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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА 

 
Ноосферные исследования. 2023. Вып. 1. С. 3—4 ● 

 
 
 
 

СЕЛО-АКАДЕМИЯ ПАЛЕХ: 
НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ 
ПАЛЕХСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 
В перестроечное время (как говорит «краеведческая легенда») знаменитый 

русский художник Илья Глазунов задумал огромное дело для палехского куль-
турного топоса  создание нового здания палех-
ских художественно-производственных мастер-
ских. Они должны были смотреть окнами на Иль-
инский храм и речку Палешку, делая открытым 
природное и художественное пространство для 
творчески работающих мастеров-миниатюристов. 
Этот удивительный (и эксклюзивный) проект ока-
зался нереализованным, а сам «долгострой»  
постепенно был разрушен временем. 

Проходя мимо развалин «палехского Колизея» (от которых сейчас не ос-
талось и следа), думаешь о том, что это могло бы быть прекрасное здание не 
только для мастерских, но и для палехского краеведческого музея, который за-

мышлял в свое время еще краевед-искусствовед 
Виталий Тимофеевич Котов. Этот подвижник 
инициировал в Палехе строительство открытого 
музейного пространства с деревянными мельни-
цами и домовыми постройками. Он мыслил глу-
бинную историю Палеха с языческой эпохи с ее 
священными местами и реликтовыми камнями. 
«Фантастическое краеведение»  метаисториче-

ский мир легенд и былин  неотделим от корневого палехского сознания, из 
него вырастает та неукротимая энергия палехской культуры, которая выражена в 
палехском гербе  Жар-птице.  

С той поры естественная жизненная среда Палеха и рассматривается как 
музейная форма, поэтому ее так и стараются сохранить, уберечь от разрушаю-
щего «евроремонта». В последнее время эта аван-
гардная среда стала весьма агрессивной и деструк-
тивной: она, как и положено «авангарду культуры», 
продуцирует идеи сбрасывания с корабля современ-
ности «стариков» умирающей классики. Палех 
словно подвергся нашествию пермских красно-
белых человечков, перелицевался в новую ино-
эстетику, достойную инфосознания юных тик-
токеров. Стало видно, что наряду с нетленной академической классикой и кор-
невой палехской культурой рождается новая нео-палеховская идентичность.  
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Художники Палеха в ХХ веке пережили не одну художественную рево-
люцию  переход от иконописания к революционной миниатюре, переход от 
парадигмы советской миниатюристики к новорусской миниатюре и постсовет-
скому иконописанию. Множественные новации — «китайскую» миниатюристи-
ку, «колбасную эстетику», «новорусскую банную шкатулочность» — они рас-
сматривали как естественный художественный процесс, прибавляя, что «Палех 
все переварит», что ему «не страшны никакие эксперименты». Село-академия 
развивалось и как «новоарбатская матрёшечность», и в формах прямого евро-
пейского продюссирования (когда философскую, историческую и эстетическую 
политику определяли зарубежные коллекционеры-спонсоры), и как бесцензур-
ность (свобода от мнений исчезнувшего «художественного совета») творческой 
персоналистичности. При этом, как можно видеть со стороны, всегда сохраня-
лась внешне невидимая власть авторитетного мнения  мастера́ озвучивали 
«рейтинг» по гамбургскому счету, а «палехская синергия коллективного худо-
жественного разума» выстраивала движение от «хаоса к порядку», т. е. выпол-
няла ту сложнейшую работу, которую Палех делал на протяжении двух послед-
них веков. За последние 30 лет он погулял по свету, посмотрел глобальный мир, 
отрефлексировал свою включенность в планетарный художественный процесс, 
по-новому осмыслил свое рубежное и зарубежное существование и свою веко-
вечную сущность. Пришло время новой самосборки, которая не может быть не 
чем иным, как «возвращением блудного сына» — обращением к корням, пи-
тающим всеединство и целостность палехского мироискусства.  

Современное культурное и интеллектуальное пространство села-академии 
оказалось децентровано: потеряло свой центр  концепт как главное смыслооб-
разующее свойство. Эта системность обычно задается глубинной историей ме-
сторазвития, которая традиционно сохраняется семиосферой краеведческого 
музея. Многие начинания энтузиастов палехского краеведения не были поддер-
жаны и постепенно исчезли, но до сих пор виртуально бытийствуют, и, может 
быть, сейчас самое подходящее время их воплощения в культурную и экскурси-
онно-туристическую жизнь нашей области и нашей страны. 

В текущем номере журнала размещены статьи, посвященные краеведче-
ским сюжетам, связанным с историей села-академии Палех. Представленные 
авторские проекты закладывают концептуальные основы большой экспозиции 
палехского краеведческого музея: связь с глубинной историей, с природными и 
хозяйственными корнями народной культуры, построение человеко-
ориентированного духовно-интеллектуального пространства, неразрывность с 
развитием национальной и мировой культуры, свободное развитие многообра-
зия художественных и когнитивных форм, естественная любовь к родной земле 
и ее исконным традициям. 

Культура России  это сейчас, может быть, единственный способ выжи-
вания народа, сохранения его духовных сил и надежды на будущее. Когда-то, в 
перестроечную эпоху, палехские художники всем миром восстанавливали пра-
вославный Ильинский храм, а это позволяет думать, что палехский краеведче-
ский музей будет их новым коллективным детищем, не уступающим по своим 
художественным, эстетическим и духовным свойствам лучшим краеведческим 
проектам, представляющим культурное наследие народов России. 

 
Г. С. Смирнов 
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Я родился 21 мая 1916 года в городе Юзовка на Дон-
бассе (потом город Сталино, потом Донецк) на Украине, в 
русской семье. Отец — Тимофей Павлович Котов — рабо-
тал рабочим-электриком на Юзовском заводе, мать — Инна 
Степановна — все время домашняя хозяйка. 

После школы, в 1935 году, поступил в Московский 
институт философии, литературы, истории (МИФЛИ) на 
философский факультет, а после его ликвидации перешел 
на искусствоведческое отделение, которое закончил в 
1940 году. Получил направление научным сотрудником  
в Государственную Третьяковскую галерею по приглаше-
нию ее директора — Лебедева Александра Ивановича. Но 
немедленно был призван в армию. 

На фронте с первых дней войны и до последних — солдатом в пехоте. 
19 августа 1941 года ранен и контужен в районе Старой Руссы. После госпиталя 
направлен в третье Государственное артиллерийское училище, потом — артил-
лерийский офицер. В конце войны, командуя штурмовой батареей, при взятии 
города Тропау в Чехословакии был ранен и контужен. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны первой степени, меда-
лью «За победу над Германией» и еще девятью медалями. 

В декабре 1945 года, уволившись из армии, поступил в Третьяковскую га-
лерею в аспирантуру. Научным руководителем был Герман Васильевич Жидков, 
который известен в Палехе как устроитель музея в 1935 году, потом его дирек-
тор. В институте (МИФЛИ) учился у Г. В. Жидкова и А. В. Бакушинского. 

В мае 1946 года перешел в искусствоведческую аспирантуру в Ленинград-
ском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, кото-
рую окончил в 1949 году, и был направлен в Палех по приглашению заместите-
ля директора по научной работе в Государственный музей палехского искусства 
и преподавателем Художественного училища. В художественных мастерских 
ожидали помощи в творческой работе. 

В министерстве, в Комитете по делам искусств объяснили, что в музее 
плохо, никакой работы не делается, кроме физической охраны. Надо было начи-
нать по всем статьям, посещаемость была мизерная: за год — 5 тысяч человек, 
50 экскурсий. Директором был Н. М. Зиновьев. В Палехе и районе не было элек-
тричества. 

В училище работал вместе с А. В. Котухиным, И. В. Маркичевым, 
И. П. Вакуровым, Н. М. Зиновьевым, Д. Н. Буториным, Н. А. Правдиным, 
Ф. А. Каурцевым. 

В 1962 году Комитет искусств потребовал Программу обучения технике и 
композиции палехского искусства. Названные преподаватели поручили соста-
вить ее Н. М. Зиновьеву, и мне ее передали для рецензии в Академию худо-
жеств. По этой программе учат и в настоящее время. Позднее на ее основе 
Н. М. Зиновьев написал две известные книги. 

Я приобрел так называемую передвижную электростанцию, эпидиаскоп и 
большое количество отличных диапозитивов для занятий в училище и лекций  
в Доме культуры. 
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Читал много в селах района, в Иванове. В областной газете П. Н. Солонин 
напечатал очерк «Лекция в колхозе» (о Репине). 

В индивидуальной помощи в творчестве самым значительным считаю по-
лиграфический шедевр «Хождение за три моря Афанасия Никитина», выпол-
ненный Д. Буториным и В. Немтиновым. 

Для коллектива и общественности начал отмечать юбилеи выдающихся 
палехских мастеров персональными выставками и научными докладами. Экспо-
наты собирал с наибольшей полнотой из музеев Москвы, Ленинграда, Загорска, 
Горького, Ярославля, Иванова. Устраивал научные конференции. В результате 
был устроен музей И. И. Голикова. Я собрал экспонаты, план экспозиции вы-
полнил, вышла из печати моя монография о творчестве И. И. Голикова. Вся эта 
работа проводилась как научная деятельность музея. 

Самым значительным событием в деятельности музея явилась научная 
конференция «Советская тема в искусстве Палеха». При подготовке она вышла 
за рамки названия, включила все лаки, привлекла внимание партийных и совет-
ских органов, музейную общественность Москвы и Ленинграда. Свезли большое 
количество экспонатов из многих музеев.  

Конференция началась митингом перед музеем. Был открыт музей 
И. И. Голикова, установлены первые мемориальные доски. Конференция дли-
лась три дня. Много было докладов. Основной доклад «Советская тема в Пале-
хе» сделал я. Было принято обращение ко всем народным промыслам, за кото-
рым последовало Постановление ЦК КПСС. Каталог выставки с моей статьей 
был издан музеем. 

Был налажен выход музейных изданий. Первый каталог «Выставка живо-
писи» издан в 1954 году, первый путеводитель «Искусство Палеха» — в 
1957 году, затем — каталог выставки И. И. Голикова с моим очерком, еще две 
брошюры о Голикове, очерк об И. П. Вакурове, листовки, буклеты, все в ориги-
нальном палехском оформлении. 

Роскошный путеводитель на финской мелованной бумаге с цветными ре-
продукциями и ярким оформлением, на немецком, французском и английском 
языках с русским текстом не имел такого качества в первых столичных музеях. 

Издание привлекло внимание Министерства иностранных дел и использо-
валось в международных отношениях; приходили запросы из Гейдельбергского 
университета (ФРГ), Индонезии и др. Музей получил международную извест-
ность, начались многочисленные экскурсии из Западной Европы и США. 

В начале 1970-х годов Министерство иностранных дел провело в Палехе 
международную пресс-конференцию для 30 западноевропейских капиталисти-
ческих стран и США. Через год состоялась вторая в том же составе. 

С начала 1950-х годов я начал ездить с передвижной выставкой по стране. 
Посетил Крым, Украину, Донецк, Запорожье, в России: Курск, Воронеж,  
Сталинград, Казань, Саратов, Ульяновск, Нижний Новгород, Псков, Кириллов, 
Тверь, Нижний Тагил, Челябинск, Свердловск, Новосибирск, Омск, Тюмень  
(некоторые по два раза). 

Музей получил всероссийскую известность. Посещаемость возросла до 
пятидесяти тысяч человек в год, до одной тысячи экскурсий. Тому много спо-
собствовало большое количество выставок в музее. 

Музей включился в международную художественную жизнь. Когда 
ЮНЕСКО отмечало творчество Оноре Домье, в тот же день я провел в доме 
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культуры вечер: прочитал доклад с диапозитивами, потом концерт Ивановской 
филармонии из произведений русских и французских композиторов по особой 
программе: с певцами, пианистом, струнными инструментами. То же — в День 
И. И. Левитана в ЮНЕСКО. 

Музей начал занимать первые места как на всесоюзных, так и на россий-
ских смотрах. Было получено много грамот. 

После этого я несколько раз получал из-за границы просьбы сообщить не-
которые сведения о себе для публикации или помещения в информационные 
издания как о выдающемся деятеле. И, конечно, зная наши порядки, не отвечал. 

Только перечислю некоторые важнейшие результаты. Это проект нового 
здания музея, организация областной экспедиции по области для изучения, об-
следования и сбора художественных ценностей, которых собрал большое коли-
чество. Выявив много шедевров деревянного зодчества при помощи ивановских 
краеведов Л. А. Шлычкова и А. Б. Дьякова, добился постановления Облиспол-
кома о создании музея этой архитектуры в Палехе под открытым небом. Для не-
го райисполком передал музею школьный сад, который был огражден каменно-
деревянной оградой вместе с Ильинским кладбищем. (Ильинскую церковь мне 
удалось отобрать у Торга (Госпромторга), включить в состав музея, отреставри-
ровать и признать памятником зодчества.) Музей архитектуры был разработан 
профессором А. Ополовниковым, проект был опубликован в журнале «Наука и 
жизнь». Мне удалось привезти только одну мельницу. 

Опубликовал две книги о музее: альбом «Палех» и «Палехская миниатю-
ра», которые несколько раз переиздавались за рубежом. После 1976 года вышел 
на пенсию, продолжал работу в училище (до 1997 года). Там я разработал новую 
программу обучения, которая была принята Министерством культуры и реко-
мендована для всех художественных училищ и принята в палехском. Разработал 
проект Института, который в свое время был внесен министром 
Ю. С. Мелентьевым на правительственном уровне и поддержан руководством 
области. 

Без ложной скромности должен признать, что все сделанное является ис-
ключительно моей инициативой, произведением моих знаний, ума и воли. Никто 
этого мне не внушал сверху и не требовал, но я всегда добивался понимания и 
поддержки, даже участия, не только со стороны местных художников, но и от 
партийных и советских органов в Палехе, области и Москве, вплоть до высших 
инстанций. 

Но я оставался главным двигателем, исполнителем-организатором. Встре-
чал и сопротивление, нежелание, но продолжал добиваться и осуществлять, пре-
ломлять ситуацию. Было много жестокой борьбы. Первые десять лет мешало 
руководство художественных мастерских, возглавляемое К. К. Евмененко.  
Когда я приехал, он мне заявил, что задача состоит в том, чтобы изолировать 
стариков от молодежи. В противовес этому я начал юбилейные выставки стари-
ков, доклады, научные конференции. А К. К. Евмененко опирался на поддержку 
райкома, обкома и Москвы. Меня поддержали В. И. Астахов, Н. Ф. Вихрев,  
потом многие художники. К. К. Евмененко пришлось из Палеха уехать. Было 
много другого, что помешало уже начатому. 

Виталий Тимофеевич Котов, 
член Союза художников России  

18 марта 1999 года, Палех 



РЕТРО 

 
● Ноосферные исследования. 2023. Вып. 1. С. 8—12  

 
 

Публицистическая статья 
УДК 745.5(470.315) 
DOI: 10.46724/NOOS.2023.1.8-12 
 
В. Т. Котов  
 
«СМЫКАЯ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ…»1 

 
Аннотация. В материале представлен личностный взгляд Виталия Тимофеевича 

Котова на краеведческое будущее села-академии Палех. В рамках комплексного подхода 
автор обращает внимание на принципиальную многоремесленность Палеха. В центре 
его внимания оказывается незаслуженно забытый овчинный промысел, которым пале-
шане славились далеко за пределами области. Зафиксирована актуальность обращения к 
экологии региона. Показана связь локального и регионального развития со знаниями 
родной истории, забвение которых обрекает на непонимание и неприятие настоящего, 
отсутствие будущего. Обоснована необходимость создания областного краеведческого 
общества и палехского краеведческого музея, главная задача которых видится в сборе 
исторических материалов, описании промыслов палешан, выявлении мастеров, собира-
нии рецептов, инструментов и приспособлений. 

 
Ключевые слова: история Палеха, народные ремесла, Палех овчинный, Палех 

иконописный, палехский краеведческий музей, областное краеведческое общество 
 
Ссылка для цитирования: Котов В. Т. «Смыкая прошлое и будущее…» // Ноо-

сферные исследования. 2023. Вып. 1. С. 8—12. 
 
Original article  
 

V. T. Kotov  
 

«CONNECTING THE PAST AND THE FUTURE…» 
 
Abstract. The material presents Vitaliy Kotov's personal view of the local lore future of 

Palekh. As part of an integrated approach, the author draws attention to the fundamental multi-
plicity of Palekh. Attention is focused on the forgotten sheepskin craft, for which the Paleshi-
ans were famous far beyond the region. The relevance of addressing the ecology of the region 
is fixed. The connection of local and regional development with the knowledge of native his-
tory is shown, the oblivion of which dooms to misunderstanding and rejection of the present, 
the absence of a future. The necessity of creating a regional local history society and the Palekh 
local history museum is substantiated. The main task is seen in the collection of historical ma-
terials, the description of the crafts, the identification of craftsmen, the collection of recipes, 
tools and devices and so far. 

 
Keywords: history of Palekh, folk crafts, Palekh sheepskin, Palekh icon painting, Palekh 

local history museum, regional local history society 
 
Citation Link: Kotov V. T. (2023) «Connecting the past and the future…», Noospheric 

Studies, no. 1, pp. 8—12. 
                                                        

 © Котов В. Т., 2002 
1 Публикация выполняется по тексту неизданной машинописной рукописи Виталия 

Тимофеевича Котова «Палех. Забытое. Неведомое». 



Котов В. Т. «Смыкая прошлое и будущее…» ● 
 

 
Ноосферные исследования. 2023. Вып. 1. С. 8—12 ● 

9 

Все знают Палех иконописный, который сложился в середине XVII века. 
На его основе возник современный художественный Палех. Эта история хоро-
шо известна и исследована. Но кто вспомнит и кто удивится тому, что был и не 
меньше славился в России Палех овчинный? А ведь он, может быть, древнее 
Палеха иконописного. Но как узнать, где прочитать историю палехского ов-
чинного промысла? Между тем перевели, разрушили этот промысел совсем 
недавно. Он на памяти еще живущих свидетелей. Произошло это в начале три-
дцатых годов XX века. 

Я приехал в Палех работать в 1949 году. При въезде в Палехский район, 
справа у дороги, на низком берегу реки Матни, помню, был печально встречен 
молчаливым, заглохшим, монументальным свидетельством овчинного промыс-
ла. Это были обширные и добротные краснокирпичные корпуса кожевенного 
завода. Потом несколько лет можно было наблюдать, как эти постройки «испа-
ряются». Точно, как в песне, популярной в 1920-е годы: «И по винтику, по кир-
пичику растащили мы этот завод». 

Завод исчез, но, оказывается, где-то в неведомых местах, в памяти неве-
домых людей все еще жило воспоминание о нем. Однажды, спустя много лет, я 
вечером сел в автобус, который шел из Южи в Иваново. Шофер, житель Ивано-
ва, попросил показать ему этот завод. Посмотреть на него велел его отец, быв-
ший мастер этого завода. Я показал шоферу, где стояли его корпуса, а теперь 
было просто «гладкое место». 

Был и такой случай. Ко мне в музей палехского искусства зашел москов-
ский профессор из сельскохозяйственной академии, чтобы узнать, что мне из-
вестно об этом промысле, каких мастеров я знаю. Профессор рассказал, что мос-
ковскому меховому заводу заказали пошить бурку маршалу С. М. Буденному. 
Директор предприятия попал в тяжелое положение: на заводе никто не мог де-
лать настоящий подвиток, а заказчик в этом знал толк и был строг и требовате-
лен. С большим трудом удалось найти одного старика, который сделал подви-
ток. Заказчик остался доволен. Тогда-то и вспомнили Палех как прославленный 
в прошлом центр овчинного промысла, знаменитых мастеров подвитка. И при-
слали профессора, чтобы найти их. Я рассказал ему все, что знаю, но он ко мне 
больше не заходил. 

Знаю я, конечно, очень немногое. Я не специалист. Меня профессиональ-
но занимало искусство. Попутно, конечно, оседало в памяти кое-что другое. Но 
забылись и не были записаны имена мастеров, их рассказы. Не было попытки 
собрать инструменты, приспособления. Сохранились в памяти какие-то схема-
тические черты общего характера. 

Овчинным промыслом занимались крестьяне многих деревень и сел, и в 
некоторых местах  сплошь. Для многих это был отхожий промысел. Зимой 
ходили мастера «на низ», то есть по Волге до самой Астрахани, в киргизские 
степи, ходили на Урал и в Сибирь. Везде палешан-овчинников очень ценили. 
Они славились не меньше иконописцев, которые, кстати, тоже работали в отход 
по всей Руси. Хорошо известно, что знаменитый П. Д. Баженов перед тем как 
поступить в «Артель древней живописи» учился на овчинника. 

Я уже несколько месяцев читаю в газете «Советская Россия» тревожные 
материалы о непошитых дубленках. В какое запустение пришла эта промыш-
ленность! Отовсюду идут отклики. Встречались материалы о восстановлении в 
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некоторых местах утраченного промысла на кооперативной основе, что есть 
удачи. 

Так, может быть, есть смысл в том, чтобы вспомнить об исчезнувшем ов-
чинном Палехе? Я не знаю, как обстоит дело с овцеводством в нашем районе, 
хотя в прошлом об этом часто писали. Одно с другим связано. Но овчинное мас-
терство палешан представляет интерес не только для района. Оно перспективно 
для области, экономически интересно для всей страны. Не зря ведь когда-то в 
Палех приезжал профессор в поисках мастеров подвитошников. 

Независимо от дальнейшего, история овчинного Палеха представляет кра-
еведческий интерес как большая и яркая страница из народной жизни Палеха, 
его экономики, его промыслов. Собрать исторические материалы, выявить мас-
теров, семьи овчинников, собрать рецепты, описания промысла, инструменты и 
приспособления  важнейшая задача для местного краеведения, для краевед-
ческого музея, который, верится мне, будет создан в Палехе. 

«Кто забывает свое прошлое, становится чужаком своему настоящему, 
вплоть до того, что перестает понимать то, что в нем делает» (Жан-Туссен Де-
занти). Эти слова знаменитого французского ученого я нашел в только что поя-
вившейся в продаже книге по истории математики. Они поразили меня глубо-
ким смыслом, созвучным переживаемому нами времени. 

Вдумайтесь в его мысль о том, что утрата перспектив и смысла современ-
ной деятельности связана с забвением прошлого. Проявление этой ситуации, 
приглядевшись, вы обнаружите вокруг вас. 

Мы часто слышим и видим об уходе и исчезновении коренного населения, 
костяка нашего района, на котором зиждется земледелие. Слышим призывы к 
молодежи остаться в наших деревнях и селах, любить свою землю. Но как за-
ставить любить речку, которая превратилась в застойную и дурно пахнущую? 
Как любоваться испорченными, непроходимыми улицами, обезображенными 
глубокими колеями? А какое впечатление могут дать замусоренные леса? Сколь-
ко об этом писала наша газета, писали в областных и республиканских газетах 
(вспоминаю очерк писателя В. И. Мазурина)! 

Идеально было бы, если бы школа давала всестороннее познание природы, 
истории, хозяйства, культуры нашего района. Если судить по изданным после 
войны краеведческим пособиям по Ивановской области, то это обучение совер-
шенно неудовлетворительно. Тут не обойтись без краеведческого музея. Задачи 
воспитания любви к родному краю, к Отечеству могут быть решены только на 
основе хорошего краеведческого музея. Но такой музей еще предстоит создать. 

В прошлом палехские школы не раз собирали очень ценный краеведческий 
материал. Но потом все это куда-то исчезало, выбрасывалось. Я и учитель 
М. Г. Красавин в свое время пытались найти помещение для создания такого 
музея, но тщетно. 

В настоящее время в художественных мастерских образовалась большая 
группа молодых, энергичных людей, которые очень серьезно относятся к палех-
ской старине, к ее истории и памятникам, горят желанием выяснить, собрать все 
эти материалы и создать музей. И это оправданно и перспективно, потому что 
создать такой музей невозможно без живого участия всех жителей Палеха и 
района. 
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Сейчас много говорят о сохранении и поддержании природы, памятников 
истории и культуры. Но у нас пока только одни разговоры. Говорят, например, 
что осталось мало лесов, что перевелась рыба, мало птиц, пчел, что загрязнены 
реки, но конкретно никто не знает, что происходит. Как выражаются количест-
венные и качественные изменения за конкретный период времени? Мне дове-
лось собрать некоторый материал о палехских речках за время со второй поло-
вины XVIII века. Когда с этими данными ознакомится наша общественность, 
уверен, все будут поражены тем, как много за это время исчезло или выродилось 
вокруг Палеха рек. Осталась меньшая, худшая часть. И это за какие-то 200 лет! 
Если исчезновение и вырождение наших рек пойдет с такой же скоростью, то 
лет через 25 не останется ни одной речки. 

В Палехе нет другого учреждения, которое помимо музея могло бы со-
брать, исследовать и наглядно для всех показывать историю и состояние наших 
полей, лесов и озер, почв, насекомых, пернатых и зверей. И вся эта жизнь при-
роды должна быть показана в связи с деятельностью людей: земледелием, 
охотой, рыболовством, животноводством, промыслами и так далее. Изучать 
нормы местной хозяйственной деятельности человека, начиная с древности, 
чрезвычайно интересно, увлекательно и поучительно для современников. 
Разве не поражает тот факт, что, например, в XV—XVI веках русский крестья-
нин владел несколькими сотнями ремесел?! 

Рядом с иконописанием существовало много других промыслов, которые 
в настоящее время представляют большой интерес для народного хозяйства и 
могут быть восстановлены. Достаточно назвать овчинный промысел. 

История Палеха с древних времен еще никем не изучалась, и мои очерки, 
опубликованные в районной газете, которые посвящены древнейшему периоду 
(до XIV века), а также истории палехского удельного княжества XIV—XVI ве-
ков, прокладывают только первую тропу. Тем не менее тот материал, который 
мне удалось собрать, позволяет уверенно утверждать, что историю нашего края 
можно нарисовать и вещественно представить в будущем музее, начиная со 
времени каменных неолитических орудий. История Палеха, начиная со времени 
образования Ростово-Суздальской земли, вырисовывается весьма обстоятельно. 
Например, есть основания предполагать участие палешан в Куликовской битве. 

В последующее время история Палеха сопрягается с важнейшими собы-
тиями русской истории. В значительной мере это выясняется косвенным обра-
зом. Но после Ивана Грозного история Палеха видится более обстоятельно, бо-
лее красочно и подробно. История палехской культуры, искусства, связь Палеха 
с Москвой, Петербургом, со многими землями и центрами русского искусства 
обещает чрезвычайно богатый и содержательный материал. И, конечно же, ис-
тория революционной России, семидесятилетний период после Октября смыкает 
прошлое с настоящим. 

