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ABOUT THE DRAWING N.E. MAKARENKO «CHUMACK'S SPOON»

A.N. Usachuk, V.K. Grib
The article is devoted to the drawing of the famous archaeologist, art historian and artist N.E. Makarenko, 

accidentally found a few years ago in Donetsk.
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… А во незнаемой губернии

Гнут коробьё да зубят гребни,
И в стружках липовых ложкарь

Старообрядческий тропарь
Малюет писанкой на ложке!..

Н.А. Клюев (Клюев, 2015 с. 208)

Деятельность крупного археолога, искус-
ствоведа, художника и музееведа Николая 
Емельяновича Макаренко (1877–1938) богата 
и многогранна. Какую-то часть своих разноо-
бразных исследований Н.Е. Макаренко сумел 
опубликовать. Что-то сохранилось в различ-
ных архивах и постепенно становится извест-
ным, благодаря работам ряда современных 
исследователей. Но, к сожалению, многое, 
хранящееся в архиве у самого Н.Е. Макарен-
ко, было утеряно. Это связано с репрессия-
ми в отношении ученого: арестом и ссылкой 
1934 г. в Казань, новым арестом в апреле 
1936 г., который закончился больницей и 
трудовой колонией в Томске, вновь арестом, 
судом и расстрелом 4 января 1938 г. (Кузьми-
ных, Усачук, 2016, с. 391–3921). Мы полагаем, 
что в сборнике в честь юбилея Сергея Влади-
мировича Кузьминых весьма уместна работа, 
связанная с Николаем Емельяновичем Мака-
ренко, учитывая давний и стойкий интерес 
юбиляра к жизни и деятельности этого неза-
урядного исследователя (Кузьминых, Усачук, 
2011; 2016; 2017; Кузьминых и др., 2021; и 
др.).

Н.Е. Макаренко закончил в 1902 г. 
Центральное училище технического рисо-
вания барона А.Л. Штиглица, где ему было 
присвоено звание художника по первому 
разряду (диплом первой степени) (Павлов-
ский, 1913, с. 26; Макаренко, 1992, с. 14–15; 
Косикова, 1993, с. 5; Франко, Франко, 2013, 

с. 75; Длужневская, 2014, с. 151)2. Став затем 
профессиональным археологом и искусство-
ведом, Н.Е. Макаренко оставил после себя 
большое количество археологических рисун-
ков к своим работам и работам своих коллег 
(Павловский, 1913, с. 28; Граб, Супрунен-
ко, 1993, с. 36; Франко, Франко, 2013, с. 77), 
различные акварели, эскизы обложек книг, 
экслибрисы, графику. Время от времени в 
местах, связанных с деятельностью Николая 
Емельяновича, что-либо находят (Звагельсь-
кий, 1989, с. 4; 1990а, с. 27; 1993а, с. 233–234; 
1993б, с. 4–5; 1993в, с. 3; Косикова, Косиков, 
1991, с. 28–29; Щавелєв, Звагельський, 1992, 
с. 6–7; Граб, 1993, с. 21–22; и др.). В этом 
отношении обратим внимание на г. Донецк, 
где в свое время был найден альбом рисунков 
Н.Е. Макаренко (Усачук та ін., 1995; Усачук, 
2012а; 2012б), в 1989 г. 12 отдельных рисун-
ков, выполненных Николаем Емельяновичем 
(Косиков, 1990, с. 44–48; Косикова, Косиков, 
1991, с. 28–29) и чуть позже – еще одна аква-
рель Н.Е. Макаренко с изображением буквиц 
из рукописных форм 1774 г. (Косикова, Коси-
ков, 1991, с. 29). На книгах из библиотеки 
Н.Е. Макаренко встречаются экслибрисы (к 
примеру, на обороте обложки одной из моно-
графий (Hansson, 1927) (рис. 13). Материалы, 
связанные с деятельностью Н.Е. Макаренко, 
попадаются в Донецке потому, что последние 
полевые сезоны в 1930-1933 гг. исследова-
тель провел именно в Донбассе (Усачук, 1993; 
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Рис. 1. Экслибрис на обороте обложки одной из книг 
библиотеки Н.Е. Макаренко

Fig. 1. An ex-libris on the back of the cover of one of the 
books in the library of N.E. Makarenko

