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Дорогие читатели!

С б о р н и к  «Русская усадьба» № 22 выходит в год юбилея 
Общества изучения русской усадьбы. Исполнилось 25 лет 

с момента его возрождения в апреле 1992 года! За это время 
усадьба, ее образы, заказчики и обитатели, искусства, ремесла 
и хозяйство вернулись в культурное пространство истории России 
и вновь заняли в нем значительное место.

За пройденные обществом годы сформировался достаточно 
обширный круг исследователей русской усадьбы и появилось 
новое направление в отечественной исторической науке —  усадь-
боведение. Благодаря сборникам ОИРУ и другим публикациям 
членов Общества, в научный и культурный оборот вошли десятки 
ранее не изученных усадебных комплексов, затронуто множество 
впервые поставленных вопросов и проблем, касающихся русских 
усадеб как национального феномена.

Сдвинулось с мертвой точки и важное дело реставрации уса-
дебного наследия, и хотя на этом пути предстоит сделать еще 
очень многое, в процесс его сохранения и восстановления уже 
вовлечено много заинтересованных людей —  и любителей, и про-
фессионалов. Именно поэтому юбилейный сборник сопровожда-
ют дипломные проекты молодых архитекторов и реставраторов 

От научного редактора
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Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова, в которых уникальные усадебные ансамбли России пред-
стают в своем цельном восстановленном виде *. Основанные на 
скрупулезном изучении архивных документов и изобразительных 
источников, они позволяют нам заглянуть в завтрашний день 
русской усадьбы и воочию представить, будем надеяться, будущее 
наиболее интересных и ценных памятников усадебного наследия 
нашей страны, во многих отношениях являющегося для нашей 
культуры и национального мировоззрения основополагающим.

М. В. Нащокина
28.01.2017

* Подробнее об этом см.: Потапова Н. А. Русская усадьба в дипломных 

работах кафедры охраны и реставрации культурного наследия Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова // Русская усадьба. 

Сборник ОИРУ. М., 2017. Вып. 21 (37). С. 645–654.



Ч е л о в е ч е с к и е  сообщества испокон веков держались за свои 
корни и чтили свои родные земли, питающие эти корни, а 

через них —  и стволы, и ветви, и плоды, и молодые побеги. Культ 
матери —  сырой земли восходил к глубинному пониманию нерас-
торжимого единства природы и человека, естества и культуры. 
Это только в Новое время стало принято противопоставлять 
естественное и искусственное, божественное и человеческое. 
На самом деле противопоставления заслуживают совсем другие 
понятия, такие как космос и хаос, свет и тьма, жизнь и смерть. 
Сотворив этот мир и человека в нем, Бог совершил великую 
культурную акцию. Человеческая культура была созидательной 
и позитивной постольку, поскольку ориентировалась и уповала 
на Божью помощь и на нерукотворные образцы.

Первыми культурными ценностями, объектами религиозного 
культа и очагами распространения человеческой культуры были 
обожествлявшиеся элементы девственной природы. Архитектура 
зарождалась на лоне природы как средство благоустройства и за-
щиты особо почитавшихся урочищ и мест, облюбованных для 
счастливой жизни. Удивительно, но факт, что такие начальные 
смыслы и интенции развития архитектуры вместе со всей куль-
турой дожили до наших дней, пройдя сквозь века и тысячелетия 
как идеальный стержень многотрудного конкретно-историческо-
го процесса. Стержень этот порой становился совсем тоненьким, 
чахлым от невежества, лукавства, и пагубного волюнтаризма. 
Где-то его нарочито ломали, провозглашая строительство прин-
ципиально новой жизни. Многое было разорено и утрачено.

Однако не всё забыто и отринуто. Находятся люди, не согла-
шающиеся покончить с прошлым. Они чувствуют, что нить жизни 
надо беречь. Создать новую —  не в наших силах. Нам угрожают 
лжепророчества честолюбцев. Чуткие сердца ощущают это и не 
идут за ними. Они находят отраду для себя в изучении давно 
ушедшего, но влекущего наследия, восстановлении памяти о нем. 
Они идут наперекор господствующему тренду, не рассчитывая  

И. А. Бондаренко

К 25-летию ОИРУ.
Великая гуманитарная миссия



8 И .  А .  Б о н д а р е н к о

на победу и не претендуя на почести. Просто им не по душе 
этот тренд, и у них есть тяга к его альтернативе, хоть и не на-
бравшей силу, но всё же существующей.

