
Журнал Сибирского 
федерального университета

Гуманитарные науки

Journal of Siberian
Federal University

Humanities & Social Sciences

2024 17 (4)

issn 1997-1370 (Print)
issn 2313-6014 (Online)



ЖУ Р Н АЛ  
С И Б И РС КО ГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
У Н И В Е РС И Т Е ТА
Гуманитарные наукиГуманитарные науки

J O U R N A L  
O F S I B E R I A N
F E D E RA L
U N I V E R S I TY
Humanities  Humanities  
& Social Sciences& Social Sciences

Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки.   
Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences.

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное   
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ)

Главный редактор Н.П. Копцева. Редактор О.Ф. Александрова 
Корректор Т.Е. Бастрыгина. Компьютерная верстка И.В. Гревцовой

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77-28723 от 29.06.2007 г.,  
выданное Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций,  

связи и охраны культурного наследия

№ 4. 30.04.2024. Тираж: 1000 экз.

Свободная цена 

Адрес редакции и издателя: 660041 г. Красноярск, пр. Свободный, 79, оф. 32-03

Отпечатано в типографии Издательства БИК СФУ  
660041 г. Красноярск, пр. Свободный, 82а.

http://journal.sfu-kras.ru

Подписано в печать 12.04.2024. Формат 60x90/8. Усл. печ. л. 17,6.  
Уч.-изд. л. 17,1. Бумага тип. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 20995.

Возрастная маркировка в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ: 16+

Издание индексируется Scopus 
(Elsevier), Российским индексом 
научного цитирования (НЭБ), 
представлено в международных 
и российских информационных 
базах: Ulrich’s periodicals direc- 
tiory, EBSCO (США), Google 
Scholar, Index Copernicus, Erihplus, 
КиберЛенинке.
Включено в список Высшей ат-
тестационной комиссии «Рецен- 
зируемые научные издания, вхо- 
дящие в международные рефе-
ративные базы данных и систе-
мы цитирования».
Все статьи находятся в откры-
том доступе (open access).

2024 17(4)

ISSN 1997-1370 (Print)
ISSN 2313-6014 (Online)



– 622 –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОРГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. П. Копцева –  доктор философских наук, зав. кафедрой культурологии (Сибирский федеральный университет).

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛ Л Е Г И ЯР Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛ Л Е Г И Я

Е. Е. Анисимова, д- р филол. наук, Сибирский феде-
ральный университет, г. Красноярск.

О. Ю. Астахов, д- р культурологии, профессор, Ке-
меровский государственный институт культуры.

А. Ю. Близневский, д- р пед. наук, профессор, Си-
бирский федеральный университет, г. Красноярск.

Е. Б. Бухарова, канд. экон. наук, профессор, Сибир-
ский федеральный университет, г. Красноярск.

З. А. Васильева, д- р экон. наук, профессор, Сибир-
ский федеральный университет, г. Красноярск.

Д. Н. Гергилев, д- р истор. наук, профессор, Сибир-
ский федеральный университет, г. Красноярск.

К. В. Григоричев, д- р социол. наук, профессор, Ир-
кутский государственный университет.

Д. Григорова, профессор Софийского университета 
им. Климента Охридского (Болгария).

С. В. Девяткин, канд. филос. наук, доцент, Новгород-
ский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого, г. Великий Новгород.

С. А. Дробышевский, д- р юрид. наук, профессор, Си-
бирский федеральный университет, г. Красноярск.

М. А. Егорова, д- р юрид. наук, профессор, Москов-
ский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина.

Е. В. Зандер, д- р экон. наук, профессор, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск.

Т. Х. Керимов, д- р филос. наук, профессор, Ураль-
ский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург.

А. С. Ковалев, д- р истор. наук, профессор, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск.

М. А. Колеров, канд. истор. наук, действительный 
государственный советник РФ 1 класса, Инфор-
мационное агентство Regnum, г. Москва.

В. И. Колмаков, д- р биол. наук, профессор, Сибир-
ский федеральный университет, г. Красноярск.

A. A. Кроник, профессор, Университет Ховарда, США
Л. В. Куликова, д- р филол. наук, профессор, Сибир-

ский федеральный университет, г. Красноярск.
В. Ю. Леденева, д- р социол. наук, Институт демогра-

фических исследований ФНИСЦ РАН.

О. В. Магировская, д- р филол. наук, доцент, Сибир-
ский федеральный университет, г. Красноярск.

П. В. Мандрыка, д- р истор. наук, профессор, Си-
бирский федеральный университет, г. Красноярск.

Б. В. Марков, д- р филос. наук, профессор, Санкт- 
Петербургский государственный университет.

М. В. Москалюк, д- р искусствоведения, Сибирский 
государственный институт искусств им. Д. А. Хво-
ростовского, г. Красноярск.

В. Г. Немировский, д- р социол. наук, профессор, 
Институт научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН) РАН, г. Москва.

Н. П. Парфентьев, д- р истор. наук, д- р искусство-
ведения, профессор истории, заслуженный дея-
тель науки РФ, Национальный исследовательский 
Южно- Уральский государственный университет, 
г. Челябинск.

Н. В. Парфентьева, д- р искусствоведения, профессор, 
член Союза композиторов России, заслуженный 
деятель искусств РФ, Национальный исследо-
вательский Южно- Уральский государственный 
университет, г. Челябинск.

Н. Н. Петро, PhD, профессор общественных наук, 
Университет Род- Айленда, США.

Р. В. Светлов, д- р филос. наук, профессор, Санкт- 
Петербургский государственный университет.

А. В. Смирнов, д- р филос. наук, член- корреспондент 
РАН, Институт философии РАН, г. Москва.

О. Г. Смолянинова, д- р пед. наук, профессор, акаде-
мик РАО, Сибирский федеральный университет, 
г. Красноярск.

А. Н. Тарбагаев, д- р юрид. наук, профессор, заслу-
женный юрист России, Сибирский федеральный 
университет, г. Красноярск.

Е. Г. Тарева, д- р пед. наук, профессор, Московский 
городской педагогический университет.

К. Б. Уразаева, д- р филол. наук, профессор, Евразий-
ский национальный университет им. Л. Н. Гуми-
лева (Казахстан).

И. В. Шишко, д- р юрид. наук, профессор, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск.



– 623 –

CONTENTS
Roman I. Kuts, Maksim M. Trojanski and Nikolai A. Starukhin
Bell Ringing Traditions of the Popovtsy Old Believers     624

Polina A. Vasineva and Fedor F. Korochkin
The Unity of Nature and Mind: Höderlin, Novalis and Schelling on a New Mythology  
and the Absolute         632

Aleksandr N. Andreev and Yulia S. Andreeva
Catholic Erudition of Metropolitan Arseny Matseyevich in the Context  
of Russian Theology Modernization in the 18th Century     642

Svetlana P. Vasilievа and Alexandr D. Vasiliev
Linguoaxiological Model of an Ideal Teacher as Perceived by Teachers and Students  
of a Pedagogical College        652

Natalia P. Koptseva, Yulia S. Zamaraeva and Yulia N. Menzhurenko
The Policy of the Council of People’s Commissars and the Russian  
Communist Party (Bolsheviks) in Relation to the Fine Arts in Years 1917–1918   666

Tikhon K. Ermakov, Ksenia A. Degtyarenko and Anna A. Shpak
The Artistic Meta- Narratives Construction in Modern Culture: Formal and Semantic Aspects 681

Aleksandra A. Sitnikova
Features of Krasnoyarsk Artistic Culture Development in 1990s    694

Natalya N. Pimenova, Anastasia V. Kistova and Maria I. Bukova
The Role of Krasnoyarsk Art History Education in the Cultural Life and Educational Sphere  
of the City of Krasnoyarsk at the End of the 20th –  Beginning of the 21st Centuries  708

Maria A. Kolesnik, Natalia M. Leshchinskaia and Anna A. Omelik
National Motifs in the Works of N. S. Goncharova     719

Yuriy V. Kot
Russianness: on the Concept Definition       730

Mariana A. Borodina and Natalia A. Sergeeva
The Concept of «Regional Visual Culture» in the Modern Theory of Culture and Art  737

Natalya N. Seredkina
The Concept of “Artistic Practices”: a Thematic Analysis of Scientific Literature (1990s-2023) 751

Ekaterina A. Sertakova
Cultural Memory Representation in the Projects of the 7th Krasnoyarsk Museum Biennale  
“Drawing of Siberia”s        766

Sergei S. Merzliakov
Socio- Cultural Potential of the Russian IT Community. Part 2    778

Sergey V. Bereznitsky
Natural Disasters and the Changing Materiality of Indigenous Peoples of the Amur and Sakhalin 792

Indira M. Zhanalina, Saule B. Begalieva,  
Elmira K. Erkebekova and Gulmira Y. Kozhamkulova
Ethnolinguistic Aspects of Cultural Affiliation      801

Veronika A. Beliaeva- Sachuk and Vladimir N. Davydov
Tea Drinking Traditions in the Nomadic Cultures of Eastern Siberia:  
Ritual, Hospitality, Feeling Full, Health       813