Кузьминых, Усачук, 2016, с. 3884), где среди 
прочих, помогавших ему в полевой работе, 
познакомился с начинающим тогда местным 
археологом Виктором Михайловичем Евсе-
евым (1912–1955) (Косиков, 2001, с. 41–47; 
Кучугура, 2003, с. 90–91; Усачук, Колесник, 
2012, с. 4; 2015, с. 412–413). Какие-то мате-
риалы Н.Е. Макаренко передал (или оставил) 
В.М. Евсееву во время своих исследований, 
как, например, альбом фотографий раскопок 
курганов осенью 1930 г. под г. Сталино (совр. 
Донецк) (Усачук, 2019), но в основном, много-
численные книги, материалы архива и фраг-
менты коллекций Н.Е. Макаренко были пере-
даны и частично проданы В.М. Евсееву вдовой 
Н.Е. Макаренко А.С. Федоровой-Макаренко 
(1883–1971) в первой половине 1950-х гг., 
когда В.М. Евсеев стал директором Сталин-
ского обл. краеведческого музея (Макарен-
ко, 1992, с. 64; Усачук, Колесник, 2012, с. 5; 
Усачук, 2012а, с. 94–95; 2012б, с. 317; Кузьми-
ных, Усачук, 2016, с. 384, прим. 12, 391, прим. 
29; 2017, с. 86, прим. 89)5. Кстати, помимо 
книг, были куплены и поступили в Сталин-
ский обл. краеведческий музей коллекцион-
ные вещи из сборов Н.Е. Макаренко – меда-
ли и образцы вышивок (Каталог. Памятные 
и наградные медали.., 2003, с. 3; Кузьминых, 
Усачук, 2016, с. 391, прим. 29). Именно тогда в 
г. Сталино попал альбом рисунков Н.Е. Мака-
ренко (Усачук, 2012а, с. 95; Усачук, Колесник, 
2012, с. 5). Скорее всего, тогда же здесь оказа-

лись и 13 рисунков, выявленных в свое время 
В.А. Косиковым Е.В. Косиковой6, и рисунок 
Н.Е. Макаренко (Усачук, Гриб, 2018), о кото-
ром пойдет речь.

Рисунок (рис. 2) на отдельном листе плот-
ной чуть желтоватой бумаги сорта верже со 
следами формы с плетеной сеткой (Гюнтер, 
1927, с. 4–5). На просвет хорошо видны свет-
лые линии – отпечатки поперечных брусков, 
которые были расположены в форме на стан-
дартном расстоянии 2,8 см (Гюнтер, 1927, с. 3). 
Сетка отпечаталась в виде массы продольных 
тонких светлых линий. Размер листа 31×20,8-
21,1 см. Справа лист немного неровно обре-
зан, что и дает разную ширину. Возможно, 
лист для рисунка вырезан из первоначально-
го листа формата, близкого к современному 
А3. Рисунок мягким простым карандашом 
занимает чуть больше половины листа по 
вертикали. Изображен черенок деревянной 
ложки с крупной крестовидной коковкой (ср. 
Чесноков, 1933, с. 17–18) и началом, скорее 
всего, круглой лопасти (ср. Чесноков, 1933, с. 
18–19, 22)7. По-видимому, перед нами образец 
ложки для размешивания, но не протиратель-
ной, а ложки-кашницы. «Размешивать кашу в 
посуде небольших размеров протирательной 
ложкой не совсем удобно, а столовая для этого 
недостаточно прочна; поэтому потребовалось 
для каши создать и соответствующую ложку, 
более красивую, чем кухонные, и более проч-
ную, чем столовые ложки» (Чесноков, 1933, с. 
24). Добавим, что подобные ложки не стали 
стандартными и часто изготавливались не 
ложкарями (Чесноков, 1933, с. 24)8. Инди-
видуальность представленной на рисунке 
ложки очевидна. Видимо, это и привлекло 
Н.Е. Макаренко. Справа от рисунка надпись в 
четыре строки тем же карандашом: «№ 5768. 
Чумацкая ложка Лубны. Музей Скаржин-
ской» (рис. 3). Сохранность рисунка доволь-
но хорошая. Лист по обрезу местами немно-
го загнут и имеет короткие надрывы, слегка 
потемнел (чуть больше в левом нижнем углу). 
В правом верхнем углу утрачен очень неболь-
шой фрагмент листа, надорван и левый верх-
ний угол.

