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Двадцать девять участников
представляли орловскую органи�
зацию Союза художников Рос�
сии. 

Открытие выставки было при�
урочено к большому празднику
Белогорья — 300�летию со дня
рождения Святителя Иоасафа,
Белгородского чудотворца, од�
ного из самых почитаемых рус�
ских святых. Этот духовный по�
сыл определил направленность,
звучание, настроение выставки,
ставшей словно бы местом
встречи светского и церковного
искусства.

На открытии выставки секре�
тарь Союза художников России,
член�корреспондент Российской
Академии художеств Г.И. Право�
торов напомнил, что Союз худож�
ников России никогда не терял
связи с родной духовностью и
православной культурой. Эта
связь выражалась по�разному. В
том числе, через стремление до�
носить в своих произведениях
художественные образы родной
земли, через пейзаж, через отра�
жение богатого внутреннего ми�
ра людей, чьи портреты создава�
лись художниками. В последние

десятилетия вновь появились
возможности возрождения утра�
ченного, восстановления связей
с православной духовностью, ко�
торая питала культуру России.

Далеко не все произведения,
которые были представлены на
выставке, имеют прямую связь с
православной традицией. Но дух
дышит где хочет, согласно еван�
гельскому слову. Видимо, вовсе
не обязательно изображать в
пейзаже храм, для того чтобы пе�
редать чувство благоговения и
восхищения мирозданием. А на
портрете может быть изображен
не святой, и даже не священник,
чтобы зритель задумался о том,
как глубок и прекрасен может
быть человек.

Орловский живописец А.Г. Ко�
стянников, например, предста�
вил на выставке портрет драма�
турга Розова. Предложение о
приобретении работы уже посту�
пило от Белгородского государ�
ственного художественного му�
зея. 

Надо сказать, что это не един�
ственная работа, которую белго�
родцы захотели оставить у себя,
художественный музей пожелал

приобрести и пейзаж О.М. Ду�
шечкиной "Калуга. Казанская
церковь у Красной горы".

В обзорной статье, написан�
ной главным редактором журна�
ла "Художник" Б.У. Грековым для
каталога, изданного к закрытию
выставки, отмечен целый ряд ра�
бот орловских художников. Это
произведения народного худож�
ника СССР А.И. Курнакова "И

снова май", "Спасский реквием",
"Где погибали, там и хоронили",
И.А.Курнакова "Вечная память
погибшим в Великой Отечест�
венной войне"; натюрморты за�
служенного художника России
И.Г. Степанова; портреты А.Г. Кос�
тянникова, О.А. Сорокиной; пласт
"Флигель изгнанника" Ж.А. Тра�
винской; панно В.В. Олейнико�
вой. Кроме того, отмечены про�
изведения, запечатлевшие те
или иные стороны жизни Русской
православной церкви, в частнос�
ти, скульптурный "Портрет Фла�
виана Городецкого, митрополита
Киевского", выполненный 
Д.В. Басаревым; линогравюра

Н.А. Шишковой "Собор Божией
матери".

Несомненно, выставка "Воз�
рождение" останется как в исто�
рии Союза в целом, так и в лето�
писях орловской организации
Союза художников России как
яркая, запоминающаяся веха. В
день закрытия ее организаторы и
участники получили Патриаршие
грамоты, благодарности и гра�

моты от Союза художников Рос�
сии, администрации Белгород�
ской области. 

В чем же значимость этого со�
бытия для орловских художни�
ков? На этот вопрос я попросил
ответить А.Г. Костянникова, за�
местителя председателя правле�
ния орловской организации Со�
юза художников России: 

— Как правило, на крупных
выставках всегда очень много
работ представляется для выста�
вочного комитета, где идет стро�
гий отбор, и даже работы, кото�
рые через него проходят, не все�
гда в результате находят свое
место в самой экспозиции. В
Белгороде же практически все
работы наших художников были
экспонированы. Всякая выстав�
ка, будь то крупная, всероссий�
ская, или региональная, сопря�
жена всегда с финансовыми за�
тратами. Сегодня как никогда
становится все сложнее и слож�
нее решать эти задачи. Тем не
менее помощь художникам как
всегда оказали и администрация
Орловской области, и областное
управление культуры. Особая
благодарность заместителю гу�
бернатора А.А. Лабейкину и на�
чальнику управления культуры
О.М. Долягиной. 

