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N. Goncharova. The development of theatrical decoration of Borodin’s 
opera “Prince Igor”. Attention is paid to the artist’s first opera “Prince Igor” 
Roerich in the context of his appeal to antiquity. It is noted that the avant-garde 
techniques of easel painting is transferred to stage theatrical scene. The analysis 
of controversial articles on the design stage of the theater Ukrainian artists is 
made. Stage variants of opera performance “Prince Igor” and the principles of 
theater constructionism script writing are analyzed. The relevance of construc-
tivism in Ukrainian theater is stressed. 

Keywords: A. Petritsky, constructionism, “The Tale of Igor’s Raid”, scenog-

raphy, theater. 
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В статье представлен обзор научных публикаций курских ученых – историков, 

культурологов, филологов и краеведов, в которых исследуются различные проблемы 

культурного развития Курского края – одного из крупнейших регионов России. 
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Постановка проблемы. За последние годы в нашей стране кар-

динально изменилось отношение к культуре, пониманию ее важности 

и роли в современном обществе, признание ее в качестве одного из важ-

нейших ресурсов социально-экономического развития страны. Сегодня 

уже многие понимают, что в современном мире все в большей степени 

наука и искусство, а не ресурсы и производительные силы, определяют 

могущество и будущее государства. Вполне очевидно, что развитие 

экономики, обороны, здравоохранения, науки – в равной степени за-

висит от уровня культуры и образования людей, работающих в этих 

сферах. “Культура есть та совокупность технических и психологичес-

ких навыков, в которых отложилась и кристаллизовалась в каждой 

нации вековая работа ее интеллигенции… культура – это чернозем, 

на котором расцветают интеллигентские цветки”, – писал известный 

историк и политик П. Н. Милюков. Он указывал на то, что именно 

“интеллигенция каждой нации не только идет впереди своей массы, 

но отражает на себе ее уровень культурности” [1]. 
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Анализ актуальных исследований. Исследования отдельных 

аспектов деятельности интеллигенции Курского края впервые появились 

в 90-е годы ХХ в. [2] Они нашли отражение в ряде работ, географичес-

кие границы которых охватывали Центрально-Черноземный регион 

1
1. 

Среди курских ученых одними из первых к этой теме обратились 

В. П. Чаплыгин и З. Д. Ильина [3]. Выявлению роли интеллигенции 

в политической истории региона посвятили свои работы В. М. Кузьмина 

и Г. А. Салтык [4]. Ценным, на наш взгляд, является словарь С. П. Ща-

велева, в котором содержатся биографии более чем 230 ученых и крае-

ведов гуманитарного профиля (историков, археологов, антропологов, 

этнографов, лингвистов, фольклористов, литературоведов и др.), пи-

сателей, публицистов, живописцев и архитекторов, внесших тот или 

иной вклад в изучение далекого прошлого Курского края. Автором 

также проанализированы их основные научные труды, даны итоговые 

оценки творчества [5]. 

Вместе с тем комплексного исследования, в котором анализируется 

научно-исследовательская деятельность интеллигенции по сохранению 

и приумножению культурно-исторического наследия Курского края, 

не проводилось. 

Цель статьи – представить историографический обзор основных 

публикаций ученых и краеведов по истории и культуре Курщины. По-

этому в данной статье и пойдет речь о научно-исследовательской дея-

тельности ученых Курской области, которые на протяжении многих 

лет не только сохраняют, но и приумножают культурно-историческое 

наследие соловьиного края. 

Изложение основного материала. Социокультурная миссия ин-

теллигенции необычайно сложна и разнообразна. Она охватывает  

различные сферы культуры – от нравственной и художественной до по-

литической. Прежде всего – это образование и просвещение, художест-

венное творчество и идейная борьба. Одной из функций интеллигенции 

является хранение и трансляция, упорядочивание и распространение 

культурных ресурсов, удержание норм и ценностей, исторической 

памяти. Без обеспечения такой функции невозможно ни сохранение 

общества, ни его адаптация к изменяющимся условиям. Именно эта  

ответственность ложится на плечи самой многочисленной группы 

интеллигенции – учителей, библиотечных и музейных работников, рес-

тавраторов, архивистов, научно-педагогических работников и т.д. 

                                                            
11 Центрально-Черноземная область – административно-территориальная единица РСФСР в 1928–1934. В нее входили территории бывших Воронежской, 

Курской, Орловской и Тамбовской губерний. В настоящее время под названием Центрально-Черноземная область, или Центрально-Черноземный район, или 

Центрально-Черноземная полоса подразумевают Центрально-Черноземный экономический район. Назван район по преобладающему типу почвы – чернозе-

му. Этот район является частью Евразийской зоны черноземов, находящейся в России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
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Во многом благодаря их стараниям удается сохранить и приумножить 

культурно-исторические традиции отдельных регионов страны. 

Огромный спектр проблем, связанных с развитием культуры Кур-

ского края, представлен на рубеже ХХ–ХХІ вв., прежде всего коллек-

тивными сборниками, материалами научно-практических конференций, 

монографическими исследованиями, статьями [6]. Среди них особый 

интерес вызывают работы, посвященные восстановлению первобыт-

ной культуры древних народов, населявших территорию, входящую 

ныне в состав Курской области. Прежде всего, хотелось бы отметить 

“Очерки истории Курского края” А. В. Зорина, Г. Ю. Стародубцева, 

А. Г. Шпилева и О. А. Щегловой, в которых на основании письменных 

источников и результатов археологических исследований рассматрива-

ются историко-культурные процессы и события от эпохи каменного века 

до позднего средневековья, происходившие на территории Посемья [7]. 

Авторами ряда научных работ о повседневной жизни славян, на-

селявших в ХI–ХIII вв. территории междуречья Сейма и Псла, являются 

историки и археологи В. В. Енукова [8] и О. Н. Енуков [9]. Так, под 

руководством доктора исторических наук В. В. Енукова в Курске сфор-

мировалась школа молодых археологов, участвовавших в раскопках 

на территории области. Ему также принадлежит идея создания первых 

в городе специализированных на археологии научно-практических 

центров – областного музея древностей, а затем научной лаборатории 

при Курском государственном университете, заложивших современную 

основу для поиска, изучения и охраны исторических памятников Кур-

ского края. 

Археологическому изучению южнорусского края посвящены та-

кже исследования С. П. Щавелева. Интерес представляет статья, в ко-

торой уточняются страницы биографии преподобного игумена Киево-

Печерского монастыря Феодосия Печерского, с именем которого свя-

зано первое письменное упоминание города Курска в 1032 году 

2
2 [10]. 

Отрадно отметить, что курские ученые внесли существенный 
вклад в изучение православной культуры региона. И это не удивительно, 
так как Курский край является родиной (первой или второй) наиболее 
почитаемых на Руси святых – Феодосия Печерского, преподобного 
Серафима Саровского, а также обретения иконы Божьей Матери 
“Знамение” Курская Коренная, Пряжеской иконы Божьей Матери и  

                                                            
22 Феодосий Печерский – преподобный, игумен киево-печерский, первый учредитель иноческого общежития в русских монастырях. Свидетельством о 

его жизни является “Житие…”, написанное в конце XI – начале XII вв. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Кроме того, сведения о Феодосии 

имеются в “Повести временных лет” и в “Киево-Печерском патерике”. Согласно “Житию…”, Феодосий родился в г. Василеве близ Киева в богатой 

семье княжеского слуги. Детские годы провел под Курском, куда переехала его семья. 
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т.д. 

3
3. Появилось целое научное направление, представители которого 

посвятили свои труды истории Курской епархии, строительству памят-
ников церковной архитектуры – храмов, часовен, монастырей, духовной 
музыки, поэзии, повседневной жизни православных курян, жизнеописа-
нию преподобных Серафима Саровского, архимандрита Ипполита 
(Халина), архиепископа Дамиана и других сподвижников церкви. 
Среди них следует выделить работы Ю. А. Бугрова и В. В. Реутова, в 
которых собран уникальный материал об истории Курской епархии. 
Возрождение Рыльского Свято-Николаевского монастыря подробно 
освещено в работе Н. Чалых, Коренной пустыни – В. Лысых, И. М. Пла-
ксина, В. И. Склярука, О. Чебанова, история иконы Божьей Матери 
“Знамение” Курская Коренная – В. В. Реутова, жизнь курских святых 
и мероприятия по их канонизации показаны в исследованиях Е. В. Завь-
яловой и др. [11]. Заслуживает внимания и исследование историка 
из Санкт-Петербурга А. И. Раздорского “Архиереи Курского края 
XVII–XX вв. Краткий биографический справочник”, в котором имеются 
сведения о более чем 100 правящих викарных архиереях Курского  
края XVII–XX вв. [12]. 

Курские исследователи А. Ю. Бунин, П. Г. Чистяков, Л. А. Шук-
лина, В. Л. Юрковецкий анализируют культурно-просветительскую 
деятельность русской православной церкви в ХIХ – ХХ вв., эволюцию 
ее взаимоотношений с государством и т.д. Всестороннее изучение 
истории монастырей и монашества Курской епархии: размещение, 
классификация, управление, культура, хозяйство монастырей, а также 
численность, состав и основные направления деятельности стали пред-
метом изучения С. С. Жирова [13]. 

Становление монастырской культуры Курского края широко 
представлено в многочисленных работах доктора культурологии 
Т. Н. Арцыбашевой [14]. Особо следует отметить ее монографию “Пра-
вославный Курский край”, где в проблемно-хронологической после-
довательности показано развитие христианства, характер и динамика 
монастырской культуры, история храмового строительства и условия 
развития церковного искусства. 

Интересным, на наш взгляд, является тематический сборник “Из 

истории монастырей и храмов Курского края”, вышедший под редак-

цией А. Ю. Друговской. В книгу включены материалы по истории 

монастырей и храмов Курска, Рыльска, сюжеты об их благотворите-

льной деятельности, о трагической судьбе курских священнослужителей 

в годы сталинского тоталитарного режима и др. [15]. Существенный 

вклад в изучение православной культуры Курского края вносят ежегод-

                                                            
33 Коренная пустынь – место обретения в 1295 иконы Божьей Матери “Знамение” Курская Коренная, находящейся ныне в США. Это самая почитаемая икона в 

Русской Зарубежной Церкви, получившая наименование Одигитрия русского рассеяния. 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

 

258 
 

ные конференции – “Знаменские чтения”, инициатором проведения 

которых выступают Курская епархия, Курская областная администра-

ция, Курский государственный университет и Курская государственная 

академия. Их участники обсуждают проблемы, связанные с историей 

Русской Православной Церкви и ее ролью в обществе. Особое внимание 

они уделяют вопросам духовно-нравственного воспитания современной 

молодежи [16]. 

В поле зрения региональных историков попал целый комплекс 

проблем, связанных с формированием и функционированием староо-

брядческих сообществ Центрального Черноземья в последней трети 

ХVIII – начале ХХ вв. Так, А. В. Апанасенок на богатом фактическом 

материале рассматривает особенности культуры старообрядческих об-

щин, их взаимоотношения с властью и окружающим населением [17]. 

В историографии культуры Курского края важное место занима-

ют исследования народной культуры. По мнению Э. В. Быковой, к 

элементам, ее составляющим относятся: ценности, нормы, смыслы, 

идеи, обряды, ритуалы, представления, знания, верования, образ жизни, 

художественное творчество и т.д. в их знаково-символическом и пред-

метно-материальном воплощении, … сохранение и передача от одно-

го поколения к другому [18]. В этой связи хотелось бы отметить в пе-

рвую очередь коллективное научно-популярное издание “Легенды и 

предания Курского края”, подготовленное учеными Курского госу-

дарственного университета (Л. Веретенникова, Л. Гридина, М. Звя-

гинцева и др.) и Курского областного краеведческого общества под 

руководством Ю. А. Бугрова. Оно содержит тексты исторической и 

легендарной народной прозы, собранные этнографами, фольклористами 

и краеведами в различных районах Курской области за последние по-

лтора века – с древнейших времен до Великой Отечественной войны. 

В компактных рассказах повествуется о происхождении населенных 

пунктов области и их названиях, об исторических событиях и деяте-

лях, о традиционных занятиях курян, о кладах и разбойниках... [19]. 

Примечательно, что на презентацию книги, которая состоялась на лет-

ней площадке Курского государственного университета в июле 2010 г., 

были приглашены известные фольклорные коллективы Курской обла-

сти: “Тимоню” из с. Плехово Суджанского района, хоровая капелла 

“Курск”, детский ансамбль “Ладушки”. Была организована выставка 

изделий народных промыслов, работ студентов и преподавателей 

художественно-графического факультета университета. 

Однако большинство исследований курских ученых по народной 

культуре носит научный характер. Заслуживают внимания работы  
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Т. Н. Арцыбашевой, Н. В. Бочаровой, И. В. Марченко, Н. К. Шабанова, 

Е. А. Тиняковой, О. В. Карачевцевой, Е. Г. Яковлевой и др. [20]. 

Изучению вопросов художественной культуры и архитектуры края 

посвятили свои исследования И. П. Нерубенко, Н. К. и М. Н. Шабанов, 

М. Л. Теплицкий, С. И. Федоров и др. [21]. М. М. Звягинцева, Т. В. Ко-

валева и Е. Холодова анализируют проблемы, связанные с историей 

развития дворянской усадьбы [22]. Труды М. Л. Космовской, Т. Бреж-

невой, И. Ю. Татарской, И. Г. Косихиной посвящены сохранению 

музыкальных традиций края, с которым связаны судьбы музыкан-

тов, композиторов и исполнителей – А. М. Абазы, Г. В. Свиридова, 

Н. В. Плевицкой, Н. Крыгиной и т.д. [23]. 

Существенное внимание историками края уделяется изучению раз-

личных аспектов культурно-досуговой сферы населения Курского края. 

Следует выделить работы А. С. Амоскина, А. А. Аронова, А. Ю. Друго-

вской, З. Д. Ильиной, В. В. Захарова, Л. А. Лернер, Л. А. Медведской, 

Т. Д. Прониной, М. Ю. Семенова, В. Б. Степанова, А. А. Терещенко, 

И. Д. Чепелевой, Л. В. Палий, М. Г. Мухановой и др. [24]. 

Анализ творчества русских писателей, уроженцев края – М. С. Щеп-

кина, К. Д. Воробьева, А. Фета широко представлены в работах  

Г. Л. Ачкасовой и Ю. И. Шумаковой [25]. Интересны, на наш взгляд, 

публикации А. А. Белобородовой, посвященные истории становления 

и деятельности цензурных учреждений в Курской губернии [26]. 

Большой вклад в сохранение культурного наследия региона внес-

ли работники музеев области В. В. Левченко (бывший директор Курс-

кого областного краеведческого музея), Т. А. Долженкова (Булгакова) 

(Советский районный краеведческий музей), Л. А. Кузнецова (Курс-

кий областной краеведческий музей), Л. С. Холтобина (Музей “Юные 

защитники Родины”) и др. В своих исследованиях они поднимают са-

мые разнообразные проблемы музееведения, прежде всего рассматри-

вают музей как центр культуры в российской провинции, как место 

памяти в формировании национального самосознания молодежи [27]. 

В 1990-е годы в региональной историографии появилось еще од-

но направление, представители которого всесторонне анализируют  

повседневную жизнь интеллигенции Курского края в условиях военно-

революционной повседневности начала ХХ в. и в 1930–1950-е гг. 

В многочисленных статьях и монографиях прослеживаются судьбы  

политической элиты региона, пострадавшей в годы политических ре-

прессий. Прежде всего, это работы Б. Д. Беспарточного, В. Г. Карна-

севича, С. П. Щавелева, Г. А. Салтык, З. Д. Ильиной и др. При этом 

исследователи обращаются к такому важному историческому источни-

ку, как мемуары и воспоминания членов Курской областной Ассоциа-
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ции жертв политических репрессий [28]. Ученые поднимают и такие 

проблемы, как интеллигенция и революция, народ и власть [29]. 

Разнообразна тематика исследований курских краеведов Ю. А. Бу-

грова, Ю. Озерова, В. Степанова, М. С. Лагутича, В. В. Потапова и др. 

Это и восстановление биографий деятелей культуры, история театра и 

кинематографа, населенных пунктов и архитектурных памятников и 

т.д. [30]. 

В последнее время курские ученые все больше внимания стали 

уделять изучению международного сотрудничества приграничных 

регионов [31]. Теоретическое осмысление перспективных направле-

ний взаимодействия и противоречивых проблем приграничного сот-

рудничества в рамках Еврорегиона “Ярославна” (Сумская и Курская об-

ласти) нашло отражение в материалах Международной научно-

практической конференции, состоявшейся в Курском государствен-

ном университете 19–20 сентября 2011 г. [32]. Примечательно, что 

крупнейшей коммуникационной артерией, способствующей развитию 

региональных связей и международных контактов, экономических и 

культурных связей России и стран СНГ, является Курская Коренская 

(Коренная ярмарка). История ее становления и развития представлена 

обширной историографией [33]. 

Еще одним важным направлением в региональной историографии 

являются исследования о становлении и развитии образования в Курс-

ком крае. Хотелось бы отметить работы А. В. Третьякова, А. И. Черны-

шева, В. А. Харламова, Г. В. Антимоновой, А. Д. Афанасьева, А. Д. Мед-

ведева, М. С. Пекарского, Е. А Косетченковой и др. Они посвящены 

истории развития низшей сельскохозяйственной школы, женского, ре-

месленного, реального и гимназического образования в Курской губе-

рнии; государственной политике в сфере внешкольного образования; 

становлению и развитию среднего специального сельскохозяйственного 

образования в Курской области и т.д. [34]. 

Выводы. Таким образом, во многом благодаря научной и общес-

твенно-политической деятельности курских ученых и краеведов удалось 

восстановить неизвестные страницы истории культуры российской  

провинции. В целом же интеллигенция Курской области вносит весо-

мый вклад в дело сохранения культурных ценностей региона, обогащает 

нравственную атмосферу в обществе. 
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Анотація 

Салтик Г. О. Внесок інтелігенції в збереження і примноження куль-

турно-історичних традицій Курського краю: історіографічний аспект. 

У статті представлений огляд наукових публікацій курських учених – 
істориків, культурологів, філологів і краєзнавців, в яких досліджуються 
різні проблеми культурного розвитку Курського краю – одного з найбільших 
регіонів Росії. 

Ключові слова: культура, історико-культурні процеси, народна, худож-
ня і православна культура, духовно-моральне виховання, інтелігенція. 

Summary 

Saltyk Galina. The intelligentsia’s contribution into preservation and 

increase cultural and historical traditions of the Kursk region: historiography 

aspect. 

The article tells about one of the sociocultural mission of intelligentsia, 
which includes keeping, organizing and distributing of historical resources, sav-
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ing the historical past. The contribution scientific intelligentsia in the saving of 
cultural-historical traditions of the region is shown on the example of the histori-
cal research of Kursk region culture as a part of the regional historiography. 
The author analyses the publications of regional ethnographers and scientists, 
such as: historians, archaeologists, culturologists, philosophers and linguists, in 
which different historical problems of one of the greatest regions of Russia are 
being researched. The achievements of the basic scientific schools are described 
and the contribution of intelligentsia in restoration of the long past of Nightingale 
region is shown. 

Keywords: culture, historical and cultural process, folk, artistic and orthodox 
culture, spiritual and moral education, intellectuals. 
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Анатолій ТКАЧЕНКО 

ЗАПОРІЗЬКА СІЧ 
ЯК ФЕНОМЕН ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

У пропонованому дописі мова йде про Запорізьку Січ як військово-політичну 
організацію українського козацтва, про її державність як унікальне явище в історії. 
Аналізуються її витоки, особливості формування і функціонування. Наголошується, 
що демократичні засади запорізького козацтва та самобутній державний устрій 
стали основою формування християнської козацької республіки. 

Ключові слова: Запорізька Січ, християнська козацька республіка, козацька 
держава, військово-адміністративне управління, організаційна структура Січі. 

Постановка проблеми. Складовою частиною української ментально-

сті є загальноцивілізаційні морально-етичні норми, зокрема такі, 
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