Konstantin B. Klokov
Use of Local Biological Resources of Chukotka for Food Self- supply of Local Communities 824



– 624 –

EDN: YHLFCU
УДК 789.5

Bell Ringing Traditions  
of the Popovtsy Old Believers
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Abstract. The study is devoted to the allocation, fixation, and historical substantiation of 
the authenticity of the Old Believer tradition of bell ringing, widespread in the countries 
of Southeast Europe, America, and the Kuban region of Russia. The analysis of a number 
of video and audio recordings of bell ringing in the parishes of the Old Believers of the 
Belokrinitskaya and Novozybkovskaya hierarchies is carried out.
For the first time, the Old Believers tradition of the bell ringing is highlighted. A hypothesis is 
put forward about the deep historical roots of this tradition based on the history of settlement 
and isolated residence of Old Believers in emigration. The proofs of the possibility of 
preserving this tradition among the Old Believers in conditions of cultural isolation since 
the end of the 18th century are presented.
On the basis of the video recording of the bell ringing characteristic of this tradition, the 
recording of the Lipovan tradition was made on a specialized staff. The compositional 
structure and elemental content of this ringing is described, the unique features of this 
tradition are highlighted. The comparison of the musical- rhythmic and technical features 
of the tradition with the elements of the ringing of the modern academic bell- ringing 
school is carried out.

Keywords: bells, bell ringing, Old Believers, Popovtsy, Lipovan tradition, Lipovans, 
Nekrasovites.

Research area: theory and history of culture, art (cultural studies).
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Традиции колокольного звона  
староверов поповских согласий

Р. И. Куца, М. М. Троянский, Н. А. Старухинб.
аНовосибирский национальный  
исследовательский государственный университет 
бИнститут истории СО РАН 
Российская Федерация, Новосибирск

Аннотация. Исследование посвящено выделению, фиксации и историческому 
обоснованию аутентичности старообрядческой традиции колокольного звона, 
распространенной в странах Юго- Восточной Европы, Америки, Кубанского 
региона России. Проведен анализ ряда видео- и аудиозаписей колокольного звона 
в приходах старообрядцев- поповцев Белокриницкой и Новозыбковской иерархий.
Впервые выделена традиция колокольного звона старообрядцев. Выдвинута гипотеза 
о глубоких исторических корнях данной традиции на основе истории расселения 
и изолированного проживания старообрядцев в эмиграции. Приведены доказательства 
возможности сохранения данной традиции у староверов в условиях культурной 
изоляции с конца XVIII века.
На основе видеозаписи колокольного звона, характерного для данной традиции, 
оформлена запись колокольного звона липованской традиции на специализированном 
нотоносце. Описаны композиционная структура и элементное содержание данного 
звона, выделены уникальные черты данной традиции. Проведено сравнение 
музыкально- ритмических и технических особенностей традиции с элементами 
звона современной академической звонарской школы.

Ключевые слова: колокола, колокольный звон, старообрядцы, староверы, поповцы, 
липованская традиция, липоване, некрасовцы.

Научная специальность: 5.10.1 –  теория и история культуры, искусства (культурология).

Цитирование: Куц Р. И., Троянский М. М., Старухин Н. А. Традиции колокольного звона 
староверов поповских согласий. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(4), 
624–631. EDN: YHLFCU

1. Введение
История развития колокольного звона 

Русской православной церкви содержит пе-
риоды грубого вмешательства со стороны 
государства. Примером такого отрицатель-
ного влияния является советский период 
(Pospelovskij, 1995, Videneeva, 2015). За время 
существования СССР русская православная 
культура понесла серьезные потери (Redko, 
2010). Политика государства в этот период 
была направлена на уничтожение религиоз-
ных нравственных ценностей у населения, 
сокращение материального благосостояния 

религиозных сообществ, насаждение атеи-
стического мировоззрения. К концу XX века 
традиции православного колокольного зво-
на, основанные на устном способе передачи 
из поколения в поколение, были в значитель-
ной степени утрачены. Русская православная 
общественность взяла на себя миссию вос-
становления искусства колокольного звона, 
продолжающуюся и в наши дни (Tosin, 2009).

Другая ситуация наблюдается в исто-
рии развития колокольного звона в среде 
старообрядцев. С момента раскола русского 
православия, возникшего из- за реформ па-
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триарха Никона и жестокой государствен-
ной политики царя Алексея Михайловича 
Романова, староверы оказались на нелегаль-
ном положении. Гонения на староверов 
имели волнообразный характер в зависимо-
сти от внутренней политики последующих 
царей и императоров. С каждым усилением 
гонений со стороны государства староверы 
были вынуждены переселяться в трудно-
доступные места, скрываться за границей. 
Однако, не смотря на это, старообрядцев 
всегда характеризовали как людей, стро-
го и последовательно сохраняющих свою 
культуру, устные и материальные культур-
ные ценности.

Одновременно с этим часть культу-
ры староверов, связанной с колокольным 
звоном, подверглась гораздо большей 
утрате. Это связано с тем, что использо-
вание колокольного звона могло дать по-
вод к обнаружению скрытых поселений 
староверов. Однако существование круп-
ных старообрядческих общежительств по-
зволяло сохранить традиции староверов, 
представлявших собой традицию дорефор-
менного православия. Кроме этого, значи-
тельная часть культуры старообрядцев со-
храняется благодаря культурной изоляции 
староверов- эмигрантов из России. На про-
тяжении всей истории старообрядчества 
существовало несколько волн эмиграции 
в страны дальнего зарубежья, таких как Ла-
тинская Америка, страны Восточной Евро-
пы, Северная Америка, Австралия, Турция 
и т.д. Анализ и сопоставление колокольно-
го звона приходов староверов- эмигрантов 
позволят сформировать представление 
об исторической модификации звонарской 
традиции староверов.

Сейчас староверы расселены по всему 
миру. В некоторых странах, таких как Ру-
мыния, страны Прибалтики, Южной Аме-
рики, культура и история старообрядчества 
тесно переплелись с культурой и историей 
этих стран. Колокольный звон, как наибо-
лее ощущающаяся со стороны часть куль-
туры староверов, требует детального опи-
сания и фиксации. На современном этапе, 
благодаря открытости большей части ста-
роверского общества, появляется возмож-

ность изучить пласт культуры древней 
Руси, сохранившейся благодаря усилиям 
староверов. В данной работе проводилось 
исследование традиции колокольного зво-
на староверов белокриницкого и новозыб-
ковского поповских согласий, ее фиксация 
и детальное сравнение с традицией акаде-
мической звонарской школы Русской пра-
вославной церкви.

2. Исторические предпосылки  
сохранения колокольного звона  
у староверов

Со времени Церковного раскола 
XVII века старообрядцы подвергались ре-
прессиям со стороны власти и синодальной 
церкви. Зачастую целым семьям и поселе-
ниям приходилось в скором порядке поки-
дать обжитые места, переселяясь в более 
недоступные. При этом колокола остав-
лялись при церквах в которых со стороны 
церковной власти были назначены священ-
ники, служащие по- новому. Поселения ста-
роверов в конце XVII века были секретны-
ми. Колокольный звон в таких поселениях 
был невозможен, поскольку незамедлитель-
но позволял обнаружить поселения.

Колокольный звон у старообрядцев 
стал возможен в обособленных крупных 
общежительствах, монастырях, где имели 
место каменные храмы, большое количе-
ство людей. Примером такого поселения яв-
ляется Выго- Лексинское общежительство, 
устав которого содержит свой порядок зво-
нов (Ustav, 1913). Известно, что в XVIII веке 
на нужды монастыря были пожертвова-
ны колокола (Fillipov, 1862). В выговском 
монастыре существовала наонная (хомо-
вая) традиция знаменного пения, которая, 
по мнению исследователей (Kozhurin, 2010), 
сохранилась после падения Соловецкого 
монастыря. По аналогии можно предпо-
ложить, что традиция и устав звона также 
перешли от дореформенного Соловецкого 
монастыря к выговской традиции.

Помимо этого, на территории России 
существовали другие крупные старообряд-
ческие поселения, в которых существовал 
колокольный звон. Так, крупнейший мона-
стырь, приемлющий священство, находив-
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шийся на Иргизе, имел колокольный звон, 
о чем говорит наличие колоколен на рисун-
ках монастыря. Однако на текущий момент 
российские старообрядческие приходы 
имеют тенденцию заимствования тради-
ции звона специализированных школ Рус-
ской православной церкви. Такое размытие 
традиций обусловлено наличием межкон-
фессиональных контактов вследствие про-
живания на одной территории (Starukhin, 
2006).

