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Строительст
во [радиот

еле-

скопа]  РАТА
Н–600 начал

ось с 

бурных бата
лий относи

тель

но его форм
ы — кольцо

 или 

сплошной к
руг. Аперту

ра, то есть т
о, 

как выгляди
т поверхно

сть радиоте


лескопа из 
космоса, у 

 РАТАНа кол
ь

цевая — у 
сплошного 

зеркала это
 

сплошной к
руг, с хоро

шим по чу
в

ствительнос
ти заполне

нием в сер
е

дине, и с п
лохим на п

ериферии, 
по 

краям.
Многие рад

иоастроном
ы считали, 

что нужно с
троить как 

обычное зер


кало и нече
го мудрить 

с какимито
 

кольцами. 
А наш руководите

ль 

С. Э. Хайкин
 пропаганди

ровал как ра
з 

«колечный»
 вариант — 

при таком в
а

рианте мож
но было сде

лать панели
, 

да и многое
 сделать гор

аздо дешевл
е. 

В конце кон
цов наша т

очка зрения
 

взяла вверх
. За подпи

сями прези


дента Акад
емии наук,

 вицепрези


дента, втор
ого вицепр

езидента и
 

всехвсехвс
ех проект 

 РАТАН–600 

был официа
льно утверж

дён. Это бы


ло, кажется
, в 1965 г [оду

].

Следующим
 стал вопро

с, а где же 

его строить
. Первым у

словием дл
я 

выбора мес
та послужи

ло указани
е 

верхов, в т
ом числе и

з КГБ: стро


ить только 
в России, р

еспублики н
е 

рассматрив
ать. Второй

 пункт нео
б

ходим был 
уже по наш

ему опыту:
 

Мы публикуем фрагмент воспо‑

Мы публикуем фрагмент воспо‑

минаний минаний Юрия Николаевича 
Юрия Николаевича 

Парийского
Парийского (1932 – 2021), россий‑

 (1932 – 2021), россий‑

ского астронома, академика 

ского астронома, академика 

Российской академии наук, 

Российской академии наук, 

одного из создателей радио‑

одного из создателей радио‑

телескопа РАТАН–600. Этот 

телескопа РАТАН–600. Этот 

радио теле скоп — крупнейший 

радио теле скоп — крупнейший 

в мире, с диаметром главного 

в мире, с диаметром главного 

зеркала 576 метров — находится 

зеркала 576 метров — находится 

в станице Зеленчукской (Карача‑

в станице Зеленчукской (Карача‑

ево‑Черкесия), в 25 километрах 

ево‑Черкесия), в 25 километрах 

от посёлка Нижний Архыз, 

от посёлка Нижний Архыз, 

на высоте 970 метров над 
на высоте 970 метров над 

уровнем моря. Строительство 

уровнем моря. Строительство 

телескопа началось в 1965 году. 

телескопа началось в 1965 году. 

Первые наблюдения были 
Первые наблюдения были 

произведены в 1974 году. В насто‑

произведены в 1974 году. В насто‑

ящее время посетить объекты 

ящее время посетить объекты 

Специальной астро физи чес‑

Специальной астро физи чес‑

кой обсерватории Российской 

кой обсерватории Российской 

академии наук можно с экскур‑

академии наук можно с экскур‑

сией. Текст подготовлен 
сией. Текст подготовлен 

Алёной Юрьевной и Екатери‑

Алёной Юрьевной и Екатери‑

ной Юрьевной Парийскими 

ной Юрьевной Парийскими 

по книге воспоминаний Юрия 

по книге воспоминаний Юрия 

Николаевича.
Николаевича.**

Юрий Парийский
Юрий Парийский

В небВ небо по ка
мер тонуо по камер 

тону

 *  Парийский Ю
. Н. Страниц

ы из моей ж
изни. 

СПб., 2022. С
. 64 – 69.

Н. С. Соболева. Фото 1954 г. 

Радио астро ном, доктор 

наук, жена и соратник 

Ю. Н. Парийского. Сыгра

ла выдающуюся роль в ор

ганизации первых наблю

дений на  РАТАН–600. Без 

использования компьюте

ров вычислила около шес

ти тысяч так называемых 

кине ма ти чес ких поправок, 

благодаря чему удалось су

щественно повысить чувст

вительность инструмента.
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НАШИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

И
з 

ар
хи

ва
 Ю

. Н
. П

ар
ий

ск
ог

о.

чем южнее 
точка строи

тельства, те
м 

большую ча
сть неба м

ожно наблю


дать. Это ус
ловие оказа

лось важны
м 

ещё и вот 
почему: осн

овное откры


тие, сделан
ное с помо

щью Пулко
в

ского радио
телескопа, —

 исследова

ние центра
 нашей Гал

актики. Мы
 

вычис лили
 угловой р

азмер этог
о 

объекта, он
 оказался 

неожиданн
о 

маленьким.
 На всех меж

дународных
 

конференци
ях мне зада

вали вопрос
: 

«А на какой
 же высоте у

 вас центр Г
а

лактики?» К
огда выясн

или, что н
а 

высоте один
 градус над

 горизонтом
, 

удивились с
легка: как ж

е можно на


блюдать на
 такой нич

тожной выс
о

те? Я объясн
ил, что там

 есть рефра
к

ция, она по
днимает ещ

ё на градус
. 

Ну и так да
лее. Одним

 словом, бы
л В небВ небо по ка

мер тонуо по камер 
тону

Ю. Н. Парий-

ский (край-

ний слева) 

на открытии 

76‑метрового 

радио теле ско‑

па. Манчестер, 

1957 г. . Стро-

ительство 

радио теле ско‑

па РАТАН–600. 

Фото 1968 г.

РАТАН–600. Фото 2020 г.

17

Ф
от

о 
М

. Г
. М

ин
га

ли
ев

а.

2019-04e_cover.indd   2

04.05.2019   21:52:44

2019-04e_cover.indd   2

04.05.2019   21:52:44

14
ПРОЕКТЫ.ЗАМЫСЛЫ.ПРАКТИКА

ТаТьяна Подоскина

«И МУДРЫЙ ВОЛЬТЕР 

СОМНЕВАЛСЯ В 

ЯДОВИТОСТИ КОФЕ!»

15
ТОЛЬКО ОДИН ЭКСПОНАТ

Галина акимова

КАНТ И ЕГО 

СОТРАПЕЗНИКИ

18
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

наТалия смазнова

КРОНШТАДСКИЙ 

ТРИСКВИТ

19
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЕлЕна макарова

СУХАРИ СУШИТЬ!

48
ГОДЫ.СОБЫТИЯ.ЛЮДИ

дзЕрасса БиазарТи

ПО ТУ СТОРОНУ ГОР

51
ЗА РУБЕЖОМ

Юлия ПляукшТа

РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ

© АНО Редакция журна‑

ла «Мир музея», 2019.

39
ПРОЕКТЫ.ЗАМЫСЛЫ.ПРАКТИКА

марианна Гаврилова

АЛЁШКИНЫ ЛЕПЁШКИ

41
ВЫСТАВКИ

ЕлЕна лосЕва, 

дЕнис миронов

КУХНЯ СТРАНЫ СОВЕТОВ

44
ПРОЕКТЫ.ЗАМЫСЛЫ.ПРАКТИКА

Эрик сЕиТов

ПЛОВ — ПИЛАВ — 

ОШИ ПАЛАВ

до 1993 года®

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ   http://mirmus.ru/

Издаётся 

с 1931 года

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЁН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ РФ
12+ Выходит ежемесячно

2
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АРТЕФАКТ С НАЧИНКОЙ

ИНТЕРВЬЮ С МАКСИМОМ 

МИХАЙЛОВЫМ

8
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕБО АРОМАТА И ЗЕМЛЯ ВКУСА

ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ АНДРЕЕВЫМ

 На первой стра  ни це облож

ки: Чайный инструмент 

чацзюй. Фото Алексея Пищулина.

11
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

наТалья ГрЕБЕнЮкова

ПРЯНЫЙ АРОМАТ 

КИТАЯ

22
ПРОЕКТЫ.ЗАМЫСЛЫ.ПРАКТИКА

надЕжда ПоТаПова

«И ВОТ ЛАКЕЙ 

КАРТОФЕЛЬ ПОДАЁТ»

26
ЕСТЬ ТАКОЙ МУЗЕЙ

наТалья БЕлкина

ТУЛЬСКИЙ ВОЗДУХ

30
ПРОЕКТЫ.ЗАМЫСЛЫ.ПРАКТИКА

Юлия ПоПова-онучина

ТЕТЁРКИ: 

ЧТЕНИЕ ГЛАЗАМИ

32
ТОЛЬКО ОДИН ЭКСПОНАТ

марина николаЕва

ЗЕЛЕНО ВИНО

34
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

марина ФалалЕЕва

МЕНЮ ПРЕОБРАЖЕНЦЕВ

 На второй стра  ни це 

 обложки: Меню празд-

ничного ужина полкового 

праздника Преображен

ского полка 6 августа 

1892 года в офицерском 

собрании на Миллионной 

улице.

4апрель   2019№ 380

6 – 7 . 13 . 14 . 38 . 46 – 47

ЖИЗНЬ МУЗЕЕВ . СООБЩЕНИЯ . ХРОНИКА

 На четвёртой стра  ни це  обложки: 

Фрэнк Брэнгвин. Подсолнечники. 

Нач. XX в. Картон, масло. 75,5 × 63,2. 

Королевская академия художеств (Лондон). 

К заметке «Ван Гог и Британия» (с. 46).

© The Estate of Frank Brangwyn / Bridgeman Images
Т

Е
М

А
 

Н
О

М
Е

Р
А

 
 

Н
а

 
м

у
з

е
й

Н
о

й
 

к
у

х
Н

е

М
ИР

 М
УЗ

ЕЯ
 ® —

 за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ый
 то

ва
рн

ый
 зн

ак
. И

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 н
аз

ва
ни

я 
и 

ло
го

ти
па

 «М
ир

 м
уз

ея
» б

ез
 р

аз
ре

ш
ен

ия
 р

ед
ак

ци
и 

не
 д

оп
ус

ка
ет

ся
.

Дорогие коллеги!

Ключевым событием апреля в сфере сохра‑

нения культурного наследия стал (и надолго 

останется) эпический пожар в соборе 

НотрДам в Париже. Так уж устроен чело‑

век: мы осознаём, что нам по‑настоящему 

дорого, только когда обозначается реаль‑

ная угроза безвозвратной утраты.

Разделяя чувства брать‑

ев‑французов, не забудем и 

о собственных шедеврах и 

святынях, сохранить кото‑

рые нам по силам. Каждый 

изуродованный «реставра‑

цией» старый дом, каждая 

сгоревшая деревянная цер‑

ковь — нанесение ущерба 

нашей душе, нашей куль‑

туре, нашему будущему 

(см. с. 13 этого номера).

рЕдакция журнала 

«мир музЕя»
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Городу Перми в следующем году — 300 лет, но само слово 

«пермь» намного старше города и обширнее террито‑

рии Пермского края. Впервые «пермь» упоминается ещё 

в XII веке в Повести временных лет. Сегодня нам известно 

о существовании «Перми Великой» с центром в Чердыни, 

а также о «пермском море» и «пермском геологическом 

периоде» — последнем историческом акте палеозой‑

ской эры. Однако для большинства сооте чест вен ни ков 

Пермь — это всё‑таки в первую очередь город в Пред‑

уралье, родина Мамина‑Сибиряка, Дягилева и Бажова.

2

МЕНЯ 

ЗАНЕСЛО... 

У научного и культурного 

наследия города есть 

свои кладовые  — перм

ские музеи, разно образ

ные и многоликие, как и само насле

дие. Художественная галерея и Музей 

древностей, этнографическая дерев

ня и дио рама, дягилевская гимназия 

и провокационная экспозиция совре

менного искусства  — каждому най

дётся зрелище по вкусу. А все вместе 

эти музеи образуют целый континент, 

по богатствам сравнимый с древним 

пермским морем.

И всё же для меня, впервые посе

тившего Пермь, среди всего увиден

ного одним из самых ярких впечатле

ний оказалась коллекция деревянной 

скульптуры, собранная усилиями не

скольких поколений музейщиков и 

хранящаяся в залах и фондах город

ской художественной галереи.

Пермская религиозная скульптура 

из храмов и монастырей  — явление 

уникальное, не очень типичное для 

русского церковного убранства. Ка

кието культурные веяния залетали 

на Русский Север с запада — из Герма

нии и Швеции, но в ещё большей сте

пени традиция подпитывалась глубо

кими водами народного творчества, 

Алексей Пищулин

Слева: Н. М. Кирьянов. Ангел. XIX в. 

Из дер. Габово. . Справа: В отде-

ле пермской деревянной 

скульптуры Пермской 

художественной галереи.
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Пермский 
период

Э
то метафорическое назва

ние музея отсылает к перм

скому геологическому пе

риоду палеозойской эры 

Земли. Здесь экспонируется палеон

тологическая и гео логи чес кая коллек

ции Пермского краеведческого музея, 

раскрывающая основные периоды 

формирования и развития жизни на 

планете Земля. Основная идея экс

позиции — рассказать о пермском гео

логи чес ком периоде (299 – 252  милли

онов лет назад), получившем имя по 

месту открытия в 1841  году шотланд

ским геологом Родериком Мурчисо

ном. К настоящему времени пермский 

период известен на всех континентах 

Земли и включён в Международную 

гео хроно логи чес кую шкалу, а краткое 

обозначение этого периода  — Permi

an — знают учёные всего мира.

Основная задача нового музея  — 

привлечение внимания к палеонто

логическим открытиям мирового 

масштаба в контексте региональной 

истории. Поэтому музей отказался от 

создания традиционной экспозиции 

природоведения (па леон то логия – гео

Сертификаты участников Детской 

палеонтологической конференции. 2017 г.
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Музей пермских древностей, получивший ряд профессиональных 

наград, включая гран‑при фестиваля «Интермузей», известен публике 

и музейным специалистам далеко за пределами Пермского края.

ТАТьянА восТриковА . Юлия 

глАЗыринА . егор мельников . 

Пермский краеведческий музей

логия – зоо логия), чтобы впервые ввес

ти в обиход «геологический бренд» 

пермского периода как символ Перм

ского края. Перед открытием музея 

была проведена научная работа по 

атрибуции палеонтологических кол

лекций с привлечением специалистов 

Палеонтологического института  РАН. 