Если активная группа художников сможет объединить вокруг создания 
музея учителей и школьников Палеха и района, всех жителей, заинтересованных 
в этой работе, установит тесную связь с деятельностью общества охраны памят-
ников, получит полную поддержку у местных Советов, можно не сомневаться, 
что этот музей будет создан и превратится в один из центральных очагов новой, 
современной культуры Палеха. 
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Кажется, что нет более подходящего для него помещения, чем бывший 
софоновский дом. Здесь общество краеведов, сплотившихся вокруг этого дела, 
может уже на первых порах, помимо собирательной деятельности, изучения 
края, устраивать разного рода собрания, в которых участники, все желающие и 
специально приглашенные лица будут делать доклады и сообщения, устраивать 
разного рода чтения, литературные, художественные, музыкальные вечера и так 
далее. 

Дело это важное, неотложное. Музей этот нужен, и он должен быть соз-
дан. Разрушение старого — «до основания» — мы долго принимали за строи-
тельство нового. Наконец поняли: необходим возврат к живому прошлому, по-
иск связей между прошлым, настоящим и будущим. 

Надо ли доказывать, что краеведению принадлежит в этом одна из важ-
нейших ролей? Но мне кажется, в общественном мнении судьба краеведения 
порой представляется частностью, пустяком, чуть ли не курьезом. В печати нет 
планомерного и широкого интереса к людям, изучающим историю края. А меж-
ду тем уровень современного краеведения намного ниже того, который был в 
двадцатые годы, не говоря уже о прошлом веке, начале нынешнего. В то время 
выходили официальные издания  «Губернские ведомости» и «Епархиальные 
ведомости». Это были газеты, по объему равные нашей «Литературной газете», 
состоявшие из официальной и историко-краеведческой частей. В них печатался 
добротный по научному, культурному и литературному уровню материал. 

Но вернемся к дням сегодняшним. Около года назад я прочитал в «Рабо-
чем крае» краткую информацию о создании Ивановского городского общества 
научного краеведения. Но активных сторонников краеведения немало и в других 
городах, а также поселках, селах нашей области. Потому, не оспаривая полезно-
сти Ивановского городского общества научного краеведения, считаю, что очень 
необходимо и областное краеведческое общество. 

Уверен, что областное краеведческое общество может быть создано в 
ближайшее время. Для этого никого назначать не надо, не надо и «пристеги-
вать» это общество к какому-нибудь учреждению. Оно должно быть автоном-
ным, но работать не изолированно, а в деловом контакте с различными учреж-
дениями — через представителей музеев, учебных заведений, творческих 
организаций — членов общества. 

Для начала нужно создать инициативную группу из нескольких активных 
краеведов. Эта группа разработает план первоочередных организационных ме-
роприятий, подготовит учредительное общее собрание краеведов, которые избе-
рут руководство общества. 
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Есть ли будущее у села-академии Палех? Есть! Как у уникального живого 
родника русской культуры. Но многим будущее видится в форме грозного во-
проса. Наступило смутное время распада. Уродливая экономика враждебна 
творчеству и уже изуродовала психику художников. Распалась материальная 
база Союза художников и Художественного Фонда. Недостроенное здание, воз-
можно, пригодится только на слом. А в старом здании  запустение. 

И  духовное оцепенение. Рознь и одичание во взаимоотношениях. Все-
ляет надежду сплочение большей части видных художников, которые движутся 
и живут не пещерными интересами, а восстановлением палехского искусства. 
Первая задача  единый творческий союз. Без этого других возможностей и 
перспектив не видно. 

Правда, не все плохо: в условиях рынка художники дороже продают свой 
труд, хотя и говорят, что стало хуже. Но экономическое положение художников 
требует серьезного изучения. Вместо этого разные газеты время от времени 
подбрасывают сомнительные мысли о художниках-капиталистах, хотя каждый 
художник зарабатывает только талантом, мастерством, кисточкой и горсточкой 
красок. 

Без запретов пишут иконы на заказ, на рынок, для церквей, то есть для 
удовлетворения культовых потребностей общества. И палешанам не пришлось 
для этого учиться. Они и до этого систематически писали иконы и умели писать 
с высоким мастерством. Миниатюра основывалась на технике и стиле древне-
русской иконы. Но это было техническое копирование образцов. Теперь в икону 
должно войти творческое начало. Разговор об этом должен быть особый. Но, без 
сомнения, в будущем в Палехе будут рядом существовать и развиваться свет-
ское искусство лаковой миниатюры и культовое религиозное иконописание. 

Многие сейчас хлопочут о восстановлении иконописного Палеха. Но что 
такое иконописный Палех? Это не только иконописцы и писание иконы. Иконы 
писали всюду, везде были свои иконописцы и иконописные мастерские. А Палех 
был единственным. Было «палехское дело» и, прежде всего, «софоновское де-
ло». Палехские иконописцы, объединенные в артели и мастерские, работали на 
всю Россию. Это был очень сложный организм. Возможно ли подобное в буду-
щем? Не знаю. Думаю, все будет зависеть от высших церковных властей. 

Думаю, что палехское иконописание и лаковая миниатюра, развиваясь и 
существуя по разным законам, будут интересно и не без взаимной пользы взаи-
модействовать. В миниатюре, наряду с песенной, сказочной, былинной, истори-
ческой явится и будет энергично развиваться религиозная миниатюра. Это не 
будет икона. Как не является иконой картина Ивана Крамского «Христос в пус-
тыне» или «Явление Христа народу» Александра Иванова. Это  религиозная 
живопись. Религиозную миниатюру можно писать и на черном фоне, тогда как 
икона на черном фоне недопустима. 

И это будет не два Палеха, а единый Палех. Объединяет их понятие «село-
академия». Это понятие мы усвоили от Ефима Вихрева. И оно живет до настоя-
щего времени. Оно естественно, как и эпитеты «песенный», «сказочный». Но 
понятие «село-академия» шире этих частных определений, оно включает в себя 
Палех иконописный, Палех советский, будущий Палех. 
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Очарованные экзотическим сочетанием старого и нового в Палех вслед за 
Е. Вихревым устремляются известные писатели (также из-за рубежа), общест-
венные и политические (в том числе партийные) деятели, члены Правительства. 
После грандиозного пропагандистского шоу в марте 1935 года (ничего подобно-
го никакому народному искусству никогда не устраивали) искусство Палеха вы-
ходит на авансцену советского искусства: стенописями во Дворцах пионеров в 
Ленинграде, Москве, Иванове, Свердловске и других городах, участием на пуш-
кинской выставке и 750-летнем юбилее «Слова о полку Игореве», оформлением 
книг и театров. Но после этого Палех «забывают». 

В конце 1930-х годов происходит упадок художественный, а военная раз-
руха закрыла мастерские и училище. Но в пятидесятые годы началось постепен-
ное восстановление Палеха. Для меня этот период связан с практической дея-
тельностью в палехском искусстве. 

Так случилось, что до войны в Московском институте истории, филосо-
фии и литературы (МИФЛИ) я учился у Г. В. Жидкова и А. В. Бакушинского, а 
после войны — в аспирантуре под руководством Г. В. Жидкова. После оконча-
ния по приглашению из Палеха я был направлен заместителем директора музея 
по научной работе и преподавателем истории искусств в училище. 

Палех, который оставался таким же, как на фотографиях тридцатых годов, 
летом очаровывал чистейшей речкой, ухоженным лесом и лугами, людными и 
обильными базарами (среда и воскресение), избами, сияющими внутри уютом и 
чистотой, обильными дарами леса, реки, садов, огородов. Гостеприимные, об-
щительные, ласковые люди, хозяйки славились своим кулинарным искусством. 

Но по осени и весной село тонуло в непролазной грязи, не было электри-
чества. Дом культуры разрушился, и его перевели в софоновскую конюшню. 
Палех был запущен во всех отношениях, много было пустырей и развалин. 
Я вспоминал картины и рисунки передвижников, изображавших разрушенные 
деревни. Не стучали топоры, ничего не строили. 

А в музее было чисто и уютно. Он имел вторую, то есть республиканскую 
категорию и назывался Государственным. Имелся большой штат, и зарплата 
выше, чем в областных музеях Иванова. В этом отношении он был единствен-
ным и подчинялся РСФСРовскому комитету по делам искусств. В Крестовоз-
движенском храме был открыт только главный придел, теплая церковь была за-
крыта (позднее в архиве я нашел письмо, подписанное директором музея, во 
Всесоюзный комитет по делам искусств с просьбой закрыть храм как не имею-
щий художественной ценности). Посетителей мало: до шести  тысяч в год, в том 
числе 50—60 экскурсий. Проверки Комитетом по делам искусств показывали 
неудовлетворительное качество экскурсий, учета и хранения и отсутствие науч-
но-исследовательской и других форм работы. Музей вел формальное, мнимое 
существование. 

Вопреки неблагоприятным условиям я начал вводить квалифицированные 
формы работы. Открыл лекторий по русскому искусству с диапозитивами в со-
фоновской конюшне. Но в Палехе не было электричества, работал изношенный 
движок для кино. Корреспондент «Советской культуры» описал, как кончается 
электричество и я, собрав диапозитивы и фонарь, вместе со слушателями ухожу 
до следующей лекции. После этого с большим трудом в Госснабе в Москве  
«выбил» передвижную электростанцию и поехал с лекциями по деревням и се-
лам района. С выставками поехал по стране, о существовании музея узнают и в 
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области, в России, от Феодосии в Крыму до Новосибирска на востоке. Вопреки 
этому Москва начала последовательно сокращать штат музея. В конце концов, 
из научных сотрудников нас осталось трое: я, заведующие отделами С. И. Гусе-
ва и Л. И. Матюкина (Кулёва). Наконец сократили должность заместителя ди-
ректора по научной работе, занимаемую мною. Но уволили директора (работал 
К. А. Вьюгин), а меня назначили директором (и невидимо завхозом, и научным 
руководителем). Продолжал работать в училище. 

В шестидесятые годы музей получает мировую известность, Палех откры-
вают для иностранных туристов. Особенно много приезжают из Западной Евро-
пы и США. Палех привлекает внимание мировой прессы и радио. Министерство 
иностранных дел СССР включает музей в орбиту своей деятельности. Постоян-
но приобретает путеводители на иностранных языках. Дважды устраивает в Па-
лехе пресс-конференции для корреспондентов более тридцати буржуазных 
стран. Но мы никакой информации о смысле этих актов не получали. Насколько 
мне удалось понять, гостей интересовал музей И. И. Голикова и строительство 
нового музея и училища (последнее было законсервировано). 

Из Москвы и Иванова власти возят почетных гостей (из деятелей мирово-
го коммунистического движения помню Роднея Арисменди с сыном). Зачастили 
руководители партии и правительства. Дважды приезжали члены Политбюро. 

Я не думал и не мечтал, что музей превратится в зеркало и лицо не только 
палехского искусства, но и самого Палеха как богатейшего очага народного 
творчества. Теперь я вижу, что и раньше, и в настоящее время никто серьезно 
этого не понимал и не понял. Поэтому так и остался непостроенным новый му-
зей, проект которого давно был завершен. Будущее села-академии невозможно 
без полнокровного музея. Но это должен быть новый, другой музей, музей ново-
го типа и новых форм работы. 

И такой музей уже существует: частично в замыслах, а частично в архи-
тектурных проектах, частично в готовых объектах. Правда, нет Крестовоздви-
женского храма и Ильинской церкви. Но есть еще дом-музей И. И. Голикова, 
дом-музей П. Д. Корина, проект музея-заповедника народной деревянной архи-
тектуры и один его объект — ветряная мельница, да коллекция домовой резьбы, 
донца и тому подобное, отдел советского Палеха, музеи Н. В. Дыдыкина и 
Н. М. Зиновьева. Но все это получит и смысл, и значение только после построй-
ки нового музея, что, в свою очередь, невозможно без восстановления здоровой, 
нормальной творческой деятельности, прежде всего восстановления единого 
Союза художников. 

Однажды в нашей газете я рассказал о печальной судьбе палехского му-
зея-заповедника деревянной архитектуры. Действительно, решено было создать 
в Палехе музей-заповедник. Облисполком издал постановление, составили спи-
сок, выделили деньги на приобретение пятнадцати построек. Возле Ильинской 
церкви должны были поставить деревянную церковь XV века из Гаврилово-
Посадского района. Дело пока не шло, но мне удалось договориться с замести-
телем председателя облисполкома и привезти деревянную мельницу, которая 
установлена на площади, отведенной под весь комплекс. Это вызвало интерес в 
центральной печати, заснято кинохроникой. Известному архитектору 
А. Ополовникову заказали проект заповедника, который в эскизном виде опуб-
ликован в журнале «Наука и жизнь» (цветная вкладка и фото на обложке). В об-
ласть приехала архитектор И. Н. Казаринова для составления тома «Памятники 
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Ивановской области». Он должен был выйти в свет вторым, после тома Яро-
славской области. Я написал 15 очерков по Палеху. Были и другие авторы. Но 
ни один том не вышел. Была дана команда  исключить все культурные памят-
ники, сократить памятники старины. Главными становились историко-
революционные. Вместо фундаментального научного труда оказалась пропаган-
дистская брошюрка. 

И до сих пор мы знаем только печальные результаты этих историй. А ме-
ханизмы противодействия создавались в глубоких подпольях «высокой» поли-
тики. Но теперь я понимаю, что в партийно-правительственных сферах шла 
борьба между темными и светлыми силами. Во всех моих инициативах меня 
поддерживали и хорошо поддержали. Затем выступали невидимые темные силы 
и все притормаживалось или разрушалось. Так же был заживо погребен «Свод 
памятников СССР» и, заодно, палехский Музей-заповедник деревянной архи-
тектуры. Так же был выброшен и проект нового здания музея для отдела «Но-
вый Палех» (вместо краснокирпичного дома на улице Баканова), а вместе с этим 
проектом еще и другие. Нового здания настоятельно требовало расширение му-
зейной работы и быстрый рост посещаемости. Количество посетителей от 5—6 
тысяч достигло 50 тысяч в год и многих сотен экскурсий, особенно иностран-
ных. Однажды к музею одновременно подкатили около десяти автобусов, а при-
нять экскурсии могли только я и А. В. Бокарева. 

Здесь нет возможности перечислить те разнообразные мероприятия, фор-
мы и виды деятельности, которые шли непрерывной чередой во внутренней 
жизни музея и для народа, общественности, художников, благодаря которым 
музей завоевывал известность и авторитет. Вал посетителей нас захлестывал. 
К тому же все больше упрекали в убожестве советского отдела, особенно рядом 
с великолепием храма. Область не имела прав затевать подобное строительство. 
В то время Н. С. Хрущёв создал так называемое Русское бюро при ЦК КПСС. 
Интеллигенция восприняла этот акт как начало воскрешения России. Я написал 
А. Б. Аристову, который возглавлял Русское бюро, и кратко обосновал необхо-
димость постройки нового музея по индивидуальному проекту. Я был удивлен, 
когда дней через десять мне позвонил Киселёв, заведующий отделом искусства 
ЦК КПСС, и сказал, что моя записка одобрена и Госбанку дано распоряжение 
выделить нужную сумму. Он сказал: «Стройте такое здание, какое вам требует-
ся». Это восприняли в Иванове как решенное дело. Но очень скоро это решение 
отменили. Не скоро, но однажды я получил распоряжение Министерства куль-
туры представить проект нового музея. Отдел капитального строительства обл-
исполкома получил распоряжение на проектирование. 

Проект выполнил Гипротеатр Министерства культуры СССР. Проектное 
задание составил я и принимал участие в детальных разработках на всех стадиях 
проектирования. Разработал также то, что называется «технологией». Институт 
работу выполнил, передал музею пакет и строительные чертежи. Современное 
оборудование предполагалось выполнить в Финляндии. Этот проект опублико-
ван в специальном архитектурном издании и был признан лучшим проектом ху-
дожественного музея в РСФСР. 

Я хотел, чтобы это здание было выполнено на основе модернизированных 
форм древнерусской архитектуры, чтобы стены были декорированы палехскими 
художниками в технике фрески, мозаики, витражей, лаковых панно. Но финан-
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сово-строительное законодательство этого не допускало. Пришлось согласиться 
на функциональный конструктивизм из стандартных элементов. 

Интересна краткая характеристика музея. Вестибюль с гардеробом на 500 
человек. Буфет. Большой выставочный зал: две тысячи квадратных метров, 
верхний свет, трансформируемое пространство для больших выставок из Моск-
вы и Ленинграда. Малый выставочный зал. Кинолекционный и концертный за-
лы: рояль, система видеопроекционной аппаратуры. Библиотека с книгохрани-
лищем на 50 тысяч томов. Читальный зал. Система специальных хранилищ. 
Архив. Реставрационные мастерские, лаборатории. Научные кабинеты. Система 
экспозиционных залов. Специальное оборудование предполагалось заказывать в 
Финляндии. 

Приближалось 50-летие палехского искусства. В Палех приехал 
Ю. С. Мелентьев, незадолго перед тем назначенный Министром культуры 
РСФСР, — литератор, известный своим интересом к народному творчеству, 
особенно к Палеху. С ним приехал и А. Н. Смирнов — первый секретарь Ива-
новского обкома КПСС. 

Думаю, Ю. С. Мелентьев внял голосам критиков проекта музея, поэтому 
он вскоре и организовал в министерстве конкурс на новый проект. Больше три-
дцати видных архитекторов представили проекты, превратили строительство 
палехского музея в монументальное, можно сказать, грандиозное дело. Думаю, 
что этот конкурс не только гигантская веха в истории Палеха, но и отдельная 
глава в истории советской архитектуры. 

Все проекты, представленные на конкурс, были выполнены в самых изы-
сканных формах, самой модерновой интернациональной архитектуре. Но среди 
них был один, который придерживался классического принципа архитектуры 
(не стиля классицизма, а в широком значении этого понятия). И лучше ничего 
другого нельзя было желать для Палеха. В этом проекте был архитектурный об-
раз, не техническая геометрия. Я выбрал этот проект, и жюри со мной согласи-
лось. Этот проект был рекомендован для строительства. 

С внешней стороны здание превосходило проект здания Гипротеатра. 
В плане оно было представлено покоем («покой» — церковно-славянское назва-
ние, буква «П»), то есть в виде буквы «П», сильно растянутой в ширину. Должно 
было быть воздвигнуто на месте зданий строчевышивальной фабрики и мили-
ции. Открытой стороной обращено к Крестовоздвиженскому храму. Здание 
двухэтажное. Первый этаж в виде открытой лоджии из арок и колонн был при-
ветлив и гостеприимен. В середине этого растянутого горизонтально фасада 
возвышалась невысокая башня, увенчанная шатром, как на колокольне храма.  

Таким образом, возникал прекрасный архитектурный ансамбль централь-
ной площади из Крестовоздвиженского храма, дома Голикова и нового здания, 
который символизировал единство старого и нового Палеха. Более удачное ре-
шение трудно вообразить. Он лучше первого, гипротеатровского. К тому же но-
вые проекты были эскизами. Поэтому внутреннее устройство можно было раз-
рабатывать, как в первом проекте. Но и этот проект оказался 
неосуществленным. 

Будущее села Палех немыслимо без такого музея. Это будет не только но-
вое здание, но и новая внутренняя структура и новые принципы и формы рабо-
ты. Но будущее «Села-академии» — это еще и институт. 
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Идею института привез в Палех к 50-летию министр Ю. С. Мелентьев. Его 
поддержал секретарь Ивановского обкома КПСС А. Н. Смирнов. Но впервые эту 
идею сформулировал я в Москве на научной конференции в честь тридцатиле-
тия Палеха в 1955 году, что отражено в стенограмме. Идея была осторожно 
сформулирована «как высшее звено в подготовке палехских художников». 

Формулировка министра была понята как создание учебного художест-
венного института. А почему бы и нет? Если из простого ученичества через 
профтехшколу, техникум явилось Палехское художественное училище к девя-
тилетию Артели, почему бы к 50-летию не институт? 

Но в Москве на большом совещании по постановлению ЦК КПСС о на-
родном искусстве сняли этот вопрос: в селе? Институт? Сотни студентов, много 
профессоров! Вместо этого министр и руководство училища создали экспери-
ментальную лабораторию. Выделили штат: десять человек. Заполнили удобны-
ми для училища работниками, для хозяйственной работы, даже судомойка для 
столовой предполагалась. Чтобы спасти положение, директор Ю. А. Бровкин 
пригласил меня наладить работу. Я увидел возможность по-новому сформули-
ровать идею института. Начал исследовать учебные программы, особенно взаи-
модействие в преподавании техники и композиции Палеха и академического 
рисунка и живописи (с натуры), взаимодействие с другими предметами. 

Через полгода потребовали отчет для министерства. В письме министру я 
по-своему сформулировал идею института. Это не учебный институт в виде ин-
ститута живописи имени Сурикова, не сотни студентов и десятки профессоров. 
Это — небольшой научно-исследовательский институт палехского искусства. 
Для начала весьма немного сотрудников — специалистов, искусствоведов и ху-
дожников. При институте — курсы высшего мастерства палехского искусства, 
на которые отделение Союза художников отбирает лучших, перспективных ху-
дожников для развития новых идей в творчестве. На этой основе создаются спе-
циальные лаборатории. Первейшая задача института — усовершенствование 
учебной работы училища. Лаборатории являются переходом к такому институ-
ту. В целом задача института заключается в исследовании истории палехского 
искусства в связи с развитием палехского искусства и обучения. 

Вскоре заместитель министра сообщил, что директора училища и меня в 
ближайшее время вызовут на коллегию министерства для обсуждения моего до-
клада. Но в аппарате министерства нашлись силы, которые отвергли это реше-
ние руководства и спешно ликвидировали лабораторию.  

Но идеи, разработанные мною в лаборатории, и после этого начали рабо-
тать. С началом перестройки я опубликовал в нашей газете статью о перестрой-
ке программы обучения в училище, которая была принята министерством и ра-
ботает. В статье, посвященной училищу и экономике, я изложил план 
организации изготовления расписных архитектурных и каминных изразцов для 
нового сельского и палехского строительства. Но идея не была понята и далее 
вызвала неодобрение райкома. 

Для будущего села-академии небезразлична судьба недостроенного здания 
мастерских. Думаю, его целесообразно использовать в качестве Дома творчества 
Союза художников России. Это будет способствовать развитию народного твор-
чества России, будущему сплочению мастеров. 
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Палех — старинное православное село. Предание связывает его с культу-
рой Владимиро-Суздальского княжества. В наши дни Палех — центр палехской 
лаковой миниатюры и возродившейся иконописи. 

Оснований для развития культурного туризма в Палехе более чем доста-
точно. За это «говорит» наличие трех активно действующих храмов в Палехе и 
с. Красном, которые представляют большую культурно-историческую ценность 
благодаря архитектурным достоинствам и своеобразию убранства.  

 

 
Интерес представляют богатейшие традиции иконописания, которые яв-

лены и в музейных собраниях икон, и в оформлении действующих храмов, и в 
творчестве современных художников-иконописцев. Кроме того, в Палехе креп-
кие и давние православные традиции, что для истинно верующих людей и для 
туристов, испытывающих интерес к истории русского православия, представля-
ет несомненный интерес.  

В 2006 году в Палехе было создано муниципальное унитарное предпри-
ятие (МУП) «Палехский туристический центр», который возглавил выпускник 
Ивановской государственной текстильной академии (ИГТА) А. В. Уваров. На 
его базе приглашенные к работе художники О. С. Субботина и М. М. Бокарева 
(Субботина) организовали краеведческую экспозицию, рассказывающую об ис-
тории дореволюционного села. Этому предшествовала многолетняя краеведче-
ская работа — записи воспоминаний старожилов Палеха, переснятые фотогра-
фии из альбомов основателей «Артели Древней живописи» — создателей 
палехской лаковой миниатюры, а в прошлом — иконописцев. 

Краеведческая экспозиция «Палех — земля иконописцев» мыслилась как 
база краеведческого музея, которого в Палехе никогда не было. Цель проекта, 
которую ставили перед собой авторы, — создать на основе культурно-
исторических фактов, краеведческих изысканий туристический комплекс арте-
фактов и мероприятий, который связан проблематикой одной исторической те-
мы. Была разработана программа путешествия в прошлое — «живой музей» с 
интерактивными сценами труда, быта, праздников палешан, воссоздающими 
народные традиции XV—XIX веков. Для экспозиции был выделен большой зал 
на первом этаже в старой школе Палеха (улица Зиновьева, д. 1). 

Патриархальный мир русской провинции 
конца XIX — начала ХХ веков был представлен в 
зале туристического центра сохранившимися ра-
ритетами — старинной мебелью, вещами, принад-
лежавшими семьям иконописцев, историческими 
фотографиями и антикварными книгами, артефак-
тами распространенных на палехской земле реме-
сел, женским «рукоделием». 
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Изюминкой экскурсионной работы стали ее интерактивные формы. 
В культурно-историческом действе могли принимать участие туристы букваль-
но всех возрастов — от школьников до пенсионеров, люди самых разных про-
фессий. Начиналась программа встречей гостей хлебом-солью. Им вручался 
красиво украшенный каравай под исполнение старинной палехской песни, и 
звучал рассказ о пословицах и поговорках, посвященных хлебу, матушке-земле, 
земле-кормилице. Здесь же вспоминались приметы народного календаря земле-
дельца. Так приветствовали всех, кто приходил и приезжал в это исконно палех-
ское пространство. 

Зал-мастерская условно был поделен на своеобразные краеведческие 
«блоки». Каждая стена, наполненная экспонатами, повествовала об истории па-
лехской земли. Вещи и фотографии оживали, раскрывая каждая свою историю. 

 

Экскурсовод излагал основные исторические сведения о Палехе, вспоми-
нались легенды, гипотезы и предположения ученых и искусствоведов о его ис-
токах и  происхождении. Далее следовал рассказ о трех веках иконописания в 
Палехе, об особенностях палехской иконописной школы, ее связи с народным 
искусством. Знакомство с технологией создания иконы осуществлялось около 
«стола иконописца». 

 

Мужские ремесла, воспроизводимые в этнографических сюжетах, вызыва-
ли много вопросов у посетителей, особенно у детей, школьников и студентов.  

С особым вниманием и интересом участники программы разыгрывали 
сцены деревенских посиделок, на которых знакомились с многочисленными 
женскими рукоделиями, широко распространенными среди палешанок. 

Экскурсия сопровождалась исполнением произведений старинного палех-
ского фольклора (в том числе и в новой гитарной обработке), особенно хоровод-
ного. Кульминацией программы, вызывавшей повышенный интерес и непод-
дельный восторг, было песенное повествование о старинной палехской свадьбе, 
высокая поэзия которой никого не могла оставить равнодушным. 
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Как сохранились эти песни, какова их судьба, из каких 
сцен и действий состоял этот обряд, какой глубокий смысл он 
нес — все это было отражено в «программе рождения новой 
семьи». Семейные ценности становились в ней «главным дей-
ствующим лицом». 