Ключевой, на наш взгляд, историче-
ский способ сохранения колокольного зво-
на у старообрядцев –  эмиграция. На про-
тяжении всей истории старообрядчества 
имели место волны эмиграций в страны 
как ближнего, так и дальнего зарубежья. 
В конце XVII –  начале XVIII века после 
церковных реформ Никона староверы пе-
реселились в Молдавское княжество, в бу-
дущую Буковину (Smilyanskaya, Denisov, 
2007). Впоследствии их стали называть ли-
пованами. Позже на смежных территориях 
поселились казаки- некрасовцы, пришед-
шие с Кубани. Однако в конце XVIII века 
была крупная волна эмиграции казаков- 
некрасовцев на территорию современной 
Турции. Оставшиеся в Буковине некра-
совцы ассимилировались с липованами 
(Vlaskina, 2016). Проживая в культурной 
изоляции, староверы на протяжении веков 
хранили свою речь, веру, церковный обряд, 
иконопись, колокольный звон.

В эмиграции у староверов было боль-
ше свобод, чем на их родине. Например, су-
ществование монастырей в Белой Кринице, 
находящейся на территории Австрийской 
империи (совр. территория Украины), позво-
лило старообрядцам- поповцам в 1846 году 
восстановить трехчинную иерархию, при-
соединив митрополита Босно- Сараевского 
Амвросия, устроив кафедру в Белой Кри-
нице (Subbotin, 1874). Также в эмиграции 
староверы имели возможность сохранять 
и развивать традиции колокольного звона. 
Кроме того, были волны эмиграции в Со-
единённые Штаты, в страны Южной Аме-
рики, Австралию. Таким образом, анализ 
колокольного звона старообрядцев, нахо-
дящихся в эмиграции, позволит выделить 

старообрядческую традицию колокольного 
звона и иметь суждение о ее многовековой 
истории.

3. Фиксация колокольной традиции.  
Способы и технические средства

Вся русская православная церковная 
культура, в том числе и колокольный звон, 
претерпела упадок в период существования 
советского государства. Тем не менее суще-
ствовали попытки советских исследовате-
лей обратить внимание на традиции коло-
кольного звона. Так, в 60-х годах ХХ века 
была произведена научная работа по воз-
рождению традиции колокольного звона 
Ростовского кремля благодаря более ранне-
му описанию музыкальных особенностей 
ростовских звонов (Izrailev, 1884). Также 
сейчас практикующим звонарям доступ-
ны для изучения выделенные традиции 
колокольного звона крупных монастырей, 
таких как Троице- Сергиева Лавра, Новоде-
вичий и Даниловский монастыри и другие. 
При этом в научном сообществе до сих пор 
не предпринимались попытки исследовать 
традицию звона у старообрядцев.

В связи с тем, что староверы, имеющие 
уникальные традиции звона, сейчас рассе-
лены по всему миру, фиксация этих тради-
ций крайне затруднительна. Однако раз-
витие современных технических средств 
коммуникации позволяет исследовать 
колокольный звон разнесенных приходов 
старообрядцев. Аудио- и видеозаписи эт-
нографического материала, наряду с фото-
материалами, являются важным, а иногда 
и единственным источником сравнитель-
ных исследований (Kostrov, Prigarin, 2016). 
В данном исследовании применялся метод 
анализа видеозаписей колокольного звона, 
позволяющий сделать выводы о количе-
стве используемых колоколов, их размерах, 
методе управления колоколами и о других 
важных деталях традиции. Было собрано 
более 30 видеозаписей звонарей старооб-
рядческих храмов, в которых, так или ина-
че, могла сохраниться традиция колоколь-
ного звона, общая для всех староверов.

После выделения традиции колоколь-
ного звона необходимо ее зафиксировать. 
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Один из методов фиксации традиции коло-
кольного звона является запись партитуры 
на нотоносце, адаптированном для коло-
кольного звона (Radin, 2013). Как правило, 
подобно записи партитур для игры на ба-
рабанах, в адаптированном нотном стане 
отсутствует привязка к высоте тона колоко-
лов вследствие многообразия его спектра. 
Кроме того, распределение основных тонов 
колоколов в отдельно взятом подборе мо-
жет отличаться от распределения другого 
подбора, что делает конкретную звонницу 
уникальным музыкальным инструментом 
(Guseva, 2019). Когда же речь идет о тради-
ции звона, то имеется в виду именно звонар-
ская школа с присущими ей уникальными 
исполнительскими и техническими реше-
ниями для реализации колокольного звона. 
Поэтому для записи конкретной традиции 
звона фиксируется количество используе-
мых колоколов с разделением на группы: 
зазвонные (малые), подзвонные (средние) 
и благовестники (большие), иначе, басовые. 
Пример нотной записи колокольного звона 
представлен в виде фрагмента партитуры 
в прил. 1.

4. Выделение традиции  
колокольного звона  
старообрядцев- поповцев

В рамках данного исследования произ-
водился анализ видеозаписей колокольного 
звона разных старообрядческих приходов 
белокриницкого поповского согласия. Были 
собраны свыше 30 видео- и аудиозаписей 
колокольного звона. Кроме того, был уста-
новлен личный контакт с большинством 
исполнителей этих звонов. Анализ звона 
приходов староверов, находившихся в эми-
грации, позволил выделить схожие черты 
как в музыкальном, так и в техническом 
аспектах. Причем наблюдались явные отли-
чия от современной академической звонар-
ской традиции.

По результатам нашего исследования 
условно можно выделить два основных 
направления традиции староверов: ру-
мынскую и южнорусскую. Румынская зво-
нарская школа распространяется, конечно, 
среди липован, в приходах и монастырях 

Румынии, Украины, Молдавии и Америки 
(штат Орегон). Звоны указанных приходов 
отличаются более строгой структурой, си-
стемным подходом к исполнению и обору-
дованию колокольни.

Другое направление звонарской тради-
ции получило распространение в приходах, 
проживающих на Ставрополье и Красно-
дарском крае. Как известно, на Юге России 
преобладают старообрядческие приходы, 
возникшие после возвращения казаков не-
красовцев с территории современной Тур-
ции (Starukhin, 2006). При этом староверы 
Ставрополья и Краснодарского края долгое 
время имели не только географическое, 
но и каноническое разделение. Еще буду-
чи в Турции, они не имели молитвенного 
единства. Возвращение происходило также 
отдельными этапами. Некрасовцы, вернув-
шиеся в Ставрополье, попали под окормле-
ние священства Белокриницкой иерархии, 
а вернувшиеся в Краснодарский край, из-
начально соединились с другим поповским 
согласием –  Русской древлеправославной 
церковью Новозыбковской иерархии.

Учитывая такое историческое гео-
графическое и идеологическое разделе-
ние, начавшееся еще во время пребывания 
в Турции, колокольный звон практически 
одинаков для всех некрасовцев. Отличия, 
конечно, присутствуют, но они сравнимы 
с отличием звонов двух звонарей одной зво-
нарской школы. Для этих звонов, в отличие 
от румынской школы, характерен ускорен-
ный, но при этом более подвижный темп, 
малый вес колоколов, вследствие чего более 
частые удары благовестником, отсутствие 
звонарского пульта. Со слов старожилов- 
некрасовцев, во время пересечения границы 
СССР были изъяты множество церковных 
ценностей, утвари, в том числе и колоко-
лов больших размеров, что свидетельствует 
об активном использовании колокольного 
звона в старообрядческих приходах Турции.

Вышеописанные отличия румынской 
и южнорусской звонарских школ тем не ме-
нее требуется объединить в одну традицию 
колокольного звона. Речь идет о выделении 
староверской традиции на фоне традиций 
колокольного звона, существующих в Рус-
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ской православной церкви, как то: ростов-
ской, лаврской и других. Далее под старо-
верской или липованской традицией мы 
будем понимать объединенную традицию 
как липован, так и некрасовцев.

Звонарская традиция старообрядцев 
выделяется прежде всего количеством ис-
пользуемых колоколов и техникой исполне-
ния. В большинстве приходов компактного 
проживания липован используется шесть 
колоколов. Если используется больше ко-
локолов, то структура звона не меняется. 
Зазвонный колокол (меньший в подборе), 
как правило, один, либо, если их несколько, 
то они звучат аккордом. Благовестник так-
же используется только один.

При таком распределении по группам 
колоколов, характерном для всей традиции, 
способ управления колоколами различает-
ся. Так, в приходах Румынии и близлежа-
щих областей, как было упомянуто выше, 
используется рычажно- тяговый пульт, по-
хожий на клавиатуру карильона (прил. 2а). 
В остальных приходах староверов- 
эмигрантов пульт, как правило, отсутству-
ет. При этом зазвонный колокол управ-
ляется правой рукой, тяги от подзвонных 
колоколов связываются в узел и управля-
ются левой рукой. Больший из подзвонных 
колоколов может управляться локтем или 
плечом левой руки (прил. 2б). Управление 
благовестником также разнится от прихо-
да к приходу. Как правило, тяга от самого 
большого колокола повязывается на ногу. 
Встречаются даже системы управления 
звоном, где тяга от благовестника повязы-
вается на поясницу.