Эти сердца глубоко переживают утраты и чудовищную де-
градацию культурных ландшафтов и памятников архитектуры, 
и всё же их радует приобщение к этим памятникам, к руинам 
и исчезающим следам великих творений и великих эпох. Они 
переживают катарсис, обретая светлую радость сквозь горькие 
слезы. Это радость преодоления безжалостного потока времени, 
ухода в прошлое и отрадного приобщения к его светлым обра-
зам. Именно светлым, сияющим образам, вдохновляющим своей 
поэзией и красотой. В этом априорном позитиве заключаются 
сила искусства и прелесть искусствознания.

Я высказывался, и не раз, насчет недопустимости идеализации 
прошлого во имя трезвости научных суждений о нем. Но этого 
требует острая аналитическая деятельность. А есть другая деятель-
ность, нацеленная на защиту очень нуждающегося в ней, едва 
сохранившегося в ущербном виде наследия, ценность которого, 
однако, раскрывается и только растет с течением времени. Ко-
нечно же, речь идет не обо всех сторонах былой жизни, а только 
о самых славных и продуктивных в культурном и художественном 
отношении.

Возрождение 25 лет назад Общества изучения русской усадьбы 
стало хорошим знаком, показывающим, что еще не всё потеряно, 
что есть замечательные люди, знатоки и подвижники, готовые 
заниматься обследованием огромных, некогда цветущих, а теперь 
заброшенных территорий России и одновременно скрупулезной 
работой в библиотеках, архивных и музейных фондах, дабы вос-
становить по мере сил историческую справедливость, предста-
вить себе и показать другим богатство и самобытность ушедшей 
культуры русской провинции, в особенности сельской, во многом 
обязанной организующей роли дворянских усадеб.

Тем самым в нашу жизнь стало возвращаться краеведение, 
последовательно уничтожавшееся в советское время. Власти 
старались тогда отвратить людей от «любви к отческим гро-
бам» и отвлечь их от вопиющей проблемы разорения деревни. 
А важнее всего для них, очевидно, было разрушить общинные 
традиции и устранить заботу старожилов о своей земле, кото-
рая стала монопольным государственным ресурсом для решения 
задач индустриализации и военизации в связке с разрастанием 
репрессивного аппарата и системы ГУЛАГа.
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Члены ОИРУ за эту стремительно пролетевшую четверть века 
сделали очень многое. Они не только объездили всю Россию 
в ее былых великих границах. Они собрали и проанализиро-
вали колоссальный исторический материал, подготовив массу 
замечательных публикаций. Чего только стоит серийный выпуск 
сборников «Русская усадьба», занимающих протяженные библио-
течные стеллажи! Но еще издано немало книг и статей, в том 
числе высокопрофессиональных, включенных в такой престиж-
ный академический сборник, как «Архитектурное наследство».

Для нашего института неустанная научно-изыскательная де-
ятельность ОИРУ представляет совершенно особую ценность, 
так как она чрезвычайно обогатила и откорректировала преж-
ние представления об истории русской архитектуры и привела 
к рождению принципиально новой версии ее формирования 
и эволюции. Мы теперь уже не можем говорить только о 
городах, считая их, как нас учили, очагами культуры и локо-
мотивами общественного развития. На самом деле огромное 
значение всегда имела сельская местность, не только хранившая 
и приумножавшая традиционную культуру, но и порождавшая 
многие творческие инициативы и новации. Архитектура усадеб 
оказывается зачастую весьма выразительной и необычной, даже 
экзотической, овеянной неповторимым духом места, но при 
этом вовсе не провинциальной, а привнесенной сюда, пере-
саженной на местную почву и укоренившейся в ней.

ОИРУ —  это общество, в первую очередь, изучения усадеб, 
что замечательно. Но оно же, естественно, занимается популя-
ризацией исторических знаний, просвещением и защитой, сохра-
нением и восстановлением усадебного наследия. А кому же, как 
не исследователям и знатокам бороться за наследие? Получается 
так, что члены ОИРУ, среди которых  немало наших уважаемых 
сотрудников, берут на себя функции активистов краеведения. 
К ним подтягиваются и местные жители, интеллигентные люди, 
болеющие за державу. Прекрасно, что родственные души находят 
поддержку друг у друга и это позволяет мало-помалу выправлять 
сложившуюся непростую ситуацию.

В этом и состоят главный смысл ОИРУ и его эпохальная 
гуманитарная миссия. Без преувеличения можно сказать: великая 
миссия, дающая надежду на оздоровление духовного климата 
в нашей стране, на подъем национального самосознания, на 
восстановление коллективной памяти и любви к отчизне. Любви, 
требующей всемерной заботы и ответственности.
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