасность отпадения 

в магометанство». В 1827 г. для противодействия дальнейшему росту 

отпадений, в Свияжский и Тетюшский уезды был направлен протоиерей 

Иоанн Световидов. Священник должен был посетить, в том числе, с. 

Мордовские Каратаи, жители которого «нуждались в увещевании», но 

не успел туда попасть. О том, когда местное население было обращено в 

христианство, «не сохранилось никаких преданий». Филиппов предпо-

ложил, что оно «… было массовым и совершено в озере, которое назы-

вается «чукынган кул» – озеро крещения» [4, с. 3]. Автор очерка доста-

точно подробно описывает традиционный костюм Мордвы-Каратаев. 

Основой мужской и женской одежды была самотканая рубашка (куль-

мяк). Г.А. Филиппов выделяет несколько видов женского костюма 

(жуллы кульмяк, «чибяр кульмяк» ике кайламалы, «урыс кульмяк»), 

которые отличались друг от друга, прежде всего, орнаментом и рас-

цветкой. Женскую рубашку носили с поясом (ургян ситкыслар билгя 

бувалар); девичий пояс дополнялся гребешками и пустыми орехами 

(кувуш чикляук). Отличительной особенностью женского костюма было 

наличие нагрудников, которые украшались монетами (танкярляр, 

тянкяли сюк). Основной женский головной убор – сорока (сурука), 

украшенная ожерельями и лентами; девушки украшали волосы лентами 

из монет (башларына тезгян булган ак мунжака) и серебряными нит-

ками (ука). Повседневной обувью служили лапти (чябата) и белые ону-

чи (ак аякчы). Мужчины носили синие самотканые шаровары (кук 

штан) и высокие шляпы (куснай шляпа) [4, с. 4]. 

Большая часть историко-этнографического очерка Г.А. Филиппова 

посвящена исследованию обычаев и обрядов Мордвы-Каратаев Тетюш-

ского уезда. Эти обряды были насыщены религиозно-магическими риту-

алами с молениями и жертвоприношениями в честь богов. Первым опи-

сываемым языческим обрядом Мордвы-Каратаев был «таук кляу» – мо-

ление о дожде («моление курицей»), проводимый каждой весной. Для 

осуществления этого обряда сельчане собирали по дворам продукты 

(крупы, масло, молоко, яйца и т.д.), дрова и относили их на специально 

отведенную для моления площадку (поляну, лужок – таук келяу чира-

ме). Здесь из пожертвований готовились молочная каша («сутли бутка»), 
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куриный суп («таук шурпасы») и яичница («жоморка калзясе»). Приго-

товлением этих кушаний обычно занимались вдовцы («катынсыз ир») и 

вдовы («ирсез катын»), их называли попами («пуплар»). Также, в каче-

стве жертвоприношения, закалывали кур. После приготовления проис-

ходило моление с просьбой о дожде, даровании милости людям и скоту: 

«жрецы падали на землю, на поверхности которой разбрасывалась соль, 

и, простирая руки к небу, молили Бога: «бир Ходай безгя жангыр». За-

вершался обряд коллективной трапезой и обливанием водой «чтобы 

также шел и дождь». Возле специально установленного ритуального 

столба сельчане закапывали четыре яйца и белый хлеб [4, с. 4–5]. 

Следующими языческими обрядами были: моление о воде («су-

келяу») и моление о доме («жорт келяу»). Они совершились женщинами, 

которые специально для исполнения ритуалов пекли белый хлеб «и но-

чью с молитвой бросали в родники и колодцы», таким образом, задабри-

вая воду, которая имела для мордвы большое практическое значение. Во 

время моления о доме куски хлеба обмакивались в супе и разбрасыва-

лись по углам жилища [4, с. 4–5]. 

Наиболее подробно в очерке представлено описание поминального 

обряда Мордвы-Каратаев. В конце XIX – начале XX вв. у мордвы, как и у 

других православных народов Среднего Поволжья, устраивались обще-

родовые поминки по всем умершим родственникам. Как правило, они 

были приурочены к церковным праздникам (Пасхе, Троице), последним 

крупным поминальным днем в году была Дмитриевская суббота (в доре-

волюционной России – суббота перед днём памяти великомученика Ди-

митрия Солунского (26 октября)). Собственные наблюдения, описываю-

щие такое поминовение родственников у Мордвы-Каратаев, Г.А. Филип-

пов предваряет отрывком из опубликованной статьи С.Е. Мельникова 

[10] – этнографа, члена Императорского Русского географического об-

щества. В середине 1850-х – начале 1860–х гг. Мельников часто публи-

ковал статьи в «Казанских губернских ведомостях», в том числе, по исто-

рии населенных пунктов Тетюшского уезда [11]. 

По его словам, поминальные мероприятия у Мордвы-Каратаев в 

Дмитриевскую субботу начинались ближе к полудню. Женщины и дети 

собирались на кладбище, совершали поминальное моление и устраивали 

своеобразную трапезу: «Старшая женщина сначала берет ломоть ржано-

го хлеба, отломив кусочек, кладет в небольшую яму (заранее вырытую 

прямо на могиле – Р.Б.), потом ест сама и остатки ломтя складывает в пе-

стере, затем берет по куску от всего принесенного кушанья (небольшие 

пшеничные и ржаные караваи, блины, жаренная рыба – Р.Б.), также ло-

мает и кладет в яму, за ней поступают точно также и все лица, сколько у 

каждого семейства в наличности, не исключая и маленьких ребят, после 

кушанья все кладут опять три земные поклона со вздохами, слезами и 

причитаниями на татарском языке. Вслед за этим старшая мордовка 

наливает в чашку из принесенного кувшина, или бурака, пиво и отливает 
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его в эту же ямку, а остатки выливает и передает чашку всем предстоя-

щим по старшинству» [4, с. 6]. Далее поминальный обряд продолжается 

уже дома, совместно с мужчинами, где также часть еды оставляют для 

умерших, в специальной чаше, которую после трапезы «выносят на 

задний двор, выливают… все под пятку задних ворот» [4, с. 7]. После это-

го застолья продолжаются несколько дней, «а иногда неделю», к ним не-

редко присоединяются жители соседних селений. С.Е. Мельников назы-

вает эти гуляния «праздником поминок». Сельчане носят праздничные 

костюмы, мужчины выстригают волосы «на вершинке головы, как ста-

рообрядцы», в знак уважения к торжеству, а женщины готовят «бавэр» – 

древнее народное кушанье, жаркое из мяса и мясных субпродуктов, при-

готовленное в горшочке. 

Жители д. Менситово совершали моление об усопших («улдукляр 

келяу»). По словам Г.А. Филиппова, оно совершалось «один раз в году 

25 октября», длилось три дня и на него приглашались только род-

ственники. За неделю до поминовения сельчане варили пиво: «Варка 

пива сопровождалась особыми церемониями, в присутствии членов се-

мьи. Посередине комнаты хозяин дома ставил пустую корчагу, укра-

шенную разноцветными ленточками; сюда и наливалась часть приго-

товленного пива. Все члены семьи становились вокруг наполненной 

корчаги и начинали плакать и причитать об умершем». Основные по-

минки происходили дома, с застольями: в каждом доме на стол стави-

лись угощения (суп, каша, мясо, хлеб, пиво) и совершалась молитва об 

упокоении души умерших родных. После этого все угощались, отделяя 

по кусочку умершим. В последний день поминок закалывали овцу. Во 

время совершения ритуала кто-то из пожилых жителей произносил 

молитву, в которой упоминалось: «… умерший не завещал, чтобы о нем 

плакали, он завещал пить с пением, смехом и пляской». Далее «следовал 

пир…напоминающий свадебный» [4, с. 8]. Историко-этнографический 

очерк завершается описанием свадебного обряда у Мордвы-Каратаев. 

Г.А. Филиппов сразу отмечает схожесть в исполнении свадебных обыча-

ев с русскими и чувашскими традициями. Свадебный цикл у каратаев 

начинался со сватовства. Родители жениха для предварительных пере-

говоров отправляли в дом невесты свата (жявче). Как правило, сватьями 

выбирали кого-то из родственников жениха (тетю, дядю или крестных). В 

доме невесты сват произносил речь: «…у вас есть овца, у нас − баран, со-

единим их!». В случае согласия стороны начинали договариваться о 

приданом, состоящем, в основном, из предметов одежды: 

«…сарафанов, зимних и летних сапог, поясов, платков и пр.». Также об-

суждались подарки для родных жениха [4, с. 8–9]. 

В день венчания в доме жениха снаряжали своеобразный свадеб-

ный кортеж для поездки за невестой. В него входили: сваха, родственни-

ки и близкие друзья жениха. Когда кортеж подъезжал к дому невесты, ее 

подруги и родственники запирали ворота и двери, требуя выкупа. Отку-
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питься можно было «…мелкой монетой и привезенным с собой вином» 

[4, с. 9]. После небольшого угощения участники свадебной процессии 

увозили невесту в церковь, где ее уже ждал жених. После венчания все 

основные мероприятия проходили уже в доме жениха. Вначале ново-

брачных во дворе встречали родители жениха «с иконой, хлебом и со-

лью». Молодожены кланялись перед ними и получали благословение. 

Далее в доме начиналось свадебное застолье, на которое, в том числе, 

приглашались музыканты. На второй день свадебные гуляния продол-

жались, теперь уже гости приносили с собой угощения «…вино, пиво, 

кашу, поросят…». Всем приглашенным предлагалось попробовать кусо-

чек сыра, за который гости должны были заплатить. Собранные деньги 

«назначались для молодушки». В последний третий день свадебных ме-

роприятий все участники переодевались «…во всевозможные костюмы, 

кто как может…», некоторые даже изображали «чертей и русалок». Гу-

ляния, с музыкой и плясками, продолжались на улице для того, чтобы 

сопроводить молодую невесту к ручью («жяш киленгя су жулы курсятя-

ляр») [4, с. 9]. Этот обычай был распространен среди мордовского 

населения Среднего Поволжья. Он означал представление нового члена 

семьи богине воды Ведь-аве. Невесту выводили к водоему, где она делала 

богине приношение, обычно кольцо [12, с. 241]. 

Историко-этнографический очерк Г.А. Филиппова является важ-

ным источником по изучению традиционной культуры и истории Морд-

вы-Каратаев. Исследование традиций обрядовой культуры этой уникаль-

ной этнографической группы в дореволюционный период показывает, 

что в их культуре прослеживаются как черты, характерные для финно-

угорских и тюркских народов, так и локальные характеристики. 
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В традиционной культуре народов Севера ярко прослеживается тес-

ная связь искусства и быта, природных материалов, техник их обработки 

и декорирования, сохранение в орнаменте мировоззренческих начал – 

всего того, что составляет основы традиционного ремесла и народного 

декоративно-прикладного искусства. Традиционные ремесла ненцев и 

хантов, проживающих в условиях тундры и лесотундры, дают тому убеди-

тельное подтверждение. 

«В понимании ненцев тундра не имеет определенных границ и не 

измеряется вширь, – замечает исследователь культуры самодийцев и уг-

ров А.Н. Головнев. – Одной из её мер является бесконечный путь, дру-

гой – жизнь, а третьей – высота. Может быть, действительно, вы-

сотой удобнее всего измерять «неизмеримую даль» [1, с. 230]. 

Главными приметами жизни в этом пространстве становятся олень 

и чум. Олень в материальной и духовной культуре народов Севера зани-

мает знаковое место. По легенде верховный бог Нум сначала на земле со-

здал оленей, причем домашний и дикий жили вместе. «На них нападали 

волки, тогда часть оленей решила идти к человеку. Другая часть была не 

согласна. Тут они разделились. И олени пришли к человеку, который по-

том стал их запрягать» [1, с. 120]. 

Олень определил специфику мужских и женских работ, формы жизни 

(кочевье), способы передвижения. С оленем связаны сезонные разграниче-

ния года (время отела, роста оленей, гона, выбраковка и снятие шкур). Олень 

– основной источник пропитания. Шкуры оленя материал для изготовления 

почти всех необходимых вещей. Олень занимает ведущее место в основных 

обрядах жизненного цикла людей рождении, смерти, календарных праздни-

ках, жертвоприношениях. Олень – символ богатства, щедрого дара, мерило 

силы, выносливости, красоты. Это отражено в языке, фольклоре, изобрази-

тельном искусстве, народных ремеслах, представленных, главным образом, 

изделиями из меха. Как пишет А.В. Головнев: «…человек живет с оленем, 

благодаря оленю, подобно оленю» [1, с. 221]. 

Другим визуальным образом тундры предстает чум, воплощающий дом, 

тепло, семью. Это особенно ярко прослеживается на рисунках детей народов Севе-

ра, на которых изображение оленя и чума становятся образами тундры, как род-

ной земли, в ее визуальном, содержательном и эстетическом восприятии (рис. 1). 

В традиционных ремеслах эта мировоззренческая сущность нацио-

нальных культур, связующая природу, производственно-хозяйственную 

деятельность человека и бытовую среду проступает особенно ярко. Одним 

из самых распространенных бытовых и художественных ремесел Севера 

и Сибири является изготовление изделий из меха и кожи. Этот вид тра-

диционного ремесла, само существование которого определено потреб-

ностями быта, получил развитие не только у тундровых ненцев, но и у 

«лесных» ненцев, проживающих в лесотундровой зоне, а также у хантов  

и других народов Севера и Сибири, занимающихся оленеводством и охо-

той (нганасаны, эвенки, долганы, юкагиры. чукчи, коряки и др.). 
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Рисунок 1 ‒ «Девочка на нарте». Олеся Яркова, 10 лет. Салехард.  

 Рисуют дети Ямала. М. Институт Наследия, 1996 

 

В условиях Крайнего Севера шкуры оленя стали универсаль-

ным поделочным материалом для изготовления самых необходимых бы-

товых вещей: ими покрывают чум, их стелют на пол, на нарты, из шкур 

шьют одежду и обувь, головные уборы, сумки для перевозки клади, сум-

ки для рукоделия. Перечень традиционных изделий из меха и кожи 

включает в себя и множество других изделий – коврики, оленью упряжь, 

арканы, ремни, обрядовые вещи, такие как бубны, и др. Оленьи жилы в ру-

ках мастерицы становятся нитками, а длинный подбородный волос – ма-

териалом для вышивок. 

Изготовление изделий из меха относится к сфере женского ремесла 

и охватывает все стадии работы с оленьей шкурой: ее обработку, подго-

товку нитей из спинных сухожилий оленя, шитье одежды, ее декориро-

вание. Непременная принадлежность каждой женщины – сумка для ру-

коделия, где мастерица хранит кусочки камуса (шкурки с ног оленя) для 

орнаментов, отделочный мех, жильные нитки, в специальной игольнице 

– набор иголок и наперсток. Изготовление изделий из меха, их украше-

ние входят в систему народного трудового воспитания. Для девочки, ко-

гда она начинает шить, делают небольшую сумочку (ненец. – тучейку). 

Эта традиция сохраняется и поныне, передаваясь по женской линии – от 

матери к дочери. 

Первой ступенью в работе с мехом является выделка шкуры, пре-

вращающая ее в поделочный материал. Это один из самых трудоемких 

этапов работы, но вместе с тем очень важный, поскольку в процессе вы-

делки выверяются поделочные и эстетические свойства данного матери-

ала, его пригодность для изготовления тех или иных изделий. 

Ручная выделка производится в соответствии с традиционной тех-

нологией – применения нехитрых приспособлений: досок, специальных 

скребков; для размягчения мездры используют природные биологиче-

ские материалы (у каждого из северных народов существуют свои тради-

ционные рецепты выделки шкур, например, содержимое желудка оленя, 
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труха сгнившего дерева, экскременты животных и др.). В современных 

мастерских для обработки шкур используют химические реактивы. 

Оленья шкура – лишь общее название материала, с которым работает 

мастерица. При шитье, в первую очередь, учитываются поделочные свой-

ства шкуры – мягкость, пластичность, качество шерстяного покрова. Осо-

бую ценность представляют шкурки молодых телят разных возрастов, кото-

рые употребляются для изготовления одежды для детей, подкладок голов-

ных уборов и рукавиц, выделки первосортной замши. Из шкур шестимесяч-

ных телят, имеющих плотную мягкую и густую шерсть, шьют верхнюю 

одежду. Шкура взрослого оленя служит постелью в жилище, используется 

для шитья спальных мешков, а также верхней рабочей одежды. 

Л.И. Чубарова, художник, знаток искусства северных народов, спе-

циалист по работе с мехом и кожей, обратила внимание на то, что масте-

рица, приступая к изготовлению одежды, разложив шкуру, соотносит ее с 

телом человека: шкура с головы оленя пригодна для шитья головных 

уборов, спинная часть шкуры – для плечевой одежды (малиц, женских 

шуб, детских комбинезонов и т.п.), шкуры с лап – материал для обуви, 

мужской и женской. Щетки – подкопытный мех, позволяющий оленю не 

скользить по снежному насту, используется для подбивки лыж. 

Из ровдуги – замши из оленьей шкуры изготовляется летняя одежда и 

обувь, сумки, кошельки и др. Обычно ровдуга окрашивается отваром ольхи 

или березовой коры, приобретая коричнево-золотистый цвет. Таким обра-

зом, в работе со шкурой оленя можно видеть рациональное и полное ис-

пользование этого уникального природного сырья, который предоставляет 

мастерице как бы различные виды материалов, отличающиеся прочностью, 

эластичностью, тепловыми свойствами и декоративностью. 

Шитье одежды как исконное домашнее ремесло, сохраняющее глубин-

ные традиции, подтверждается особыми приемами обмера шкур при крое, 

которыми народные мастерицы пользуются и сегодня. Ладонь и пальцы на 

руке становятся универсальными модулями измерения материала, позволя-

ющими достаточно точно изготовить изделие нужного размера. 

«Шить приходится много – всю жизнь, – замечает исследователь 

культуры самодийцев А.В. Головнев. – Не считая покрышек чума, обуви, 

шапок и многого другого, одних только малиц у мужа должно быть три-

четыре. Самой женщине положено иметь четыре-пять ягушек: празд-

ничную, повседневную, самую легкую (для ношения летом), совсем ста-

рую (для работы у печи), ночное покрывало для мужа, запасную (что ле-

жит в нарте)» [1, с. 218]. Исследовательница традиционного искусства 

хантов А.М. Сязи также отмечает, что у хантыйских женщин есть несколько 

одежд: для дальних поездок: длинные шубы из толстых шкур, такие шубы 

носят и во время сильных морозов; шубы из шкур средней толщины, наде-

вают во время каслания (переездов), поскольку женщине приходится не-

редко соскакивать с нарт, бежать по снегу. Помимо этого, есть «шубы для 
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сна», а также (обычно ношеные) шубы для заготовления дров, для повсе-

дневной носки на улице, работ близ чума [2, с. 30]. 