5. Сравнение традиций  
колокольного звона староверов  
и современной академической  
звонарской школы

В приложении 3 представлен типич-
ный для липованской традиции звон, запи-
санный на основе колокольного звона хра-
ма Рожества Пресвятыя Богородицы села 
Сарикёй в Румынии. Пульт управления 
на колокольне этого храма мы поместили 
на прил. 1а. Данный звон можно разде-
лить на три смысловых части. Первая часть 

представляет собой своеобразный перебор 
от малых колоколов до большого. Перебор 
повторяется три раза. Вторая часть пред-
ставляет собой собственно звон во все ко-
локола. Третья часть, как и первая, состоит 
из трех переборов.

Как правило, звон начинается с мед-
ленного темпа с постепенным ускорением, 
а завершается замедлением темпа и финаль-
ным аккордом из колоколов всех трех групп. 
Надо сказать, что в староверской традиции 
существуют случаи, когда по уставу положе-
но «три звона» –  тогда вышеописанный звон 
повторяется трижды. При этом темп между 
«звонами» также замедляется и ускоряется. 
Формирование «плавающего» темпа может 
быть связано с отсутствием в обращении 
крупных колоколов. Такое изменение темпа 
не характерно для других традиций и совре-
менной звонарской школы в целом.

Другим характерным отличием липо-
ванского звона является нарушение ритма, 
который задается большим колоколом- 
благовестником. Происходит сдвиг сильной 
доли на слабую, которая становится силь-
ной для дальнейшего формирования ритма. 
Пример такого сдвига можно наблюдать 
в 12 такте. Здесь для удобства записи мы 
использовали размер 5/4. Далее в нашей за-
писи происходит возврат к размеру 4/4. По-
добный элемент, нарушающий ритм, может 
повторяться на протяжении всего звона. 
Кроме того, активно используется прием, 
когда зазвонный колокол начинает звучать 
с затакта (например, такт 5 и 16). При этом, 
как правило, происходит смена ритма.

Вышеописанные примеры нарушения 
ритма также не используются в известных 
звонарских традициях. Такие характер-
ные для звона старообрядцев черты можно 
сравнить с неритмичной структурой зна-
менного пения, повсеместно сохранивше-
гося и использующегося у староверов всех 
согласий. Возвращаясь к истории рассе-
ления старообрядческой эмиграции, мож-
но судить о датировке возникновения та-
кой традиции. Мы имеем дело, возможно, 
с самой древней традицией колокольного 
звона из традиций, дошедших до наших 
дней. Учитывая, что липоване находились 
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в изоляции в Молдавском княжестве с кон-
ца XVII века с последующим сожитель-
ством с некрасовцами, мы можем сказать 
примерную дату формирования вышеопи-
санной традиции. Речь идет если не о до-
раскольной традиции колокольного звона, 
то по меньшей мере о традиции, сохранив-
шейся у староверов- поповцев со времен 
переселения некрасовцев на территорию 
современной Турции в конце XVIII века. 
Такой вывод мы делаем, учитывая то, что 
указанные характерные черты старовер-
ской традиции присущи как для румын-
ской звонарской школы, так и для школы 
казаков- некрасовцев.

6. Заключение
Ввиду тенденции восстановления 

колокольного звона в современном пра-
вославии требуется выделение традиции 
звона, сохранившейся у старообрядцев- 
поповцев. Культурная изоляция староверов- 
эмигрантов позволила сохранить не только 
веру, язык и обычаи дораскольной Руси, 
но и традиции колокольного звона.

Анализируя звоны старообрядческих 
храмов белокриницкого согласия, мы мо-
жем выделить новую звонарскую тради-

цию. Данная традиция сохранялась бо-
лее 200 лет как у старообрядцев- липован, 
проживающих в Румынии и частично 
в других странах дальнего зарубежья, 
так и у казаков- некрасовцев, находящих-
ся в изоляции на территории современной 
Турции с конца XVIII века.

В рамках работы мы исследовали и за-
фиксировали звонарскую традицию липо-
ван. В звонах этой традиции, как правило, 
используется шесть колоколов. Характер-
ные черты староверской традиции –  один 
зазвонный колокол, «плавающий» темп, 
регулярно нарушающийся ритм большого 
колокола- благовестника. Эти элементы от-
личают традицию звона староверов от про-
чих дошедших до наших дней традиций 
колокольного звона и от современной ака-
демической звонарской школы в целом.

Приложения / Applications
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Единство разума и мира:  
Гельдерлин, Новалис и Шеллинг о новой мифологии  
и понятии Абсолюта

П. А. Васинева, Ф. Ф. Корочкин
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
Институт философии человека 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению философского наследия Гельдерлина, 
Новалиса и Шеллинга с целью обнаружения преемственности идей и направлений 
их дальнейшего развития в творчестве Ф. В. Й. Шеллинга. Романтическая мысль 
в значительной мере сформировала предметное поле для современных направлений 
философии, и во многом эта заслуга принадлежит именно Шеллингу, раннее 
философское наследие которого коррелирует с идеями романтиков. В частности, 
это касается вопросов о сущности мифа и проблематики философии искусства. 
Так, обозначенные концепты активно используются Ф. Шлегелем в теоретических 
работах. Однако не менее значимым оказывается материал поэтической интерпретации 
философского содержания у неакадемических романтиков, которые образно выразили 
мысли о единстве разума и мира, о природе мифа и его связи с искусством. Впоследствии 
Шеллинг изложил схожие идеи в «Системе трансцендентального идеализма» 
и в «Философии искусства», значительно усовершенствовав и расширив первоначальные 
романтические идеи. Это дополнение романтического проекта привело к становлению 
нового способа философской рефлексии и стало теоретической базой для становления 
современной философии. В статье последовательно рассматриваются концепты единства 
разума и мира, новой мифологии, а также обнаруживаются сходства идей Шеллинга, 
Гельдерлина и Новалиса, выявляется путь, которым Шеллинг идет дальше.

Ключевые слова: романтизм, Шеллинг, Гельдерлин, Новалис, миф, искусства 
(культурология).
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Introduction
Romantic intellectual her itage is a 

heterogeneous material that includes philoso-
phical poetry and poetic philosophy, artistic and 
theoretical creativity. Starting with romanticism, 
philosophy is increasingly characterised by a 
move away from traditional strictly scientific 
forms of presentation towards literature and 
creative writing, which is particularly indicative 
in the existential philosophy of the 20th century, 

for example. The phrase ‘philosophical novel’ 
and ‘philosophical story’ does not surprise 
the modern reader, but it should be borne in 
mind that the process of merging the forms of 
intellectual expression of ideas and feelings was 
not a one- way process. Rather, it was the result 
of a worldview revolution in the ranks of the 
intellectual elite at the end of the 18th century 
in Germany: values, a way of thinking about the 
status quo and social processes, understanding 
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the structure of thinking and strategies for 
positioning people in the world were revised 
under the influence of the ideas of the Great 
French Revolution. Romanticists, for their part, 
made a spiritual revolution, broadening the 
understanding of rational to include intellectual 
intuition, following Kant and Fichte, and thus 
creating the basis for the emergence of non- 
classical types of philosophical thinking.

At the same time, there is a strong re-
search tradition associated with the study 
of romantic heritage and its meaning. On 
the literature side, the Russian school has 
been marked by the works of researchers: 
A. V. Karelsky, M. I. Bent, N. Ya. Berkovsky, 
A. L. Volsky, V. I. Greshnikh, N. A. Gulyaev 
and A. S. Dmitriev, A. I. Zherebin, V. M. Zhir-
munsky, I. V. Kartashova, E. N. Kornilova, 
A. V. Mikhailov, S. V. Turaev, F. P. Fedorov.

Philosophical tradition in Russia has 
shown a research interest in the field of Ro-
manticism in the works of the following key au-
thors: Yu. L. Arkan, R. M. Gabitova, P. P. Gaid-
enko, T. I. Lipich, V. V. Lipich, N. N. Misyurov.

Among German- speaking authors it is 
necessary to mention both the closest contem-
poraries of Heine G. and Geim R., and research-
ers of the turn of XX–XXI centuries: Manfred 
Frank, Gerhart Hoffmeister, Rüdiger Safrans-
ki, Gerhard Schulz, Lars- Thade Ulrichs.

As for the philosophical study of Schell-
ing’s legacy, it can be recognized not only as 
more extensive, but also methodologically more 
organized than research on the philosophy of 
romanticism. In addition to Russian research-
ers of the heritage of Schelling (P. S. Popov, 
M. F. Ovsyannikov, A. V. Gulyga, P. P. Gaid-
enko, P. V. Rezvykh), it is necessary to indi-
cate foreign historians of philosophy: W. Er-
hard, H. Fuhrmans, J. Hennigfeld, A. Hutter, 
W. Kasper, P. Kondylis, T. Leinkauf et al.

However, it should be noted that these 
personalities do not exhaust the entire body of 
research on the issues addressed in the article, 
but it is the material identified that is in the fo-
cus of this research.

Theoretical framework
The aim of the study is to identify the re-

lationship and continuity of ideas between the 

philosophical views of early German romanti-
cism (Hölderlin, Novalis) and those of Schell-
ing. To achieve this goal, work is being done to 
establish the type of relationship –  is it about 
synthesis or interpretation? Where do we find 
similarities and differences in approaches? 
How do Schelling’s ideas correlate with the po-
etic views of romanticists?