Пермский краеведческий музей  — 

один из немногих региональных му

зеев России, ведущих полномасштаб

ные полевые научные исследования. 

В 2021  году музей завершил семилет

ний цикл палеонтологических экс

педиций в Оханском районе Перм

ского края на месте находки предка 

мамонта  — трогонтериевого слона; в 

настоящее время продолжается этап 

камеральной обработки материала и 

создание полномасштабной модели — 

реконструкции слона. К научным 

исследованиям привлечены специ

алисты Палеонтологического инсти

тута  РАН, Института географии  РАН, 

университетов Бонна и Гронингена. С 

самого начала раскопок музей принял 

решение освещать их как сложный 

процесс, своеобразный «научный кон

структор», который создаётся в ре

альном времени и корректируется в 

зависимости от полученных резуль

татов, поэтому в музее поэтапно от

крывались тематические выставки, 

посвящённые раскопкам и сообще

ству учёных, энтузиастам, музыкан

там и множеству людей, которые так 

или иначе «прислонились» к науч

ноисследовательским проектам «Тро

гонтериевый слон» (2016) и «Вокруг 

слона. Новые приключения» (2019). О 

ходе раскопок, особенностях полевой 

жизни и находках создано несколько 

фильмов.
Пополнение палеонтологической 

коллекции музея происходит не толь

ко в ходе полномасштабных экспе

диций, но и благодаря кругу друзей 

музея  — сформировав в регионе «мо

ду» на геологию, музей получает уди

вительные находки от его жителей. 

Для того чтобы воспитать культуру 

обращения с находками, среди кото

рых могут быть и крайне ценные, му

зей разработал передвижную выстав

кулабораторию «Диалог морей» по 

определению морских окаменелостей 

Дети рисуют ископаемых животных 

с места находки трогонтериевого 

слона в Оханском районе. 2017 г.

Экспозиция 

Музея 

пермских 

древностей. 

Фото 2016 г.

Экспедиция Пермского краеведческого 

музея на месте находки трогонтериевого 

слона в Оханском районе. Июль 2018 г.
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А

 
начинается рассказ о нём с 

22 июня 1941 года: в этот день, 

выступая по радио, Уинстон 

Черчилль пообещал оказать 

СССР помощь в войне с Германией. Так 

20  июля родилось соглашение о взаи‑

мопомощи с СССР, раньше, чем начал‑

ся ленд‑лиз из США.

В Советский Союз было отправлено 

около 550 британцев, техника и всё не‑

обходимое. Разобранные «Харрикей‑

ны» добрались до Архангельска в кон‑

це августа 1941  года. Первые боевые 

вылеты пилотов RAF начались только 

11  сентября. Одновременно велась ра‑

бота по переучиванию советских лёт‑

чиков и техников на «Харрикейны». И 

тут вновь появляется наш самолет с 

бортовым номером Z5252: 25  сентября 

1941 года его подарили командующему 

авиацией Северного флота генералу 

Александру Алексеевичу Кузнецову 

(1904 – 1966). Кузнецов и стал первым 

советским лётчиком, выполнившим 

«Сокол Родины»

Hawker Hurricane Mk.II.B / Trop

Hawker Hurricane Mk.II.B / Trop, бортовой но‑

мер Z5252. Выпущен компанией Gloster в се‑

редине лета 1941 года.

Годы выпуска 
1936 – 1944

Страна‑производитель Великобритания

Выпущено 
14 тыс. единиц

Масса пустого / взлётная 2566 / 3422 кг

Мощность двигателя 
1260 л. с.

Максимальная скорость 
529 км/ч

Вооружение 

пулемёты 12 × Browning калибра 7,7 мм

Экипаж 
1 человек

Английский истребитель Hawker Hurricane Mk.II.B — один 

из бриллиантов экспозиции «Соколы Родины». У этого истре

бителя — уникальная история: возможно, это единственный 

сохранившийся к сегодняшнему дню самолёт производства 

завода Gloster.

марат хайрулин . Владимир ЗеЗЮлинсКий . 

Музей техники вадиМа задорожного

самостоятельный вылет на «Харри‑

кейне».
Ну, а наш главный герой — Z5252 — 

воевал до 1942 года. Сначала его «при‑

ручил» лично генерал‑майор А. А. Куз‑

нецов, использовавший борт для 

перелётов между авиабазами. Позже 

самолёт попал в руки Бориса Феок-

тистовича Сафонова (1915 – 1942), 

впоследствии  — дважды Героя Совет‑

ского Союза.

В конце своего боевого пути само‑

лёт попал в руки лейтенанта Марко‑

ва. Днём 2  июня 1942  года семь «Хар‑

рикейнов» завязали воздушный бой 

с 12  Bf 109 над озером Нял‑Явр к запа‑

ду от Мурманска. Три «Харрикейна» 

были сбиты. Одним из них оказался 

Z5252. В бою самолёт получил суще‑

ственные повреждения от попаданий 

20‑миллиметровых снарядов и пуле‑

мётных очередей.

Марков был вынужден посадить по‑

вреждённую машину на небольшое за‑

мёрзшее озеро (прошедшая зима ока‑

залась настолько суровой, что к июню 

озеро оставалось частично покрыто 

льдом). Он совершил относительно 

мягкую посадку на лёд, выбрался из 

самолёта и дошёл до ближайшего села 

Мишуково, а затем добрался до Ваен‑

ги (теперь это Североморск). Вечером 

того же дня лейтенант Марков соста‑

вил рапорт, в котором говорилось, что 
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Z5252  — в хорошем состоянии и его 

можно спасти.

Спасательная команда отправилась 

к месту приземления, но было уже 

слишком поздно. Горячий после по‑

лёта самолёт ушёл под воду — и стал 

своего рода «капсулой времени».

Обратный путь Z5252 

в мир людей начался в 

2001  году, когда в ходе ис‑

следования морских архи‑

вов нашелся доклад той са‑

мой спасательной бригады 

1942  года. В 2003  году «Хар‑

рикейн» обнаружили на 

глубине 18  метров. Носовая 

часть находилась под углом в 60  гра‑

дусов, самолёт был покрыт илом и 

лежал на полу то ра мет ро вой подушке 

из арктического мха, обычного озёр‑

ного дна в тундре. Сохранились даже 

задняя часть фюзеляжа и хвост, по‑

крытые деревом и авиационным по‑

лотном. Они провели под водой более 

60 лет! В 2004 году группа профессио‑

нальных дайверов из Воронежа нача‑

ла поднятие самолёта. Несмотря на 

сложности и разнообразные приклю‑

чения «Харрикейн» подняли на по‑

верхность и вытащили на берег.

Самолёт сохранил полное вооруже‑

ние и вообще оказался комплектным 

за исключением таких повреждений, 

как отверстие в верхнем обтекателе 

и отверстие в передней кромке левой 

консоли крыла. Двигатель находился 

в отличном состоянии, так как был за‑

щищён илом и мхом со дна озера.

Вскоре самолёт погрузили на эваку‑

атор и отправили в Москву, где истре‑

битель поступил в реставрационные 

мастерские Музея техники Вадима За‑

дорожного. 6  октября 2020  года экс‑

позиция «Соколы Родины» открылась 

для посетителей, и теперь все желаю‑

щие могут увидеть этот бесценный ку‑

сочек отечественной истории.

«Харикейны» сыграли большую 

роль во Второй мировой войне. Эти 

самолёты, передовые в техническом 

отношении и вместе с тем весьма ар‑

хаичные, участвовали как в битве за 

Британию, так и на Восточном фрон‑

те, где оказались в самый сложный 

момент начала войны. Впоследствии 

в нашей стране их сменят Яки, ЛаГГи, 

МиГи и Лашки, а в Британии — «Спит‑

файры», что примечательно, с тем же 

двигателем «Роллс‑Ройс».� o

мосКоВсКая область . фото алеКсея 

КоВалёВа.

1. Британцы использовали 

деревянные винты. Они 

не гнутся при посадке, а лома

ются, тем самым «спасая» 

двигатель. . 12 пулемётов 

британского .303-го калибра 

(7,9 мм) и посадочные фары 

на обеих консолях крыла. . 

3. Место лётчика: большое 

количество приборов, неплохо 

сохранившихся.  . 4. Плотная 

компоновка двигателя 

«Роллс-Ройс» не позволяет 

установить вооружение 

в развале блока цилиндров. 

Заслуживает внимания слож

ная форма выхлопных труб.
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Бронированный автомо-

биль ЗИС–115 — уникальный 

случай в истории мирового 

автомобиле строения, когда 

определённая модель 

создавалась для поездок 

одного-единственного 

человека — Сталина.
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Машина
Сталина

С

оздание модели зис–115 на‑

чалось в 1942 и закончилось 

в 1949  году. Первый прото‑

тип собрали в 1944  году, а в 

1946 – 1948  годах изготовили первую 

партию бронированных автомобилей, 

получивших обозначение ЗИС–110 С. В 

процессе эксплуатации было выявле‑

но много недостатков, поэтому Гараж 

особого назначения забраковал все эк‑

земпляры ЗИС–110 С. Модернизация 

привела к появлению модели ЗИС–

110 СО, получившей впоследствии ин‑

декс ЗИС–115.

Автомобиль ЗИС–115 внешне ничем 

не отличался от более массового ли‑

музина ЗИС–110. Кузов был защищён 

по бокам и на крыше бронёй толщи‑

ной от пяти до шести миллиметров, 

а на днище  — трёх милиметров. Тип 

бронирования был капсюльным: осно‑

ву составляла коробка из бронелистов, 

вокруг которой собирался автомо‑

биль. Каждый бронекорпус проходил 

полигонные испытания  — обстрел 

винтовочными пулями и подрыв гра‑

натой. Толщина бронестёкол состав‑

ляла 75 миллиметров. Броневик весил 

4162 килограммов.

В экспозиции Музея техники Вади‑

ма Задорожного находится один из 

иВан баранцеВ . Музей техники 

вадиМа задорожного

Бронированный ЗИС-115 — один 

из самых редких советских 

автомобилей. До наших дней 

сохранились единицы.
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На волне подъёма интереса 

к исторической живописи 

в первой половине XIX века 

французский живописец 

немецко‑русского происхождения 

Карл Карлович Штейбен (1788 – 1856) 

создал картину «Пётр Великий в бу‑

рю на Ладожском озере». Изображён‑

ный эпизод произошёл в 1724 году, ко‑

гда, осматривая канал на Ладожском 

озере, царь попал в шторм. Буря на‑

стигла и рыбаков, которым решил по‑

мочь император. Художник исполь‑

зовал контраст в передаче образов: 

Пётр  I бесстрашно стоит у руля раз‑

битой штормом лодки, а отчаявши‑

еся обессиленные рыбаки морально 

повержены перед натиском стихии. 

На груди царя  — орден Андрея Пер‑

возванного, высшая награда Россий‑

ской империи. Поза с выставленной 

вперёд рукой полна неукротимой во‑

ли. Несмотря на то что ветер треплет 

полы кафтана и волосы, а брызги ле‑

тят в лицо, взор императора устрем‑

лён вдаль без малейшего намёка на 

тревогу.
Впервые картину выставили в па‑

рижском Академическом Салоне 

1812 года. После того, как её приобрёл 

для собственной коллекции импера‑

тор Наполеон, сюжет стал настолько 

популярным, что его воспроизводили 

в гравюрах, литографиях, вышивках 

и шпалерах.

В России интерес к историческим 

сюжетам подогревался патриотиче‑

скими настроениями, возникшими в 

первой половине XIX века. Все хотели 

иметь изображение императора, во‑

площавшее образ сильного государ‑

ства, поэтому композиция с картины 

перешла на предметы, имевшие прак‑

тическое назначение. В частности, её 

активно тиражировали в кабинетной 

бронзе (пресс‑папье, чернильницы, 

мелкая пластика). Первым автором 

бронзовых композиций на тему карти‑

ны в 1836 году стал парижский мастер 

Пьер Гёде (? – 1839). Специально для 

своих петербуржских клиентов он 

образ Петра I — царя‑реформатора, преобразовавшего огромную 

державу в развитое европейское государство, — вдохновлял 

художников‑современников и творцов следующих поколений 

на создание патриотических произведений, где императора 

изображали как отца страны.

Отец 
государстваМария ЖОХОва . московский 

музей-усадьба останкино

Вверху: А. Е. Коцебу.  

Пётр Великий в бурю на 

Ладожском озере. Копия 

с картины К. Штейбена. 

1832. Оригинал — в музее 

Амьена (Франция). ГРМ. . 

Слева: Пётр I в бурю на 

Ладожском озере. Россия. 

1840-е. Фирма К. И. Тегель-

штейна. Бронза, литьё, 

золочение. Здесь и да-

лее: все фото — из исто-

рического собрания 

Останкинского дворца.
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ГОДЫ 

СОБЫТИЯ 

ЛЮДИ

Корпус часов «Пётр I 

в бурю на Ладожском 

озере». Россия. 1840-е. 

Фирма К. И. Тегель штей-

на. Бронза, малахит, 

золочение, литьё, 

мозаика. На постамен-

те — клеймо «Tegelstein».
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Мистер Перри, я не позволю вам 

высмеивать моего главнокомандующего 

в моем присутствии!

Мистер Гордон, сэр, при всем уважении, вы не хозяин 

этого дома, и мне не требуется вашего разрешения!

Я хозяин 

своей чести. 

Не соблаго волите 

ли вы спуститься со 

мной на берег реки, 

чтобы продолжить наш 

разговор?

46

МуЗеЙ ДЛЯ ЧИтАЮЩИХ

47
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M
еждународный союз об‑

щественных организаций 

книголюбов  — правопре‑

емник и наследник Все‑

союзного добровольного общества 

любителей книги, образованного в ок‑

тябре 1974 года.

В советское время Общество книго‑

любов было одной из самых массовых 

общественных организаций, объеди‑

няющих в своих рядах более 16 милли‑

онов человек из всех 15 республик СССР. 