Всякая выставка, конечно, это
не только показ своего творчест�
ва, это представление своей об�
ласти. А еще — среда общения,
способ установления контактов с
художниками разных регионов.
Одним словом, это метод обще�
ния. Когда мы на выставке встре�
чаемся воочию, видим работы
друг друга — это и есть процесс,
который способствует возникно�
вению новых идей, проектов.
Орел вполне способен провести
выставку самого высокого уров�
ня.

Юрий ЛЕВИН.

В Белгороде завершила работу II Всероссийская художественная
выставка "Возрождение". Жители и гости древнего русского города
впервые получили уникальную возможность познакомиться с более чем
тысячью работ ведущих живописцев, графиков, скульпторов, народных
мастеров, иконописцев из двадцати девяти республик и областей
нашей страны. По оценкам устроителей за время работы выставки ее
увидели около 20 тысяч посетителей. 

ВЫСТАВКИ

Орловские художники в Белгороде
Николай Герасимович Устрялов —

заметная фигура своего времени как
по должности (декан историко�фило�
логического факультета Петербург�
ского университета), по званию (про�
фессор, академик), по близости к вла�
сть имущим (придворный историо�
граф), так и по заслугам ученого (член
нескольких отечественных и зарубеж�
ных научных обществ, кавалер раз�
личных орденов за исторические тру�
ды). Особо стоит отметить педагоги�
ческую деятельность Устрялова, бо�
лее 30 лет отдавшего преподаванию,
автора учебников (переиздававшихся
по 5—10 раз). Среди его студентов
было много выдающихся обществен�
ных деятелей, в воспоминаниях кото�
рых имя Устрялова встречается часто.
Между тем  Д.И. Писарев  однажды
так обрисовал положение Устрялова:
"Кто только не бранил его, кто не изо�
щрял над ним своего копеечного ост�
роумия!"

Со второй половины XIX века в свя�
зи с ростом революционных настрое�
ний в преподавателях хотели видеть
оракулов, борцов, трибунов, активных
общественных деятелей. Н.Г. Устря�
лов же до конца жизни сохранил образ
пушкинских "архивных юношей", для
которых рабочий кабинет и хранилище
документов прошлого были и местом
работы, и домом, и обителью. Свиде�
тельство скорого забвения Устрялова
находим в описании установления
мраморного памятника на его могиле
в 1895 году (спустя четверть века пос�
ле кончины). В краткой заметке упо�
минается присутствовавшая на цере�
монии вдова покойного. Между тем
его жена, Наталья Яковлевна, умерла
в 1837 году, оставив мужу одиннадца�
тимесячного сына, скрашивавшего
одиночество ученого до конца жизни.

Невнимание исследователей со�
ветской эпохи к личности Н.Г. Устряло�
ва выглядит прямо�таки парадоксаль�
ным. В этот период много сил было
брошено на изучение наследия рево�
люционеров�демократов, прежде все�
го Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролю�
бова, Д.И. Писарева. Все они учились
в Петербургском университете у Уст�
рялова, оставили воспоминания о
нем. Например, читаем у Н.А. Добро�
любова: "Как величав Устрялов! Это
один из лучших и наиболее уважаемых
мною профессоров". Чернышевский
называл его имя среди "лучших про�
фессоров, то есть наиболее славя�
щихся", заслуживающих "полного,
беспредельного уважения". Кстати,
именно Устрялов одобрил и подписал
к печати и защите знаменитую дис�
сертацию Н.Г. Чернышевского "Эсте�
тическое отношение искусства к дей�
ствительности", и лишь вмешательст�
во министра не позволило соискателю
получить научную степень. 

…Местные краеведы ревностно от�
носятся к сохранению памяти выдаю�
щихся уроженцев Орловщины. Опуб�
ликованы десятки статей об А.П. Ер�
молове, И.С. Тургеневе, Т.Н. Гранов�
ском. Публикации об Устрялове  —
редкость, например, статьи В.М. Ка�
танова. Между тем в мемуарах и сви�
детельствах современников наших из�
вестных земляков встречается и имя
Устрялова. Тот же Т.Н. Грановский,
крупнейший медеевист (специалист
по средневековой истории. — Авт.), в
университете изучал этот предмет
под руководством Николая Герасимо�
вича, как и И.С. Тургенев, слушавший
лекции Устрялова, сдававший ему эк�
замены, задумавший исторический
роман под влиянием его научных ра�
бот.

Кафедра отечественной истории
Орловского государственного уни�
верситета решила восстановить исто�
рическую справедливость, собрав
сведения о Н.Г. Устрялове, вернуть на�
конец его имя землякам.