One of the main difficulties in achieving 
this research aim is the heterogeneity of histo-
riographic material associated with Schelling’s 
heritage. Despite the great popularity of the main 
works of the thinker, a number of essential hand-
written sources have been lost, and most of the 
extant handwritten sources have not been pub-
lished. The difficulty is also that many of these 
texts were probably just Schelling’s attempts to 
get closer to building some kind of holistic system 
that he never achieved. As P. V. Rezvykh writes, 
the entire legacy of the philosopher can be seen as 
an evolution of ideas, trying to reconstruct some 
intermediate and final results (Rezvykh, 2011). 
The fragmentariness and incompleteness of the 
texts resembles Shelling to the romanticists for 
whom this method of thought design is almost 
decisive, as it leaves a mystical understatement, 
on the one hand, and an opportunity to unfold 
an idea, on the other. Novalis calls the fragments 
“literary seeds” from which something signifi-
cant can grow (Novalis, 2014: 111).

However, for the accuracy of the presenta-
tion of the material, we will limit ourselves to 
a range of issues that for the romantics them-
selves were key in theorizing: 1) on myth and 
mythology and 2) on the relationship between 
myth and art and the Absolute.

Statement of the problem
Russian historical and philosophical re-

search shows a methodological trend towards 
the conceptual separation of Shelling and ro-
manticists. This is rather due to an artificial divi-
sion into areas of humanitarian research, where 
Schelling is considered to be a philosopher and 
romanticists belong to the artistic sphere. Nev-
ertheless, there is reason to believe that the ideas 
and concepts of the romantic authors were born 
in a consonant manner, based on the unity of 
their biographical and intellectual lines. This 
kind of disciplinary division of material must 
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therefore be overcome in philosophical research 
on romantic heritage. This article undertakes a 
comparative analysis and identification of the in-
tersection points between Schelling’s ideas and 
early German romanticists on the issue of un-
derstanding the myth and its meaning in a broad 
historical and cultural context.

Methods
The research objectives of this article in-

volve the use of a comprehensive system meth-
odology. In order to analyse the texts of Hölder-
lin, Novalis and Schelling, as well as to work 
with modern research on the declared topics, 
it is necessary to use various approaches, pri-
marily historical- philosophical, hermeneutic, 
comparativist methods, as well as methods 
of structural- typological analysis. The use of 
these tools enables conceptual synthesis and 
modeling of the substantive continuity of the 
ideas of Hölderlin, Novalis and Schelling in the 
intellectual field of German philosophy.

Discussion
Thus, it is fair to recognise the artificial 

division between the fields of humanitarian 
knowledge as a peculiarity of the study of ro-
manticism. Who are romantics? Are they sub-
tle poets and writers or theorists of a new type 
of thinking and philosophical reflection on re-
ality? When you look at their work in detail, 
you can confidently say that such a division 
into rational and sensual is impossible in their 
case. This is confirmed by fragments of works 
that are accepted to be classified as the theoreti-
cal legacy of romanticists. In this case we mean 
Hölderlin’s small sketch “Judgment and Being” 
(1795) and the essay “The Oldest Systematic 
Programme of German Idealism” (1796) found 
in Hegel’s papers, which obviously spells out 
part of the “romantic program” of a new type 
of rationality, a new mythology.

Romanticism in its own way compre-
hends many of today’s intellectual processes 
and offers an original perspective on science, 
religion, art and philosophy. Romantic think-
ing has a significant share of syncretism and 
tries not to separate thinking from feeling, 
but to realise what is divided in its unity: na-
ture and man, subject and object.

This approach is assumed to be the oppo-
site to the thinking tradition that existed until 
then in philosophy, going from Descartes to He-
gel, amely, drawing the line between thinking 
and being, cognising being by identifying the 
thinking subject and contrasting his or her be-
ing. Romanticism, on the other hand, funds the 
inviolability of the unity of nature and mind, 
which is expressed in the concept of the Abso-
lute. This idea was formulated by Hölderlin in 
a small essay in 1795, and a few years later, in 
1800, it was greatly expanded and clarified in 
“System of transcendental idealism” by Schell-
ing. This is precisely the fact that researcher 
Luke Fisher points out in the book “Hölderlin’s 
Philosophy of Nature” (Fisher, 2020: 144).

Let us dwell on this point in more detail 
and draw attention to specific ideas that cor-
relate between the two authors.

The biographies of Schelling and Hölder-
lin indicate that both were brought up in an 
identical intellectual tradition, studying at the 
University of Tübingen at the same time. The 
friendly relationship and the unity of the intel-
lectual context had an undeniable influence on 
the formation of thinkers in a symphilosophi-
cal way. And even though Hölderlin’s life was 
shaped in such a way that practice- oriented ac-
tivities dominated his life (home education as 
well as literary activities), his ideas and author-
ity had a significant impact on the formation of 
romantic theory, including through Schelling’s 
philosophical efforts.

Unity of Nature and Mind
The project “New Letters on Aesthetic Ed-

ucation” conceived by Hölderlin 1 was intend-
ed to significantly broaden Schiller’s view of 
what he called a well- known and similar work. 
The result of the project was to establish the 
final unity of the Absolute by merging subject 
and object through a movement from philoso-
phy (from rational) to poetry, then to religion 
(to aesthetics) and by revealing the connection 
between poetry and religion, aspects of sensu-
ality that by then had been left out of due phil-
osophical reflection.

1 Incomplete project, the main ideas of which can be restored 
only from the letters and texts of Hölderlin.
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In his essay “Judgement and Being” (1795), 
Hölderlin writes that “identity is not a unifica-
tion of object and subject that takes place ab-
solutely, therefore identity is not equivalent to 
Absolute Being” 2 (Hölderlin, 1988: 261). The 
unity of the subject and object cannot be un-
derstood in the form of self- consciousness, 
because it a priori presupposes that the Self 
goes beyond the original integrity and is total-
ly contradictory to the idea of unity. Similar 
thoughts are found in a fragment by Novalis, 
who states: “We will understand the world if 
we understand ourselves, for we and the world 
are the two halves without which the whole 
does not exist.” (Novalis, 2014: 154) The uni-
ty of the parts is important for understanding 
the romantic philosophical attitude, where “the 
principle of the whole has a character of analo-
gy, and thus it is closely and directly related to 
the direct and absolute knowledge of the part”. 
(Novalis, 2014: 155).

Hölderlin argues with Fichte’s philosoph-
ical concept, which involves separating the 
conscious Self from the material non- Self and 
further understanding of unity through the 
necessary contrast. According to Hölderlin, 
the divided loses the original unity and will 
never be able to return to it, so the Absolute 
cannot be divided, it contradicts the essence 
of its absolute being. At the same time, he re-
alises that such separation is necessary for 
self- awareness; it manifests itself only in the 
opposition of the self to myself. So, according 
to Hölderlin, it turns out that it is impossible 
to cognise the Absolute using the philosophical 
method. It should be remembered that until the 
end of the 18th century, New Age philosophy 
used a scientifically rational approach in re-
search and used the categories of identity and 
difference. Therefore, the question of the possi-
bility of cognising the Absolute in another way 
becomes relevant. Here Hölderlin uses the con-
cept of intellectual intuition 3, which is capable 
of “grasping” the desired unity of subject and 
2 The English text of the quote is translated by Jacqueline 
Mariña.
3 In the introductory article to Schelling's collection of works, 
A. Gulyga also uses the term "intuition", while in the transla-
tion of the "System of Transcendental Idealism" into Russian 
in the 1987 edition, the German word die Anschauung is trans-
lated as contemplation.

object. Thus, the irrational principle comes to 
the fore in cognitive activity, which is further 
actualised in the philosophy of early German 
romantics. Through the intellectual intuition, 
Hölderlin finds it possible to comprehend the 
unity of the Absolute aesthetically. It is in the 
experience of the beautiful that the unity of the 
Absolute is manifested, while practical reason 
is only able to infinitely approximate the uni-
ty of being, but never to achieve it. This turns 
out to be dictated by the property of practical 
reason, which consists in the separation of the 
thinking subject and object.

As for Schelling, his early reflections on 
the role of art and philosophy are tied to a simi-
lar concept, which in the “System of Transcen-
dental Idealism” the philosopher, following 
the Kantian- Fichter tradition, calls intellectual 
contemplation (die intellectuelle Anschauung): 
“Philosophy, like art, is based on the ability to 
produce, and the difference between them lies 
only in the different directions of the producing 
power. For while in art it is directed outwards to 
subject the unconscious to reflexion through its 
products, in philosophy it is directed inwards 
to subject the unconscious to reflexion through 
intellectual contemplation. Therefore, the real 
feeling through which this kind of philosophy 
should be understood is an aesthetic feeling 
and that is why art philosophy is the true organ 
of philosophy” (Schelling, 1987: 242).