Музей экслибриса был открыт для по‑

сещения в сентябре 1991  года. В по‑

стоянной экспозиции Музея находит‑

ся более 60  тысяч образцов русского 

книжного знака XѴIII, XIX и XX веков, 

в том числе древнейший русский 

экслибрис  — нарисованный от руки 

книжный знак игумена Досифея, об‑

наруженный в книгах Соловецкого мо‑

настыря за 1493 – 1494  годах; первый 

печатный русский экслиб рис видного 

общественного и политического дея‑

теля XѴIII  века Якова Брюса, создан‑

ный в 1725 – 1735  годах; экслибрисы 

русской императорской семьи, а так‑

же современные российские и зару‑

бежные экслибрисы. В коллекции му‑

зея имеются уникальные рукописные 

миниатюрные книги XѴIII – XIX веков, 

издания И. Д. Сытина, Ф. Иогансона, 

libris
Сегодня в Международный союз книголюбов входят общества 

книголюбов из 39 регионов Российской Федерации, а также 

из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Молдавии, 

многочисленные клубы книголюбов, библиофильские 

объединения, клубы любителей экслибриса, книжной графики 

и миниатюрных книг.

сВетлана осипоВа . Международный 

союз книголюбов

EX

Вверху: Одна из витрин с миникнигами. . 

Справа: Экслибрисы из коллекции музея.
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ПРОГУЛКИ 

ПО МОСКВЕ 
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Вверху и слева: 

Иллюстрации 

к книге Бориса 

Шергина «Шиш мо‑

сковский». Дип лом

ный проект Софьи 

Костычевой. Ли

ногравюра. 2020 г. 

Институт графики 

и искусства книги 

имени В. А. Фавор‑

ского Мос ков ско‑

го Политеха.

Дядька говорит:

Если ты Федя,

То поймай в лесу медведя.

На медведе поезжай,

А с моей лошади слезай!

 —  Дяденька, я пошутил. Меня 

зовут не Федя, а Степан.

Если ты Степан,

Садись на ероплан.

На ероплане и летай,

А с моей лошади слезай!

 — Дяденька, это я пошу‑

тил. Меня зовут не Степан, 

а... Силантий.

Дяденька говорит:

Если ты Силантий,

То с моей лошади

Дядька с бранью уехал, а Шишу 

остаток пути пришлось пройти 

пешком. И смешно, и досадно.

слезантий!
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Ольга Монина, можно сказать, наследственный 

график: она дочь замечательного российского 

художника‑графика Евгения Монина.* В детстве 

Ольгу постоянно окружали самые выдающиеся 

художники книги, друзья папы — Май Митурич, 

Владимир Перцов, Виктор Чижиков. Окончив 

в 1982 году Московский полиграфический инсти‑

тут, Ольга сама стала признанным мастером 

книжной иллюстрации, участницей и призёром 

многочисленных международных конкурсов. 

Кроме того, она самоотверженно посвятила 

себя нелёгкому труду преподавателя, вырастила 

целую плеяду молодых художников.

#прографик
у

Г
рафика  — такая специфиче‑

ская вещь... Когда человек идёт 

в музей смотреть живопись, 

он получает все удовольст‑

вия сразу: золотую раму, массивный 

холст, эпический сюжет. Он мотиви‑

рован легендой, которая окружает 

живописца и его картину (взять, к 

примеру, «Мону Лизу» Леонардо). Так 

с чего бы это вдруг человеку идти в 

музей смотреть на гра фику?

Ольга Монина: Я думаю, что это дол‑

жен быть  — отчасти  — тренирован‑

ный человек, ну, или как минимум 

человек, осведомлённый о том, что су‑

ществуют разные виды искусств — жи‑

вопись, графика, скульптура... Графи‑

ка и живопись довольно давно воюют 

за размежевание территории; видимо, 

и пуб ли ка, которая ими интересует‑

ся, тоже разная. Графике традицион‑

но присвоен «номер два»: живопись — 

«королева искусств», а есть ещё 

какая‑то «девка‑чернавка», графика. 

В России, кстати, много лет даже не 

было специального термина, обозна‑

чающего произведение графического 

искусства; само слово «графика» поя‑

вилось лишь в начале ХХ века. 

Хотя графика  — древней‑

шее из изобразительных 

искусств...

�� Ну, это большой вопрос: можно 

ли наскальные изображения назы‑

вать в точном смысле слова «гра‑

фикой»?
Ольга Монина: Я считаю, что гра‑

фика отспорила таки себе «наскаль‑

ную живопись». Но если попробовать 

сформулировать, что такое «графика» 

(кстати, не самый ясный вопрос), то 

это  — изображение на плоскости, ча‑

ще всего  — на плоскости бумажного 

листа, созданное с помощью графиче‑

ских техник и инструментов.

�� Уже тут есть к чему придрать‑

ся: монументальная графика может 

быть на поверхности стены, иметь 

рельефные, выступающие элементы 

изображения и так далее.

Ольга Монина: Конечно. В перечень 

графических инструментов жизнь то‑

же вносит коррективы: есть традици‑

онные кисть, тушь, перо, карандаш, 

сангина, уголь, мягкие сыпучие ма‑

териалы  — но провести черту между 

графикой классической и современ‑

ной, компьютерной, достаточно слож‑

но. Я знаю из личного опыта, пото‑

му что много раз присутствовала при 

такой сцене, когда молодой худож‑

ник показывает свои работы выста‑

вочному комитету книжной секции 

Союза художников, и пожилые при‑

знанные классики смот рят и спраши‑

вают: «А это вы чем?!» — «На компью‑

тере». Компьютер  — это инструмент, 

и всё зависит от того, в чьих руках он 

находится.
Чтобы закончить нудную часть, 

связанную с определениями, надо за‑

метить, что среди главных вырази‑

тельных средств графики обычно на‑

зывают линию, пятно, штрих, фактуру, 

тональные взаимоотношения (тем‑

нее / светлее), и как будто само собой 

разумеется, что графика  — это чёр‑

но‑белое изображение (при этом все 

признают, что «цвет в графике тоже 

используется, но он играет вспомога‑

тельную, второстепенную роль»). Тут 

прямо слышится весёлый смех Анри 

бесеДоВал алексей пищулин

 *  О Евгении Монине читайте на с. 14. 9
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ДаДа
Экспонаты 3D-печати моделей да Винчи. 

Экспонаты 3D-печати моделей да Винчи. .. Дополненная реальность 
 Дополненная реальность 

на смартфонах 
на смартфонах как подсказка помогает понять рисунки мастера.

как подсказка помогает понять рисунки мастера.  ..  

На с. 3 вверху:
На с. 3 вверху: Изобретения да Винчи, 

 Изобретения да Винчи, которые могли бы изменить 

которые могли бы изменить 

мир: танк, гребная лодка и вертолёт.

мир: танк, гребная лодка и вертолёт.  .. Загадочный Бюст да Винчи, 

 Загадочный Бюст да Винчи, 

проверенный нейросетью.
проверенный нейросетью.
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МУЗЕЙНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ

НАСЛЕДИЕ

юбой желаю
щий может

 

прийти в Р
ГГУ и стать

 

полноправн
ым участ‑

ником акти
вностей му

‑

зея‑мастерс
кой. Инфор

‑

мация дост
упна через 

самые разно
о‑

бразные 
устройства

: большие 

плазменные
 панели, во

сьмидюймо
‑

вые мульти
медийные п

ланшеты пе
‑

ред кажды
м экспона

том, инте
р‑

активные с
толы, систе

мы трёхмер
‑

ной визуализац
ии и другое. В 

музее‑масте
рской такж

е установле
‑

на распред
елённая си

стема качес
т‑

венного вос
произведен

ия аутенти
ч‑

ных аудио ф
раг ментов.

На стенах м
узея — рис

унки Лео‑

нардо да В
инчи в пр

евосходных
 

факсимильн
ых репроду

кциях, а на
 

открытых 
витринах —

 великолеп
‑

ные модели
 машин, ме

ханизмов и
 

устройств, 
выполненн

ые методом
 

трёхмерной
 печати. Вс

е модели и
з‑

готовили с
туденты и

 аспиранты
 

РГГУ с исп
ользованием

 цифровых
 

производств
енных техно

логий.

Сегодня мы
 знаем о н

емногим 

больше сем
и тысяч со

хранившихс
я 

текстов, ри
сунков, наб

росков Лео
‑

нардо. Огр
омное дос

тижение п
о‑

следних ле
т (в  первую

  очередь  эт
о 

заслуга  ит
альянских 

исследовате
‑

лей) — пуб
ликация в 

одном мног
о‑

томном изд
ании всех и

звестных ру
‑

кописей Л
еонардо, х

ранящихся 
в 

разных мес
тах мира. 

Рукописи д
а 

Винчи, по 
крайней ме

ре, не мене
е 

важны, чем
 широко из

вестные его
 

живописны
е произвед

ения. Он с
о‑

бирался их 
упорядочит

ь и опублик
о‑

вать, однако
 этого не пр

оизошло — и
 

в этом подл
инная траге

дия Мастер
а.

Очевидная 
«дневников

ость» и да‑

же личный 
характер ру

кописей Ле
о‑

нардо да Ви
нчи подчас

 забываютс
я, 

и многие 
историки н

ачинают су
‑

дить о них 
как публика

циях, подго
‑

товленных 
самим авто

ром. Иногд
а 

авторы, пи
шущие о Л

еонардо, пр
е‑

подносят ка
к сенсацию

 несамостоя
‑

тельность Л
еонардо в т

ех или ины
х 

идеях, прям
ые заимств

ования (чут
ь 

ли  не  плаги
ат), ошибки

 и тому по
‑

добное. Но 
это не так! 

В серьёзной
 

историогра
фии давно

 проведены
 

документал
ьные сопоставле

ния, 

где и откуд
а взяты фак

ты и данны
е, 

представле
нные в ру

кописях Ле
о‑

нардо. Прав
да, не ставя

тся 

вопросы, по
чему и для 

че‑

го. Абсолю
тное больш

ин‑

ство иссле
дователей 

сос‑

редоточено
 на описани

и и 

анализе рез
ультатов ра

бот 

Леонардо и
 не рассмат

ри‑

вает проце
сс его твор

че‑

ства, где ре
зультаты, пу

сть 

даже гениа
льные — вс

его 

лишь марк
еры творче

ско‑

го пути.

Винчи

 *  Образовател
ьный порта

л «Леонардо
 

да Винчи: ж
изнь и твор

чество». 

Электронны
й ресурс. М

етод доступ
а: 

<http://vinci.
ru>.

Юрий ВоронкоВ . Сергей куВшиноВ . 

конСтантин Харин . Российский госудаР-

ственный гуманитаРный унивеРситет

Музей‑мастерская «3DaVinci» Международного института новых 

образовательных технологий Российского государственного гумани‑

тарного университета (МИНОТ РГГУ), предоставляет посетителям 

обширнейший электронный информационный ресурс — почти всё 

о Леонардо да Винчи, его жизни и деятельности.*

Тайны инженерного твор-

чест ва Леонардо раскрыва

ются в мастерской музея.

Л
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М
ощная, пасс

ионарная
 

личность Веры Георгиевны 

За гвоз ки ной (1924 – 1994
) за‑

дала векто
р развития

 ма‑

ленькому ш
кольному м

узею, вывел
а 

его на орби
ту государс

твенных му
‑

зеев. В биог
рафии Веры

 Георгиевны
 

много слеп
ых зон и «

редакторски
х 

правок», отзеркалив
ших крутые 

маршруты 
отечественн

ой истории
 

ХХ века, ест
ь и странны

е сближени
я 

с семейной 
историей Бо

ратынских.

Вера Георги
евна родила

сь 14 мар‑

та 1924 года 
в Ростове‑на

‑Дону и полу
‑

чила имя Ф
айруза (от м

ужского  пер
‑

сидского им
ени Файруз 

— «бирюза»
) 

и фамилию
 Бакирова. 

Вера Георги
‑

евна лишь и
зредка упом

инала о сво
‑

ем отце‑пер
се, вернувш

емся после е
ё 

рождения н
а родину в 

Иран, но по
‑

дарившем д
очери яркую

 восточную
 

внешность.
 Позднее он

а столкнетс
я 

с персидски
ми мотивам

и при изуче
‑

нии семьи 
Боратынски

х: сын поэт
а 

Николай бы
л женат на

 дочери вос
‑

токоведа А
. К. Казем‑Бе

ка Ольге, к
о‑

торую в свет
е называли 

«прекрасной
 

персиянкой
».

О матери В
еры неизве

стно ниче‑

го, возможн
о, фамилия

 Бакирова —
 

именно её.
 Ростов‑на‑

Дону прош
ёл 

через крово
пролитную 

Гражданску
ю 

войну, «рас
казачивание

», индустри
‑

ализацию, г
олод 1932 – 1

933 годов. С
и‑

рота воспит
ывалась «в л

юдях».

Фейруза-Вера

В исторической части Казани 

в уютной усадьбе начала XIX века 

располагается музей поэта‑фило‑

софа Евгения Боратынского, 

созданный 45 лет назад учителем 

русского языка и литературы 

Верой Георгиевной Загвозкиной.

елена СкВорцоВа . музей е. а. боРатынского

Вверху: Герб Бора-

тынских в леп-

нине Белого зала 

музея Е. А. Бора

тынского. . Фраг-

мент современной 

экспозиции музея 

Е. А. Боратын ского. . 

Слева: Музей 

Е. А. Боратынско-

го ныне располо

жен в историческом 

доме Боратын

ских. Казань.
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ГОДЫ 

СОБЫТИЯ 

ЛЮДИ

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ

НАСЛЕДИЕ

Черновицко
го универс

итета (Бук
о‑

вина) с тем
ой «Эллинс

кая литера
‑

тура и А. С
. Пушкин». 

Она сдаёт н
а 

«отлично» 
кандидатск

ие экзамен
ы, 

занимается
 обществен

ной жизнью
, 

читает лекц
ии по анти

чной литер
а‑

туре для п
ервокурсни

ков, обещае
т 

стать хорош
им препода

вателем. Но
 

в 1948 году —
 на пике бор

ьбы с космо
‑

политизмом
 — было ре

шено «ввид
у 

невозможно
сти обеспеч

ить в Черно
‑

вицком гос
университе

те руководс
т‑

во аспирант
урой по зап

адноевропе
й‑

ской литера
туре, вследс

твие смерти
 

доктора фи
лологически

х наук, про
‑

фессора Н.
 П. Гуля, его

 аспирантк
у 

3‑го курса В
. Г. Загвоздки

ну откоман
‑

дировать в р
аспоряжени

е Министер
‑

ства Высше
го образова

ния СССР д
ля 

прикоманди
рования её 

в любой уни
‑

верситет Со
ветского Со

юза, где мо
‑

жет быть об
еспечено ру

ководство а
с‑

пирантурой
 по её проф

илю». Таког
о 

университе
та не нашло

сь.

