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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение меморативных и художественных особенностей 

памятников-бюстов проекта «Аллея российской славы», установленных в большинстве регионов России, 

странах ближнего и дальнего зарубежья; выявление культурно-просветительского и воспитательного значения 

данного проекта. Методология исследования базируется на семиотико-герменевтическом подходе, 

рассматривающем произведения искусства в качестве символов, воплощающих культурные смыслы и идеи. 

Анализ увековеченных соотечественников показал, что проект направлен на олицетворение в скульптурных 

портретах идей державности и «российскости», которые рассматриваются в качестве духовной основы единства 

России, определяющей преемственность различных этапов её истории. Идейным основанием «Аллеи 

российской славы» является имперский период отечественной истории, с которым авторы проекта связывают 

достижение нашей страной мощи, величия, духовного богатства, а также формирование многонациональной 

гражданской общности. Эстетической основой проекта является академический реализм, который в исполнении 

ведущих отечественных скульпторов определяет высокое художественное достоинство памятных бюстов. 

Искусствоведческий анализ выявил два основных стиля портретов: парадный и метафорический, каждый 

из которых позволяет скульптору выразить личностные особенности и историко-культурное значение героя 

изображения. Высокий уровень академической пластики бюстов способствует сопряжению в сознании человека 

величия прошлого с чувством возвышенного и прекрасного, что обуславливает значительный культурно-

просветительский и воспитательный эффект проекта.  
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Abstract. The purpose of the article is to consider the memorative and artistic features of the bust monuments of the 

Alley of Russian Glory project, installed in most regions of Russia, near and far abroad countries; identification of 
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cultural, educational and educational significance of this project. The research  methodology is based on a semiotic-

hermeneutic approach, considering works of art as symbols that embody cultural meanings and ideas. The analysis of 

immortalized compatriots showed that the project is aimed at personifying in sculptural portraits the ideas of statehood 

and «Russianness», which are considered as the spiritual basis of the unity of Russia, which determines the continuity 

of various stages of its history. The ideological basis of the «Alley of Russian Glory» is the imperial period of Russian 

history, with which the authors of the project associate the achievement of our country's power, greatness, spiritual 

wealth, as well as the formation of a multinational civil community. The aesthetic basis of the project is academic 

realism, which, performed by leading domestic sculptors, determines the high artistic dignity of commemorative busts. 

The art history analysis revealed two main styles of portraits: ceremonial and metaphorical, each of which allows the 

sculptor to express personal characteristics and the historical and cultural significance of the hero’s image. The high 

level of academic plastic busts contributes to the conjugation in the human mind of the greatness of the past with a 

sense of the sublime and beautiful, which determines the significant cultural, educational and educational effect of the 

project. 

Key words: historical memory; monument-bust; «Alley of Russian Glory» project; «memory place»; statehood; 

«russianness»; patriotism; a cultural symbol; academic tradition of sculptural portrait 
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Введение 

Практика установки памятников имеет важное 

общественное значение. Данная мысль является 

тривиальной, но не теряющей от этого свою акту-

альность, поскольку увековечивание в монумен-

тах определённых событий прошлого и связанных 

с ними личностей утверждает их историческую 

значимость, определяющую темпоральное изме-

рение целостности народа и государства. А в эпо-

ху глобализма и утверждения массовой культуры 

подобная целостность, так же как и фундирующее 

её историческое сознание, ставятся под вопрос. 

В этом контексте памятники актуализируют, 

прежде всего, саму традицию исторической памя-

ти, фундирующую темпоральную целостность 

общности как определённую судьбу, в которую 

вплетена жизнь принадлежащего к ней человека. 

И памятники являются зримым выражением та-

кой судьбы [Тучина, 2021].  

Вместе с тем, памятники является не просто 

знаком исторического прошлого, а принадлежат 

ещё и миру искусства и обладают художествен-

ной, эстетической значимостью. Подобное со-

единение меморативного и художественного 

компонентов памятника определяет не только 

его информативно-просветительское, но и глу-

бокое воспитательное значение, поскольку визу-

альный компонент дополняет вербальные смыс-

лы памяти о прошлом, придаёт им наглядность, 

образность и, тем самым, усиливает имманент-

ное памяти эмоциональное переживание про-

шлого.  