A New Mythology
A considerable amount of theoretical re-

search by romantics is devoted to the issue of 
myth and to understanding its role in history 
and culture. An understanding of the historical 
purpose of the German nation and an aware-
ness of historical continuity –  a much- needed 
idea for the realization of national unity during 
the Napoleonic Wars –  are built on the percep-
tion of mythology. An indicative and funda-
mental work in this direction is Jacob Grimm’s 
work “German Mythology”, which uses multi-
lingual material from the cultural heritage that 
has influenced the formation of the historical 
world view of the German people.

In this context, it is necessary to elaborate 
on the issue of mythology in Schelling and early 
German romanticism, which is closely related 
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to reflection on the nature of creativity and the 
role of art. The idea of ancient artistic creation 
as the highest expression of unity, to which phi-
losophy should return, makes Hölderlin’s posi-
tion close to Schelling. They both considered 
ancient art to be an example of the most harmo-
nious synthesis of the absolute and the relative, 
the general and the particular, the objective and 
the subjective, nature and spirit, necessity and 
freedom, eternal and transitory. At the same 
time, the later art of the Christian era was per-
ceived as emphasizing differences rather than 
establishing unity (Scarfio, 2017: 107).

The idea of art as an organ of philosophy 
and the need for the latter, in essence, to be-
come a new mythology and poetry is present 
in the already mentioned “Oldest Systematic 
Programme of German Idealism”: “The phi-
losopher must possess as much aesthetic power 
as the poet. People without an aesthetic sense 
are only philosophers of the letter. The philoso-
phy of the spirit is an aesthetic philosophy. One 
cannot have spirit in anything, one cannot even 
reason in an inspired way about history, without 
aesthetic sense <…> In this manner poetry will 
gain a higher dignity and it will again become at 
the end what it was at the beginning –  the teach-
er of humanity. For there is no more philosophy, 
no more history, poetry alone will outlive all 
other sciences and arts” (Anon., 1996: 4).

In the above excerpt, not only the theme of 
art as a kind of model for philosophy is inter-
esting, but also a remark about aesthetic sense 
(der ästhetische Sinn). The authors of the Pro-
gramme argue that a person may not have an 
aesthetic sense, which is identical to literally 
misunderstanding ideas. In other words, it is not 
so much a question of borrowing the philosophy 
of art’s “methodology” as of a fundamentally 
different way of relating people to the world.

We find a reflection of this thought in The 
System of Transcendental Idealism, where 
Schelling seeks to discover the relationship be-
tween art and philosophical science. The think-
er separately emphasises that it is philosophy 
that must follow art, and not vice versa: “For 
although science, in its higher function, sets it-
self the same task as art, for science this task 
remains endless because of the way it is done; 
this gives reason to assert that art is the proto-

type of science, that it has achieved something 
that science has yet to achieve” (Schelling, 
1987: 480–481).

Finally, in Schelling’s “Philosophy of Art”, 
this point is repeatedly commented in con-
nection with the special role of Homer: “The 
ancients themselves characterise mythology 
and –  since the latter coincides with Homer for 
them –  Homeric poems as the common root of 
poetry, history and philosophy. For poetry, my-
thology is the primal matter from which every-
thing came, the Ocean (to use the image of the 
ancients), from which all streams flow, just as 
they return to it again” (Schelling, 1966: 115).

In “The System of Transcendental Ideal-
ism”, Schelling argues that there are no genius-
es in science, because mechanical solutions are 
available for science (Schelling, 1987: 481), but 
the motive of the “sensible philosopher” given 
in the “Oldest Systematic Programme” also 
appears here, when Schelling proclaims, on 
the one hand, the fundamental possibility of 
genius solutions to scientific problems (Schell-
ing, 1987: 481), and, on the other, saying that 
certain results are available only to geniuses 
(Schelling, 1987: 482).

The problem of the special role of a genius 
who finds himself at the junction of the finite 
and the infinite is revealed by Schelling through 
his analysis of mythology. It is a genius, an art-
ist, who is able to express the infinite Absolute 
in the finite form of a work of art. At the same 
time, a true work of art is distinguished from a 
worthless painting by the beauty that the artist 
puts into it through the myth. Schelling repeat-
edly points to the exceptional nature of this ar-
tistic ability in “The Philosophy of Art”.

In the same respect, a fragment from the 
philosopher’s speech “On the Relationship of 
the Plastic Arts to Nature” delivered at the Mu-
nich Academy of Arts in 1807 is interesting: 
“Everything is preceded by an eternal concept, 
delineated in an infinite mind; however, how 
does this concept translate into reality and 
into embodiment? It is only through creating 
knowledge, which is as necessary connected 
to an infinite mind as in an artist the essence 
that comprehends the idea of insensible beau-
ty is connected to what sensually embodies it” 
(Schelling, 1989: 60).
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In Novalis’ fragments we find similar 
thoughts about the poet’s attempts to unite the 
absolute and separated, eternal and transient 
through his prophetic nature. For the poet in 
the romantic worldview is a mediator between 
the sensual and supersensible worlds. There-
fore, the essence of the poet is similar to the es-
sence of the ancient hero, which is a synthesis 
of demigod and half- human (Vasineva, 2013). 
At the same time, in the poet’s activity there 
is an intuitive moment of randomness of what 
is happening: “The poet uses things and words 
as keys, and all poetry is based on an active 
association of ideas –  on an independent, de-
liberate, ideal production of chances (random, 
that is, free formation of clutches)” (Novalis, 
2014: 250). Thus, Novalis introduces a playful 
moment, pointing out the irrational nature of 
the creation of a work of art.

The romantic and Schellingian projects of 
reformation of philosophy did not imply any 
significant revision of the scientific methodolo-
gy, but rather a transformation of the very es-
sence of philosophy itself. It is the philosopher 
who must acquire the very creative spirit that 
Schelling talked about at the Munich Acade-
my of Arts. And if at first Schelling raises the 
question of understanding the creative spirit in 
the context of art (especially ancient art), then 
the evolution of this thought in particular and 
of mythology in general leads the thinker to the 
idea of the religious content of mythology, and 
his understanding of the functions of philosophy 
shifts from aesthetic to religious. At this point, 
the common thesis about the significant internal 
contradiction of the Schelling’s philosophical 
path does not seem to be indisputable, the think-
er remains true to the idea of the special status 
of mythology, philosophy and the unique role of 
the philosopher –  regardless of the methodology 
within which this dramaturgy unfolds.

Of considerable interest for understanding 
this internal continuity of Schelling’s ideas is 
the well- known text of I. V. Kireevsky entitled 
“Schelling’s Speech” –  an article compiled, ac-
cording to the author, from excerpts from jour-
nal publications and notes of the philosopher’s 
lectures given in Berlin and Munich.

Kireevskiy begins by pointing to the fa-
miliar division of religion “into the revealed 

(positive) and natural (derived by the mind 
from its concepts)” (Kireevskiy, 2001: 218). 
Shelling, on the other hand, sees the need to 
introduce a third element into this system: “On 
the one hand, a religion attributing its origin to 
revelation is the same as history in relation to 
the mind; on the other hand, religion is natu-
ral as philosophy” (Kireevskiy, 2001: 218). For 
both the revealed and the “science- born” reli-
gion, we do not have a special way of knowing, 
and such a religion is essentially no different 
from anything else.

In order to discover a specific religious 
foundation in a person, it is necessary first to 
understand how such a foundation, on the one 
hand, can be independent of any a priori and a 
posteriori knowledge, and on the other hand, 
how it can reflect not only an ideal relationship 
to God, but also a real relationship, then there is 
not only mental, but also active, essential.

Schelling points out that in addition to the 
revealed (according to Schelling –  supernatu-
ral) and rational religion (born by philosophy 
and speculation), it is necessary to keep in mind 
the third kind, which turns out to be a truly nat-
ural religion, namely mythology. “The answer 
lies in the fact that man’s previous religious ex-
istence, his previous beliefs, i.e. mythology, can 
neither be understood nor explained otherwise 
than through such a God’s essential beginning 
<…> Not only is religion born in science, but it 
is also a natural religion, which is mythology” 
(Kireevskiy, 2001: 218–219).

At this point, it is possible to discern the 
motives of the “Philosophy of Art”, where the 
idea of returning from the united to the united 
through mythology was considered in the con-
text of creating a work of art. However, now 
mythology is presented as a religion, namely 
as a natural religion, which previously was not 
included in the system of religious cognition 
in this sense. Without mythology as a natu-
ral religion it is impossible to understand and 
accept the revelation, without mythology it is 
detached from the essence of the relationship 
between God and man. In addition, this posi-
tion of late Schelling can be associated with the 
romantic period –  if then mythology was the 
only force capable of communicating to sci-
ence the true content of the absolute, found in 
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poetry, now in this formula, poetry as if gives 
way to revelation. Revelation must rely on the 
real relationship between God and man, and 
such a relationship is possible only on the basis 
of self- originating religion, that is, mythology.