Интересным было и то, что предметы быта оживали в песенном творчест-
ве: это была важная особенность и уникальность программы. Один из мастер-
классов, который предлагался гостям, был необычен: туристы приобщались  
к творчеству, изготавливая для себя закладки для книг с использованием выре-
зок палехского мастера Капитона Ивановича Воробьева (по его книге «Резная 
сказка»). 

Программа предполагала также чаепитие с местной выпечкой и кондитер-
скими изделиями, изготавливаемыми в столовой, располагавшейся в этом же 
здании школы. Одна из особенностей выпечки — палехские кокуры (пирог из 
пшеничного теста с запеченным яйцом).  

Работала в зале и лавка «Льняное полюшко». 
В продаже имелись шитые по старинным выкройкам льня-
ные изделия из коллекции палехских мастериц — платья, 
юбки, косоворотки, пояса с молитвой, головные уборы, а 
также кружевные, вязанные крючком кофты, скатерти, сал-
фетки. 

Восторженные отклики на программу «Палех — земля иконописцев», 
равно как и ее востребованность у туристических фирм и туроператоров, прово-
цировали поиск новых форм проведения экскурсий с неординарным подходом к 
изображению событий далекого прошлого. Диапазон рассказов расширялся, в 
экскурсионный сценарий щедро вводился старинный палехский песенный и по-
этический фольклор. Казалось, что все изыскания, которыми краеведы занима-
лись с начала 1970-х годов, ожили и заработали, открывая все новые и новые 
тайны нашей русской православной и народной культуры. 

Кроме экскурсии по Крестовоздвиженскому храму — жемчужине Палеха, 
были разработаны районные туристические тропы. Они предполагали посеще-
ние поселений вблизи Палеха, хранящих памятники церковной архитектуры, 
святые источники, часовни и уцелевшие уникальные и каменные сооружения 
гражданской застройки. В рамках этого 
проекта была создана карта «Храмы Па-
лехской земли», на которой обозначены 
сохранившиеся, действующие и утрачен-
ные церкви. Она положила начало проек-
тированию большого тура по палехскому 
району в 2007—2011 годах. 

Историко-краеведческие экскурсии 
по окрестностям Палеха под общим названием «Храмы Палехской земли» вклю-
чали путешествия в с. Красное (Свято-Знаменский храм, излюбленный худож-
никами и иконописцами живописный берег реки Люлех), с. Малые Дорки́  
(«Изба Гусарова» — экспозиция крестьянского быта), с. Большие Дорки́ (Пре-
ображенский и Никольский храмы, предметы старины в собрании инокинь  
монастырского прихода), д. Богатищи (целебный источник Параскевы Пятни-
цы), д. Смертино (архитектурный ансамбль деревянного храмового зодчества, 
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край родников, где берет начало река Палешка), с. Николо-Пенье (источник 
Св. Николая Чудотворца), с. Сакулино (храм Михаила Архангела), с. Спас-
Шелутино (Троицкий собор), с. Тименка (Казанский храм, Парк академика жи-
вописи Харламова). 

Эта работа подсказала и новый проект по сохранению опустевшей деревни 
Зимёнки Подолинского сельского поселения Палехского района. Находится она 
вблизи исторического места — погоста Николо-Пенье, с которым связывают 
имена князей Палецких, владевших в свое время этими землями. Концепция за-
ключалась в создании этнографического центра для знакомства молодежи с 
культурой и традициями Отечества и предполагала обустройство семи домов — 
семи музеев, посвященных истории палехских земель. Этот проект был пред-
ставлен в 2010 году на конкурсе «Моя страна — моя Россия» в Москве и полу-
чил диплом III степени. (К сожалению, он не был реализован: не нашлись сред-
ства на ремонт дороги, а в 2011 году пожар уничтожил половину изб этой 
деревни.) 

В 2011 году здание школы, где реализовывалась программа «Палех — 
земля иконописцев», было продано в частные руки. Экспозиция была расформи-
рована, а некоторые артефакты после переезда и перепрофилирования туристи-
ческого центра оказались утраченными.  

Вместе с тем, судя по отзывам, а также публикациям в районной газете 
«Призыв» и краеведческом журнале «Наша Родина — Иваново-Вознесенск», 
проект духовно обогатил многочисленных гостей, которые часто становились 
впоследствии друзьями Палеха, приезжая вновь и вновь. Просуществовавший 
три с половиной года, он превращал знакомство туристов с иконописным Пале-
хом прошлого в увлекательно-познавательный отдых, открывая гостям села тай-
ны древнего искусства и традиций народной культуры. Во многом он был  
построен на энтузиазме, который исповедовали выдающиеся краеведы-
палешане — В. И. Астахов, В. Т. Котов, В. М. Ходов и другие деятели-
подвижники, любившие и ценившие историю Палеха, много сил положившие 
для сохранения и возрождения его культурных традиций. 
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Туризм и русская провинциальная культура. Русская провинциальная 
культура, несмотря на то что термин «провинциальный» означает нестоличное 
пространство жизни, несет в себе ценное мировоззрение, умонастроение, так как 
является уникальной хранительницей народных традиций. Сегодня, к сожале-
нию, она едва различима под слоем массовой культуры.  

В российской культурной традиции в течение всего XX века шло последо-
вательное разрушение всех составляющих культуры как на общественном, так и 
на индивидуальном уровнях, разрушение религиозной памяти, народного искус-
ства. В наше время стоит задача сохранения этой исконной культурной среды, 
помещенной в естественный архитектурно-ландшафтный топос, формировав-
шийся столетиями, защиты от уничтожающего ее информационно-агрессивного 
колеса цивилизации.  

Великим стремлением восстановить поруганную русскую и российскую 
культуру, или хотя бы обозначить ее границы, прикоснуться к ее святыням обу-
словлено создание сети больших и малых, федеральных и региональных музеев, 
возрождающих народные промыслы, народное искусство, оживляющих в тексте 
биографии «бедных гениев», которыми так богата русская провинция. В этих 
музейных центрах предстают не только артефакты ушедших эпох, но и много-
образные формы поведения, общения и деятельности людей. В них заключено 
«живое знание» народной (общенародной) жизни. Это знание вырастает из ма-
гии знака, откровения слова и ощущения Вселенского бытия («Вселенского чув-
ства») в отличие от «мертвого» информационного, легкодоступного знания. 

В мировой музейной практике появился термин «живой музей» [Алексее-
ва, Оленич, 2017], пришло осознание того, что недостаточно научно выверенных 
экспозиций. Нужно, чтобы в музей вернулась душа, чтобы люди видели не ос-
колки прошлого, а почувствовали живую жизнь. Очень важно, чтобы особенно в 
провинции велась эта деятельность. Туризм использует готовые музеи как тури-
стический ресурс, а здесь это органично вырастает из живого соприкосновения с 
туристами. Соединение и глубокое уважение прошлого, восприятие этого про-
шлого не как осколка былого, а как части живого настоящего — в этом сила и 
колоссальная ценность «живого музея» (см. [Кулягина, 2016; Прокудина, 2020]).  

Палех и традиция. Палех — одно из загадочных сел России, возникшее, 
по преданию, во времена монголо-татарского нашествия бежавшими из Влади-
миро-Суздальского княжества мастерами иконописного дела. Так Палех и стал 
центром православной культуры, бережно хранящим иконописную традицию. 
Здесь в течение трех веков сложились оригинальная иконописная школа, стиль, 
который в советское время лег в основу нового искусства — палехской лаковой 
миниатюры.  

Палех бережно хранил и передавал из поколения в поколение традиции 
древнерусского искусства. В этом его заслуга,  призвание и феномен: пронести 
сквозь века и не дать времени разорить культурную среду, духовность искусст-
ва, иконописную технологию миниатюрного письма [Вихрев, 1938]; сохранить 
истоки, народность, глубину и самобытность русского народа.  

Не случайно Палех манит. Сюда едут за сотни верст, чтобы полюбоваться 
возвышающимся на холме Крестовоздвиженским храмом XVIII века, обозреть 
окрестные поля и леса, сердцем почувствовать всю красоту и возвышенность его 
искусства. Это один из молитвенных уголков России. Русское сердце обязательно 



Бокарева М. М. Проект «Зимёнки»: большая семья музеев народной истории и культуры ● 
 

 
Ноосферные исследования. 2023. Вып. 1. С. 25—33 ● 

27 

ощутит те небесные лучи, благодатный покров, что хранит Палех от разруши-
тельных шагов цивилизации. 

Палитра историко-культурных и природных богатств Палехского района 
очень разнообразна, что позволяет удовлетворить различные интересы — как 
научный и деловой, так и культурный, паломнический, оздоровительный, позна-
вательный, а также развивать спортивный туризм, охоту и рыболовство. Созда-
ние новых музеев, интересных экспозиций, спасение памятников культурного 
наследия, развитие туризма в крае — одна из главных задач социально-
экономического и культурного развития Палеха и окружающих его поселений.  

На сегодняшний день Палех не имеет своего краеведческого музея, но по-
пытки его институционализации предпринимались не раз. Так, в 2008 году при 
Палехском туристском центре была организована постоянная краеведческая вы-
ставка «Палех — земля иконописцев» [Субботина, 2023]. Этот небольшой «му-
зей» рассказывал об истории палехской земли, патриархальном укладе жителей 
Палеха конца XIX — начале XX века, знакомил с особенностями и технологией 
палехского иконописания, открывал почти забытый мир палехского фольклора, 
который имеет давние и глубокие традиции. 

Предметом анализа настоящей статьи является проект по возрождению 
заброшенной деревни Зимёнки, обустройства ее как туристского объекта. Он 
появился благодаря энтузиазму сотрудников Палехского туристского центра и 
спонсорской помощи. Это один из первых «живых музеев», которые создава-
лись в Палехе. В первую очередь он адресован молодежи — школьникам, сту-
дентам и, конечно, же, всем, кто неравнодушен к истории русского искусства и 
русской культуры. 

Искусство Палеха, исцеляющее своей красотой, его природа,  способны 
вдохнуть духовное здоровье и наполнить незабываемыми впечатлениями сердца 
всех, кто посещает эти заветные места. Древнее село Палех хранит свою уни-
кальность и открыто для мира. 

Незавершенный проект «Зимёнки» («Матушкино»): общая характе-
ристика. Создание этнографического заповедника крестьянской народной куль-
туры и быта в заброшенной, но хорошо сохранившейся деревне Зимёнки мысли-
лось как перспективный проект Палехского туристского центра. Он предполагал 
углубленное изучение молодежью русской крестьянской культуры и быта, зна-
комство с православной традицией иконописания и народного творчества, укре-
пление патриотического самосознания и любви к родной земле, земле сельской, 
деревенской — земле-матушке. 

Эвристичность проекта заключается в том, что в 
оформлении интерьеров изб использованы иллюстрации с 
произведений палехских художников на крестьянскую 
тему. Работы оживят, вдохнут жизнь в угаснувшую де-
ревню, напомнив о поэзии крестьянского труда, о народ-
ных самородках, о промыслах и об удивительных талан-
тах, которые рождает палехская земля. 

Цель проекта — сохранение исторической памяти родного края, духовное 
обогащение современной молодежи через приобщение к великой культуре рус-
ского народа, к древнерусскому искусству, которое бережно до сегодняшнего дня 
хранит Палех. Итогом целеполагания видится восстановление в первозданном 
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виде деревни Зимёнки с семью самобытными музеями, раскрывающими мир 
русской деревни и красоту искусства наших предков (см. [Севан, 2007]). 

Знакомство с ушедшей «Атлантидой» патриархального уклада русской 
провинции, ее миром, ее судьбой, непреходящими духовными ценностями наро-
да предполагается через проведение праздников, вечеров духовной поэзии, ду-
ховных бесед и встреч, а в зимнее время — организация лыжных пробегов и 
прогулок по маршруту к святому роднику Николая Чудотворца за водой.  

Главными составляющими туристского потенциала поселка Палех и его 
окрестностей является сельский провинциальный уклад, в котором еще про-
сматриваются традиции хозяйствования и стереотипы социального поведения, 
следования устоявшимся местным диалектам, обрядам, формам досуга, системе 
питания, опирающейся на экологически чистые продукты. Отдельно следует 
отметить овеществленную промысловую и ремесленную составляющую палех-
ской культуры — иконописного дела, лаковой миниатюры, кустарного ткачест-
ва, набойки по ситцу, скорняжено-мехового, кожевенного, войлочного, рукавич-
ного, овчинного производства, горшечных и кузнечных работ. Ярким 
отражением семиотической специфики Палеха была и остается Крестовоздви-
женская ярмарка. Окрестности Палеха богаты архитектурными постройками с 
трогательным налетом провинциальности, которые связаны старинными торго-
выми трактами (Аракчеевский, Балахнинский), расположенными на возвышен-
ностях, добротно вымощенные, обсаженные деревьями. 

Экскурсионный маршрут начинается в Палехе. По дороге до деревни По-
долино (направление в сторону Нижнего Новгорода) идет рассказ о том, какие 
исторические события связаны с этой землей. В тур входят: посещение источни-
ка Тихвинской иконы Богоматери с рассказом об истории иконы; посещение 
деревни Богатищи и источника святой Параскевы Пятницы; посещение этно-
графического музея-заповедника «Зимёнки/Матушкино»; знакомство с экспози-
цией и трапеза; пешая прогулка к роднику святителя Николая Чудотворца. 

Деревня Зимёнки расположена в двух километрах от древнего села Нико-
ло-Пенья, вблизи старинного Аракчеевского тракта. Деревня эта находится в 

очень красивом, отдаленном от шоссейных дорог 
месте, окружена прудами и представляет собой 
превосходный образец русской глубинки. Созда-
ние здесь небольших изб-музеев позволит превра-
тить село в памятник культуры, сохранить тра-
диции малонаселенного сельского пункта. Нахо-
дящиеся в нем сооружения, планировка, рядовая 

застройка обладают значительным информационным потенциалом. 
Деревенский мир — не только отдельный 

дом, это целостная пространственная организация 
с акцентами общественных центров, зонами жи-
лья и производства, подчиненными определенно-
му порядку. Недаром термин «порядок» закрепил-
ся в народном зодчестве как синоним улицы. При 
определенных условиях и достаточной вырази-
тельности деревня в целом может представлять 
ценность как памятник деревянного зодчества.  
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Проект «Зимёнки/Матушкино» включает в себя семь домов-музеев с ин-
терьерами-экспозициями: «Лад», «Овчинник», «Лик», «Память», «Рукодельни-
ца», «Лён», «Коровушка». 

Дом-музей «Лад» посвящен быту крестьянской семьи, его экспозиция рас-
скажет о поэзии крестьянской жизни: свадьбе, колыбельных песнях, обрядовой 
поэзии, народном календаре1. В экспозиции музея «Лад» представлены предме-
ты быта, мебели, декоративных элементов, роспись русской печи, стены оформ-
лены иллюстрациями работ художников Палеха на темы колыбельных песен, 
свадебного фольклора.  С экспозицией связана интерактивная программа «Ста-
ринная палехская крестьянская свадьба».  

Основа экспозиции — рассказ о семье, о родном доме, очаге — печи, 
красном угле. Семья для русского человека всегда была средоточием всей его 
нравственной и хозяйственной деятельности, смыслом существования, опорой 
не только государственности, но и миропорядка. Почти все этические и эстети-
ческие ценности складывались в семье, усваивались человеком постепенно, с 
нарастанием их глубины и серьезности.  

По своей значимости родной дом находился в ряду таких понятий русско-
го крестьянства, как жизнь, смерть, добро, зло, Бог, совесть, Родина, земля, мать, 
отец. В каждом доме имелся некий центр, средоточие, нечто главное по отноше-
нию ко всему подворью. Этим средоточием, несомненно, был очаг, русская 
печь, не остывающая, пока существует сам дом и пока есть в нем хоть одна жи-
вая душа. Каждое утро на протяжении многих веков возникает в печи огонь, 
чтобы греть, кормить, утешать и лечить человека. С этим огнем связана вся 
жизнь. Родной дом существует, пока тепел очаг, это тепло равносильно душев-
ному. С началом христианства очаг в русском жилище, по-видимому, отдал 
часть своих «прав и обязанностей» переднему правому углу с лампадой и право-
славными иконами. Божница в углу над семейным столом, на котором всегда 
лежали обеденные хлеб-соль, становится духовным средоточием крестьянской 
избы как зимней, так и летней. 

Интерактивная составляющая экскурсии задается трапезой и чаепитием из 
русского самовара на веранде-беседке на сорок человек, ремесленными мастер-
классами в амбарах, сараях и хозяйственных постройках. На территории подво-
рья возможно проведение фестивалей, годового праздника деревни, концертов 
старинных палехских песен, краеведческих чтений. 
                                                        

1 Он неслучайно назван «Лад», так как рассказывает о ладе, а не о разладе крестьян-
ской жизни [Белов, 1982]. Народная жизнь в ее идеальном всеобъемлющем смысле не 
знала разделения. Мир для человека был единым целым. Столетия гранили и шлифовали 
жизненный уклад еще в пору язычества. Все, что было лишним, или громоздким, или не 
подходящим здравому смыслу, национальному характеру, все это отсеивалось временем. 
Ритм — одно из условий жизни. Он проявлялся во всем, формируя уникальность. Мож-
но говорить о дневном цикле и о недельном, для отдельного человека и для всей семьи, о 
летнем или  весеннем цикле, о годовом, наконец, о всей жизни: от зачатия до могильной 
травы… Все было взаимосвязано, и ничто не могло существовать отдельно или друг без 
друга, всему предназначались свое место и время. Ничто не могло находиться вне цело-
го или появиться вне очереди. При этом единство и цельность вовсе не противоречили 
красоте и многообразию. Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу от красоты. 
Иными словами, красота находилась в растворенном, а не в кристаллическом, как те-
перь, состоянии. Жажда прекрасного была традиционна. 
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Дом-музей «Овчинник» рассказывает о мужских традиционных ремеслах 
Палехского края. В экспозиции представлены вещи и инструменты, портреты и 
фотографии палехских ремесленников. Плотники, кузнецы, копатели колодцев, 
пастухи, сапожники, столяры, лодочники, печники, гончары, коновалы, каталя, 
мельники, торговцы, знахари — это мастера и подмастерья, которые жили в се-
лах и деревнях. Среди них были самые многочисленные — овчинники. Овчин-
ный промысел охватывал бо́льшую часть деревень округи. Вместе с историче-

скими сведениями об овчинном промысле экспозиция расска-
жет об удивительном художнике-самородке Капитоне Ивано-
виче Воробьёве, который с помощью овчинных ножниц созда-
вал великолепные образцы фантастически красивых узоров — 
вырезок из бумаги [Резная сказка, 1998]. Бумажные вырезки 
К. И. Воробьёва лежат в основе мастер-класса по изготовле-
нию сувенира.  

Дом-музей «Лик» являет собой реконструкцию старинной мастерской ико-
нописца и посвящен искусству иконописания, которым прославилась палехская 
земля. Экспозиция рассказывает о процессе создания ико-
ны, начиная от изготовления доски, нанесения левкаса, 
золочения, написания красками и золотом до покрытия 
олифой, где представлены все стадии технической сторо-
ны создания иконы. Экскурсия предполагает рассказ о 
том, откуда пошло искусство иконописания, какими были 
первые иконы, интерактивную программу, где иконопи-
сец повествует о своем творчестве, знакомит со старин-
ными иконами Палеха, репродукциями лучших произве-
дений палехских мастеров XVII—XX веков. Мастер-класс 
позволяет осуществить перевод рисунка на иконную доску. 

Дом-музей «Память»: подвижники палехской 
земли. Экспозиция представляет старинные фотографии 
(в рамках постоянной выставки), рассказывающие об 
истории палехского края (о заселении земли, вхождении 
ее в Стародубское княжество во время разделения Руси 
на уделы в XV веке, дальнейшей истории развития и 
жизни этих мест), свод рассказов, исторических сведе-
ний о судьбах священников, воинов, православных за-
щитниках русской земли, патриотах Палеха. Централь-
ный экспонат — настенная карта исчезнувших деревень 
и памятников культуры Палехского 
района.  

Экспозиция «Память» совмещает в себе краеведческую 
и художественную направленность — интересные судьбы 
подвижников и нашу память о них. Основная ее задача — зна-
комство с персональными историями людей, оставивших свой 
заметный след в истории палехской земли. Также планируется 
постоянная выставка картин — портретов людей, прославив-
ших этот край.  
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Дом-музей «Рукодельница». Экспозиция представляет многочисленные 
образцы женского творчества — вышивка, кружево, прядение, шитье, вязание, 
плетение. Погружают в эпоху прошлого зингеровские (ручные 
и ножные) швейные машинки, а также коллекция мужской, 
женской (платья и сарафаны) и детской крестьянской одежды. 
Основа выставочного фонда — кружева, сплетенные крюч-
ком, салфетки, прошвы, платки. В рамках интерактивной про-
граммы предполагаются обучение женским рукоделиям, мас-
тер-класс по изготовлению платьев, кушаков, поясов с 
православной молитвой.  

Дом-музей «Лён» знакомит (в том числе и через уроки прядения) с процес-
сом производства льняных изделий от посева льна до прядения и шитья. Все 
этапы посева и роста льна видны наглядно на небольшом участке, прилегающем 
к дому, предварительно засеянном льном. Туристы могут принять участие в раз-
личных циклах производства льняного полотна. В центре экспозиции — коллек-
ция деревенских прялок разных губерний России и палехский ткацкий станок, а 
также выставка-продажа льняных изделий — полотенец, постельного белья, 
платьев, сумок с ручной вышивкой. 

Весь долгий и сложный льняной цикл подвластен одним женщинам. 
Лён — спутник женской судьбы на протяжении многих столетий. Лён — жен-
ская стихия, тогда как лес — мужская. Лён — это женская радость и женское 
горе, начиная с холщовых младенческих подстилок, через девичьи платы и кон-
чая саваном — белой холстиной, покрывающей человека на смертном одре.  

Лён сеют в теплую, но еще чуть влажную землю. Посевы льна полют, 
подкармливают, осыпают от блохи печной золой. Цветет лён необыкновенно! 
А когда он поспевает, начинается обработка: его теребят, обмолачивают, рас-
стилают, бьют масло, мнут, просушивают, треплют, очесывают, прядут, обраба-
тывают пряжу, ткут. Чудесные работы палехских мастеров старшего поколения 
наглядно рассказывают о поэзии женского льняного труда. 

Дом-музей «Коровушка». Центр крестьянского хозяйства — корова. 
В экспозиции (в том числе и в лаковых миниатюрах палешан) раскрывается пас-
тушеская тема, используются крестьянские рушники, 
подойники, глиняные горшки. Во дворе — ясли для 
сена и другие бытовые вещи. Жизнь домашних жи-
вотных никогда не противопоставлялась другой, 
высшей, одухотворенной жизни — человеческой. 
Крестьянин считал себя составной частью природы,  
и домашние животные были связующим звеном  
от человека ко всей грозной и необъятной стихии. 
Близость к животным, к природе, смягчала холод 
одиночества, который томил душу человека при взгляде на далекое мерцание 
Млечного пути. Животных любили и холили все домашние, но мужчины, начи-
ная с малолетних мальчиков, больше опекали коней, а женщины — коров. 
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Вместо заключения. Проект «Зимёнки/Матушкино» в нулевые годы так и 
не был реализован (и не мог реализоваться) по причине целого комплекса фи-
нансовых, организационных, логистических и даже культурно-идеологических 
причин. Основное движение туристических потоков было направлено на зару-
бежные (преимущественно богатые европейские) страны, которые имели веками 
отработанную технологию обслуживания путешественников, туристов и отды-
хающих, местные экскурсионно-туристические программы оказались мало вос-
требованными. В десятые годы в Палехе решалась задача строительства нового 
здания Государственного музея палехского искусства и создания современного 
формата представления палехского искусства в его иконописном и лаковом вы-
ражении. В настоящее время созданы условия для культурно-исторического 
проектирования музейной и туристическо-экскурсионной среды.  

Проект «Зимёнки/Матушкино» может послужить источником для разви-
тия палехского и околопалехского музейного и музейно-ориентированного про-
странства, его потенциал в современных условиях поиска культурно-
исторического суверенитета страны достаточно велик. 
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Вместо Введения. Современный исследователь, размышляющий над про-
ектом палехского краеведческого музея, не может пройти мимо творческого на-
следия историка-краеведа и специалиста по советскому палехскому искусству 
искусствоведа Виталия Тимофеевича Котова (1916—2002), полвека окормляв-
шего своим талантом село-академию Палех. Достаточно прочитать его автобио-
графию [Автобиографическая страничка, 2023], чтобы понять, сколько сил было 
потрачено на формирование культурной палехской среды и открытого естест-
венного музейного пространства села Палех и его окрестностей. Представлен-
ные в журнале материалы [Котов, 2023a; Котов, 2023b] довольно полно раскры-
вают музейную концепцию ученого, но еще больший интерес представляет 
непосредственно машинописная рукопись книги В. Т. Котова, подготовленная  
к печати его учениками (в частности М. Ларионовым) под названием «Палех. 
Забытое. Неведомое», которая составлена из публикаций в газетах, журналах и 
некоторых неопубликованных текстов. Этот «гипертекст» фактически является 
большой экскурсией по залам будущего краеведческого музея и музея под от-
крытым небом. 

Некоторые историки краеведческое и историческое творчество 
В. Т. Котова (его статьи постоянно появлялись в местной прессе) рассматривают 
как субъективные выдумки и даже художественные фантазии. Складывается 
впечатление, что такое «несерьезное» отношение к его газетным статьям идет от 
традиций «научного» краеведения, сложившегося в послереволюционные вре-
мена. Краеведение долгое время не приветствовалось, ибо рассказывало о «цар-
ских временах», с которыми идеологическая партийная линия упорно и эффек-
тивно боролась. Научное краеведение уделяло главное внимание материально-
экономическим и социально-политическим аспектам местной («локальной») ис-
тории. Отзвуки такого негативизма к естественной и простой народной жизни 
отчетливо видны и сейчас: большое и повсеместное краеведение еще только 
иногда появляется на поверхности широко понимаемого русского культурного 
сознания (о чем, например, свидетельствует и отсутствие краеведческого музея в 
таком всемирно известном селе, как Палех). 

Особенность краеведческого творчества В. Т. Котова заключается в том, 
что оно питалось глубокими корнями «дореволюционного краеведения», образ 
которого ярко обнаруживает себя в перестроечную и постперестроечную эпохи. 
«Старое краеведение» жило в культурных схронах народных традиций, оно про-
глядывает в книгах М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского, писателей-
деревенщиков, в работах Д. С. Лихачёва, С. В. Ямщикова и многих других. 
Применительно к истории Палеха «глубинное краеведение» живет в книгах 
Е. Вихрева [Вихрев, 1974; Вихрев, 1991], Д. Семеновского [Семеновский, 1932]. 
Важно помнить и то, что учителями В. Т. Котова были Г. В. Жидков и 
А. В. Бакушинский, от которых он перенял культуру фундаментального искус-
ствоведческого анализа жизни. В этой связи интуиции В. Т. Котова заслуживают 
более глубокого изучения и осмысления, без краеведческих гипотез и локальных 
версий не существует живое краеведение, опыты которого иногда проистекают 
из сфер, неподвластных «чисто эмпирическому» изучению. 