Практика установки памятников, как правило, 

определяется «решением сверху», связана, преж-

де всего, с волей властей  и доминирующей по-

литической силы. Но, вместе с тем, в такой прак-

тике существует и инициатива «снизу». Подоб-

ные общественные инициативы дополняют офи-

циальную политику меморизации, и формируют 

широкий социальный консенсус в осмыслении 

прошлого, утверждении его ценностных доми-

нант, определяющих единство исторической 

традиции, значимых для воспитания у человека 

чувства национального «мы». В современной 

России ярким примером подобной инициативы 

является проект «Аллея российской славы». 

Целью статьи является рассмотрение мемо-

ративных и художественных особенностей серии 

мемориальных бюстов, устанавливаемых в рам-

ках проекта «Аллея российской славы», выявле-

ние его культурно-просветительского и воспита-

тельного значения. 

Методы исследования 

Исследование предполагает обращение к се-

миотико-герменевтической методологии, рас-

сматривающей произведения искусства как вы-

ражение культурных символов, которые сохраня-

ют в свёрнутом виде обширные тексты, хранящи-

еся в памяти коллектива; которые приходят из 

прошлого и устремлены в будущее [Лотман, 2004, 

с. 241]. Символическое обращение к прошлому не 

https://elibrary.ru/WABJAX
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сводится к воспроизведению информации о бы-

лых событиях, а представляет собой отношение 

к ним с позиции настоящего. Подобные символы 

имеют сложную семиотическую структуру, несу-

щую в себе иерархию культурно-исторических 

смыслов, восходящих на уровень идеи и предпо-

лагающих возвышенные эйдетические пережива-

ния [Никоненко, 2017, с. 43], узнавание в художе-

ственном образе того значимого, существенного, 

что в известном смысле определяет и узнавание 

самого себя [Гадамер, 1991, с. 237]. В данном 

контексте памятники рассматриваются в качестве 

художественных символов, предполагающих 

формирование личностных структур националь-

ной идентичности человека в идейном простран-

стве исторической памяти народа. 

Результаты исследования 

Проект «Аллея российской славы» в кон-

тексте формирования «мест памяти» 

Идея создания проекта «Аллея российской 

славы» (далее «Аллея» или проект «АРС»), 

направленного на увековечивание памяти о со-

отечественниках оставивших значимый след в 

истории нашей страны, принадлежит кубанскому 

предпринимателю и меценату Михаилу Леони-

довичу Сердюкову и Народному артисту СССР 

Василию Семёновичу Лановому, который и обо-

значил его цель: «не дать кануть в вечность име-

нам, составляющим гордость России, тех, кто её 

защищал и прославлял» (Сайт АРС). Стартовал 

проект в 2008 году, когда памятник преподобно-

му Сергию Радонежскому, выполненный скуль-

птором С. Н. Олешней, был передан в дар мос-

ковскому кадетскому казачьему корпусу 

им. М. А. Шолохова. С тех пор в рамках проекта 

было выполнено свыше 300 скульптур, главным 

образом, бюстов в 1,3 натуральных величины, 

которые и составляют основу корпуса памятни-

ков «Аллеи». Эти памятники-бюсты передаются 

в дар школам и вузам, больницам, воинским ча-

стям и другим учреждениям. Вместе с тем, 

скульптурные изображения и сувенирную про-

дукцию проекта могут приобрести все желаю-

щие: как юридические, так и физические лица. 

География «Аллеи» довольно широка: она охва-

тывает практически все регионы России, вклю-

чая Крым, Донецкую и Луганскую народные 

республики, а также ряд зарубежных стран: Юж-

ную Осетию, Армению, Белоруссию Таджики-

стан, Казахстан, Сербию, Черногорию, Герма-

нию, Францию, Испанию, Сирию и США. 