But true knowledge does not end with 
the religion of revelation, which is based on 
the mythological “religion of numb”. Revela-
tion is only a liberation from the darkness of 
mythological belief, a liberation from this daze 
and a path to the development of positive phi-
losophy –  the concept of later Shelling, under 
the influence of which he probably planned to 
significantly expand, among other things, the 
scope of understanding the philosophy of art, 
but, fortunately, did not do so, which follows 
Hartmann and points out P. S. Popov in his pro-
gram introductory article to the 1966 edition of 
“Philosophy of Art” (Popov, 1966: 8).

Relatively strict philosophical concept of 
Schelling is interesting thoughts of Hölderlin 
on the nature of the myth, according to which 
the sphere of religion, combining the unity of 
opposites (finite and infinite) can be represent-
ed in the form of a myth. It combines what can 
be distinguished in other dimensions (for ex-
ample, rational and sensual). He calls the myth 
“intellectual- historical”.

Myth is the basis of all that exists, com-
bining the principles of unity and historicity 
of being. The new mythology is called to be a 
connecting link for philosophy, art and religion. 
Therefore, the system of ideas in philosophy is 
directly related to mythological ideas about the 
gods. According to Hölderlin, the mythology of 
the reason is designed to unite the divided, to 
reconcile spirit and nature through its essential 
principle of syncretism, thus the new mythology 
can surpass philosophy. This point we find sim-
ilar to Schelling’s reflections in Art Philosophy, 
where the philosopher writes about the unity of 
God and ideas: “But the absolute is exactly what 
the opposite of an idea and a concrete one does 
not exist at all, in relation to something that is 
concrete or special in things, in turn there is an 
essence or a common one (not a negation), so 
that God cannot have any other existence but the 
existence of his idea” (Schelling, 1966: 75). It is 
the mythological gods who combine the unity of 
the divided: on the one hand, they are different 

(express a different set, specific personalities), 
and on the other hand, they express the idea of 
an archetype, a single, distinct set in itself.

Hölderlin needs the myth as a living his-
torical basis for the affirmation of the modern 
German spirit and the demonstration of the 
historical connection between generations. 
Nevertheless, with this approach, two levels 
of understanding of the myth arise: “The myth 
of the ‘inner path’ and the myth of the three- 
part historical model. The first myth fulfills its 
function in synchronization, as it implies the 
antithesis of Germany (spiritual) –  France (ma-
terial), which is relevant for the time of Hölder-
lin. The second myth contrasts Germany and 
Europe in general with ancient Greece as im-
perfect but potentially infinite modernity to the 
limited perfection of the past. Having originat-
ed in the philosophical discourse of German 
modernism, these myths influenced other as-
pects of German life up to political” (Volskiy, 
2016). Thus, the myth is positioned not only as 
a material, but also as a tool for interpreting the 
meaning of historical processes and forming 
cultural patterns of modernity.

Myth in Hölderlin’s understanding is close-
ly intertwined with poetic art. Rising up to the 
majesty of Ancient Greece, the romantic sees 
the historical source of science and philosophy 
in poetry. And it is in poetry that they can be 
combined again in the form of a new mytholo-
gy. Mythology in its turn was a source of phi-
losophy. The new mythology is capable to give 
people rational beginning from philosophy, and 
philosophy itself to give sensual aspect as my-
thology surpasses possibilities of philosophy 
itself. The new mythology is able to enrich phi-
losophy and unite people and philosophers. Phi-
losophy begins to be thought of as the philos-
ophy of life 4 first by romanticists: “Philosophy 
of life is the science of independent life, which 
I myself created and submitted to his authority, 
and belongs to the doctrine of the art of living 
or a system of instructions for the arrangement 
of such a life” (Novalis, 2014: 169).

Researcher Gerhard Schulz, summarizing 
a romantic approach to understanding mythol-

4 Schlegel's course of lectures The Philosophy of Life" antic-
ipated a whole trend in modern philosophy, if not in content, 
then certainly in the problematization of the topic.
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ogy, writes that “mythology is a means of deal-
ing with everything that is outside of concepts. 
This is the basis of their relationship to the field 
of religion and art. The idea of romantic culture 
in Christian Europe was both religious and aes-
thetic, and the philosophy of the proper rights 
of people and nations based on the ideas of the 
Enlightenment opened up new perspectives” 
(Schulz, 2008: 31). The merit of romantics can 
be considered that they made myth the basis of 
aesthetic creativity. This technique was later 
spread in the activities of the symbolists and 
modernists.

It is worth noting that at this stage there 
was no strict separation between the concepts of 
myth and symbol, they were thought rather in a 
consonant manner: one naturally was a contin-
uation of the other, “mythology in general and 
any mythological legend separately should be 
understood not schematically and not allegori-
cally, but symbolically” (Schelling, 1966: 110). 
This principle is most clearly seen in the work 
of Novalis. Behind each symbol in the romantic 
literature hides a mythological plot. The blue 
flower in the book “Heinrich von Ofterdingen” 
by Novalis is a symbol of yearning for the ideal 
and the desire for knowledge. Subsequently, the 
blue flower became the symbol of all German 
romantic poetry. Novalis himself believed that 
“interpretations of myths are stylistically the 
highest. They represent the pure, perfect char-
acter of an individual artistic creation. They 
are not a real artistic creation, but the ideal of 
such a creation. And such an interpretation is 
still necessary to create, it does not exist, “there 
needs a mindset in which the poetic and phil-
osophical spirit would be fully penetrated into 
each other. Greek mythology is partly such an 
interpretation of national religion” (Novalis, 
2014: 99). Thus, it becomes clear that Novalis 
thought of his novel as an expanded myth.

As for the theoretical views of Novalis on 
the nature of myth, we will not find a coherent 
theoretical concept in him, despite his signifi-
cant contribution to the development of the the-
ory of myth. We have to build a theory piece 
by piece, taken from sketches, fragments, liter-
ary texts. Nevertheless, such fragmentation is 
able to give a complete picture of the role of 
myth in the views of Novalis. In many places 

he talks about the spirit and the individual self, 
for example, calling a person “the perfect trope 
of the spirit” (Novalis, 2014: 158), or elsewhere 
he writes that “when the spirit dies, it becomes 
a person. When a person dies, he becomes a 
spirit” (Novalis, 2014: 192). These reflections 
are largely due to his philosophical interests 
and the intellectual tradition of the time when 
Fichte’s philosophy was gaining popularity 
among enlightened youth.

The philosophy of the spirit is closely 
intertwined in the work of Novalis with the 
doctrine of magical idealism and notions of 
the free creative function of the self- stopping 
self. The personality of Novalis is not initial-
ly defined, but becomes in the process of ac-
quiring its own self, in other words, through 
self- education and self- establishment, where 
the highest goal of education is “mastering its 
transcendental self –  Self of myself” (Novalis, 
2014: 91). Sensuality plays an important role in 
the concept of romanticist and is not thought of 
as the biological ability of the senses to respond 
to external stimuli, but rather as the ability of 
the individual to resonate with changes in the 
external world, in other words, it can be called 
sensual thinking or “power thinking ability” 
(Novalis, 2014: 252). This magical ability of 
feeling and transforming the world is subject 
only to the poet, who can see the glimpses of 
the Absolute in the frozen material world.

Summarizing the above, seeing the world in 
the unity of the universe and man is the mytho-
logical way of being and knowing. The romantic 
premise is to return the ability of man to look at 
the world mythologically. The poetic spirit is ca-
pable of this. As we see, Novalis’s special view 
of the relationship between nature and man as 
a whole is similar to Hölderlin’s ideas about the 
initial unity of subject and object. The mystical 
in Novalis’s views is connected with mytholog-
ical and symbolic levels, the boundary between 
which is not clearly defined at this stage. Behind 
each symbol in the works of Novalis is a myth 
containing the idea of an infinite.

Conclusion
Despite significant differences in the con-

tent of philosophical thought between the early 
Schelling of the romantic period and the late 
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theosophical period, the problem of finding 
the true foundations of philosophical science 
in art, mythology, and religion, as defined in 
the “Programme of German Idealism”, accom-
panies the work of a thinker throughout life. 
The development of Schelling’s views can be 
considered progressive or regressive, but it is 
hardly possible to deny that after the roman-
ticists and in many ways together with the 
romanticists he stands at the origins of a new 
rationality and of a way of philosophical re-
flection, which has been developed both in the 
main trends of modern foreign philosophy and 
in the views of Russian thinkers, in particular, 
society of lyubomudriye.

As a result of the analysis of a number 
of Schelling’s texts and early German roman-
ticists, it is fair to say that Hölderlin’s idea of 
the unity of nature and mind, expressed in the 
concept of the Absolute, was formulated, con-
siderably refined and expanded by Schelling in 
“The System of Transcendental Idealism”. Re-
lated to this is the fact that Schelling in “The 
System of Transcendental Idealism” emphasiz-

es in a romantic way that it is philosophy that 
should follow art, not vice versa. Both Hölder-
lin and Schelling believed that ancient art was 
the example of the most harmonious synthesis 
of absolute and relative, universal and particu-
lar, objective and subjective, nature and spirit, 
necessity and freedom, eternal and transient. In 
this context, Schelling’s idea about the creation 
of a work of art as an action of creative knowl-
edge, that is, the realization of genuine artistic 
ability, turn out to be legitimate.