К большому сожалению, многое из того, что могло сохраниться в книжной 
и виртуальной памяти, еще не введено в оборот (находится в личных архивах) 
или уже исчезло (судьба некоторых краеведческих линий иногда весьма удачна 



● Популярное краеведение 
 

 
● Ноосферные исследования. 2023. Вып. 1. С. 34—40 

36 

[Иконописная мастерская, 2010; Колесова, 2010, Сафонова, 2015]1, но чаще — 
трагична). Этот пласт культуры («личные архивы») края лишь случайно напо-
минает о себе в книгах энтузиастов, открывших для себя мир околоволжской 
озерно-речной ойкумены, к которой принадлежат и палехские земли. Краеведе-
ние в последние десятилетия питалось в значительной мере общественным, а не 
государственным интересом. 

Отсутствие финансирования, планомерной и всесторонней глубоко антро-
пологической работы в сфере краеведения во многом имеет разрушительный 
эффект: любовь к Родине начинается с внимательного изучения фактов и мель-
чайших исторических деталей многовекового бытия народа на родовой террито-
рии. О том, в каком бедственном положении находится эта, может быть, самая 
главная часть русской истории, свидетельствует и отношение к краеведческому 
наследию «палехского академика» В. Т. Котова, оставившего россыпь мудрых 
мыслей об истории села-академии. 

«Каменная ипостась» палехской истории. «Ледниковые следы» на тер-
ритории Иван-края повсеместны: многочисленные камни (бо́льшая их часть не 
сохранилась, лито-артефакты были разбиты и использованы на хозяйственные 
нужды) всегда привлекали интерес и становились основаниями для легенд (на-
пример, рассказ «Горячий камень» А. Гайдара). Такого рода легенду о «камне-
топоре» («многое позволяет мне сказать, что этот камень все-таки является 
древним идолом» [Котов, 2002: 6]) создал для нас В. Т. Котов («Каменная загад-
ка» открывает книгу), пытаясь продлить палехскую историю на несколько тыся-
челетий. Краеведение не может существовать без привлечения околонаучного 
знания, такая историческая «паранаука» и задает векторы для серьезных науч-
ных исследований2. Проблема заключается в том, чтобы провести научный ана-
лиз артефакта: официально сделать этот лито-артефакт памятником постледни-
ковой природы или памятником языческой культуры, или признать его 
«легендарную сущность» (что не устранит, а только подчеркнет его краеведче-
ское значение). Краеведческий музей под открытым небом требует иного отно-
шения к атрибутированию (и «узакониванию») такого рода родовых краевых 
«экспонатов». Признаемся: каменная история (история природных и «культур-
ных» камней) края еще не написана, местные «стоунхенджи» еще ждут своего 
часа (существуют, например, сведения об исчезнувшем старообрядческом клад-
бище с каменными надгробиями недалеко от д. Воробино). Идея В. Т. Котова об 
исторических камнях Палеха и его окрестностей — настоящий подарок для воз-
рождающегося сейчас синтетического краеведения. 

Лингвистическо-семиотическое краеведение. Редкие люди обладают 
интуитивным чувством языка, чаще всего мы пользуемся верхним слоем слов, 
живым языком уже сделанного предками языкового мира. Мудрость языковой 

                                                        
1 Примечание: «Меня как бывшего музейного работника труд Г. И. Вздорнова при-

влек потому, что я нахожу в нем идейное обоснование для устройства соответствующей 
музейной экспозиции в будущем истории — краеведческом музее, который должен быть 
создан в Палехе. Этот раздел экспозиции должен быть посвящен показу реставрацион-
ных работ софоновских мастеров, значение этих работ для науки» [Котов, 2002: 60]. 

2 Примечание: сам автор самокритично пишет, что «мне никогда не встречались в на-
учной литературе известия о монументальном изображении топора Перуна» [Котов, 
2002: 6]. 
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личности заключается в огромном эмпирическом материале, лично собираемом 
десятилетиями. Ивановские филологи, осуществлявшие вместе со студентами 
фольклорные практики, копили экспедиционный материал, который плохо ви-
ден в современном информационном пространстве. В Палехе такую тонкую 
«звуковую» работу проделывал В. Т. Котов. Происхождение географических 
названий «Палех», «Люлех» подвергается своего рода логике топонимического 
интуитивизма. Современный специалист-лингвист найдет в статье «О значении 
слова "Палех"» и «черные дыры», и «белые пятна», но, без сомнения, 
В. Т. Котовым выстроена особая топонимическо-лингвистическая концепция 
«интеллектуально-языковой истории», которая должна быть освоена на мате-
риале современной лингвистики и семиотики.  

Стародубская Родина. Важные проблемы исторического краеведения за-
трагивает статья «По страницам летописей». В. Т. Котовым проделана огромная 
научная архивно-историческая работа по восстановлению и развитию представ-
лений о роли и значении стародубских земель в истории региона и страны. 
К сожалению, формат газетной статьи не позволял разместить сноски на источ-
ники (сам текст не оставляет сомнений в тщательном их подборе), а опублико-
ванной научной статьи по этой, ныне очень актуальной теме, знаменитый крае-
вед не оставил (может быть, свет прольет архив В. Т. Котова). Не будет 
преувеличением сказать, что в этой точке краеведение перерастает в Родинове-
дение, ибо со стародубской территории шли глубинные смыслы объединения и 
развития страны, ее защиты от постоянных нашествий геополитических соседей. 
Насаждение древа государства Российского начинается, в том числе, и со Ста-
родубского княжества, которое не случайно так названо: до сих пор на террито-
рии Иван-края остались оазисы дубовых рощ (например, возле с. Колобово), из 
которых и строилась мощь будущего российского государства («У лукоморья 
дуб зеленый…»). Большое краеведение еще ждет своих внимательных и кропот-
ливых авторов, а общество, испытавшее насаждение европейских мифов об ис-
тории нашего Отечества, должно очнуться и вернуть долги исконным террито-
риям русского духа. 

Для краеведческого музея эта «летописная часть» «стародубско-палецкой 
истории» может оказаться очень значимой, ибо на настоящий момент она оста-
ется в тени для регионального исторического сознания. Как это ни странно, но 
старая региональная история еще не восстановлена в своих правах — ни в му-
зейном, ни в книжном формате она не стала достоянием широкого общественно-
го сознания. 

«Палехская жизнь»: экзистенциальное краеведение. Исторические 
взгляды В. Т. Котова на историю палехских земель могут быть интерпретирова-
ны как традиционные для научного краеведения, но кроме этого неизданная 
книга открывает и мир экзистенциального краеведения, в значительной мере 
связанного с его художественным и эстетическим сознанием. В статье «Палех-
ский ученик Антропова» обращает на себя внимание термин «Палехская 
жизнь», написанный в машинописной рукописи с большой буквы3. Фактически 
В. Т. Котов предлагает особый взгляд на изучение Палеха (характерный для  
одного из первых краеведов Палеха — Д. А. Салапина, который годами вел  
                                                        

3 Примечание: «живые, реалистические образы Палехской жизни, и они могут нам 
многое потаённое поведать о том времени» [Котов, 2002: 60]. 
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«палехскую летопись») — живая Палехская жизнь. В эпоху электронно-
информационного обмена именно это и привлекает в образе села-академии Па-
лех4. В этой статье есть еще одна замечательная метафора — образ «ниточки», 
которая может сослужить службу будущему краеведческому палехскому му-
зею5. Именно из таких «ниточек» всегда рождается логика музейной экспо-
зиции, строится ткань живой сельской и одновременно Вселенской жизни. 

Невоплотившиеся проекты В. Т. Котова. Наследие В. Т. Котова пред-
ставляет облик теоретического и прикладного культурно-исторического проек-
тирования комплексной музейной среды эпохи советского времени, при этом 
многие его идеи выходили за рамки старого партийного мировоззренческого и 
идеологического сознания. Главный вывод В. Т. Котова связан с утверждением 
необходимости создания Палехского краеведческого музея в его синтетическом 
виде: открытый музей («Палех как музей») предполагает соединение прошлого, 
настоящего и будущего. Обратим внимание и на идею о создании научного Ин-
ститута по изучению культуры Палеха6. Со времени размышлений В. Т. Котова 
прошла уже четверть века, однако эта идея пока не реализована. 

Подобного рода институт — «Институт изучения палехского искусства» — 
мог бы быть организован на базе консорциума ивановских вузов (в неразрывной 
связи с опубликованным в 2023 году Указом Президента РФ о внесении измене-
ний в основы государственной культурной политики, утвержденные в 2014 го-
ду). В его состав могли бы войти не только работники ГМПИ (а также регио-
нальных и столичных музеев), но и ученые-гуманитарии, занимающиеся 
историей, культурологией и искусствоведением Иванова, Шуи и других городов 
страны. Опыт такого рода коллективной работы апробирован в рамках проведе-
ния научной конференции «Судьбы Отечества в красках Палеха» [Ноосферные 
исследования, 2022].  

Одним из важных теоретических положений В. Т. Котова применительно 
к созданию сложной культурной среды Палеха является мысль о том, что нельзя 
«изолировать стариков от молодежи» (как ни странно, но такая ситуация акту-
альна и сейчас, а не только имела отношение к эпохе партийного руководства 
культурой в СССР). В более широком смысле это обозначает, что только куль-
турная историческая преемственность поколений обеспечивает сохранение на-
родной идентичности (или, как теперь говорят, «культурного суверенитета»). 
Палех сумел доказать, что его «народная мудрость» прочно обеспечивает защи-
ту от насильственных инокультурных инъекций, которые должны были бы по-
степенно лишить палехское пространство его умения «жить как сам, а не как 
все». Важнейшим проектом такого Института могла бы быть «Энциклопедия 
села-академии Палех». 

За прошедшие постсоветские годы Палех не только много приобрел  
(речь идет о рыночной и институциональной самоорганизации деятельности  

                                                        
4 Примечание: портал «Это Палех…» ярко иллюстрирует эту сторону настоящего, 

которая симультанно превращается в историческое прошлое. 
5 Примечание: В. Т. Котов пишет: «есть ли в нём что-нибудь такое, что бы давало 

нам ниточку, ведущую в Палех?» [Котов, 2002: 60]. 
6 Примечание: «Разработал проект Института, который в свое время был внесен ми-

нистром Ю. С. Мелентьевым на правительственном уровне и поддержан руководством 
области» [Автобиографическая страничка, 2023: 7]. 
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палехских художников, о создании новых творческих коллективов, авторских 
мастерских иконописного промысла, об открытии нового здания ГМПИ), но и 
много потерял (утрата «долгостроя» несостоявшихся палехских мастерских, 
«растворение» в хозяйственных проблемах и уход в небытие малых музеев и 
проектов). Думается, что самой большой утратой стало исчезновение музея под 
открытым небом, начало которому было положено В. Т. Котовым7. Такого рода 
проекты обязательны для восстановления и возрождения локальной музейной 
среды, ибо они хорошо себя оправдали в других музейных городах центра России. 

Вместо заключения. На каждую научную работу пишется рецензия, в ко-
торой отражаются и сильные, и слабые стороны подготовленной к печати руко-
писи. Иногда бывает так, что рукопись настолько оригинальна, что не вписыва-
ется ни в одну из существующих парадигм науки, иногда она представляет 
собой новый взгляд на проблему, иногда она переворачивает все концептуаль-
ное ви́дение предмета исследования. Такого рода работы долго лежат неопубли-
кованными, их авторам предлагают усилить аргументацию, обеспечить доказа-
тельность и логическое следование, иногда материал не рекомендуется к печати 
по причине идеологического несоответствия «существующей реальности». Но 
приходит время, когда общество не может себе позволить так нерачительно рас-
поряжаться интеллектуальным наследием, которое игнорируется по причине 
перманентного действия российского закона «нет пророка в своем отечестве». 
Но пророки есть, и их труды надо обязательно публиковать даже для того, что-
бы потом вести научный спор, осуществлять всестороннюю верификацию и 
фальсификацию поставленных в обсуждение проблем. 

Итогом размышлений над неопубликованной рукописью краеведческой 
книги В. Т. Котова является вывод о необходимости публикации под одной об-
ложкой всех материалов по истории Палеха и его окрестностей, опубликован-
ных В. Т. Котовым в местной и областной прессе, ибо перед нами удивительное 
по своей глубине и разнообразию синтетическое краеведческое творчество, ко-
торое могло бы стать основой будущей «википедии» палехской истории и куль-
туры. Институт истории и искусства Палеха, о котором мечтал В. Т. Котов, мог 
бы постепенно превращать «википедию» как конгломерат гипертекстов в на-
стоящую большую «Энциклопедию села-академии Палех». 
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Журнальное обсуждение моделей культурно-исторического проектирова-
ния Палехского краеведческого музея зарождалось еще в «год народной культу-
ры» (2022), когда позволено было помечтать об изменении культурной политики 
в отношении многоликих деревенских и сельских проявлений сложной и проти-
воречивой истории малой родины, оживления ушедших в прошлое эпох, кото-
рые спрятались в архивах или в коллекциях отдельных краеведов.  

Еще 15 лет назад думалось, что вот придет время и российское государст-
во станет отдавать свои долги великой истории малых культурных пространств, 
которые и составляют смысл существования великой Родины, что в новом крае-
ведческом музее Палеха с фасадом старой палехской школы из синтез-музея 
«Палех  земля иконописцев» возникнут комнаты-пространства  «Старого 
Палеха», «Образа Палеха в фотографиях и творчестве палехских мастеров», 
«Летописца палехской истории Салапина», «Истории мастерской Софонова», 
«Создания и истории артели древней живописи», «Палехских художественных 
миров Е. Вихрева и Д. Семеновского», «Бедного гения Балденкова», «Роли 
М. Горького в поддержке села-академии Палех», «Академика техники палехско-
го иконописного искусства Н. М. Зиновьева», «Искусствоведа и историка палех-
ского наследия В. Т. Котова», «Мира российской и советской истории 
В. М. Ходова», «Советской палехской фрески в пространстве СССР», «Акаде-
мических исследований истории и культуры Палеха».  

Думалось, что найдут в просторных классах бывшей школы свое место и 
«три века палехского иконописания», и «пять поколений художников ХХ века», 
а также будут представлены старые и новые династии палехских художников. 
«Палех-в-себе» станет наконец-то «Палехом-для-нас», когда одним взглядом 
можно будет охватить жизненный мир российской глубинки в его всемирном 
измерении и всечеловеческом воплощении.  

Насколько велик был энергетический посыл в деле создания Большого 
культурного палехского пространства, свидетельствуют труды В. Т. Котова, в 
его попечении о многовековой народной культуре отчетливо видна традиция 
А. В. Бакушинского и Г. В. Жидкова, просматривается философия древнерус-
ского искусства академика Д. С. Лихачева и реставратора Всея Руси 
С. В. Ямщикова. Опыты и мечты В. Т. Котова [Котов, 2023а; Котов, 2023b] на-
шли свое отражение в проектах создания Палехского краеведческого музея, ко-
торые представлены в статьях этого номера.  

Основа любого музея, тем более такого, как живой открытый краеведче-
ский музей,  это профессионально на большом архивном и краеведческом ма-
териале сделанный путеводитель. Образцом такого путеводителя служит книга 
О. А. Колесовой «Палех и палешане» [Колесова, 2010]. В разделах «Палех в ли-
тературных, исторических и изобразительных источниках», «Исторический 
очерк», «Исторический и архитектурный облик Палеха», «Палех сегодня» отра-
жены важные отделы будущего Палехского краеведческого музея. Эта книга 
директора Государственного музея палехского искусства свидетельствует о том, 
что краеведческий музей будет существенным дополнением к уже сделанной 
специалистами исторической, культурологической и искусствоведческой об-
ширной работе. 
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Проект «Палех  земля иконописцев» [Субботина, 2023], созданный в 2007 
году по инициативе палехского художника и краеведа О. С. Субботиной в рамках 
МУП «Палехский туристский центр», который возглавлял выпускник отделения 
туристического бизнеса Ивановского текстильного института А. В. Уваров, полу-
чил известность и стал притягательным для гостей Палеха. Особенно интересными 
были игровые формы работы с экскурсионными группами, в том числе и с детьми. 

В рамках развития этих идей сотрудник туристского центра 
М. М. Бокарева разработала проект «Матушкино» [Бокарева, 2023], получивший 
Диплом лучших краеведческих проектов в Москве (в 2009 году защищенный как 
выпускная аттестационная работа на тему «Организация туристической деревни 
в с. Зимёнки Палехского района» по специальности «Менеджмент (Менеджер 
гостевого дома)» ИГСХА). Коллеги из Казани предлагали реализовать этот про-
ект из семи музеев в Татарстане, обещали финансовую и организационную под-
держку, но еще была надежда на то, что творческий проект будет востребован в 
Палехе. Оказалось, что судьба распорядилась иначе: вскоре здание школы, где 
располагался проект «Палех  земля иконописцев», было продано в частные 
руки, а деревня Зимёнки, на базе которой предполагалось осуществлять проект 
семи музеев, сгорела во время летнего пала травы… Однако осталась виртуаль-
ная реальность музейного мира, осталась и надежда на Возрождение.  

Как и в какой мере будет обеспечено открытое музейное пространство 
экспозиционным материалом, должны решать профессионалы, но нет сомнений 
в том, что за последние годы в книжном, альбомном и журнальном, а также вы-
ставочно-экспозиционном формате накоплен огромный материал, который ждет 
своего живого и полноценного воплощения. Трудами ученых и краеведов соб-
ран обширный материал, который во всей полноте представляет историю Палеха 
и палехского искусства  зеркала русской духовности [Ерофеева, 2023]. 

Указ Президента РФ о культурном суверенитете России дает надежду на 
то, что на самом высоком уровне будет принято решение о создании Палехского 
краеведческого музея, тем более, что впервые за многие годы в органах государ-
ственной власти появился депутат от 
села-академии Палех — сенатор Алек-
сандр Владиславович Гусаковский. 

Палехская Атлантида, будем на-
деяться, наконец-то всплывет на по-
верхность реальной и виртуальной ис-
тории села-академии Палех, придут 
времена, в которые жемчужина Палеха 
будет украшена достойным обрамле-
нием. В 2024 году будет отмечаться 
100-летний юбилей Артели палехского 
искусства, есть время попробовать со-
брать историю и культуру Палеха в 
единое пространство эстетического 
обожания. 
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Искусство Палеха представляет собой уникальное явление отечественной 
культуры. В нем сочетаются виртуозное мастерство художников-
миниатюристов и поиски новых выразительных средств и форм; наивность ми-
ровидения простого русского крестьянина и глубина метафизических прозре-
ний; верность канону и попытки взорвать канон. 

Можно выделить три неравных по времени периода существования искус-
ства Палеха: дореволюционный, советский, постсоветский. Они различаются и 
по тематике, и по социальному контексту существования художника настолько, 
что служат и будут служить бесценным источником для историков нашего Оте-
чества. Тем не менее при всем многообразии сюжетов, отражающих историче-
ские перипетии жизни страны, можно без труда увидеть единую доминанту па-
лехского изобразительного искусства — устремленность к высотам духа, 
восхищение красотой окружающего мира и человека в нем.  

Попытаемся показать, что в изобразительном искусстве Палеха отразилось 
своеобразие русской духовности — целостной и постоянной при всей динамич-
ности ее исторических модификаций. Б. П. Вышеславцев писал в своей работе 
«Русский национальный характер»: «Я убежден, что народный характер необы-
чайно устойчив, быть может, он даже всегда остается тем же, и самые неожи-
данные и невероятные колебания судьбы вскрывают только его скрытые, но все-
гда присутствовавшие потенции; так что из глубокого понимания характера 
можно прочесть всю его судьбу» [Вышеславцев, 1995: 112]. Трудно спорить с 
подобным утверждением. Но следует заметить, что глубоко понять националь-
ный характер конкретного народа — задача не менее сложная, чем предсказать 
его дальнейшую судьбу. Как бы то ни было, сегодня, в начале ХХI века, эта за-
дача не менее актуальна, чем столетие назад.  

Прежде всего, необходимо обозначить наше понимание термина «духов-
ность». В современной научной литературе его нередко употребляют как сино-
ним таких понятий, как религиозность, набожность, участие в жизни церкви. 
В философском дискурсе советского периода под духовностью понимали на-
правленность сознания (коллективного или индивидуального) на духовные цен-
ности. Под последними подразумевались ценности моральные, эстетические  
и когнитивные (познавательные) [Федотова, 1991; Симонов, 1989; Симонов, 
Ершов, Вяземский, 2021]. 

Под духовностью мы понимаем способность и потребность субъекта как 
индивидуального, так и коллективного формировать идеал как субъективно 
наиболее значимую ценность. Духовность предполагает также стремление сле-
довать этому идеалу, в предельных формах — вплоть до забвения своих первич-
ных, витальных потребностей и интересов. Подчеркнем, что идеал — это пре-
дельная ценность, которая не реализуется полностью в процессе 
индивидуальной или даже коллективной жизни. Можно сказать, что он, подобно 
линии горизонта, не достижим, но задает направление движения. Представление 
об идеале для субъекта определяет и его представление о смысле жизни (под-
робнее об этом см. [Ерофеева, 2007]). 

При этом, поскольку каждый представитель человеческого рода — носи-
тель единой общечеловеческой сущности, во многом едины и представления 
людей об идеале. Бог, добро, красота, истина — вот понятия, которыми опери-
руют для выражения идеала в самые разные эпохи и в самых разных культурных 
системах. Однако содержание в эти понятия вкладывают зачастую разное. 
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В силу того что люди имеют различные индивидуальные склонности, интересы, 
направления деятельности, у них также проявляются и разные предпочтения в 
выборе идеала. Кто-то реализует свою духовность в служении прекрасному, 
красоте, как это делали и делают многие люди искусства, кто-то трудится на по-
прище науки во имя истины, кто-то действует во имя добра. Для религиозного 
сознания все эти аспекты духовности соединяются в понятии Бог. Подобную 
акцентуацию идеала можно видеть и на уровне наций и народов как коллектив-
ных субъектов исторической жизни человечества. 

Философы и культурологи давно отметили специфические особенности 
русской духовности. Она отражает географическое и историческое своеобразие 
становления русского этноса, под влиянием которого складывался националь-
ный менталитет. Особенно пристально эту проблему рассматривали философы 
русского зарубежья начала ХХ века. Анализируя трагический для них опыт рус-
ской революции, они пытались найти глубинные причины этого исторического 
катаклизма. В работе «Характер русского народа» Н. О. Лосский пишет: «Ос-
новное свойство русского народа есть его религиозность и связанное с нею ис-
кание абсолютного добра, Царства Божия и смысла жизни, снижающееся при 
утрате религии на степень стремления к социальной справедливости в земной 
жизни; в связи с этим свойством стоит способность к высшим формам опыта, 
именно к религиозному, нравственному и эстетическому опыту, к философско-
му умозрению и к чуткому восприятию чужой душевной жизни, откуда получа-
ется живое индивидуальное общение с людьми» [Лосский, 1991: 359]. Прибли-
зительно о том же говорит Н. А. Бердяев во введении к своей известной работе 
«Истоки и смысл русского коммунизма». «Религиозная формация русской души 
выработала некоторые устойчивые свойства: догматизм, аскетизм, способность 
нести страдания и жертвы во имя своей веры, какова бы она ни была, устрем-
ленность к трансцендентному, которое относится то к вечности, к иному миру, 
то к будущему, к этому миру. Религиозная энергия русской души обладает спо-
собностью переключаться и направляться к целям, которые не являются уже ре-
лигиозными, напр., к социальным целям» [Бердяев, 1990: 9]. 

Иными словами, философы приходят к выводу, что русский националь-
ный идеал — это святость. Идеал святости подразумевает высочайшую нравст-
венную взыскательность, требовательность к себе и другим. В отличие от идеала 
морального добра в его нерелигиозной, «светской» форме, он включает чувство 
благоговения к высшему началу, смиренное сознание собственного несовершен-
ства (греховности). Ориентация на идеал красоты также присуща национально-
му русскому духу. Но понимание красоты у русского человека сливается с пла-
тонической в своей философской основе идеей красоты как отражения 
трансцендентной реальности и, более того,  как доказательства существования 
этой реальности. Таковы «Троица» Андрея Рублева, стихотворение А. С. Пуш-
кина «Красавица», многие стихи символистов Серебряного века. 
Б. П. Вышеславцев в упомянутой нами работе размышляет над русским фольк-
лором и пытается через его анализ понять специфику нашего национального ха-
рактера. Он говорит: «Иван Царевич с его вечными полетами и бесконечными 
стремлениями — это русский Эрос. Как и Эрос Платона, он рвется прочь от 
земной бедности и юдоли и жаждет обладания мудростью и божественною кра-
сотою. Какова же его Психея, его ненаглядная Василиса Премудрая? Она красо-
та и мудрость запредельная, потусторонняя, но странным образом связанная  
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с красотою сотворенного мира. <…> Пока Царевич с нею, для него нет трудно-
стей в жизни, Василиса Премудрая выручает его из всякой беды. Настоящая бе-
да только одна: если он забудет свою невесту» [Вышеславцев, 1995: 118]. 

Палех относится к тем «культурным гнездам» России, где долгое время в 
синкретическом единстве существовали сами люди с их жизненным укладом, их 
самобытное творчество и их духовная жизнь. Именно это единство жизни твор-
ца и содержания его творчества дает мощнейший импульс духовной энергии 
всем, кто воспринимает это творчество в качестве читателей, слушателей, зрите-
лей. Первый серьезный исследователь палехского искусства советского периода 
А. В. Бакушинский отмечает: «Владимиро-Суздальская область была одним из 
древних центров русского самобытного искусства. Первые указания на работу 
суздальских мастеров встречаются в летописи уже с конца XII века. Здесь воз-
ник своеобразный стиль, отличный от форм, созданных Киевом и Новгородом. 
Здесь по-иному, чем в Киеве и Новгороде, преломилась византийская традиция. 
Не было строгости и настойчивости в подражании византийским образцам, как в 
Киеве. Чужд был дух суровой новгородской мужественности. Женственная мяг-
кость и спокойная, плавная текучесть линии, сдержанная гармоничная красоч-
ность характеризуют суздальский стиль, по преемству принятый и развитый 
раннемосковской школой и ее великим представителем — Андреем Рублевым». 
[Бакушинский, 1934: 20—21]. Исследователь показывает эволюцию иконопис-
ного дела от периода возрождения Руси после смутного времени до предрево-
люционной эпохи рубежа ХIХ—ХХ веков. Он пишет, что в эти века иконопис-
цы, как правило, работали не столько в самом Палехе, но занимались, как это 
было принято, и отхожим промыслом. Особенно часто они привлекались к рабо-
те по восстановлению старых московских дворцов и храмов и к оформлению 
новых. «Провинциальные мастера, вызванные на работу в столицу, нередко воз-
вращались по выполнении ими придворных заказов и поручений обратно в род-
ные места. Здесь они продолжали свою художественную деятельность, обога-
щенные новым опытом. Создавалась новая разновидность стиля, в котором 
последние достижения столичной художественной моды объединялись с мест-
ными вековыми и устойчивыми традициями, придворная изысканная утончен-
ность форм — с духом здорового, крепкого примитивизма» [там же]. 