От умения мастерицы работать со шкурами оленя понимания 

пластичных и декоративных свойств материала, зависит и качество изго-

товляемой вещи, и ее красота. Первое, что обращает на себя внимание – 

это подбор меха по цвету, длине ворса. В зависимости от того, какая вещь 

задумана, мастерица подбирает шкуры однотонных или же контраст-

ных цветов. Использование в женской и мужской верхней меховой одеж-

де шкур, сходных по цвету, структуре и качеству волоса, создает в готовом 

изделии впечатление цельной меховой пластины. Одежда из шкуры бе-

лого оленя считается наиболее нарядной, что соотносится с особым почи-

танием белого оленя. При подборе пестрых шкур часто достигается живо-

писный эффект, что особенно видно в одежде коряков. 

Широко используемым декоративным приемом в работе с мехом 

служит цветовой контраст обычно белого (серого) и коричневого меха. В 

женской зимней одежде меховые шкуры с изнаночной стороны по цвету 

обычно контрастны лицевой части одежды. Тот же принцип виден в со-

единении камусных пластин при шитье обуви, в декоративных отделках 

головных уборов, сумок и ковриков, в которых соединение светлых и 

темных кусочков меха служит основой построения орнамента и художе-

ственной композиции всего изделия (рис. 2 и 3). 

Отделка мехом пушных животных (собаки, росомахи, песца, ондат-

ры, лисы) шапок, ворота несет в себе не только прагматическую функцию 

дополнительной защиты от ветра и мороза, но и придает изделиям худо-

жественную завершенность. Опушка как важный элемент декора присут-

ствует и в оформлении сумок, ковриков и других изделий. 

Традиционная одежда – мужская и женская в максимальной степе-

ни отвечает местным климатическим условиям и удобству в работе, что 

определено ее конструкцией и кроем. Эта во многом объясняет многооб-

разие культур северных народов, особенности одежды, ее приспособлен-

ности к местным условиям [3, с. 36–62; 4, с. 64–86; 5, с. 200–208]. 

 

 

 

 
Рисунок 2 ‒ Меховая обувь. Ямало-Ненецкий автономный округ (фото автора) 
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Рисунок 3 ‒ Сумка для клади. Ямало-Ненецкий автономный округ (фото автора) 

 
Малица ненца-оленевода (глухая одежда, мехом внутрь, чуть ниже ко-

лен с пришитым капюшоном и рукавицами), не стесняющая движений, 

позволяет свободно передвигаться, удобна в работе с оленями. «Гусь» – глу-

хая одежда мехом наружу, с капюшоном, длиной намного ниже колен наде-

вается поверх малицы в сильные холода и во время кочевий. Женская 

одежда (ягушки) ненцев и хантов, живущих в таежной зоне, заметно короче 

аналогичной одежды тундровых ненцев, которые на стойбище носят длин-

ные распашные шубы (мехом внутрь и наружу), служащие надежной защи-

той от мороза и ветра, а в чуме – теплым одеялом. 

В традиционной культуре народов Севера и Сибири прослеживаются 

хорошо видимые взаимосвязи человека и среды проживания. Ненец-

оленевод в короткой малице, подпоясанной ремнем, в высоких меховых са-

погах с узкими голенищами невольно вызывает сравнение с оленем, а ненка 

в долгополой шубе, меховом капоре, опушенном песцом, ассоциируется с 

домом – чумом, символизирующим тепло, защищенность. Чум (по мнению 

Головнева) служит самой верхней одеждой для кочующей семьи, а одежда – 

«маленьким чумом». Когда оленевод, слегка сгорбившись и расставив ноги, 

сидит на нарте, он силуэтом напоминает чум. Зимняя одежда надевается в 

той же последовательности, что и покрышки чума: сначала обращенная ме-

хом внутрь малица, затем широкий, мехом наружу, совик-гусь. Из двух сло-

ев, внутреннего и внешнего, состоит и обувь [1, с. 209]. Так, олень – чум – 

человек, предстают как звенья единой цепи, определяющей особенности 

традиционной культуры народов Севера. 

Богатство и разнообразие национальных культур проявляется в 

региональных вариантах изделий одного типа. Об этом убедительно пишет 

А.М. Сязи, рассмотрев локальные варианты традиционной одежды хантов 

[2, с. 49–108], проживающих в районах Приобья и Приуралья. Эти раз-

личия ярко видны и в сравнении женской меховой одежды малоземель-

ских ненцев (Архангельская область) и ямальских ненцев. Паница – жен-

ская меховая одежда малоземельских ненцев (канинских и тиманских, 

Архангельская обл.), как и ягушка ямальских ненцев, представляет собой 

распашную шубу, но при этом имеет характерные отличия: подол шубы 



HISTORY OF RUSSIA 
Vedernikova N.M. Fur and leather products in the system of cultural values… 
Heritage and Modern Times. 2023;6(4):376-388. 
 

 

382                                     ISSN 2619-0214 (Print)   

декорирован двумя вставными широкими пластинами из шкур лисы или 

собаки, а спинка и нагрудная часть украшена крупным мозаичным орна-

ментом (рис. 4 и 5). 

 

 
 

 

 

Рисунокк 4 ‒ Женская зимняя шуба. Ямало-Ненецкий автономный округ (фото автора) 

 

 

 
 

Рисунок 5 ‒ Женская зимняя шуба. Ненецкий автономный округ (фото автора) 
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Различия в одежде могут быть следствием межнациональных кон-

тактов, определивших культурные заимствования. К примеру, зимние 

головные уборы ненцев Ненецкого автономного округа Архангельской 

области, по всей видимости, заимствованы у саамов, некогда проживав-

ших на территории, простирающейся далеко на восток, вплоть до берегов 

Печоры. У женщин – это высокая шапка из оленьего меха, с верхним го-

ризонтальным швом, по которому выпущены широкие полосы цветного 

сукна, или высокая меховая шапка с цилиндрическим дном, которую но-

сят и мужчины (заметим, что у сибирских ненцев женский головной убор 

– это меховой капор, который шьют из шкуры головы оленя) [6, с. 112]. 

Ненецкий гусь – шуба с капюшоном глухого покроя мехом наружу, вы-

полненная из грубых оленьих шкур, получила распространение у многих 

сибирских народов, как наиболее удобная при переездах. У камчатских 

эвенов, проживающих на севере полуострова, традиционная одежда рас-

пашного типа, по наблюдениям этнографов, стала заменяться корякской 

кухлянкой. 

Изделия из меха и кожи северных мастериц – яркий пример народ-

ного творчества, в котором бытовые и декоративныt функции тесно вза-

имосвязаны. Исследователь народного бытового искусства В.С. Воронов 

писал: «Круг вещей обусловлен основными потребностями климата, 

пола, хозяйства, ремесла, труда; это… продукты сурового и трезвого 

бытового порядка. Несложный жизненный уклад сказочно обогащен ис-

кусством, ибо каждая вещь, входящая в этот небольшой и стесненный 

круг, служит объектом художественного внимания и труда» [7, с. 37]. 

Свои выводы о природе народного художественного ремесла В.С. Воро-

нов сделал, изучая художественные памятники русского крестьянского 

искусства. Но они оказались справедливы при рассмотрении художе-

ственных ремесел самых разных народов, в том числе народов Севера, в 

культуре которых глубинная связь традиционных ремесел с природной и 

бытовой средой проступает особенно ярко. 

Художественная выразительность изделий, их композиционная за-

вершенность определяется не только их конструктивными особенностями. 

подборкой меха, опушками. Особую красоту изделиям придают орнамен-

тальные вставки, которые всегда согласованы с общим строем одежды. 

Орнамент сибирских народов, как в прошлом, так и в настоящем в 

наибольшей степени сохраняет свою «знаковость», то есть представляет 

знаковую систему, передающую жизненно важную информацию: этниче-

скую, родовую, региональную принадлежность человека, а также его поло-

возрастные особенности, социальный статус, ситуацию, в которой он нахо-

дится (одежда повседневная, праздничная, обрядовая). Исходным материа-

лом для передачи информации служит природа во всем ее многообразии, 

выявляя характер взаимоотношений людей с окружающим миром. 

Основной способ орнаментации меховых изделий – мозаика, осно-

вывающийся на соединении контрастных по цвету кусочков камуса 
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(шкурки с ног оленя). В мозаичном геометрическом орнаменте фактура и 

цвет камуса используются как средство графической прорисовки узоров. 

Наиболее традиционными орнаментальными формами являются поло-

сы, круги, квадраты, треугольники, ромбы, ломаные линии в их много-

численных вариациях. Мозаичный геометрический орнамент в 

наибольшей степени сохранил свои древние основы в построении рисун-

ка и наделении его особым содержанием. Однако мозаичный узор нико-

гда не стремится к точному воспроизведению исходного объекта, отра-

женного в названии. Это своего рода знаки-символы определенных обра-

зов – мифологических, зооморфных, природных, бытовых, расширяющих 

наше представление о взаимосвязях природы и человека. 

Орнамент складывается из повторяющихся мотивов, каждый из кото-

рых имеет название и обычно служит отделкой определенного вида изде-

лия. При кажущемся сходстве мозаичных фигур у каждого из сибирских 

народов орнамент обладает своей спецификой, которая находит свое выра-

жение в распространенности тех или иных мотивов, их комбинации, месте 

расположения на изделии, во введении дополнительных элементов декора 

(кисточки, ремешки и др.) [2, с. 109–115; 3, 4, 5, с. 205–206]. 

У ненцев и хантов на всей территории их проживания наиболее часто 

используемым является мотив «оленьи рога» в его различных модифика-

циях («маленького оленя рога», «рога большого хора», «рога лесного оле-

ня», «сломанные рога» и др.). Орнаментом «оленьи рога» не украшали 

обувь: «нельзя топтать оленя и его голову» [2, с. 112]. Орнаментом «ножки 

оленя» орнаментировали одежду, женские шапки и меховые сумки. 

Множество орнаментов в культуре сибирских народов связаны с 

изображением водоплавающих и таежных птиц, а также животных и рас-

тений. Со многими из них связаны поверия и обычаи. У хантов это «шея 

утки узор», «выводок утят узор», «большой чайки крыло», «гусиное 

крыло», «хвост глухаря» и др. [2, с. 236–237]. Мотивы «щучьи зубы» 

(другое название «чумики») в виде треугольничков часто сопутствуют 

основному, более сложному мотиву. В украшении изделий для детей ча-

сто используются узоры «головки» и «заячьи уши». Последний связан с 

почитанием хантами одной из богинь, которая в фольклоре описывается 

как «покровительница в шапке из зимнего заячьего меха». Мотив «за-

ячьи уши» популярен и у ненцев, проживающих на о. Колгуев. Орна-

ментом «лисий локоть» ханты часто украшают женскую обувь. Орнамент 

«зуб белки» встречается на маленьких сумках. У южнообских хантов бе-

реза, как и лиственница, относится к сакральной сфере, с этими деревьями 

связан ряд обрядов и обычаев, что отразилось и в орнаменте, мотивы ко-

торого получили название «березовая ветка», «ветвистая ветка березы» и 

др. [2, с. 114]. В Приуральской тундре мужскую обувь (кисы) часто укра-

шают орнаментом «волчий капкан». 

Особого отношения к себе требовал орнамент, изображающий ча-

сти тела медведя, предписывающий ряд непреложных правил. Вещи с 
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этим орнаментом должны почитаться, их не смеет носить женщина во 

время беременности, в этих вещах нельзя ходить на кладбище и священ-

ные места. На детской одежде они служат оберегом. Чаще всего «мед-

вежьи» орнаменты украшают мужскую одежду хантов. Ими отделывают 

рукава малицы, подол, капюшон и рукава парки [2, с. 111]. 

У хантов, отмечает Сязи, существует много преданий и легенд о  

мамонте, изображение которого в списке орнаментов значится как  

«подземного зверя рога». Упоминание мамонта отмечено и в культуре 

нганасан. Меховая обувь нганасан, имеющая широкие мягкие головки 

стоп и объемные голенища, по словам одной из нганасанских масте-

риц, «это ноги мамонта». Возможно, и традиционная ровдужная парка 

нганасан со множеством длинных свисающих со спины и груди узких 

кожаных лент навеяна представлениями о мамонтах, некогда насе-

лявших Таймыр. 

В декоре изделий северных народов часто видим розетку, спирали, 

ромбы – знаки солнца. У саамов солнце изображалось как четырехугольник 

(ромб) с отходящими по углам нитями – знак того, что власть солнца распро-

страняется на всю землю [8 с. 143]. Этот орнамент можно видеть на изделиях 

ненецких мастериц Архангельской области. Композиция большинства кума-

ланов (круглых меховых ковриков), представляющая собой круг с отходящи-

ми от центра треугольными клиньями, которые чередуются по цвету (темный 

и светлый), также вызывает ассоциации с солнцем (рис. 6). 

 
 

 

Рисунок 6 ‒ Коврик (кумолан). Эвенки (фото автора) 

 
Человек, дом (чум) как главная жизненная ценность, присутствуют 

в орнаменте многих сибирских народов, получая специфические изобра-

жения. Из них наиболее популярен ромбовидный узор, имеющий назва-
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ния «чум» («чумик»), «голова», «головешки», «мужская голова» («двой-

ные головешки»), «женская голова» («одинарные головешки»), которым 

украшают женские шубы (ягушки) и обувь (кисы) [5, с. 205–206]. 

Исходный смысл того или иного орнамента может быть забыт или 

получить другое название, но культурная традиция украшения изделий у 

каждого из народов тем или иным видом орнамента оказалась чрезвы-

чайно устойчивой, сохраненной до наших дней. С.В. Иванов свое ис-

следование назвал «Орнамент народов Сибири как исторический источ-

ник» (1963). Считая орнамент важнейшим элементом культуры народа, 

он показал, что при всей своей устойчивости орнамент способен к изме-

нениям, которые могут указывать на происхождение народа, его род-

ственные и культурные связи, культурные контакты. Вместе с тем орна-

мент всегда сохраняет функцию декора – украшения вещи, в своей сти-

листике следуя особенностям материала, композиционному строю изде-

лия в целом. 

Декоративно-прикладное искусство народов Севера, при всей своей 

архаичности и консервативности, на протяжении веков изменялось в ре-

зультате контактов с соседними народами. Культурные пересечения 

находим в искусстве ямальских ненцев и северных хантов, саамов и север-

ных коми, береговых чукчей и эскимосов, чукчей и коряков, эвенов и 

якутов, проживающих на севере Республики Саха. Заимствовались тип 

одежды, бытовая утварь, приемы декора и орнаментальные мотивы, но 

при этом не происходило полной ассимиляции. Национальное самосо-

знание, базирующееся на родовых преданиях, верованиях, бытовых и ху-

дожественных традициях, выступало хранителем основ своей культуры. 

В XVII в. началось освоение сибирских земель русскими землепроход-

цами. Развитие торговли, часто носившее характер обмена на пушнину, по-

служило источником проникновения в эти края новых материалов, таких 

как цветное сукно, вошедшее в культуру северных народов как материал-

заменитель ровдуги, и тонких телячьих шкур. Из сукна стали шить сезон-

ную (весеннее-летне-осеннюю) одежду (кроем повторявшую традиционные 

одежды), летнюю обувь, головные уборы, а также маличники, защищавшие 

поверхность меховой одежды. Летняя одежда и бытовые изделия из цветно-

го сукна (например, оленьи праздничные попоны) плотно вошли в тради-

цию саамов, ненцев, хантов, коми, при этом сохранялись традиционные 

принципы декорирования: цветные ткани соединялись в контрастных соче-

таниях (синего и красного, желтого, зеленого и красного, красного и черно-

го), пришивные из сукна полосы украшались суконным же орнаментом, по-

вторяющим узоры меховой мозаики. 

Сукно стало использоваться и как отделочный материал в виде 

пришивных полос, бахромы, кисточек, аппликационных нашивок. Наро-

ды Севера и Сибири оценили сукно и как удобный поделочный материал 

при работе с мехом, облегчающий соединение между собой меховых пла-

стин при шитье изделий – одежды, обуви, головных уборов, сумок из 
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оленьего меха. Полоски красного сукна, проложенные в конструктивные 

швы меховых изделий, усиливали их декоративность. 

Национальными культурами был освоен бисер, поступавший в си-

бирские регионы из России, Америки и Китая, а в районы Русского Севе-

ра – из Центральной России и Европы. Бисер стал использоваться в 

украшении одежды, обуви, перчаток, определил особенности женских 

украшений. Кроме того, бисер позволил широко варьировать традицион-

ные мотивы, создавать многообразные композиции, переводить простей-

шие орнаментальные формы в сложные узорчатые розетки, способ-

ствуя таким образом развитию национальной орнаментики. Бисер во-

шел в искусство чукчей, эскимосов, коряков, эвенов, дополняя (подме-

няя) вышивку оленьим волосом. У хантов вышивкой бисером украшают 

одежду и бытовые изделия, из бисера плетут налобные повязки, свадеб-

ные головные уборы, накосники, нагрудные женские украшения, сохраняя 

в узорочье орнаментальные традиции хантыйского искусства. С появлени-

ем городов, поселков люди стали носить одежду городского типа. Но в 

привычной среде (на стойбищах и в кочевье), занятиях традиционными 

видами работ устойчиво сохраняется традиционная одежда и бытовая 

утварь, в полной мере демонстрирующая взаимосвязь природной сре-

ды, хозяйственных занятий, бытовых и художественных ремесел. 
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Abstract. The article emphasizes the special purpose of heritage sites located in specially 

protected natural areas (SPNA). Historical memory of the interaction between man and nature 

is preserved and our understanding of the authenticity of heritage is expanded due to these ob-

jects, as true authenticity can only be achieved through the cultural and natural landscapes, that 

contain heritage sites, for many years they remained unaffected by intensive human activity or 

were used for traditional environmental management – hunting, fishing, grazing, farming and 

other activities not associated with a destructive impact on natural landscapes. The leading role 

of protected areas is most noticeably manifested in connection with the preservation of sacred, 

ethnographic and archaeological heritage, monuments of traditional environmental manage-

ment, ethnology, historical communications, and examples of traditional economic and sociocul-

tural activities. The article raises the question of the need to establish close contacts between 

bodies for the protection of cultural heritage and nature conservation, as well as institutions 

subordinate to them, primarily nature reserves, national and natural parks, museum reserves 

and estate museums. 
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Культурное наследие  

и особо охраняемые природные территории 

 

Одной из важнейших функций культурного наследия является со-

хранение исторической памяти о взаимодействии человека и природы 

[1]. В связи с этим особый интерес представляют те объекты наследия, 

которые расположены на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ) [2, 3, 4]. Казалось бы, роль культурного наследия на ООПТ вто-

рична. Ведь подобные территории создаются «в целях сохранения уникаль-

ных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных 
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природных образований, объектов растительного и животного мира, их 

генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и 

контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания насе-

ления» [5]. Однако, именно на таких территориях в наибольшей степени 

сохранилась окружающая среда, соответствующая тому времени, когда 

были созданы и в течение длительного времени функционировали объ-

екты культурного наследия. Это, как правило, территории, которые в те-

чение долгих лет оставались не затронутыми интенсивной деятельностью 

человека или использовались для традиционного природопользования – 

охоты, рыбной ловли, выпаса скота, землепашества и других видов дея-

тельности, не связанных с деструктивным воздействием на природные 

ландшафты. 