Рисунок не подписан, но характерный 
почерк Н.Е. Макаренко и его стиль легко 
узнаются. История находки рисунка тако-
ва: осенью 2016 г. донецкий археолог Ольга 
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Рис. 2. Рисунок Н.Е. Макаренко, 
найденный В.К. Грибом осенью 2016 г.

Fig. 2. Drawing by N.E. Makarenko, 
found by V.K. Gribov in the fall of 2016.

Рис. 3. Рисунок Н.Е. Макаренко (деталь).
Fig. 3. Drawing by N.E. Makarenko (detail).

Яковлевна Привалова, многие годы прорабо-
тавшая в обл. краеведческом музее (Мезенце-
ва, 1997, с. 50; Полідович, 1999, с. 26-27; 2004, 
с. 14-15; Косиков, 2001, с. 78) и решив уйти 
на пенсию, привезла накопившиеся бумаги 
своего архива и архива своего мужа – архео-
лога А.И. Привалова (1949–2002) (Мезенцева, 
1997, с. 509; Полідович, 1999, с. 26–27; Памя-
ти.., 2004, с. 197–198) в краеведческий музей 
для того, чтобы познакомить с ними одного 
из авторов этой работы. Во время изучения 
черновых материалов, касавшихся в основ-
ном памятников эпохи бронзы и средневеко-
вья, В.К. Грибом и был обнаружен рисунок. 
О.Я. Привалова никогда не упоминала об этом 
рисунке. Не знает она и того, как он оказал-
ся в архиве. Мы предполагаем, что рисунок 
Н.Е. Макаренко мог попасть к А.И. Прива-
лову в первой половине 1970-х гг., когда он 
вёл кружки археологии в Донецком Двор-
це пионеров10, где с августа 1951 г. работа-

ла зав. отделом натуралистов-мичуринцев11 
и Елена Николаевна Екимова (1919–1988)12 
– жена В.М. Евсеева. Вполне вероятно, что 
А.И. Привалов и Е.Н. Екимова контактиро-
вали. Предположить подобное нас побуждает 
то, что нечто похожее случилось и в середи-
не 1980-х гг., когда во Дворце пионеров вел 
кружки археологии уже другой специалист13. 
Скорее всего, рисунок, попав к А.И. Прива-
лову в середине 70-х гг. прошлого столетия, 
лежал среди бумаг в его архиве, который в 
неразобранном виде слился после смерти 
исследователя с архивом О.Я. Приваловой.

Подпись на рисунке отсылает нас к одно-
му из первых частных общедоступных 
музейных собраний, созданных усилиями 
известной общественной деятельницы, меце-
ната, просветительницы, издателя Екатери-
ны Николаевны Скаржинской (1852–1932) в 
имении Круглик под Лубнами в 1885 г. Исто-
рия создания, становления и развития Лубен-
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ского музея, жизненный путь и многогранная 
деятельность не только Е.Н. Скаржинской, но 
и связанных с музеем научных сотрудников, 
краеведов, меценатов и общественных деяте-
лей, ярко освещены в монографии А.Б. Супру-
ненко (2000). Детально проследив все основ-
ные этапы существования Лубенского музея 
Е.Н. Скаржинской, исследователь останав-
ливается и на общей характеристике коллек-
ций: более детально – на археологической 
(Супруненко, 1997; 2000, с. 151–187, 206–283) 
и достаточно полно – на иных (нумизматиче-
ской, историко-этнографической, природовед-
ческой, церковного облачения и пр.) (Супру-
ненко, 2000, с. 77–89). Привлекшая внимание 
Н.Е. Макаренко деревянная ложка должна, 
очевидно, относиться к историко-этнографи-
ческой составляющей музея. Обратим внима-
ние на номер, приведенный на рисунке: 5768. 
Очевидно, Н.Е. Макаренко указал номер 
единицы хранения, присвоенному данному 
экспонату. Как указывают исследователи, 
этнографическая коллекция Лубенского музея 
насчитывала 9533 единицы хранения (Скрип-
ник, 1989, с. 31; Супруненко, 2000, с. 77).

Рисунок не датирован автором, однако 
то, что он подписан, дает возможность нам 
предложить довольно узкую дату. Для этого 
нужно посмотреть, когда Н.Е. Макаренко вел 
какие-либо исследования относительно неда-
леко от Лубен, но – до лета 1906 г., времени 
упаковки экспонатов Лубенского музея для 
передачи из Круглика в Полтаву (Супрунен-
ко, 2000, с. 190). Известно, что археологи-
ческие работы молодой исследователь вел в 
1901 г. на городище Монастырище в Ромнах 
(Звагельський, 1990б, с. 53; Макаренко, 1992, 
с. 70; Длужневская, 2014, с. 87), в 1904 г. – 
разведки и раскопки на Роменщине и Полтав-
щине, в 1905–1906 гг. – разведки и раскопки 
на Полтавщине (Звагельський, 1990б, с. 55; 
Супруненко, 2000, с. 248, 249, 250; Длуж-
невская, 2014, с. 87). Таким образом, рису-
нок ложки был выполнен Н.Е. Макаренко не 
ранее лета 1901 г. (Макаренко, 1992, с. 70) и не 
позднее июня 1906 г., когда началась упаковка 
экспонатов Лубенского музея для вывоза их в 
Полтаву.

Композиция рисунка – орнаментирован-
ный черенок ложки без лопасти, позволяет 
ответить на вопрос – почему исследователя 
заинтересовала эта деревянная ложка? Дело 

в том, что Н.Е. Макаренко помимо прочего, 
занимался проблемами искусства средневеко-
вого и нового времени, историей украинского 
искусства (Макаренко, 1992, с. 78–92; Ходак, 
2007, с. 63–64, 73; и др.), и всегда вниматель-
но присматривался к орнаменту в разном его 
проявлении (Макаренко, 1908а; 1908б; 1908в; 
1914; 1918; 1924; 1926; 1928; 1931; 1990, с. 40; 
Звагельський, 1991, с. 162, 165; 1993б; Коси-
кова, Косиков, 1991, с. 29; Коренюк, 2007, с. 
39–48; Німенко, 2010; Длужневская, 2014, с. 
88; и др.). Весьма необычная орнаментирован-
ная ложка вполне могла заинтересовать иссле-
дователя своей красотой: «Любили встарь 
красиво делать. Делать так, чтобы и глазу 
было приятно и мыслям понятно» (Макарен-
ко, 1918, с. 45); «В народному побутові краса 
панує. І одежа, і господарче знаряддя, і хатній 
побут – усе свідчить про те, що людина праг-
не краси» (Макаренко, 1927, с. 5)14. Кроме 
того, Николая Емельяновича могло привлечь 
то, что ложка относилась к своеобразному 
социально-экономическому явлению на Укра-
ине – чумачеству (Букатевич, 1928; Явор-
ницький, 1990, с. 421–422; Проскурова, 2001; 
Мазур, 2011; Сокур, Малишко, 2013; Гуржій, 
2014; Иванова, 2014, с. 10; Гуменний та ін., 
2016; и др.). Возможно, оформление коковки 
в виде креста напоминало и о том, что ложка 
может использоваться в различных обрядах 
(В.Щ., 1899, с. 305–307, 309–310; Тумайкин, 
1976, с. 42; Даль, 1979, с. 263; Топорков, 1985; 
Демченко, 1999, с. 246–247; Шарапова, 2001, 
с. 334; Левкиевская, 2002, с. 72–73, 84–85; 
Завадська, 2004; 2005; 2012; Календарные 
обряды.., 2005, с. 43, 47; Салмин, 2007, с. 100, 
102, 201, 239, 248, 399, 441, 514, 522; 2010, 
с. 23, 27, 30, 33, 58, 91, 134–136; Магрицька, 
2011, с. 27; Терюков, 2012, с. 111; Галайчук, 
2012-2013, с. 46, 47, 51, 54; Величко, 2013, с. 
52; Коваль-Фучило, 2013, с. 74; Руденко, 2014, 
с. 103–104; Пискулин, 2015, с. 131; Галайчук, 
Рачковський, 2015, с. 510, 512, 544; Ермолин, 
2016, с. 821, 832, прим. 77; Анисимов, 2017, 
с. 123, 134, 253, 270–271, 351; Грошева, 2018, 
с. 48; Лукина, Парнюк, 2018, с. 81; Кожанов, 
2018, с. 43; Данилова, 2020; и др.), как об этом 
образно говорил Н.А. Клюев15 (2015, с. 38):

Я люблю кладбищенской сторожки
Нежилой, пугающий уют,
Дальний звон и с крестиками ложки,
В чьей резьбе заклятия живут.

Примечания:
1 Там же см. многочисленные ссылки на публикации других исследователей.
2 Н.Е. Макаренко писал в ноябре 1912 г.: «… Окончил училище технического рисования Барона Штиглица 
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в Санкт-Петербурге с дипломом первой степени, со званием художника …» (Граб, Супруненко, 1993, с. 36; ср. 
Усачук, 2012, с. 94, прим. 46).

3 Эта монография находится в библиотеке В.К. Гриба.
4 Здесь см. и ссылки на значительные архивные и опубликованные материалы, связанные с этими 

исследованиями.
5 «… В 1950 г. вновь был создан Сталинский музей. Директором назначили В.М. Евсеева. Переехали в Сталино. 

Приглашали в ИА АН УССР, но не было в Киеве квартиры. Зарплата у директора – 60 руб. Из этих денег часть шла 
на помощь вдовы Макаренко. Та жила в Казани «в квартире чуть больше ванной, все сплошь в книгах». В 1953 г. 
Евсеев и Екимова нашли её, купили часть библиотеки. …» (Воспоминания.., 1986). Здесь и далее рукописные тексты 
различных документов даны курсивом с сохранением возможных шероховатостей стиля, убраны только явные 
орфографические ошибки. Обратим внимание, что поездка в Казань датирована Е.Н. Екимовой в воспоминаниях 
1953 г. Ранее мы предполагали, что это произошло в 1951 г. (Усачук та ін., 1995, с. 203). Совсем недавно, уже при 
подготовке этой работы, мы нашли среди старых музейных бумаг небольшую записную книжку В.М. Евсеева за 
1954 г. Книжка без заглавия, в твердой сиреневой обложке. Вверху слева на первой странице дата первой записи: 
«9.IV.54.». Почти половина книжки занята разнообразными, в основном короткими краеведческими записями 
для памяти, выполненных чернилами, простым и синим карандашами: «… В городе Жданове [ныне Мариуполь 
– А.У., В.Г.] по ул. Артема 28 проживает Степанова Юлия Петровна … В Юлии Петровны хранится 2 ордена 
Станислава 2 степеней; … За гор. Сталино, по пути асфальтированного шоссе в Жданов, в хуторе Широком 
на склоне расплывчатый курган. По той же дороге за Волновахой, за переездом ж/д группа больших курганов 
…; 7/IХ 54 Жданов Верховья балки Зинцевой возле кирпичного завода, очевидно с глинища найден обломок 
кости (конечности) мамонта …; Старые большевики участники вооруженного восстания в гор. Горловка…» 
и т.д. Среди подобных записей несколько непронумерованных страниц заняты короткими, но датированными 
записями, связанными с поездкой В.М. Евсеева и его жены в Казань. Датировка дней поездки нужна была 
В.М. Евсееву еще и для того, чтобы не перепутать, когда и где он что-то фотографировал. Поездка началась в 
середине июля: «14/VII 54 фото: І пленка По пути к Ростову н/Д …». Есть запись, что «17/VII 54 … Камышин 
город на возвышенности Посетили музей, эвакуированный Сталинградский краеведческий музей». Далее: «19/
VII 54 От Сызрани на Куйбышев… В краеведческом музее 2 снимка. 20/VII 54 Ульяновск … пристань. … 21/
VII 54 Казань: Памятник Лобачевскому – 2 сн. …». На следующей странице находится интересующая нас запись: 
«21/VII 54 Посетили музей и Макаренко А.С. Взял у нее Будду …» (о небольшой нефритовой статуэтке Будды, 
принадлежавшей Н.Е. Макаренко см.: (Макаренко, 1992, с. 64)). Таким образом, удалось точно восстановить 
дату встречи В.М. Евсеева и Е.Н. Екимовой с вдовой Н.Е. Макаренко. Кстати, 21 июля в Государственном музее 
ТАССР В.М. Евсеев с женой были, видимо, недолго, потому что далее в книжке несколько листов посвящены 
описанию скрупулезного осмотра музея (ныне Национальный музей Республики Татарстан), который В.М. Евсеев 
осуществил на следующий день: «22/VII Государственный музей ТАССР … Директор музея Дьяконов Владимир 
Михайлович Уч. Секретарь Бушканец Ефим Григорьевич …». Обратим внимание, что В.М. Евсеева, как директора 
музея, интересовали не только детали экспозиции, но и цвет планшетов, буквы из «белой пластмассы» и пр.

6 Обратим внимание, что о местонахождении рисунков в публикациях почти ничего не сказано (Косиков, 1990, 
с. 44; Косикова, Косиков, 1991, с. 28–29) и после смерти В.А. Косикова в 2003 г. судьба рисунков неизвестна.

7 Черенок довольно короткий. С подобным черенком, как показала практика, плохо смотрится остроносая 
лопасть (Чесноков, 1933, с. 22).

8 О нюансах изготовления ложек см.: (Сауляк, 2018, с. 84).
9 В словаре Г.Г. Мезенцевой неверно указано отчество Александра Ивановича Привалова.
10 Официально в 70-х гг. прошлого столетия учреждение называлось Городской Дворец пионеров и школьников 

им. А.М. Горького. В феврале 1982 г. Дворец был переименован в областной.
11 С февраля 1978 г. переименован в отдел науки и техники. В апреле 1978 г. Е.Н. Екимова ушла с поста зав. 

отделом и осталась работать руководителем кружков аквариумистов и друзей природы.
12 У Д.Е. Макаренко (1992, с. 64) неправильно дана фамилия Е.Н. Екимовой.
13 В феврале 2017 г. один из авторов этой работы записал воспоминания своего коллеги и друга В.Н. Горбова 

об истории попадания в его библиотеку многих книг бывшей библиотеки Н.Е. Макаренко (ср. Кузьминых, Усачук, 
2016, с. 384, прим. 12): «Как ты помнишь, я начал работать во Дворце пионеров после армии – в 1985 г. Как 
раз осенью стал вести кружки археологии, детишки кое-какие появились. … я работал с сентября, а как-то 
попозже, в ноябре или декабре 1985 г. вдруг приходит ко мне в кабинет сотрудница Дворца – она вела кружки, 
рыбок каких-то разводила и еще что-то природоведческое – Елена Николаевна Екимова и приносит мне книгу: – 
Вот я Вам хочу подарить ее. Я смотрю, а книга старая и по археологии [Книга есть в библиотеке В.Н. Горбова. 
Это: (Левина-Дорш, Кунов, 1923) – А.У., В.Г.], я удивился: – Откуда у Вас такая книга? А она улыбается и 
отвечает мне, я запомнил: – Мы с Вами – говорит – родственники. Я удивился, а она: – Вы же археологией 
занимаетесь? А я – вдова Евсеева Виктора Михайловича. Знаете такого? – Ну конечно! – отвечаю я. … Вот так 
мы с нею познакомились. Потом я несколько раз еще заходил к ней в кабинет, на рыбок смотрел в аквариумах, 
разговаривал с нею о Евсееве. Как-то она рассказала и о Макаренко. Она, оказывается, его знала, потому что 
во время раскопок Мариупольского могильника он у них жил в доме. Е.Н. вспоминала, что сначала он произвел 
на неё суровое впечатление, и она даже как-то начала его бояться – она тогда еще девчонкой была – а потом 
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оказалось, что он очень добрый и мягкий человек и к ней, к ребенку, относился очень бережно, это только с 
виду он был таким суровым. Вот так как-то было, и через какое-то время наших разговоров Екимова меня 
спросила: Вы знаете про библиотеку моего мужа? Да – отвечаю. Ты знаешь, тогда это витало в воздухе и 
что-то говорилось в нашей среде, я слышал. А Вы знаете – говорила мне Е.Н. – в библиотеке моего мужа есть 
и книги Макаренко. И никого не интересовало, что делал мой муж! Все, как узнавали, с кем разговаривают, тут 
же спрашивали про библиотеку. Вы первый, кто про нее не спрашивает. И она с горечью стала говорить об 
археологах, которые как-то встречались с нею, пытаясь говорить о книгах … Я же как-то и не думал про книги, 
какие могут быть у нее, про библиотеку, мне просто интересно было, что вот тут же во Дворце есть человек, 
который видел Макаренко, Евсеева – для нас это же было так давно, история уже, а получается, что почти 
рядом» (О библиотеке.., 2017).

14 Вспомним, как своеобразно охарактеризовал Николай Емельянович обратную сторону мозаики 
Михайловского Златоверхого монастыря, увидев красоту даже в тыльной её стороне (Фролов, 1990–1991, с. 39; 
Кузьминых, Усачук, 2016, с. 390, прим. 28).

15 Поэт, в котором, по определению О.Э. Мандельштама, «сживается ямбический дух Боратынского с вещим 
напевом неграмотного олонецкого сказителя» (1990, с. 265) был расстрелян в том же Томске немного ранее 
Н.Е. Макаренко – в конце октября 1937 г.
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