А. В. Бакушинский отмечает две тенденции в палехском иконописном ис-
кусстве XVII—XIХ вв. В духе своего времени он напрямую связывает эти тен-
денции с классовой принадлежностью заказчиков. Так, лаконичность и просто-
та, некоторая статичность фигур и символичность образов у него объясняются 
тем, что работы были «адресованы» людям из бедных слоев старообрядцев. На-
против, нарядность, многоцветие, реалистические тенденции работ другого на-
правления исследователь объясняет вкусами аристократии и богатого купечест-
ва. Представляется, что такой подход верен лишь отчасти. Разумеется, во  
все времена вкусы заказчика в значительной мере определяли творчество ху-
дожника. Но в разнообразии изобразительного и выразительного языка мастеров 
Палеха, по всей видимости, обнаруживается разнообразие проявлений духовно-
сти как самих творцов, так и их заказчиков. Для религиозного сознания ортодок-
са-старообрядца характер Абсолюта имеет идеал святости. Для человека свет-
ского в качестве идеала может выступать красота земного мира во всем ее 
многообразии.  
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Следует также учитывать, что секуляризация сознания нарастала. Ко вто-
рой половине ХIХ века она достигла своего апогея как в России, так и на Западе. 
Появление не просто скептицизма, но атеизма и нигилизма в умах представите-
лей разных сословий приводило либо к потере идеала, либо к замене его с рели-
гиозного на светский — свободы, равенства, справедливости. В эстетической 
жизни Европы, и России в том числе, происходили идейные сражения реалистов 
и символистов. Все это привело к эклектике в палехской живописи. Бакушин-
ский отмечает: «Общая картина палехского дела перед революцией была уныла 
и предзакатна, несмотря на экономическое процветание, размах предпринима-
тельства и сравнительно хорошее материальное положение массы мастеров. 
Происходило явное вырождение местной традиции и местного стиля. Господ-
ствовала беспринципная стилизация на любой вкус» [Бакушинский, 1934: 105]. 
Забегая вперед, следует сказать, что многие из этих характеристик применимы и 
к современному состоянию палехского искусства и положения художников. 
С одной стороны, есть богатые заказчики и относительная свобода творчества. 
С другой — коммерческий характер превращает палехское искусство в ремесло, 
а низкий уровень эстетической культуры платежеспособных заказчиков зачас-
тую ограничивает эту свободу.  

Советский период палехского искусства исследователи единодушно рас-
сматривают как его расцвет. Действительно, и с точки зрения формы (освоение 
новых технологий и жанров), и с точки зрения содержания (от религиозной те-
матики — к универсальной) в этот период произошли изменения подлинно ре-
волюционные. Уклад жизни художников-палешан изменился мало, но принци-
пиальное отличие от дореволюционной и постсоветской эпохи заключалось в 
широкой, всесторонней и системной поддержке государства. Сложилась опти-
мальная для художника ситуация: он был обеспечен систематическим заработ-
ком (материальная составляющая), был уверен в ценности, значимости своего 
творчества (духовная составляющая), существовал в коллективе единомышлен-
ников, в творческой среде (социальная составляющая). При этом образ жизни в 
Палехе сохранял лучшие черты патриархальной старины. Например, еще в 60—
70-е годы ХХ века там не принято было запирать дом в дневное время, даже ес-
ли хозяева ненадолго отлучались.  

Чтобы проследить грани духовности человека советской эпохи, рассмот-
рим основные мотивы современного ей палехского искусства.  

Первые десятилетия советской власти — это время революционных сюже-
тов, сцен трудовой жизни, а также — идиллических сцен (И. Голиков «Вен-
ки» — 20-е гг.). Характерно, что во многих работах этого периода сохраняется 
не только стилистика иконописи, но и ее дух. Во всяком случае, современный 
зритель усматривает это духовное сходство. В работах И. И. Голикова, одного из 
основоположников искусства нового, советского Палеха («Рыболов» — 1923 г.; 
«Красный Пахарь», «Жница», «Косарь»), труд простых людей трактуется как 
сакральное действие, а их образы близки образам святых. Сюжет «Рыболов», 
многократно повторенный автором в разных работах, воспринимается как пря-
мая отсылка к евангельскому сюжету.  

Множество, а возможно и большинство работ посвящено сюжетам рус-
ской литературы и фольклора (И. П. Вакуров «Бесы». Шкатулка. 1935. ГМПИ; 
«Буревестник». Пластина. 1935. ГМПИ; «Добрыня и змей» Панно. 1947. ГМПИ; 
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И. И. Голиков «Затмение солнца. Слово о полку Игореве». Пластина, 1925. 
ГМПИ). Эта тенденция сохраняется и в искусстве современного Палеха (А. Ти-
тов «Три чуда»; Е. Шатохина «Снегурочка». 2009; И. Яблокова «Бахчисарайский 
фонтан». 2009; В. Богданов «Богатыри земли Русской». 2020). С одной стороны, 
можно связать это с «социальным заказом»: ведь специфика палехской миниа-
тюры предполагает жанр книжной иллюстрации. С другой стороны — внимание 
художников к литературным сюжетам — это подтверждение бытующего в фи-
лософской литературе тезиса о логоцентризме русской культуры. 

Следует также помнить, что классическая литература ХIХ—ХХ веков са-
ма рассматривалась как нечто сакральное, как абсолютная культурная ценность 
для русского национального самосознания. В ней, по справедливому утвержде-
нию современного философа и культуролога А. П. Давыдова, в период «от Пуш-
кина до Окуджавы» утверждался принцип личности как новое для русской куль-
туры основание. Автор считает, что это привело к своеобразной реформации, 
преследующей религиозно-нравственные цели, хотя она и осуществлялась секу-
лярными средствами [Давыдов, 2017]. На искусстве Палеха советского периода 
это отразилось, в частности, обращением к реалистическому портрету. Некото-
рые критики видели в этом отказ от традиции, эклектику, дурной вкус, уступку 
официальному соцреализму. Но можно взглянуть на подобную стилевую нова-
цию иначе.  Соединение традиционного палехского стиля с портретным изобра-
жением в одном произведении — это попытка вписать в идеализированный об-
раз мира конкретное лицо, личность, которая должна и может этот идеальный 
мир создавать. Поэтому лица выдающихся деятелей науки, искусства, покорите-
лей космоса, героев войны на палехской лаковой миниатюре не кажутся чуже-
родным элементом. В сознании советских людей, как известно, идеал уже не 
рассматривался как некий недостижимый предел. Напротив, официальная идео-
логия строилась на том, что коммунизм как некое идеальное, совершенное по 
своему устройству общество, достижим и даже близок. Этой духовной установ-
кой жило немало советских людей, в том числе — художников.  

Среди характерных особенностей русского человека Н. О. Лосский назы-
вает «страстность, максимализм и экстремизм» [Лосский, 1991: 359]. «Отрица-
тельные свойства русского народа — подчеркивает он — экстремизм, максима-
лизм, требование всего или ничего, невыработанность характера, отсутствие 
дисциплины, дерзкое испытание ценностей, анархизм, чрезмерность критики» 
[там же: 360]. Соглашаясь с этими оценками, следует учесть, что именно макси-
мализм и критицизм позволяют русскому сознанию избегать самодовольства и 
ограниченной прямолинейности рационалистического запада. 

Мнение иностранцев о русском характере также крайне противоречиво. 
Лосский приводит высказывание своего современника. Британский писатель и 
журналист М. Бэринг в книге «Русский народ» в 1911 году утверждает, что Рос-
сия — «страна крайностей». Но далее он добавляет: «Недостатки России — обо-
ротная сторона положительных качеств ее, столь ценных, что они перевешивают 
недостатки» [там же: 355]. «Русская душа полна человеческой христианской 
любви, более теплой, простой и искренней, чем я встречал у других народов» 
[там же]. 

В работах художников-палешан специфическим образом отражаются все 
обозначенные особенности. Простота и искренность, «человеческая христиан-
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ская любовь» видны в наивной трактовке сюжетов, в том, как любовно изобра-
жаются не только персонажи, но и деревья, животные, здания (И. И. Голиков 
«Звери». 1925). Палехские мастера в лучших своих работах являют зрителю по-
истине детский взгляд на мир. Он полон веры в победу добра и восхищения кра-
сотой всего сущего. Не составляют исключения и сюжеты, посвященные совре-
менности. Причем мастер нередко сочетает изображение реалий советской 
жизни с приемами иконописи. 

Как же отражается в палехском искусстве одна из наиболее устойчивых и 
пагубных черт русских людей — склонность к крайностям? Она дает о себе 
знать при любых начинаниях экономической, политической и культурной жиз-
ни, проявляется в оценках, в отношении к конкретным людям. Она делает нашу 
историю столь дискретной и зачастую трагической. Современные философы и 
культурологи, как и мыслители прошлых веков, уделяют внимание этой про-
блеме, ищут пути преодоления или, по меньшей мере, редукции этой нацио-
нальной черты [Давыдов, Розин, 2017]. Мастера Палеха преодолевают опасную 
тенденцию русского человека к нарушению меры своими, сугубо художествен-
ными методами. Они стремятся к гармонии в своих произведениях, создавая тем 
самым идеальный мир — эстетический образ должного мироустройства. 

В постсоветский период палехское искусство продолжает осуществлять 
эту миссию. Несмотря на негативные тенденции, обусловленные рыночными 
отношениями  (о них шла речь выше), оно по-прежнему выражает лучшие черты 
духовного склада русских людей. Через возвращенную иконопись в нем ото-
бражен непосредственный, религиозный идеал святости (А. Парамонова «Бого-
родица Владимирская», Г. Зыкова «Георгий Победоносец»; В. Макашов, 
Т. Макашова «Преподобный Сергий Радонежский»). При этом личностное нача-
ло здесь также присутствует: при бережном отношении к традиции авторам ино-
гда удается внести свежесть прочтения образа, индивидуализировать его, придав 
тем самым особую выразительность (икона А. Парамоновой «Богородица Вла-
димирская»). Идеал красоты, напоминающей о мире горнем, дан в исторических 
и литературных сюжетах. Появляются также работы более сложного и много-
значного идейного наполнения. Так, в работе В. Смирнова и Ю. Голикова «Рож-
дение советского пионера» прочитываются и горькая ирония, и ностальгия по 
ушедшей советской эпохе, и призыв к самокритике и историческому прощению. 
В миниатюре Н. Бабановой сочетаются идея святости воинского патриотическо-
го подвига и женский сострадательный, пацифистский взгляд на войну. Неслу-
чайно названием художница выбрала строки известного стихотворения 
Б. Окуджавы, немного перефразировав их: «И летят они в райские кущи на кры-
латых конях своих».  

Как видим, искусство Палеха при всей смене укладов и общественных от-
ношений и даже — отношения государства и общества к религии, несет в себе 
общие черты национальной духовности и является их отражением. 

Идеал святости, включающий в себя моральное совершенствование и от-
сутствие гордыни, самолюбования, не уходил из сознания палехских мастеров 
даже в период официального атеизма. Художественными средствами он выра-
жался и прославлялся через достижение гармонии формы — колорита, компози-
ции, образов. 
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Идеал горней красоты как наиболее близкий религиозному чувству рус-
ского человека выражен в изобразительном искусстве Палеха наглядно и много-
образно. Именно через этот идеал достигается духовно-воспитательное воздей-
ствие палехского искусства. 

Создание образа совершенного мира — будь то мир природы, обществен-
ных отношений или внутренний мир человека — для мастеров Палеха было и 
остается попыткой преодолевать антагонизмы реальной жизни в России. Более 
того, гармония, достигаемая в искусстве, утверждает возможность подобной 
гармонии и в действительности. Пусть даже на сегодня эта возможность видится 
лишь как абстрактная. 
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В собрании парижского Лувра находится православная икона XIX века, 
отнесенная каталогом к палехской школе, — «Явление Богородицы в сопровож-
дении святых апостолов Петра и Иоанна преподобному Сергию Радонежскому и 
его ученику Никону» (инвентарный номер RF 951). Согласно сопроводительной 
информации, икона принята в коллекцию в 1895 году от частного лица как  
исторический документ, не представляя художественного интереса  
(«"à titredocumentaire" étant "sansintérêtartistique"»1). 

 

 
                                                        

1 L'Apparition de la Viergeaccompagnée des saints apôtres Pierre et Jean, à saint Serge de 
Radonège (1322—1392) et à son disciple Nikon. URL: https://collections.louvre.fr/en/ark:/ 
53355/cl010062938 
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Иконография «Явления Богородицы преподобному Сергию» (далее «Яв-
ление…») не раз являлась предметом научного описания (см., напр., [Воронцо-
ва; Заварина, 2019; Каримова, 2014]), однако ряд элементов, а также композици-
онные особенности, насколько нам известно, до сих пор не получили 
интерпретации. Предлагаем применить семиотический метод исследования к 
палехской иконе из Лувра; через сопоставление с другими образцами «Явле-
ния…» выявить ее типичные и индивидуальные черты. Основой для сравнения 
станет в первую очередь оцифрованная коллекция Государственного историче-
ского музея, которая насчитывает более 100 разных вариантов образа. 

Трансформация житийного сюжета в иконописи. Икона «Явления…» 
(или «Сергиево видение») связана с сюжетом из жития преподобного Сергия 
Радонежского: «Однажды блаженный отец <…> молился и пел благодарствен-
ный канон Пречистой Богоматери, <…> а когда он завершил канон и сел немно-
го отдохнуть, сказал ученику своему по имени Михей: «Чадо! Будь бдительным 
и бодрствуй, потому что видение чудесное и ужасное будет нам в сей час». 
И пока он это говорил, вдруг глас раздался: «Се Пречистая грядет!» <…> И вот 
свет ослепительный, сильнее солнца сияющий, ярко озарил святого; и видит он 
Пречистую Богородицу с двумя апостолами, Петром и Иоанном <…>. И когда 
увидел ее святой, он упал ниц, не в силах вынести нестерпимый этот свет. Пре-
чистая же своими руками прикоснулась к святому, говоря: «Не ужасайся, из-
бранник мой! Ведь я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя о учениках 
твоих, о которых ты молишься, и об обители твоей, — и не скорби больше; ибо 
отныне всего будет здесь в изобилии..."» [Житие… , 1908]. 

Иконография «Явления…» известна со второй половины XV века2. 
С ранних образцов проявляются вариативность в композиции, расхождения с 
текстом жития. Фактические несовпадения с литературным памятником (типич-
ные для многих изводов) отразились и на «Явлении…» из собрания Лувра. Пе-
речислим наиболее очевидные: 

1. Подмена келейника Михея на игумена Никона. Со временем в иконо-
графии «Явления…» келейник Михей, упомянутый в житии, стал заменяться 
Преподобным Никоном — вторым настоятелем Троицкого монастыря. Вводя 
его образ, иконописцы, вероятно, хотели подчеркнуть преемственность игуме-
нов и проиллюстрировать слова Богоматери о том, что «не только при жизни 
твоей [Сергия], но и после <…> не покину я обители твоей, все нужное подавая 
в изобилии, и снабжая всем, и защищая» [там же]. 

2. Поза Сергия. Согласно житию, «увидев чудесных посетителей, игумен 
монастыря пал ниц, не в силах вынести нестерпимо яркого блистания» [там же]. 
На иконе из Лувра Сергий Радонежский состоит Богородице, внешне оставаясь 
спокойным, что также противоречит тексту литературного памятника: «объятый 
сильным страхом и трепетом пребывал некоторое время как бы в исступлении 
ума» [там же]. Предположим, что иконописец показывает здесь не только встречу 

                                                        
2 См., например, резные миниатюры на напрестольном и запрестольном крестах 

XV века, вышивку на пелене-вкладе Софьи Палеолог (три упомянутых предмета в соб-
рании Сергиево-Посадского музея-заповедника), а также клейма на житийных иконах 
Сергия Радонежского: из местного ряда иконостаса Троицкого собора Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры и из Успенского собора Московского Кремля (в собрании Государст-
венных музеев Кремля). 
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в сенях кельи, но и ту, которая стала возможна после преставления Преподобно-
го. При таком подходе вполне объяснимым становится и диалог «на равных» с 
Пречистой, и присутствие на иконе игумена Никона, канонизированного в лике 
преподобного в 1547 году. 

3. Облик Сергия. В Житии неоднократно упоминается о бедности одежды 
Преподобного: «…новая одежда никогда не покрывала его тела, он не носил ни 
одежды из немецкого сукна, нарядного и разноцветного: голубого, багряного, 
коричневого или других ярких цветов <...> сермяжная риза преподобного была 
ветхой, не раз перешитой, неотстиранной, испачканной, пропитанной многими 
его потами, иногда с заплатами» [там же]. Луврская икона далека от этого опи-
сания: мантия преподобного багряная, схима — темно-зеленая. При этом на из-
водах «Явления…» из собрания ГИМ иконописцы почти всегда «надевали» на 
Сергия черные или темно-коричневые ризы3; золотом на некоторых образцах 
прорисовывались складки мантии — вероятно, как отсветы от «нестерпимо яр-
кого блистания» Богородицы. Преображенный, не соответствующий докумен-
тальным свидетельствам облик Сергия на луврском изводе опять же может сви-
детельствовать о том, что фабула житийной встречи перенесена иконописцем в 
иное нематериальное пространство. 

4. Прикосновение Богородицы. Казалось бы, самый важный момент «Яв-
ления…» — прикосновение Приснодевы к Сергию, буквальное соединение 
«двух миров»: «Пречистая прикоснулась Своими руками к святому» [там же]. 
Однако жестикуляция Богоматери и расположение персонажей на луврской 
иконе исключают физический контакт. 

Необходимо отметить, что в собрании ГИМ лишь на одной иконе 
XVIII века, а также на одном иконном образце конца XVIII — начала XIX века 
изображено именно прикосновение Богородицы к Сергию (номера в ГК: 
22004651, 30476945) — в обоих случаях очевидно влияние на иконопись запад-
но-европейской живописи. На большинстве изводов жестикуляция лишь наме-
кает на возможность прикосновения, в ряде случаев нет и этого. 

Обязательным элементом иконографии является посох (жезл) в руках «не-
бесной игуменьи» — уже это исключает прикосновение к Сергию двумя руками, 
как написано в Житии. 

Упомянутые нами особенности иконографии объясняются тем, что цель 
иконописца — не иллюстрация литературного материала, а собственная интер-
претация заданного сюжета (семиозис), наделение его новыми значениями, аде-
кватными времени и статусу заказчика. 

 

                                                        
3 Это хорошо видно, например, на иконах XVI века — номер в ГК: 6090806; XVII ве-

ка — номера в ГК: 22007736, 5353290, 21252020, 21869523; XVIII века — номер в ГК: 
10489747, XIX века — номера в ГК: 22004451, 29409412, XX века — номер в ГК: 
5352915. (Здесь и далее указываются номера музейных предметов по Госкаталогу (ГК). 
Переход по номеру к конкретному произведению возможен через поисковую строку  
на интернет-сайте Государственного каталога музейного фонда РФ 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections, а также на сайте Государственного исторического 
музея https://catalog.shm.ru/ для предметов из его собрания). 
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Буквальная иллюстрация жития: 
прикосновение Богоматери к Сергию Радонежскому. 

Икона XVIII в., номер в ГК: 22004651 
 
Апостолы: попирание ноги. Присутствие на иконе Петра и Иоанна соот-

ветствует житию Преподобного. При этом неясно, почему именно эти апостолы 
сопровождают Богоматерь при ее явлении. Прежде всего, надо учитывать, что 
это два избранных ученика Христа, имеющие «первостепенное и притом именно 
иерархическое значение [среди апостолов]» [Булгаков, 1926: 5]. Также стоит об-
ратить внимание на один евангельский сюжет с участием обоих: «Настал же 
день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал 
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Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они же 
сказали Ему: где велишь нам приготовить? Он сказал им: вот, при входе вашем в 
город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в 
дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где 
комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? И он покажет вам 
горницу большую устланную; там приготовьте». То есть, согласно Евангелию от 
Луки, апостолы должны подготовить место для праздничной трапезы Иисуса и 
учеников, причем место это заранее известно Христу, хоть он и не называет его. 
Таким образом, появление Петра и Иоанна в Троицком монастыре может гово-
рить о богоизбранности этого места для встреч с учениками, для совместной  
молитвы.  

В контексте приведенной цитаты стоит обратить внимание, что апостолы 
на луврской иконе изображены в движении: это видно и по положению ног, и по 
развевающемуся гиматию апостола Петра4.  

Богословы допускают, что в приведенном выше евангельском фрагменте 
говорится о встрече апостолов с двумя разными людьми: «Первым выходит к 
ним навстречу несущий кувшин воды, обозначая собою всех, кто соответствен-
но деятельному любомудрию носит на плечах добродетели сберегаемую, словно 
в сосуде, в умерщвлении земных членов тела благодать Духа, очищающую их 
через веру от скверны. Затем, после несущего воду, вторым [встречается] владе-
лец дома, показывающий устланную горницу, научая собою подобным же обра-
зом относительно всех тех, кто в соответствии с [духовным] созерцанием бого-
прилично устлал ведующими умозрениями и догматами, словно горницу, 
вершины своей чистой и возвышенной мысли для приятия великого Слова» 
[Исповедник пр. Максим, 1994: 36—37]. Подобная интерпретация евангельского 
сюжета позволяет объяснить присутствие на анализируемой нами иконе двух 
настоятелей монастыря. 

На всех изводах «Явления…» с левого края изображается апостол Петр, 
далее располагается апостол Иоанн. Видимо, такой порядок объясняется тем, 
что именно Иоанн по воле Христа стал «блюстителем Приснодевы» (определе-
ние С. Н. Булгакова [Булгаков, 1926: 68]). 

На луврской иконе апостолы ведут диалог между собой (голова Иоанна 
повернута к Петру на три четверти) — возможно, так иконописец обозначает, 
что ученики Христа не вмешиваются в общение Богоматери и двух игуменов — 
являются свидетелями, но не участниками. Такая «мизансцена» характерна для 
большинства вариантов «Явления…». Показательно, что на одном из иконных 
образцов XIX века (номер в ГК: 22493707) Петр и Иоанн и вовсе находятся в 
другом помещении, за стеной от Богоматери и преподобных. Однако существу-
ют изводы, на которых апостолы «участвуют» в общем разговоре, глядя на тро-
ицких игуменов — это в большей степени характерно для резных и финифтевых  
икон, лицевого шитья, но также встречается и на левкасе (напр., иконы XIX века 
из собрания ГИМ: номера в ГК: 5353057 и 29409842). 

                                                        
4 Отметим, что последняя деталь встречается на изводах редко и обнаружена нами 

лишь на четырех образцах из собрания ГИМ (номера в ГК: 22005667, 22004651, 
33054543, 29409754) — во всех случаях пр. Сергий изображен в коленопреклоненной 
позе. 
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Необычным может показаться расположение ступней апостолов на лувр-
ском образе: Петр в буквальном смысле наступает апостолу Иоанну на ногу. 
Этот жест часто включается в иконографию «Явления…», однако, насколько 
нам известно, до сих пор не анализировался. Исследуя коллекцию Государст-
венного исторического музея, мы обнаружили подобное расположение ступней 
на иконах XVI века (номера в ГК: 5353777 и 27566039), XVII века (номера в ГК: 
5353290, 21500246 (датировка последней под вопросом)), XIX века (номер в ГК: 
22004451), XX века (номер в ГК: 5352915). Однако этот жест не является исклю-
чительным: есть изводы, где ноги апостолов находятся рядом друг с другом, не 
пересекаясь. 

Возможную вариативность фиксируют и иконные образцы — так, на од-
них Петр отчетливо наступает на ногу Иоанну (номера в ГК: 30425487, 
30476979), а на других (номера в ГК: 22808306, 27701335, 22497003) этот жест 
не воспроизводится. Вероятно, некоторые иконописцы понимали странность 
попирания ступни и старались избежать этой детали, при этом максимально 
сближая ступни апостолов, — на отдельных прописях они будто упираются друг 
в друга (номера в ГК: 15462255, 15462273, 15462258, 22496931). 

 
 

 
 

Фрагмент анализируемой иконы из Лувра 

 
 

Фрагмент иконы 1912 г. 
Номер в ГК: 5352915 

 
 

 

 
 

Ступни упираются друг в друга.  
Фрагмент иконного образца 

конца XVIII — начала XIX в. 
Номер в ГК: 15462258 

 
 

Фрагмент иконного образца конца XIX в. 
Номер в  ГК: 22496931 
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Ступни находятся на расстоянии друг от друга. 
Фрагмен иконы XIX в. 
Номер в ГК: 13175871 

 
Надо отметить, что попирание ступней можно увидеть и на других иконах. 

Так, исследователь Л. О. Свиридова отмечает: «Апостол Павел апостолу Петру 
[наступает на ногу] на иконе Сошествие Святого Духа на апостолов, царь Соло-
мон царю Давиду на иконе Сошествие во ад, что символизирует некоторое пре-
восходство одного над другим в духовном плане» [Свиридова]. Однако в случае 
апостолов Петра и Иоанна утверждение о превосходстве неуместно. Выдвинем 
предположения, способные объяснить символику попирания ноги: 

1) апостолы исповедуют одно и то же, стоят на одном; 
2) подчеркивается преемственность учения Христа, «последовательность» 

(апостол идет след в след, тем же путем). Такая интерпретация позволяет «за-
рифмовать» правую и левую половины луврской иконы. Как апостолы идут нога 
в ногу, так же должны следовать друг за другом игумены троицкого монастыря. 
(Ведь введение в иконографию преподобного Никона призвано подчеркнуть 
преемственность наместников.) Правда, попирание ступни апостола встречается 
и на тех иконах, где рядом с Сергием изображается его келейник Михей — на-
пример, на иконе 1912 г. из собрания ГИМ (номер в ГК: 5352915); 

3) иконописцу важно показать физическое движение, о смысле чего мы 
размышляли выше. 