Через три г
ода она с м

ужем и ма‑

ленькой доч
ерью окаже

тся в Якути
и, 

«по месту 
работы муж

а». Вера Ге
‑

оргиевна р
аботает пр

еподавателе
м 

русского яз
ыка и лите

ратуры снач
а‑

ла в средне
й школе по

сёлка Эльди
‑

кан, что зат
ерялся на р

еке Алдан, з
а‑

тем в школе
 посёлка Са

нгар на Лен
е. 

Там она ста
ла учителем

. Через сухи
е 

формулиро
вки профе

ссиональны
х 

характерист
ик прорыва

ется её неор
‑

динарная н
атура, соци

альная акти
в‑

ность, мощ
ная академ

ическая по
д‑

готовка.
Прожив 10

 лет в Яку
тии, Вера 

Георгиевна 
в очередно

й раз реша
‑

ет круто и
зменить св

ою судьбу. 
В 

1961 году он
а с дочерям

и переезжа
‑

ет в город 
Сокольники

 Тульской о
б‑

ласти, рабо
тает завучем

 в школе № 2, 

увлекается 
театральны

ми постано
в‑

ками в шко
ле, заочно у

чится на от
‑

делении ре
жиссёров н

ародных те
‑

ат ров местн
ого институ

та культуры
. 

Ей за 40, но
 главное све

ршение жиз
‑

ни еще впер
еди.

На каком эт
апе Файруза

 стала Ве‑

рой Георги
евной Загво

зкиной (ил
и 

Загвоздкино
й  —  с  «д»

), точно не
‑

известно. С
 началом В

еликой Оте
‑

чественной
 войны 17‑л

етняя Файр
у‑

за‑Вера при
пишет себе

 год, чтобы
 

пойти добро
вольцем, бу

дет работат
ь 

в ростовско
м госпитал

е № 1598, по‑

лучит ране
ние, демоб

илизуется 
в 

1943 году.
Первый би

ографическ
ий доку‑

мент Веры 
Георгиевны

, хранящий
‑

ся в музее 
Е. А. Бораты

нского, дат
и‑

руется 29 о
ктября 1945

 года — эт
о 

приказ о её 
зачислении

 аспирантко
й 

на кафедру
 всемирной

 литературы
 

Фрагмент современной 

экспозиции музея Е. А. Бора

тынского. . А. Е. Боратынская. 

Портрет семейства 

Энгельгардт. Копия с К. Барду. 

1850е гг. Холст, масло. 45 × 53. 

Национальный музей Рес‑

публики Татарстан (НМРТ).

Фрагмент современной экспози-

ции музея Е. А. Боратынского.
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ческой и и
деологическ

ой мысли. 
В 

книге знам
енитого со

ветского ар
‑

хитектора и
 историка а

рхитектуры
 

А. Д. Бархин
а «Ребристы

й стиль вы
‑

сотных здан
ий и нео арх

а изм в архи
‑

тектуре 192
0 – 1930‑х», 

Дворец про
‑

возглашаетс
я первым в 

своём роде 
и 

поворотным
 пунктом в 

развитии ар
‑

хитектурно
го стиля стр

аны.

Здание огро
много поли

тического 

и идеологич
еского значе

ния, оно, со
‑

гласно разл
ичным поп

улярным из
о‑

бражениям
, должно б

ыло напом
и‑

нать Вавило
нскую башн

ю из Библии
, 

история ст
роительства

 которой и
з‑

ложена в 1
1‑й главе в

етхозаветно
й 

книги Быти
я. Согласно

 библейской
 

истории, с
троительст

во Вавилон
‑

ской башни
 «до небес» б

ыло вызовом
 

Богу со стор
оны людей,

 говоривши
х 

в то время
 на одном 

языке. Одн
а‑

ко Бог поло
жил конец 

строительст
‑

ву, «смешав
» человечес

кие наречи
я 

и гарантиру
я тем самым

, что другие
 

крупномасш
табные нес

анкциониро
‑

ванные про
екты стану

т невозмож
‑

ными. Имен
но тогда в к

ультуре воз
‑

арина Петрова

О
днако на 

смену раз
ру‑

шенным хр
амам приш

ли 

не только п
ромышленн

ые 

объекты и
ли многок

вар‑

тирные дом
а, возведённ

ые в ходе ин
‑

дустриализа
ции. Часто

 такое иде
о‑

логическое
 переформа

тирование 

строилось п
о принципу

 от против
‑

ного. Многи
е вспомнят

 «звездины»
 

(или «октяб
рение») вме

сто крестин
, 

а люди сре
днего возра

ста и старш
е 

ещё застал
и в школах

, вузах и н
а 

производств
е красные у

голки с пор
т‑

ретами вож
дей коммун

истической
 

партии, уди
вительно на

поминавши
е 

красные уг
лы с икона

ми в тради
‑

ционных пр
авославных

 домах. В р
е‑

лигиоведен
ии популяр

но мнение 
о 

коммунисти
ческом прое

кте как о бо
‑

гоборческом
 по своей с

ути, иными
 

словами, ка
к о христиа

нстве с обра
т‑

ным знаком
, своего род

а антирели
‑

гии, но с ква
зирелигиозн

ым набором
 

символов, п
редставлени

й и ритуало
в.

Ярким при
мером идео

логическо‑

го подхода 
«от противн

ого» в ран‑

ней советск
ой архитект

уре можно 

считать так
 и не вопло

тившуюся в
 

жизнь идею
 Дворца Со

ветов, зда‑

ния, котор
ое должно 

было стать
 

кульминаци
ей советск

ой полити‑

Революция октября 1917 года означала переустройство прак‑

тически всех сторон жизни на новых началах. Эти небывалые 

по своим масштабам сдвиги коснулись социально‑экономиче‑

ских и идеологических аспектов бытия. Нашли они свой выход 

и в таком специфическом, но очень важном внешнем выражении, 

как архитектура и градостроительство. Массовый снос церквей, 

запечатлённый на чёрно‑белой кинопленке, запомнился многим 

как одна из примет раннесоветской эпохи.
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ПРОГУЛКИ 

ПО МОСКВЕ 

Дворец Советов

Годы постройки 1931 – 1960 (не построен)

Архитекторы Б. М. Иофан, В. А. Щуко, 

 

В. Г. Гельфрейх 

Проектная высота 495 м (со шпилем)

Этажность центрального корпуса 100 

Вершиной дворца должна была стать 

100-мет ро вая статуя Владимира Ленина ра-

боты С. Д. Меркурова.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ

НАСЛЕДИЕ

никла идея
 Вавилонско

й башни ка
к 

метафоры 
человеческо

го неповин
о‑

вения Богу.
Дворец Сов

етов как ар
хитектур‑

ная и иде
ологическая

 доминант
а 

Москвы зад
умывался у

же с начал
а 

1920‑х годов
. Анатолий 

Луначарски
й, 

руководивш
ий Минист

ерством пр
о‑

свещения с
 1917 по 192

9 год, подчё
р‑

кивал важн
ость замены

 старых ар
‑

хитектурны
х стилей и

 тенденций
 

новыми. Г
рандиознос

ть размеро
в 

дворца Лун
ачарский об

ъясняет так
: 

«Социальны
е творения п

ролетариата
, 

как, наприм
ер, наш Дво

рец, конечн
о, 

грандиозны
 по своей 

сути. Прол
е‑

тариат есть
 масса, орг

анизованна
я 

масса, насч
итывающая

 тысячи чл
е‑

нов везде, г
де она сост

авляет знач
и‑

тельную ча
сть целого.

 Само собо
й 

разумеется,
 что такая г

рандиознос
ть 

должна вес
ти к монум

ентальности
, 

т. е. здания 
должны про

изводить вп
е‑

чатление че
го‑то сильн

ого, значим
о‑

го, столь ж
е превосход

ящего инди
‑

видуальност
ь, как и ко

ллектив, из
 

которого он
и происходя

т».

Дворец Сов
етов должен

 был быть 

построен н
а месте сн

есённого в
 

1931 году х
рама Христ

а Спасител
я, 

что само по
 себе было в

 высшей сте
‑

пени симво
лично. Снос

 был частью
 

более широ
кой кампан

ии большев
и‑

ков по иско
ренению ре

лигии, пров
о‑

дившейся в
 1920‑х и на

чале 30‑х го
‑

дов. Таким 
образом, Дв

орец Совето
в 

и то, что он
 представля

л, можно ск
а‑

зать, заняло
 место стар

ой религии
, 

став символ
ом новой. М

есто собора
 

для строит
ельства Дв

орца выбра
л 

сам Сталин.

Архитектор
ом здания с

тал Борис 

Михайлович Иофан (1891 – 1976
), на‑

родный арх
итектор СС

СР и лауре
‑

ат Сталинск
ой премии,

 прошедши
й 

все четыре 
уровня госу

дарственно
го 

конкурса н
а строитель

ство Дворц
а 

в начале 19
30‑х годов. 

В поисках а
р‑

хитекторов
 для проек

та советско
е 

правительс
тво даже 

провело ко
н‑

курс для и
ностранных

 архитекто
‑

ров — 24 из 
160 участни

ков были ин
о‑

странцами.
 Фактическа

я подготовк
а 

строительн
ой площадк

и началась 
в 

1933 году, но
 здание так 

никогда и н
е 

достигло ка
кой бы то 

ни было зн
а‑

чимой стад
ии построй

ки. Начавш
а‑

яся Вторая
 мировая в

ойна остан
о‑

вила строи
тельство. К

аркас Дворц
а 

довольно бы
стро разобр

али, а мате
‑

риалы пере
профилиров

али для ме
‑

нее гранди
озных прое

ктов. Тем н
е 

менее здани
е явно имел

о чуть ли не
 

религиозно
е значение,

 поскольку 
го‑

товилось за
нять центра

льное место
 

в строитель
стве — и в 

прямом, и 
в 

переносном
 смысле — н

овой Москвы
, 

пригодной 
для социал

истического
 

будущего. И
зображения

 Дворца по
‑

явились пов
сюду — от к

анцелярски
х 

принадлежн
остей до о

бёрток кон
‑

фет. Самое
 известное 

изображени
е 

Дворца Сове
тов, пожалу

й — почтова
я 

марка номи
налом в 40 к

опеек.

А. Д. Бархин
 прямо гов

орит, что 

Дворец дол
жен был с

имволизиро
‑

вать торжес
тво новой и

деологии на
д 

старой, то 
есть над хр

истианство
м, 

которое пр
едставляло 

старый пор
я‑

док. Он утв
ерждает, чт

о Иофану п
о‑

казывали р
азличные и

зображения
 

известных з
даний для и

сторической
 

справки, чт
обы архите

ктор мог вы
‑

брать одно 
из них в ка

честве вдох
‑

новения. Ос
новой прое

кта послужи
‑

ли урбанис
тические д

екорации и
з 

фильма Фри
ца Ланга «М

етрополис»,
 

в котором н
екоторые п

остройки н
а‑

поминают н
овый стиль

 ар‑деко. Од
‑

нако к 1933
 году в черт

ежах обнар
у‑

живаются х
арактерные

 для древне
й 

Месопотами
и пирамид

альные про
‑

порции и р
ебристый р

исунок, ста
в‑

ший визитн
ой карточко

й здания. П
о 

словам Бар
хина, основ

ой компози
‑

ции небоскр
ёба Дворца 

Советов ста
л 

образ Вави
лонской ба

шни. Бархи
н 

утверждает,
 что именн

о благодаря
 

этой «вавил
онской» иде

е можно бы
‑

ло сделать 
здание таки

м высоким 
— 

широкое ос
нование и 

сужающиес
я 

уровни дол
жны были п

оддерживат
ь 

конструкци
ю. Ступенч

атая, сужаю
‑

щаяся струк
тура Дворца

 почти точн
о 

отсылает к
 популярны

м изображе
‑

ниям Вавил
онской баш

ни, которы
е 

изображают
 спиралеви

дную струк
‑

туру со сту
пенчатыми 

ребристыми
 

краями, изв
ивающимис

я к её верши
‑

не. Оба здан
ия — мифич

еская башня
 

из Библии и
 проект из С

ССР 1930‑х —
 

представляю
т собой вну

шительные 

памятники 
человеческо

й изобрета
‑

тельности и
 гордыне.

Проект Ио
фана удив

ительным 

образом пе
рекликаетс

я как с из
о‑

бражениям
и Вавилон

ской башн
и 

на картин
ах известн

ых европе
й‑

ских худож
ников, так 

и с собстве
н‑

но древнев
авилонским

и культовы
‑

ми зданиям
и. Если по

смотреть н
а 

два самых з
наменитых 

изображени
я 

Вавилонско
й башни П

итера Брей
ге‑

ля, то стан
овится очев

идной точн
о 

такая же с
тупенчатая,

 постепенн
о 

Д В О Р Е Ц  С О В  Е Т О В
Питер 

Брейгель 

Старший. 

Вавилонская 

башня. 1563. 

Масло по 

дереву. Музей 

истории 

искусств, Вена.

Зиккурат в Борсиппе с алтарём 

бога Набу. Ирак, III тыс. до н. э.
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менее пары
 кожаной об

уви (0,9) и о
д‑

на галоша (0
,5 пары), в м

есяц — один
 

кусок мыла
 (200 грамм

ов) и немно
‑

гим более л
итра кероси

на. Табачны
е 

и кондитер
ские издели

я не входил
и 

в скупой сп
исок необх

одимых пр
о‑

дуктов.
Для осуществле

ния тактики 

«индустриа
льного ры

вка» на п
о‑

мощь администр
ативно‑реп

рес‑

сивным ме
рам был пр

изван пров
е‑

ренный ин
струмент м

анипуляции
 

массовым с
ознанием. В

 этой ситуа
‑

ции агитац
ионный пл

акат, рассч
и‑

танный на 
восприятие

 населением
, 

вновь расц
енивался п

артийно‑го
‑

сударственн
ой номенк

латурой ка
к 

мощное ор
ужие клас

совой борь
‑

бы. Пропор
ционально 

трудностям
 в 

стране увел
ичивалась а

гитационна
я 

активность 
— такой по

требности 
в 

пропаганди
стском пла

кате госуда
р‑

ство ещё не
 испытывал

о. Если зада
‑

ча политич
еского плак

ата для вн
у‑

треннего по
льзования в

 1920‑е годы
 

в основном
 состояла в

 воспитани
и 

классовой н
енависти и

 убеждении
 

в социальн
ом превосх

одстве прол
е‑

тариата — 
гегемоне ре

волюции, т
о 

с начала 19
30‑х в обще

ственном с
о‑

знании чек
анился обр

аз принцип
и‑

ального стр
оителя комм

унизма, спо
‑

собного на
 самоотреч

ение во им
я 

грандиозны
х задач СС

СР. Зато «з
а‑

границу» по
давали сове

тским зрите
‑

лям неласко
вой и корыс

тной.

В марте 193
1 года в цен

тральных 

газетах стр
аны было о

публикован
о 

«Постановл
ение ЦК В

КП (б) о пл
а‑

катно‑карти
нной проп

аганде». Н
а 

директиву 
Центрально

го Комитет
а 

партии нем
едленно от

кликнулись
 

художествен
ные журнал

ы: их пере
‑

довицы ком
ментировал

и документ
, 

по сути объ
являвший и

зобразитель
‑

ную пропа
ганду в ст

ране важне
й‑

шим из иск
усств: «Пла

кат являетс
я 

незаменимы
м образным

 средством
 

идеологиче
ского перевоспит

ания 

широчайши
х масс. Па

ртия не мо
‑

жет пренеб
речь этим 

могуществе
н‑

ным оруди
ем воздейс

твия, особе
н‑

но когда это
 орудие спл

ошь и рядом
 

находится 
в нейтраль

ных или вр
а‑

ждебных ру
ках приспо

собленцев и
 

обывателей
. <...> Поста

новление Ц
К 

должно бы
ть отправн

ым пункто
м 

для творчес
кой инициа

тивы, идей
‑

ного воодуш
евления и 

социалисти
‑

ческого сор
евнования 

художников
. 

Кто не пойм
ёт этого уро

ка, тот сам 

обречёт себ
я на жалкое

 прозябание
, 

тот сам пох
оронит себя

 при жизни
. 

Кто поймёт
 этот урок,

 тот долже
н 

начать серь
ёзную и гл

убокую раб
о‑

ту по идеол
огическому

 перевооруж
е‑

нию, тот до
лжен связат

ься с массо
‑

вой практи
кой миллио

нов, должен
 

стать поли
тическим б

орцом рабо
‑

чего класса
. Страна н

апрягает в
е‑

личайшие 
усилия, вы

полняя пла
н 

построения
 социализм

а. Художни
‑

ки должны
 создать ак

тивное, кла
с‑

сово‑партий
ное искусст

во борьбы з
а 

Константин Кулешов. Выполним 

пятилетку в четыре года. 1929. Худо-

жественное издательское акционерное 

общество АХР. . Валентина Кулагина. 

Международный день работниц. 1930. 

ОГИЗ – ИЗОГИЗ, Москва; Ленинград.
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пятилетку, 
за генераль

ную линию
 

партии, за 
конкретные

 задачи соц
и‑

алистическо
го строител

ьства».
 1

Для работы
 были моби

лизованы 

живописцы
, архитект

оры, скуль
п‑

торы, студе
нты художе

ственных в
у‑

зов — все, 
кто хоть ка

к‑то мог де
р‑

жать в руке
 карандаш. 

Их основно
й 

деятельност
ью стало и

зготовление
 

плакатов, 
оформлени

е политич
е‑

ских праздн
иков и шест

вий. Отказ в
 

участии офо
рмления пр

аздника или
 

«Ленинског
о уголка» бы

л немыслим
 

и мог расц
ениваться 

как контрр
е‑

волюционн
ый саботаж

. Изучавши
й 

этот феном
ен америка

нский соци
о‑

лог Питер 
Кенез писал

, что разма
х 

пропаганди
сткой деят

ельности С
о‑

ветского го
сударства в

 тот перио
д 

был уникал
ен, и его 

нельзя срав
‑

нить со ск
ромным оп

ытом ни о
д‑

ной из кап
италистиче

ских стран
. 

Исследовате
ль отмечал

, что эта д
е‑

ятельность 
носила «все

объемлющи
й 

характер, о
хватывала 

все сторон
ы 

человеческо
й жизни, ф

ор‑

мировала е
диный взгл

яд 

на мир и
 обладала 

не‑

сомненной 
„мессианск

ой 

составляющ
ей“». 2

Свидетел
ьства  ино

‑ 

странцев, о
кунувшихся

 в 

 1  Что знамен
ует и как вы

пол‑

няется реше
ние Ленинс

кого 

штаба? // Бр
игада худож

ников. 

1931. № 2 – 3. С. 1.

 2  Peter Kenez.
 The Birth of

 the 

Propaganda 
State: Soviet 

Methods of M
ass Mobiliza

tion, 

1917 – 1929. C
ambridge an

d New 

York: Cambr
idge Univers

ity 

Press, 1985.

начале 1930
‑х годов в 

быт проле‑

тарского го
сударства, 

любопытны
 

как взгляд
 сторонних

 наблюдате
‑

лей. Летом
 1932 года С

ССР посети
л 

британский
 врач сэр Д

жеймс Пер
‑

вис‑Стюарт
. Его поезд

ка была по
‑

священа зн
акомству с

 состояние
м 

здравоохран
ения в Рос

сии, но по
‑

казательно,
 что опубли

кованную п
о 

её итогам к
нигу откры

вает больша
я 

глава под н
азванием «

Коммунисти
‑

ческая проп
аганда».

 3 Доктор пи
сал, 

что полити
ческие лозу

нги и билбо
р‑

ды сопровож
дали его по

всюду, что в
 

 3  Purves‑Stewa
rt, Sir James.

 A physician’
s Tour 

in Soviet Rus
sia. London:

 George Allen
 & 

Unwin, 1933.
 Р. 2 – 20.

каждом сов
етском учр

еждении им
 

отводилось 
главное мес

то. С искрен
‑

ним недоу
мением Пе

рвис‑Стюар
т 

описал посе
щение абор

тария в рай
‑

онной гине
кологическо

й больнице
: 

«Приёмный
 покой пес

трит цветн
ы‑

ми диаграм
мами и пр

опагандист
‑

скими плак
атами о се

кс‑гигиене 
и 

необходимо
сти добрач

ного меди
‑

цинского о
бследовани

я, а также 
о 

венерическ
их заболев

аниях и ра
з‑

личных спо
собах зараж

ения. Неко
‑

торые из пл
акатов нося

т ярко выра
‑

женный ант
ирелигиозн

ый характер
, 

например, 
изображени

я риска ин
‑

фицирован
ия во врем

я причасти
я, 

обрезания, 
окропления

 святой во
‑

дой, в проц
ессе „христ

осования“».
 4 

Однако бол
ее всего до

ктора пора
‑

зил «Ленин
ский уголо

к», столь н
е‑

уместный: 
«Все его с

тены задра
‑

пированы 
красными 

знамёнами
, 

заполнены 
плакатами 

и лозунгам
и: 

„Под руково
дством В.К.

П.Б. вперёд
 к 

торжеству 
социализма

“; „Да здра
в‑

ствует влас
ть Советов 

во всём ми
‑

ре“; „Долой
 подстрека

тельство и
н‑

тервентов“;
 „Слава ед

инственной
 

и неповтор
имой парти

и Ленина и
 

Коминтерн
у“; „Защищ

айте наши
 

границы, у
крепляйте 

транспорт“
». 

У док то ра 
— ассоциац

ии с религ
и‑

озным фана
тизмом нео

 фитов: «Это
 

своего рода
 часовни ко

ммунистич
е‑

ского верои
споведания

».

 4  Там же.

Григорий Розенблит. Итогами 

пятилетки крепи оборону СССР! 

1930. ОГИЗ – ИЗОГИЗ, Москва; 

Ленинград. . Дмитрий Бабиченко. 

Вперед! На бой с капитализмом! 

1930. Художественное издательское 

акционерное общество АХР.

Виктор Дени. 5 в 4! За генеральную 

линию партии. 1931. ОГИЗ – ИЗО-

ГИЗ, Москва; Ленинград. 
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Алексей Ни
колаевич, 

как 

вам в дом
е Пришви

на? 1 

Ощущаете 
ли вы при

сутст‑

вие этого 
столь своео

браз‑

ного челове
ка? Сохрани

лся ли здесь
, 

несмотря н
а все перип

етии с пере
‑

стройкой и
 ремонтом 

дома, дух е
го 

хозяина?
Я думаю, с

охранился 
— но тольк

о 

здесь, внутр
и. Что каса

ется окрест


ностей это
го дома — 

а они тоже
 

очень важны
 — то там д

уха Пришви


на давно уж
е нет.

А дом, коне
чно, очень х

ороший — 

и понятно,
 что для П

ришвина о
н 

много значи
л. Он говор

ил, что как
 

будто свои с
лова вложил

 в этот дом —
 

и его слова
 стали этим

 домом. Да
 

и вообще д
ля него сам

а идея дом
а 

очень важн
а. Первый с

вой дом Пр
и

 1  Доммузей 
М. М. Приш

вина в подм
осков

ном Дунине
. См. матери

ал на с. 18.

Отрок в пещ
и огненной

К 150-летию Михаила Пришвина: 

о его отношении к жизни, 

к литературе и к революции 

рассказывает писатель Алексей 

Варламов.

БесеДОвал алеКсей Пищулин

Весенняя ветка. . 

Паутина. Фото 

М. М. Пришвина 

из серии «В окрест-

ностях Загорска». 

1930-е гг.

Т
Е

М
А

 
Н

О
М

Е
Р

А
 

 
Н

е
в

е
д

о
м

ы
й

 
П

р
и

ш
в

и
Н

8

МУЗЕЙ 
ДЛЯ 

ЧИТАЮЩИХ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ

НАСЛЕДИЕ

швин постр
оил, если не

 ошибаюсь, 
в 

1916 году, н
а первые го

норары, в д
е

ревне под Е
льцом — ро

дном его ме
с

те. Уже чер
ез два года 

мужики это
т 

дом сожгли
. В дневник

ах он пише
т, 

как один из
 мужиковкр

естьян подо


шёл к нему 
и сказал: ты

 ведь хорош
о, 

дядя, жил —
 походи теп

ерь, постран


ствуй, пожи
ви плохо, т

ебе полезно
 

будет. И Пр
ишвин пош

ёл странств
о

вать и стра
нствовал, ст

ранствовал.
.. 

Его жизнь —
 это многол

етнее стран


ствие, кото
рое в конце

 концов пр
и

вело его сю
да, в Дунин

о. Уже посл
е 

войны он вы
строил этот

 дом — и это
 

было больш
ое утешени

е.

�� Вообще Ми
хаил Михай

лович про‑

жил сравни
тельно бла

гополучную
 

жизнь, дол
гую: он пер

ежил две р
е‑

волюции, д
ве мировые

 войны, тер
‑

рор, чистки
 — и ни од

но из этих
 

трагически
х событий 

не коснулос
ь 

его самого. 
Как это объ

яснить? Вну
‑

тренней ло
яльностью 

к советской
 

власти или
 какими‑то 

другими пр
и‑

чинами?
Алексей Варламов: Он тоже над 

этим задумы
вался и гово

рил, что он
 

как «отрок 
в огненной п

ещи», — опа


ляющий ого
нь его не ко

снулся. Хотя
 

советскую 
власть изн

ачально Пр
и

швин ненав
идел, и нен

авидел люто
.

Есть яростн
ая статья, в

 которой 

Пришвин 
обвиняет Б

лока в пр
е

дательстве 
высокого зв

ания поэта
. 

Большевики
 для него —

 выражение
 

концентрир
ованного п

олитиче

ского русск
ого сектант

ства: по

литические
 фанатики,

 кото

рые захват
или, узурп

иро

вали власть
 в огромно

м 

государстве
. Они при

сягнули дья
волу. Это 

тёмная сил
а, ирра

циональная
, «хлыс

товская» ру
сская 

стихия, кот
орая околдо

вала Россию
 

после 1917 го
да...

Интересно 
смотреть, 

как меня

ется отнош
ение Приш

вина к бол
ь

шевикам. С
уть того, чт

о случилось
 с 

Россией, он
 выразил та

к: идёт вой


на между м
ужиками и 

большевика


ми. И он в 
этой войне 

— и именно
 

в этом особ
енность его

 позиции —
 

не примык
ает ни к те

м, ни к др
у

гим. В 1917
 – 1918 годах

 он видел 
в 

мужиках ди
кую анархи

ческую сил
у, 

страшную с
тихию, кот

орая уничт
о

жает всё ж
ивое, всё г

убит, сжига


ет. Русской
 интеллиге

нции свойс
т

венно наро
дничество, 

своеобразно
е 

придыхани
е перед «н

ародомбого


носцем». Во
т мужик, с

вятой хлебо


пашец... У П
ришвина ни

чего подоб

ного нет. Н
о в какомт

о смысле о
н 

знал мужи
ков лучше,

 чем писат
е

линародни
ки. Он ведь

 вырос в это
й 

среде, поэт
ому никогд

а её не бог
о

творил.

Отрок в пещ
и огненной

У русских символистов было такое понятие — жизне твор‑

чество: построение жизни по законам художественного 

произведения.  Пришвину, который символистом 

никогда не был, удалось выстроить свою жизнь красиво. 

у него была потрясающая продуманная авторская 

стратегия, которая восходит именно к охоте — главному 

увлечению его жизни.

Пришвин по натуре государственник — 

при всём своём индивидуализме,  

при том, что он отшельник, охотник, 

натуралист, живёт где-то в лесах, 

скитается.

М. М. Пришвин на лавах. 1930-е гг.
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Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 К

ов
ал

ёв
а.

По странной
 иронии су

дь- 

бы этот до
мфлигель 

на 

улице Спир
идоновка до

м 2, 

строение 1
, стал пос

лед

ним приста
нищем пис

ателя. Его в
е

ликий пред
ок Пётр Ан

дреевич, пе
р

вый граф Т
олстой, сид

я в турецко
й 

башне в ож
идании каз

ни, всю ноч
ь 

обращался 
с молитвам

и к святом
у 

Спиридону,
 прося его

 о спасени
и. 

И спасение
 пришло: на

утро русски
е 

войска осво
бодили П. А

. Толстого, и
, 

благополучн
о избавивш

ись от сне


сения голов
ы, он, а впо

следствии и
 

другие пред
ставители р

ода Толстых
, 

считали св
ятого Спир

идона свои
м 

покровител
ем.

Толстого з
авораживал

о всё то, 

что находи
лось вокру

г его ново


го жилища
: храм Бол

ьшого Возн
е

 *  Отдел Госуд
арственного

 музея истор
ии 

российской
 литературы

 имени В. И
. Даля.

риса Зайцев
а. 

Этот дом в
ы

зывал у То
л

стого особы
е 

чувства: он 

был остро
в

ком, напо
минавшим

 о частны
х 

встречах с 
Буниным, о

 том време


ни, когда о
ни ещё нуж

дались друг
 

в друге. Но
вая квартир

а находилас
ь 

недалеко и 
от любимых

 Толстым ар


батских пер
еулков. В Х

лебном пер
е

улке он ког
дато встре

тил Наталь
ю 

Васильевну 
Крандиевск

ую, на Мало
й 

Молчановке
 в большом 

доме со льв
а

В центре Москвы, недалеко от Никитских ворот, расположен архитектурный 

ансамбль, построенный Фёдором шехтелем в стиле модерн в 1902 – 1903 годах. 

Слева от основного особняка среди прочих построек выделяется флигель, 

в котором жил алексей Николаевич Толстой (1882 / 83 – 1945).

Музей‑квартира А. Н. Толстого

�  103001, Москва, ул. Спиридоновка, д. 2, 

строение 1.

  «Пушкинская», «Баррикадная», 

«Арбатская».

�  Вторник, пятница – воскресенье 

(11 : 00 – 18 : 00, касса до 17 : 30); среда – 

четверг (11 : 00 – 21 : 00, касса до 20 : 30).

�  Выходной — понедельник.

�  +7 (495) 695–53–08.

at  ex@goslitm
uz.ru

инна анДреева . музей‑кваРтиРа 

а. н. толстого*

«Дворник ег
о уважил...»

сения, в ко
тором когда

то венчалс
я 

А. С. Пушкин
, домкораб

ль, стоящий
 

на стыке у
лиц Щусева и Сп

иридо

новки, где 
Алексей Ни

колаевич ча


сто бывал в
скоре после

 революции
, 

посещая жи
вшего там 

писателя Бо
 

40

ПРОГУЛКИ 

ПО МОСКВЕ 

ми, смотрящ
ими на Стар

ый Арбат, в
 

1915 году То
лстой был с

частлив с м
о

лодой жено
й Наташей.

 В этом же д
о

ме в одно в
ремя с Толс

тыми жили
 

сёстры Эфр
он, Елена О

тто баль дов н
а 

Волошина, 
актриса Ни

на Быстрен
и

на, бывали 
сёстры Цве

таевы и др
у

гие. Именно
 в доме на М

алой Молча


новке начал
ась работа Т

олстого над
 

историей П
етра Велико

го.

Недалеко б
ыла и знам

енитая Со

бачья площ
адка. Там п

роизошёл з
а

бавный слу
чай, описан

ный прияте


лем Толсто
го писателе

м Лидиным
. 

Однажды дв
орник, убир

авший Соба


чью площад
ку, увидел п

роходившег
о 

мимо Толст
ого, глядя е

му вслед, о
н, 

важно кива
я головой, 

сказал: «Ви


дишь, идёт 
знаменитый

 писатель. У
 

него самые
 интересны

е книги». Н
а 

удивленный
 вопрос «А 

что вы чита


ли?» дворн
ик ответил

: «А ничего
... 

Но если пиш
ет, как гово

рит, должно
 

быть, это чт
ото замечат

ельное».

Проводив 
в феврале 

1945 года 

Алексея Тол
стого в пос

ледний пут
ь 

на Новодеви
чье, его вдо

ва продолжа


ла жить в э
том доме д

о 1982го. О
д

нако и она,
 и сотрудни

ки Государс
т

венного лит
ературного 

музея знали
, 

что по заве
щанию пис

ателя в ито
ге 

дом и вся ег
о обстановк

а перейдут в
о 

владение му
зея. Это был

 щедрый по


дарок, о кот
ором Толсто

й договорил


ся при жизн
и со своим 

другом, пер


вым директ
ором музея 

Владимиром
 

БончБруеви
чем. Так и сл

училось. По
 

воле Толсто
го, осенью 

1987 года в
 

череде мем
ориальных 

домовмузе


ев открылся
 новый: Му

зейквартир
а 

А. Н. Толстог
о на Спирид

оновке.

В музее к
роме трад

иционных 

обзорных 
экскурсий 

проводит

ся много и
нтерактивн

ых занятий
, 

мастерклас
сов, лекций

 и музыкаль


нолитерату
рных вечер

ов. Сущест


вует также 
целый ряд 

многолетни
х 

долгосрочны
х проектов,

 «Театр в му


зее», «Синем
атограф гра

фа Невзоро


ва», «Загадк
и Золотого 

ключика» и
 

другие.�
o

фОтО КОнстантина ПреОБраженсКОгО, 2022 г. . 

см. таКже Первую страницу ОБлОжКи.

Курительные трубки. Англия, Нидер-

ланды. Кон. XVIII – нач. XIX вв. . Порт-

рет Петра I. Неизв. худ. 1850-е гг. 

Мозаика из спичек. . Психеи. Фруктовни-

ца. Санкт-Петербург. Сер. XIX в. Бронза. . 

На с. 40: Кабинет писателя в Музее-квар-

тире А. Н. Толстого. Воссоздан идентич‑

но тому, как было при жизни писателя. 

Все предметы мебели, живопись, пред‑

меты декоративно‑прикладного искус‑

ства, мемории — подлинные. . Здание 

музея — флигель городского особняка 

Степана Рябушинского. Арх. Ф. Шехтель. 

1903. . Павел Корин. Портрет Алексея 

Толстого. 1956. Авторская копия с портре‑

та, написанного художником в 1940 году.

Н. П. Навашина-Крандиевская. Порт-

рет Натальи Крандиевской. 1960-е гг. . 

Буратино. Кукла. Мастерские Театра 

С. В. Образцова.  1930 – 40-е гг. . Печатная 

машинка «Ундервуд». Англия. 1920 – 30-е гг. 
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В 1960‑х до деревни норин‑ская добирались в основ
ном на попутках от узловой 
станции Коноша–1 Северной 

железной дороги — 22 километра 
по раскатанному лесовозами трак
ту (сейчас тут проложена асфальто-
вая трасса). Бывало, конечно, что и 
спецтранспорт из Коношского рай
отде ла УВД курсировал. Так в мар
те 1964 го да сюда был доставлен осу
жденный за тунеядство согласно 
Указу Президиума Верховного Сове
та РСФСР «Об усилении борьбы с ли
цами (бездельниками, тунеядцами, 
паразитами), уклоняющимися от об
щественнополезного труда и ведущи 
ми анти общест вен ный паразитиче
ский образ жизни» от 4 мая 1961 года 
 Иосиф Александрович Бродский.
В Норинской на постой высланно

го сначала определили к Таисии Пет
ровне Пестеревой, где, впрочем, он 
прожил недолго, после чего Иосиф 
перебрался в дом Константина Бо
рисовича и Анастасии Михайловны 
Пестеревых, что находился на самом 
краю деревни.

Друг журнала «Мир Музея», участник проекта «Музей для читаю‑
щих» прозаик Максим Гуреев побывал в Норинской и рассказывает 
о «первом в мире» музее Иосифа Бродского, иллюстрируя рассказ 
собственными фотографиями.

«�В�деревне�Бог�живёт�
не�по�углам...»

2

МЕНЯ 
ЗАНЕСЛО... 

1

МУЗЕЙ

ДЛЯ ЧИТАЮЩИХ

Стихи в альбом

Тогда, как известно, Бродский по
лучил максимальный срок — пять 
лет принудительного труда на по
селении. Однако уже в сентябре 
1965 года он вернулся в Ленинград.

Впоследствии, вспоминая полто
ра года, проведённые в Норинской, 
на картинные стенания на сей счёт 
своих ленинградских, а затем и аме
риканских друзей Иосиф всякий раз 
отвечал: «Другим людям достава
лось гораздо больше, приходилось 
гораздо тяжелее, чем мне... Я хочу, 
чтобы вы отметили различие меж
ду устрашающим и трагическим... 
Я отказываюсь всё это драматизи
ровать!»
В декабре 2022го до Норинской я 

добрался по автозимнику из Вельска 
(расстояние 130 километров). При
был наудалую — и мне повезло (так 
довольно часто случается в провин-
ции, где только наудалую, кажется, и 
работает). «Первый в мире», как 

Он изгороди ставит. Выдаёт
девицу за лесничего. И в шутку
устраивает вечный недолёт
объездчику, стреляющему в утку.
Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.

Первая Публикация: День Поэзии. 1967. 
Л.: ЛО «СОветСкий пиСатеЛь», 1967.

Иосиф 
Александрович 
Бродский
1940 – 1996

Поэт, эссеист, драматург, 
переводчик.

В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он — в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.

В деревне Бог живет 
не по углам...
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Затем вышли на улицу и про
шлись по двору — тихо, короткий 
световой день гаснет быстро.

На прощание Леонид Александро
вич процитировал написанные здесь 
50 с лишним лет назад Иосифом 
строки:

В деревне Бог живёт не по углам,
как думают насмешники, а всюду...

Я оглянулся — всюду никого, зи
мой в Норинской пусто, деревен
ские дома занесены снегом по са
мые окна, двери заколочены; но 
повода для драмы, впрочем, нет ни
какого, и Бродский объяснил по
чему...� o
арханГельская область . Деревня нóринская.

 Иосиф всякий раз отвечал: «Другим людям приходилось 
гораздо тяжелее, чем мне…  Я хочу, чтобы вы отметили 
различие между устрашающим и трагическим... 
Я отказываюсь всё это драматизировать!»

сказано в местном путеводите
ле, музей Иосифа Бродского оказался 
открыт. Из Коноши как раз приехал 
смотритель Леонид Александрович, 
чтобы протопить печь и проверить 
сигнализацию.
Обилетил соответственно (200 руб- 

лей, как-никак), провёл сначала в ос
новной дом, затем в зимнюю при
стройку, поведал о том, как создавал
ся музей, как собирали экспонаты, 
как теперь летом сюда приезжают 
филологи из Москвы, Петербурга и 
даже Израиля, как, наконец, тут про
должают ждать визита Марианны 
Павловны Басмановой — возлюблен
ной поэта (обещала, но пока не едет 
что-то).

На с. 4 — фотографии автора: 
1. Хозяйская часть дома. Тут жили Кон
стан тин Борисович и Анастасия Михайловна 
Пестеревы. . 2. Комната Бродского. 
На столе стоит радиоприемник VEFSpidola. 
Потолок обклеен газетами, в своё время это 
было единственное действенное средство 
против клопов. . 3. Велосипед. Не «тот 
самый», конечно, на котором Бродский ездил 
в Коношу, но ровесник, однозначно. Дамский 
вариант в те годы был большой редкостью. . 
4. Тёплая пристройка к дому. Тут раз мес ти
лась экспозиция «Бродскийфотограф». Этот 
навык он унаследовал от отца — воен но го 
фото коррес пон ден та, а во время ссылки 
Иосиф Александрович работал фотографом 
в Коношском комбинате бытового обслужи
вания. . 5. Дом Т. П. Пестеревой на въезде 
в Норинскую с стороны Вельска. . 6. Задняя 
стенка буфета в прихожей традиционно 
декорирована советскими праздничными 
открытками. . 7. Почта и телефон 
в Норин ской действующие, но уже выглядят 
как арт объек ты из прежней жизни.
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Писатель Максим Гуреев — 
о доме Иосифа Бродского 
в деревне на Русском Севере
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В духе Диккенса
С доктором Синди Шугру, офицером ордена Британской империи, директо‑
ром музея Чарльза Диккенса, и Фрэнки Кубицки, куратором специальных 
проектов, беседовала Ирина Дин. Фрэнки Кубицки.

Вверху: Кухонный 
стол в доме 48 на улице Доти 
(Doughty) в Лондоне, где с 1837 г. 

жил Ч. Диккенс, а сегодня 
находится музей писателя. . 

Внизу: Парадный вход. 
Дома 48 и 49 на улице Доти. 

Музей Чарльза Диккенса.

В мае 2019 года в музее Чарльза 
Диккенса открывается новая 
специальная экспозиция. Рас
скажите нам, пожалуйста, об 

этом проекте.
Фрэнки Кубицки: В данный момент 
мы работаем над выставкой «Всемир‑
ный Диккенс» (Global Dickens), посвя‑
щённой Диккенсу и его путешествиям. 
С одной стороны, мы рассказываем 
о путешествиях Диккенса (немногие 
знают, что писатель достаточно мно‑
го путешествовал: дважды был в Аме‑
рике, регулярно ездил во Францию, 
жил в Италии и в Швейцарии — имен‑
но поэтому мы можем рассматривать 
его как человека мира). С другой сто‑
роны, мы с интересом исследуем, как 
произведения Диккенса покорили всю 
планету.

Некоторые считают Диккенса очень 
английским писателем, и конечно, он 

олицетворяет некоторые черты и осо‑
бенности Лондона того времени. Но 
также верно, что его произведения 
имеют огромный мировой резонанс 
и отзываются в сердцах людей раз‑
ных национальностей. Наша новая 

выставка, которая открыта с мая по 
ноябрь 2019 года, отразит оба аспекта.

�� Сотрудничаете ли вы с какимито 
другими организациями при подго
товке этой выставки?

Фрэнки Кубицки: Да, мы 
работаем с нашими парт‑
нёрами из лондонского Ко‑
ролевского университета 
Холлоуей. Например, с про‑
фессором Джульет Джон, ко‑
торая исследовала и много 
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Ирина Дин — о Чарльзе 
Диккенсе (из Англии)
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Рабочий кабинет Чарльза Диккенса.

Синди Шугру.

писала об международном значении 
Чарльза Диккенса.
Синди Шугру: Мы также использова‑
ли работы Майкла Холлингтона, вы‑
дающегося учёного, специалиста по 
Диккенсу. Мы развили довольно тес‑
ные связи с «миром Диккенса». В ка‑
ком‑то смысле мы больше опираем‑
ся на людей и на их знания, чем на 
музейные коллекции. В то же время 
мы всё чаще предоставляем на время 
экспонаты из нашей коллекции дру‑
гим музеям. Например, в прошлом 
году Библиотека и музей Моргана в 
Нью‑Йорке позаимствовали несколь‑
ко предметов из нашей коллекции для 
специальной выставки, посвящённой 
рождественским произведениям Дик‑
кенса. Наши экспонаты всё чаще на‑
чинают выставляться в других музеях. 
В марте 2019  года галерея Тейт (Tate 
Britain) открыла большую выставку, 

посвящённую Ван Гогу и Великобри‑
тании,  — и на ней представлены не‑
которые экспонаты из нашей коллек‑
ции. Как и Лев Толстой, Ван Гог был 
невероятно вдохновлён сочинения‑
ми Диккенса. И хотя они никогда не 
встречались (Диккенс ушёл из жизни 
в 1870 году, а Ван Гог прибыл в Лондон 
в 1873 году), великий художник читал 
Диккенса и даже писал своему брату 
Тео о том, как он снова перечитывает 
его произведения. Диккенс стал для 
него компаньоном, особенно в пери‑
од его жизни в Лондоне. Поэтому мы 
хотим, чтобы наша коллекция была 
доступна другим культурным учреж‑
дениям для показа в контексте их соб‑
ственных выставок.

Не так широко известно, что про‑
изведения Диккенса ещё при жизни 
были переведены на многие языки, 
включая русский. Так что он был изве‑
стен не только в англоязычном мире. 
На сегодняшний день он переведён 
практически на все языки мира. И 
важно отметить, что его произведе‑
ния продолжают жить в самых разных 
странах. Сам Диккенс владел фран‑
цузским и итальянским языками.

И мы, конечно, знаем, что Диккенс 
и его сочинения оказали значительное 

влияние на великого русского писате‑
ля Льва Толстого. Они тоже никогда 
не встречались, но знали о существо‑
вании друг друга. Толстой тепло отзы‑
вался об английском писателе и о том 
вдохновении, которое он черпал из 
произведений Диккенса.

Наш музей также работает с Фёк‑
лой Толстой, прапрапраправнучкой 
Льва Толстого, которая вызвалась 
помочь музею  — перевести наш ау‑
диогид на русский язык и помочь с 
русским контентом для выставки 
«Всемирный Диккенс». Мы замечаем 
всё больше русских посетителей у нас 
в музее, а информации по музею на 
русском языке у нас до сих пор не 
 было.

�� Значит, эта выставка отчасти 
многоязычна?
Фрэнки Кубицки: Именно так. Вто‑
рая часть экспозиции  — это показ за‑
рубежных изданий произведений 
Чарльза Диккенса, хранящихся в на‑
шей коллекции. Это интересное и ещё 
не включённое в каталог собрание его 
работ, изданных на разных языках. 
Мы также задумываемся о том, как 
рассказы Диккенса живут в перево‑
дах, как произведения живут в другой 
культурной и языковой среде. Конеч‑
но, творчество Диккенса имеет огром‑

 Мы хотели провести выставку именно сейчас — в то 
время, когда Великобритания пересматривает свои 
отношения с миром и готовится выйти из Европейского 
союза.  Диккенс был настоящим европейцем, он 
путешествовал и жил во Франции, Италии, Швейцарии. 
Он бы пришёл в ужас, узнав, что мы сегодня выходим 
из Европы и отрезаем себя от неё.
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Маргарет Гиллис. Портрет 
Чарльза Диккенса. 1843. Слоновая 

кость, акварель, гуашь. 14 см. 

ное значение для англичан, но оно и в 
мире широко известно. 1
Синди Шугру: Нам известно, что 
в собраниях музея Льва Толстого в 
Москве и в музее Ясной Поляны есть 
материалы, связанные с Диккен‑
сом. Несколько лет назад москов‑
ский музей проводил специаль‑
ную выставку, посвящённую Льву 
Толстому и Чарльзу Диккенсу. Мы 
обсуждаем с Ясной Поляной воз‑
можности проведения совместно‑
го проекта в будущем. Правда, мы 
пока ещё не нашли тему. Но с обеих 
сторон есть интерес к современным 
писателям и людям искусства, кото‑
рые сегодня поднимают темы, волно‑
вавшие и Толстого, и Диккенса. Может 
быть, в будущем мы организуем со‑
вместный проект.

Мы хотели провести выставку «Все‑
мирный Диккенс» именно сейчас, в 
то время, когда Великобритания пе‑
ресматривает свои отношения с гло‑
бальным миром и готовится выйти 
из Европейского союза. Диккенс был 
настоящим европейцем. Как мы уже 
говорили, он путешествовал и жил во 
Франции, Италии, Швейцарии. Он бы 
 1 Первый иностранный перевод 
произведений Диккенса был сделан на 
немецкий язык в 1837 году («Записки 
Пиквикского клуба»), затем в 1838 году 
последовал перевод на французский. 
На русский язык «Записки...» были 
переведены в 1838 году, «Николас Никлби» 
был переведён в 1840 году, а «Оливер 
Твист» — в 1841‑м. В 1849 году Иринарх 
Иванович Введенский сделал новый 
перевод «Записок Пиквикского клуба», и в 
дальнейшем он стал основным переводчи‑
ком Диккенса. Введенский и Диккенс вели 
переписку, а в 1853 году они даже встрети‑
лись в Лондоне.

пришёл в ужас, узнав, что мы сегодня 
выходим из Европы и отрезаем себя 
от неё. Поэтому мы посчитали важ‑
ным сделать это заявление именно в 
этом году.
Фрэнки Кубицки: Действительно, вы‑ 
ставка будет очень своевременной. 
Эта тема обсуждалась в академиче‑
ских кругах ещё в 2012 году, но за семь 
лет столько всего изменилось, что по‑
явилась необходимость пересмотреть 
и переосмыслить эти материалы.

�� Удивительно, что вы исследуете 
Диккенса с точки зрения его миро

вой известности, в то 
время как для многих 
иностранцев Диккенс 
олицетворяет виктори
анскую Англию, как мы 
её себе представляем по 
его знаменитым произ
ведениям.
Синди Шугру: Да, дей‑
ствительно, Диккенс яв‑
ляется воплощением 
викторианского обра‑
за жизни  — и особенно 
это чувствуется в Лон‑
доне. Вы идёте по лон‑
донским улицам к наше‑
му музею, и, если бы не 
автомобили, можно было 
бы сказать, что они со‑
всем не изменились со 
времён Диккенса. Ланд‑

шафт, улицы, архитектура  — всё это 
напоминает произведения Диккенса. 
Вы гуляете по местам, где когда‑то 
так же ходил великий писатель и 
описывал их в своих романах. Он 
посещал или описывал, например, 
Судебные Инны, 2 Вестминстер, лон‑
донский Сити. Все эти учреждения 
до сих пор существуют в тех же 
зданиях, на тех же улицах, и также 
как и во времена Диккенса, дале‑
ко не всегда отстаивают интересы 

обычных людей. Диккенс выступал 
против несовершенства политиче‑

ской системы не только и не столь‑
ко в своих романах, сколько в своих 
журналистских работах. Парламент, 
церковь, суды — это те институты, ко‑
торые должны заботиться о простых 
людях, справедливость и гуманность 
должны быть их приоритетами. Но 
как в викторианском Лондоне, так и 
сегодня эти организации часто под‑
водят простых граждан, показывая, 
таким образом, своё несовершенство.

�� Синди, а каким вы видите ваш му
зей? Это мемориальный или литера
турный музей?
Синди Шугру: Это интересный во‑
прос. На мой взгляд, это одновре‑
менно и мемориальный, и литератур‑
ный музей. В 1902 году, спустя 32 года 
после смерти писателя, было создано 
Общество Диккенса, в которое вошли 
его друзья, соратники, двое его детей 
и его невестка Джорджина Хогарт. Все 
эти люди хорошо знали Диккенса и 
боялись, что писатель и его наследие 
будут забыты. Поэтому они открыли 
Общество Диккенса и были поражены, 
насколько быстро люди присо еди ни‑
лись к обществу не только в Анг лии, 
но и по всему миру. К 1920  году было 
учреждено 30  филиалов. В Америке, 
Канаде и Австралии было создано по 
три филиала общества. Был открыт 
филиал в Ирландии и более 20 по всей 
Великобритании. Сегодня филиалов 
ещё больше, и они существуют в са‑
мых разных точках планеты. Двери 
общества открыты для всех  — будь 
то энтузиасты, любители или вы даю‑
щиеся учёные и эксперты по Диккенсу. 
Сам писатель отметил в своём завеща‑
нии: «Я призываю своих друзей и еди‑
номышленников ни при каких обстоя‑
тельствах не устанавливать памятник, 
 2 Судебные Инны (Inns of Court) — традици‑
онная форма само орга ни за ции адвокатского 
сообщества в Англии и Уэльсе. Каждый бар‑
ристер должен вступить в одну из четырёх 
юридических палат — Линкольнс‑Инн, 
Грейс‑Инн, Миддл‑Тэмпл либо Иннер‑Тэмпл. 
Их здания занимают обширную территорию 
на стыке границ Сити, Вестминстера и рай‑
она Холборн.

Прихожая в доме 
Чарльза Диккенса.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Редкое издание кулинарной книги 
Катерины Диккенс, жены Чарльза, 

«Что у нас будет на ужин?». Новое издание 
Бредбери и Эванс (Bradbury and Evans). 

1852 г. Коллекция музея Чарльза Диккенса.

мемориал или другое свидетельство в 
мою честь». Он хотел, чтобы его рабо‑
та и его сочинения говорили сами за 
себя. Но люди относились к нему с та‑
кой любовью, что уже в 1910 году нача‑
лись разговоры о создании места по‑
клонения Диккенсу (они использовали 
именно это слово  — место поклоне‑
ния). И члены общества начали соби‑
рать вещи, принадлежавшие Диккен‑
су, которые они хотели бы разместить 
в этом мемориальном месте. Кто‑то 
покупал вещи Диккенса на аукционе, 
прошедшем после его смерти, кто‑то 
хранил его письма. Таким образом и 
появился Музей Диккенса — изначаль‑
но как хранилище реликвий, но и как 
место, куда можно было бы прийти и 
вспомнить писателя, поделиться свои‑
ми чувствами, связанными с ним и его 
творчеством. Музей был создан в до‑
ме, в котором Диккенс жил в Лондоне, 
и для многих его поклонников было 
очень важно побывать там, где жил ве‑
ликий писатель, пройтись по его дому, 
почувствовать его присутствие. Так 
что в этом смысле наш музей — это ме‑
мориал и место поклонения Диккенсу.

Но одновременно это и литера‑
турный музей, который прославляет 
творчество Диккенса не только как 
романиста, но и как журналиста. Дик‑
кенс писал социальные и политиче‑
ские комментарии, статьи о текущих 
событиях, о таких чудесных социаль‑
ных нововведениях, как, например, 
открытие первой детской больницы в 
Великобритании, расположенной все‑
го в квартале отсюда. Диккенс был ве‑
ликим социальным реформатором и 
активистом, он призывал людей тво‑
рить добрые дела. Он был очень дина‑
мичным и активным человеком. Мы 
хотим осветить все эти стороны Дик‑
кенса в его доме, в нашем музее, так 
как всё это имело огромное значение 
для писателя.

�� Комната, в которой мы сидим, — 
тоже часть дома Диккенса? Сидел ли 
Диккенс, как и мы, в этой комнате?
Синди Шугру: Нет, эта комната на‑
ходится в соседнем доме  — тут жил 
адвокат, сосед Диккенса. Музей вклю‑
чает два дома: дом  № 48  — это дом, 
в котором жил Диккенс с семьёй, а 
дом  № 49  — тот, где мы находимся. 
Оба дома были приобретены Об‑
ществом Диккенса в 1922  году. 
Несколько лет ушло на сбор 
материалов, и в 1925  году му‑

зей впервые открыл свои двери для 
посетителей. Удачное приобретение 
обоих домов позволило сохранить в 
доме Диккенса его обстановку, мебель 
и личные вещи. А в соседнем доме 
расположились магазин, кафе, гарде‑
робная, туалеты, комната для встреч 
и переговоров и несколько выставоч‑
ных залов  — кроме постоянной экс‑
позиции, в доме Диккенса мы также 
организуем и специальные выставки. 
Такой была выставка «Еда, великолеп‑
ная еда», такой будет и «Всемирный 
Диккенс». У нас есть ещё кабинеты 
для сотрудников музея, библиотека, 
архив и хранилище фондов. Всё это 
находится в доме № 49.

�� Кто посещает музей? Какие кате
гории посетителей вы чаще видите у 
себя в гостях?

Синди Шугру: У нас достаточно раз‑
нообразные посетители. Около поло‑
вины из них — это наши зарубежные 
гости. Как и следовало ожидать, до‑
вольно значительное число посетите‑
лей  — это гости из Америки и англо‑
язычного мира. Примерно 25 % нашей 
аудитории  — американцы. Американ‑
цы посещают наш музей больше, чем 
другие туристические достопримеча‑
тельности в Лондоне.

Почти все остальные зарубежные 
посетители  — это европейцы, вклю‑
чая россиян. Нас всё больше посеща‑
ют туристы из Китая, и в этом году 
мы впервые перевели информацию о 
музее на китайский язык. Мы также 
всё больше видим посетителей из Ин‑
дии, Японии, Кореи и Южной Амери‑
ки. Диккенс переведён почти на все 
языки мира, и его творчество до сих 
пор актуально, особенно для жителей 
развивающихся стран. Многие знают 
и хорошо понимают историю Оливера 
Твиста, они могут связать свой лич‑
ный опыт с обстоятельствами, опи‑
санными Диккенсом.

Мы чувствуем, что для многих при‑
ход в наш музей — это паломничество, 
единственная возможность посетить 

дом великого писателя и отдать 
дань его жизни и творчеству. Я так‑
же подготовила небольшую ста‑

тистику по посещаемости на‑
шего музея, что, возможно, вас 
заинтересует: 5 %  наших посе‑

тителей составляют школьные 
группы, но ещё 6 % — это дети, при‑

езжающие со своими семьями, и около 
8 % — это студенты университетов. Так 

Чайная чашка и блюдце, принадлежав‑
шие Чарльзу Диккенсу. Фарфор Копс и Гар‑

ретт (Copes and Garrett). Ок. 1850 г.
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Столовая комната в доме 
Чарльза Диккенса.

Один из шести 
серебряных полов‑
ников, подаренных 
Ч. Диккенсу в 1837 г. 
Частная коллекция. 

что почти 20 %  наших посетителей  — 
молодое поколение. Наша аудитория 
значительно моложе, чем в среднем 
по лондонским музеям. 40 %  наших 
посетителей моложе 40 лет. А люди до 
50 лет составляют 60 % нашей аудито‑
рии. Вообще, мы видим весь возраст‑
ной спектр: от детей до пенсионеров 
в возрасте 80  лет и старше. Я думаю, 
это объясняется тем, что Диккенс нра‑
вится людям самых разных возрастов 
и происхождения. Каждый посетитель 
может ассоциировать себя с каким‑ни‑
будь персонажем из его книг. Однако 
Диккенс, строго говоря, не был дет‑
ским писателем. Большинство из нас 
знает «Рождественскую историю» и 
историю Оливера Твиста, причём ча‑
сто мы знакомы с этими произведени‑
ями по их переложениям, а не по ори‑
гинальному тексту. Поэтому многие 
думают, что Диккенс писал для детей. 
Но он ведь писал о довольно грубых и 
тяжёлых вещах. Это не детские исто‑
рии. Впрочем, посмотрите на «Гар‑
ри Поттера» сегодня. Гарри Поттер, 
на мой взгляд, — довольно опасное 
и страшное произведение, оно пока‑
зывает тёмную сторону человеческой 
жизни. Да, в произведениях Диккенса 
также можно увидеть тёмную сторону 

человеческой души, но она также при‑
сутствует и в современной детской ли‑
тературе.

�� Не так давно был найден миниа
тюрный портрет молодого Диккенса. 
Ваш музей уже несколько месяцев 
собирает средства на приобретение 
этого уникального портрета. Что вы 
делаете для привлечения финансо
вых средств?
Синди Шугру: Мы очень хотели пред‑
ставить портрет публике во время 
празднования в прошлом году 175‑ле‑
тия публикации всемирно известной 
«Рождественской истории». Поэтому 
мы решили начать с открытого обра‑
щения по поводу сбора средств. Впо‑
следствии мы обратились за помощью 
к спонсорам, чтобы добрать остаток. 
Сегодня собранные средства состави‑
ли 70 000  фунтов стерлингов, и мы 
продолжаем нашу акцию. Одновре‑
менно мы подали заявки некоторым 
потенциальным спонсорам на допол‑
нительное финансирование и надеем‑
ся на положительный ответ в бли‑
жайшие месяцы. Я уверена, что мы 
достигнем своей цели и портрет будет 
у нас в музее.

Мне кажется важным, что Дик‑
кенс на этом портрете изображён 
молодым, динамичным, успешным 
человеком с уже международной 

Для меня культура — это набор таких вещей, которыми 
люди могут делиться друг с другом, невзирая на границы,  
это то, что делает нашу жизнь чем‑то большим, 
чем просто забота о пропитании и крыше над головой.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Главная спальная комна‑
та в доме Чарльза Диккенса.

известностью, но одновре‑
менно и человеком глубо‑
ко переживающим, стра‑
дающим от окружающей 
его нищеты и несправед‑
ливости. Диккенс был по‑
лон решимости искоренить 
социальную несправедли‑
вость — и это видно на этом 
портрете, он был написан 
как раз в то время, когда 
33‑летний писатель закан‑
чивал свою «Рождествен‑
скую историю». Это самый 
живой портрет Диккенса, 
гораздо более живой, чем 
чёрно‑белые фотографии, 
сделанные в более позд‑
ний период его жизни. На 
фотографиях он старше и 
выглядит серьёзным. Но в 
действительности он был 
полон жизни, смеха и юмо‑
ра даже в последние годы 
жизни. Этого не видно на 
фотографиях, а портрет отражает са‑
мую сущность великого писателя. Мы 
видим искру в глазах, юмор и чело‑
вечность этого молодого, но уже из‑
вестного писателя.

�� Синди, а как, вы думаете, этот 
портрет будет жить в музее? Как вы 
планируете представить его пуб
лике?
Синди Шугру: Это интимный пор‑
трет, миниатюра, но не совсем ма‑
ленькая. Люди часто думают о миниа‑
тюрах как о чём‑то, что помещается 
в медальон или маленькую коробоч‑
ку, которые можно положить в кар‑
ман или в дамскую сумочку и носить 
с собой. Но это достаточно большая 
миниатюра, которая явно была напи‑
сана для того, чтобы превратиться в 
гравюру и стать иллюстрацией к кни‑
ге «Новый дух времени». И всё‑таки 
это очень интимная работа, поэтому 
мы хотим разместить её в витрине в 
кабинете писателя. Это позволит по‑
сетителям поближе познакомиться с 
портретом, но одновременно мы за‑
щитим его от яркого дневного света. 
Ведь портрет написан акварелью — и 
для лучшей сохранности ему нужно 
быть в затемнённом помещении. Ка‑
бинет как раз подходит для этого. Мы 
ведь должны заботиться не только об 
ощущениях и эмоциях посетителей, 
но также и о сохранении уникального 
артефакта.

�� Музей Диккенса  — небольшой му
зей. Как вы находите финансирова
ние? Приходится ли вам постоянно 

придумывать новые способы при
влечения средств?
Синди Шугру: Да, это ежедневная 
обязанность. Мы независимый, но 
признанный государством музей. Мы 
также являемся благотворительной 
организацией, так что у нас есть воз‑
можность пользоваться некоторыми 
налоговыми льготами. Как я уже го‑
ворила, Общество Диккенса доволь‑
но предусмотрительно приобрело два 
дома. Дом Диккенса стал музеем, а со‑
седний дом сдавался в аренду. Дохо‑
ды шли на содержание музея. Не так 
много музеев, которым досталось та‑
кое приданое.

В 2012  году, в год 200‑летия со дня 
рождения писателя, музей решил, что 
пришло время перемен. В это время в 
доме Диккенса для посетителей были 
открыты три или четыре комнаты, а 
в остальных находились архивы, биб‑
лиотека, офисы и хранилище. Мы ре‑
шили, что весь исторический дом — от 
подвала до чердака — должен быть от‑
крыт для посещения. А все служебные 
помещения было решено перевести в 
соседний дом  — дом  № 49. Это было 
правильное решение, но непростое 
в осуществлении. Нам нужно было 
найти способ возместить доходы, ко‑
торые мы получали от аренды. Мы и 
теперь часто сдаем помещения музея, 
проводим частные и корпоративные 
вечеринки. К нам часто приезжают 
кинокомпании для съёмок, связанных 
с Диккенсом, и для съёмок, где, на‑

пример, нужна викторианская кухня 
или типичный кабинет того време‑
ни. У нас также есть входная плата 
для посетителей  — и это составляет 
около 50 % от нашего годового оборо‑
та (700 000 фунтов стерлингов). Око‑
ло 25 %  нашего дохода поступает из 
музейного магазина, а 10 % — из кафе. 
Кафе только‑только покрывает свои 
расходы, но это очень важная услу‑
га, предоставляемая нашим посети‑
телям. Кафе также необходимо для 
проведения деловых встреч, частных 
приёмов и корпоративных вечеринок. 
Остальные 15 % мы получаем от спе‑
циальных мероприятий и аренды по‑
мещений. Специальные мероприятия 
могут включать в себя кулинарные 
вечера, дегустацию джина и прочее. 
А на Рож дество одна из комнат ста‑
новится театром на 30  мест, мы каж‑
дый день даём по два спектакля и ещё 
проводим вечерние мероприятия. Для 
каж дой специальной выставки или 
для закупки новых экспонатов в нашу 
коллекцию мы должны собрать сред‑
ства — и это часть моей работы. И ко‑
нечно же, мы принимаем помощь — с 
нами работает около 100  волонтёров: 
кто‑то помогает встречать посетите‑
лей, кто‑то участвует в образователь‑
ных программах, некоторые работают 
на специальных выставках и помога‑
ют с фондами.

�� Значит, у вас очень широкий круг 
задач.
Синди Шугру: Да. Я 25  лет прожила 
в Шотландии, где есть такой тер‑
мин  —“crofting” (система мелких фер‑
мерских хозяйств в Шотландии). На 
маленьких фермах выращивают ово‑
щи, сеют овёс и ячмень, разводят кур 
и овец. Всего понемногу. Одновре‑
менно фермер может быть паромщи‑
ком и заниматься перевозками на со‑
седний остров или производить сыр, 
масло, джин или виски. Это такой 
стиль жизни, когда вы получаете до‑
ход из разных источников. Именно 
так мы работаем в музее, и это дела‑
ет нас жизнеспособными в сложных 
современных условиях. У нас неболь‑
шой коллектив, но каждый из нас на 
своём месте старается внести свою 
лепту в эффективную работу музея. 
Поскольку мы никогда не существо‑
вали за счёт государства, нас не кос‑
нулось сокращение бюджета. Многие 
британские музеи, существовавшие за 
счёт муниципальных грантов, теперь, 
после серьёзных сокращений государ‑
ственного бюджета, должны учиться 
работать по‑новому. Но это достаточ‑
но сложно, и многие музеи, ставшие 
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Роберт Уильям Басс. Мечта Диккенса. 
1875. Коллекция музея Чарльза Диккенса.

независимыми, борются за 
своё существование и с тру‑
дом осваивают коммерче‑
ский аспект деятельности 
музея.

�� В России музейное со
общество — это скорее суб
культура, сфокусирован
ная на сохранении своих 
коллекций. Как вы себя 
ощущаете в английском 
музейном сообществе?
Синди Шугру: В основе ра‑
боты каждого музея, осо‑
бенно аккредитованного, 
лежит сохранение уникаль‑
ной коллекции. Но всё боль‑
ше музеев осознают, что им 
нужно не только открыть 
свои собрания для публики, 
но и находить способы за‑
интересовать посетителей, 
найти с ними общий язык — 
ведь недостаточно разме‑
стить артефакты в витрине с латин‑
скими аннотациями, которые никто не 
понимает. Экспонаты музея должны 
рассказывать историю. И я думаю, что 
очень позитивная тенденция состоит в 
том, что всё больше музеев становятся 
рассказчиками  — общаются со своей 
публикой на интеллектуальном, эмо‑
циональном и духовном уровнях.

�� Синди, расскажите, пожалуйста, 
немного о себе. Как вы очутились и 
что вас удерживает в директорском 
кресле Музея Диккенса?
Синди Шугру: Я родилась в Бостоне, 
в рабочей семье. Мои родители ра‑
ботали не покладая рук, чтобы пре‑
доставить своим детям возможность 
развиваться. Я занималась танцами, 
балетом и музыкой, увлекалась чтени‑
ем. Меня всегда привлекало театраль‑
ное искусство и литература. Я приеха‑
ла в Великобританию в 1985  году  — в 
аспирантуру. Думала, что года через 
три‑четыре вернусь в Америку, но 
вышла замуж и осталась. После аспи‑
рантуры моим первым местом работы 
стала галерея современного искусства 
в Эдинбурге. Затем я работала в На‑
циональном центре танца и помогла 
им обзавестись новым зданием. Потом 
была работа в шотландском художест‑
венном совете. Но танцы и театраль‑
ное искусство всегда были моей стра‑
стью — и вскоре я получила долж ность 

в Шотландском балете, где и прорабо‑
тала более 10 лет. За это время я орга‑
низовала строительство нового здания 
центрального офиса, подготовила но‑
вый репертуар и создала международ‑
ную программу турне. Мы несколько 
раз выступали в Китае, два‑три раза 
в Америке, и один раз мы показывали 
свою программу в России. В 2014  году 
мы приняли участие в Чеховском меж‑
дународном театральном фестивале 
в Москве. Мы также выступили в Ма‑
риинском театре в рамках фестиваля 
«Белые ночи Санкт‑Петербурга». За‑
тем я взяла паузу в своей карьере, пока 
не появилась вакансия директора Му‑
зея Диккенса в Лондоне. У меня было 
много других предложений, но меня 
привлёк именно Диккенс. Этот писа‑
тель был со мной всю мою жизнь. Я с 
детства знала разные варианты «Рож‑
дественской истории»  — и это произ‑
ведение стало моим традиционным 
рождественским чтением. Затем были 
«Оливер Твист» и «Великие ожидания». 
В 16 лет я потеряла обоих родителей и 
осталась с братом и сёстрами. Мне бы‑
ли близки персонажи Диккенса  — и 
Оливер Твист, и Пип из «Великих ожи‑
даний». Я их чувствовала и понима‑
ла, что значит оказаться одной в этом 
мире. И в течение всей своей жизни 

я ассоциировала себя с разными пер‑
сонажами из произведений Диккенса. 
Поэтому именно Диккенс стал глав‑
ной причиной моего переезда в Лон‑
дон и вступления на эту директорскую 
должность. Но меня привлекала и ра‑
бота в музее. В течение своей жизни я 
работала практически в каждой сфере 
культуры, и поэтому мне особенно хо‑
телось попробовать свои силы в лите‑
ратурном музее. Я руковожу Музеем 
Диккенса уже три года  — и нам пред‑
стоит ещё очень много сделать. Я хочу, 
чтобы наша коллекция считалась луч‑
шей в мире, чтобы мы развили парт‑
нёрские отношения с университетами 
и другими организациями.

Для меня культура  — это набор та‑
ких вещей, которыми люди могут де‑
литься друг с другом, невзирая на гра‑
ницы, это то, что делает нашу жизнь 
чем‑то большим, чем просто забота о 
пропитании и крыше над головой. Я 
вижу много общего между разными 
формами искусства. Когда я пришла в 
музей, меня поразило, насколько ма‑
ло музейщики задумываются над тем, 
что есть другие формы искусства — те‑
атр, танец и музыка, которые могли 
бы дополнить музейную коллекцию. 
Именно эти разные формы я и стара‑
юсь привнести в музей. Сам Диккенс 
интересовался театром, музыкой, по‑
литикой, он старался понять, что для 
людей, а что нет. Мне кажется, что в 
духе Диккенса музей также должен на‑
чать думать по‑другому, выйти за рам‑
ки показа музейной коллекции.� o
лОнДОн – мОСква . См. Также чеТвёрТую 
СТраницу ОблОжки.

Многие думают, что Диккенс писал для детей. 
Но он ведь писал о довольно грубых и тяжёлых вещах.  
Это не детские истории.
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