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идея сохранения культурного наследия, гибнущего под напо-
ром технического прогресса, появляется в европе в связи с бур-
ным развитием промышленности еще в XIX веке.

тогда же и российская общественность начинает ставить во прос 
о сохранении культурного наследия народов россии. в 1884 го- 
 ду в твери, тамбове, рязани и Орле учреждаются ученые архивные 
комиссии. в дальнейшем их число в губернских городах возрос-
ло до сорока. в большинстве городов комиссии не ограничива-
лись архивными изысканиями, а исследовали также веществен-
ные остатки прошлого. в 1870 году Московское археологическое 
общество создает комиссию по охране древних памятников. По 
указанию синода создавались епархиальные Церковные истори-
ко-археологические общества [1, с. 71]. 

в начале прошлого века складывается ряд новых организа-
ций, пытающихся спасать памятники. в 1910 году было основано 
«Общество защиты и сохранения в россии памятников искусства 
и старины». Проблемы сохранения культурного наследия обсуж-
дали всероссийский съезд художников в 1912 году и всероссий-
ский съезд зодчих в 1914 году [1, с. 80]. 

в живописи начала века появился новый жанр – архитектур-
ный пейзаж. Одним из его основоположников был Н.К.рерих. 
При этом Н.К.рерих, в отличие от других художников изображал 
памятники старины, расположенные не только в россии, но и во 
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многих других странах. хорошо известны статьи Н.К.рериха по 
археологии и истории искусства. в этот период он деятельно уча-
ствует во многих мероприятиях по охране памятников.

в первое послереволюционное десятилетие работа по сохра-
нению наследия еще более оживилась. Этим занялись краевед-
ческие организации. с 1917 по 1927 год их число увеличилось 
в 10 раз – со 155 до 1761. были организованы выявление, охра-
на и использование историко-культурных ценностей, создава-
лись музеи. в руководстве краеведческих организаций состояли 
крупные ученые. Центральное бюро краеведения объединяло 
более 260 превосходных музеев. его до 1936 года возглавляла 
Н.К.Крупская.

Но уже в конце 1920-х годов краеведению наносится удар. аре-
стовывали известных ученых (по делу академиков с.Ф.Платонова 
и е.в.тарле) и местных краеведов, закрылись или переформиро-
вывались краеведческие общества. в середине 1930-х годов ликви-
дировали оставшиеся организации, закрывали музеи; репрессии 
коснулись и молодежи. свертывается издание научной и попу-
лярной литературы о культурном наследии, из архитектурного об-
разования исчезают исторические науки, упраздняются головные 
научные и реставрационные организации, и охрана памятников 
передается местным властям [2, с. 12–18]. 

в этот период разрабатывали первые генеральные планы го-
родов. стало процветать нигилистическое отношение к исто-
рическому наследию как к «старому хламу». снос оправдывали 
необходимостью «расчистки» площадок для нового строитель-
ства. усердствовали атеисты, ратуя за уничтожение церковной 
архитектуры. исчезают центральные ансамбли в городах вятка, 
Ко строма, Пенза, архангельск, елец, ставрополь, ростов-на-
Дону, Калуга, иваново. в Москве были снесены 400 памятников 
архитектуры, среди которых храм христа спасителя. были унич-
тожены Красные ворота — шедевр русского барокко, Казанский 
собор 1630 года на Никольской улице, крепостные стены и баш-
ни Китай-города. в Кремле уничтожены: церковь Константина 
и елены (1470), храм спаса на бору (1330), чудов монастырь с со-
бором чуда Михаила (1365), созданный при Дмитрии Донском, 
вознесенский монастырь с собором вознесения (1386), воздвиг-
нутый по воле жены Дмитрия Донского в память Куликовской 
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битвы. уничтожение памятников укоротило историю Кремля на 
полтора столетия, ибо древнейший из уцелевших соборов, ус-
пенский, был построен в 1479 году. археологические памятники 
распахивались.

именно в это время за рубежом Н.К.рерих активно борется 
за сохранение наследия и в 1929 году выносит на общественное 
обсуждение проект Пакта [3] по защите памятников культуры 
и научных учреждений в случае военного столкновения.

разразившаяся затем вторая мировая война на территории 
россии там, где проходили бои, погубила три тысячи памятников, 
были сметены целые города. в тылу памятники использовались 
в хозяйственных целях и работали они «на износ». в послевоен-
ные годы состояние памятников продолжало ухудшаться. Не хва-
тало средств, материалов, специалистов-реставраторов.

Общественность пыталась противостоять потере наследия. 
в 1950-е годы в творческих союзах художников, писателей, журна-
листов, архитекторов стали работать комиссии по охране памятни-
ков культуры. Они были малочисленны и не имели прав. Однако 
благодаря настойчивости и инициативе МОсха (Московской ор-
ганизации союза художников) первое собрание московской обще-
ственности, на котором присутствовало более 100 че ловек – уче-
ные, художники, архитекторы-реставраторы, работники музеев, 
а также представители государственных органов охраны памятни-
ков, было проведено в союзе художников в 1958 году. выступившие 
доктора наук Н.Н.воронин, б.П.Михайлов, М.в.алпатов, худож-
ники а.а.Коробов, с.с.чехов, реставратор П.Д.барановский, 
ис кус ствовед Н.а.Демина, главный хранитель Музея изобрази-
тельных искусств имени а.с.Пушкина а.а.Губер характеризова-
ли бедственное положение в деле охраны памятников. тяжелое 
положение сложилось и с кадрами. собрание вынесло решение 
о необходимости создания в рсФср добровольного общества. Но 
тогда этот вопрос не был решен.

вскоре доктор наук Н.Н.воронин выпустил брошюру «Люби-
те и сохраняйте памятники культуры» – единственное пособие 
в помощь изучающим памятники.

в 1958–1961 годах в газетах разразилась дискуссия по пово-
ду строительства гостиницы «россия» в районе зарядья. 3 апре-
ля 1958 года в «Литературной газете» деятели культуры во главе 



320  75 ËÅÒ ÏÀÊÒÓ ÐÅÐÈÕÀ

с академиком и.Э.Грабарем предлагали создать в зарядье парк 
и сохранить памятники архитектуры и археологии. их поддер-
жали: президент академии художеств скульптор е.Ф.белашова, 
академик б.а.рыбаков, народные художники с.в.Герасимов, 
с.а.чуйков, Кукрыниксы, скульптор с.т.Коненков, доктор архи-
тектуры П.П.ревякин, профессор архитектуры Н.Д.виноградов, 
доктор исторических наук П.в.сытин, член-корреспондент ака-
демии архитектуры Г.М.Людвиг и другие. в письме в редакцию 
газеты «советская культура» от 3 октября 1961 года они отмечали: 
«Огромный массив нового здания придавил бы все окружающее 
и уничтожил прекрасную панораму набережной Москвы-реки. 
Он разрушил бы масштабы Красной площади». уничтожение 
архео логического слоя и древних памятников архитектуры здесь 
характеризовалась как «безграмотность, граничащая с преступле-
нием». Ответом было ускорение строительства гостиницы. При 
этом всего на 2 % территории строительства из-под ковшей буль-
дозеров было спасено 100 тысяч археологических находок.

Даже идея восстановления памятников вызывала раздражение 
у тогдашнего советского лидера Н.с.хрущева, который публично 
критиковал восстановление храмов и замков на одном из плену-
мов ЦК в конце 1960 года. 

Но уже в 1960 году в советском комитете защиты мира (сКзМ), 
по инициативе и.с.Глазунова и в.Д.захарченко, ответственным 
секретарем комитета М.и.Котовым была создана Комиссия по 
памятникам и музеям. в нее вошли крупнейшие ученые, писате-
ли, художники, деятели культуры. Комиссия в течение пяти лет 
целенаправленно работала над проблемой улучшения охраны 
памятников; входила с предложениями в Правительство и в вер-
ховный совет, обращалась через руководство советского комите-
та защиты мира в ЦК КПсс с обоснованными предложениями 
о создании добровольных обществ охраны памятников в респуб-
ликах, об издании закона об охране памятников и массового жур-
нала для просвещения населения. Комиссия выступала в дискус-
сиях по вопросам градостроительства, отстаивая исторические 
позиции в отношении сохранения культурного наследия. Одна 
из дискуссий в Доме архитекторов о сочетании старого и ново-
го в градостроительстве так и не закончилась, так как представи-
тель «Генплана» (Н.Ф.евстратов) ушел, не в состоянии что-либо 
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противопоставить аргументам выступавшего от Комиссии сКзМ 
профессора П.П.ревякина.

вокруг общественных комиссий образовался актив, в том чис-
ле и на периферии, что давало информацию о положении памят-
ников на местах и позволяло оказывать помощь. так были спасе-
ны 110 деревянных часовен Карелии, предназначенных к сносу. 

среди активистов, которые ратовали за сохранение наследия, 
был ректор МГу академик и.Г.Петровский. в МГу он поощрял 
студенческое движение в защиту памятников. так, студенты вы-
езжали в Подмосковье, где спасали от разрушения мемориальные 
усадьбы. Первый реставрационный отряд был создан из студентов 
МГу и каждое лето выезжал на соловецкие острова для проведе-
ния противоаварийных работ. иван Георгиевич в 1960–1965 годы 
неоднократно «зондировал почву» в ЦК КПсс о возможности со-
здания Общества охраны памятников, но получал отказ. своими 
размышлениями он делился с членами Комиссии сКзМ, привле-
кал профессуру МГу к изучению наследия.

в апреле 1964 года по студенческой Москве прокати-
лась волна вечеров, посвященных охране памятников исто-
рии и культуры, вызванная сносом старой застройки. вскоре 
в идеологический отдел ЦК КПсс обратились в.а.Десятников, 
М.П.Кудрявцев, П.Д.ба рановский, Л.и.антропов с предло-
жением создать в рсФср добровольное общество охраны па-
мятников, по образцу уже существующих в других союзных 
республиках ссср. в октябре в.а.Десятников написал письмо 
и министру культуры е.а.Фурцевой.

в Москве организовывается молодежный клуб «родина», ба-
зой которого стало Крутицкое подворье, где уже в 1965 году под 
руководством реставратора П.Д.барановского шла разборка зава-
лов и начались реставрационные работы.

в этом же году клубом «родина» был устроен вечер, куда были 
приглашены корифеи науки и культуры. Особенностью програм-
мы (которая готовилась студентами Мхти и МГу) было то, что 
впервые были широко показаны многие памятники культуры, 
включая культовые, в том числе: старинные карты, рукописные 
книги, иконы, прикладное искусство, фотографии – Кижей, Фе-
рапонтова, ленинградских дворцов, шедевры Москвы, женские 
костюмы XVII–XVIII веков, сохраненные Н.а.Деминой, прянич-
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ные доски из архангельска. Подавали пряники и горячий сбитень. 
На вечере выступали Н.Н.воронин, в.П.тыдман, в.а.солоухин, 
М.Ю. и П.Д. барановские, и.с.Глазунов.

в 1965 году группа деятелей культуры (ученые Н.Н.воронин, 
П.П.ревякин, поэт в.а.солоухин, художники Л.а.Коробов, 
и.с.Гла зунов, е.и.Мальцев, в.а.Десятников) добилась встречи 
с министром культуры е.а.Фурцевой в связи со строительством 
ресторана в Петергофе, на оси фонтана «самсон». е.а.Фурцева 
обещала еще раз поставить вопрос по созданию Общества охра-
ны памятников в ЦК КПсс. 

вскоре позиция Правительства изменилась. в газете «Правда» 
была опубликована статья «Памятники Отечества», в которой за-
меститель председателя совета министров рсФср в.и.Кочемасов 
писал о необходимости защиты культурного наследия. вслед за 
этим состоялась встреча руководителей Правительства рсФср 
с видными представителями интеллигенции. 23 июля 1965 года 
совет Министров рсФср своим Постановлением разрешил со-
здание всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры (вООПииК) и образовал организационный комитет 
по подготовке и проведению учредительного съезда [4, с. 94–96]. 

Помощь в создании добровольного Общества оказали члены 
Комиссии по культурным связям, памятникам культуры и музеям 
сКзМ: академики М.Н.тихомиров, и.Г.Петровский, М.Д.Мил ли-
онщиков, М.в.Нечкина, б.а.рыбаков, М.в.алпатов, B.М.хвостов, 
доктора наук б.II.Михайлов, Н.Н.воронин, а.в.арцыховский, 
и.с.смир нов, П.П.ревякин, народные художники П.Д.Корин, 
а.а.Пластов, C.в.Герасимов, с.т.Коненков, скульптор B.а.Павлов 
(председатель комиссии по памятникам и музеям сКзМ), писа-
тели Л.М.Леонов, с.с.смирнов, и.а.белоконь, C.в.Михалков, 
в.а.солоухин [5, с. 7–14]. 

учредительный съезд состоялся в начале мая 1966 года в Мо - 
с кве. Он принял устав Общества, наметил ближайшие задачи, из - 
брал Центральный совет. в его президиум вошли: Л.М.Леонов, 
б.а.рыбаков, в.Л.янин, в.и.севастьянов, Г.М.Орлов, и.в.Петря-
нов-соколов, Д.с.Лихачев, и.с.Глазунов, Н.а.Пластов, в.Н.ива-
нов, Н.Н.воронин, П.П.ревякин и другие. 

вскоре состоялась встреча первого председателя вООПииК 
в.и.Кочемасова и его заместителя в.Н.иванова с патриархом 



ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 323

алексием I, который согласился через вООПииК осуществлять 
финансирование работ по целевой реставрации некоторых хра-
мов (например, успенского собора во владимире).

за первый год работы Общества были проведены сотни вече-
ров, собраний, лекций, выездов на места. с 1966 года обществом 
стали проводиться кинофестивали, посвященные историко-куль-
турному наследию. Началась более активная работа по реставра-
ции памятников, так как вместе с решением о создании Обще-
ства вышло постановление совета Министров рсФср № 473 от 
24 ию ня 1966 года «Об охране памятников», в разработке которого 
большое участие принимала общественность. 

Основным звеном в системе общественной работы вООПииК 
стали секции, в которых сосредоточились исследовательская 
и оперативная работа. туда входили известные ученые, специа-
листы-реставраторы, знатоки и любители памятников. Объеди-
нение активистов в секции Центрального совета позволило про-
вести крупные мероприятия общероссийского значения. 

в 1968 году была проведена научная конференция «1000-лет-
ние корни русской культуры», подготовленная секцией пропаган-
ды Цс и активом Новгородской организации Общества. Доклад 
академика Д.с.Лихачева, раскрывший значение тысячелетней 
культуры, стал событием в общественно-культурной жизни. заслу-
га в выборе темы и в подготовке представительной конференции 
принадлежала и.а.белоконю, заведовавшему отделом пропаган-
ды Цс, основателю «вторников», сыгравших роль в вовлечении 
ученых, писателей, критиков в дела Общества. 

в 1967 году газета «советская культура» опубликовала статью 
журналиста Ю.а.бычкова о культурном наследии центральных 
и северных областей россии: Московской, ярославской, иванов-
ской, владимирской, наиболее богатых памятниками в европей-
ской части страны. в ней говорилось, что эти исторические горо-
да, сохранившие великолепные памятники, отражающие историю 
руси с XII века, составляют готовый туристский маршрут. Мар-
шрут был условно назван «золотым кольцом россии». Название 
закрепилось. Президиум Цс вООПииК одобрил и поддержал 
предложение о создании «золотого кольца». 

в 1969 году Общество организовало десятидневную экспеди-
цию, которой руководил член президиума Цс П.П.ревякин. в ней 
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участвовали историки, археологи, архитекторы, художники, пи-
сатели, музейные работники. Экспедиция проехала по 22 городам 
2000 км вокруг Москвы, обследовала наиболее интересные для 
показа градостроительные комплексы и архитектурные ансамбли 
будущего маршрута, было выяснено техническое состояние объ-
ектов, положение с благоустройством, наличие и качество гости-
ниц, сетей общественного питания и т.д. Особое внимание было 
уделено оценке состояния музеев и памятников, вопросам их му-
зеефикации. члены экспедиции встречались с руководителями 
местных органов власти, интересовались их предложениями.

затем секция архитектуры вООПииК провела конференцию 
в ярославле «Памятники северо-восточной руси». Основной до-
клад председателя секции архитектуры П.П.ревякина вызвал ин-
терес как новизной идеи, так и практическими мероприятиями по 
реставрации памятников и развитию народного искусства, кото-
рые брали на себя Цс вООПииК и государство. 

Обобщенный президиумом вООПииК вопрос был вынесен 
на рассмотрение совета Министров рсФср при участии вла-
димирского облисполкома. Город суздаль избрали в качестве 
экспериментального объекта для создания туристского центра. 
вООПииК оказывал методическую, финансовую и организаци-
онную помощь в организации туристского маршрута, в частности 
выделил несколько миллионов на реставрационные работы. Пол-
ностью за счет средств Общества была осуществлена реставрация 
спасо-евфимиева монастыря. 

следует отметить и выезд в Новосибирск члена президиума 
академика и.в.Петрянова-соколова и его встречи с обществен-
ностью, выступления по радио и телевидению. Помогали по-
пуляризации работы Общества, многочисленные выступления 
известных писателей, художников и ученых: в.а.солоухина, 
и.с.Глазунова в клубе Государственного комитета ссср по те-
левидению и радиовещанию, в Министерстве иностранных дел 
ссср, б.а.рыбакова и других членов Центрального совета в ау-
дитории Политехнического музея, предоставленной обществом 
«знание».

Однако самой трудной оказалась работа актива и архитектур-
ной комиссии Цс Общества по рассмотрению Генерального пла-
на и застройки центра Москвы. Шесть лет, начиная с 1969 года, 
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общественность работала в комиссии, привлекая ученых и спе-
циалистов, создавая рекомендации по сохранению исторического 
лица центра Москвы. 

секции архитектуры приходилось преодолевать нигилистиче-
ские тенденции в отношении к памятникам, от которых не ото-
шли проектировщики институтов «Генплан» и «Моспроект». так, 
прежние руководители ГлаваПу а.М.заславский, с.М.Матвеев, 
з.М.розенфельд, Д.Н.чечулин заявляли, что архитектурные па-
мятники, особенно культовые, не могут быть градообразующи-
ми элементами, формирующими новые ансамбли. а следова-
тельно, они обречены играть второстепенную роль и могут быть 
лишь включены в новые ансамбли. На той же позиции стояли 
и последующие руководители ГлаваПу. так, бывший заместитель 
начальника ГлаваПу Г.в.Макаревич в 1972 году в «справке»-от-
вете на предложение академиков и.и.Минца, М.в.Нечкиной, 
Н.М.Дружинина заповедать центр города утверждал, что «за-
стройка города в кольце “б” с его стихийным развитием не может 
быть отнесена к памятникам древнерусского градостроительства 
и в своем аморфном состоянии не имеет исторического основа-
ния войти в облик нового коммунистического города».

в 1969 году Цс вООПииК отклонил проект, разработанный 
в ГлаваПу, как вредный для охраны памятников и умаляющий 
значение древнерусского зодчества. Президиум Цс поддержал за-
ключение комиссии и направил отказ в совет Министров рсФср. 
в 1972, 1973 и 1975 годах проект центра Москвы, разработанный 
мастерской № 12 (института «Моспроект») был вновь отклонен. 
большую работу в помощь секции при рассмотрении проекта 
оказали художники с.C.чехов, а.с.трофимов и а.в.артемьев, 
составившие наглядную схему предлагаемого ГлаваПу сноса ис-
торической застройки. 

следующим шагом Общества была подготовка списка ис-
торических городов. секции архитектурных и исторических па-
мятников предложили взять под охрану 200 городов и готовить 
следующий список. в 1970 году по указанию совета Министров 
рсФср Госстрой рсФср утвердил список из 115 исторических 
городов, куда вошла и Москва. Подготовка второго списка затя-
нулась по вине Министерства культуры и облисполкомов, кото-
рые не хотели брать на себя новую «обузу». утверждение списка 
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облегчило работу общественности, так как законодательно было 
признано право приостанавливать осуществление генпланов этих 
городов, составленных с позиций сноса исторической застройки. 
в 1970 го ду был отклонен проект застройки томска, где предпо-
лагалось снести всю деревянную архитектуру. удалось сохранить 
и северную жемчужину – Каргополь.

в 1970 году началось планомерное обследование севера ев-
ропейской части ссср по программе подготовки свода памят-
ников, которое, по рекомендации секции архитектуры, взяло 
на себя Общество. Эту работу возглавили молодые специали сты 
секции а.Г.Шабельников и М.П.Кудрявцев вместе с активом 
архи тектурного института. К сожалению, к концу 1970-х годов 
эта работа начала свертываться, хотя в секции образовался ак-
тив из 30 специалистов, в том числе из Карелии, архангельской 
и вологодской областей. 

работа вООПииК стала основой создания принципиальных 
позиций защиты всех видов памятников, и позже выработанные 
секциями положения вошли отдельными статьями в закон об ох-
ране памятников. 

По рекомендациям секций были проведены работы по вы-
явлению и реставрации на средства Общества мемориально-ли-
тературных усадеб: хмелиты Грибоедова, спасского-Лутовинова 
тургенева, Новоспасского Глинки, тархан Лермонтова, Констан-
тинова есенина и других.

в связи с нехваткой специалистов важную роль выполняли 
студенческие реставрационные отряды, работавшие на крупных 
ансамблях и на отдельных древних памятниках. в ноябре 1971 года 
в Москве на Крутицком подворье под руководством выдающегося 
реставратора П.Д.барановского была организована Обществен-
ная комиссия по шефству над памятниками истории и культуры. 
Это положило начало регулярному массовому московскому шеф-
скому движению. Главным консультантом отрядов в вООПииК 
была председатель реставрационной комиссии секции архитекту-
ры кандидат архитектуры Г.в.алферова, много лет руководившая 
отрядом на Кий-острове архангельской области. 

развивалась и популяризация памятников. в 1972 году Цс 
вООПиК объявил о проведении Первого всероссийского фото-
конкурса «Отечество». с 1980 года стал выходить альманах «Па-
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мятники Отечества», тиражом 50 тысяч экземпляров, в качестве 
периодического издания вООПииК.

в начале 1980-х годов Общество проводит ряд акций. так, из-
вестные активисты вООПииК выступили на страницах газеты 
«Правда» против строительства автостоянки вблизи стен троице-
сергиевой Лавры на берегу речки Кончура. в эти же годы удалось 
спасти от сноса здание театрального училища имени М.с.Щепкина 
при Малом театре, построенного в 1822 году О.бове, на месте ко-
торого предполагалось строительство гостиницы для гостей Мос-
ковской олимпиады.

в 1981 году Общественная комиссия (секция) по шефству над 
памятниками истории и культуры получила официальный статус 
в МГО вООПииК. с 1982 года работы выездных отрядов велись 
уже на четырех объектах и в болдинском монастыре смолен - 
ской области.

с лета 1983 года секция документальных памятников с участи-
ем молодежи организует археографические экспедиции по поиску 
и спасению древних рукописных и старопечатных книг.

в 1984 году собрание московской общественности при-
няло обращение с призывом расширить шефское движение 
вООПииК во всех областях, краях и автономных республиках 
российской Федерации. Обращение разослали во все отделения 
Общества. со второй половины 1980-х годов движение начинает 
развиваться в регионах.

в 1985 году шефская секция МГО вООПииК впервые создает 
массовые выездные реставрационные отряды отпускного перио-
да. Поездка первой из московских бригад на валаам через Ленин-
град прошла в июне 1985 года. 

в мае 1986 года в Ленинградском городском отделении 
вООПииК прошло первое совещание представителей шефских 
объединений из Гомеля, Горького, витебска, Ленинграда, Мин-
ска, Москвы, таллинна. участники признали необходимым раз-
вивать товарищеское сотрудничество. 

в 1987 году Цс вООПииК и правлением союза журналистов 
ссср был проведен Первый всероссийский конкурс на лучшее 
освещение в региональной прессе вопросов охраны памятников. 
в нем приняло участие 97 редакций газет, более 30 отдельных ав-
торов из 52 регионов.
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в марте того же года Цс вООПииК организует Первое все-
российское совещание шефских (волонтерских) объединений. 
здесь принимается решение о создании российского совета шеф-
ских объединений при Цс вООПииК.

в апреле 1988 года Цс вООПииК, ярославское областное 
отделение вООПииК, российский совет шефских объединений 
провели второе всероссийское совещании шефских объединений. 
в нем приняли участие представители из Москвы и иркутска, Ле-
нинграда и тобольска, владимира и Куйбышева, Орла и Пензы – 
всего от 22 городских и областных отделений вООПииК. второе 
совещание, хотя и оказалось менее представительным, показало 
качественный рост шефского движения. Оно уже не хотело огра-
ничиваться неквалифицированными работами, а требовало про-
фессиональной подготовки общественников, которые могли бы 
со знанием дела участвовать в решении проблем сохранения ис-
торико-культурного наследия. Движение получило значительное 
развитие в Москве, Ленинграде и их областях, а также во влади-
мире, ярославле, вологде, воронеже, Нижнем Новгороде, ель-
це, иркутске, Йошкар-Оле, Казани, твери, Калуге, Краснодаре, 
самаре, Орле, Пензе, Пскове, ростове великом, рязани, сверд-
ловске, северодвинске. тобольске, томске, туле, чусове, Юрье-
ве-Польском. Кроме того, во многих городах и селах стали прово-
диться нерегулярные шефские работы.

во владимире учащиеся сПту-15 под руководством предсе-
дателя первичной организации вООПииК и.б.Петрова начали 
восстановление церкви Михаила архангела. и.б.Петров замыслил 
создание здесь выставочного зала и музея. ребята выполняли не 
только подсобные, но и кровельные работы. Клуб смог получить 
статус любительского объединения со своим счетом. К владимир-
цам поучиться и поработать приезжали московские школьники 
из товарищества шефских отрядов «Лад», имевшие опыт работы 
в архангельской области, в Москве и Подмосковье. а вскоре во 
владимир стали приезжать добровольцы со всей россии, и здесь 
была открыта общественная межобластная школа реставрацион-
ного дела. и.б.Петров на втором всероссийском совещании из-
бран председателем российского совета шефских товариществ. 

создание любительских реставрационных объединений с соб-
ственным счетом, а следовательно, и с дополнительными возмож-
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ностями приобретения строительных материалов, инструментов, 
организации обучения реставрационным ремеслам – стало харак-
терной чертой тех лет. в таких объединениях труд добровольцев 
был лично безвозмездный, но все деньги, заработанные объеди-
нением, строго учитывали, переводили на общий счет, а затем ис-
пользовали на нужды движения.

в северодвинске учащиеся сПту под руководством мастера 
а.и.Климова во время летней практики приступили к ремонту 
деревянной церкви. заготовляя зимой элементы памятников, ре-
бята летом смогли вести ремонтно-консервационные работы на 
«поточно-промышленной» основе.

в городе чусовое Пермской области учащиеся и тренеры 
спортивной школы создали целую улицу из построек, ранее об-
реченных на гибель. были восстановлены две часовни, в одной 
из которых расположился музей и.т.ермака, а в другой были 
собраны материалы по истории реки чусовой, действующая 
сельская кузница, колодец с колодой из лиственницы, сельская 
лавка, два крестьянских дома, в одном из которых собраны экс-
понаты крестьянского быта, а в другом – археологические наход-
ки с реки чусовой. 

Под ельцом в селе Озерки члены клуба «вече» возрождали 
усадьбу и.а.бунина. в домах ельца, которых не удавалось спасти, 
они собирали все детали: изразцы, ручки, заслонки. 

тобольский клуб «Добрая воля» наряду с помощью реставра-
торам на общественных началах разработал программу возрожде-
ния и реставрации памятников города. тоболяки сумели добиться 
ее рассмотрения государственными инстанциями. По указанию 
Министерства культуры рсФср «росреставрация» расширила 
реставрационные работы в тобольске. 

Многие объединения: шефские секции в Москве, Горьком, 
молодежное любительское объединение в Йошкар-Оле, «Фе-
никс» в Орле, «Добрая воля» в Калуге, «Памятники Отече ства» 
в воронеже, «товарищество» и «реставратор» в ярославле, 
«рестав ратор» в Пскове – стали сложившимися коллективами. 
Многочисленные ленинградские шефские группы сотрудничали 
в объединении «Мир» и совете по экологии культуры. 

К концу 1980-х годов добровольческое движение получи-
ло развитие в 32 регионах рсФср. только в Москве ежегодно 
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в субботниках и воскресниках участвовало до 20 тысяч человек 
[5, с. 42–46]. 

Однако дальнейшее развитие событий привело к отпочкова-
нию от Общества сложившихся волонтерских объединений, а за-
тем и к превращению их в самостоятельные профессиональные 
реставрационные организации.

в середине 1980-х годов с началом перестройки общество на-
ходилось на подъеме. в этот период возобновляется его произ-
водственная деятельность, улучшается финансовое состояние. 
вООПииК не только принимал участие во всех крупномасштаб-
ных государственных мероприятиях по сохранению историко-
культурного наследия, но и сам не раз становился инициатором 
дел, направленных па сохранение памятников. 

в Центральном совете Общества в тот период работало пять 
секций: памятников истории, памятников архитектуры, изобра-
зительного и народного искусства, памятников советского об-
щества, документальных памятников, памятников науки и тех-
ники. работали четыре комиссии: по реставрации памятников 
архитектуры, по градостроительству, по реставрации памятни-
ков монументального и садово-паркового искусства, по мону-
ментальной живописи.

Эти подразделения возглавляли известные ученые, деятели 
культуры. На заседаниях заслушивали сообщения и доклады, 
рассматривали предложения по постановке на государственную 
охрану выявленных памятников. Продолжалась работа по со-
ставлению свода памятников российской Федерации. Обсужда-
лось состояние охраны и использование памятников деревянно-
го зодчества. 

Подсчет, произведенный, например, в Карелии, показал, что 
на конец 1985 года из 202 стоящих на государственной охране па-
мятников (без тех, что в Кижском музее) только 18 находились 
в надлежащем порядке. Не лучше обстояло дело и в других обла стях 
русского севера. Президиум вООПииК всесторонне рассмотрел 
вопрос и о судьбе уникального памятника русского зодчества – 
Преображенской церкви в Кижах. результатом обсуждения яви-
лась выработка комплексной программы по его сохранению. 

На заседании президиума в декабре 1985 года ученые, деяте-
ли культуры высказались против переброски части стока север-
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ных рек в бассейн волги в связи с очевидным ущербом, который 
нанесет это памятникам русского севера. После всестороннего 
изучения вопроса состоялось постановление ЦК КПсс «О пре-
кращении работы по переброске части стока северных и сибир-
ских рек». 

Президиум рассматривал и вопрос о реставрации и открытии 
для посещения храма рождества богородицы в старом симоно-
ве, памятного места, где похоронены герои Куликовской битвы 
Пере свет и Ослябя. заседание с широким участием обществен-
ности положительно повлияло на решение этого сложного вопро-
са, связанного с реконструкцией завода «Динамо», на территории 
которого находится храм. в июле 1988 года прошло открытие ме-
мориала в симоновом монастыре, которое стало торжественным 
завершением работ, проводившихся в течение пяти лет. 

вООПииК выступал за возрождение памятников Коломны, 
связанных с именем Дмитрия Донского, ансамблей городов Ка-
симовнец, Юрьевца, свияжск, Печорского монастыря в Нижнем 
Новгороде, Макарьевского монастыря, усадьбы Пущино, ускоре-
ния реставрации иосифо-волоцкого и соловецкого монастырей, 
Оптиной пустыни. Поддержан президиумом Общества был и про-
тест общественности рязани против прокладки канализационно-
го коллектора в зоне охраняемого ландшафта памятников рязан-
ского кремля в пойме рек Ока и трубеж.

Цс вООПииК был поднят вопрос о состоянии зданий Госу-
дарственной публичной библиотеки имени М.е.салтыкова-Щед-
рина, Государственной третьяковской галереи и Государственного 
русского музея. 

Подлинным триумфом общественности стало решение вопро-
са о воссоздании снесенного в 1930-е годы Казанского собора на 
Красной площади. инициативу в этом деле проявило Москов ское 
городское отделение вООПииК. в 1988 году член президиума 
Цс вООПииК академик и.в.Петрянов-соколов возглавил об-
щественную комиссию по восстановлению собора и обратился за 
поддержкой к секретарю ЦК КПсс в.а.Медведеву. в результа-
те полученного первоначального согласия в июне 1989 года были 
начаты работы по расчистке фундаментов храма. 29 ноября того 
же года вопрос о полном воссоздании собора стал предметом рас-
смотрения секретариата ЦК, и на следующий год 4 ноября в осно-
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вание возрождаемого памятника был заложен первый камень. все 
это время Московское отделение вООПииК собирало пожертво-
вания на восстановление собора, а вскоре даже инициировало со-
здание православной общины, которой и был передан храм после 
воссоздания. Это послужило примером для отделений вООПииК 
в регионах россии в деле содействия верующим в восстановлении 
и передаче им храмов и монастырей – объектов наследия.

актив вООПииК участвовал в выработке постановлений 
о возвращении улицам и площадям в городах россии их истори-
ческих наименований. так, в Москве были восстановлены на-
звания Остоженка, хамовнический вал, Красные ворота, триум-
фальная площадь и т.д. 

вООПииК располагал Центральным Домом пропаганды 
(ЦДП), который после завершения силами Общества комплекса 
ремонтно-реставрационных работ в церкви Георгия на Псков ской 
горке и в колокольне знаменского собора разместился в этих по-
мещениях с выставочным залом. На популяризацию памятников 
Цс вООПииК ежегодно затрачивал до 1 млн. руб. силами ЦДП 
совместно с обществом «знание» читались циклы лекций, орга-
низовывались вечера, выставки, недели тематического показа 
документальных фильмов, проводились выставки, встречи с дея-
телями культуры и науки, концерты, издавались методиче ские 
рекомендации, каталоги, списки диапозитивов и фильмов о па-
мятниках, списки литературы, разрабатывалась и издавалась тема-
тика лекций по видам памятников. был создан методический от-
дел и метод кабинет, где накапливался наглядный материал, в том 
числе из местных отделений. Действенную помощь отделениям 
оказывала научная библиотека ЦДП, располагавшая семью тыся-
чами томов. в ЦДП совместно с Государственным историче ским 
музеем была организована работа молодежных клубов: любителей 
отечественной истории, «Юный археолог», дискуссионного клу-
ба. При ЦДП создавались в виде клубов и первые объединения 
российских казаков, дворян, различные землячества.

К концу 1980-х годов в Обществе состояло 17 миллионов чле-
нов. вООПииК объединяло 83 республиканских (асср) и обла-
стных отделения.

их работа была разнообразна. При их участии в регионах рос-
ла сеть школьных, народных музеев, работали факультеты памят-
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ников в университетах культуры, проводились кампании по спа-
сению различных объектов. 

так, усилиями активистов Ленинградского городского отделе-
ния Общества был сохранен предназначенный на слом в связи со 
строительством станции ленинградского метрополитена дом, свя-
занный с жизнью и творчеством русского поэта а.и.Дельвига. ак-
тив Московского городского отделения проявил настойчивость, 
добиваясь сохранения палат XVIII века на спартаковской улице. 

в рязанском отделении Общества работали четыре секции, 
клуб краеведов. была создана картотека памятников, выходила 
краеведческая литература, материалы свода памятников, соби-
рали письма и документы великой Отечественной войны, изго-
товляли фотоальбомы памятных мест, краеведы делали доклады 
и сообщения на темы, связанные с памятниками, публиковались 
статьи в прессе. Памятники истории ставили на госохрану. актив-
но действовали 20 районных отделений Общества. 

работа первичных и районных организаций была важной ча-
стью деятельности вООПииК. Шефство над могилами павших 
героев, организация музеев на общественных началах, субботни-
ки по благоустройству памятников, доклады, лекции и вечера, со-
здание стендов и стенных газет, поисковая работа, празднование 
юбилеев сел или известных земляков – все это входило в круг за-
бот первичных организаций Общества.

так, в алапаевском районе свердловской области в дерев-
не Нижняя синячиха, в старом заводском поселке, активистами 
вООПииК был создан музей уральского деревянного зодчества 
и народный музей живописи. Организатор, реставратор и дирек-
тор музея, член Общества со дня его основания, землеустроитель 
и.Д.самойлов отдал этому десять лет. Он составил из местных 
пенсионеров бригаду и восстановил 22 памятника. за 30 лет его 
работы в алапаевском отделении Общества было выявлено и взя-
то на учет 124 памятника истории и культуры, в районе создано 
84 пер вичных организации, насчитывавших 14 727 членов. 

все это время Общество продолжало за счет своих средств 
восстанавливать памятники истории и культуры. ежегодно на 
это расходовалось до десяти миллионов рублей. работы одно-
временно велись в четырех десятках регионов на сотне объектов. 
К началу 1990-х годов на средства вООПииК или при его доле-
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вом участии были восстановлены: смоленский собор Новодеви-
чьего монастыря (XVI в.) и храм Покрова богородицы в Филях 
в Москве, рождественский собор (XV в.) саввино-сторожевского 
монастыря в звенигороде, павильоны парковых ансамблей горо-
дов Пушкин, Павловск, Петродворец, Царскосельский лицей, ре-
шетка Летнего сада, Летний дворец Петра I в Петербурге, иванго-
родская, изборская крепости, крепость старая Ладога, труворово 
городище, дом Н.К.рериха в поселке извара, музеи деревянного 
зодчества в Костроме и суздале, «витославлицы» в Новгороде, 
Довмонтов город в Пскове и Псковский Кремль, воскресенский 
войсковой собор в станице старочеркасская, ансамбль Кирил-
ло-белозерского монастыря, усадьбы многих русских классиков, 
в том числе полностью на средства вООПииК спасское-Лутови-
ново и.с.тургенева в Орловской области и домик и лавка чехо-
вых в таганроге, Музей палеолита в селе Костенки воронежской 
области и ряд других памятников культуры.

Однако 1990-е годы стали критическими для жизни вООПииК. 
Общество потеряло финансовую стабильность, однако продол-
жало оказывать активное влияние в деле сохранения культур - 
ного наследия. 

так, в 1990-е годы Обществу удалось добиться изменения трас-
сы строительства новых автодорог и станций метро, например 
бутово-Митино в Москве, что позволило сохранить группу кур-
ганов у тушинского городища. По требованиям Общества было 
отменено строительство мемориального комплекса вМФ на тер-
ритории александровского сада у адмиралтейства в Петербурге. 
совместно с дирекцией исторического музея вООПииК удалось 
добиться выделения средств на завершение его восстановления. 
в результате борьбы активистов Московского городского отделе-
ния вООПииК удалось отстоять историческую застройку района 
Лефортово в Москве [4, с. 183–190]. 

в 2000 году по инициативе стрельнинского районного отделе-
ния вООПииК началась реставрация Константиновского дворца 
для организации морской резиденции президента рФ. На пери-
од до начала реставрации дворец был передан стрельнинскому 
районному отделению Общества.

в 2005 году по инициативе президиума Цс вООПииК впер-
вые после долгого перерыва была восстановлена практика работ 
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студенческих отрядов по сохранению памятников русской архи-
тектуры. инициатива была поддержана Министерством культуры 
и массовых коммуникаций, а сама идея проведения подобных ра-
бот получила одобрение Президента рФ в.в.Путина на совмест-
ном заседании президиумов Госсовета и совета при Президенте 
рФ по культуре и искусству, посвященном проблемам сохранения 
историко-культурного наследия в марте 2005 года. 

вООПииК был создан студенческий научный отряд «Наслед-
ники россии». Первым его делом стало исследование состояния 
грунтов основания и фундаментов разрушенного в конце 1930-х 
годов спасо-Каменного монастыря в усть-Кубенском районе 
вологодской области. в последующие годы студенческие отряды 
«Наследники россии» работали в троицком Оптине монастыре 
города болхов, на памятнике археологии в урочище «Кудеярова 
гора» в хотынецком районе Орловской области, а также в иркут-
ской области. 

Петербургское городское отделение вООПииК продолжа-
ет вести борьбу против строительства на территории памятника 
федерального значения высотного (400-метрового) здания обще-
ственно-делового центра «Охта». Позиция отделения была поддер-
жана президиумом Цс вООПииК на его выездном заседании 
в Петербурге 25 ноября 2009 года.

в Москве и Петербурге при отделениях вООПииК созданы 
реставрационные центры, производящие спасательные работы на 
памятниках истории и культуры. По заданию министерства куль-
туры рФ Общество проводит мониторинг состояния объектов ис-
торико-культурного наследия.

в 2009 году Обществом была учреждена всероссийская 
премия «хранители наследия». ее первыми лауреатами стали 
реставратор с.в.ямщиков, археолог в.Л.янин, ректор МГу 
в.а.садовничий и другие.

Голос вООПииК продолжает быть отчетливо слышен в Об-
щественной палате рФ и в совете при Президенте рФ по культу-
ре и искусству, в составе которых присутствует ряд видных чле-
нов Центрального совета вООПииК во главе с председателем 
Общества Г.и.Маланичевой. за последние несколько лет про-
шла целая серия общественных слушаний, конференций и круг-
лых столов с участием актива вООПииК. члены президиума 
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Общества уча ствуют в обсуждении законопроектов, вносимых 
на обсуждение Государственной Думы рФ, имеют партнерские 
отношения с государственными органами охраны памятников 
российской Федерации, постоянные контакты со средствами 
массовой информации. 

так, традиции бережного отношения к культурному насле-
дию народов россии, заложенные еще в начале прошлого века 
великими деятелями культуры, среди которых почетное место 
принадлежит Н.К.рериху, продолжают развиваться в деятель-
ности крупнейшей специализированной общественной органи-
зации – всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры. 
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