Памятники-бюсты проекта устанавливаются в 

различных публичных местах. Порой они со-

ставляют целые мемориальные комплексы, та-

кие, как аллея героев войны 1812 года в г. Крас-

нодаре (2012 г.); Можайская аллея славы 

(2016 г.) и др. Знаковым событием было откры-

тие в 2013 г. бюстов «Аллеи» в парке Славы 

(штат Нью-Джерси, США) под патронажем Рус-

ского дома «Родина». Создание данного мемори-

ала, равно как и открытие бюстов «Аллеи» за 

рубежом, воплощает озвученную М. Л. Сердю-

ковым миссию проекта: поднять историческое 

могущество России, ее веру в то, что она – вели-

кая держава [Гукасова, 2019, с. 54]. Эту же идею 

поддерживают масштабные выставки бюстов 

«Аллеи», например, в Артеке в июле 2014 г., сра-

зу же после присоединения Крыма к России; на 

территории Петропавловской крепости в Санкт-

Петербурге в 2015 и 2018 гг.; на территории со-

чинского морского порта в 2016 г. и др. 

Проект «АРС» держится на личной инициати-

ве Сердюкова, который его финансирует, утвер-

ждает персоналии, достойные увековечивания, 

подбирает скульпторов для выполнения заказа, 

контролирует качество работ, взаимодействует с 

представителями власти и руководителями орга-

низаций – теми, от кого зависит установка па-

мятников в том или ином конкретном месте. Тем 

самым именно он определяет идейное содержа-

ние, эстетическое оформление и географическую 

локализацию данного мемориального проекта. 

Хотя, конечно, проект развивается при поддерж-

ке и встречной инициативе общественности. 

Например, в 2018 г. установка бюстов «Аллеи» 

во владикавказском парке «Патриот» состоялась 

по инициативе командующего 58 армией генера-

ла Е. В. Никифорова. 

Другой особенностью проекта «АРС» являет-

ся тиражируемость изображений: подход 

М. Л. Сердюкова предполагает, что в разных ме-

стах устанавливаются копии, снятые с одной мо-

дели, которые могут быть выполнены как 

в бронзе, так и в недорогих композитных мате-

риалах на основе бетона. Например, созданный 

А. А. Аполлоновым в 2012 г. бюст В. С. Высоц-

кого к 2018 г. был установлен в 17-ти местах 

[Пронин, 2018]. Поэтому, с одной стороны, па-

мятники «Аллеи» теряют свою художественную 

уникальность, но, с другой стороны, такой под-

ход кратно увеличивает охват проекта, что уси-

ливает его культурно-просветительскую значи-

мость. За редким исключением бюсты устанав-

ливаются на постаментах, которые снабжены 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 3 (138) 

И. А. Аполлонов 204 

текстовыми досками, содержащими краткую ин-

формацию о герое изображения и характеризу-

ющие его яркие высказывания. Такое сочетание 

визуального и вербального компонентов памят-

ника усиливает их воздействие на зрителя, что 

позволяет полнее реализовать просветительский 

потенциал данного проекта.  

Установка памятников-бюстов «Аллеи» 

направлена на создание в общественных про-

странствах новых «мест памяти»: пространств, 

где она кристаллизуется и находит своё матери-

альное воплощение [Дмитриева, 2023, с. 75]. Та-

кие локации, в которых память словно «застыва-

ет» в пространстве, для человека становятся ори-

ентиром в социально значимых событиях про-

шлого [Стрельникова, 2012, с. 233]. «Аллея» в 

качестве «места памяти» предполагает бюст ис-

торической личности (или комплекс бюстов), 

посвящённый определённой историко-

культурной тематике, установленный в опреде-

лённой локации, которая, тем самым, превраща-

ется в символическую манифестацию коллек-

тивной памяти народа. При этом скульптурный 

портрет зримо воплощает личностное измерение 

памяти о прошлом, её человекоразмерный харак-

тер. Данная локация становится центром комме-

моративных практик: как различных торже-

ственных мероприятий, так и обыденной жизни, 

поскольку такое место встроено в повседневные 

маршруты людей, порой побуждая их повер-

нуться, приподнять голову, оторваться от житей-

ских забот. Тем самым герой изображения и свя-

занное с ним историко-культурное событие 

вплетается в габитуальную ткань жизненного 

мира человека. 

Таким образом, памятник-бюст обладает 

сложным семантическим содержанием. Прежде 

всего, он представляет иконический знак, указы-

вающий на изображаемого персонажа. Вместе 

с тем, персонаж изображения символически ука-

зывает на определённое историческое событие, 

с которым связана его биография. Следующий 

семантический уровень связан с ценностным зна-

чением персонажа и события, поскольку установ-

ка памятника символизирует их высокую значи-

мость в истории общности. Так на разных уров-

нях выражено идеологическое значение памятни-

ка и связанных с ним коммеморативных практик. 

В данном контексте важным является то, где и 

кому он установлен, тогда как художественные 

особенности изображения отходят на второй 

план. Однако, именно эти особенности определя-

ют высший семантический уровень мемориала, 

выражающий идейное значение соответствующе-

го локуса исторической памяти. И именно это 

восхождение от идеологического к идейному 

уровню монумента запускает герменевтический 

круг в осмыслении образа [Аполлонов, 2021], ко-

торый определяет культурно-историческое со-

держание и воспитательное значение «мест памя-

ти», формируемых проектом «АРС». 

Идейное содержание проекта «Аллея рос-

сийской славы» 

Идейное содержание проекта проявляется, 

прежде всего, в выборе личностей, увековечен-

ных в «Аллее». Основу «АРС» определяет мемо-

ризация имперского периода истории России 

(ХVIII – начало ХХ века), с которым авторы про-

екта связывают достижение нашей страной мо-

гущества, величия и духовного богатства. Имен-

но этот период представлен в проекте практиче-

ски всеми императорами и императрицами (за 

исключением незначительных Екатерины I, Пет-

ра II, Анны Леопольдовны и одиозных Анны 

Иоанновны и Петра III). Фигуры власти предше-

ствующих периодов представлены довольно ла-

пидарно – бюстами двух знаковых для становле-

ния нашего государства князей (Александра 

Невского и Дмитрия Донского) и царя Ивана 

Грозного, определившего общие контуры импер-

ского проекта России. Представители власти со-

ветского и постсоветского периода практически 

отсутствуют. Исключение составляет бюст пре-

мьер-министра Е. М. Примакова, определившего 

политический вектор возврата к суверенной рос-

сийской государственности. Таким образом, про-

ект позиционирует фигуры власти, символизи-

рующие державный характер российской госу-

дарственности, с которым связывается мощь, 

определяющая реальную независимость страны, 

её величие и воплощение коренных националь-

ных интересов страны.  

Могущество и величие империи воплощают 

образы прославленных воинов. В данном аспекте 

ядро проекта составляют 30 бюстов героев Оте-

чественной войны 1812 года. Этот раздел «Ал-

леи» стремится показать общенародный характер 

защиты Отечества в роковые минуты её истории. 

Поэтому в числе бюстов представлены как про-

славленные генералы, командующие армиями и 

корпусами, так и те, кто добровольно встал на 

защиту своей Родины: «кавалерист-девица» 

Н. А. Дурова и предводитель крестьянского пар-

тизанского отряда Г. М. Курин (бюсты установ-

лены в г. Люберцы). В данной серии особо стоит 

отметить бюсты малоизвестных широкой публи-
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ке героев войны: приёмного сына генерала Н. Н. 

Раевского чеченца А. Н. Чеченского (бюст уста-

новлен в г. Грозный) и черноморского казака 

А. Д. Безкровного, ставшего впоследствии 

наказным атаманом (бюст установлен в анапской 

школе № 35, названной его именем). Мемориза-

ция проектом героев Отечественной войны – 

представителей противоборствующих сторон 

южного фронтира империи – подчеркивает идею 

многонационального разнообразия Российского 

государства, которое обретает единство перед 

лицом внешней агрессии. 

Идея многонационального единства страны и 

общенародного характера защиты Отечества 

находит своё продолжение в самой большой по 

количеству (132 бюста) серии памятников героям 

Великой Отечественной войны. При этом акцент 

делается на широком этническом многообразии 

персоналий, причём в ряде случаев националь-

ность героя специально отмечается на сайте АРС: 

например: «Шаймуратов Минигали Мингазович 

(башкир) советский военачальник, командир 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. Генерал-

майор»; «Суворов Сергей Романович (марийец) – 

стрелок 774 стрелкового полка, Герой Советского 

Союза»; «Этезов Зекерья Сулейманович (балка-

рец) – Герой Советского Союза»; Смирнова Ма-

рия Васильевна (карелка) – лётчик, участница Ве-

ликой Отечественной войны (сайт). Открытие по-

добных памятников на родине героев обычно 

проходит с особой торжественностью, и тем са-

мым подчёркивается значимость национального 

компонента в исторической судьбе России. 

Идея духовной преемственности российской 

державы в её до- и послереволюционные перио-

ды выражена в увековечивании представителей 

искусства: художников, писателей и поэтов, му-

зыкантов, композиторов и актёров, которые при-

надлежат к разным эпохам её истории. При этом 

подчеркивается национальное многоголосие рус-

ского искусства: в «Аллее» представлены бюсты 

Тараса Шевченко, Ивана Айвазовского, Косты 

Хетагурова, Расула Гамзатова и др. Данный раз-

дел проекта «Аллеи» показывает Россию как 

пространство высокой культуры, мощная тради-

ция которой способна преодолеть переломы по-

литической жизни страны. Подобную интенцию 

также несут в себе разделы, посвящённые учё-

ным и инженерам.  

В данном аспекте державный ракурс идеи им-

перскости, представленный в военно-

административных разделах «Аллеи», обретает 

гораздо более широкое содержание, поскольку 

многие из тех, кого увековечивает «АРС», нахо-

дились в сложных, а порой и трагических отно-

шениях с государственной властью. Но, невзирая 

на это, такие люди определили подлинные вер-

шины культуры, во многом сформировавшие ду-

ховное измерение российской идентичности. По-

добную интенцию можно выразить концептом 

«российскость», который вводит в научно-

публицистический оборот школа профессора 

В. Б. Виноградова [Дударев, 2013]. Основатель 

школы подчёркивал, что если официальная дер-

жавность России признавала и диктовала лишь 

верноподданническую тональность, то «россий-

скость» воплощалась в более пёстрых и гибких 

формах взаимодействия и взаимовоздействия 

[Виноградов, 2002]. Данный концепт предполага-

ет обретение российского самосознания, интегра-

цию в общекультурное российское поле, призна-

ние России своим Отечеством представителями 

самых разных народов [Лукаш, 2016]. Выражение 

подобной идеи, к примеру, подчёркивает фраг-

мент стихотворения Мусы Джалиля, помещённый 

на постамент памятника татарскому поэту: «Я 

клятву дал – служить своей Отчизне, пока живая 

кровь течёт во мне. Да если б ты имел и сотню 

жизней, ты разве их не отдал бы стране!» 

Как уже отмечалось, идея, воплощённая в па-

мятном бюсте, неотделима от эстетической сто-

роны пластического образа. Поэтому идеи «им-

перскости» и «российскости» подчёркнуты ху-

дожественной выразительностью бюстов «Ал-

леи». Нужно отметить, что М. Л. Сердюков уде-

ляет большое внимание качеству исполнения 

бюстов. Проект «АРС» сотрудничает с извест-

ными скульпторами, подлинными мастерами 

своего дела, среди которых Заслуженный худож-

ник России, член-корреспондент РАХ 

А. А. Аполлонов, Заслуженный художник Рос-

сии, академик РАХ С. Н. Олешня, Народный ху-

дожник России, академик РАХ С. А. Щербаков, 

Народный художник России, академик РАХ 

В. А. Суровцев, а также молодой талантливый 

скульптор А. Д. Чебаненко, работающий в сту-

дии им. М. Б. Грекова. 

В подходе к созданию бюстов «Аллеи» можно 

выделить два жанровых направления академиче-

ского искусства: портрет парадный и метафори-

ческий. Первый из них подчёркивает идею дер-

жавности: человек на нём изображается в парад-

ном одеянии с полным набором орденов, регалий 

или атрибутов власти. Образ персонажа испол-

нен достоинства, освобождённого от сиюминут-

ных и приземлённых черт [Пчелов, 2019, с. 100]. 
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Тем самым подчёркивается высокая социальная 

значимость жизни человека в его служении Оте-

честву. Герой изображения поднимается над 

обыденностью и воплощает духовное измерение 

народного «мы». Метафорический стиль портре-

та, характерный для изображения учёных и дея-

телей искусства, напротив, показывает значи-

мость  человека культуры посредством его сим-

волического образа. Яркими примерами такого 

стиля являются бюсты, созданные Александром 

Аполлоновым: казнённый фашистами поэт Муса 

Джалиль гордо поднимает голову из-за колючей 

проволоки; распахнутый ворот в бюстах 

В. С. Высоцкого и В. М. Шукшина подчёркива-

ют особую искренность их творчества; в бюсте 

Александра Грина, напротив, наброшенный на 

плечи плащ превращается в морские волны, на 

которых качается бриг из «Алых парусов». 

Пластические образы бюстов «Аллеи» вписы-

ваются в эстетический канон классического акаде-

мизма, культивируемого в императорском и совет-

ском искусстве. Данная эстетика поэтому макси-

мально полно воплощает пафос идеи державности 

и «российскости», которые определяют ценностно-

смысловое содержание проекта «АРС».  

Присущий портретам «Аллеи» высокий ху-

дожественный уровень предполагает участное 

созерцание зрителя, побуждает его перейти от 

распознавания в портрете иконического знака 

изображаемого персонажа к диалогическому 

проникновению в художественный образ, в ко-

тором носителем смысла является не сам знак, а 

красота изображения [Кант, 1994, с. 176–179]. 

Подобный диалог запускает герменевтический 

процесс, в ходе которого человек поднимается 

над повседневными заботами и выходит на воз-

вышенный регистр человеческого духа. Вместе с 

тем, такой диалог обращён к сфере интимных 

личностных смыслов, затрагивает глубинные 

струны человеческой души, наполняет его осо-

бой гармонией, позволяет почувствовать самую 

суть собственного «Я», принадлежащего целост-

ности мира культуры и исторической традиции 

своего народа. Тем самым осмысление памятни-

ков-бюстов «Аллеи» запускает воспитательные 

процессы самопонимания национальной иден-

тичности. 

Заключение 

Таким образом, культурно-просветительское 

и воспитательное значение проекта «Аллея рос-

сийской славы» связано с формированием новых 

«мест памяти», центром которых являются вы-

полненные в стиле высокой академической пла-

стики бюсты знаменитых соотечественников, 

олицетворяющие историческую традицию дер-

жавности и «российскости». Подобная идейная 

направленность вполне вписывается в патриоти-

ческое русло культурно-просветительской дея-

тельности современной России, воспитательная 

функция которой способствует духовному обо-

гащению человека, его творческой самореализа-

ции, оказывая влияние на развитие личности 

[Менсадиров, 2023, с. 242]. Выраженная в бю-

стах «Аллеи» историческая правда соединяется 

с правдой искусства, которая сопрягает в созна-

нии человека величие прошлого с чувством воз-

вышенного и прекрасного, что усиливает куль-

турно-просветительский и воспитательный эф-

фект проекта, приобщающий человека, как 

к традиции исторической памяти, так и к высо-

ким образцам академической скульптуры.  
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