Для того, чтобы наше дальнейшее повествование было более со-

держательным, я хотел бы напомнить читателям о том, как в настоящее 

время формулируется понятие «культурное наследие». В соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» от 2002 года 

к культурному наследию относятся «объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники, 

иными предметами материальной культуры, возникшие в результате ис-

торических событий, представляющие собой ценность с точки зрения ис-

тории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источни-

ками информации о зарождении и развитии культуры» [6]. 

Первое важнейшее свойство культурного наследия, на которое указы-

вается в данном определении – это его аутентичность или подлинность. В 

роли наследия рассматриваются только те объекты, которые выступают ис-

точниками достоверной информации о зарождении и развитии культурных 

ценностей, которые создавали наши предки на протяжении длительного 

процесса формирования человечества. Второе важнейшее свойство насле-

дия – это его тесная связь с территорией, обеспечивающей сохранность ис-

торически сложившейся окружающей среды. Из этого следует вывод о том, 

что истинная подлинность объекта наследия может быть достигнута только 

в том случае, если представление о подлинности распространяется не толь-

ко на сами объекты наследия, но и на вмещающее данные объекты наследия 

культурные и природные ландшафты. 

Таким образом, объекты, вырванные из своей исторической и тради-

ционной среды, уже не могут рассматриваться как полноценные образцы 

культурного наследия. Всё это позволяет понять, что именно на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ) могут быть созданы условия, 

в наибольшей степени соответствующие представлению об истинной под-

линности культурного наследия. 
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Особая роль ООПТ  

в сохранении различных видов культурного наследия 

 

В настоящее время ООПТ охватывают практически все, за исклю-

чением исторических городов, виды наследия. Наибольший вклад ООПТ 

в сохранение культурного наследия связан со сбережением и защитой 

сакральных и этнокультурных ценностей, археологических объектов, 

мест, связанных с творчеством выдающихся литераторов и художников, а 

также наиболее ярких образцов исторического и традиционного приро-

допользования [7, 8, 9]. Специфическим признаком ООПТ является то, 

что в роли объектов культурного наследия там выступают не только со-

зданные человеком сооружения и артефакты, но и природные образова-

ния – горные вершины и скальные формы рельефа, естественные водоё-

мы и водотоки – ручьи, водопады, озёра, ключи, а также растительные 

сообщества и даже отдельные деревья [8]. 

Значительная часть объектов культурного наследия на ООПТ тесно 

связана с духовной жизнью местного населения, с традиционными пове-

рьями народов, жизненный уклад которых в течение многих веков опре-

делялся их особым отношением к природе. Множество таких сакральных 

объектов размещается на территории национальных парков. Это священ-

ные скалы «Старик-хозяин» и «Каменная баба» в национальном парке 

«Югыд ва» и легендарный «Синий камень» (моренный валун – объект 

языческого культа) в национальном парке «Плещеево озеро». Несомнен-

ный интерес представляет знаменитая «Китовая аллея» (древнее культо-

вое сооружение) в национальном парке «Берингия», священная гора 

Мунку-Сардык в Тункинском национальном парке, мыс Буркан – одна из 

основных святынь бурятского народа в Прибайкальском национальном 

парке, места обитания великих и грозных духов – хозяев гор, рек, уще-

лий, водопадов, скопление священных скал-останцев, вокруг которых 

ежегодно собираются паломники в национальном парке «Алханой» в За-

байкальском крае. В Кенозерском национальном парке (Архангельская 

область) сохраняются священные рощи, происхождение которых многие 

исследователи связывают с дохристианскими религиями. 

Важную роль в сбережении сакральных ценностей играют при-

родные парки, природные заказники и памятники природы. Особо сле-

дует выделить: памятник природы «Урочище Савинская Саксония» (Са-

винские скалы – обиталище духа легендарного байкальского ветра – 

Баргузин) в Бурятии, природный парк Уч-Энмек (многочисленные стелы 

и менгиры) в Горном Алтае, природный заказник Агинская степь в За-

байкалье (в урочище Малый Батор расположены священные скалы и ва-

луны, к северу от урочища – ритуальный комплекс скальных останцев, в 

том числе Камень-Котел или Чаша Чингиз-хана), природный парк «Вос-

кресенское Поветлужье (озеро Светлояр, связанное с легендой о граде 

Китеже) в Нижегородской области. Множество сакральных объектов 
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расположено в природных заповедниках. Это гора Белуха – культовый 

объект для буддистов и последователей Рериха в Катунском заповедни-

ке (Горный Алтай), остров Столб и скальный массив Таба-Бастак – свя-

тые места в Усть-Ленском заповеднике (Якутия), урочище Адун-Челон – 

священное место для приверженцев буддизма в Даурском заповеднике 

(Забайкалье) и т.д. 

Чрезвычайно важное место в деятельности ООПТ занимает охрана 

исторических и традиционных форм природопользования [4, 9] Уни-

кальные образцы подобного наследия можно увидеть на территории 

многих национальных парков: Куршской косы (система специальных 

укреплений, обеспечивающих защиту уже сложившихся песчаных дюн и 

предотвращение деструктивного перемещения песка по территории ко-

сы), Орловского полесья (многочисленные каналы на месте бывших тор-

форазработок), Мещерского (множества каналов, оставшихся от мелио-

ративных работ, проводившихся в конце XIX века). Весьма важными для 

истории природопользования представляются сохранившиеся до наших 

дней фрагменты древних земледельческих террас (национальный парк 

«Алания») и пастушеских хозяйств в национальном парке «Сочинский». 

История промышленного природопользования в границах националь-

ных парков запечатлена в заброшенных геологических базах, карьерах и 

торфоразработках, солеварнях, бывших местах углежжения и металлурги-

ческих плавок. Уникальные образцы древних горных выработок сохрани-

лись в национальном парке «Таганай» в Челябинской области, на терри-

тории национального парка «Самарская лука» подземные известняковые 

каменоломни [4]. 

Некоторые ООПТ создаются в местах, богатых объектами архео-

логического наследия, многие из которых обладают высокой историко-

культурной ценностью и являются весьма привлекательными для тури-

стов. Среди них многочисленные дольмены Сочинского национального 

парка, галерея наскальных рисунков на скале Саган-Заба в Прибайкаль-

ском национальном парке. Особенно много объектов археологического 

наследия находится в природных заповедниках. На территории Шульган-

Таша в Башкирии располагается Капова пещера с уникальными образца-

ми наскальной живописи. В Алтайском заповеднике, на берегах памят-

ника природы «Телецкое озеро» можно увидеть древние тюркские извая-

ния, В Хакасском заповеднике находятся плиточные курганы, в которых 

сохраняются древние захоронения, а также петроглифы и остатки средне-

вековой крепости. Убсанурская котловина известна, прежде всего, тем, что 

там расположены скифские, гунно-сарматские и тюркские курганы, ааж-

ную роль в сохранении археологического наследия играют природные 

парки. В качестве примера можно привести природный парк Ак-

Чулушпа, где в урочище Пазарык расположены курганы и погребальные 

сооружения в виде каменных насыпей и природный парк Уч-Эрмек, где 

сохраняются каменные стелы, балбалы и наскальные рисунки. Наконец, 
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некоторые ценные объекты археологического наследия включены в 

списки памятников природы. В Республике Хакассия выделен природно-

исторический памятник природы регионального значения «Горная гря-

да Сундуки», где находятся многочисленные наскальные рисунки, разва-

лины крепостных стен и святилищ, курганы, стелы и менгиры. Кстати, 

проблема сохранения объектов археологического наследия может быть 

весьма актуальна на ООПТ ещё и потому, что именно там могут быть 

опробованы современные методы исследования культурного слоя, ис-

ключающие традиционные раскопки. 

Велика роль ООПТ в сохранении памятников науки и инженерного 

искусства: железных дорог, мостов, маяков, пирсов, метеостанций, исто-

рических обсерваторий и т.д. Несомненный интерес представляет 

охрана исторических путей сообщения – сухопутных и водных, сохра-

нившихся объектов транспортной инфраструктуры. Особое место в си-

стеме объектов, обладающих особой историко-культурной ценностью, 

занимают исторические водно-канальные системы, включающие старин-

ные гидроэлектростанции, судоходные каналы, водонасосные станции и 

т.д. Среди них уникальная Северо-Двинская водно-канальная система в 

национальном парке «Русский Север», Мытищинская водонасосная 

станция (1897–1906 г.) в национальном парке «Лосиный остров», Вот-

кинская ГЭС с водохранилищем в национальном парке «Нечкинский». 

На территории Валдайского национального парка можно познакомиться 

с водно-канальной системой, созданной ещё в XIX веке. Там до сих пор 

сохраняется Боровновская ГЭС, в основе функционирования которой ле-

жит продуманное использование свойств естественного ландшафта [10]. 

На территории национального парка Угра в качестве особо цен-

ных историко-культурных объектов рассматриваются старинные дороги, 

использовавшиеся ещё для гужевого транспорта. Среди них наиболее из-

вестен Гжатский тракт. В течение полутора столетий эта дорога, прохо-

дившая через Юхновский уезд, являлась важнейшей транспортной арте-

рией, связывающей новую столицу России – Санкт-Петербург с южными 

губерниями, обеспечивающей её хлебом и другими товарами. Один из 

фрагментов этой дороги, длинной около 4 километров, до сих пор сохра-

няет свой внешний облик и некоторые элементы её обустройства – два-

три ряда дорожного полотна, разделённые аллейными посадками и кю-

ветами [11]. 

Особое место в деятельности ООПТ, касающейся охраны объектов 

культурного наследия, занимают военно-исторические памятники и, 

прежде всего, места наиболее значимых для истории страны военных 

сражений [12]. Одно из таких мест расположено на территории нацио-

нального парка Угра. Это Великое противостояние на Угре, где в 1480 го-

ду происходили сражения между русскими войсками под руководством 

великого князя Московского Ивана III, и войском Большой Орды, воз-

главляемым ханом Ахматом. Многие парки, расположенные на западе 
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Европейской части России, сохранили на своей земле свидетельства битв, 

происходивших во времена Отечественной войны 1812 года, Первой ми-

ровой войны и Великой Отечественной войны. В ряде мест сохранились 

свидетельства этих событий – окопы, рвы, ДОТы и ДЗОТы. Это тема 

наиболее всего разработана и представлена в национальных парках Смо-

ленское Поозерье и Угра. Особый интерес представляет тема партизанско-

го движения. С ней можно познакомиться на территории природного 

биосферного заповедника «Брянский лес» и природного заказника Труб-

чевский партизанский лес. 

Ведущую роль в сохранении архитектурного наследия играет мини-

стерство культуры и его региональные отделения. При этом долгое время 

основное внимание органов охраны культурного наследия обращалось на 

сохранение отдельных архитектурных сооружений – жилых, обществен-

ных, религиозных и промышленных зданий, а также городских (крем-

лей, исторических центров, площадей и кварталов), монастырских и уса-

дебных ансамблей. При этом роль связанной с этими объектами истори-

ческой среды оставалась недооценённой. Это особенно заметно прояви-

лось в создании музеев под открытым небом («скансенов»). 

Первый такой музей появился в Стокгольме в имении Бургмана в 

1891 году. Своё название он получил в связи с тем, что рядом с имением 

Бургмана была расположена небольшая крепость (по-шведски 

«scans»). В нашей стране создание первого скансена было инициировано 

известным советским реставратором П.Д. Барановским. Ещё в конце 

1920 – начале 1930-х гг. он пытался организовать такой музей в под-

московном селе Коломенском [13]. У него появились оппоненты. В част-

ности, против этой идеи, предполагающей перенесение исторических 

памятников на специально выделенную для этого территорию, выступи-

ла заместитель наркома просвещения РСФСР Н.К. Крупская, вдова Лени-

на. В 1930 г. она написала, что «всесоюзный отбор» и «своз характерных 

деревянных построек» из разных мест связан с их предварительным раз-

рушением и отрывом от естественной обстановки». Она горячо поддер-

жала предложение о создании в России национальных парков, ориенти-

рованных на сохранении памятников в их исторической природной среде 

[14]. Однако, идея создания «скансенов» оказалось чрезвычайно привле-

кательной для многих чиновников и специалистов, работающих в обла-

сти охраны архитектурного наследия. В 1960–1970-х годах в СССР, в том 

числе и на территории современной Российской Федерации, появилось 

множество таких музеев. Среди них Малые Карелы в Архангельской об-

ласти, Витиславицы в Новгородской области, Кижи в Карелии, архитек-

турно-этнографический музей Прикамья и т.д. 

Вместе с тем, в те же годы в стране началось формирование сети музе-

ев-заповедников и музеев-усадеб. Это чаще всего были центры историче-

ских городов, бывшие монастыри и мемориальные усадьбы. В отличие от 

музеев под открытым небом они создавались на своих «родных» террито-
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риях и были ориентированы на сохранение и презентацию архитектурного 

наследия памятников в традиционной исторической среде. Однако в наибо-

лее полной мере идея сохранения объектов архитектурного наследия и 

окружающей их среды как целостного системного образования была реали-

зована в результате формирования ООПТ. Более того, ряд российских 

ООПТ были созданы специально для того, чтобы сохранить места концен-

трации архитектурных ансамблей и отдельных памятников архитектуры 

всемирного, федерального и регионального значения с их исторической 

средой. В качестве примера следует назвать Кенозерский национальный 

парк и национальный парк Угра. В Кенозерском парке особую ценность 

представляют памятники деревянного зодчества – два ансамбля – Поржен-

ский и Почозерский погосты, а также многочисленные часовни, каждая из 

которой имеет своё уникальное архитектурное решение. Кроме того, здесь 

можно увидеть множество обетных крестов, а также традиционные для этой 

местности избы, амбары, баньки и т.д. 

На территории национального парка Угра сохранились известнейшие 

в России монастыри, в частности Оптина Пустынь и Шамардинский, а так-

же усадебные комплексы, в том числе Павлищев Бор Ярошенко и Галкино 

Мятлевых. Ещё одним примером использования статуса ООПТ для охраны 

архитектурного наследия является природный парк «Валаамский архипе-

лаг» в Карелии. На территории парка размещается СпасоПреображенский 

монастырь, множество, скитов, часовен, поклонных крестов. На территории 

самого крупного острова архипелага – Валаам, благодаря деятельности мо-

нахов, послушников и трудников был создан дендропарк, в котором растут 

экзотические для этих мест растения, многие из которых были завезены из 

самых разных континентов, регионов и стран. 

В настоящее время всё чаще обращают внимание на необходимость 

изучения, фиксации и сохранения нематериального наследия. Это нашло 

отражение в международных документах (Конвенция ЮНЕСКО) и Рос-

сийском федеральном законе «О нематериальном этнокультурном до-

стоянии Российской Федерации». В соответствие с принятой в ЮНЕСКО 

специальной конвенцией в качестве нематериального культурного насле-

дия рассматриваются «обычаи, формы представления и выражения, зна-

ния и навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, ар-

тефакты и культурные пространства, – признанные сообществами, груп-

пами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их 

культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, пере-

даваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообще-

ствами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимо-

действия с природой и их истории и формирует у них чувство самобытно-

сти и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного 

разнообразия и творчеству человека» [15]. 

В этом определении подчёркивается, что сохранить нематериальное 

наследие можно только в тесном взаимодействии с местным коренным 
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населением, которое также как объекты культурного и природного насле-

дия, является предметом охраны и требует особой поддержки, обеспечива-

ющей с одной стороны современные потребности человека в комфортной 

среде их обитания, а с другой сохранение его традиционных культурных 

ценностей. Во многих регионах России до сих пор можно встретиться с жи-

выми образцами этнокультурного нематериального наследия – обряды, 

обычаи, традиционные формы ремесел, кулинарного искусства. фольклор. 

Это, прежде всего, регионы Сибири и Дальнего Востока, места проживания 

народов, основные занятия которых связаны с традиционными видами 

природопользования – выпасом скота, охотой и рыбной ловлей. 

Важнейшая роль в сохранении культурного нематериального насле-

дия принадлежит ООПТ. Именно на ООПТ, расположенных в Сибири и 

Дальнем Востоке, где проживают коренные малочисленные народы, в 

наибольшей степени сохраняется нематериальное наследие. Это касается 

самых разнообразных видов наследия – фольклора, религиозных обрядов, 

технологий природопользования и т.п. Одним из важных направлений дея-

тельности в ООПТ может стать фиксация памяти о нематериальном насле-

дии, о местах, где оно впервые было обнаружено, о людях, которые высту-

пали в роли носителей этого наследия, об истории его открытия и фикса-

ции. Это может быть продемонстрировано на примере Кенозерского парка, 

где был создан уникальный музей, рассказывающий об учёных, работавших 

в парке в течении XIX–XX веков и записавших уникальные образцы русско-

го фольклора, о народных сказителях, со слов которых были записаны мно-

гие былины, сказания, песни, об их потомках, которые продолжают жить на 

этой земле или связаны с ней по своей жизни. 

Самое серьёзное внимание должно быть уделено сохранению 

местной топонимики, одного из важнейших видов нематериального 

наследия на ООПТ. Следует также подчеркнуть важность сохранения 

названий природных элементов ландшафта – урочищ, озёр, речек, ручь-

ёв и ключей, возвышенных мест, балок и оврагов, названия бывших по-

лей и покосов, следы от проходивших здесь когда-то границах между зе-

мельными участками. 