However, despite the fact that the romantic 
project and Schelling’s ideas regarding the role 
of philosophy proceeded from a single setting –  
the need to transform the essence of philoso-
phy, Schelling goes beyond this original idea to 
understand the philosopher as a carrier of cre-
ative spirit, first in the context of the mytholo-
gy of art, and then in the context of religious 
understanding of mythology. At the same time, 
the functions of philosophy shift from aesthetic 
to religious ones. At this point Schelling goes 
beyond romanticists, not denying, but rather 
developing initially romantic attitudes.
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Аннотация. Цель статьи заключается в исследовании особенностей католической 
аккультурации Арсения Мацеевича, известного иерарха Русской православной церкви 
XVIII столетия. Предметом изучения выступают связи Мацеевича с католической 
богословской культурой, а также взгляды митрополита на западную церковную 
ученость. В историографии конфликт Мацеевича с российским правительством 
и его церковная деятельность хорошо изучены, однако богословские взгляды 
митрополита, историческое мышление и культурная ориентация остаются мало 
исследованными. Сделан вывод о том, что несмотря на догматические разногласия 
православных с Римско- католической церковью, католическая ученость (структурно 
и методологически) мыслилась митрополитом Арсением в качестве высшей 
формы церковного знания. Воззрения иерарха демонстрируют острый конфликт 
традиций и новаций, характерный для России XVIII века. Латинская ученость 
митрополита опосредованно указывает на раннее формирование идей консерватизма 
в католическом богословии –  задолго до «официального» рождения консерватизма 
в общественной и политической мысли Западной Европы. В работе задействован 
культурологический подход, который дает возможность рассматривать рецепцию 
Арсением Мацеевичем плодов западной учености как лакмус, выявляющий не только 
характер и промежуточные итоги российской модернизации, но и индицирующий 
степень «современности» западноевропейских обществ.
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1. Introduction
Arseny (Alexander Ivanovich Matseyevich), 

Metropolitan of Rostov, is a well- known opponent 
of Russian Church estates’ secularization carried 
out by Empress Catherine II. As an advocate 
for the property rights of the Russian Orthodox 
Church, he became one of the key figures in the 
Russian history of the 18-th century. Standing 

up for the Church property, Arseny entered into 
an unequal but uncompromising struggle against 
the Empress and in 1772 he died of exhaustion 
in a prison black cell. In 2000, for his devotion, 
the Council of bishops of the Russian Orthodox 
Church canonized him as a martyr.

The conflict of Arseny Matseyevich with 
the Russian government is well studied (Mi-
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trov, 2016: 8–20; Vdovina, 2019: 535–540; 
Marasanova, 2020: 52–63). However, the Met-
ropolitan is interesting not only for his Church 
activities, but also for his theological views, 
historical thinking, and peculiar cultural ori-
entation, which still remain poorly researched. 
Mentally, His Eminence was in the middle of 
the cross between the Christian East and the 
West, and his ideology reflected the contempo-
rary for him needs of the Orthodox, the Cath-
olics, and the Protestants not only in Russia, 
but also in Western Europe. It seems that from 
this point of view Arseny Matseyevich is able 
to arouse the interest of not only Russian, but 
also Western scientists who can see unexpected 
physiognomic features of the European world 
of the early Modern period in the distorting 
mirror of Russian history of the 18-th century. 
The fact is that the most important criterion of 
the modernization of the Russian Church life in 
the 18-th century was its conformity to the lev-
el of Western theological culture. The study of 
Arseny Matseyevich views on Western eccle-
siastical scholarship undertaken in this article 
can simultaneously serve both to identify the 
modernization potential of the Russian Ortho-
dox Church after Peter the Great, and to deter-
mine the relevance of Western theology itself 
to the needs of the early industrial society.

2. Theoretical framework
An effective tool for solving the prob-

lems of historical interaction between Russia 
and the West, including their religious and 
theological ties, is the cultural approach ap-
plied in understanding the concept of “mod-
ernization” by the French scientist François 
Bourricaud. According to his concept, mo-
dernity should be studied precisely through 
the relationship of the “non- Western world to 
the Western”. This relationship is the central 
problem of modernization theory –  a prob-
lem, which exists regardless whether specific 
modernization efforts are being made by cer-
tain societies (Bourricaud, 1987: 12–16). In 
our case, Arseny’s reception of the fruits of 
Western scholarship, his theological reaction 
to the disputes between the Catholics and the 
Protestants, takes on the character of a litmus 
paper that reveals not only the nature and in-

termediate results of Russian modernization, 
but also indicates the degree of “modernity” 
of Western European societies.

3. Statement of the problem
The specific problem of this study is re-

lated to investigation of the features of Arseny 
Matseyevich’s Catholic acculturation, which 
he demonstrated in his theological and politi-
cal writings. This acculturation is considered 
as a phenomenon characteristic of conservative 
circles of the Russian Orthodox Church. The 
problem solution implies an assessment of the 
Catholic influence on the Arseny Matseyev-
ich’s theological and historical views, and also 
the formulation of conclusions about his atti-
tude to Western Christian faiths and theologi-
cal doctrines.

4. Methods
In accordance with the stated cultural- 

studies paradigm, the research of polemical 
essays and correspondence of Arseny Matse-
yevich was carried out by the individualizing 
method of interpreting historical sources. The 
method means getting into the individual char-
acteristics of the author’s creativity; it involves 
immersion in the writings or documents and 
implies the correlation between the text and 
the psychology of its author. The paper uses 
the method of church- historical hermeneu-
tics (the theological method) as interpreted by 
K. O. Pol’skov (Pol’skov, 2010: 93–99). The 
method is reduced to the correlation of a cul-
tural and historical phenomenon (the creative 
inheritance of Metropolitan Arseny) with the 
norm of religious consciousness formalized 
within the framework of Orthodoxy, in order to 
identify its spiritual and soteriological mean-
ing.

5. Discussion
5.1. Views of Arseny Matseyevich  
on the Western scholarship

Russian theological science of the 18-th 
century exploited the ideas of Western Eu-
ropean authors, reaping the benefits of both 
Catholic (mainly controversial) and Protestant 
(pietistic) theological cultures. Arseny Mat-
seyevich gave a clear preference to the Cath-
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olic (“romanistic”, in the words of Archpriest 
Georgy Florovsky (Florovsky, 2006: 106)) 
type of Church knowledge. In 1723, the future 
Metropolitan graduated from the Kiev theo-
logical Academy (Mogilianskaia Academy), 
whose educational programs since the time of 
Peter Mogila were close to those of the Pol-
ish Catholic colleges. The strong traditions of 
Roman theology in Kiev contributed to the 
loyal and sometimes enthusiastic attitude of 
the Academy’s graduates to Catholic scholar-
ship (Andreev, 2011: 536–539). Thus, Arseny 
Matseyevich had always preserved piety for 
the Catholic education system. The hierarch 
demonstrated it, for example, in his essay 
“Opposition to the Lutheran lampoon, which 
was called The Hammer that hits the Corner-
stone of Faith, for this hammer turned out to be 
only wax, and like wax from a fire, it melted 
away from the true word of God”. This work 
was written by Metropolitan Arseny in the 
early 1740s in response to the criticism of the 
“Cornerstone of Faith” by Stephan Yavorsky, 
undertaken by a Protestant or Protestant sym-
pathizer in the anonymous book “Discourse on 
the Stone of faith”. Among other things, the op-
ponent of Stephan Yavorsky sought to discred-
it the Jesuit education that many students of 
the Kiev Academy usually received in Poland 
(Stephan Yavorsky is known to be trained by 
Polish Jesuits). Defending Stephan Yavorsky, 
Arseny Matseyevich makes it clear that Catho-
lic Church education is primary not only in re-
lation to modern Orthodox education, but also 
to Protestant education: “You should first look 
around your home, namely school where you 
yourself studied, and especially where Your 
Patriarch Martin Luther studied, and then to 
scold the teachings of others” 1.

It is important how Arseny Matseyevich 
generally interprets education: in his opinion, 
true theological education is closely connected 

1 Russian National Library. Fund 775 (Collection of A. A. Ti-
tov). File 31 (Matseyevich Arseny. Vozrazheniia na paskvil’ 
liuteranskii, narechennyi Molotok na knigu Kamen’ very, 
kotoryi molotok pokazalsia byst’ voskovoi, iako vosk ot litsa 
ognia, sirech’ ot Slova Bozhiia i samyia istiny, ischeznuvshii –  
Opposition to the Lutheran lampoon, which was called The 
Hammer that hits the Cornerstone of Faith, for this hammer 
turned out to be only wax, and like wax from a fire, it melted 
away from the true word of God. 1740-ies). Sheet 4.

with knowledge of foreign literary tradition. 
Not by chance in his essay “Opposition to the 
Lutheran lampoon” