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АРОМАТЫ И ЭТНОГРАФИЯ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ БЛАГОВОНИЙ В 
ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ

AROMAS AND ETHNOGRAPHIES. THE INCENSE TRADITIONS IN THE MUSEUM 
EXHIBITION

Аннотация. Современная музейная коммуникация часто разрабатывается в междисциплинарных рамках с привлечением 
разных искусств таких, как музыка, театр, кинематограф, литература. Для создания современных экспозиций используются 
методологические подходы разных научных дисциплин: психология, лингвистика, теория информации, культурология и многие 
другие. В последнее десять-пятнадцать лет в России и за рубежом в художественных, литературных, исторических музеях часто 
встречаются экспозиции или экскурсии с привлечением ароматов. Использование запахов может быть связано с представлением 
объекта в экспозиции, с иллюстрацией рассказа экскурсовода, а также с созданием условий для эмоционального переживания. 
Добавление ольфакторных иллюстрации в музейную экспозицию привлекает методологические исследования физиологии 
обоняния, химии, биохимии, истории парфюмерии. В статье рассматриваются некоторые подходы в создании ольфакторных 
иллюстраций в музейном пространстве, особое внимание обращено на освещении темы благовоний как традиций народов в 
этнографических музеях, в частности в МАЭ им Петра Великого (СПб Кунсткамера).

Ключевые слова: ароматическая культура, благовония, парфюмерия, обоняние, Кунсткамера, этнография, музейные 
сувениры, музейная педагогика.

Abstract. Museum communication in contemporary museology is often developed within an interdisciplinary work, using various arts 
such as music, theater, cinema, literature etc. Lots of methodological approaches from various scientific disciplines, such as psychology, 
linguistics, information theory, cultural studies open up to create modern exhibitions. There are variety examples of museum exhibitions or 
excursions with aromas in the past ten to fifteen years in Russia and abroad. The use of smells could be associated with the representation 
of objects in museum exhibition, with the guide’s story illustration, as well as with creating an emotional experience for visitors. The 
olfactory illustrations in museum attract methodological research into the physiology of smell, chemistry, biochemistry, and the history 
of perfumery. The article deals with some approaches to create olfactory illustrations in the museum space. Special attention is paid 
to the topic of incense as traditions of peoples in ethnographic museums, particular in Peter the Great Museum of Anthropology and 
Ethnography (Saint-Petersburg Kunstkamera).

Keywords: aromatic culture, incense, museum education, perfumery, Kunstkamera, museum souvenirs.

В последние десять-пятнадцать лет множество му-
зеев в России и за рубежом дополняют свои постоянные 
экспозиции и временные выставки ароматическими иллю-
страциями, проводят тематические экскурсии и лекции с 
использованием ароматов. Открываются музеи, посвящен-
ные истории и развитию парфюмерного искусства, напри-
мер, самый известный музей подобного рода — «Осмотека» 
(«Osmotheque»), созданный в Версале, в 1990 г., где сохра-
няется и экспонируется уникальный парфюмерный архив, 
редкие композиции духов, созданных в XX–XXI вв., снятые 
с производства и недоступные в продаже. Музеи парфюме-
рии есть в Москве и Санкт-Петербурге, чья коллекция так-
же содержит немало редкостей и реконструкций [1, с. 286].

Парфюмерные композиции часто дополняют вы-
ставки, посвященные живописи и литературе, создавая уни-
кальное поле для синергии восприятия разных искусств, 
развития воображения, получения новых впечатлений и эмо-
ций, в которых современные горожане остро нуждаются. По-
требность в получении новых обонятельных впечатлений, 
не прервавшаяся даже во время и после эпидемии Ковид-19, 
часто сопровождавшейся осложнением в виде аносмии, го-
ворит о том, что мы сталкиваемся с чем-то большим, нежели 

просто тенденция, мода или стремление музеев привлечь к 
своим экспозициям внимание публики необычными спосо-
бами. Современные медицинские исследования показывают, 
что тренировка обоняния развивает мозг даже во взрослом 
возрасте, предотвращая или тормозя развитие ряда заболева-
ний [16, с. 133], так что знакомство с ароматами и трениров-
ка обоняния — не только приятное, но и полезное занятие.

Ароматы в музее — тема на сегодняшний день оче-
видная и предсказуемая, собрав некоторые примеры, можно 
увидеть разные подходы музеев и сформулировать некоторую 
типизацию. Например, в Санкт-Петербурге в литературном му-
зее-квартире М. М. Зощенко проходят регулярные экскурсии, 
во время которых рассказ лектора сопровождается демонстра-
цией духов, созданных современными парфюмерами. Это мо-
жет быть рассказ о жизни и литературном пути самого Михаи-
ла Михайловича («Аромат из жизни писателя») или шире, как 
аромат к конкретной книге (выставка «Читаем носом», 2023).

В ГМИИ им. А. С. Пушкина в 2023 г. проходила вы-
ставка «”Салоны” Дидро. Выставки современного искусства в 
Париже XVIII века», где для некоторых живописных полотен 
были созданы ароматические иллюстрации в виде твердых 
помад, концептуально дополняющих живописный сюжет, 
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например, «Ром и роза» к картине «Концерт в парке» Нико-
ла Ланкре (ноты: роза, раскаленные пряности, янтарная ам-
бра и сандал); «Правила виноделов» к картине «Мальчик с 
виноградом» Мартина Дроллинга (ноты: красный виноград, 
лесные ягоды, дерево и вяленые на солнце фрукты) и прочее1.

Московский Музей русского импрессионизма в 2023 г. 
представил инклюзивную программу к выставке «Отличники», 
где наряду с тактильными копиями картин из скульптурного 
пластика экспонировались стеклянные клоши с ароматами-со-
стояниями, созданными профессиональными парфюмерами [1, 
с. 287]. Помимо решения музейных задач, такие проекты позво-
ляют ознакомиться с работами парфюмерных брендов, открыть 
для себя новые аспекты мира ароматов и, наконец, приобрести 
уникальные сувениры в виде духов или ароматических саше.

Следующее направление, которое можно выделить при 
рассмотрении сотрудничества музейного пространства и запа-
ха — это ароматизация пространства для передачи атмосферы 
ушедших эпох. Например, в музее «Центр викингов Йорвик» 
(Jorvik Viking Center, Йорк, Великобритания)2   пространство 
экспозиций ароматизировано запахом леса, влажной земли, вы-
деланной кожи, а кое-где — рыбного рынка и уборной. В Бонн-
ском Египетском музее при Университете (Ägyptisches Museum 
Bonn) работают над воссозданием парфюма фараона, найден-
ного на дне чаши, возраст которой составляет более 3500 лет.

Аромамаркетинг и аромабрендинг также затро-
нул музейные пространства, как и залы магазинов или 
кафе. И предложение по установке стационарных аро-
мадиффузоров как один из способов «дружбы» арома-
тов и музеев, возможно, станет ближайшим будущим3.

Обратимся к еще одному варианту использования запа-
ха в музейном пространстве. Выставочный проект 2021 г. «Ми-
молетное — ароматы в цвете», состоявшийся в Королевской 
художественной галерее в Гааге, Маурицхёйс (Mauritshuis), 
воплощает интересный эксперимент, где живописное полот-
но предстает антропологическим и этнографическим мате-
риалом, благодаря которому зритель может познакомиться с 
жизнью людей того времени, погрузиться в детали быта, в том 
числе и благодаря запахам: не парфюмерным, а ольфактор-
ным иллюстрациям4. Концепция выставки обращает внимание 
на пять чувств человека, отдельные залы посвящены исклю-
чительно обонянию. Рядом с некоторым картинами установ-
лены трубки, при нажатии на педаль источающие запах, что 
дает возможность обонять локально и по желанию посетителя. 
Так, например, рядом с картиной Питера де Хоха «Женщины у 
бельевого шкафа» можно ощутить аромат свежевыстиранного 
постельного белья. Картина Яна ван дер Хейдена предлагает 
менее изящные впечатления, ее иллюстрация — это зловон-
ный запах каналов, изображенных художником на картине так 
же натуралистично и без прикрас. Зловонье было обычным 
городским запахом того времени, теория о вреде миазмов, яко-
бы разносивших болезнь, грозила опасностью заболеть. Дамы 
носили с собой помандер — ароматическое саше, большую 
часть которого составляла амбра, с запахом которой можно по-
знакомиться у гравюры Яна Санредама «Прибрежная долина 
недалеко от Бревервейка», где художник изображает выбро-
шенного на берег кита. Амбра — продукт жизнедеятельности ка-
шалота, до сих пор использующийся в парфюмерии [11, с. 170].

Зритель, посетивший эту выставку, также мог приобре-
сти сувенирный набор из четырех ароматов и вернуться к их 
обонянию за пределами музея. В связи с тем, что выставка состо-
ялась во время карантина 2021 года, то в ряде случаев, вместе с 
виртуальным туром это была единственная возможность позна-
комиться с интереснейшей концепцией данного проекта [13].

Несмотря на то, что, формально говоря, все эти при-
меры объединены идеей добавить в музейную экспозицию 
запахи, все же отметим, что устроители выставки в музее Га-
аги предлагают не парфюмерный, а ольфакторный подход 
в деле создания ароматических иллюстраций, основанный 
на этнографических и исторических данных о том време-
ни. Запахи, собранные в трубки, дополняют стиль живописи 
«малых голландцев», создававших сюжеты о своей обычной 
жизни, достоверно и натуралистично изображая окружа-
ющую их повседневность. Представленные иллюстрации 

разнообразны, они красивы (освежитель белья), безобраз-
ны (миазмы каналов) и натуралистичны (амбра), но они 
не созданы для утилитарного употребления, «ношения» 
как обычная парфюмерия, а представляют собой нечто но-
вое, существующее только как часть выставочного проекта.

В этом смысле представленная концепция выставки 
Маурицхёйса близка к иммерсивным средам, которые созда-
ются в современных малых зарубежных и российских музе-
ях, где в пространство единой музейно-театральной формы, 
имеющей отношение к нематериальному наследию, привле-
каются запахи и вкусы. Например, во дворцово-парковом ан-
самбле Хэмптон-Корт в Лондоне можно посетить королев-
скую кухню и попробовать блюда, в Музее-фабрике пастилы 
в Коломенском также доступна дегустация и прочие [10].

Представленный обзор дает некоторое представление 
о том, как можно дополнить ароматами музейное простран-
ство. Во-первых, организационно: это могут быть временные 
выставки, специальные экскурсии или постоянная часть экс-
позиции; во-вторых, концептуально: парфюмерные или на-
туралистичные (как вариант — этнографические) иллюстра-
ции, когда запах является аутентичной частью экспозиции.

Музей антропологии и этнографии РАН им. Петра Ве-
ликого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге может включить все 
вышеперечисленные варианты ольфакторных дополнений 
к экспозиции или экскурсии. В связи с тем, что это развива-
ющийся музей, где регулярно обновляются экспозиционные 
пространства, обсуждаются различные методы и подходы в 
демонстрации предметов, то подобные размышления вполне 
уместны и актуальны, тем более, что некоторые эксперимен-
ты в этом направлении уже состоялись. Например, СПб Музей 
парфюмерии создал лимитированный набор парфюмерных 
композиций «XVIII век»5. Дальнейшее развитие этой темы, 
без сомнений, будет интересной, но, на наш взгляд, музейное 
пространство, представляющее этнографические материалы, 
отличающиеся своей уникальностью, подлинностью и разно-
образием, открывают самобытную тему, как традицию исполь-
зования благовоний в различных культурах. Большая часть 
экспозиций (Северная и Южная Америки, Китай, Япония, Аф-
рика, Индия) предоставляет богатейший материал для разго-
вора о не очень распространенной в русскоязычном простран-
стве теме благовоний. В Санкт-Петербургском музее истории 
религий периодически проводят экскурсии «Ольфакторная 
прогулка», раскрывая тему ароматического сопровождения 
богослужений. Но разговор о благовониях представляется нам 
гораздо шире и не ограничивается исключительно культовыми 
практиками. Использование растительных экстрактов, смол и 
ароматной древесины — значительная часть жизни в традици-
онном обществе, связанная также с медициной, проведением 
досуга, поэтическими состязаниями, измерением времени, по-
литическими и представительскими событиями и т.д. Пожалуй, 
наиболее близкой к обсуждаемому в этой статье проекту была 
выставка 1995 г. «Курение: грани традиций» с демонстрацией 
коллекции курительных трубок, табакерок, кисетов, огнива, 
кресала, спичечниц, приспособлений для чистки трубок и при-
готовлений курительных смесей, представленных на примере 
сибирских коллекций, естественно дополненных материалами 
по традициям курения Передней, Центральной и Восточной 
Азии. Наряду с трубками и кисетами были экспонированы ка-
льяны, бытовые и ритуальные курильницы, приборы для опи-
умокурения [8, с. 99]. Рассказ о курении на этой выставке был 
представлен через предметный ряд. Опираясь на этот опыт, 
рассказ о благовониях также можно демонстрировать не толь-
ко через запахи, но и через демонстрацию различных куриль-
ниц, собранных в фондах МАЭ и частично представленных в 
экспозиции, но без акцента на особенностях их использования.

Ниже будет представлен краткий обзор традиций 
благовоний в разных культурах, с акцентом на вариантах со-
здания музейных экспозиций МАЭ: Китай, Япония, Ближ-
ний и Средний Восток, Америка (Северная и Латинская).

Древняя традиция благовоний
Восточноазиатская культура ароматов уходит своими 

корнями в древний Китай, откуда распространяется в Япо-
нию. Китайские исследователи истории благовоний склон-

КУРАТОРСКИЕ ПРАКТИКИ



НОВОЕ ИСКУССТВОЗНАНИЕ 03/2023

96

ны относить начало их сознательного применения в своей 
стране к бронзовому веку или даже к позднему неолиту [2, 
c. 272]. Многие природные вещества, будь то травы, плоды, 
древесина и особенно выделяемая растениями смола под 
воздействием тепла раскрывают свои ароматы. Часто окури-
вание было связано с отпугиванием насекомых-паразитов и 
целительскими практиками, с этими целями широко при-
менялись разнообразные саше и ароматические травы [7, с. 
146]. В средневековом мире Дальнего Востока не существо-
вало четких различий между лекарствами, пряностями, бла-
говониями и курениями, то есть между веществами, которые 
питают тело и дух, служат подношениям людям или божест-
вам [17, с. 209–213]. Большая часть используемых в X–XV вв. 
ароматических веществ добывалась на территории современ-
ных арабских стран и на островах Хайнань, Ява и Суматра. 
Наиболее часто упоминаются такие благовония, как сандал, 
амбра, аквилярия и камфара. Арабские трактаты также пре-
доставляют обильную информацию о способах приготовления 
и воскурения благовоний. По-видимому, изучение ароматных 
свойств смол и древесины в этих регионах происходило парал-
лельно и можно говорить об их активном взаимном влиянии.

Широкое распространение благовония получают в да-
осских и особенно буддийских ритуалах с их развитым культом 
благовоний как формы благодарения Будды. Новый виток раз-
вития ароматической культуры начинается в период Тан (618–
907 гг.), когда в Китай по сухопутному Шёлковому пути начали 
привозить благовония из упомянутых выше территорий Араб-
ского халифата, Индии и Персии. Многие трактаты и другие 
исторические источники рассказывают, что ханьские аристо-
краты использовали ароматическую древесину или смолу та-
ких растений, как агаровое дерево, сандал, мастиковое дерево 
для изготовления разнообразных украшений, аксессуаров, аро-
матических саше и специальных благовоний для держания во 
рту [4, с. 511]. Э. Шефер в своей книге приводит множество при-
меров, иллюстрирующих интерес китайцев к теме ароматов: 
«Вершины утонченности достиг Хань Си-цзай, сибарит X в., 
который позволял запаху благовоний смешиваться с запахами 
своих садовых цветов — в каждом случае в зависимости от его 
представления об их взаимном соответствии: камфара сочета-
лась с османтусом, дерево алоэ — с ежевикой, «четыре исклю-
чительных» — с орхидеями, мускус — с магнолией, сандал — с 
михелией» [17, с. 212]. И далее: «Расточительная мода требова-
ла, чтобы благовонное дерево попадало в руки плотника или 
столяра. Наиболее примечательный образчик такого рода изы-
сканности — «галерея» из дерева алоэ, построенная Ян Го-чжу-
ном, министром Сюань-цзуна; перила ее были из сандалового 
дерева, а штукатурка стен состояла из мускуса и ладана, сме-
шанных с глиной. Утонченные гости министра имели обыкно-
вение выходить на эту благоуханную веранду весною, чтобы 
осматривать хозяйские пионы в разгар их цветения» [17, с. 215].

По мере развития ароматической культуры благово-
ния были приспособлены и для измерения времени. Поми-
мо известных способов измерения времени (солнечные часы, 
водяные клепсидры и пр.) существовал способ поджигания 
благовоний (палочек, спиралей, порошка) в ритуально-рели-
гиозных и бытовых обстоятельствах. Существовали также и 
«ароматические печати» — специфический вид курильниц для 
измерения суточного времени и определения ночных времен-
ных промежутков [4]. Их широко использовали в ритуальных 
даосских и буддийских практиках, дворцовых церемониях, 
они служили предметом восхищения и почитания у многих 
поколений чиновников, ученого сословия и «людей культу-
ры». Воскурение благовоний наряду с чайной церемонией, 
составлением цветочных композиций и коллекционировани-
ем живописи входит в «четыре обыкновения досуга» эпохи 
Сун. При этом сохраняются и развиваются обычаи предшест-
вующих периодов, например, воскурения во время проведе-
ния экзаменов на чиновничьи должности и дезодорирование 
одежды, применявшееся ещё в период Хань [7, с. 148]. Это 
только малая часть традиций и примеров из повседневной 
жизни китайцев, отражающих использование благовоний.

В фондах МАЭ РАН хранятся курильницы разных на-
родов: немецкие, индийские, китайские, корейские, африкан-

ские и южноамериканские, но большая часть этих предметов, 
наиболее необычных, разнообразных и сложных по технике 
исполнения, — родом из Китая. Часть из них представлена в 
экспозиции Китая: металлическая курильница с эмалевыми 
вставками в форме дракона (МАЭ №3560)6, курильница «Маль-
чик Люхар, танцующий на трехлапой жабе» (XIX в., бронза, 
литье, МАЭ №2950-7/1), курильница с крышкой на подстав-
ке (бронза, дерево, литье, МАЭ №1395-8/а,b,c), курильница 
«Шоу-син, восседающий на олене» (XVIII в., бронза, позолота, 
МАЭ №673-95/1) и другие. Можно упомянуть и мешочки для 
благовоний «сяннан» (МАЭ № 174-10/7, МАЭ № 174-10/4), по-
ясные ароматические подушечки (МАЭ № 5945-122/4). Также 
в фондах музея хранятся образцы душистых веществ, в частно-
сти, образец благовонного вещества (МАЭ № 667-253/5), обра-
зец благовонного вещества: росный ладан (МАЭ № 667-253/4), 
камфара (МАЭ № 667-253/2), образец сандалового дерева 
(МАЭ № 667-253/9), алойное дерево (МАЭ № 667-253/8) и др.

Судя по разнообразию исторических сведений и пред-
метов для благовоний, китайцы знали множество душистых 
веществ, но все же на первом месте у них будет не смола, и 
не смесь ароматических веществ, а древесина агаро (алойное, 
агаровое, орлиное, райское, каламбак, уд — деревья рода Акви-
лария, Aquilaria). В зависимости от насыщенности смолами и 
ферментации, эта древесина дает разные оттенки аромата. «На 
Западе считали, что алоэ происходит из Китая. В настоящее 
время большую роль в распространении знаний о дереве агаро 
в традиционной и современной культуре играет Институт по 
изучению агарового дерева (Institute of Agarwood) в Гонконге 
— некоммерческая организация, распространяющая знания об 
истории благовоний, изучающая вопросы, связанные с разви-
тием плантаций агаровых деревьев, и в частности, его директор 
— ученый и бизнесмен, профессор Пол Кан (Paul Kan) [2, с. 272].

Чайная церемония садо: (тядо:), аранжировка цветов 
кадо: и искусство составления благовоний ко:до: считаются под-
линными символами национальной культуры Японии. Опыты 
воскуривания и «слушания» аромата изначально связаны так-
же с древесиной аквилярии. Постепенно помимо этого драго-
ценного дерева стали широко использоваться и другие арома-
тические вещества растительного и животного происхождения, 
как например, сандал, гвоздика, мускус, раковины (оперкулум) 
моллюсков, мякоть сливы, цветы хризантемы, листья лотоса, 
различные смолы типа камфары, ладана, мирры, бензоина и др.

В романе французского писателя Дидье Деку-
эна «Среди садов и тихих заводей» представлен сле-
дующий диалог, где император формулирует зада-
ние, предназначенное для состязания благовоний:

« — Представим себе сад, — продолжал между тем 
император, — сад, окутанный утренним туманом. Правую его 
часть с левой соединяет переброшенный через водную гладь 
мост, выгнутый полумесяцем. Только самая верхушка мостово-
го настила выступает из дымки. И вот из тумана, застилающего 
правый сад, на мост выходит дева. Она ступает быстро-быстро. 
Взбежав на вершину горбатого моста, она на мгновение зами-
рает. Потом бежит себе дальше, перебегает через мост и ока-
зывается в левом саду. И вдруг, едва выйдя из тумана справа, 
исчезает в тумане слева. Если же я взойду следом за нею на 
вершину моста, что найду там?

— Увы, боюсь, Ваше величество там ничего не найдет. 
Если только в короткий промежуток времени, когда дева за-
мерла на вершине моста, — наверно, полюбоваться на уток, как 
я полагаю, – она не обронила гребень, поясное украшение или, 
может, веер.

— Нет.
— Нет, Ваше величество? В таком случае я не вижу…
— Запах, — прервал его император, — на мосту останет-

ся запах девы» [5, с. 214].
Роман Декуэна — искусная стилизация жизни сред-

невековой Японии Хэйанского периода (794–1185 гг.), опи-
рающаяся на исторические обстоятельства того времени.

Помимо эстетического наслаждения практика вос-
куривания благовоний в Японии была связана с состязания-
ми, демонстрирующими интеллектуальное и политическое 
превосходство. В статье Е. Э. Войтишек и А. А. Речкаловой 
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[3, с. 71–73] описан пример торжественного воскурения на 
церемонии 1626 г., проведенной феодалом даймё Датэ Ма-
самунэ. Этот ритуал демонстрировал не только благоухание 
легендарной древесины аквилярии, доставшейся клану Датэ, 
но также закреплял его политические амбиции в сложной 
ситуации придворных интриг. Ритуал воскурения начался с 
цветочных и хвойных ароматов (роза, фиалка, лилия, хвой-
ное дерево, пихта, кипарис, сандал) и, наконец, апофеозом 
этого действа стала древесина аквилярии. Проводивший 
церемонию даймё демонстрировал свои поэтические спо-
собности и умение давать ароматам названия, тонко обы-
грывающие различные историко-литературные аллюзии.

Коллекция японских курильниц из фондов МАЭ, наряду 
с китайскими, поражает своей красотой и разнообразием: брон-
зовая курильница с инкрустацией золотом (начало XX в., МАЭ 
№ 2645-226), металлическая курильница (XIX в., МАЭ № 746-6), 
бронзовая курильница в виде вола с погонщиком (№ 173-11/а, б).

Торговля благовониями, прежде всего смолами ла-
дана и мирры, а также кассии (коричника китайского) дала 
возможность процветать древней Аравии, вернее ее царствам, 
Сабийским и Минейским. Караваны с благоухающим товаром 
двигались вдоль западного побережья, привозя ладан в Паль-
миру, Александрию, Грецию, Египет и Рим. В римском мире 
привезенные из солнечной Аравии благовония были неотъ-
емлемой частью религиозного ритуала, очистительных и по-
гребальных обрядов митраизма, а также свадеб и пиров [14, 
с.47-48]. И если для Китая и Японии благовония стали частью 
национальной культурной традиции, то для государств и го-
родов Аравии в средние века ладан был ароматной «нефтью», 
позволившей достичь процветания и богатства. Аравийский 
ладан получают от деревьев род деревьев Bosswelia (семейства 
Бурзеровые), растущих в Сомали, Южной Аравии, на острове 
Сокотра. Знаменитую мирру добывают из смолы деревьев рода 
Commiphora (семейства Бурзеровые), менее известную смолу 
красного оттенка, кровь дракона — из дерева драцены Dracaena 
draco (рода Драцена, семейства Спаржевые). Наиболее чи-
стый ладан бесцветен или имеет чуть зеленоватый оттенок.

Ладанные деревья весьма привередливы и плохо при-
живаются в других местах, так что Аравия до сих пор остает-
ся местом основного сбора смолы Bosswelia [9, с. 117] Египет-
ская царица, женщина-фараона Хатшепсут (1507–1458 до 
н.э.) отличалась любознательностью, снаряжала экспедиции 
в дальние края, в том числе в таинственную и загадочную 
страну Пунт. Очевидно, именно при Хатшепсут была пред-
принята попытка культивации благовонных деревьев в Егип-
те. Растения были выкопаны, перевезены и посажены воз-
ле храма в Дейр-эль-Бахри, но так и не прижились [6, с. 20].

Во времена Пророка Мухаммада 1 кг ладана по цене 
был эквивалентен 30 кг муки высшего сорта, так что духи и 
благовония у аравитян считались дорогим подарком [9, с. 102]. 
Ладан и мирра использовались в медицинских рецептах, по 
аравийским поверьям эти благовония изгоняли злых духов, 
женщины готовили из ладана косметику для лица и волос. 
Также помимо использования чистого ладана, в домах при-
нят обычай делать и воскуривать бахур: смесь трав, цветов, 
специй, смол измельчали и замешивали на меде или сахаре. 
Окуривание дома и одежды — популярная до сих пор церемо-
ния, связанная с обережными и эстетическими традициями.

Пример редкой концепции музейной выставки, во-
бравшей в себя рассказ об археологических раскопках, 
истории и культуры Омана, страны на юге Аравийского 
полуострова, где веками сходились торговые пути, — это 
«Оман — страна ладана», открывшаяся в Государственном 
Эрмитаже совместно с Национальным музеем Омана в де-
кабре 2020 г. Выставка концентрировалась вокруг темы 
ладана, торговля которым началась в эпоху древней цивили-
зации Магана, были показаны предметы из металла, печа-
ти, а также древнейшие каменные курильницы-миджмары. 

Еще одна выставка будет организована в Государствен-
ном Эрмитаже в январе 2024 г.: «Аромат Босфора. Памятники 
прикладного искусства Турции в собрании Государственного 
Эрмитажа». Среди представленных предметов выделяются экс-
понаты, иллюстрирующие тему телесной красоты и связанных с 

ней ароматов: курильницы, элементы культуры курения табака 
и пр. Дополняют экспозицию и ароматические иллюстрации.

На экспозиции МАЭ представлены курильницы с 
острова Сокотра (МАЭ № 7316-6а), из Йемена (МАЭ № 6878-
1, МАЭ № 6767-30) [14, с. 47]. Это керамические сосуды, по-
крытые ангобами, с простыми геометрическими рисунками. 
В отличие от китайских и японских курильниц эти экспонаты 
менее декоративны, просты как по материалу, так и по технике.

Наконец, приведем еще несколько примеров тради-
ции благовоний, распространенных в Северной и Южной 
Америке. Несмотря на географическую близость этих кон-
тинентов, растительные материалы, доступные с древности 
и сформировавшие специфический выбор компонентов для 
благовоний, значительно отличается. Если у традиционных 
народов Северной Америки были популярны травы и та-
бак, способные не столько воскуриваться на углях как ладан, 
сколько тлеть в сплетенных скрутках, то в Южной Америке 
произрастают растения, дающие сладкие смолы, а значит 
выбор ингредиентов для благовоний тут шире и интереснее.

Коренные индейцы Северной Америки сохраняли 
веру в то, что дым ароматных растений помогал очистить 
ритуальное пространство, исцелить больного, благословить 
воина. Для травяных скруток использовали растения, наде-
ленные особым символическим значением, как шалфей, по-
лынь, кустарник «горный бальзам» («yerba santa», Eriodictyon 
califomicum), злак зубровка («sweet grass», Hieróchloe odoráta), 
ягоды и свежие побеги можжевельника [19, p. 151–154].

Развитые цивилизации ацтеков, инков и майя процве-
тали в Центральной и Южной Америке. Высокогорья Мекси-
ки, южноамериканские Анды и высокие равнины Гватемалы 
были домом для представителей высокоразвитых культур, 
золотой век которых пришелся на период между III–XVI вв. 
Испанские завоеватели были поражены развитием медици-
ны, где наряду с фармакологическим лечением, использо-
валась практика курения благовоний. Часто рецепты этих 
ароматов открывались в видениях жрецам во время употре-
бления галлюциногенов — так они связывались с божест-
венным и составляли лечение на основе календаря и горо-
скопа больного человека, исцеляя не только тело, но и душу.

Наиболее популярный ингредиент для создания бла-
говония — копал, похожая на янтарь ископаемая природ-
ная смола, выделяемая преимущественно тропическими 
деревьями различных семейств (например, мексиканский 
эндемик Protium copal). Копал может быть разных оттенков, 
от молочно-белого до черного, это собирательный термин 
для смол ряда растений. Бальзамы толу и перу — темные, тя-
гучие жидкости, обладающие сладковатым, теплым арома-
том, добывающиеся из деревьев рода Myorxylon balsamum 
(семейства Бобовых). Копайский бальзам обладает пряным, 
древесным ароматом также родом из Южной Америки, до-
бывается из деревьев и кустарников рода Copaifera (семей-
ства Бобовые). Также для составления благовоний могли 
использоваться семена диптерикса душистого (бобы тонка, 
Dipteryx odorata), древесина пало санто (аргентийский бакаут, 
Bulnesia sarmientoi) и гваякового дерева (Guaiácum officinále).

В коллекции МАЭ представлены керамические куриль-
ницы с зооморфными головами из Лакандоны, штат Чиапас, 
юго-восток Мексики, не позднее 1910 г. (МАЭ № 1863-18, МАЭ 
№ 1863-19). В отличие от других форм курильниц, рассмотрен-
ных в рамках данной статьи, украшение этих чаш головой зверя 
связано с культовым использование благовоний, с посвящени-
ем солнцу, символом которого этот зверь, очевидно, мог быть.

В данной статье мы упоминаем далеко не все страны 
и территории в музейных экспозициях МАЭ, где традиции 
благовоний были представлены оригинально и разнообраз-
но. Большой интерес представляет Вьетнам, Корея и особенно 
Индия, открывшая миру запах древесины сандала, листьев 
пачули, корней ветивера, костуса, корицы, различных смол и 
повлиявшая на становление развитие основных парфюмерных 
жанров (шипр, фужер, восточные, кожаные ароматы и т.д.).

Запахи как средство коммуникации и музей-
ный сувенир
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Если мы говорим о музеях, посвященных ароматам, как 
упомянутая выше Версальская Осмотека, то в таких экспозици-
ях запахи становятся главными экспонатами, для понимания 
которых необходимы пояснения, типизация, визуальные или 
аудиальные дополнения. Но запахи в музеях, чья специфика по-
священа изобразительным искусствам или этнографии, стано-
вятся не объектами демонстрации, а средствами коммуникации, 
своего рода медиаторами, способными рассказать посетителю 
историю предмета, создать некий понятный образ. Кроме того, 
в пространстве музея, демонстрирующего предметы, связанные 
с этнографией и антропологией, рассказ о традициях благово-
ний, по сути, являющихся нематериальным культурным насле-
дием, может стать существенным смысловым дополнением.

Н. Г. Самарина в своей статье, посвященной музейной 
коммуникации в контексте музейного наследия, пишет: «Му-
зейная коммуникация — это процесс общения музейной ауди-
тории с культурным наследием, аккумулирующим опыт мате-
риальной деятельности, духовных исканий и традиционную 
культуру, как отдельного этноса, так и человечества в целом. 
В качестве коммуникаторов выступают источник (музейный 
предмет) и познающий (переживающий прошлое) субъект. 
Каналы коммуникации носят по преимуществу невербальный 
характер, что затрудняет коммуникативный акт, т.е. адекват-
ное восприятие, понимание и интерпретацию субъектом за-
ключенной в источнике социокультурной информации» [15, 
с. 45]. И далее автор предлагает различные способы форми-
рования музейных экспозиций для адекватного восприятия 
информации, опираясь на функции музейной коммуникации. 
Рассказ о традициях благовоний на примере курильниц раз-
личных стран и культур, дополненный фотоматериалами, мо-
жет активировать информационную и когнитивную функцию, 
тогда как демонстрация запахов в том или ином виде отсыла-
ет к индивидуальному опыту эмоционального переживания.

Тут может возникнуть контраргумент, ведь обонятель-
ные импульсы особенно у современного, цивилизованного че-
ловека не так важны и чувствительны. Вне всякого сомнения, 
именно зрение, наряду со слухом, чаще всего стимулирует эмо-
ции в повседневной жизни, но ольфакторные впечатления спо-
собны вывести человека на особые, глубинные переживания. 
Профессор химии Паоло Пелоси, исследующий физиологию 
обоняния, справедливо отмечает: «Как слабо на самом деле 
воздействуют на нас изображения еды и напитков — путь даже 
самые реалистичные и красочные, — которыми бомбардирует 
пользователей реклама, в сравнении с мимолетным, но таким 
пленительным ароматом свежеиспечённой сдобы, вдруг пой-
манным на улице! И каким скучным и даже подавляющими ка-
жутся натуралистичные по цвету и деталям пластиковые муля-
жи суши и темпуры в витринах японских ресторанов!» [12, с. 16].

Демонстрация музейных предметов, связанных с ри-

туалами курения благовоний, а также дополнение экспози-
ции некоторыми душистыми веществами (древесина, кусочки 
смолы, скрутки трав), фотографиями и пояснительными тек-
стами может отчасти предоставить посетителю возможность 
погрузиться в этот аспект разных культур. Но в полной мере 
раскрыть эту тему можно только при знакомстве с процессом 
возжигания благовоний и восприятием запаха. В связи с ор-
ганизованной во всех музейных пространствах системой про-
тивопожарной безопасности проведение подобных ритуалов 
не представляется возможным. Но подобные иллюстрации 
можно реконструировать через синтетические композиции, 
собранные в саше, твердые духи или иные носители, способ-
ные демонстрировать запахи. Обращение к синтетическим 
материалам тут, скорее, является неизбежным решением, 
так как в отличие от натуральных душистых веществ, именно 
«синтетика» позволит сохранить стойкость и неизменность 
химической формулы, хотя и за счет частичной потери аро-
матического профиля. Также можно создать набор сувенир-
ной музейной продукции для воскуривания, с объяснением 
и инструкцией к использованию (например, щепки алойного 
дерева, различные смолы, палочка пало санто и пр.) или бро-
шюру с подробными рецептами. Кроме того, наборы духов, 
созданные по заказу музея, как сувенир для широкой прода-
жи или локально, как подарок на памятные мероприятия, 
могут отражать этнографический материал экспозиции, ссы-
лаясь в своей парфюмерной идее на ароматы благовоний.

В качестве заключительного аргумента в обоснова-
нии значимости темы благовоний в экспозиции МАЭ, обра-
тимся вновь статье Ю. А. Купиной о выставке 1995 года, 
где автор высказывает интереснейшее соображение о том, 
что «прошедшая выставка являлась, насколько нам извест-
но, первой за последние десятилетия историко-этнографи-
ческой экспозицией, посвященной курению. Она как бы 
продолжила традицию Кунсткамеры, заложенную еще ее 
основателем Петром Великим, — удивлять посетителей нео-
бычными, диковинными вещами» [8, с. 104]. Появление темы 
благовоний в экспозиции музея может так же продолжить 
эту традицию неожиданных решений, удивляющих публику.

В заключении обратим внимание на еще один важ-
ный аспект, необходимый для успешного создания арома-
тических иллюстраций в музее, — это выбор качественных 
душистых веществ, как натуральных, так и синтетических. 
Вопрос качества, аутентичности, натуральности, репрезен-
тативности аромата — большая и сложная тема для интерес-
нейшей дискуссии, к которой можно, как нам кажется, при-
влекать специалистов разных направлений: химиков, врачей, 
инженеров, парфюмеров, искусствоведов, историков, му-
зейных работников, чтобы расширять это направление, на-
полняя его интересными и перспективными проектами.

Примечания:
1 Описание ароматов было представлено на выставке, на этикетках. 
2 URL: https://www.jorvikvikingcentre.co.uk/press/norse-ty-niffs-historic-aroma-packages-trialled-bring-vikings-smells-home/ (дата 
обращения: 11.03.2024).
3 Рекламный текст с сайта одного из производителя оборудования для ароматизации: «…зал восточных искусств раскроется по-
новому, если в нем будет ощущаться пряный аромат благовоний, трав и сандала. А побывав в кабинете Петра и почувствовав 
запах табака, вы запомните это событие как удивительное путешествие во времени, массивные кабинеты с ароматами дорогих 
пород дерева, роскошные залы с цветочными запахами — современная наука может воссоздать любой аромат. Даже сцены ба-
талий или экспозиции оружия можно сопровождать ароматом пороха и дыма». URL: https://aromavent.ru/ (дата обращения: 
11.03.2024).
4 Парфюмерные иллюстрации здесь — это духи или туалетная вода, то есть концептуально это гармоничный запах, предпола-
гающий использование в качестве ароматизации воздуха или тела. Ольфакторные иллюстрации шире, так как могут демон-
стрировать неприятные, не сбалансированные по сравнению с парфюмерным продуктом запах, при желании, впрочем, тоже 
допустимый для прикладного использования, если для этого имеется техническая возможность.
5 Набор включает в себя такие позиции как: «Царь-плотник» (запах строящегося города и верфи); «Царский выезд» (запах 
экипажа, лошадей, шерсти, кожи); «Острова» (запах болот и сосен, тростника и песка); «Невские волны» (запах невской воды с 
привкусом талого снега и т.д. Несмотря на то, что это иллюстративные ароматы, они справляются с парфюмерной функцией, и 
могут быть использованы как духи.
6 Изображения из коллекции МАЭ можно найти на сайте URL: https://collection.kunstkamera.ru/ (дата обращения: 11.03.2024) или 
на портале Государственного каталога Музейного фонда РФ, URL: https://goskatalog.ru/portal/#/ (дата обращения: 11.03.2024). 
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