Композиционные решения: иерархия по росту, положение рук, архи-
тектурный фон. В иконографии «Явления…» выделяются два извода: с коле-
нопреклонным перед Богородицей Сергием Радонежским и с состоящим перед 
ней. Луврская икона относится ко второму типу: святые, почитаемые в России, 
визуально равны здесь Богоматери и сопровождающим ее апостолам. Однако с 
помощью линейки и уровня можно убедиться, что «субординация» все же учте-
на: Богоматерь хоть и незначительно — на несколько миллиметров — но выше 
остальных персонажей иконы, а апостолы, равные по росту, чуть выше препо-
добных. 

Надо отметить, что подобная «ростовая» иерархия присуща далеко не 
всем вариантам «Явления…». Например, на иконе конца XVI— начала XVII ве-
ка (номер в ГК: 27566039) Сергий и Богоматерь одного роста; на иконе начала 
XVII века из ризницы Соловецкого монастыря (номер в ГК: 21869523) выше 
всех Никон, а Богоматерь самая низкая; на иконе конца XVII века (номер в ГК: 
21252020) три персонажа одного роста, а преподобный Сергий чуть возвышается.  
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На луврской иконе Дева Мария и преподобный Сергий находятся в молча-
ливом диалоге. Можно предположить, что «реплику» в этот момент произносит 
игумен Троицкого монастыря (кисти на уровне груди, направлены к собеседни-
ку), а Богоматерь благосклонно слушает (голова чуть наклонена). 

Положение рук Сергия Радонежского типично для иконографии «Явле-
ния…», чего не скажешь о руках Богоматери. На всех иконах (со стоящим изво-
дом) из собрания ГИМ кисти Богоматери и Сергия Радонежского находятся на 
одном уровне (см., например, номера в ГК: 5353777, 22007736, 22004451, 
29409842, 10489747, 5353290, 21252020, 27566039, 21869523) — кажется, вот-
вот они соприкоснутся. Более того, на одной из икон XIX века Сергий Радонеж-
ский дотрагивается до локтя Богоматери (номер в ГК: 29409842).  

 

 
 

Редкий пример, когда преподобный Сергий прикасается к Богоматери, 
их кисти находятся на одном уровне. 
Икона XIX в. Номер в ГК: 29409842 
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Положение рук на анализируемом образце из Лувра исключает возмож-
ность непосредственного контакта — левая рука Богоматери значительно ниже 
рук Преподобного. Такую же (словно поднимающую — с ладонью вверх) жес-
тикуляцию Приснодевы можно увидеть на некоторых иконах «Явления…» с ко-
ленопреклонным Сергием (см., например, номера в ГК: 25944914, 26503875, 
25444162).  

 

 
 

Ладонь Приснодевы опущена по направлению к коленопреклоненному Сергию.  
Икона XIX в. Номер в ГК: 25944914 
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То есть палехский мастер, создавший луврское «Явление…», объединил 
элементы разных изводов, стремясь найти наиболее адекватный пластический 
образ. 

Кисти рук апостолов Петра, Иоанна, Сергия, а также правая рука Богома-
тери и левая рука Никона находятся примерно на одном уровне — через них 
можно провести линию, делящую икону на две равные половины. Ниже этой 
горизонтали (под углом в ~45°) — левая рука богоматери; (выше под углом  
в ~50°) — правая рука Никона, что обеспечивает композиционное равновесие. 

Логично предположить, что иконописец разместит значимые композицион-
ные элементы и на серединной вертикале — так, например, на некоторых иконах 
из собрания ГИМ на центральной оси находится фигура Богоматери (см., напр., 
номера в ГК: 33054543, 22004651, 29409412, 25944914, 26503875). На луврском 
изводе незримая центральная линия делит две группы персонажей: настоятелей 
Троицкого монастыря и сошедшую Богоматерь в сопровождении апостолов. Эту 
линию пересекает рука Богоматери (центральная вертикаль проходит ровно через 
ее раскрытую ладонь) и жезл. Это можно растолковать следующим образом: При-
снодева покровительствует монастырю и опирается на него. 

Также на центральной оси сверху находится клеймо с изображением вет-
хозаветной Троицы (иконография близка к известному образу Андрея Рубле-
ва) — это обязательный элемент «Явления…», важный в том числе для обозна-
чения места действия (Троицкий монастырь). 

 

 
 

Разлиновка анализируемой иконы из Лувра 
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Вертикальная ось проходит через раскрытую ладонь «небесной 
игуменьи». Верхняя горизонталь показывает, что иконописец изображает 
Богородицу выше остальных. На уровне нижней линии расположены руки 
изображенных, тем самым создается композиционное и смысловое единство, 
ощущение равноправного диалога.    

Интересен архитектурный фон иконы. Согласно тексту жития, чудо явле-
ния произошло в притворе (сенях) кельи преподобного Сергия. На отдельных 
изводах подробно прописывается интерьер, и очевидно, что действие происхо-
дит под сводами здания (напр., номера в ГК: 31723365, 22809192, 15462255, 
5353442). Но чаще чудо изображается на фоне условных палат. 

 

 
 

Явление показано в притворе кельи согласно тексту Жития преподобного Сергия.  
Икона Ивана Хрустачева, Сергиев Посад, 1870—1890. Номер в ГК: 5353442 
 
В двух ранних иконах XVI века между архитектурными постройками рас-

тянут велум (номера в ГК: 6090806, 5353777), обозначая действие внутри поме-
щения, однако на других иконах из собрания ГИМ, как и на анализируемом на-
ми луврском изводе, эта деталь отсутствует. Возможно, иконописец 
метафорично изображает два храма — небесный и земной, которые сходятся по 
молитве преподобного Сергия. 
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«Фон (палатное письмо) трансформировался весьма динамично — от про-
стых прямоугольных башен с двускатными кровлями [до] в академическом сти-
ле написанных интерьеров. <...> Икона начала XVIII в. из ТСЛ (СПГИАХМЗ), 
где встреча Царицы Небесной с апостолами происходит на фоне роскошных па-
лат с пышными занавесами и полом "в шахмат", является первым и типичным 
образцом барочной живописи» [Воронцова]. 

 

 
 

Детализация интерьера на иконном образце конца XVII — начала XVIII в.  
Номер ГК 30476979 
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Надо отметить, что шахматный пол можно заметить еще на московской 
иконе «Явления» конца XVII века из собрания ГИМ (номер в ГК: 27568888), тогда 
же он попадает в прописи (см. номер в ГК: 30476979). Тем не менее эта интерьер-
ная деталь воспроизводилась нечасто, так как требовала тонкого и кропотливого 
письма. Можно предположить, что «расписной» пол на иконе из Лувра — атрибут 
дорогих заказных икон. О состоятельности заказчика говорит также обилие золо-
та. Примечательно, что иконописец не использовал черный цвет (традиционный 
для риз игуменов), что придало иконе мажорную тональность. Это можно объяс-
нить пожеланием заказчика (вероятно, извод писался для светского жилого поме-
щения, о чем говорит и небольшой формат — 31,7×26,8 см) и соотнести с сюже-
том жития, где рассказывается о «нестерпимо ярком блистании», «неизреченном 
сиянии», которое ослепило Преподобного и его келейника. 

По следам от гвоздей видно, что у луврской иконы была собственная набор-
ная риза: рама и венцы. Причем по количеству отверстий на доске можно сделать 
вывод, что особые венцы (на два, а не на три гвоздя, как у других) были у Богома-
тери и Сергия Радонежского. При этом оклад не мешал восприятию живописи. 

Сюжет явления Богоматери Сергию Радонежскому был популярным среди 
паломников, приходивших в Троице-Сергиеву лавру. Исследователи указывают, 
что «в XVIII—XIX веках монастырь заказывал такие иконы в мастерских Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Палеха, Холуя и Мстеры и продавал богомольцам» (см. 
[Кузнецова, Федорчук, 2003]. Тем не менее икону из собрания Лувра нельзя на-
звать массовой. Она выделяется обилием золота, тонким письмом ликов, рук, 
одежды, архитектуры; проработаны детали на клейме с изображением Троицы; 
анатомически правильно «построены» фигуры, позам придана динамика. Поми-
мо художественного профессионализма, автора отличают культурный опыт и 
определенная смелость: он хоть и руководствуется различными изводами «Яв-
ления…», но не дублирует ни один из них5. Очевидно, что иконописец луврско-
го «Явления…» осознанно строил композицию, выбирая в рамках допустимой 
вариативности элементы-знаки и давая им конкретную интерпретацию. 
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Термин «история», как минимум, предстает в двух измерениях — как нау-
ка и как реальный процесс. Очевидно, что два эти феномена по своей сути нико-
гда не совпадают, тем более не могут быть тождественными. Однако желание 
сделать их таковыми всегда присутствует у любого историка, он всегда надеет-
ся, что его изложение истории будет абсолютно точным и полностью соответст-
вующим действительности. Такое желание находит свое отражение в рождении 
историософии — стремлении к охвату истории в ее главной (абсолютной) идее, 
ее унивесумном (вселенском) смысле. Не надо думать, что непознаваемость ис-
торического процесса (большой истории) преодолевается историософским па-
фосом, но нельзя человека лишить этого естественного пантономического 
стремления — стремления к полноте своей включенности в мир фундаменталь-
ного исторического бытия. 

Термин «историософия» относится к теоретической истории. Традицион-
но выделяют два главных направления — формационное («учение об общест-
венно-экономических формациях» К. Маркса) и цивилизационное (например, 
«цивилизационный подход» А. Тойнби), пытаясь в то же время найти эффектив-
ные способы их сопряжения и совместимости. К числу второстепенных, но ме-
тодологически также дополняющих друг друга историософских теорий, актуа-
лизированных в отечественном научном пространстве, относятся «теория 
культурно-исторических типов» [Данилевский, 1991], «философия взаимопо-
мощи» [Кропоткин, 2011], «философия общего дела» [Федоров, 1906], «учение о 
переходе биосферы в ноосферу» [Вернадский, 1991], «концепция пассионарно-
сти» [Гумилёв, 2008], «философия альтруизма» [Сорокин, 1997], «концепция 
большой истории» [Назаретян, 2008] и др. Было бы не совсем правильно гово-
рить о том, что все эти высоколобые концепции выросли из народной культуры 
(хотя известно, что русские композиторы широко использовали в своем творче-
стве «народные мотивы»), можно поставить иную альтернативную познаватель-
ную задачу — поискать в народном историческом сознании зеркальное (или  
«зазеркальное») отражение выводов отечественных мыслителей, упомянутых в 
позиции второго темпа. Обнаруженные совпадения могут быть поводом для 
возвращения к продумыванию «музыкальных» аналогий в историософской дис-
курсии. Проблемная статья всегда претендует на недосказанность, она ставит 
задачу развития творческого мышления, и, конечно, результаты могут оказаться 
самыми непредсказуемыми. 

Представления о «клиософии» в известной мере связаны с глубинными 
религиозными корнями. Библейская история и евангельская история становятся 
основаниями для исторического понимания, в том числе понимания таких исто-
рических процессов, которые не могут быть объяснены простыми эмпирическо-
рефлексивными способами. Для палехских иконописцев и продолжателей их 
дела — художников послереволюционной эпохи — библейская историософия и 
клиософия являются главными способами понимания исторических процессов, 
наблюдателями и участниками которых им довелось быть. В этой «свободе» от-
ражаются и достоинства, и недостатки исторических рефлексий, которые выра-
жаются в своего рода субъективно-персоналистической изорефлексивности. 

Иконописцы всегда являлись истинными знатоками библейской и еван-
гельской истории: причина этого заключается в том, что они прекрасно знали не 
только библейские тексты в их словесном выражении, но и пытались адекватно 
(близко к словесному выражению) выразить содержание событий в красках. Их 
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историческое сознание в полной мере являлось фундаментальным семиотиче-
ским сознанием — все многообразие знаков бытия использовалось гармонично, 
в соответствии с принципом дополнительности, т. е. применительно к когнитив-
ной интерпретации, в неразрывности левополушарного и правополушарного 
мышления как способа нахождения во Вселенной. 

В этом подражании иконописца-художника филогенезу человеческого соз-
нания, может быть, в значительной степени и проявляется «жизнь естественного 
народного сознания». «Заразительность» истинности библейской истории неот-
рывна от «храмового действа» как «синтеза искусств» по П. А. Флоренскому. Пе-
реживание народом своей собственной истории жизни и истории современности 
оказывается неотрывным от библейского контекста — в этом и состоит фунда-
ментальность историософии, характерной для художников села-академии Палех. 

История как «философия народной повседневности» и как «нескончаемые 
поиски народного счастья» очень хорошо просматривается в изоисторическом 
творчестве палехского художника В. М. Ходова. Все его творчество так или 
иначе находилось в поисках ответа на вопрос о формуле народного счастья. 

Библейские истоки клиософии. Для истории палехского искусства очень 
важно, что фоном любого исторического деяния является библейская история. 
Храмовые росписи, рассказывающие о библейской и евангельской истории, со-
провождают жизнь человека с рождения и до самого конца. 

Крестовоздвиженский храм в Палехе был основой для формирования ар-
хетипического исторического сознания каждого человека даже в советское вре-
мя, когда он был открыт как часть Музея палехского искусства. Художественная 
репрезентация большой истории стала основой того, что можно было назвать 
изоклиософией. Так же как философия истории включается в систему философ-
ского знания, так и изоклиософия включается в философию истории. Обычно 
историософия рассматривается как иное название для философии истории, но 
это справедливо лишь отчасти. Философия истории строится на фундаменталь-
ных основаниях социальной философии и философии человека, историософия 
питается соками религиозно-мифологических и философско-мировоззренческих 
построений, изоклиософия, в свою очередь, имеет не только образно-словесную, 
но и изообразную субстанциальность.  

Одним из примеров выхода на более высокий уровень исторического соз-
нания стала работа Е. Н. Трубецкого «Умозрение в красках» [Трубецкой, 2012]. 
Умозрение истории в красках и может быть обозначено как изоклиософия.  

Художник, который изображает реальность, в действительности строит не 
столько ее гносеологический образ, сколько онтологическое (бытийно-
экзистенциальное) изовоплощение. При этом истинность достигается не только 
объективной подготовкой погружения в исторический контекст, но и субъек-
тивной (субъективистской) способностью проникнуть в суть исторического 
события. Тому много примеров в истории иконописного Палеха (многочислен-
ные изводы религиозных сюжетов) и Палеха миниатюристов (художественного 
переосмысления уже известных композиций).  

Высота иконописной историософии достигается в палехских акафистах, 
которые безо всякого сомнения являются формами глубинной и фундаменталь-
ной православной историософии. Заметим, что такие обстоятельства в некото-
рой степени сказались негативно на том, что историософия с большой буквы 
оказалась непроявленной для широкой публики, эмпирическая реальность была 
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настолько притягательной для сознания простолюдина, что не требовалось ни-
каких дополнительных пояснений, все сакральное реализовывалось в искусном 
воплощении (эмпирическо-фактической ауре) личностного образно-
сознаниевого погружения.  

Иконописная традиция не исключает, а наоборот, предполагает отражение 
тех или иных важных исторических событий, и они касаются не только библей-
ских сюжетов. Существует, например, изображение «битвы суздальцев и новго-
родцев», изоархетипы которой нашли свое переосмысление в будущей миниа-
тюристике, в частности в иллюстрациях к «Слову о полку Игореве» палехского 
миниатюриста И. И. Голикова. Именно с него в селе-академии Палех начинается 
осмысление судеб Отечества в бывших иконописных формах, обретающих свое 
неожиданное иллюстрированное лаково-миниатюристское иносказание. Голи-
ков одним из первых выразил основные идеи изоклиософии, т. е. использования 
тысячелетней традиции иконописания (как визуального изображения духовных 
и энергетических ипостасей) для осмысления русской и российской истории. 
Историософия войны и историософия мира дополняют друг друга в послерево-
люционном творчестве палехских мастеров, перестраивающих свою творческую 
жизнь под новые (и прямо противоположные прежним) культурно-
идеологические концепции1.  

Главной тематикой, посвященной истории страны, в творчестве 
И. И. Голикова, Н. М. Зиновьева и некоторых других мастеров, были битвы: от-
крывает эту тематику работа И. И. Голикова над иллюстрациями к «Слову о 
полку Игореве», а находит продолжение в создании Н. М. Зиновьевым шкатулки 
«Красная армия в борьбе с белофинами» (1940) [Тихомирова, 1987: 33], шкатул-
ки «Дух предков» (1943) [там же: 40], а затем и своеобразной «энциклопедии 
битв», которую можно усмотреть в оформлении Н. М. Зиновьевым письменного 
прибора, получившего название «Битвы предков» («Битва Ярослава Мудрого с 
печенегами», «Битва Владимира Мономаха с половцами», «Оборона от татар 
города Владимира», «Ледовое побоище», «Битва Минина с поляками») (1947) 
[там же: 34—37]. Была и вторая важная тематика — былинно-историческая, свя-
занная с изучением древнерусской литературы.  

Традиционный и «ходовский» взгляд на историософские сюжеты. Од-
на из сложных проблем творчества В. М. Ходова заключается в том, что, на пер-
вый взгляд, отсутствует хронологическая канва развития его исторического соз-
нания2. Вот перечень некоторых его изоисторических работ по годам: «Дюк 
Степанович и Чурило Пленкович» (Ларчик, 1968), «Вся власть советам» (Пла-
стина, 1969), «Василий Буслаев» (Шкатулка, 1974), Василий Буслаев (Ларец 
краснофонный, 1974), «Красные косынки» (Шкатулка, 1977), «Левша» (Панно, 
1980), «Время красных зорь» (Ларец краснофонный, 1981), «Вечевая республика» 

                                                        
1 Было бы неправильным не сказать о послереволюционной культурной инверсии, 

связанной с тем, что традиционная разведенность «высокого» (иконописание) и «низко-
го» («лубочные письма») начинает преодолеваться, а в миниатюристкой художествен-
ной философии и эстетике Палеха начинает звучать большое народное сознание, кото-
рое обычно проходило лишь тенью для элитной и академической культуры. 

2 Большая работа в этом направлении проделана искусствоведами Е. Братчиковой и 
В. Шумковым, авторами-составителями альбома, посвященного творчеству художника 
[Валентин Ходов, 1992]. 
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(Ларец, 1984), «Сказ о Петре и Февронии» (Ларец, 1984), «Возвращение Игоря» 
(Шкатулка, 1985), «Партизанский край» (Шкатулка, 1987).  

Два этапа в творчестве В. М. Ходова достаточно очевидны: первый (до 
1968 года) — еще ученическо-подражательный, связанный с огромным интере-
сом к творчеству П. Д. Баженова (1904—1941) [Зиновьев, 1987], его художест-
венной эстетике и ви́дению исторических событий. Второй, начинающийся с 
1969 года, — самостоятельно-творческий3. Нет никакого сомнения в том, что 
выбор исторической тематики в значительной мере определялся личностным 
художественным интересом, а значит, следует поискать внутреннюю логику, их 
связывающую.  

Из тех работ, которые перечислены выше, значительная часть является 
продолжением уже проторенных дорожек в историческое прошлое страны. Хо-
дов как художник послевоенного поколения находит новые линии исторической 
тематики — они связаны не столько с битвами, сколько с историческими собы-
тиями мирной народной жизни и жизни отдельного человека как субъекта исто-
рического прошлого и настоящего.  

Самым значимым в этом плане является обращение к истории Великого 
Новгорода, который и представлял собой важную историко-философскую пара-
дигму развития многовековой русской истории. Тема самостоятельной органи-
зации народной жизни была продолжена и в цикле, посвященном истории Сове-
та в Иваново-Вознесенске. В этом, на наш взгляд, состоит центральная 
историософская тема исторического сознания В. М. Ходова. 

В. М. Ходов и изображение истории народной жизни. Художник Вален-
тин Михайлович Ходов по своей сути — народный художник, не в том узком 
смысле, что государство оценило его талант и присвоило ему звание «Народный 
художник РСФСР» (звание «Заслуженный художник РСФСР» было присвоено 
ему в 1985 году), а в том широком смысле, что художник из российской глубин-
ки наиболее ярко выразил русское народное сознание в его самом сложном  
корневом и архетипическом состоянии. Доказательству тезиса о том, что 
В. М. Ходов — выразитель народного исторического сознания, и посвящена эта 
статья. 

Самый непростой вопрос: в чем заключаются истоки народной историо-
софии в творчестве В. М. Ходова (а значит, и многих других палехских худож-
ников)? Один из простых ответов на этот вопрос можно увидеть в том, что на-
родная историософия рождается как результат глубинного размышления об 
экзистенцальном бытии человека, духовной природе его поступков и деяний. 
Русский человек и в обыденной жизни, и в событиях исторических и судьбонос-
ных для страны и мира ищет энергию в божественных субстанциях и тем самым 
создает «божественную историю». 

Обращение к русской истории у В. М. Ходова, очевидно, связано с инте-
ресом к древнерусской литературе и древнерусской архитектуре, возникшим в 
советском обществе благодаря деятельности таких значительных фигур отечест-
венной культуры, как Д.  Лихачев и С. Ямщиков, сделавших много для понима-
ния истоков национального исторического сознания.  
                                                        

3 В 26 лет В. М. Ходов создает пластину «Вся власть Советам», которая несмотря на 
внешнюю идеологическую привязку может рассматриваться как первый по-настоящему 
оригинальный и самостоятельный подход к изоклиософской проблематике. 
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Обратим внимание еще на один важный момент: в предвоенные годы па-
лехские художники осваивали новгородские истоки художественной традиции. 
Например, Виктор Зиновьев оставил зарисовки храма «Спаса на Нередице», 
изучал его фрески, что свидетельствует о «странных исторических нитях», свя-
зывающих историю Новгорода и Палеха4. Отметим один весьма важный мо-
мент: в истории страны существует «странная взаимосвязь» между Великим 
Новгородом и Нижним Новгородом. В советское время эта связь растворилась 
по причине смены названия города — город Горький словно оборвал историче-
ские нити между двумя «братьями» — старшим и младшим, Великим и Ниж-
ним. Сакральная линия «Великий Новгород — Нижний Новгород — Палех» 
важна и для понимания «старообрядческой линии», соединяющей Нижний Нов-
город через Палех и Шую с будущим Иваново-Вознесенском. 

Палех и Новгород. Эта тема оказалась неожиданно очень плодотворной, 
ибо исторические нити связывают Палех и с Великий Новгородом и с Нижним 
Новгородом5. Обратимся к истории Великого Новгорода по той причине, что 
многие искусствоведы и художники говорят о глубинной связи новгородской 
иконописной традиции с палехской традицией иконописания.  

Церковь Знамения Богородицы (Знамения Божией Матери) (1354—1355) — 
несохранившийся православный храм в Великом Новгороде (изображен на иконе 
«Битва новгородцев с суздальцами»), стоял на месте ныне существующего Зна-
менского собора (Собор иконы Божией Матери «Знамение»). Одна из самых 
знаменитых икон Великого Новгорода — «Богородица-Знамение», она спасла 
город в битве новгородцев с суздальцами. Как рассказывает легенда, когда суз-
дальцы во главе с Андреем Боголюбским подошли к Новгороду, то новгородцы 
оказались не готовыми к сопротивлению, поэтому епископ предложил выста-
вить икону «Богородица-Знамение» перед наступающими суздальцами как 
единственную защиту. Суздальцы выстрелили и попали в икону, она в результа-
те развернулась к новгородцам и отвернулась от войск Боголюбского, те сочли 
это плохим знаком и ушли от Новгорода6.  

Второй важный момент связан с тем, что, как убедительно показано в не-
опубликованной рукописи книги В. Т. Котова, связь между Палехом и Нижним 
Новгородом выстраивал нижегородский гражданский и военный губернатор ге-
нерал Михаил Петрович Бутурлин, которому и принадлежало село Палех. 

Неслучайно новгородская традиция оказалась столь значимой для ходов-
ской жизненной канвы: когда В. М. Ходов говорит, что Великий Новгород был  
в его сознании уже таким, каким он на самом деле был [Линия жизни… , 2022], 
то это заставляет вспомнить о формах коллективного бессознательного: не  
были ли связи с Великим Новгородом не только культурно-историческими, но и 
                                                        

4 Существуют легенды и о прямых связях новгородской и палехской художественных 
иконописных и фрескописных традиций. 

5 В этом размышлении приходится следовать за «интуитивистским краеведением», 
характерным для В. Т. Котова. 

6 Конечно, историческое исследование «знаменских аналогий» ждет своего автора и 
своего времени. В этой связи интересно возникновение в селе Красном Знаменской 
церкви. Как свидетельствуют интернет-источники, Свято-Знаменский храм «один из 
стариннейших храмов Центральной России». Он не закрывался в эпоху богоборчества, 
что становится понятным, если атеистическое сознание могло называть его «красно-
знаменным». 
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генетическими. Не перешли ли традиции разрушенного И. Грозным Великого 
Новгорода к Нижнему Новгороду, не сохранились ли так в замосковном про-
странстве традиции народной (уже не Волховской, а Волжской) бунташности7. 

Государственническая и народная историософия. В первую очередь в 
этом плане следует подчеркнуть тот факт, что в советской школе в курсе исто-
рии было много изобразительных сюжетов, которые выстраивали толкование 
важных дат русской, российской и советской истории. Художники-
передвижники оставили нам множество примеров, которым мог бы следовать 
художник, работающий в области поворотных точек отечественной истории. 
Как это ни странно, но картина В. Сурикова «Степан Разин», в которой народ-
ный герой сидит в раздумье у борта ладьи, идущей по Волге великой, стала 
очень популярной среди палехских художников. Вот миниатюра И. И. Голикова 
«Из-за острова…». Волга-река фактически и есть иносказание русской истории 
и истории нашего Отечества. От Южи, уроженцем которой был Ходов, до Волги 
125 км, соприкосновение с великой рекой сравнимо с обретением отношения к 
великой истории страны. 

Обратимся к великим калькам трех богатырей, которые в XIX веке стали 
репрезентацией рублевской «Троицы». В сознании В. Ходова эта троичность 
обретает революционный советский характер. Коммунистическая религия по-
требовала некоторого нового прочтения всех предшествующих иконографий и 
парсун — так в его творчестве появились рабочий, красноармеец и крестьянин. 
Философия тернарного изоописания многолика, поэтому весьма рискованно 
строить аналогии в логике художественной транзитивности, но даже в этом слу-
чае попробуем выявить «несхожие схожести»: в сознании обнаруживают себя 
вариативности, удивительно тонко сохраняющие архетипические смыслы. Сво-
его рода «парсунные» «Три богатыря» предстают как иносказание библейских 
смыслов, которые для русской культуры выдают одну из великих тайн движения 
от «тернарности» передвижников к советским формам тернарности.  

В творчестве В. Ходова просматривается народная историософия, это 
своеобразная попытка своим собственным умом понять и передать, как мыслит 
историю своей страны живущий в ней народ. Только на первый взгляд кажется, 
что это — простая задача, в действительности выразить онтологию народного 
исторического сознания не так-то просто.  