Достоин ли он нашей памяти? От�
вет очевиден. В доказательство при�
ведем лишь один факт. В царской Рос�
сии, разделенной непреодолимыми
сословными перегородками, голово�
кружительные перемещения из соци�
альных низов наверх должно воспри�
нимать как чудо. Мы все преклоняем�
ся перед М.В. Ломоносовым, знаем о
том, как труден был его путь из помо�
ра в ученые. Карьера, сделанная 
Н.Г. Устряловым, — еще невероятнее.
Он родился крепостным, сыном дво�
рового человека князя И.Б. Куракина.
В те времена крепостные считались
"живым инвентарем", "говорящим
скотом", "движимым имуществом",
только не людьми. Из социального не�

бытия наш земляк поднялся к верши�
нам научно�педагогической карьеры
— в 29 лет стал профессором кафед�
ры русской истории Петербургского
университета, в 31 год избран в Ака�
демию наук. Пример, достойный удив�
ления и уважения потомков!

Между тем отношения Устрялова с
коллегами были натянутыми. Для из�
дания своих произведений он шел на
множество компромиссов с начальст�
вом и цензурой, часть его научных
воззрений явно устарела, в целом он
не выбивался из официально приня�
тых установок в освещении прошлого
страны. Однако прошедшие два
столетия выявили не только слабые
места его творческого наследия, но и
подтвердили временем правоту Уст�
рялова во многих спорных вопросах
истории России, ценность ряда его
изысканий и публикаций.

Современное обращение к биогра�
фии и наследию юбиляра позволяет

нам развеять и ряд мифов, связан�
ных с именем земляка. Например,
практически во всех справочных
изданиях те несколько строк, что
посвящены Устрялову, характери�
зуют его как проводника теории
официальной народности, а также
как придворного историка. Эти мо�
менты нуждаются в уточнении.

Теория "официальной народно�
сти" принадлежит С.С. Уварову, ос�
нователю Петербургского универ�
ситета, попечителю учебного окру�
га, министру народного просвеще�
ния. Современники прочно связы�
вали имена Уварова и Устрялова,
считая последнего протеже перво�
го. Изучение трудов историка по�
казывает, что он был не столько
проводником идей Уварова, сколь�
ко его единомышленником. (Он
был близок к автору идеологичес�

кой триады "православие—самодер�
жавие—народность" министру про�
свещения С.С. Уварову, что у коллег
вызывало раздражение, а среди оппо�
зиционно настроенной интеллигенции
— презрение.) B те периоды, когда
Уваров находился не у дел, Устрялов
продолжал отстаивать свои представ�
ления о значении православия и само�
державия, национального единства в
русской истории. Уваров часто с удо�
вольствием посещал лекции Устряло�
ва. Интересно, что Уваров приходился
родственником Куракиным и, возмож�
но, оказывал покровительство семье
их бывших крепостных. Думается, что
отношения Уварова и Устрялова были
более сложными, чем просто началь�
ника и слуги.

Звание придворного историографа
также следует прокомментировать.
До Устрялова такое звание официаль�
но носили Н.М. Карамзин и неофици�
ально — А.С. Пушкин. Оно присваива�
лось для того, чтобы написанию рус�
ской истории придать значение труда
государственного. С одной стороны,
историкам высочайше разрешалось
писать научно�исторические труды —
"Историю государства Российского"
Карамзину, "Историю Петра Велико�
го" Пушкину, учебники и "Историю
царствования Петра Великого" Устря�
лову. С другой стороны, придворные
историки допускались в секретные го�
сударственные архивы для поиска ма�
териалов. Данное звание не несет той
смысловой нагрузки, которая подра�
зумевалась, скажем, в советский пе�
риод — не фаворит, клеврет, царедво�
рец.

С научно�методической точки зре�
ния наследие нашего земляка, опыт
его профессорской работы нуждают�
ся в пропаганде и теоретическом ос�
мыслении. В год юбилея 23—26 нояб�
ря  совместно с управлением общего
и профессионального образования
администрации нашей области, ин�
ститутом усовершенствования учите�
лей и администрацией Свердловского
района Орловский госуниверситет
проводят научно�практическую кон�
ференцию "Преподавание отечест�
венной истории в школе и вузе: тради�
ции и современность", посвященную
Н.Г. Устрялову.