 

Культурные ландшафты как один из основных 

видов наследия на ООПТ 

 

Одним из важнейших объектов культурного наследия на ООПТ и 

прежде всего на территориях национальных парков и природных запо-

ведниках выступают культурные ландшафты [8]. Включение культурного 

ландшафта как объекта наследия в практику природоохранной деятельно-

сти и охраны памятников истории и культуры позволяет рассматривать 

множество движимых и недвижимых памятников истории и культуры, 

памятников природы, ценностей нематериальной культуры в рамках 

единого и целостного культурно-природного комплекса. 
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В качестве наиболее распространённых на ООПТ видов культурных 

ландшафтов следует назвать естественно (спонтанно) сформировавшиеся 

традиционные сельские и этнокультурные ландшафты (последние чаще 

всего связаны с жизнью малых коренных народов, сохранивших самую 

тесную связь с природной средой), а также ассоциативные мемориальные 

ландшафты. 

Традиционные сельские ландшафты включают селитебную компо-

ненту, прежде всего, деревни с жилыми домами, церквями или часовня-

ми, хозяйственными постройками, амбарами, сараями, колодцами, с 

примыкающими к ним полями, лугами, водоёмами и лесными угодьями 

[16, 17]. Наиболее ярко этот тип культурного наследия представлен в 

национальных парках, расположенных в Европейской части России, в 

районах, где долгое время сохранялась довольно плотная сеть сельских 

поселений. В настоящее время, основная часть местного населения, неко-

гда проживавшего на ООПТ, выехала из этих мест. И лишь немногие из 

оставшихся там людей продолжают заниматься традиционными форма-

ми сельского хозяйства, благодаря которым был создан и долгое время 

сохранялся исторический культурный ландшафт. В результате этого рас-

положенные там поля и луга практически не используются и зарастают 

лесной растительностью. Очень быстро исчезают и многие деревни. За-

брошенные дома превращаются в руины и от них сохраняются лишь 

фундаменты и остатки срубов. В относительно хорошем состоянии сохра-

няются лишь те дома, которые используются горожанами в качестве дач. 

Однако память о историческом культурном ландшафте до сих пор сохра-

няется. Это материальные свидетельства существования там бывших де-

ревень, дорог, границ между исчезнувшими сельскохозяйственными уго-

дьями, топонимика и т.д. 

Этнокультурные ландшафты. Одним из весьма распространён-

ных видов культурных ландшафтов на ООПТ являются этнокультурные 

ландшафты. В настоящее время это, прежде всего, места расселения ма-

лых коренных народов Сибири и Дальнего Востока, продолжающих жить 

в тесном контакте с природой. При этом, в отличие от сельскохозяй-

ственных ландшафтов Европейской части России, в этих ландшафтах до 

сих пор сохраняются традиционные формы природопользования и ис-

пользуемые для этих целей угодья [8, 18]. На этих территориях сохраня-

ются сакральные места, связанные с традиционными религиями, объекты 

поклонения коренного местного населения. При этом, большая часть та-

ких объектов – это элементы природного ландшафта – озёра, реки и клю-

чи, горные вершины, ущелья, останцы, рощи или отдельные деревья. 

Ассоциативные мемориальные ландшафты, связанные с жизнью и 

творчеством исторически значимых личностей (государственных де-

ятелей, учёных, деятелей культуры и искусства). В системе ООПТ мы 

можем назвать ряд национальных парков, в которых наиболее полно 

представлен этот вид культурного ландшафта. Так, например, организа-
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цию Мещёрского национального парка во многом определило творчество 

К.Г. Паустовского [19]. Фактически именно Паустовский открыл значи-

мость и величие Мещерского края, красоту и привлекательность его дре-

мучих лесов, таинственных озёр и людей, населяющих эту Землю. На 

Валдае до сих пор помнят о том, что многие произведения Виталия Би-

анки написаны в деревне Боровно, расположенной на берегу Боровенско-

го озера. И именно там регулярно проходят Бианковские чтения. Творче-

ство Бианки стало визитной карточкой Валдайских ландшафтов. Цен-

ность Кенозерья как объекта наследия во многом обусловлена тем, что 

здесь долгое время сохранялись и были записаны уникальные образцы 

нематериального наследия – старинные былины, сказания, обряды и 

обычаи, что там работали замечательные русские исследователи фольк-

лора – Николай Павлович Рыбников, Александр Федорович Гильфер-

динг, братья Борис и Юрий Соколовы. 

 

Перспективы сохранения и использования  

культурного наследия на ООПТ 

 

Многие объекты, обладающие историко-культурной ценностью, 

расположенные на ООПТ, в настоящее время уже признаны объектами 

наследия и включены в соответствующие реестры. Это архитектурные 

памятники, памятники археологии, истории, монументального искус-

ства. Эта работа должна быть продолжена. Все аналогичные объекты 

должны быть выявлены и поставлены на государственную охрану. Впо-

следствии они могут быть отреставрированы в соответствии с програм-

мами, финансируемыми Министерством культуры и региональными ор-

ганами охраны объектов культурного наследия. 

Однако значительная часть ценных в историко-культурном и научном 

отношении объектов, всё ещё не поставленных на государственную охрану, 

остаётся незащищенной и может быть в любой момент утрачена. Это, преж-

де всего, памятники традиционного природопользования, этнологии, исто-

рические водные и сухопутные коммуникации, гидротехнические сооруже-

ния, сакральные объекты и образцы традиционной хозяйственной и социо-

культурной деятельности. К ним могут быть отнесены сохранившиеся до 

наших дней жилища, амбары, сараи, бани, колодцы, охотничьи избушки и 

т.д. сельскохозяйственные угодья, лесные массивы и болота, в течении не-

скольких столетий используемых для традиционной деятельности местного 

населения – для сбора грибов и ягод, охоты. 

Очевидно, что для того, чтобы ввести их в правовое пространство, 

необходима определённая корректировка национального законодатель-

ства. Но решение этой проблемы не терпит отлагательств. Поэтому следу-

ет с большим вниманием отнестись к уже имеющимся в настоящее время 

законам и нормативным актам. На их основе многие из этих проблем мо-

гут быть решены. Для этого на территории национальных парков и запо-



THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART 
Vedenin Yu.A. Place and role of specially protected natural areas in the preservation… 
Heritage and Modern Times. 2023;6(4):389-404 
 

 

400                                     ISSN 2619-0214 (Print)   

ведников необходимо выделить ценные в историко-культурном отноше-

нии территории и установить для них статус достопримечательных мест. 

Представление о достопримечательном месте было введено в наше зако-

нодательство по аналогии с Конвенцией о Всемирном культурным и при-

родным наследием. 

В настоящее время, в связи с принятием Федерального закона «О 

нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» 

появилась возможность охраны нематериального наследия народов, 

проживающих на территории России, в том числе и на ООПТ. Это устное 

творчество и традиции и формы их выражения, формы традиционного 

исполнительного искусства, традиционные формы обрядов, празднеств, 

обычаев, игр, знаний, технологий, навыков, проявляющихся в укладах 

жизни и традиционных ремёслах народов и этнических групп. Выделение 

на территории особо охраняемых территорий достопримечательных мест 

и применение нового закона, регулирующего охрану нематериального 

этнокультурного наследия поможет противостоять деструктивному 

натиску урбанизации и не соответствующей требованиям охраны этих 

территорий хозяйственной деятельности. 

Уже давно у специалистов, работающих в системе особо охраняе-

мых природных территорий и в сфере сохранения культурного наследия, 

сформировалось представление о необходимости установления тесных 

контактов между органами охраны культурного наследия и охраны при-

роды, между подчинёнными им учреждениями, в первую очередь, между 

природными заповедниками, национальными и природными парками, 

музеями-заповедниками и музеями-усадьбами. Именно эти учреждения 

являются в настоящее время ведущими субъектами, осуществляющими 

деятельность по сохранению и эффективному использованию культурного 

и природного наследия как комплексных территориальных образований. 

В нашей стране уже были попытки объединения усилий Министер-

ства культуры и Министерства природных ресурсов и экологии РФ к 

управлению историко-культурными территориями. Однако большая 

часть таких инициатив до сих пор оканчивалась провалом. Так, напри-

мер, в 1990-х гг. было принято решение о включении территории музея-

заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита» в Список особо охраняемых 

природных территорий Смоленской области. Однако каких-либо эффек-

тивных действий по реализации такого решения со стороны Министер-

ства культуры или природоохранных ведомств не было предпринято; фак-

тически музей-заповедник был отстранён от охраны природы и вслед-

ствие этого не мог противостоять негативным процессам, которые проис-

ходили и происходят на его территории. 

В недавнем прошлом обсуждался вопрос об организации на терри-

тории некоторых музеев-заповедников природных заказников. Попытка 

реализовать эту идею была предпринята в музее-заповеднике «Кули-

ково поле». К сожалению, эту идею не удалось реализовать, хотя была 
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разработана вся документация, необходимая для решения этого вопро-

са. До сих пор на повестке дня стоит вопрос об организации природного 

заказника на территории Соловецкого музея-заповедника. Это особенно 

важно сделать сейчас, поскольку министерство культуры воспрепятство-

вало принятию уже разработанного и получившего положительную 

оценку государственных экспертов проекта достопримечательного места, 

в котором было предусмотрено сохранение всех природных объектов, об-

ладающих историко-культурной ценностью и расположенных на терри-

тории Соловецкого архипелага. 

В настоящее время многие страны уже решили проблему объединения 

усилий по сохранению и эффективному использованию объектов культур-

ного и природного наследия, историко-культурных и природных террито-

рий. Примерами этому служат опыт Службы национальных парков США, 

управляющих как природными, так и историко-культурными территория-

ми, а также скандинавских стран, прежде всего Норвегии, где департамент 

охраны культурного наследия находится в составе Министерства экологии. 

В нашей стране эта тема также неоднократно обсуждалась. 

Ещё в начале 1990-х годов Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия ставил вопрос о необходи-

мости создания межведомственной комиссии по охране культурного и 

природного наследия, в которую входили бы представители Минкультуры 

и Минприроды, а также других ведомств, так или иначе связанных с этой 

проблемой. В августе 2007 года в Кенозерском парке впервые собрались 

вместе представители музеев-заповедников и национальных парков. В 

том же году в Каргополе было проведено совещание директоров нацио-

нальных парков и природных заповедников России. На этом совещании 

была принята резолюция, в которой говорилось о необходимости коор-

динации деятельности федеральных и региональных органов власти, от-

ветственных за сохранение культурного и природного наследия. Тогда же 

были выдвинуты предложения об организации специального органа, в 

задачи которого входило бы регулирование деятельности по сохранению 

объектов культурного и природного наследия и прежде всего, особо 

охраняемых территорий. В качестве образца предлагалось рассматривать 

Службу национальных парков США. 

Создание Российской службы культурного и природного наследия 

должно обеспечить реализацию программы перехода от современной 

структуры управления деятельности по охране наследия, имеющей ярко 

выраженный ведомственный характер к более эффективной системе 

управления, обеспечивающей полноценную и всеобъемлющую охрану 

всех видов наследия с возможностью привлечения специалистов самого 

разного профиля. 

Очевидно, что на первом этапе перестройки работы ведомств, ответ-

ственных за сохранение объектов культурного и природного наследия, 

необходимо начать целенаправленную работу по объединению усилий 
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различных работающих в этой сфере ведомств. Это может быть реализо-

вано путем создания соответствующих межведомственных комиссий. 

Накопленный опыт работы этих комиссий и изучение деятельности зару-

бежных и международных органов охраны наследия должны быть поло-

жены в основу организации новой системы управления охраной культур-

ного и природного наследия в России. 
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В начале своего развития искусство было прикладным, что проявля-

лось в появлении различных ремесел и создании предметов, необходи-

мых для повседневной жизни. Как писал В.В. Бычков: «В античном мире 

термином «искусство» обозначали всю широкую сферу искусной практи-

ческой и теоретической деятельности людей, которая требовала опреде-

ленных навыков, обучения, умения и т.п.» [1]. Это привело к дальнейше-

му процессу развития общества и разделения труда. 

В рамках ремесла начинает формироваться современное искусство, 

которое можно рассматривать как наивысшую степень мастерства. Искус-

ство включает в себя процессы создания и познания, тем самым уже на ран-

них этапах оно было связано с производством, наукой и обществом, вклю-

чая право. Хотя на начальном этапе искусство представляло собой подра-

жание природе, со временем стало очевидно, что оно активно влияет на об-

щественное сознание. Л.В. Мальцева резонно отмечает: «философия, искус-

ство, культура являются зданием нашей общественной жизни не только по-

тому, что они передаются от одного человека к другому, от одного поколе-

ния к другому в процессе социализации и контактов с другими культурами 

и народами, но также и потому, что формируют у людей чувство принад-

лежности к определенной культуре» [2]. 

Искусство – это творческий процесс, связанный с личными пере-

живаниями и общественными отношениями. Целью искусства является 

эстетическое познание и отображение мира. Результатом этого процесса 

стало появление различных видов искусства: литературы, музыки, живо-

писи, скульптуры, архитектуры и других. 

В Древней Греции произведения искусства были оценены в соответ-

ствии с принципом «мера во всем». Чтобы считаться эстетически при-

влекательными, произведения должны были быть гармоничными. Как 

пишет Е.Е. Нагорнова об античных представлениях о прекрасном, пре-

красное – всегда соразмерно и пропорционально – «прекрасное – и жи-

вотное и всякая вещь, – состоящее из известных частей, должно не 

только иметь последние в порядке (все части должны иметь определен-

ный порядок), но и обладать не какою попало величиной: красота за-

ключается в величине и порядке» [3]. Это также касается и понимания 

права. Например, Пифагор писал законы для города, в которых опреде-

лял границы царской власти и предписывал нормы поведения, регули-

ровал пользование собственностью и имущественные права, а также   
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 «устанавливал пропорциональность преступлений и наказаний» [4]. Та-

ким образом, мера определяет границы деятельности человека в обще-

стве в праве, а в искусстве – границы совершенства. 

Право и искусство нацелены на удовлетворение как материаль-

ных, так и духовных потребностей общества и личности, а также на до-

стижение стабильного развития общественных отношений и совершен-

ствование государственных институтов и правовых норм.  

Приверженцы этой концепции утверждают, что наличие универсаль-

ных общечеловеческих ценностей, которые могут быть реализованы неза-

висимо от национальных особенностей и географического положения, яв-

ляется основой для формирования мировой культурной цивилизации. 

Релятивистские концепции обосновывают самобытный, неповтори-

мый, уникальный характер культуры конкретного общества, что поддержи-

вает многообразие культур в мире. Это, в свою очередь, определяет множе-

ство культурологических моделей понимания права, правовых культур. 

В контексте рассматриваемой проблемы, согласимся с позицией, 

изложенной в научной литературе, о существовании двух различных 

тенденций развития правовой культуры. «С одной стороны, глобализация 

несет идею универсализма, пытающегося унифицировать правовое созна-

ния человечества на основе идеи прав человека. С другой стороны, мы 

наблюдаем стремление национальных культур к сохранению собствен-

ной культурной идентичности…» [5]. Оба утверждения являются спра-

ведливыми и лишь подчеркивают сложность изучения данной темы. 

Место и значение права в жизни человека связаны с отмеченной научной 

дискуссией. Универсалисты считают, что идея права является единым и уни-

версальным свойством для всех культур. Релятивисты, наоборот, утверждают, 

что право является результатом развития западной цивилизации и несовме-

стимо с восточными культурами, где религия является основным социальным 

регулятором. В российской культурной традиции также преобладают этниче-

ские и нравственные начала над правовыми. 

Мы считаем, что это указывает на наличие большого потенциала в 

духовной и культурной сфере, включая искусство, которое является од-

ним из ее компонентов. Этот потенциал может стать связующим звеном 

между правом, правоприменительной практикой и моральными ориен-

тирами, которые определяются эволюцией общества. По нашему мнению, 

взаимосвязь права с другими социальными регуляторами является объ-

ективной и характерна для всех правовых систем. Культурные особенно-

сти этих взаимоотношений определяются, главным образом, типом пра-

вопонимания и его трансформацией в определенный исторический пе-

риод. В юридической науке данной проблематике посвящены специаль-

ные исследования, подтверждающие утверждение о наличии тесной вза-

имосвязи права, правопонимания и правовой культуры [6]. Правовая 

культура, в целом, представляет собой явление, объединяющее единство 

понимания права, правовых знаний и правового поведения. 
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Таким образом, анализируя различные точки зрения на взаимо-

действие правовой культуры и искусства, можно сделать вывод о том, 

что, являясь социокультурными явлениями разного уровня, они: 

1) относятся к части общей культуры человека, социальной группы, 

общества; выступаютточкой соприкосновениякультурыиправа; 

2) непосредственно связаны друг с другом, во многом обеспечивая 

реализацию и регулятивных свойств права и находятся под влиянием его 

духовно-нравственного содержания, отображаемого в искусстве; 

3) являясь частью духовной сферы жизни общества, находятся в от-

ношениях взаимосвязи и взаимозависимости с ее элементами; 

4) носят исторически неприложимый характер, динамично разви-

ваясь в зависимости от цивилизационных процессов; 

5) имеют зависимость от социокультурных условий своего форми-

рования и развития; 

6) связаны с творческой, преобразующей окружающую действи-

тельность деятельностью человека; 

7) аккумулируют, продуцируют и способствуют преемственности 

правокультурных ценностей; 

8) имеют существенное значения для осознанности уважительного 

отношения к праву и обеспечения правомерного поведения; 

9) выступают одним из факторов социальной стабильности; 

10) предопределяют прогресс в социокультурном развитии социума; 

11) осуществляют функцию индикатора уровней развития правовой 

и социокультурной систем; 

12) не лишены материальной составляющей, с помощью которой 

находят свое внешнее выражение и приобретают свойства подверженно-

сти внешнему оцениванию; 

13) различаясь способами выражения и воспроизведения внутреннего 

содержания, подвержены трансформациям, имея динамичный характер. 

Этот список характеристик правовой культуры не исчерпывает все ас-

пекты. Правовая культура, как отмечено А.С. Бондаревым: «… не может быть 

широкой либо узкой, поскольку носит целостный характер… и фиксирует 

степень правового совершенства…» [7], совпадая в этом смысле с целеполага-

нием искусства, но в сфере права. При этом, сложно выделить главные каче-

ства правовой культуры. Практически все ее свойства являются сущностными 

и важны для понимания ее природы, роли в жизни общества и взаимодей-

ствия с другими социально-экономическими, политическими и культурными 

явлениями. Они также позволяют определить факторы развития правовой 

культуры и найти пути ее совершенствования. 

Важным вопросом в современной науке является взаимосвязь пра-

вовой культуры с искусством, хотя она не вызывает сомнений в своей 

значимости. Искусство влияет на формирование моральных и правовых 

принципов, и таким образом играет роль в создании правовой культуры. 

Это подтверждается в концептуальных работах (помимо рассмотренных: 
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И.А. Исаев [8], Г.В. Мальцев [9], Н.Ф. Медушевская [10], и многие другие 

правоведы). Кроме того, существует опыт аналитического и критического 

рассмотрения взаимодействия права и искусства на конференциях, науч-

ных симпозиумах и других мероприятиях [11]. Хотя право, правовая куль-

тура и искусство относительно автономны и независимы, у них есть много 

общих черт, которые мы уже рассмотрели. Все они функционируют в об-

ществе и преследуют одну и ту же цель – удовлетворить потребности и 

интересы общества и отдельных людей. Исходя из общих принципов 

диалектики, они взаимодействуют и влияют друг на друга. Одним из спо-

собов взаимодействия является правовое просвещение и воспитание. 

С учетом специфики рассматриваемой проблемы под правовой 

культурой понимается исторически сложившийся компонент общей 

культуры общества, обусловленный духовно-культурными, моральными 

и иными факторами жизни общества. Он проявляется в единстве цен-

ностного отношения к праву, сходном понимании правовых норм, осо-

знанном соблюдении субъектами права и выражается в качестве право-

вой жизни общества и соответствии представлений личности, групп и 

общества о моральных основах регулирования отношений и содержанию 

правовых норм. 

Правовая культура соединяет внутренние свойства и внешние про-

явления социальных феноменов – права и культуры. Следовательно, 

между правом и искусством существует связь и зависимость. Это означает, 

что искусство и правовая культура взаимосвязаны. 
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Аннотация. Статья посвящена теоретическим проблемам культурной идентич-

ности. Подчеркивается, что культура формирует индивида, способствует его социализа-
ции на основе освоения языка, ценностей, норм, обычаев и традиций своего народа. В 
соответствии с общепринятой в историографии классификацией в мире выделяют около 
20 историко-культурных районов, в том числе восточноевропейская провинция. В статье 
проводится краткий анализ процесса формирования традиционной культуры восточно-
европейской провинции России, основными носителями культуры которого являются 
коренные народы русские, финно-угорские народы (карелы, коми, мордва, удмурты и.д.), 
тюркоязычные народы (татары, чуваши, башкиры) и т.д. Российская культура сформиро-
валась в сложных географических, климатических и геополитических условиях. Тради-
ционная российская культура в процессе становления прошла все этапы эволюционного 
развития. Под влиянием культурного взаимодействия происходил процесс превращения 
локальной и этнической культуры в общенациональную. 
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Abstract. The article is devoted to theoretical problems of cultural identity. It is empha-

sized, that culture forms an individual, contributes to his socialization on the basis of mastering 

the language, values, norms, customs and traditions of his people. In accordance with the classi-

fication generally accepted in historiography, there are about 20 historical and cultural regions 

in the world, including the Eastern European province. The article provides a brief analysis of 

the process of formation of the traditional culture of the Eastern European province of Russia, 

the main carriers of the culture of which are the indigenous peoples of the Russians, Finno-

Ugric peoples (Karels, Komi, Mordovians, Udmurts, etc.), Turkic-speaking peoples (Tatars, 

Chuvashs, Bashkirs) and etc. Russian culture was formed in difficult geographical, climatic and 

geopolitical conditions. Traditional Russian culture in the process of formation has gone 

through all stages of evolutionary development. Under the influence of cultural interaction, pro-

cess of transformation of local and ethnic culture into a national one took place. 
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Формирование традиционной культуры сложный и долгий по про-

должительности процесс, на который оказывают влияние природно-

географические и хозяйственные условия окружающей среды. Как сово-

купность устойчивых форм человеческой деятельности культура суще-

ствует в определённой среде в виде материальных и духовных ценностей. 

Традиционная культура является проявлением человеческой жизнедея-

тельности и несёт в себе информацию об эволюционном прошлом чело-

вечества, в связи с чем культура является предметом изучения истории, 

философии, социологии, искусствоведения, лингвистики, этнологии, 

психологии, педагогики и т.д. 

Процесс формирования культуры человека происходит на основе 

обогащения материальными и духовными составляющими. Культурнои-

сторическое развитие общества достигается за счет становления личности  
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путем взаимодействия и взаимопроникновения различных культур [1]. 

Именно культура формирует личность человека и способствует его соци-

ализации на основе освоения языка, ценностей, норм, обычаев и тради-

ций своего народа. 

На основе культуры человека формируется культура общества. Ха-

рактерной особенностью традиционной культуры является замедленный 

процесс эволюции, незаметный для коллективного сознания. Она сохра-

няется и воспроизводится за счет коллективного сознания, что в конеч-

ном итоге способствует становлению этнический общности. В процессе 

становления коллективных форм общества именно культура выполняла 

регулятивную роль, позволяя держать человека в определенных рамках, 

что в конечном итоге позволило создать традиционную систему правовой 

культуры в виде обычного права. По мнению ряда исследователей имен-

но обычное право способствовало стабильности социальных отношений 

и сыграло прогрессирующую роль [2]. 

Культурно-бытовые особенности, сформировавшиеся на опреде-

лённой территории под влиянием общности населения в условиях еди-

ной социально-экономической деятельности, способствовали формиро-

ванию историко-культурных областей. Процесс складывания историко-

культурных областей происходит в процессе развития этносов на опреде-

лённой территории и проявляется в материальной и духовной культуре. 

Материальная культура содержит информацию о типах жилища, пище, 

утвари, одежде, украшениях и т.д., духовная культура – о языке, тради-

циях, религиозных верованиях, мировоззрении и т.д. 

В соответствии с общепринятой в историографии классификацией в 

мире выделяют 16 историко-культурных районов: Западно-

центральноевропейская провинция, Восточноевропейская провинция, 

Кавказская провинция, Среднеазиатско-казахстанская провинция, Си-

бирская провинция, Центральноазиатская провинция, Восточная Азия, 

Юговосточноазиатская провинция, Южноазиатская провинция (Индо-

стан, Индийский субконтинент), Юго-Западноазиатская провинция (или 

Передняя Азия), Североафриканская провинция, Африканская тропиче-

ская провинция, Североамериканская провинция, Латиноамериканская 

провинция, Австралийская провинция, Океанийская провинция [3]. В 

свою очередь каждая провинция подразделяется на подгруппы, границы 

которых чаще всего совпадают c территорией отдельных этнографиче-

ских групп. 

К примеру, интересующая нас историко-культурная область в виде 

восточноевропейской провинции подразделяется на следующие под-

группы: Центральная (русско-белорусская) область, Европейский Север и 

северо-запад России, Прибалтика (Юго-восточная Балтия), Урало-

Поволжье (Волго-Камская) область, Юго-западная (украинская) область, 

Южнорусские степи [3]. Основный упор в диссертационном исследова-

нии будет сделан на такие историко-культурные области как Централь-
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ная (русско-белорусская) область, Европейский Север и северо-запад Рос-

сии, область Урало-Поволжья (Волго-Камская), так как именно на этой 

территории был заложен фундамент единого российского культурно-

исторического пространства. 

Основными носителями культуры данного региона являются корен-

ные народы – русские, финно-угорские народы (карели, коми, мордва, уд-

мурты и пр.), тюркоязычные народы татары, чуваши, башкиры и т.д. 

Вопрос формирования традиционной культуры нередко предметом 

дискуссии философов. Еще в конце XVIII в. немецкий философ И.Г. Гер-

дер дал философскую оценку данному процессу: «Европеец не имеет ни 

малейшего представления о тех бурных страстях, о тех миражах, что ки-

пят в груди негра, а индийцу чуждо то беспокойство, что заставляет евро-

пейца метаться по всему свету, бороздя его из конца в конец. Дикарь не 

может нежиться среди роскоши, но может быть нежен – сдержан и спо-

коен. Короче говоря, в человеческом роде существуют все те формы, ко-

торые могли существовать на земном шаре со всем различием климати-

ческих условий, жизненных обстоятельств, органических строений чело-

века, но счастье жизни заключается не в хаотическом бурлении чувств и 

мыслей, а в связи их с подлинным внутренним наслаждением нашим бы-

тием, всем тем, что причисляем мы к своему бытию» [4]. Эволюция куль-

турно исторического процесса России не стала исключением. Так, в XIX 

веке В.О. Ключевский, рассматривая природногеографические условия 

на территории России, писал, что «…исторически Россия, конечно, не 

Азия, но географически она не совсем и Европа. Это переходная страна, 

посредница между двумя мирами. Культура неразрывно связала её с Ев-

ропой, но природа положила на неё особенности и влияния, которые все-

гда влекли её к Азии или в неё влекли Азию» [5]. Также, по его мнению, 

история государства, или отдельной цивилизации рождается благодаря 

накоплению культурного запаса народами и степенью влияния на другие 

народы, создавая условия для культурно-исторического пространства на 

определённой территории [5]. 

Большинство исследователей придерживаются единого мнения в 

вопросе возникновения традиционной русской культуры. Решающую 

роль в этом процессе сыграло географическое, геополитическое положе-

ние между Востоком и Западом. Территория России исторически пред-

ставляла собой периферию двух культурных миров. Неравномерное 

культурно-историческое движение в виде замедления и скачкообразно-

сти не давало возможности постепенного поэтапного развития, поэтому 

для российской культуры с момента её зарождения была характерна рез-

кая смена культурных парадигм [6]. Культурно-исторические парадигмы 

не успевали сменять друг друга а существовали параллельно. Так, языче-

ство существовало наряду с христианством, византийские традиции пе-

реплетались с золотоордынскими, европеизация, модернизация в пет-

ровское время сочеталась с традиционализмом [6]. 
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Историческая периферийность также способствовала развитию 

народной, а не национальной культуры. Явным подтверждением ото-

рванности национальной культуры российской элиты от народной явля-

ется употребление при дворе российских императоров французского 

языка [7, с. 6.]. Именно политическая периферийность стала причиной 

формирования культуры низов [8]. Рассуждая о причинах культурной 

отсталости России, Н. Бердяев писал, что катастрофический характер ис-

торического развития России в течении пяти кардинально отличающих-

ся друг от друга периодов (киевский, татарский, московский, петровский, 

советский) явился причиной прерывности русской истории, а следова-

тельно, и культуры [9, с. 32–33.]. 

Еще одним важным фактором, оказавшим влияние на формирова-

ние традиционной культуры России, является огромное количество войн 

с её участием. Исследователи обращают внимание на тот факт, что посто-

янные войны способствовали развитию духовной культуры русского 

культуры. Именно под влиянием войн сформировались в менталитете 

выносливость, самоотверженность, жертвенность и готовность отказаться 

от благополучия ради интересов государства [6]. 

Процесс формирования традиционный культуры русского народа 

происходил в среде восточнославянского населения восточно-

европейской равнины. Исторические корни этого процесса восходят ко 

временам Киевской Руси. В дальнейшем, в ходе нашествия монголов, об-

разования Великого Московского княжества, расширения территории 

путём присоединения Северо-Западных земель, Заволжья, Среднего По-

волжья и Приуралья происходит процесс складывания единой историко-

культурной общности русского народа. Этот процесс происходил в усло-

виях сложных миграционных процессов. В ходе колонизации новых зе-

мель процесс ассимиляции, в частности финно-угорских народов, спо-

собствовал культурному обмену между народами, это в свою очередь спо-

собствовало формированию отдельных историко-культурных регионов и 

этнографических групп русского народа. 

Исследователями выделяются две историко-культурные зоны изу-

чаемого региона, а именно северорусская и южнорусская. 

Территория северорусской историко-культурной зоны простирается 

от реки Волхов на западе, верховьев Вятки и Камы на востоке, на севере 

границы достигают берегов Баренцева моря. Отличительными элемен-

тами культуры русских данной историко-культурной зоны является 

наличие своеобразного диалекта (оканье), наличие малодворных насе-

ленных пунктов, «гнезда» селений, а также свои отличные культурно-

бытовые и духовные особенности [10]. Процесс формирования культур-

ной идентичности данной группы происходил в непростых природно-

географических условиях Русского Севера. На миграционные процессы в 

этом регионе сильно влияла монастырская колонизация и стихийные 

крестьянские переселения [11, с. 19]. Переселение новгородских и росто-



THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART 
Menshov A.V. The problem of cultural identity formation in the modern world… 
Heritage and Modern Times. 2023;6(4):411-423 
 

 

416                                     ISSN 2619-0214 (Print)   

во-суздальских крестьян на север способствовало смешению населения и 

складыванию культурно-языкового единства. Даже поморы – самая от-

далённая субэтническая группа русских, несмотря на своеобразные быто-

вые и хозяйственные отличия по языку и культуре, схожи с остальными 

русскими северорусской историко-культурной зоны. 

Основной отличительной чертой южнорусской историко-культурной 

зоны является так называемый «акающий» диалект. Территория данного 

культурного региона простирается с севера от реки Ока на Юг до среднего 

Дона, с запада на восток от Десны до Суры. Выгодные географические и 

климатические условия данного региона способствовали активному заселе-

нию, которое было прервано монгольским нашествием. Дальнейшая коло-

низация региона была продолжена в ходе строительства оборонительных 

сооружений в процессе образования Русского централизованного государ-

ства. Здесь появляются монастырские, помещичьи, правительственные по-

селения, а также поселения вольных переселенцев. 

Формирование культуры данной группы происходило в условиях 

лесостепной и степной полосы. Преобладали крупные многодворные по-

селения и хаты (дома из глины). В традиционной одежде преобладают 

южнорусские особенности, а также отражаются связи с финноугорскими 

народами. По мнению исследователей, формирование традиционной 

культуры южнорусского населения происходило в условиях этнокультур-

ной консолидации населения региона и способствовало выработке обще-

русских черт в культуре [10]. 

Духовная культура северорусской и южнорусской историко-

культурных зон сформировалась под влиянием православия, отличались 

только местные храмовые праздники. С церковными праздниками были 

связанные календарные обряды, такие, как Святки, Крещение, Маслени-

ца, Пасха, Троица и т.д. 

В целом, процесс формирования традиционной русской культуры 

происходил в сложных климатических и политических условиях. Фео-

дальная раздробленность стала причиной замедленного темпа развития. 

Большое влияние на становление русской культуры оказала Византия. 

После принятия христианства культура развивалась на основе новой ре-

лигии. В процессе объединения русских княжеств, пришло понимание 

необходимости самоидентификации русского народа и начинается про-

цесс формирования общерусской культуры. Православная церковь берет 

на себя главную роль в сохранении культурных традиций народа и рас-

пространения русской культуры на всей территории государства [12]. Так, 

на основе славянской, русско-православной культуры начинается про-

цесс формирования традиционной культуры России, на который конечно 

же оказали влияние и другие коренные российские народы. 

Формирование традиционной культуры историко-культурной обла-

сти Европейского Севера и Северо-запада России происходило в среде 

таких финно-угорских народов как, саамы, карелы, вепсы, водь, ижора, 
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коми, коми-пермяки и др. Формирование культуры различных этногра-

фических групп коми начинает складываться в условиях культурного 

взаимодействия с русскими переселенцами. К XII в. русская колонизация 

охватывает все больше земель заселённых народом коми [13, 14]. В XIV в. 

существовало восемь территориально-племенных групп коми. К началу 

XVI в. сформировались основные культурно-этнографические группы 

коми: нижневычегодская, вымская, прилузская, сысольская и удорская 

[14]. Исследователи отмечают, что русские переселенцы оказали влияние 

на культуру нижневычегодской и вымской группы путём смешанных 

браков. Результатом данного взаимодействия явились особые диалекты и 

большое количество заимствований в материальной и духовной культу-

ре. У прилузцев наряду с русским влиянием прослеживаются связи с уд-

муртами и марийцами [14]. 

Народы, живущие в тундре и лесотундре – саамы, северные карелы, 

коми – под влиянием географических и природно-климатических усло-

вий занимались традиционным хозяйством в виде оленеводства, осно-

ванного на сезонных перекочёвках. Зимой олени паслись в лесных райо-

нах Кольского полуострова, а летом практиковался вольный выпас на 

океаническом побережье (сами хозяева занимались в этот период) рыбо-

ловством и зверобойным промыслом. Традиционный чум или же чум-

шалаш (кувакса) у саамов был приспособлен к условиям кочевого быта. 

Одежда шилась из оленьих шкур. 

Традиционная культура народов лесной полосы историко-культурной 

области северо-запада России (карелы, вепсы, водь, ижора, коми-пермяки и 

коми) также сформировалась под влиянием природных условий. Занима-

лись они земледелием, лесным животноводством, рыболовством. В качестве 

жилища строили срубные избы северорусского типа. Одежда также была 

близка к севернорусскому типу. У финноугорских народов историко-

культурной области северо-запада России сформировалась своеобразная 

духовная культура. Устное народное творчество представлено сказками, 

преданиями, мифами и одноголосыми руническими песнями. 

Под влиянием язычества у финно-угорских народов России сфор-

мировалась религиозная культура. Подтверждением этого является со-

хранившаяся традиция заклинаний, почитание хозяев леса, священных 

деревьев, воды, камней. С XIII в. под влиянием религиозной просвети-

тельской деятельности распространяется православие. 

Процесс формирования традиционной культуры региона УралоПо-

волжья (Волго-Камская) область Восточноевропейской культурной про-

винции происходил в мультикультурной среде финно-угорских и тюрк-

ских народов, где наряду с христианско-мусульманской культурой суще-

ствовала языческие традиции. Носителями финно-угорской культуры 

региона являлись мордва, марийцы, удмурты, бесермяне, тюркской – та-

тары, чуваши, башкиры, ногайцы. С XVI века активное распространение 

получает русская культура. 
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Исследователи выделяют три хозяйственно-культурные зоны в По-

волжье: Лесной север, Среднее Поволжье, Степной и лесостепной юго-

восток. В зависимости от природно-климатических и географических 

условий в каждой зоне сформировалась своя традиционная культура. 

Одной из главной особенностью традиционной культуры финно-

угорских народов является культ предков. Главным содержанием этой 

традиции была вера, что умершие помогают и заботятся о благополучии 

живых предков. Также существовал культ духов сакральных хозяев опре-

делённых территорий. Это традиция использовалась родовыми группами 

для сакрализации права на территорию обитания, что и в наши дни от-

ражается в сохранившейся в памяти народа священных местах у боль-

шинства финно-угорских народов [16, с. 16, 149, 293, 475, 479]. 

Формирование традиционной культуры татар происходило в тече-

ние длительного времени из элементов тюркских племен. Татарская 

культура унаследовала традиции Волжской Булгарии, Золотой Орды и 

Казанского ханства. Под влиянием ислама большое влияние на форми-

рование культуры татар оказали регионы Среднего и Ближнего Востока. 

Поэтому татарская культура представляет симбиоз тюркских, монголь-

ских и среднеазиатских культурных традиций. К примеру, до середины 

XX века у них существовала своя письменность на основе арабской гра-

фики в городской архитектуре прослеживался восточный стиль и т.п. Ис-

следователи по-разному оценивают влияние татарской культуры на рус-

скую, российскую культуру [17, 18, 19]. Не смотря на отсутствие единой 

точки зрения, мы можем сказать, что взаимодействие культур имело ме-

сто быть, и татарская культура оказала существенное влияние на полити-

ческие традиции русского государства. 

Краткий анализ процесса формирования традиционной культуры 

восточноевропейской провинции России показывает, что российская 

культура сформировалась в сложных географических, климатических и 

геополитических условиях. Традиционная российская культура в процес-

се становления прошла все этапы эволюционного развития. Под влияни-

ем культурного взаимодействия происходил процесс превращения ло-

кальной и этнической культуры в национальную. Однако этот процесс 

затянулся не на одно столетие. Под влиянием эволюционных процессов и 

социально-политических катаклизмов российская культура развивалась 

неравномерно и пережила несколько этапов исторического развития. 

Исторические этапы развития культуры подразделяются на следу-

ющие общепринятые хронологические этапы: Первобытная культура (до 

4 тыс. до н. э.); культура Древнего мира (4 тыс. до н. э. – V в. н. э.); куль-

тура Средних веков (V–XIV вв.); культура Возрождения или Ренессанса 

(XIV–XVI вв.); культура Нового Времени (конец XVI–XIX вв.); культура 

Новейшего Времени (к. XIX – наст. время). Каждый этап характеризуется 

своими эволюционными и трансформационными процессами. Эволюци-

онный подход к изучению культур, основоположником которого являет-
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ся Лесли Уайт, предполагает, что в разные периоды исторического разви-

тия культура как один комплекс взаимоотношений трансформируется в 

другую систему [20]. Трансформация культуры – это процесс культурной 

модернизации, прогрессивного развития или деградации, вплоть до ис-

чезновения или замены одной культуры другой [21]. 

Процесс трансформации культуры тесно связан с эволюционными 

процессами в обществе. Переходу общества из кровнородственной соли-

дарности к новым объединениям, образованным на основе культурной 

общности, способствует трансформация социальных функций культуры. 

В результате трансформируется значение культуры для общества, и куль-

тура становится основным элементом социального прогресса [22]. 

Процесс модернизации, трансформации культуры в России начина-

ется с реформ Петра I. Именно реформы начала XVIII века изменили 

культурную парадигму России и ознаменовала переход русской культуры 

от средневековья к Новому времени [23]. Культурная трансформация 

этого периода явилась кульминацией политических реформ и затронула 

все сферы политической и общественной жизни государства. Однако, 

культура России в описываемый период была сословной, она была до-

ступна дворянскому сословию, хотя системное ядро русской культуры 

развивалось в среде крестьянского сословия. 

Эволюционное развитие русской культуры было прервано после 

1917 г. По мнению исследователей, российская культура начала XX века 

показывает типологическую специфику перехода от одного идеала к дру-

гому [24]. Советский и российский культуролог И.В. Кондаков это явле-

ние назвал бинарностью [25]. По его мнению, российской культуре свой-

ственна двойственность на всех этапах эволюционного развития. 

Источником бинарности служит пограничное положение россий-

ской культуры между Западом и Востоком. Трансформационные процес-

сы в культуре советского периода не способствовали исчезновению дан-

ного явления. Вслед за преобразованиями в политической и обществен-

ной жизни советского периода образовались две русские культуры. Со-

ветская культура явилась результатом монополии функционирования 

культуры со стороны государства, зарубежная русская культура, создан-

ная русской эмиграцией на западе, трансформировалась под влиянием 

западной культуры [25]. 

Период тоталитаризма характеризуется так называемым процессом 

культурной революции. Идейные основы марксизма-ленинизма преду-

сматривали создание совершенного нового типа культуры. Культура про-

летариата должна была разрушить преемственность традиционной куль-

туры и сменить дворянско-буржуазный вектор культурного развития. 

Главная роль в формировании культуры советского периода отводилась 

государству, соответственно интересы государства ставились выше обще-

ственных [26]. Трансформация культуры советского периода затронула 

историю и теорию культуры. Исследователи начали по-новому пере-
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осмысливать культурные достижения прошлых лет. В этот период Л.Н. 

Гумилев создал этногенетическую концепцию культуры, ввел понятие 

пассионарности. Пассионарность, по мнению учёного, это культурно-

историческое развитие этносов на основе взаимодействия с окружающей 

средой и другими этносами [27]. 

Другой философ и культуролог А.С. Ахиезер создал социокультурную 

теорию развития российского общества на разных этапах исторического 

развития. По его теории, российская цивилизация является промежуточ-

ной, и колебание соотношения традиционного и либерального компонентов 

способствует глобальной цикличности развития России [27]. 

Трансформационные процессы происходившие в культуре России 

светского периода, способствовали созданию аналога традиционной 

культуры и выстраивалась за счёт отказа от исторического и религиозно-

го прошлого. Данный процесс продолжался до конца 1980-х гг. и имел 

скачкообразный характер. Свойственное для советской эпохи идеологи-

ческие регулирование сменялась периодами «оттепели». 

Трансформационные процессы культуры современного периода 

начинаются с конца XX в. Формирование глобальной информационной 

системы в период начала 1990-х годов не только ускорило процесс пере-

дачи данных, но и способствовало ускорению культурного обмена. На 

смену традиционным, идеологическим установкам в области культурного 

регулирования приходит глобальная массовая культура. Глобальная 

культура предлагает обществу совершенную новую модель введения по-

вседневной жизни и интерпретацию смысла существования. 

Процесс трансформации культуры имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. С одной стороны ускорение обмена культурной 

информацией разрушило естественный барьер в виде природногеогра-

фических условий и способствовало созданию равных условий культур-

но-исторического развития разных народов, с другой, это ускорило про-

цесс разрушения локальных культурных обществ и ассимиляцию мало-

численных народов. 

Основным показателем трансформационных процессов в совре-

менной культуре является возникновение глобальной массовой культу-

ры. Главная роль в создании глобальной культуры принадлежит странам 

Европы и Америки. Именно они после второй мировой войны стали бо-

лее активно сотрудничать в области создания различных международных 

организаций. Так, они способствовали созданию соглашений, отражаю-

щих принципы и предписания мировой культуры [28]. 

Главными принципами глобализирующегося мира стали равная 

ценность всех человеческих культур. Но в тоже время следует отметить, 

что результатом этого «равенства» стало экономическое и культурное 

доминирование стран запада. Массовая культура, которая быстро набра-

ла популярность во всем мире, включает в себя продукцию средств мас-

совой информации, потребительские товары, продукты питания, стиль 
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одежды и доминирование одного языка международного общения (в 

данном случае английского). В свою очередь, это усилило культурную 

колонизацию отсталых стран, не имея финансово-экономической воз-

можности развития и транслирования своей национальной культуры, 

общество в этих странах превращается в обычного потребителя глобаль-

ной, массовой культуры [29]. 

Из положительных сторон трансформационных процессов совре-

менной культуры следует выделить массовое распространение достиже-

ний мировой культуры среди населения, упрощение доступа к достиже-

ниям культуры, постоянное обновление и инновации в культуре помога-

ющие облегчать повседневную жизнь [30]. Кроме того, исследование 

процесса глобализации культуры показывает наличие такого явления 

как «обратная колонизация». К примеру, население более отсталых стран 

переселяется в глобализированные города и на основе отдельных диас-

пор создает свою транскультурную среду [28]. 

После распада социалистического блока наблюдается процесс уско-

рения трансформационных явлений в культуре. Так, в конце 1980х – 

начале 1990-х гг. глобальная культура приникает в страны Восточной Ев-

ропы и в Россию. Как уже отмечалось ранее, культурная политика, про-

водимая в годы советской власти, не отличалась устойчивостью. Волно-

образное развитие культуры, которая характерна для всех периодов ис-

тории России, в том числе советского периода, не способствовало куль-

турной мобилизации общества. Начало 1990-х гг. стало апогеем частой 

смены политического и идеологического курса. В этих условиях произо-

шли кардинальные изменения в повседневной жизни населения России, 

особенно у молодёжи. В условиях отсутствия новой культурноидеологи-

ческой базы она стала потребителями глобальной, массовой культуры. 

Так, в культуру России проникают все элементы материальной и духов-

ной культуры стран Запада. Основные угрозы, которые исходят от про-

цесса внедрения массовой культуры в России связаны с угрозой утраты 

культурной идентичности [31]. 
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восточные и западноевропейские традиции. 
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described in detail in the disclosure of the theme performed by sculptors representing the na-

tional schools of the Turkic world (Azerbaijan, Bashkortostan, Crimea, Turkey, Tatarstan), ac-

cumulating Eastern and Western European traditions in their worklong or recent past. 
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20 февраля 2023 года в Институте языка, литературы и искусства 

имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан прошли Ис-

кусствоведческие чтения «Актуальные проблемы скульптуры Татарста-

на», посвященные 120-летию Садри Салаховича Ахуна (Ахунова) (1903–

1990), в рамках которых были обсуждены такие вопросы, как роль тра-

диций и новаций в искусстве скульптуры, воссоздание и реконструкция 

памятников культурного наследия, синтез искусств в пространственной 

среде и др. 

В связи с постановкой в таком масштабе проблем развития скульп-

туры, актуальной стала реализация кураторских проектов, в частности, 

проведение симпозиумов с привлечением мастеров из различных регио-

нов, представителей различных школ ваяния. 

Артсобытия последних лет показали, что кураторские исследования 

невероятно популярны в процессе концептуальных исканий, позволяющих 

раскрыться художнику в ярком авторском жесте [1, c. 7]. Как говорит Гамза-

това П.Р., «куратор – это не просто организатор или менеджер, но научно-

творческая личность, способная выявить те или иные художественные про-

цессы, почувствовать дуновение нового, ветры перемен» [2, с. 38]. 

Первый подобный симпозиум по камню в Казани был организован в 

1996 году под руководством главного художника города Нургалеевой 

Р.М.: он стал переломным моментом вступления скульптуры региона в 

новую пору активности в контексте современного пластического искус-

ства. Этот симпозиум, с одной стороны, отразил современное состояние 

этого вида искусства в России, с другой – обозначил направления разви-

тия татарской скульптуры в ее национальном преломлении [3, с. 134–

140]. Мастерами ваяния из разных уголков России было создано 11 

скульптурных композиций, которые украшали сквер перед зданием 

Национально-культурного центра «Казань» до его реконструкции под 

Национальную библиотеку Республики Татарстан. 
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Усилиями автора данной статьи при поддержке Министерства куль-

туры Республики Татарстан после долгого перерыва с 29 июня по 18 

июля 2014 года в музее-заповеднике «Казанский кремль» был организо-

ван Международный симпозиум по скульптуре «Мелодия камня (Таш 

моңы)» в рамках мероприятий 2014 года «Казань – культурная столица 

тюркского мира». Симпозиум был посвящен памяти известного худож-

ника-монументалиста Ильдара Ханова (1940–2013), основателя Вселен-

ского храма в Казани (пос. Старое Аракчино). 

В симпозиуме участвовало 8 скульпторов тюркского мира (Турции, 

Азербайджана, Башкортостана, Украины, России и Татарстана). В роли 

подмастерьев выступили молодые скульпторы, выпускники и студенты 

филиала института имени В. Сурикова. В рамках проекта была реализо-

вана обширная культурная программа. Участники симпозиума посетили 

достопримечательности Елабуги, Казани. В Казанском художественном 

училище имени Н.И. Фешина прошел круглый стол с участием скульпто-

ров «Актуальные проблемы развития современной скульптуры». 

Нами была поставлена цель – разнообразить город Казань, небога-

тый малыми архитектурными формами, новыми скульптурами. Одной из 

главных задач было отражение в работах черт этнической идентичности, 

творческое осмысление национальных традиций, что позволяет оживить 

символический язык тюркской пластики. 

Мастерам было предложено создать скульптурные формы из из-

вестняка, который широко использовали в строительном деле Волжской 

Булгарии и Казанского ханства. Известняк по своей природе – ломкая 

порода, которая не допускает острой и точной трактовки форм. Вместе с 

тем относительно легкая обработка позволяет применять его в монумен-

тальной скульптуре. Достаточно напомнить архаическую декоративную 

скульптуру Древней Греции. Поскольку концепцию ваятеля определяет 

не столько особенность материала (хотя он тоже играет немаловажную 

роль), а сколько смысл, идея, задача художественного произведения, то 

не были поставлены ограничения скульпторам ни в тематике, ни в сти-

листических возможностях. 

Общее название симпозиума «Мелодия камня» («Таш моңы») как 

нельзя лучше определило сущность этого вида искусства. Мастер, высека-

ющий камень, преодолевая плотность, тяжесть твердого материала, оду-

хотворяет его, насыщая своими эмоциями. Разные по конфигурациям, по 

размерам, по заложенным в них идеям, они своей простотой и прихотли-

востью форм гармонируют со строгостью исторической архитектуры Ка-

занского кремля. Переходя от одной работы к другой, мы переключаем 

взгляд на разные фигуры и приобщаемся к разнообразным микромирам. 

Они, как и «философские сады», или «сады камней», пробуждают наше 

воображение, нарушая бурный и шумный ритм туристского центра, 

настраивают на созерцание, чуждое суетности. Как иероглифы, «свя-

щенные высеченные знаки», как арабески, далёкие от натурализма, они 
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требуют расшифровки, интеллектуального напряжения, поскольку пред-

ставляют собой сокровенные мысли, тяготеют к символам, знакам и ал-

легориям. 

Символично исполнение замысла известного казанского мастера 

Ильдара Ханова (1940–2013) – композицию «Крест человечества», заду-

манную им еще в конце семидесятых годов, молодым выпускником Ка-

занского филиала Суриковского института Фанилем Валиуллиным. Эта 

небольшая композиция, похожая на хаотично несущийся вверх вихрь, 

требует ощупывания пластических форм. В гипнотическом ритме вы-

пуклостей и углублений скульптура таит в себе огромную концентри-

рованную энергию, повышенное ощущение жизни. При внимательном 

разглядывании с разных сторон в ломаных и резких линиях просматри-

ваются очертания двух плавных гармонично переплетенных фигур, еди-

нение мужского и женского начал, рождение божественного союза, поро-

дившего все живое. И в то же время «Крест человечества» И. Ханова – 

это метафора жизненного пути, изобилующего неожиданными поворо-

тами и препятствиями, метафора поиска сокровенной мудрости. 

Изящная и утонченная композиция уфимского скульптора Руслана 

Нигматуллина «Ашина», развивающая рельефную композицию скульпту-

ры, перекликается с пластикой древнеегипетского искусства. Художник в 

тонко гравированном рельефе, в плавной непрерывной линии изображает 

прекрасную гибкую небожительницу Ашину, легендарную волчицу – пра-

родительницу всех тюрков. Пластической красотой и утонченной грацией 

отличается вся ее фигура. Нежно и трепетно все ее тело в мягком изгибе рук, 

плавном наклоне головы с распущенными волосами, изящны ноги, изогну-

тые в коленях. Неземные пальцы рук подчеркивают божественную жен-

ственность образа. Идея сверхчеловеческого величия в земном образе вы-

ражена через застылость, статичную неподвижность позы. 

Женская красота – одна из главных тем в творчестве московского 

скульптора Тагира Субханкулова. Он опирается на традиции европейско-

го ваяния, скульпторов-модернистов первой трети – середины ХХ века 

(А. Майоль, К. Бранкузи, Г. Мур и др.). Скульптура мастера «Тайна озера 

Кабан» завораживает утонченной грацией. В плотном упругом теле 

женщины, в ее округлых формах угадываются и камни древних цивили-

заций, и черты каменных балбалов. Видна перекличка с работами Генри 

Мура. В скульптуре достигнута максимальная динамика, доступная ле-

жащей фигуре; своеобразно сочетаются юмор и монументальность, мощь 

и вялость одновременно. 

Живой непосредственностью и плавным ритмом движения привле-

кает небольшая скульптура «Мелодия» («Моң») Рустама Габбасова (Ка-

зань). Это гротесковая фигура музыканта, играющего на курае, вырази-

тельна с разных точек зрения. Магия музыки воспроизведена в этом об-

разе с захватывающей силой. Скругленная фигура кураиста напоминает 

графику, наполненную объемом с гладко обработанной поверхностью. 



THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART 
Sultanova R.R. International Symposium on Sculpture "Stone Melody (Tash Mony)"… 
Heritage and Modern Times. 2023;6(4):424-430 
 

 

428                                     ISSN 2619-0214 (Print)   

Лаконичная, без особой деталировки, она тяготеет к знаку и при освеще-

нии дает все новые и новые нюансировки восприятия. 

Если «Мелодию» можно созерцать по кругу, как бы повторяя ритм 

круговращения Вселенной, то «Воин» Асии Минулиной (Казань), про-

должающей тюркские восточные традиции с их тяготением к рельефу, 

фронтальностью, родственностью с эпиграфикой, рассчитан на одну точ-

ку восприятия. Округлое скуластое лицо воина воплощает канонический 

тюркский тип красоты. По первоначальному замыслу это должен был 

быть лучник, но в ходе работы у автора возникла идея создать образ за-

щитника Казанского кремля. Лук был заменен на щит. 

В абстрактной динамичной композиции «Любовь» («Ашик») Ме-

тина Кара из Турции, состоящей из двух сильно редуцированных антро-

поморфных форм, напоминающих пластику арабской буквы, проявляет-

ся одна из особенностей изображения человека в искусстве ислама. Автор 

напоминает зрителю о метафорическом переосмыслении незыблемых 

вещей в красивые и меткие иносказания, создающие новые игровые си-

туации восприятия. Здесь можно увидеть противостояние и единство, 

мощь и беззащитность, а в устремленной ввысь вертикали – божествен-

ную торжественность. Мастер стремился сохранить в законченной работе 

следы необработанного материала, как бы показывая рождение живого 

образа из аморфной массы. 

Мамед Рашидов из Баку в своей скульптурной композиции обра-

тился к древнейшим фигуративным и орнаментальным мотивам. Мону-

ментальность его работ обусловлена сознательным выбором древних мо-

тивов: с одной стороны, музыки – «гавалдаш» (тюрк. – букв «камень-

бубен»), с другой стороны – «камня-балбала», «тотемного столба», охра-

няющего и оберегающего. Сохраняя природную цветовую гамму камня, он 

экспериментирует с яркой тонировкой, используя роспись в авангардном 

ключе, как современный граффитист на архитектурной плоскости. Тони-

рование с эффектом патины придает глыбам древний естественный вид. 

Нанесенные на поверхность камня рисунки сакрального свойства, «идео-

граммы», угловатые насечки и штрихи, горизонтальные полоски, тре-

угольники своими графическими формами и линиями подчеркивают 

геометрическую монолитность камня, а в причудливых формах тотемов, 

напоминающих загадочного и таинственного Шурале, автор подчеркива-

ет высеченность их из скалы. 

Композиция «Остров» Айдера Алиева (Крым) посвящена древней 

Киммерии, где пластический язык впитал восточные и западные куль-

турные традиции. В ней торжество стихии природы, стихии скал и хол-

мов, романтики моря, игры света и тени. Мы чувствуем подвижность ми-

ра и ощущаем неокончательность всего сущего, неопределенность и 

неуловимость, недоговоренность… Ее поверхность характеризуется жи-

вописной подвижностью самих пластических масс, одухотворением пла-
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стической субстанции, приведенной в движение глубинными силами и 

отныне не находящей покоя. Международный симпозиум 

«Мелодия камня», прошедший в Казани, доказал, что подобный 

форум, являясь одним из социально-культурных феноменов современно-

го художественного процесса, обладает большими творческими возмож-

ностями. Во-первых, он способствует установлению творческих связей 

между профессионалами разных регионов и созданию единого культур-

ного пространства. Во-вторых, происходит творческий информационный 

обмен художников разных поколений, зрители получают возможность 

прямых контактов с творцами и созерцания живого процесса рождения 

скульптуры. В-третьих, симпозиум позволяет увидеть современные тен-

денции развития и наметить новые перспективы. Самый главный ре-

зультат: на территории Казанского кремля появились интересные пла-

стические произведения, которые навсегда остались знаками необычного 

для нас года. вангардистские направления русского, европейского искус-

ства с опорой на собственные и общетюркские традиции открывают 

своеобразный плодотворный путь для развития скульптуры республики. 

Автором был издан каталог симпозиума на русском, татарском, ан-

глийском языках, в котором нашли отражение созданные произведения, 

данные о скульпторах, зафиксирован процесс работы [4]. Недавно нами 

обнаружено, что некоторые скульптуры по неизвестной причине исчезли 

из экспозиции (Асии Минулиной «Воин», Тагира Субханкулова «Озеро 

Кабан»). 
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Современная тенденция бытования и развития музеев-квартир в 

целом связана с расширением профильной направленности мемориаль-

ных музеев и круга хранимых и экспонируемых ими объектов наследия, с 

поиском наиболее востребованных форм работы с аудиторией, новых пу-

тей расширения информационного поля своей деятельности, отстаива-

нием уникальности и особого статуса малых музеев. 

Музеи-квартиры – один из относительно молодых видов музеев, 

получивший своё начало с музеефикации квартиры Д.И. Менделеева при 

Петербургском университете в 1911 году. В Москве в 1918 году Т.Ф. Шле-

цер-Скрябина – вдова А.Н. Скрябина – добилась охранной грамоты на 

квартиру, где великий композитор жил и работал с 1912 по 1915 гг., и уже 

в 1922 г. в этой квартире по инициативе Общества имени А.Н. Скрябина 

был открыт музей. 
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В отличие от домов-музеев, создание музеев-квартир было связано 

преимущественно с деятелями культуры и государственными деятелями 

советской эпохи. Заметный рост количества музеев-квартир наблюдается в 

ХХ веке дважды: после Великой Отечественной войны и в 1990-е годы. В 

1990-е интерес привлекают личности, творческая и иная деятельность кото-

рых не рассматривалась ранее по идеологическим причинам:  

П. Флоренский, М. Цветаева, М. Булгаков, – в обществе возникает интерес к 

этим личностям, желание сохранить память о них и, в частности, желание 

создания музеев на основе их квартир. С другой стороны, 1990-е годы харак-

терны обратным процессом – закрытием мемориальных квартир. Прекра-

щают своё существование некоторые музеи-квартиры, связанные с деяте-

лями революции. Музеи-квартиры впервые глобально сталкиваются с про-

блемой утраты актуальности своего «героя» в обществе, проблемы, которая 

требует особого рассмотрения в обилии отечественных практик, внимания и 

проработки на стадии проектирования музея. 

Требующим особого внимания аспектом работы музея-квартиры в 

рамках реализации музейной миссии, а именно научно-просветительской 

работе, являются ограничения [1], вызванные наличием весьма небольших 

музейных пространств, связанные с небольшим количеством посетителей, 

которых может единовременно принять площадка (рис. 1). К решению дан-

ного вопроса бесполезно привлекать головное учреждение – ни его масшта-

бы, ни имидж не могут никак повлиять на результат. Однако ситуация мо-

жет быть удачно разрешена несколькими способами: 

- задействованием городского пространства: пешеходные экскур-

сии, квесты, приложения и т.п.; таким образом возможно снять или су-

щественно уменьшить количественные ограничения для аудитории 

культурно-образовательных проектов; 

- возможностью «делить» большие группы посетителей между дву-

мя-тремя музеями-квартирами, которые «в одиночку», как правило, не 

имеют возможности принять группу более 15 человек. 
 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Государственный музей В.В. Маяковского. Квартира на Большой Пресне, интерьер 
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Как уже было сказано выше, количественные показатели для музея 

квартиры не могут быть определяющими. Его востребованность в обществе, 

скорее, будет определяться узнаваемостью и популярностью как площадки 

для разного рода культурных событий, информационных поводов, значения 

в социокультурном пространстве города и, конечно, узнаваемостью самого 

героя, если речь идёт о мемориальной квартире или мастерской. Однако на 

данный момент существующий управленческий подход весьма отличается 

от приведенного выше, и количественные показатели имеют решающее 

значение в определении успешности и востребованности музея в обществе, 

его нужности и праве на существование в целом. Подобная ситуация ставит 

музеи-квартиры в заведомо проигрышное положение и заранее практиче-

ски сводит на нет всевозможные усилия по привлечению аудитории, по-

скольку конкурировать с музеями, имеющими более подходящие для пото-

ков посетителей помещения и полноценные выставочные залы, музеи-

квартиры не могут. 

Количество посетителей в музее-квартире регулируется не только 

документами, направленными на сохранение музейных коллекций и 

экспонатов [2], но и технической документацией, техникой пожарной 

безопасности, расчетом техногенной нагрузки [3]. В таких условиях тра-

диционные формы работы с посетителями должны быть адаптированы 

под специфику и реалии. В среднем одновременно на площадке музея-

квартиры может находиться не более 15 человек. Группа же, состоящая 

из учебного класса, редко будет меньше 30 человек. Это ограничение су-

щественно затрудняет работу музеев-квартир со школами, а это та самая 

классическая аудитория музеев, которая вносит свой весомый вклад в 

количественные показатели посещения музея. 

Ситуация с лекциями варьируется в зависимости от размера до-

ступных для них помещений музея, но, зачастую, говорить о масштабной 

лекционной работе можно применительно только к партнерским пло-

щадкам, организация мероприятий на которых имеет целью расширить 

аудиторию музея и привести в него нового посетителя, а не актуализиро-

вать включение в социокультурное городское пространство пусть и парт-

нерских, но всё же сторонних площадок. В таком случае музей должен 

четко представлять себе, чем обоснован выбор того или иного места для 

выездной работы, и иметь общую концепцию развития и работы на сто-

ронних площадках. В частности, цикл лекций в рамках общегородской 

культурно-досуговой программы в ближайшем городском парке влечет 

за собой расширение аудитории, привлечение новых посетителей и уча-

стие музея в жизни города. А чтение лекции в ближайшей библиотеке 

обосновывается лишь наличием в ней (или любом другом учреждении) 

зала на несколько десятков человек. 

Мастер-классы, интерактивные программы – формы работы популярные 

и востребованные. И именно в музее-квартире мастер-класс и интерактивная 

программа могут получить максимальное смысловое наполнение. Для этого они 
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должны быть тематически близки музею, включать теоретическую часть, со-

держащую популяризацию наследия того, в чьей квартире они организованы, и 

иметь некую закономерность или цикличность в проведении, то есть не быть 

одиночным событием [4]. В таком случае камерность мероприятия становится 

только плюсом, и изначальные методические рекомендации для проведения 

мастер-классов и интерактивных программ о количестве их участников лишь 

подтвердятся показателями числа посетителей, одновременно присутствующи-

ми на площадке. 

Творческие и профессиональные встречи – самый удобный формат 

для музеев-квартир. Но привлечение медиа-персон влечет за собой не-

возможность принять всех желающих присутствовать посетителей, и да-

же набирающие популярность онлайн трансляции не решают вопрос. 

Приглашение же людей малоизвестных, не имеющих своей публики, ве-

дёт к возможному «фиаско» всего мероприятия. Вследствие этого дан-

ный формат должен быть продуман особенно тщательно и представлен 

системой циклов. Общая концепция и закономерность проведения по-

добных мероприятий позволит привлечь постоянную аудиторию и со-

здать значимый имидж, образ локации. 

События, тематически близкие музею (презентации книг и чтения в 

литературных музеях-квартирах, музыкальные вечера в квартирах ком-

позиторов, спектакли и театральные перформансы в театральных музея-

квартирах и т.п.), кроме камерности, должны обладать теми же каче-

ствами, что и творческие встречи, а также некоей уникальностью, озву-

ченной в характеристиках события, которая могла бы привлечь посети-

теля и стимулировать его выбор в пользу небольшой и не всегда удобной 

для посетителя, привыкшего к инфраструктуре большого городского му-

зея, площадки. Музеи-квартиры имеют ограниченное пространство, не 

имеют возможностей смены экспозиции, в них отсутствует традиция ре-

гулярного посещения, поэтому создание дополнительных инфоповодов, 

дополнительных мероприятий – единственная возможность эффектив-

ной работы по расширению аудитории, привлечению новых посетителей 

и созданию социокультурной среды в целом (рис. 2). 
 

 

 
 

Рисунок 2 ‒ Государственный музей В.В. Маяковского. Квартира в Студенецком переулке, интерьер 
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Театрализованная экскурсия [5] – относительно старый формат 

экскурсии, компромисс между академической экскурсией и зрелищем. С 

помощью уже созданных и продуманных методистами-профессионалами 

образов облегчается восприятие информации, смещаются акценты от 

текста к образу, что позволяет неподготовленному посетителю улавли-

вать основной посыл и заданную концепцию. Подобная форма экскурсии 

служит, скорее, тому, чтобы заинтересовать темой, стимулировать до-

полнительную самообразовательную деятельность, а не дать полноцен-

ную и самодостаточную картину экспозиции. Популярность и востребо-

ванность театрализованных экскурсий возрастает, хотя на практике зача-

стую музеи проводят костюмированные экскурсии, называя их театрали-

зованными (рис. 3). Элементы театрализации в интерьерах музея квар-

тиры особенно хорошо принимаются посетителями, приходящими в му-

зей-квартиру и уже имеющими в представлении некий образ человека 

или эпохи, с которыми они планируют познакомиться в музее. В процес-

се театрализации имеющийся образ претерпевает изменения или разви-

вается. Это оптимальный способ для работы с устоявшимися стереотипа-

ми, разрушение которых всегда ведёт за собой желание самостоятельно 

углубиться в тему. Кроме того, остаётся ощущение включенности, чего не 

всегда можно достигнуть во время классической экскурсии. Учитывая 

обстановку музеев-квартир, имеющих мемориальные, истоне всегда воз-

можно достигнуть во время классической экскурсии. Учитывая обста 

новку музеев-квартир, имеющих мемориальные, исторические интерье-

ры, ощущение участия и причастности к эпохе и кругу особой личности 

возникает изначально и без дополнительных усилий. 

 

 

 
 

Рисунок 3 ‒ Фрагмент театрализованной экскурсии на площадке Государственного музея  

В.В. Маяковского, квартира на Большой Пресне 
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Использование цифровых технологий [6], мультимедийных ком-

плексов и элементов (всего того, что уже несколько десятилетий помога-

ет музеям дополнять визуальный ряд экспозиции и искать новые пути 

коммуникации с посетителем) в музеях-квартирах может использоваться 

весьма ограничено. Связано это не только с камерным пространством, но 

и с тем, что по результатам опросов [7] посетитель не хочет внедрения в 

мемориальную среду элементов, нарушающих камерность обстановки, 

создающих диссонанс со средой, в которую он попадает, перешагнув по-

рог музея квартиры (рис. 4). Экспозиция музея-квартиры практически 

всегда апеллирует к личному, повседневному опыту посетителя, который 

становится не просто зрителем или участником экскурсии, а отчасти гос-

тем того человека или той эпохи, о которых музей рассказывает – в музе-

ях-квартирах особенно присутствует «эффект погружения». Исходя из 

этого, при проектировании мультимедиа в музеях-квартирах помимо ха-

рактерных для всех музеев общих особенностей его использования дол-

жен учитываться и средовой аспект. Выход за пределы экспозиционного 

пространства, интеграция с интернет-средой для музеевквартир особенно 

актуальны. 

 

 

 
 

Рисунок 4 ‒ Государственный музей В.В. Маяковского. 

Квартира в Студенецком переулке, интерьер 

 

Поскольку музеи-квартиры существуют, в основном, в структуре бо-

лее крупных учреждений, то и представление их в интернет-пространстве 

[8] отражает это положение дел. Музеи-квартиры не имеют своих сайтов, 

а представлены неким разделом на сайте учреждения, в состав которого 
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входят. Иногда музеи-квартиры имеют свои страницы в соцсетях [9], но 

охват аудитории и количество подписчиков у них значительно меньше, 

чем на страницах основного учреждения. Создание единой платформы, 

объединившей бы музеи-квартиры, позволило бы создать среду удобную 

и полезную для аудитории, а самим музеям – расширить зону своего ин-

формационного влияния и активизировать коммуникационные процес-

сы, в том числе и между коллегами. 

Взаимоотношения с местным сообществом [10] – тема в рамках 

направления работы с аудиторией благодатная и в той или иной мере 

прорабатываемая многими музеями-квартирами – становится темой 

сложной в рамках административной и хозяйственной деятельности 

учреждения. Здесь, прежде всего, надо отметить, что с соседями необхо-

димо разговаривать, договариваться, а иногда просто общаться, прини-

мая как данность то, что не всем жителям многоквартирного дома сосед-

ство музея приятно (рис. 5). Посторонние люди в подъезде, на лестницах, 

суета в вечернее время в дни общегородских культурно-образовательных 

акций и программ, достаточно громкие мероприятия, проблемы с пар-

ковкой около дома – всё это вызывает понятный дискомфорт и иногда 

раздражение, которые может снять лишь сам музей, объяснив жителям 

все положительные стороны подобного соседства (вплоть до повышения 

значимости и имиджа и даже стоимости недвижимости в доме, где рас-

положен музей) и дав им некоторые преференции перед другими посети-

телями. При этом музей-квартира (учреждение, в состав которого он ад-

министративно входит) также, как и все остальные жильцы, имеет право 

и должен входить в состав ТСЖ и прочих организаций, принимающих 

решения, важные для музея как социокультурной институции, имеющей 

свои цели и функции учреждения культуры. Это направление слабо раз-

вито на данном этапе, в основном из-за отсутствия специалистов, имею-

щих возможность заниматься этим конкретным направлением в дея-

тельности музея-квартиры [11]. 

Малому музею и музею-квартире в частности по форме своей дея-

тельности легче выстраивать взаимодействие с конкретным индивидуу-

мом и с местным сообществом в целом. Соседи, жители ближайших до-

мов, района – активная, перспективная аудитория, имеющая потенциал в 

сохранении локальной памяти совместно с музеем и на его базе. Малые 

музеи имеют возможность изучать и представлять исторические события 

через индивидуальный опыт, максимально задействовать его в интерпре-

тации тех или иных событий и явлений, а, значит, они всегда будут об-

ращаться к собственному переживанию посетителя, вызывая его непод-

дельный интерес. 

Однако есть и другая сторона вопроса привлечения посетителей 

[12], и это также общая для музеев-квартир проблема, требующая внима-

ния: мемориальные музеи-квартиры, зачастую, являются зоной интереса 

определенного профессионального или тематического сообщества. Ин-
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терес к музею-квартире музыканта, художника, ученого, прежде всего, 

характерен для профильных студентов, людей, интересующихся доста-

точно узкой темой. Работа с профильными учебными заведениями – та 

зона комфорта, за которую необходимо выходить любому мемориально-

му музею-квартире для выполнения собственной миссии – максималь-

ной популяризации наследия меморируемого персонажа, «героя» музея. 

Говоря о перспективе развития музеев-квартир [13], необходимо 

оценить их актуальность на сегодняшний день. Но свидетельством акту-

альности не должны становиться, например, количественные показатели 

посетителей подобных музеев, которые изначально не являются сильной 

стороной музеев-квартир [14]. Что же дает нам возможность говорить о 

востребованности мемориальных музеев-квартир и актуальности даль-

нейшего исследования темы? 

 
 

 

Рисунок 5 ‒ Государственный музей В.В. Маяковского. 

Квартира в Студенецком переулке, подъезд 

 

Во-первых, новые музеи-квартиры продолжают создаваться до-

вольно активно. Среди открывшихся и известных широкой аудитории 

музеев-квартир только в последнее время – музей-квартира А. И. Солже-

ницына (дата открытия – 2018 год), музей-квартира Г. М. Кржижанов-

ского (дата открытия – 2019 год), мемориальная квартира семьи Маяков-

ских (дата открытия – 2019 год). 

Во-вторых, организация работы внутри музеев, в состав которых 

входят музеи-квартиры: всё чаще они выделяются в учреждениях в осо-

бую структуру, чем позиционируется их специфичность (отдел малых му-

зеев, отдел мемориальных квартир) [15]. 

В-третьих, в освоении такого динамично развивающегося направ-

ления работы с аудиторией, как работа с местным сообществом, именно 
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малым музеям уделяется всё большее внимание [16]. Это именно то 

направление деятельности, которое позволяет говорить о влиянии музея 

на социокультурное пространство города. Малые музеи и музеи-

квартиры, в частности, способны создавать особый смысловой, знаковый 

уровень в этом пространстве, становясь точкой притяжения района, про-

странства, города, региона (рис. 6). 

 

 

 
 

Рисунок 6 ‒ Государственный музей В.В. Маяковского. 

Квартира на Большой Пресне 

 

Ведомственная разобщенность, кардинально разное подчинение 

музеев-квартир и отсутствие единого пространства для обсуждения об-

щих проблематик (некоторые из которых довольно быстро бы могли ре-

шиться при комплексном подходе) не позволяют музеям-квартирам раз-

виваться успешнее, несмотря на востребованность в обществе последних 

лет, когда бытовой, средовой аспект и интерес к интерпретации истори-

ческих событий через личностный опыт, снова стали популярны. 
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Письменный памятник – важнейший стратегический ресурс 

современного общества, источник духовного наследия, посредством 

которого воссоздается историческая картина мира, исследуется ис-

торикокультурное наследие. Он несет информацию о прошлом, ко-

торая может быть использована историком, музееведом, культуро-

логом, библиотекарем, документоведом и работником учреждения 

культуры в научных исследованиях и профессиональной деятельно-

сти. На протяжении веков документально зафиксированные сведе-

ния как накопленный человечеством опыт тщательно отбирались, 

передавались современникам и сохранялись для передачи после-

дующим поколениям. Так появилась цивилизация. 
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В ходе исторического развития возникло множество разнообразных 

письменных источников, обеспечивающих функционирование социаль-

но-экономической и культурной подсистем общества, что делает акту-

альной проблемы их организации и хранения. Значимость и масштабы 

работы с письменными памятниками, в частности, с документами, в 

учреждениях культуры характеризуются постоянно возрастающей акту-

альностью, поскольку цифровизация сделала результаты этой работы 

публичными, следовательно, более востребованными. Библиотеки, музеи 

– активно функционирующие социальные институты современного об-

щества, обеспечивающие сохранение и трансляцию культурного насле-

дия посредством документа. Система документных фондов учреждения 

культуры, представляет собой информационный ресурс, имеющий без-

условное значение как для общества, так и для деятельности учреждения 

культуры. Практика работы с документами в музеях, библиотеках актуа-

лизировалась в связи с внедрением цифровых технологий. Генетическая 

общность происхождения данных учреждений, пересечение функций, 

комплексность форм обслуживания и, главное, общий объект деятельно-

сти – документ – позволяют рассматривать библиотеки и музеи в едином 

профессиональном поле. 

В едином информационном поле рассматриваются такие аспекты, как,  

– документ как социокультурный феномен; 

– документный фонд библиотеки, музея в меняющейся коммуни-

кационной среде; 

– гуманитарные аспекты цифровой трансформации документа в 

библиотеках, музеях; 

– экспозиционно-выставочная работа учреждений культуры как 

форма коммуникации; 

– фольклорные источники в современном социокультурном про-

странстве; 

– социально-культурные практики использования документа как 

средства идейно-эмоционального воздействия и др. 

В современной социальной действительности индивидуум регуляр-

но сталкивается с обширным объемом информации, которая разнооб-

разна по своему содержанию и формату. Он фиксирует и классифицирует 

ее в зависимости от своих культурно-исторических установок, ориенти-

руясь на принятую в социуме систему ценностей и социальную память 

поколений [1]. 

Прогресс общества в эффективном управлении своей коллективной памя-

тью произошел, когда оно перешло от бессистемного накопления исторической 

информации к намеренной консолидации ее в специальных институтах, извест-

ных как хранилища. Древние архивы – библиотеки, ведомственные архивы, ка-

бинеты «раритетов» и отдельные собрания документов – на протяжении веков 

превратились в сеть библиотек, музеев, частных или корпоративных хранилищ. 

Одновременно шло размежевание функций этих учреждений. В современных 
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библиотеках в большей степени кумулируется ретроспективная информа-

ция, мало связанная с субъектом обучения, воспитания, релаксации. Ин-

формация, отобранная для едомственного архива учреждения культуры, 

всегда ассоциируется с определенным местом и содержит информацию со-

циально-биографического характера о региональном сообществе. Прежде 

разрозненные учреждения, благодаря информационным технологиям – 

сегодня являются элементами одной информационной системы, способ-

ными не только организовывать информацию и выдавать ее по требованию, 

но и быть институтами хранения социальной памяти. 

В последние годы региональные музеи, библиотеки субъектов 

РФ издают такие труды, как «Книга памяти», «Знаменитые уро-

женцы края», проводят исторические изыскания на региональном 

материале. Например, национальные библиотеки РФ издают сбор-

ники документов, раскрывающих биографии известных деятелей 

культуры, искусства и т.д., тем самым внося существенный вклад в 

сохранение исторического и культурного наследия. 

В республиках Российской Федерации имеются публичные 

библиотеки, которые хранят ресурсы региональной тематики. 

Например, Национальная библиотека Республики Татарстан предо-

ставляет такие материалы, как «Календарь знаменательных и па-

мятных дней Татарстана» и «Выдающиеся деятели культуры и ис-

кусства Республики Татарстан». Аналогичным образом Националь-

ная библиотека Чувашии предлагает такие ресурсы, как «Литера-

турная карта Чувашии», 

«Культурное наследие Чувашии» и «Краеведение Чувашии». 

Эти коллекции играют жизненно важную роль в сохранении и по-

пуляризации культурного наследия этих регионов, выступая в каче-

стве ценного актива, способствующего воспитанию национального 

самоуважения и патриотизма. Документные фонды составляют 

значимую часть общенационального культурного наследия России 

и являются ценнейшим информационным ресурсом нашего госу-

дарства, особенно это касается библиотечных фондов в силу их от-

крытости, доступности и бесплатности. 

В настоящее время главными проблемами сохранения куль-

турного наследия являются: 

- обеспечение сохранности библиотечного фонда в процессах 

его массового использования; 

- сохранение копий документов в виде электронных файлов 

или с помощью облачных технологий; 

- выявление, изучение, регистрация и сохранение ценных и ред-

ких книг, книжных памятников, памятников письменности и культуры. 

Библиотечные технологии хранения фондов обеспечили человечеству 

возможность приобщения к культуре Древнего Египта, Шумера, ан-

тичной Греции и т.д. 
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Сохранность фондов, составляющих культурное наследие и инфор-

мационный ресурс страны, может быть эффективно обеспечена за счет 

реализации различных мер, в том числе: 

- соблюдение нормативно-физических и санитарно-гигиенических 

правил во всех складских помещениях; 

- оснащение учреждений культуры современными системами по-

жарной безопасности, реставрационными инструментами, выставочны-

ми помещениями, технологиями оцифровки; 

- создание научной системы хранения, консервации и реставрации 

особо ценных фондов. 

В настоящее время, по мнению экспертов, большинство российских 

библиотек не выполняют необходимых условий, что приводит к тяжелой 

ситуации с сохранением библиотечных фондов из-за недостаточного фи-

нансирования. Эта проблема сохраняется как на региональном, так и на 

национальном уровне, на протяжении двух десятилетий происходило 

уменьшение библиотечного фонда. 

В условиях тотальной цифровизации библиотеки и музеи сохраня-

ют статус институтов социальной памяти, вступают в конкуренцию как 

держатели уникальных фондов, интегрированных в качестве одного из 

базовых элементов в мировую информационную систему. 

Уникальность документных собраний, характерная для библиотек 

всех уровней – от сельской до общефедеральной, в условиях цифровиза-

ции становится общественным достоянием и ориентирует специалистов 

на взвешенное отношение к своему фонду как части общенациональной 

и мировой информационной системы. Как результат – расширение спек-

тра предоставляемых услуг, усиливающаяся коллаборация учреждений 

культуры на региональном, межрегиональном, федеральном уровнях. 

Стратегия цифровизации принципиально трансформировала про-

движение книжных памятников учреждениями культуры. Перевод их в 

цифровую форму – ключевая задача таких институтов, как библиотека и 

музей независимо от их ведомственной принадлежности. Оцифровка 

уникальных фондов целесообразна не только с точки зрения продвиже-

ния фондов, но и их сохранности, поскольку цифровая копия, аутентич-

ная оригиналу, становится его замещением в процессе обслуживания [2]. 

Появление такого феномена, как электронный документ, характери-

зующегося неограниченной тиражируемостью и мобильностью, макси-

мально сократило их различие, обусловило взаимопроникновение техноло-

гий, форм и методов работы и др. Например, крупные учреждения культу-

ры позиционируют себя как культурно-исторические центры, создают в 

своих стенах музеи, формируют библиотеки-музеи, музеи-библиотеки и т.д. 

Библиотеки приступают к музеологической визуализации своих фондов, а 

музеи создают библиотеки для служебного пользования. 

Сохранение книжного культурного наследия путем оцифровки до-

кументов стало еще одним приоритетным направлением в работе биб-
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лиотеки в условиях ее адаптации к цифровым вызовам современ-

ной эпохи. Актуальность данной проблемы обусловлена ее включе-

нием в национальный проект «Культура» (в частности, федераль-

ный проект «Цифровая культура») на федеральном уровне, в кото-

ром особое внимание уделяется оцифровке книжных памятников. 

Интересен опыт Российской государственной библиотеки, Россий-

ской национальной библиотеки, Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина по оцифровке документных коллекций. В этих биб-

лиотеках оцифровка документов является одной из традиционных 

областей применения цифровых технологий [3]. 

Например, коллекция Президентской библиотеки имени  

Б.Н. Ельцина состоит из редких книг XVI–XX веков, которые были 

переданы в дар Президентской библиотеке в мае 2009 года. Эта 

коллекция во многом уникальна: во многих документах отражены 

характеристики исторических книжных памятников, классифици-

рованных по их хронологическому порядку. В настоящее время 

коллекция насчитывает 170 идентифицированных экземпляров из-

даний, в том числе западноевропейские издания до 1700 года, ки-

рилловские шрифтовые издания XVIII века, а также отечественные 

издания гражданским шрифтом XVIII века и гражданским шриф-

том 1800–1830 годов, которые обладают высокой историко-

культурной ценностью. В связи с этим, руководство библиотеки 

приняло решение о приоритетном преобразовании данных доку-

ментов в электронный формат, с целью сохранения их для будущих 

поколений и удовлетворения потребностей социума в доступе к 

культурному наследию. В настоящее время Президентская библио-

тека формирует цифровую коллекцию, известную как «Книжные 

памятники Президентской библиотеки» (https://www. 

prlib.ru/collections/ 1307365), как важнейший компонент своей дея-

тельности. Эта инициатива служит эффективным средством со-

хранности книжных памятников, которые являются ценными ком-

понентами национального библиотечного фонда, и одновременно 

предоставления открытого доступа к эксклюзивному культурному 

наследию России. Задача создания электронных коллекций на ос-

нове своих фондов становится традиционной как для публичных, 

так и для научных библиотек, которые преследуют в ее решении две 

цели: сохранение и защита подверженных рискам разрушения и 

утраты документов культурного наследия и расширение свободного 

и равного доступа к ним. 

Как известно, в интернете хранится бóльшее число докумен-

тов, чем во всех библиотеках, вместе взятых. Судя по тому, как 

быстро растет интернет-аудитория, общество предпочитает рабо-

тать именно с электронными документами [4]. Вслед за изменив-

шимися форматами общения с документом на путь новаций встали 

http://www/
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библиотеки и музеи. С каждым годом они предлагают все большее число 

сервисов, касающихся удаленного обслуживания, получения цифровой 

копии документа, что позволяет «стирать» территориальные границы 

между фондом и потребителем информации. Вступление человечества в 

новую эру вызвало к жизни виртуальные музеи, электронные библиоте-

ки. Документные учреждения электронного века рассматриваются сего-

дня специалистами как информационные навигаторы, поскольку воз-

можность доступа важнее владения документом. 

Процесс оцифровки библиотечных фондов открывает широкий 

спектр возможностей для обеспечения сохранности оригинального доку-

мента и повышения доступности информационных ресурсов для читате-

лей. Например, в отделах редких книг и рукописей осуществляется рабо-

та по переводу документов в цифровую форму, создаются полнотексто-

вые копии документов, которые предназначены для использования вме-

сто их подлинников. Первоочередной оцифровкев библиотеках подлежат 

печатные и рукописные документы: входящие в состав коллекций или 

тематических групп, обладающих историко-культурной значимостью; 

особо редкие и ценные единицы хранения (рукописные документы, до-

кументы из личных архивов деятелей культуры и искусства, архивные 

документы периода Великой Отечественной войны); книжные памятни-

ки. Вопрос сохранности книжных памятников на территории Российской 

Федерации требует реализации комплексной инициативы проекта «Еди-

ный фонд книжных памятников Российской Федерации», создание кото-

рого зависит не только от государственных мер в виде финансирования, 

организационного и методического руководства, но и таких технологиче-

ских решений, как унификация описания документа, учет, сохранность, 

доступность, способы идентификации, группировки и др. Свод книжных 

памятников Российской Федерации – это распределенный банк данных о 

книжных богатствах всей страны, независимо от места их нахождения. 

Его качество зависит от координации и кооперации библиотек. Удачны-

ми примерами распределенных баз данных являются «Русские писатели. 

Поэты» (советский период), «Русские художники», «Владимир Маяков-

ский» и др. [5]. Эти ресурсы представляют собой распределенный банк 

данных о книжных памятниках, независимо от места их хранения. Опи-

сание документа, составленное по единой методике, позволяет осуществ-

лять поиск в единой информационной сети. 

Для хранения документов, не пользующихся спросом, но потенциаль-

но представляющих информационную ценность, организована особая си-

стема хранения, называемая депозитарной. В 1975 году в Российской Феде-

рации созданы депозитарии в соответствии с Постановлением Правитель-

ства, основыванного на результате обширного научного исследования «За-

кономерности формирования фондов научных библиотек», проведенного в 

период с 1971 по 1975 годы. Согласно утвержденному положению об органи-

зации депозитарного хранения книжных фондов библиотек, 16 крупнейших 
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региональных библиотек назначены межобластными депозитариями, 

а более 100 общегосударственных депозитарных библиотек обязаны 

собирать и постоянно хранить максимально полные фонды, включая 

малоиспользуемую литературу. Цель создания депозитариев – это ра-

циональное размещение библиотечных ресурсов и удовлетворение 

информационных потребностей населения. Система депозитарных 

хранилищ способна покрыть 100% запросов граждан России на отече-

ственные издания. Однако, данная система привела к книгохрани-

лищному кризису в библиотеках-депозитариях, так как закрепление 

за библиотеками функции постоянного хранения литературы прове-

дено без выделения дополнительных площадей, финансового и кад-

рового обеспечения. 

Создание и содержание документных массивов требует значи-

тельных материальных и трудозатрат, но общество признает эти 

затраты целесообразными и готово выделять под них необходимые 

ресурсы. 

Документные массивы учреждений культуры являются базой 

для разработки разнообразных информационных продуктов и услуг. 

На практике и сам документный фонд представляет собой специально 

организованный специфический информационный продукт, создан-

ный для удовлетворения информационных потребностей пользовате-

лей. Таким образом, сама технология формирования и организации 

документного фонда имеет целью получение информационного про-

дукта для решения конкретных поисковых задач. 

Создание электронных коллекций на основе традиционных 

источников является в настоящее время самым распространенным 

способом повышения информационной емкости фонда, особенно 

для удаленных пользователей. Попытки перевода печатных доку-

ментов в цифровую форму впервые начали предприниматься в ну-

левые годы. Первоначально цифровые копии создавались стихий-

но, без определенной системы. И только спустя десятилетие процесс 

стал носить плано мерный характер и даже оформился в отдельное 

направление библиотечной деятельности. Приоритетным направ-

лением, как у нас в стране, так и странах ближнего зарубежья 

(например, в Республике Беларусь), было определено создание 

полнотекстовых копий документов [6]. 

Оцифровка коллекции редких книг и рукописей становится 

приоритетом из-за ее значительной исторической и культурной 

ценности, что делает ее одним из ключевых компонентов огромной 

научной библиотеки. В эту коллекцию вошли ценные документы, 

являющиеся выдающимися артефактами книжной культуры. Так, 

отдел рукописей и редких книг Национальной библиотеки Респуб-

лики Татарстан занимается подготовкой электронных тематических 

коллекций, таких как 
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«Памятники истории и культуры. Путеводитель», «К 1100-летию 

принятия ислама Волжской Булгарии», «Отечественная война 1812 года» 

и т.д. Аргументами в пользу первоочередной оцифровки редких книг и 

рукописей служит то, что они часто могут быть отнесены к регионально-

му или национальному культурному наследию народов, представители 

которого проживают в самых разных местах и очень ценят возможность 

удаленного доступа к подобным ресурсам. Наконец, в пользу первооче-

редной оцифровки рукописей и редких книг свидетельствует, как прави-

ло, их неудовлетворительное физическое состояние [7]. 

Объективная реальность сегодняшнего дня — отсутствие единой 

нормативно-технологической базы создания цифрового фонда. 

К числу документов, регламентирующих процессы оцифровки фон-

дов, можно отнести программу ЮНЕСКО «Память мира», которая 

направлена на достижение следующих целей: 

- сохранение мирового документного наследия; 

- содействие равноправному доступу пользователей к документному 

наследию; 

- повышение осведомленности общественности о значимости и 

важности документного наследия; 

- продвижение программы среди широкой аудитории [8]. 

В международный реестр «Память мира» вошли 13 значимых па-

мятников документного наследия России. К ним относятся Архангель-

ское Евангелие 1092 года, Евангелие Хитрово, собрание карт XVIII века с 

изображением Российской империи, славянские издания с использова-

нием кириллицы XV века, русские плакаты конца XIX – начала XX веков, 

сборник газет, исторический фонографический архив СанктПетербурга с 

1889 по 1955 год, Супраслинский кодекс, архив Радзивиллов, Несвижское 

собрание книг, а также Остромирово Евангелие и др. 

При отборе документов для создания электронных копий необхо-

димо полное соблюдение требований четвертой части Гражданского Ко-

декса Российской Федерации, касающихся авторских и смежных прав [9]. 

Электронные копии иных категорий документов учреждениям культуры 

разрешено создавать только при условии соблюдения регламентов пра-

вовых актов субъектов Российской Федерации или заключения специ-

ального договора с автором документа или иным правообладателем. 

На современном этапе развития цифровизации, трансформируя 

информационные ресурсы и эффективно управляя документным фон-

дом, учреждения культуры могут создать стратегический ресурс культур-

ного наследия, что, в свою очередь, влияет на социально-экономический 

прогресс и интеллектуальный потенциал нашей нации. 

Появившиеся в последние несколько лет нововведения в сфере 

организации и сохранности фондов свидетельствуют о высокой вос-

требованности документных фондов и актуальности проблем, с ними 

связанных. 
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