Историческая мифология в палехской изоклиософии характерна для всех 
художников-миниатюристов, а мифологическое сознание — предельно орга-
ничное для народного сознания — становится главной ментальной формой, от-
ражающей через свою призму многоликую и многообразную действительность. 
Библейский мир, освоенный в иконописной и фресковой палехской традиции, 
естественным образом был перенесен на социалистическую мифологию начала 
ХХ века, а затем был спроецирован на всю историю ХХ века. Мифология совет-
ского, союзного, социалистического, созданная в палехском искусстве, была бы 

                                                        
7 Эти ненаучные исторические размышления должны восприниматься как еще один 

элемент исторической мифологии, ибо такого рода праисторические и параисторические 
сюжеты расправляют «складки» на одежде много раз переписанной русской истории, 
позволяют понять, откуда в Нижнем Новгороде мог появиться «двоюродный брат» куп-
ца Василия Буслаева торговец Кузьма Минин, бившийся за русскую историю не только 
с «чужими», но и со «своими». 
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не столь органична, если бы в сознании художника не жила библейская мифоло-
гия. Исторический парадокс в значительной мере связан с непосредственной пе-
рекличкой эпох. Христианская идея, менявшаяся от царя к царю, от эпохи к эпохе 
и с Петром I утерявшая свое «народное» содержание, вдруг получила неожидан-
ное воплощение в Великой русской социальной революции. Внешне богоборче-
ская современность на поверку оказывалась борьбой с «императорской церко-
вью», за триста лет раскола изменившей свое человеческое предназначение. 
Попытка простого «обновленчества» для православной церкви оказалась неудач-
ной, пути ее возвращения к истокам оказались более жестокими и трагическими. 
Палехская мифология — лишь один из вариантов сложнейшей трансформации 
религиозного сознания, способ переосмысления традиции и нахождения истины в 
рамках большой художественной интуиции. В этом смысле Палех — это своеоб-
разная кузница большого мифа о русской и Вселенской жизни8.  

Континуальность народного исторического сознания следует пояснить на 
примерах. Хронологическая историческая континуальность связана с тем, что 
обыкновенный человек из провинции видит кардинальные (революционные) 
изменения в стране словно бы издалека, в сознании они накладываются одно на 
другое в передаче от человека к человеку, в пантономическом (стремлении к 
целостности) формате история страны мыслится как история семьи, с переносом 
на свое собственное понимание, что делает историю мифологически органиче-
ской для человека.  

Мифологизация истории в художественном формате не только «все свя-
зывает», но и делает историю личностной, экзистенциальной. Феномен панто-
номии строится В. Ходовым с использованием (в соответствии с традициями 
палехского искусства) возможностей ларчика и ларца (как выше показано, обе 
формы наличествуют в его исторических презентациях). Пространство ларчика 
рождается из пространства шкатулки (где важна только одна сторона события — 
своего рода концепт истории, ее главный смысл), а затем пространство ларчика 
перерастает в пространство ларца. «Ларь смыслов» как особый сознаниевый  
феномен («ларь сознания») рождается из многовековой народной культуры:  
ларь — хранилище главного и жизненно важного. Рассматривание ларца и есть 
главная процедура исторической динамики и одновременно системной герме-
невтики: сначала зритель осваивает главный смысл — верхнюю часть ларца и 
только потом в определенном порядке обращается к исторической визуальной 
дискретности («поотдельности») событий предшествования, своего рода исто-
рической причинности (детерминации) и исторической транзитивности. Сис-
темная герменевтика иллюстрируется тем, что концептом (главным смыслом), 
изображенном на крышке ларца, мы постепенно обращаемся к структуре «сто-
ронок» ларца и затем к отдельным элементам целостной композиции художест-
венного ви́дения исторического события. Важно отметить, что в отличие от ико-
ностасной или акафистной репрезентации «всего сразу здесь и сейчас», 
«ларчиковая демонстрация» пошагова, она возвращает к процедуре рассматри-
вания драгоценного камня, его кручения и верчения в надежде увидеть невидан-
ное — искру сознания, откровение, «везде-вечное».  
                                                        

8 Методология сочинения региональных мифов была пробирована Л. Н. Тагановым в 
книге, посвященной ивановскому мифу [Таганов, 2005], и поэтому может быть распро-
странена на другие краеведческие предметные области. 
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От Буслаева (1974) к Левше (1980). Буслаевский цикл как эмпирическое 
художественное освоение русской народной истории в ее чернофонном и красно-
фонном выражениях, очевидно, подтолкнул В. Ходова к выстраиванию некого 
теоретического выделения проблемы «роли народных сил в истории страны». Ва-
силий Буслаев в чернофонном варианте несколько иной, нежели в краснофонном: 
в последнем варианте за спиной у Буслаева возникает неожиданный женский об-
раз. Женщина в черной косынке правой рукой подталкивает Буслаева на соперни-
чество, а другой — левой — рукой прихватывает левую руку Василия Буслаева, 
словно бы сдерживая его неистовые порывы9. Очень символическая сцена, кото-
рая станет интенсивно развиваться в «Красных косынках» (1977). Так, в изоклио-
софском сознании Ходова-художника рождается «женская тема» в региональной 
истории. Это поразительный по глубине понимания поворот, ибо в то советское 
время показывалась роль женщины (Ольга Генкина, Мария Рябинина, Ольга Ва-
ренцова и др.), но женщина как субъект истории еще оставалась в тени. «Красные 
косынки» — это радикальное переосмысление истории, которое, быть может, и не 
совсем соответствовало «революционной действительности», но показало направ-
ление (ориентацию) исторической интуиции художника. 

«Образ русского Левши, созданный Ходовым, 
привлекает своей корневой архетипичностью. Худо-
жественное мышление В. Ходова оригинально право-
славными моделями троичности, которые не броса-
ются в глаза, но работают на семиотическую 
открытость герметической организованности образов-
эйдосов. 

В горизонтальном пространстве низа между ан-
глийским Биг-Беном и Никольским Морским собором 
находится на черном-черном фоне изысканно-красное 
пустое царское кресло, к которому ведут три черные 
ступеньки. Вертикальная трехчастность композиции 
показывает пространство столицы с ее царями и гене-
ралами, беседующими с иностранцами (внизу), и про-
странство женской русской деревни, с его домами-
хатами и хороводом из шести (два по три) девушек 
вокруг мирового древа жизни и добра и зла (вверху), 
а между этими земными противоположностями в зо-

лотом сиянии невидимыми нитями соединены кузнецы смыслов и их воплоще-
ний. Троица русских мастеров — Отец, Сын и Святой Дух и есть главные твор-
цы великой русской истории. 

Переосмысление средника ходовской миниатюры позволяет понять, что 
народный разум и народный труд делает мир таким, какой он есть. Левша Ходо-
ва — апофеоз силы и могущества всеединства коллективного народного разума. 

Сто лет назад в непримиримой борьбе столкнулись два коллективных ра-
зума — царско-самодержавный и круго-народный (в смысле круговой и хоро-
водной синергийной поруки)» [Смирнов, 2020: 5]. Является ли эта композиция 
размышлениями о «народной монархии» или перед нами философия роли  
                                                        

9 Этот сюжет фактически есть переработка краснофонной композиции 
П. Д. Баженова, который и заложил «буслаевскую традицию» в палехском искусстве. 
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власти и народа в жизни Отечества, — это проблемы, над которыми еще придет-
ся подумать. 

Философия народной монархии. Для примера рассмотрим ларец «Вечевая 
республика» (1984). Начнем с анализа верхней крышки ларца, на которой ото-
бражены весьма знаменательные сюжеты социальной структуры «новгородского 
общества» и его средовой организованности. Общество предстает как троечаст-
ное: народный хоровод, состоящий 
как из мужчин, так и из женщин, за-
нимает главную центральную часть 
миниатюры, над народом (разнород-
но одетым и поэтому разнобогатым) 
возвышается «трибун» (как бы сейчас 
сказали «спикер»), он не просто го-
ворит, но оглашает «документ», 
справа от народного круга распола-
гаются представители высшего об-
щества и иностранные («заморские») 
гости, а слева — князь на белом коне 
и его вооруженная дружина в полной 
экипировке. (Очень характерен жест 
старшего дружинника — он словно воткнул меч в землю и опирается на него.) 
Одна деталь выдает очень значимый нюанс — непокрытая голова «глашатая от 
народа» находится выше «княжеской головы», а три богатых персонажа из круга 
посматривают в сторону дружины, двое из них переговариваются и словно уже 
обращаются к князю и дружине. Особую роль в экспрессии общественного дей-
ства играют дети («мальчишки»), они словно приглашают зрителей поучаство-
вать в знаменательном событии. Семиотически значимы музыкально-звуковые 
формы. Главный персонаж — «глас народа» — в красном кафтане, подпоясан-
ный зеленым кушаком, находится на фоне белокаменной звонницы, а документ, 
который он держит в руках, перемещен уже под сень главного храма — Софии 
Новгородской. Обратим внимание еще и на колокольную символику: четыре 
разновеликих колокола на звоннице в отдалении и огромный вечевой колокол с 
уже притихшим языком. Маковка сооружения для вечевого колокола хотя и по-
хожа на главный купол Софии, но все-таки значительно ниже его (что естест-
венно заставляет подумать о соотношении народной софийности, выражением 
чего является народное вече, и Большой Новгородской Софии). Как мудро в 
этой композиции выстроена символичность разных уровней разумности челове-
ческой, социальной, народной, государственной и божественной. Ходов-
художник, сам бывавший в Новгороде, выстраивает знаковое пространство не 
только по законам художественной логики размерности, пропорции, цвета, све-
та, но и по законам организованности социального мира («ноосферного про-
странства»). Человеческая среда обрамлена средой городской («построечной»): 
деревянные дома «переходят» в деревянные церкви, а те, в свою очередь, в ка-
менные храмы, а они словно помещают все это сакральное действо «как за ка-
менной стеной». При этом ни одна крона деревьев (которые, по сути, выстраи-
вают высоту значимости социальной сущности, за которой находятся эти 
деревья) не выше креста Софии Новгородской. Остается удивляться тому, как 
концептуально точно выстроена композиция, как глубоко прочувствована  
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мастером организованность архитектурно-ландшафтного и социально-
культурного синтеза… Столь виртуозно выполнены и вертикальные стороны 
ларца. 

Экзистенциально-личностная континуальность вызывается природой че-
ловеческой чувственности — теоретическое (идеологическое) и эмпирическое 
разбавляется эстетическим и чувственным (сенсуалистическим), что позволяет 
выявить особенность интуитивного постижения истории. В изоклиософии такая 
всеобщая историческая интуиция сущностна, она по преимуществу и строит но-
вую художественную методологию. Плави красок становятся образом плавей в 
понимании истории. Художественный дазайн («мое-бытие-в-качестве-вот») в 
искусстве разворачивает палитру исторического понимания и исторического 
воплощения смыслов для человека. Наиболее показательно континуальность 
такого рода отражена в построении ларца «Сказ о Петре и Февронии» (1984), но 
в нем предстает уже другая история — былинно-сказовая, у которой своя собст-
венная художественная логика. 

Реальная и виртуальная народная историософия. Реальная история — ис-
тория, которая произошла в действительности и подтверждена многочисленны-
ми документами и историческими фактами — всегда трудна для изображения, 
ибо в ней все события точно описаны и представлены, а значит, для художест-
венного вымысла остается мало семиотического пространства (так происходит, 
например, с историей Первого Совета в Иваново-Вознесенске). Но как видим, и 
в этом случае у художника остается ниша для самостоятельного осмысления. 
Показательно, что советская тема у В. Ходова начинается с пластины «Вся 
власть Советам» (1969)10, а продолжается чернофонной шкатулкой «Красные 
косынки» (1977): с одной стороны, видно, что эта работа приурочена к юбилею 
Октябрьской революции, но, с другой стороны, выбор женской проблематики в 
этом случае необычен, хотя женская составляющая в истории Первого Совета и 
всей советской истории очень значительна. Перед нами особое измерение исто-
риософии — «женская» изоклиософия. Эта тематика определена личным жиз-
ненным опытом автора, связанным с жизнью в Юже — текстильном селе-
городе, хотя и значительно меньшим, чем Иваново-Вознесенск. В Иваново-
Вознесенске, а затем и в самом Иванове женщина становится по-настоящему 
историческим субъектом, и в том смысле, что «университет на Талке» порожда-
ет социально-активную «пролетарскую» женщину, и в том смысле, что феномен 
«ткач» постепенно заменяется (уходит на войну или на другую более тяжелую 
работу) феноменом «ткачиха»11. В этом смысле попробуем внимательно «вчи-
таться» в художественный текст «Красных косынок» (1977). Философия «героя 
и толпы» (наличие трибуна, выступающего перед собравшейся толпой) имеет 
место в той же мере, как и, например, в работе «Новгородские ушкуйники» 
(1977), но трибуном-агитатором выступает уже женщина. Более того, женщина 
выступает и в роли «революционного звонаря», давая гудок, собирающий всех 
на забастовку. 

                                                        
10 Открытка с этой работы В. Ходова только в 1981 году издается тиражом 500 тыс. 

экземпляров. 
11 Как это происходит можно увидеть и в женской теме, характерной для творчества 

ивановского художника Руфеля Михайлова. 
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Весьма показательно, что именно «Красные косынки» в будущем дали 
толчок для создания краснофонного ларца «Время красных зорь» (1981). Крас-
нофонный ларец не случаен, он эволюционно проистекает из краснофонного 
ларца 1974 года «Василий Буслаев». Эта работа продолжает чернофонную шка-
тулку 1974 года с тем же названием. Обратим внимание на то, что «краснофон-
ный» — это больше символическое название, ибо этот цвет «не совсем крас-
ный», он больше похож на «брусничный» цвет12. Учитывая преемственность 
тем, можно сказать, что этот особый цвет есть знак «народного сознания». Без 
сомнения, «народная историософия» полноформатно отражена в ларце «Время 
красных зорь», поэтому применим к анализу этой работы методологические ре-
сурсы системной герменевтики [Дмитревская, 2014]. 

В отличие от шкатулки, в которой говорящей является верхняя лицевая 
сторона, ларец позволяет раскрыть пространство, боковые стороны словно по-
сылки для главного вывода, который прозвучит на лицевой стороне. Обратим 
внимание на название ларца: уход от лозунговости (прежняя работа 1974 года 
называлась «Вся власть Советам!») и большой истории к истории малой родины 
и региональным смыслам проявляется в названии «Время красных зорь» (это 
одновременно поэтическая формула и улица Красных Зорь в Иванове на Рабо-
чем поселке). 

Есть определенная последовательность сторонок: «Печатание и распро-
странение листовок», «Маёвка на Талке», «Забастовка на текстильной фабрике» 
и «Заседание Совета рабочих депутатов». Они словно показывают выход из 
темного подземелья (подвала, где печатают листовки) на волю — к народному 
университету на Талке, свободному социальному действию и выражению своих 
жизненно необходимых требований. Характерны узнаваемые лица рабочих и 
революционеров, но есть и неожиданная типизация образов: выступающий на 
заседании Совета похож на Отца (Федора Афанасьева)13, но и одновременно — 
на К. Маркса (художественная находка, ориентированная на идеологическую 
узнаваемость, сейчас может быть понята как идеологическая подоплека).  

Конечно, эти особенности изоистории можно было бы продемонстриро-
вать с помощью других видов искусства (графика, балет, театр, кино), но фено-
мен декоративности (рисования декораций для исторических событий) может 
рассматриваться как самый смысло-нагруженный, а для палехского искусства, в 
свое время органично перешедшего от фрески к панно и декорации, эта сторона 
отрабатывалась даже не десятилетиями, а веками.  

Партизанское сознание и народная жизнь: «история и современность». 
Завершающий пример «неожиданного» народного исторического мышления 
связан с обращением в 1987 году В. Ходова к теме партизанского движения, ко-
торая носила заказной характер (в Москве готовилась выставка, посвященная оче-
редной годовщине Великого Октября). С одной стороны, можно сказать, что это 
«повторение» тематики его учителя Ф. А. Каурцева, но после фундаментальных 

                                                        
12 Брусничный цвет будет актуален в оформлении фестиваля «Зеркало», посвященно-

го кинотворчеству А. А. Тарковского. 
13 Председателем Первого Совета был Авенир Ноздрин, который работал гравером 

(работа считалась весьма квалифицированной и высокооплачиваемой) на фабрике, но 
известен и как «рабочий интеллигент», и как поэт. Образ его хорошо известен, но он не 
совсем похож на оратора, изображаемого Ходовым. 
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исторических полотен русской и советской истории такого рода частности — 
форма неудачной редукции, какого-то ослабления исторического сознания. 
В действительности все обстоит наоборот: после начала перестройки мало кто 
представлял себе, куда все это историческое изменение ведет, а В. Ходов уже 
через два года понял, что надо обращаться к теме партизанского движения, т. е. 
народного сопротивления начавшимся событиям постепенной сдачи позиций и 
советских завоеваний. Сейчас мы это прекрасно понимаем, история разрушения 
страны стала восприниматься как геополитическая катастрофа, но до девальва-
ции СССР художник уже не дожил. 

В чем же самый главный историософский смысл изоисторического твор-
чества В. Ходова? Прежде всего, в том, что в его работах удивительным образом 
соединились разорванные исторические эпохи. Для него история страны пред-
ставлялась как единое развитие народного сознания и народного действа, когда 
история страны становится собранной воедино как живое всенародное дейст-
во. Эта особенность и до настоящего времени сохраняет свое непреходящее зна-
чение: история Отечества может быть изображена и на красном, и черном фоне, 
но она предстает как формирующаяся идентичность, которую нельзя потерять, 
которую необходимо сохранять любыми способами, для того чтобы последую-
щие поколения смогли глубже понять те сакральные силы народной жизни, ко-
торые никогда не уйдут с исторической арены, а будут на страже единства стра-
ны и ее глубинных народных ценностей. Художественное мышление В. Ходова 
шло от иконописной православной традиции, но в нем как в капле воды с раз-
ных сторон отразился исторический процесс жизни страны, жизни народа и 
жизни отдельного человека. Это обобщение позволяет сделать еще один очень 
существенный вывод: история Отечества не существует без личностного ее во-
площения в сознании каждого отдельного человека. Экзистенциальная история 
и история повседневности, которыми наполнено творчество В. Ходова, делает 
официальную сухую вербальную историю личностно-человеческой, какой и 
должна быть настоящая открытая и прочувствованная малая и большая история.  

Историософия в красках Палеха: когнитивная традиция синергии. 
Палех всегда ощущал себя как всемирно-историческое явление. В жизненных 
образах мастеров села-академии история заиграла необычными красками и пла-
вями: как и положено в технологии палехской миниатюры, сначала все смыслы 
задаются пробелами, и только потом на своего рода бело-белое и черно-белое 
изображение проецируются цветовые потоки мирового бытия. Простое стано-
вится сложным и сверхсложным, но даже самое сложное в своей воплощенности 
не становится недоступным, оно лишь подлежит расшифровке (или, как гово-
рится на языке современного философского дискурса, — «распаковыванию»). 
Простое в палехском искусстве всегда сложное, но сложное всегда сделано как 
простое — таково требование великой императивности универсумного образно-
го видения Вселенной, в том числе и вселенной палехского искусства. 

Итоги: о живой художественной народной историософии. Размышляя о 
взаимосвязи иконописной и лаковой миниатюры, невозможно не заметить того, 
как совершается переход от вечности к сиюминутности (и то и другое — непо-
средственные формы представления истории), спокойное и классическое, орга-
низованное в порядок, становится бурным и взрывным, напоминающим  
хаос. Великая русская социальная революция кардинально изменила художест-
венное мировоззрение: внутренняя энергия и эмоциональная экспрессия были 
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порождены раскрепощением и освобождением. Синергия (соединение божест-
венного и человеческого) неожиданно превратилась в синергию (стремлению к 
соединению, самосборке, самоорганизации). Рождение новой картины мира 
привело к созданию новой парадигмы исторического сознания: ускорение исто-
рии стало облечено в спонтанные действия людей, которые приводят к появле-
нию стремительности народного действия. Формула «герой и толпа», характер-
ная для интеллигентской историософии XIX века, переформатируется в ХХ веке 
в формулу «народ и его трибун»: не только разум героя ведет толпу, но народ 
сам определяет свои интересы, выдвигая трибуна-вождя. Последнее невозможно 
без того, чтобы каждый персонаж большого исторического действа стал не 
только наблюдающим субъектом, но и чувствующим и действующим персона-
жем истории. Так создается живая синергийная народная историософия, харак-
терная для новой палехской художественной традиции. 

Все вышесказанное о творчестве В. Ходова может быть в той или иной 
степени отнесено к другим палехским художникам, которые с большой творче-
ской энергией отдавались историческим темам. Судьбы Отечества в красках Па-
леха — бесконечная тема, которая может не только стать предметом профессио-
нального изучения историков и искусствоведов, но и обогатить визуальным 
материалом для преподавания отечественной истории в детских садах, средней 
школе и в вузах, делая далекую от наших дней историю живой и наглядной, 
близкой любому человеку эстетически, нравственно и духовно, развивая невер-
бальные формы восприятия, способствуя новым видением мира пониманию 
фундаментального смысла отечественной истории. 
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События Смутного времени начала XVII века являются неотъемлемой и 
очень важной частью историко-культурного наследия современной Ивановской 
области. В этот период на ее территории не только периодически возникали оча-
ги сопротивления польско-литовским интервентам, но именно здесь сформиро-
вался, а в дальнейшем окреп союз двух исторических героев — князя Дмитрия 
Пожарского и Козьмы Минина. Возглавив Второе нижегородское ополчение и 
объединив огромными организационными усилиями силы и средства регионов 
Верхневолжья, а также северных земель, они смогли превратить его в крепкое 
боевое соединение, скрепленное идеей сохранить российскую государствен-
ность и освободить Москву от поляков. Этот патриотический союз нашел яркое 
и символическое выражение в скульптурном монументе И. П. Мартоса, посвя-
щенном изгнанию из Москвы поляков и окончанию Смутного времени. На пье-
дестале, украшенном барельефами размещена надпись: «Гражданину Минину и 
князю Пожарскому благодарная Россия лета 1818 года». Несмотря на различные 
идеологические подходы к созданию и сохранению исторических памятников, 
имевшие место в имперской России, советском государстве и Российской Феде-
рации этот монумент по-прежнему находится на Красной площади в Москве и с 
течением времени превратился в символ единения русского народа. 

Несомненно, народное признание и память об их заслугах являются на-
дежным основанием для погружения в историческое прошлое через историче-
ские исследования и воспроизводство его в современных историко-культурных 
и медийных формах. Они постоянно совершенствуются и в зависимости от 
уровня реализации во многом различаются. Однако их глубинный смысл в укре-
плении идеи самопожертвования на благо Отечества остается прежним. Этот 
подход стал главным в историко-культурных проектах Ивановского областного 
отделения Русского географического общества и Ивановского государственного 
университета, посвященных событиям Смутного времени. 

В 2019 году при поддержке строительно-промышленного холдинга 
«КСК», а затем и правительства Ивановской области был успешно реализован 
проект «Возвращение к историческим событиям 1609—1612 годов на Иванов-
ской земле». Он нашел отражение в средствах массовой информации, интернет-
пространстве, на страницах «Южского альманаха» и других изданиях. Вдохнов-
ленные успехом организаторы проекта — Ивановское региональное отделение 
Русского географического общества и Ивановский государственный универси-
тет — приступили к разработке расширенного комплекса историко-культурных 
мероприятий, посвященных событиям Смутного времени на ивановской земле. 
К сожалению, пандемия существенно повлияла на усилия по воплощению наме-
чаемых планов. Тем не менее они послужили основанием для получения в 2021 
году гранта Президентского фонда культурных инициатив, рассчитанного на 
срок с 1 октября 2021 г. по 30 ноября 2022 г. Он получил название «События 
Смутного времени начала ХVII века (1604—1612 гг.) как часть культурно-
исторического кода России». В рамках этого проекта в порядке регионального 
софинансирования от Ивановской области также был подготовлен проект «Гео-
графия Смутного времени: белые пятна на карте Ивановской области 1609—
1612 годов». 

Для успешной реализации этих проектов были все возможности. Это на-
копленный поколениями исследователей информационно-исторический ресурс, 
желание общественности включиться в этот процесс, возможность действительно 



● NOUS: журнал в журнале 
 

 
● Ноосферные исследования. 2023. Вып. 1. С. 84—91 

86 

поднять тот исторический пласт, которым богаты области Верхневолжья, и при-
дать ему современное звучание. Проект по президентскому гранту планировался 
межрегиональным, поскольку должен был охватить территории Нижегородской, 
Ивановской, Костромской и Ярославской областей. При его разработке учиты-
валась мощная поддержка второго народного ополчения под командованием 
князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина в 1611—1612 годах, а 
также огромные усилия по сохранению памяти о нем в России, Нижнем Новго-
роде и регионах Верхнего Поволжья. 

Генеральным партнером в обоих проектах вновь стал строительно-
промышленный холдинг «КСК». Символами проекта стали меч, на поверхности 
которого продолжилась гравировка исторических мест, связанных с событиями 
Смутного времени на территории Ивановской, Нижегородской и Костромской и 
Ярославской областей и вошедших в рамки первого и второго проектов, знамя 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского, выполненное в студии текстильного 
дизайна города Иваново, и икона Казанской Божьей матери, профессионально 
выполненная настоятельницей Борковской Николаевской пустыни матушкой 
Ниной. 

В декабре 2021 года организаторы проекта дважды были приняты Митро-
политом Иваново-Вознесенским и Вичугским Иосифом. В ходе продолжитель-
ных бесед обсуждалось содержание данного проекта, его цель и значимость для 
усиления историко-культурного потенциала Ивановской области. В итоге Вла-
дыка Иосиф благословил организаторов проекта и его участников, выразил же-
лание оказать им организационную поддержку и пожелал успехов в реализации 
благородного и очень нужного для жителей Ивановской области патриотическо-
го начинания.  

Базовыми разработчиками проектов стали Ивановское региональное отде-
ление Русского географического общества и Ивановский государственный уни-
верситет. При подготовке мероприятий уделялось важное внимание его участ-
никам и целевой аудитории, которой они адресовались. В рамках первого 
проекта основными участниками были учащиеся старших классов общеобразо-
вательных учреждений области с привлечением небольшой группы студентов 
Ивановского государственного университета. Тем не менее подготовленные по 
результатам проведения его этапов видеоролики позволили усилить внимание к 
нему как студентов, так и администрации вуза. В рамках уже новых проектов 
студенты стали основными участниками мероприятий в Кинешме, Нижнем Нов-
городе, с. Парском (Ивановская область), Костроме и Ярославле. Это позволило 
расширить историко-культурные формы их реализации. 

Обратимся к хронике реализации проектов «События Смутного времени 
начала ХVII века (1604—1612 гг.) как часть культурно-исторического кода Рос-
сии» и «География Смутного времени: белые пятна на карте Ивановской облас-
ти 1609—1612 годов». 

Старт проекта состоялся 18 декабря 2021 года в городе Кинешма в театре 
драмы им. А. Н. Островского. Его проведение стало возможным благодаря под-
держке директора театра Натальи Викторовны Сурковой и заместителя главы 
администрации города Кинешма Инессы Юрьевны Клюхиной. В его проведении 
кроме ивановской делегации приняли участие представители местной общест-
венности, учащиеся общеобразовательных школ и студенты колледжей. Их 
вниманию была представлена выставка репродукций картин XIX—XXI веков, 
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посвященных Смутному времени, а также сделаны краткие исторические  
экскурсы. 

При подготовке и проведении важного этапа проекта, состоявшегося 
14 февраля 2022 года в Нижнем Новгороде, его разработчики полностью опира-
лись на Нижегородское отделение РГО и Нижегородский государственный пе-
дагогический университет имени Козьмы Минина в лице председателя и про-
ректора Соткиной Светланы Александровны. Активное участие в подготовке и 
проведении памятного мероприятия в Нижнем Новгороде также принял член 
Союза художников России Сергей Викторович Малиновский. Благодаря их не-
оценимой помощи, несмотря на жесткие ограничения, связанные с пандемией, 
памятное мероприятие все же состоялось. В результате студенты Ивановского 
государственного университета смогли не только посетить исторические места, 
связанные с формированием второго ополчения, но и ознакомиться с деятельно-
стью Мининского университета, а на уровне ректората определить направления 
сотрудничества. 

23 февраля 2022 года в старинном селе Парское Родниковского муници-
пального района состоялось очередное памятное мероприятие. Оно было реали-
зовано в рамках проекта «География Смутного времени: белые пятна на карте 
Ивановской области 1609—1612 годов». Его целевой аудиторией стали школь-
ники Родниковского района, студенты Ивановского государственного универси-
тета, местная общественность и ветераны, приехавшие в Парское в рамках тури-
стической экскурсии. В ходе мероприятия состоялись молебен и крестный ход, 
митинг, театрально-концертное представление, выступление реконструкторов, 
работала военная полевая кухня. Так, на небольшом митинге кроме организато-
ров проекта выступил местный краевед Виктор Васильевич Пастухов, расска-
завший об истории села Парское и связанных с ним событиях Смутного време-
ни. Свое творчество представили ансамбли народной песни «Благодатный дом» 
и «Купель» под руководством лауреата международных конкурсов, почетного 
работника культуры Ивановской области Л. К. Шагаловой. Площадка с реконст-
рукторами и полевой кухней стали точками притяжения для большинства участ-
ников мероприятия. 

Для проведения этапа проекта в Костроме, который был рассчитан на два 
дня (29—30 апреля 2022 года), с неоценимой помощью Костромского отделения 
РГО и личным участием его председателя Рябинцева Романа Владимировича 
были задействованы кадеты Ивановского и Костромского морских корпусов. 
Ивановскими студентами совместно со студентами Костромского государствен-
ного университета был проведен круглый стол, посвященный 410-летию форми-
рования второго народного ополчения и освобождения Москвы от польско-
литовских интервентов. Студенты Ивановского и Костромского университетов, 
морские кадеты стали также зрителями спектакля по пьесе А. Н. Островского 
«Козьма Минин Захарьич, Сухорук», представленного заслуженным коллекти-
вом народного творчества Российской Федерации «Южский народный театр» 
(художественный руководитель Е. В. Артемьева), участниками выставки репро-
дукций картин XIX—XXI вв., посвященных Смутному времени. 

Кроме того, студенты Ивановского государственного университета посе-
тили исторические места, связанные с подвигом Ивана Сусанина, Ипатьевский 
монастырь, а также с учащимися школ Костромы приняли участие в выступле-
нии ивановских и костромских фольклорных ансамблей и реконструкторов. Все 
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это позволило окунуться в атмосферу прошлого, понять побудительные мотивы 
наших предков не пожалеть не только имущество, но и жизнь для сохранения 
Отечества. 

8 апреля 2022 года в Центральной универсальный научной библиотеке го-
рода Иваново по инициативе организаторов проекта состоялось заседание круг-
лого стола, посвященного 380-летней годовщине памяти русского полководца 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского. При этом они исходили из понимания 
того, что на примере жизни нашего земляка, талантливого полководца, убежда-
ешься в истине, что время само выдвигает своих героев. До поры до времени не 
очень заметный в политике и военном искусстве Д. М. Пожарский в критиче-
ский для России момент поднялся до высоты национального героя, спасшего 
свое Отечество. Обращение к его образу, сохранение памяти о нем как нацио-
нальном герое способствует духовно-нравственному возрождению гражданско-
го общества, что очень важно для современной России. В зале были размещены 
мольберты с репродукциями картин отечественных художников из истории 
Смутного времени. Заседание круглого стола открыл директор библиотеки 
Можжухин Валерий Викторович, а модератором круглого стола был Кашаев 
Владимир Евгеньевич. Целевой аудиторией данного мероприятия стали учащие-
ся морского кадетского корпуса и студенты Ивановского государственного уни-
верситета. С докладами выступили В. С. Околотин, О. В. Волынкин, И. П. Ан-
тонов и М. Б. Печкин. 

13 июня 2022 года в рамках проекта состоялось памятное мероприятие в 
Юже. Оно было приурочено ко Дню города и стало весомым дополнением к 
этому празднику. Кроме членов делегации в нем приняли участие реконструкто-
ры, также ставшие точкой притяжения в праздничном мероприятии. 

15 июля 2022 года в Ярославле организованно прошли памятные меро-
приятия, посвященные событиям 410-летней давности и связанные с пребывани-
ем второго Нижегородского ополчения на ярославской земле. Именно здесь, в 
Ярославле, Дмитрием Михайловичем Пожарским и Кузьмой Мининым было 
создано альтернативное правительство, осуществлялось решение дипломатиче-
ских вопросов, происходило накопление сил и средств для последующего осво-
бождения Москвы и русского государства от интервентов, сохранения его неза-
висимости. 

Мероприятия стали возможными благодаря организационной поддержке и 
личному участию руководителей регионального отделения РГО и Государствен-
ного архива Ярославской области М. В. Ильина и Е. Л. Гузанова соответственно, 
а также ректора Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидо-
ва Русакова Александра Ильича, декана исторического факультета Фролова Ро-
мана Михайловича и заведующего кафедрой рекламы и связей с общественно-
стью Марасановой Виктории Михайловны. В рамках мероприятия в ЯрГУ 
им П. Г. Демидова был проведен круглый стол, посвященный, как и в Костроме, 
410-летию формирования второго народного ополчения и освобождения Моск-
вы от польско-литовских интервентов. С приветствием к участникам круглого 
стола обратился ректор ЯрГУ Русаков А. И., а затем выступили организаторы 
проекта О. В. Волынкин и В. С. Околотин, председатель Ярославского отделе-
ния РГО Михаил Витальевич Ильин, Р. М. Фролов  и В. М. Марасанова. Важ-
ным звеном круглого стола стало выступление настоятеля Спасо-Кирилловского 
монастыря иеромонаха Никодима (Федорова). Говоря об историческом наследии  
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и важности обращения к нему в современных условиях, он высказал суждение о 
том, что предводители ополчения, спасшие Отечество от интервентов, достойны 
канонизации Русской православной церковью и что такое признание вполне ре-
алистично. 

Выступления участников круглого стола сопровождались демонстрацией 
видеороликов о реализации данного проекта в Нижнем Новгороде, Костроме, а 
также воспроизведении событий, связанных с нахождением второго народного 
ополчения в Ярославле. Важно отметить, что использование медийных форм 
позволило создать мощную атмосферу погружения в прошлое, почувствовать 
решимость и героизм русского народа отстоять национальную независимость и 
государственную целостность.  

Далее участники круглого стола и представители общественности пере-
местились в Кирилло-Афанасиевский монастырь, где произошло знакомство с 
музеем и была проведена заупокойная лития, после завершения которой органи-
заторы проекта вручили настоятелю монастыря иеромонаху Никодиму копию 
знамени Д. М. Пожарского, что вызвало у него добрые чувства и искреннее  
волнение. 

Завершилось мероприятие возложением цветов к скульптурному мону-
менту Минина и Пожарского и прекрасным выступлением ансамблей народной 
песни «Благодатный дом» и «Купель» под руководством лауреата международ-
ных конкурсов, почетного работника культуры Ивановской области 
Л. К. Шагаловой. Важно отметить, что данное мероприятие нашло широкое ос-
вещение на местном телевидении, авторы проекта стали участниками передачи 
информационного агентства «Верхняя Волга». 

 
*  *  * 

 
Этапы реализации данного проекта также нашли отражение в видеороли-

ках, которые можно посмотреть по следующим ссылкам: 
Старт межрегионального проекта «Смутное время (1609—1612 гг.)  

как часть историко-культурного кода России» 
https://www.youtube.com/watch?v=ebog0Duyc8Q 

Межрегиональный проект. Смутное время (1609—1612) как часть истори-
ко-культурного кода России. Кинешма 18 декабря 2021 года 
https://www.youtube.com/watch?v=TPtdxbuQezs&t=4s 

Межрегиональный проект. Смутное время (1609—1612) как часть истори-
ко-культурного кода России. Нижний Новгород 14 февраля 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=eSU5DpuCTa8&t=2s 

Межрегиональный проект. Смутное время (1609—1612) как часть истори-
ко-культурного кода России. Парское 23 февраля 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=AVDULphWvRA&t=2s 

Межрегиональный проект. Смутное время (1609—1612) как часть истори-
ко-культурного кода России. Кострома 29—30 апреля 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=2kshFOxG0k8&t=4s 

Межрегиональный проект. Смутное время (1609—1612 гг.) как часть ис-
торико-культурного кода России. Хроника пребывания Ивановской делегации 
на Ярославской земле. Ярославль 15 июля 2022 года 
https://www.youtube.com/watch?v=jWMx9UaaZwQ 
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Межрегиональный проект. Смутное время (1609—1612 гг.) как часть ис-
торико-культурного кода России. Суздаль 15 октября 2022 года 
https://www.youtube.com/watch?v=z7XuRjp7xFk&t=4s 

Маршрутами Смутного времени. Москва. Кульминация. 
https://www.youtube.com/watch?v=6AxZMbVo7Vo 

Все мероприятия, проведенные в рамках проекта, отображены на сайтах 
Ивановского, Нижегородского, Костромского и Ярославского отделений  
РГО, указанных университетов этих городов, а также на сайте проекта 
https://s-vremya16041612.ru. Кроме того, В. С. Околотиным для студенческой 
аудитории подготовлено и издано учебно-наглядное пособие «О воспроизведе-
нии событий Смутного времени на ивановской земле и перспективах укрепле-
ния исторического наследия в регионе». 

К настоящему времени по обоим проектам в интернет-пространстве с ис-
пользованием технических средств строительно-промышленного холдинга 
«КСК» размещено 14 видеороликов. Устные и письменные комментарии к ним 
позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в подготовку и осу-
ществление дальнейших мероприятий при реализации действующего проекта. 
Их насыщение художественными образами из исторических кинофильмов, ре-
продукций различных картин российских художников формирует более емкое 
представление о событиях прошлого, их значении для судьбы страны. 

Кроме того, организаторами проектов сделаны сообщения об их проведе-
нии и достигнутых при этом результатах на заседаниях Президиума Русского 
географического общества (О. В. Волынкин) и Совета ректоров вузов Приволж-
ского федерального округа (В. С. Околотин), состоявшихся соответственно в 
мае и июне 2022 года в Нижнем Новгороде. 

Завершающими мероприятиями проекта стало посещение усыпальницы 
князей Пожарских в Суздале и возложение цветов к памятнику Минину и По-
жарскому на Красной площади в Москве 5 ноября 2022 года. Отчет о реализации 
проекта с демонстрацией итогового фильма состоялся на краеведческих чтениях 
в Юже 12 ноября 2022 года. 

Таким образом, опыт реализации указанных проектов свидетельствует о 
востребованности исторических знаний в деле укрепления в общественном соз-
нании чувства уважения к отечественной истории, в понимании того, что Рос-
сия, объединяющая на своей территории многочисленные народы, складывалась 
столетиями и каждое поколение ее граждан вносило свой исключительный 
вклад не только в сохранение российского государства, но и в приумножение 
его историко-культурного достояния и национальных традиций. Российская ис-
тория насыщена многочисленными примерами, когда в условиях борьбы за 
власть между различными политическими группировками внутри страны ее во-
инствующие соседи проявляли захватнический интерес к российскому государ-
ству, пытались, используя благоприятную ситуацию, покорить в целом или от-
торгнуть часть его территорий. Не стал исключением и современный период 
развития Российской Федерации, характеризующийся мощными попытками 
умалить ее значимость в мировой истории, подвергнуть размыванию сущность 
героизма русского народа, проявленного при защите государства от различных 
форм иноземного порабощения. Авторы проекта полагают, что активное обра-
щение к историческому наследию не только позволяет активизировать усвоение 
знаний, но и способствует приумножению региональных историко-культурных 
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традиций, формированию у студентов и общественности устойчивого чувства 
патриотизма, уважения к отечественной истории и достижениям российского 
государства. И в этой связи медиаресурсы являются важным средством распро-
странения исторической информации, позволяя обращаться к массовой аудито-
рии. Они также являются максимально доступными для всех и позволяют про-
фессионально выстраивать не только производство и распространение, но и 
информационную трансляцию исторических смыслов. Именно поэтому отраже-
ние итогов реализации межрегионального проекта в медиаформах имеет важную 
историко-культурную и просветительскую составляющую. 
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Среди работ палехских художников на тему Великой Отечественной вой-
ны хочется отметить шкатулку, созданную заслуженным художником РСФСР 
Валентином Михайловичем Ходовым в 1987 году [Смирнов, 2022]. Эта миниа-
тюра — последнее приобретение Государственного музея палехского искусства 
при жизни автора. 

Историческая судьба России красной нитью проходит через все творчест-
во мастера, но мысли и переживания о войне, в которой участвовали его отец, 
родные, близкие, соседи, всегда жили в его душе, не покидая ее. О Великой 
Отечественной войне, о Победе в мае 1945 года, которую приближали все его 
соотечественники, он хотел знать все. Поэтому именно книги — воспоминания о 
войне очевидцев — были ему очень дороги. 

Работа «Край партизанский» явилась итогом долгих поисков и раздумий в 
последние годы жизни художника. Несомненно, импульсом к воплощению за-
думанной композиции стало участие Валентина Михайловича в издании книги 
«Поле славы», вышедшей впервые в 1985, а потом в 1988 году в издательстве 
«Молодая гвардия» [Поле славы, 1985]. Эта книга-альбом о ратных подвигах 
русских воинов на знаменитых полях сражений была создана на основе произ-
ведений русских, советских писателей на тему защиты Отечества и работ ху-
дожников-палешан, воспроизводящих в своем творчестве подвиги русского во-
инства. В. М. Ходову был поручен подбор иллюстраций к этому изданию, 
пронизанному духом любви к Родине и готовности ее защищать. 

Именно тогда, в 1985 году, художник впервые обратился к теме Великой 
Отечественной войны в своем творчестве. Он создал работу на песню «Шумел 
сурово Брянский лес», которая находится в фондах Государственного музейно-
выставочного центра «РОСИЗО» в Москве. Композиция шкатулки динамична. 
В охваченной ветром природе, в движениях отряда партизан, стремящихся впе-
ред, в бой с врагом, чувствуются взволнованность, порыв, устремленность. Этот 
первый вариант — подступы художника к большой и важной теме защиты  
Родины. 

Позже был создан второй вариант миниатюры уже под другим названием: 
«Край партизанский», находящийся также в Государственном музейно-
выставочном центре «РОСИЗО» в Москве, и окончательный третий, хранящийся 
в Государственном музее палехского искусства. Оба произведения были напи-
саны в 1987 году. 

Многофигурные композиции ходовских шкатулок условным языком па-
лехской живописи рассказывают о боевых действиях партизан. Почему именно 
партизанское движение так глубоко было прочувствовано и выбрано автором? 
В борьбу с захватчиками в занятых врагом районах было вовлечено мирное на-
селение. Весь народ от мала до велика поднялся на защиту родного края. Имен-
но эта мысль была важна для художника. По зову сердца люди уходили в леса, 
вели подрывную работу, боролись с частями вражеской армии, создавали невы-
носимые условия для врага и всех его пособников, преследовали и уничтожали 
их на каждом шагу, срывали все их планы, не упускали ни одной возможности в 
борьбе для скорейшего освобождения Родины. (Призыв к народу о создании 
партизанских отрядов был опубликован уже в первую неделю начавшейся вой-
ны с фашистами.) 
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Главный замысел художника, воплощенный им в рисунке и красках, — 
героизм людей, их умение преодолевать трудности походной жизни в лесах, го-
товность жертвовать самым дорогим — своей жизнью!  

Немаловажную роль в поисках пластического решения композиции сыг-
рали произведения мастеров предыдущего поколения, прежде всего работы на 
военную тематику Ф. А. Каурцева, у которого Валентин Ходов учился в Палех-
ском художественном училище в конце 1950-х годов. Его шкатулки «Партиза-
ны» 1943 года, «Партизаны в засаде» 1946, 1948 годов отличает большое ис-
креннее чувство патриотизма, точно найденные характеристики героев. Эти 
работы не могли не запомниться юному художнику, вступающему на творче-
ский путь. Да и сам преподаватель вызывал к себе большое уважение как быв-
ший фронтовик. 

 

 
 

Каурцев Ф. А. Партизаны. Портсигар. 1943. Из собрания ГМПИ 
 
В первом варианте работы «Край партизанский» композиция шкатулки 

условно разделена на три части, как бы представляя собой составляющие трип-
тиха. В центре, отделенном вертикалями сосен и елей, командир партизанского 
отряда зачитывает задание для бойцов, рядом изображены радисты, принимаю-
щие голос Москвы. Справа и слева в динамичном ритме — боевые действия 
партизан.  

В первых двух шкатулках чувствуются поиски художника. Изобразитель-
ных находок много, но, видимо, задуманное им было выражено в этих вариантах 
не до конца. В. М. Ходов, по воспоминаниям его коллег и друзей, всегда был 
недоволен созданным и стремился к совершенству в своих творческих замыслах.  

Несомненно, последняя работа с тем же наименованием из собрания Госу-
дарственного музея палехского искусства усовершенствована мастером. Какие-
то случайные маловажные детали, нарушающие стройность и силуэтность  
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отдельных частей композиции в первых двух вариантах, убраны. Работа четко 
выстроена, в ней нет хаотичности, которая бывает иногда присуща сценам с боль-
шим количеством фигур. Орнаментально и ритмически она более слажена, в ней 
очень удачно проявилось порывистое динамичное движение к подвигу. Компози-
ционное построение разработано внимательно к целым группам и к отдельным 
деталям. Благодаря этому ясно прослеживается разворачивающийся сюжет: зада-
ние дано, устремленность бойцов к бою, сам бой на заднем плане, вверху. 

 

 
 

Ходов В. М. Край партизанский. Шкатулка. 1987. Из собрания ГМПИ 
 
Как же вдумчиво и внимательно, с какой сердечной любовью отнесся Ва-

лентин Михайлович ко всем отдельным эпизодам своего произведения. Строго 
продуманы каждый фрагмент переднего и заднего планов, каждый образ. Во-
одушевление, энергия, устремленность к главной цели — к освобождению от 
немецкого-фашистских оккупантов — поражает в каждой группе изображенных 
партизан. За каждым героем — его судьба.  

Найден дополнивший композицию удивительно гармоничный, хрупкий и 
одновременно мужественный образ медицинской сестры, расположенный в цен-
тре. Она идет по мостику, символически разделяющему безопасное лесное укры-
тие, «лесной дом» и территорию, занятую фашистами. Ее прощальный взгляд — 
она обернулась — композиционно соединяет эти две земли. Вернется ли она на-
зад, в партизанский отряд? 
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Ходов В. М. Край партизанский. Шкатулка. 1987. Из собрания ГМПИ 
 
Поразительный образ! От его присутствия вся работа приобрела иное зву-

чание. Женщина и война — несовместимые два понятия, два полюса. Созида-
тельница, дарящая жизнь новым поколениям человечества, и разрушительни-
ца — жестокая безжалостная пасть ненависти и уничтожения людей, природы, 
культуры.  

Эта женская фигурка из ходовской поэмы о партизанах возникает перед 
мысленным взором каждый раз, когда знакомишься с воспоминаниями очевид-
цев — сотрудников медико-санитарных отделов штабов партизанского движе-
ния. Действительно, в яркую страницу партизанской борьбы в минувшей войне, 
«вписали строки и партизанские медики — врачи, медицинские сестры, санита-
ры; все, кто был связан с лечением раненых и больных бойцов народного фронта 
в тылу врага. Это была особая служба милосердия, на долю которых выпали ис-
ключительно серьезные испытания и которые эти испытания с честью выполни-
ли» [Война. Народ. Победа, 1984: 247]. На партизанских медиков была возложе-
на неслыханная тяжесть — они работали в условиях жесткой партизанской 
войны. И они доказали беспредельные возможности медицины благодаря своей 
самоотверженности, жертвенности, душевной чуткости, исключительно разви-
тому чувству взаимной помощи. Об этом нельзя было забыть! 

Радисты из второго варианта не вошли в последний вариант композиции, 
но то, что они были важной идейной составляющей ходовского произведения, 
говорят источники — интервью и записи тех, кто пережил войну.  
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Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР Ю. Б. Левитан в по-
следние годы своей жизни вспоминал: «Звучавшая в передачах московского ра-
дио вера в победу была беспредельной. Раз Москва говорит, значит, она стоит, 
борется, готовит ответные удары по врагу. 

Как-то мне довелось беседовать с человеком, воевавшем в крупном парти-
занском соединении. Он рассказал, что для партизан слушать позывные Москвы 
было особенно важно. Ведь гитлеровцы наполняли эфир своими фальшивками. 
Как их фабриковали? Записывали на пленку московские сообщения, выбрасыва-
ли из них цифры потерь немецких войск и монтировали пленку таким образом, 
чтобы оставались лишь известия о сдаче тех или иных городов. Эти выхолощен-
ные сведения фашистские радиостанции снабжали собственными комментария-
ми, мол, Красная Армия разбита, Москва окружена, и сопротивление бесполез-
но. Эти фальшивки появлялись потом в издаваемых гитлеровцами газетах и 
листовках на русском языке. Таким образом враг пытался посеять сомнения, не-
уверенность, ослабить волю к борьбе. 

Вот почему, находясь в глубоком тылу врага, партизаны чутко прислуши-
вались к голосу Москвы. 

Сообщения, принятые по радио, публиковались в партизанских газетах и 
передавались из уст в уста, разоблачая ложь фашистской пропаганды. Они акти-
визировали действия партизан, вливали в борьбу народа новые силы» [Война. 
Народ. Победа, 1984: 247]. 

Не этот ли эпизод чтения сообщений Москвы командиром явилось темой 
начального фрагмента ходовской композиции? И дальнейшая панорама событий 
от этой точки отсчета — это мощное стремительное движение, ведущее вверх — 
к бою, к сражению, — не вдохновлены ли пророческими словами: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» 

Кульминацией изобразительного повествования-символа становится левая 
верхняя часть композиции, где изображен подрыв фашистского поезда-состава, 
везущего военную технику, танки и оружие. Ну, как тут не вспомнить строки  
из песни военных лет: «И командир кричит им вслед: "Громи захватчиков,  
ребята!"».  

В этой работе, в сиянии красок, в пластике и движении фигур, в вере и на-
дежде на избавление от врага уже чувствуется, что «Победа будет за нами!». 

Об этом же и последние слова ставшей любимой и дорогой песни: 
«И сосны слышали окрест, 

Как шли с победой партизаны…» 
Ходовское поколение — поющее поколение. Без песни не жилось. Эти 

глубинные народные родники питали художественное творчество, вдохновляли 
художника. Перекличка палехской миниатюры, посвященной героям-
партизанам, и известной советской песни: «Шумел сурово брянский лес» несо-
мненна! Об этом же говорит первая шкатулка автора.  

Благодаря лаконизму монументальной композиции «Край партизанский» 
и при большом увеличении не теряет присущего ей героического пафоса, широ-
кой панорамы событий, увенчанной могучими соснами. 

Внимательному зрителю, не только любующемуся техническим мастерст-
вом миниатюрной живописи, открывается много смыслов и ассоциаций. Он мо-
жет увидеть и почувствовать символику образов этого замечательного произве-
дения о народном подвиге. Прежде всего, это образ леса. Лес был родимым 
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домом партизан. Природа одухотворена, она откликается на горе, помогает бой-
цам, защищает их, лечит их. И, конечно же, в первом ряду — великолепно напи-
санные сосны, любимое и дорогое дерево для художника, выросшего среди них 
в родном южском краю.  

Природа родной земли, изображенная на шкатулке с большим вдохнове-
нием и любовью, является символом Отчизны, с материнской заботой скры-
вающей своих сыновей от врагов. Волнующиеся кроны сосен обрамляют эпи-
ческое повествование. Природа и люди соединены художником в едином 
порыве, в едином устремлении — к Победе! 

О цветовой гамме ходовских работ надо говорить отдельно — этому мож-
но посвятить целое исследование. Если коротко определить его удивительно чи-
стые, светлые, красочные соотношения цветов, то источник их — лучезарный 
цвет Новгородской иконописной школы. Цвет в этой работе рождает жизнеут-
верждающую, непоколебимую уверенность в победе Добра над злом. 

Все три шкатулки В. М. Ходова, посвященные партизанскому движению, 
имеют одинаковый формат: 27 х 20 см. Но, сопоставляя эти произведения, мы 
наблюдаем, как развивался творческий замысел большого мастера, как происхо-
дил поиск точно выраженного исторического чувства времени, его атмосферы, 
героев, художественного образа эпохи. 

Валентину Михайловичу был дан дар редкий, дар особенный. Он погру-
жался в эпоху, которую изображал, мог силой воображения и сердечного сочув-
ствия сделать волнующие его события близкими, дорогими, родными, проник-
новенными. Это свойство души помогло ему создать произведения 
эмоциональные, глубокие, захватывающие зрителя. Он умел жить жизнью своих 
героев. 

Минувшая война явилась величайшим испытанием для России, временем 
колоссального напряжения сил народа, отражавшего самую яростную агрессию 
гитлеровского фашизма. Исполинскому духу народа, отстоявшему свободу и 
независимость своей Родины, посвящены многочисленные произведения палех-
ских художников. 

Серьезный и значительный вклад в летопись нашей Победы, созданной 
палешанами, внес и талантливый художник, рано, очень рано покинувший нашу 
землю, — В. М. Ходов, завещавший нам и будущим поколениям беззаветно лю-
бить Россию, хранить благоговейное отношение к ее истории, к ее Победам и 
защищать свое Отечество. 
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