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Сергей Киселев

Память о Н.Я. Данилевском в Крыму

Мне не очень хотелось писать эту статью, так как у меня очень личное, крайне субъ-
ективное отношение к тому, о чем я постараюсь рассказать ниже. Но увидев в ленте «Фейс-
бука» пост о том, как в Москве отметили 120-ю годовщину со дня смерти В.С. Соловьева, 
когда к могиле известнейшего отечественного философа почтить его память со всей мно-
гомиллионной столицы пришло всего лишь несколько человек, решил все же рассказать о 
том, как на окраине огромной страны, пережившей за последние десятилетия множество 
политических бурь, кризисов, смен территориальной принадлежности и достаточное число 
других «прелестей» постперестроечной эпохи, усилиями многих людей и общественных 
организаций удалось несмотря ни на что не только вернуть из небытия имя выдающегося 
русского мыслителя, но и сделать его значимым в культурной жизни региона. Речь пойдет 
о Николае Яковлевиче Данилевском (1822–1885), который покоится в крымской земле на 
территории своего бывшего имения неподалеку от поселка Форос, получившего мировую 
известность во время известных событий 1991 года.

Начну, пожалуй, с воспоминания о том, как я открыл для себя это имя. В 1986 году, 
собирая материалы по библиографии отечественной исторической географии в библиоте-
ках Крыма и Москвы, я массово просматривал журналы и газеты XIX века, пытаясь оты-
скать не отмеченные в библиографических указателях статьи из провинциальных изданий. 
Сейчас уже не припомню, где именно, но попалась тогда любопытная заметка о том, что на 
территории своего имения в Крыму «в специально устроенной в скале капсуле» погребен 
известный естествоиспытатель Н. Данилевский. Меня как крымчанина заинтересовала ин-
формация и о необычном способе погребения (что, как выяснилось позже, не соответство-
вало действительности), и об ученом, имя которого тогда еще ни о чем не говорило.

Советские энциклопедии и справочники, где упоминался Н.Я. Данилевский, харак-
теризовали его преимущественно с негативной стороны, а это в условиях перестройки 
только стимулировало желание узнать о нем как можно больше подробностей. Главным 
трудом Данилевского указывалась «Россия и Европа», поэтому вполне естественно, что 
знакомство с его творческим наследием началось именно с этой книги.

Здесь хотелось бы отметить следующий факт, который характеризует отношение к 
трудам неординарного мыслителя в советскую эпоху. В каталоге очень богатой книжными 
редкостями библиотеки Симферопольского государственного университета (СГУ) работы 
Данилевского в именном указателе отсутствовали, а в предметном «Россия и Европа» 
находилась в разделе книг о географии Европы, «Сборник политических и экономических 
статей» оказался среди книг по общим вопросам экономики. Как выяснилось позже, в фон-
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дах библиотеки СГУ имелись практически все книги и статьи Н.Я. Данилевского, но не все 
они по неведомым причинам были отражены в каталоге. И еще один любопытный факт. 
Когда автор этих строк в 1989 году взял в библиотеке университета, где уже более полу-
века существовал биологический факультет с кафедрой эволюционной биологии, экзем-
пляр «Дарвинизма», то на контрольном листке возврата книг было только две даты: 1920 
и 1948 год. Факт более чем многозначительный…

Попытка первого прочтения «России и Европы» оказалась неудачной. Я едва 
одолел страниц сто, увязнув в тексте, который показался архаичным и далеким от 
интересов, которыми жила страна в годы бурных преобразований середины 1980-х. 
Как здесь не вспомнить замечание К.Н. Бестужева-Рюмина, писавшего, что беда всех 
книг Данилевского в том, что у него практически не было внимательного и терпеливого 
читателя, «способного забыть себя, и автора, и весь мир, и жить только в книге, по 
крайней мере, на время ее изучения» [1, с. 609]. Прошло меньше года, и ситуация как 
в стране, так и в отношении к тому, как и куда в ней разворачивались события, изме-
нилась кардинальным образом. Книга была прочитана «от корки до корки», после чего 
я в буквальном смысле «заболел» Данилевским, поразившем точностью и глубиной 
«диагноза» бытия России, но главное – образом ее возможного будущего. С годами 
это убеждение только крепло.

Сегодня многие высказывания Николая Яковлевича стали хрестоматийными, при-
обрели характер аксиом, а ведь чуть более тридцати лет назад имя его оставалось на 
самом краю общественного сознания. Именно тогда и родилась мысль о необходимости 
сделать наследие Данилевского доступным как можно большему числу активных граждан, 
заняться пропагандой его идей, для чего в то время открывалось много возможностей.

Первыми площадками, где были предприняты попытки популяризации наследия 
Данилевского, стали «Русское философское общество», которое мы учредили в универ-
ситете вместе с известным ныне крымским историком Андреем Мальгиным, Большой дис-
куссионный клуб СГУ и «Клуб крымской интеллигенции». Аудитория этих объединений 
была ограничена несколькими десятками энтузиастов, часть которых очень негативно от-
носилась к русской философии вообще, а часть твердо стояла на позициях марксистской 
философии истории. Жаркие дискуссии тех лет были острыми, яркими, запоминающимися, 
но бесплодными в силу замкнутости всех этих «кружков». Требовался прорыв к широким 
массам, и он произошел.

На рубеже 1990-х годов мы начали сотрудничать с Крымским телевидением и дру-
гими СМИ, которые в это время сами бурлили и подогревали общество своим бурлением. 
В начале 1991 года в редакции программ о культуре Крымского телевидения родилась 
идея снять фильм о месте упокоения Н.Я. Данилевского. Проводником телегруппы вы-
звался быть фотокорреспондент газеты «Крымская правда» Марк Яблонский, который под-
рабатывал пионервожатым в лагере имени космонавта В.М. Комарова Севастопольского 
морского завода, занимавшем территорию бывшего имения Данилевских «Абильбах» в 
окрестностях исчезнувшей деревушки Мшатка близ Фороса. М. Яблонский утверждал, что 
знает место захоронения Н.Я. Данилевского, но, как выяснилось позже, он ошибся, а точ-
ное место семейного кладбища Данилевских помог установить очень пожилой местный 
житель, который, по его словам, помнил еще обитателей имения.

В результате этой поездки был снят двадцатиминутный фильм. В него вошли пери-
петии поиска могилы Н.Я. Данилевского, виды «Кипарисового зала» и костровой площадки 
лагеря, находившейся тогда над захоронением Николая Яковлевича и его супруги. А вот 
на экраны до падения СССР фильм не выпустили. Его показали только в апреле 1992 года, 
когда пали последние идеологические запреты. Сохранилась ли копия этого фильма, се-
годня никто не знает.
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Тогда же, в 1991 году, мне удалось опубликовать несколько статей о Н.Я. Дани-
левском во всесоюзной и местной прессе. Рассказу о жизни и трудах Данилевского, впе-
чатлениям о посещении Мшатки газета «Будем милосердны» выделила аж две полосы 
формата А2 [2]. Названием для этой статьи послужила строка из стихотворения А. Фета, 
посвященного памяти Н.Я. Данилевского. По сути, это была первая в советской прессе 
столь обширная публикация о Данилевском, рассчитанная на массового читателя. Тогда 
вряд ли кто мог предположить, что пройдет всего лишь три месяца и резиденция Прези-
дента СССР на Южном берегу Крыма, расположенная всего в нескольких километрах от 
бывшего имения Данилевского, станет одним из центров событий, приведших к распаду 
могущественного государства.

Накануне описываемых событий осенью 1990 года, нам с Андреем Мальгиным по-
ступило предложение от издательства «Таврия» подготовить книгу о «поздних славяно-
филах» – Н.Я. Данилевском, К.Н. Леонтьеве и Н.Н. Страхове. Книга была написана, про-
шла редактирование и рецензирование, но из печати не вышла, так как выделенная на 
нее бумага неожиданно была переброшена на книгу о керченских корабелах. Так была 
упущена возможность появления в печати первого в СССР обширного биографического 
очерка Н.Я. Данилевского. Сегодня рукопись этой книги хранится у меня. Полностью же 
опубликовать ее раздел о Данилевском удалось только через десять лет [3], а в 1991 году 
в журнале крымского отделения Союза писателей «Брега Тавриды» была напечатана с 
большим числом некорректных редакторских изменений статья о жизни и трудах русского 
мыслителя [4].

Тогда же, в октябре 1991 года, несколько бывших сотрудников идеологического от-
дела Крымского обкома КПСС и молодых преподавателей Симферопольского университе-
та составили коллектив редакции новой еженедельной газеты «Таврические ведомости», 
быстро завоевавшей популярность у читателей. Газета стала оплотом сторонников ав-
тономии, крымского регионализма и идентичности, быстро нарастила тиражи, ее публи-
кации по вопросам политики, экономики, истории и культуры полуострова легли в основу 
того концепта, который позже назовут «Крымская идея». С первых же номеров издания в 
публика циях газеты начинается популяризация идей и имени Н.Я. Данилевского. В декабре 
1991 года выходит большая статья, занявшая целую газетную полосу, название для кото-
рой было взято из «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского, который назвал А.С. Пушкина 
«одним из неизвестнейших русских великих людей». Такая характеристика (и в куда боль-
шей степени) полностью подходила к имени Н.Я. Данилевского. Можно утверждать, что эта 
статья была последней статьей о Данилевском, опубликованной в Советском Союзе [5].

С распадом СССР рухнули все идеологические ограничения, а вместе с ними раз-
рушился и привычный уклад жизни, началась дезинтеграция постсоветского пространства, 
разрывались научные и культурные связи между республиками, бывшие братские народы 
стали удаляться друг от друга, политическая нестабильность, экономический крах, специ-
фический характер формирования нового буржуазного уклада коренным образом измени-
ли интеллектуальный «ландшафт», но несмотря на все эти проблемы в Крыму в это время 
усилиями многих людей активно формировался своеобразный культурно-политический 
«остров», отторгнутый Россией 1990-х и не принимающий сомнительные ценности ново-
го украинства. Не будет большим преувеличением утверждение, что идейное наследие 
Н.Я. Данилевского со временем заняло заметное место в этом процессе.

«Таврические ведомости» в 1992 году к 170-летию со дня рождения мыслителя 
опубликовали серию материалов о разных сторонах его деятельности: от взглядов на 
Восточный вопрос до описания борьбы с вредителем виноградников филлоксерой, была 
напечатана даже специально написанная серия литературных анекдотов из жизни Н.Я. Да-
нилевского. В 1993 году мною была защищена кандидатская диссертация «Географизм 
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русской литературы XIX века», одна из глав которой посвящена географическим и геопо-
литическим идеям в публицистике Н.Я. Данилевского.

В феврале 1994 года преподавателями филологического, исторического и геогра-
фического факультетов был создан Крымский центр гуманитарных исследований (КЦГИ), 
сотрудники которого составили в будущем ядро крымского экспертного сообщества, а тог-
да основной деятельностью КЦГИ стала организация и проведение научных конференций 
по различным гуманитарным направлениям. Деятельность Центра поддерживалась ре-
спубликанской властью, что позволило проводить не только конференции ученых местных 
вузов, но и представительные международные научные форумы, гостями которых часто 
бывали исследователи и политики из разных стран мира.

Первой конференцией, организованной КЦГИ, стали «Чтения Н.Я. Данилевского». 
Конференция прошла в октябре 1994 года в только что открытом для посетителей Лива-
дийском дворце-музее при активном содействии его директора Л.Ф. Ковалевой. Людмила 
Федоровна и в последующие годы всегда находила возможность принять участников чте-
ний Данилевского и других конференций, организуемых КЦГИ. Важно отметить тот факт, 
что именно Чтения Данилевского открыли Ливадийский дворец как площадку для проведе-
ния научных конференций, различных конгрессов и форумов, саммитов глав государств, 
на которых неоднократно присутствовал и Президент Российской Федерации В.В. Путин. 
И сегодня Ливадийский дворец каждый год открывает свои двери для участников памят-
ных дней Н.Я. Данилевского в Крыму.

На Первых чтениях Н.Я. Данилевского благодаря содействию ялтинского предприни-
мателя В.О. Ливчака состоялось наше знакомство с правнучкой ученого В.Я. Данильченко-
Данилевской, которая на протяжении десяти лет принимала участие во всех наших кон-
ференциях и активно пропагандировала доступными ей средствами имя своего предка в 
России.

Валентина Яковлевна привлекла в Крым других правнучек Николая Яковлевича – 
Инну Рау (Германия), Т.Н. Вьюшкину-Данилевскую и ее сестру О.Н. Данилевскую. Их дети 
и внуки тоже бывали нашими гостями, что создавало на сугубо научных конференциях 
теплую семейную атмосферу. Тогда же, впервые за долгие десятилетия, на месте погре-
бения Н.Я. Данилевского, прошла церковная служба, которую провел настоятель восста-
навливавшейся тогда им знаменитой форосской церкви Воскресения Христова архиман-
дрит Петр (Посаднев). Помню, что погода в тот день была пасмурной, накрапывал мелкий 
дождик. Десятки людей окружили костровую площадку бывшего пионерского лагеря в цен-
тре «Кипарисового зала», под бетонным полом которой находилась могила выдающегося 
русского мыслителя. На углях лежали букеты ярких хризантем, а рядом книги Н.Я. Дани-
левского, и на их потертых обложках как-то по особенному блестели редкие капли…

Большая семья Данилевских была вынуждена покинуть имение «Абильбах» во 
Мшатке в конце 1920-х годов. Внуки и правнуки Николая Яковлевича разъехались по всей 
стране, а некоторые оказались за границей. В советское время его потомки периодически 
посещали «родовое гнездо», о чем вспоминает супруга внука по линии старшего сына 
Николая А.А. Майорова [6, с. 22]. Уже в перестройку, после одного из таких посещений, 
крымскими властями в 1986 году был составлен охранный документ на место захоронения 
Н.Я. Данилевского, а на здании столовой пионерского лагеря установлена мемориальная 
табличка с более чем лаконичным текстом: «Здесь в пос. Южном (бывшей Мшатке) жил и 
работал известный естествоиспытатель Данилевский Н.Я. 1822–1885 гг.»

В 1995 году в Ливадийском дворце прошли Вторые чтения Н.Я. Данилевского, и 
вот уже четверть века под разными названиями они продолжаются до наших дней. За 
прошедшие годы сложилась традиция в день смерти Николая Яковлевича – 10 декабря 
(по новому стилю) посещать место его погребения в «Кипарисовом зале». Сегодня здесь 
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 благоустроенная территория и стоит памятник, а в середине 1990-х посетители видели 
бетонную костровую площадку, по периметру которой стояли ржавые остовы палаток, где 
летом жили пионеры. В дни Праздника славянской письменности и культуры 25–26 мая 
1996 года преподаватели, аспиранты и студенты Симферопольского университета, со-
трудники детского лагеря после долгих переговоров с собственником и ялтинскими властя-
ми начали благоустройство на месте погребения Н.Я. Данилевского, которое было точно 
установлено при помощи схемы захоронений семейного кладбища в «Кипарисовом зале», 
фотографий из семейного архива, предоставленных В.Я. Данильченко-Данилевской и 
исследователем южнобережных имений искусствоведом А.А. Галиченко, автором книги 
«Мшатка» [7]. Был снят толстый слой бетона, произведены раскопки до самого захороне-
ния, после чего установлен временный крест над могилой и камень с табличкой. В этих ра-
ботах принимал участие и глава Ялты Н. Дискин, являвшийся почитателем идей Н.Я. Дани-
левского, что и привело впоследствии к учреждении Ялтинским городским советом премии 
Н.Я. Данилевского. Награждение этой премией, правда, состоялось только один раз, но у 
меня в домашнем архиве до сих пор хранится диплом ее первого лауреата.

В 1996 году широкий резонанс получила публикация в газете «Крымские известия» 
статьи ялтинской журналистки Людмилы Шершневой с названием в стилистике «лихих де-
вяностых», выглядевшем, мягко говоря, диковато: «За что философа Данилевского зака-
тали под асфальт?». Как бы там ни было, но именно после этой публикации имя Данилев-
ского в крымской прессе стало регулярно появляться уже не только в газете «Таврические 
ведомости», но и в центральных газетах республики, на радио и телевидении.

В конце 1990-х годов к пропаганде идейного наследия Н.Я. Данилевского, организа-
ции научных конференций и памятных мероприятий подключились Фонд «Москва – Крым» 
и самая крупная организация российских соотечественников – Русская община Крыма, во 
главе которой стоял С.П. Цеков, занимавший должности председателя Верховного Совета 
Крыма, вице-спикера крымского парламента, а в настоящее время являющийся членом 
Совета Федерации. Дом в Симферополе на Долгоруковской улице, где размещается Рус-
ская община Крыма, стал местом проведения ежегодных конференций в рамках «Русских 
научных вторников». Тогда же, в начале 2000-х годов, к популяризации наследия автора 
теории культурно-исторических типов подключился Русский культурный центр Фонда «Мо-
сква – Крым». В 2002 году при активной поддержке директора РКЦ Г.Н. Гржибовской была 
проведена представительная научная конференция, посвященная 180-й годовщине со дня 
рождения Н.Я. Данилевского.

С 2007 года на территории Крыма стали проводить Международный фестиваль «Ве-
ликое русское слово». С тех пор и до сегодняшнего дня на многих его конференциях звучит 
не только «слово» А.С. Пушкина, но и «слово» Н.Я. Данилевского. В декабре 2007 года 
при активной поддержке Русской общины Крыма, не без препятствий со стороны украин-
ских чиновников в «Кипарисовом зале» удалось установить памятник на могиле Н.Я. Да-
нилевского и его супруги. Памятник был изготовлен на деньги потомков ученого, прежде 
всего В.Я. Данильченко, Т.Н. Вьюшкиной, О.Н. Данилевской. На торжественной церемонии 
откры тия памятника семью ученого представляла дочка Татьяны Николаевны – Ольга Тэн-
ни, живущая ныне в США, но не теряющая связи с Родиной и «родовым гнездом».

В 2008 году еще одной площадкой, где до сих пор проводятся памятные мероприя-
тия в честь Н.Я. Данилевского, благодаря инициативе заведующей отделом краеведческой 
литературы Н.Я. Максимушкиной стала Республиканская библиотека. Участниками чтений 
Н.Я. Данилевского в Республиканской библиотеке традиционно являются студенты, а в 
последние годы их гостями были известные философы и политологи из Москвы: Борис 
Межуев, Любовь Ульянова, Сергей Михеев, Дмитрий Евстафьев, Сергей Пантелеев и мно-
гие другие, за что особая благодарность директору библиотеки Е.В. Ясиновой.
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В сентябре 2013 года в Институте биологии южных морей, в прекрасной академи-
ческой атмосфере прошли научные чтения памяти Н.Я. Данилевского. Доклады высту-
пающих касались не только традиционных вопросов биографии ученого и его вклада в 
общественные науки, но и работ Данилевского в области ихтиологии, рыбохозяйственной 
деятельности, где он до сих пор остается одним из крупнейших отечественных авторите-
тов, а также исследованиям по теории эволюции и критики теории Дарвина, что сегодня 
большая редкость. Кроме того, на этих чтениях была представлена книга бывшей сотруд-
ницы института и жены внука Н.Я. Данилевского А.А. Майоровой «История моей жизни для 
моих детей», содержащая множество уникальных биографических сведений из истории 
семьи Николая Яковлевича. На этих чтениях мы вновь встретились с Т.Н. Вьюшкиной-
Данилевской, Ольгой Тэнни, познакомились с приехавшей из США О.Н. Данилевской, с 
которой с того дня поддерживаем теснейшие связи и постоянно переписываемся. Ольга 
Николаевна с ее деятельным характером и активной жизненной позицией, несмотря на 
разделяющее нас расстояние, в курсе всех событий и принимает непосредственное уча-
стие во всех мероприятиях, посвященных памяти Н.Я. Данилевского в российском Крыму. 
Она уже дважды приезжала на полуостров после 2014 года.

Накануне же 2014 года из Фороса стали поступать тревожные сведения о том, что 
территория детского лагеря «приглянулась» одному украинскому олигарху, который со-
бирается застроить ее коттеджами, а останки Н.Я. Данилевского перенести в поселок. 
Учитывая, что подобный пример с перенесением останков героя-пограничника лейтенанта 
А.С. Терлецкого уже имелся, эта информация взволновала многих, но события «Крымской 
весны» сделали осквернение захоронения невозможным, хотя и не сняли всех проблем 
вокруг могил Н.Я. Данилевского и его близких. В настоящее время готовится отчуждение 
участка земли «Кипарисового зала» и его мемориализация, но дело пока по разным при-
чинам движется медленно.

После возвращения Крыма в состав России на Международном фестивале «Вели-
кое русское слово» было принято решение о проведении его зимней сессии – Ливадийско-
го форума, приуроченного к традиционным декабрьским мероприятиям, посвященным па-
мяти Н.Я. Данилевского. На данный момент прошло уже пять зимних сессий Ливадийского 
форума. Еще в 2014 году сенатор С.П. Цеков озвучил планы по благоустройству места 
погребения Николая Яковлевича, строительству часовни близ «Кипарисового зала» и уста-
новки памятника ученому на участке у дороги Севастополь – Ялта над пос. Санаторное, 
а также, если удастся, устройству небольшого музея. Пока эти планы не реализованы, но 
мы не перестаем напоминать о них на Ливадийском форуме участникам и председатель-
ствующим на нем членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы.

Особо хотелось бы выразить признательность за помощь в организации и проведении 
Ливадийского форума Комитету по культуре Госсовета Республики Крым, его председате-
лям: С.Б. Савченко (ныне депутат Государственной Думы), Н.П. Пермяковой, Н.А. Волкову 
и их сотрудникам. Благодаря усилиям очень многих людей 28 ноября 2018 года Предсе-
дателем Государственного Совета Республики Крым В.А. Константиновым был подписан 
документ о «праздновании в 2022 году 200-летия со дня рождения Н.Я. Данилевского и 
объявлении в Республике Крым 2022 года Годом Николая Данилевского» [8].

По инициативе Комитета по культуре, в 2018 году издан сборник малоизвестных 
публицистических статей Н.Я. Данилевского, в состав которого была включена моя боль-
шая статья «Русский гений: Николай Данилевский» [9]. Возможно, найдутся те, кто не со-
гласится с такой трактовкой личности Н.Я. Данилевского. Они находились при его жизни, 
находятся и сейчас. За сто пятьдесят лет было затрачено достаточно усилий на то, чтобы 
вычеркнуть из нашей интеллектуальной истории имя человека, который выдвинул и обо-
сновал на первый взгляд незамысловатую и вполне доступную любому мысль: Россия не 
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Аннотация. В статье рассказывается о том, как на протяжении трех десятилетий в Крыму осущест-
влялась кропотливая работа по увековечиванию памяти о Н.Я. Данилевском, пропагандировались его труды и 
идеи, готовились и проводились многочисленные чтения и конференции, посвященные творческому наследию 
русского мыслителя. Кроме того, сообщается об усилиях крымской общественности и потомков ученого по по-
иску места погребения Н.Я. Данилевского, благоустройству и установке памятника.
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 The Memory of N.Ya. Danilevsky in Crimea

Abstract. The article describes the painstaking work in Crimea during three dozen years to perpetuate the 
memory of N. Ya. Danilevsky by promoting his works and ideas, organizing and conducting many readings and 
conferences devoted to the creative heritage of the Russian thinker. Moreover, the author tells about the efforts of the 
Crimean community and the scientist’s descendants to locate and improve the burial place of N.Ya. Danilevsky and to 
put up a monument to him.
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Европа, у нее свой путь в будущее; Россия – отдельный мир, оригинальная самостоятель-
ная цивилизация, которая не хуже и не лучше других. Мысль простая, а, как известно с 
давних времен, все гениальное просто.

Вот такая, в самых общих чертах, канва борьбы за память о Н.Я. Данилевском в Кры-
му. И, возвращаясь к началу этого текста, хотелось бы вновь вспомнить блистательного 
русского философа Владимира Соловьева. Именно его статья о Н.Я. Данилевском в самой 
популярной энциклопедии дореволюционной России [10] определяла отношение русской 
интеллигенции к трудам и идеям Николая Яковлевича вплоть до наших дней. Отно шение 
высокомерное, снисходительное и чуть ли не презрительное. Время все расставило на 
свои места. В свою очередь, пожелаем поклонникам Соловьева не забывать о нем и найти 
в себе хотя бы часть тех сил, которые нашли у себя крымчане, для сохранения памяти о 
замечательном русском человеке.