Необходимо подчеркнуть междуна�
родный статус конференции. И это не
случайно, ведь Устрялов своими тру�
дами заложил традицию рассмотре�
ния отечественной истории по двум
параллельным направлениям — Мос�
ковского царства и Литовской Руси.
Такая постановка проблемы актуальна
для нашего региона, так как часть тер�
ритории современной Орловщины в
средние века находилась под властью
Литвы. После Устрялова тема един�
ства Западной и Восточной России
плодотворно разрабатывалась исто�
риками и этнографами.

Сейчас же, в эпоху обособления и
даже противопоставления славянских
народностей, вновь утвердилась тен�
денция рассмотрения отечественной
истории в территориально�государ�
ственных границах, что не соответ�
ствует исторической истине. И если
научное сообщество пока поддержива�
ет устряловские традиции изучения
российского прошлого, то его популя�
ризаторы — учителя, авторы учебных
пособий и исторических романов — все
чаще и увереннее кромсают наше об�
щее прошлое на региональные лоскуты.

Г. ВЕРКЕЕНКО. 
Профессор.

О. КАЗАКОВА. 
Доцент.

В мае 2005 года исполнилось 200 лет со дня рождения нашего земляка
академика российской истории Николая Герасимовича Устрялова.
Между тем современному читателю имя автора популярных учебников
и фундаментальной "Истории царствования Петра Великого"
практически неизвестно. Учитывая размер и многообразие творческого
наследия Устрялова, такое забвение кажется заговором молчания
потомков.

НАШИ ВЕЛИКИЕ ЗЕМЛЯКИ

Знакомый всем, 
забытый всеми...

Откуда эта грусть и боль такая,

Как будто ты уже ступил на край?..

В. Гришковец

Споля повеяло запахом васильков. Вла�
га прошедшего поутру ливня стала ис�
паряться. Перебравшись через

скользкую грунтовую дорогу, я прошёл по
старой колее к оврагу, где на склонах всегда
было много земляники. Не ус�
пев подсохнуть после ливня,
пшеница промочила мои бо�
тинки, к их подошвам прилип�
ли тяжёлые слои коричневой
глины. За лугом, куда вытекал
из оврага ручей, блестела ре�
ка.

Мне было тогда одиннад�
цать лет.

Ни промокшие ботинки, ни пепельно�бе�
лесая бескрайность горизонта, ни безлюд�
ность — ничто не могло остановить моего лю�
бопытства, поскольку мне было интересно
отыскать подземный ход, ведущий из монас�
тыря к реке. 

Сквозь трепет молодых осин, разделяю�
щих полосой поле и овраг, неожиданно раз�
дался сиплый мужской голос:

Гори, гори... моя звезда...
Звезда любви... приве�э�этная...
Песня оборвалась на глухом покашлива�

нии, и, посмотрев по сторонам, я увидел се�
роватый дымок, который кружился над осо�
кой. В высокой траве замерла лысоватая го�
лова (мужчина, закурив, прислушался). На
размокшей земле зиял большой след. По не�
му можно было сказать, что человек, про�
шедший вдоль поля, был обут в резиновые
сапоги.

Почти каждый день Иван Иваныч прихо�
дил к склону, вровень с которым на другой
стороне стояла кирпичная стена, садился на
землю и, размышляя о жизни, курил папиро�
сы.

— Вот, — сказал он, когда я хотел осторож�
но пройти к роще, — смотри. Был монастырь
— остались руины. Одна рухлядь осталась...
Стены бузиной поросли, один только чёрт че�
рез такую крапиву пролезет. Ни распятий, ни
позолоты на куполах нет. Лишь ржавые ре�
шётки на окнах. А ночью пойдёшь вдоль тех
стен — в яму провалишься. Накопали, крест
золотой ищут. ...Но крест из храма верующие
спрятали — закопали где�то неподалёку... —
Иван Иваныч показал пальцем на монастырь
и, вздохнув, добавил: — Безнравственность
хуже войны...

Услышав слово "война", я в недоумении
взглянул на Ивана Иваныча. Его лицо стало

ещё серьёзнее, потемневшие от щетины ску�
лы сжались, и, пережёвывая попавший в рот
табак, он разразился:

— Господи!!! Тьфу!.. Наверно, никогда у
русских людей не будет желания жить по со�
вести!.. А зло... когда оно прекратится?.. Не
знаешь?.. Ты ещё совсем пацан... И я не
знаю... Мне уже тридцать один год, а у меня
— ни денег, ни детей, ни нормальной семьи.

Хотел в институт заочно поступить, но из�за
своей нищеты не могу. Был сторожем — и ос�
танусь!.. Что�то страшное происходит в на�
шей стране... Смотри... Одни развалины.
Эх!.. Ты меня не бойся, я сейчас... выпью. Не
смотри. Не надо... Мне за Родину больно... У
нас всегда так: сначала делаем, а потом ду�
маем, рушим — и строим... А зачем руши�
ли?.. Изменить бы всё в лучшую сторону... Но
— ничего, всё изменится, всё будет хорошо,
надо только верить. Верить — и всё... Да
только что я могу сделать для страны в оди�
ночку?..

Я отвернулся лицом к полю, но, оглянув�
шись, увидел, как Иван Иваныч полез в кар�
ман старого пиджака, поднёс к губам бутыл�
ку, помял лист крапивы и закусил им, а затем
вновь начал рассуждать. Он рассказал о том,
что служил в Афганистане. Его мать умерла,
когда ей было сорок лет, отец — инвалид, по�

терявший на войне обе руки... Было мне тог�
да многое и непонятно, но не обо всём гово�
рил Иван Иваныч. Помню, как он, опустив го�
лову на колени, прослезился и, медленно
подняв её, зажал рот ладонью. Напоследок
он сказал мне что�то на каком�то странном
языке.

Наступил август. После июньского дождя с
неба не упало ни капли. Листва и травы нача�

ли рано желтеть. Однажды,
когда я, перебирая тетради,
сидел за письменным сто�
лом, в открытую форточку с
улицы долетел шум человече�
ских голосов, которые гудели,
словно стая ворон над пропа�
стью. Незнакомая старуха ос�
тановилась под окном:

— Захлебнулся, алкоголик!.. Помер окаян�
ный... Чёрт проклятый!.. Отравился...

Выбежав из дома, я увидел, как несколько
мужиков несли лысоватого человека. Они по�
ложили его на редкую траву под ракитой, по�
казавшей кривые корни в трещинах земли.
Толпа в суматохе окружила тело — Иван Ива�
ныч был мёртв.

После похорон я снова ушёл в поле, к ов�
рагу. За минувший месяц в осиннике появи�
лась скамейка... Подойдя к налившейся зер�
ном пшенице, я рассмотрел тот самый след,
оставленный после ливня ещё в июне. След,
закаменев, продержался до сентябрьских
дождей.

"Так бывает, — утешала меня мать, — до�
брые люди покидают нас, а новые не прихо�
дят..."

Прошло более десяти лет. Как�то вечером
на склоне загорелась маленькая светящаяся
точка — монастырская свеча. Утром я под�
нялся на холм и остановился у дороги, через
которую часто перешагивал в детстве. Вда�
леке над чёрной пашней появился странный
человек. Когда он подошёл ближе, на нём
стала различима ряса: в храме начались рес�
таврационные работы, на центральном купо�
ле установили крест...

Священник прошёл по дороге метров
тридцать, невзначай оглянулся и, засеменив
по меже, скрылся в ракитнике. Когда я по�
смотрел ему вслед, то вспомнил сиплый го�
лос Ивана Иваныча, словно вновь зазвучав�
ший в поле у оврага:

Гори, сияй, моя звезда...
Тянувшиеся по сырой пахоте следы напо�

мнили мне о том июньском следе, оставлен�
ном в моей памяти. До сих пор на краю овра�
га стоит скамейка. Иногда около неё собира�
ются паломники.

г. Орел.

«Не Она»
Ты лучшей частью своей души

Любила мои стихи.

Но ветер крепчал, и корабль 

спешил

В пучину слепых стихий.

Но долго и трудно печальный 

док

Сжимал ладонями трап:

— Еще прощальный гудок 

не смолк,

Еще не втащили скарб!

И белый корабль дрожал 

в тиши

Прибрежных и тинистых вод…

Ты большую часть своей души

Пыталась втащить на борт.

* * *

посв. Э…

Твоим долгим молчаньем 

осенняя роща полна.

В твоих серых глазах 

растворяются русские дали,

И балтийская в них 

набирается силы волна,

Словно Китеж встаёт, но уже — 

из молитвы и стали.

У иных берегов, среди южных 

созвездий и трав

Я искал эту песню, вникая 

в напевы чужие.

Столько жизней прожил! 

И в итоге, 

смертельно устав,

Воротился домой, чтоб отныне 

уже не фальшивить.

Только время право, только 

Тот, Кто превыше веков.

Что нам делать с тобой средь 

вселенской бестрепетной ночи?

У чужого костра не набрать 

для себя угольков.

Здравствуй, серая даль и 

молчания полные рощи!
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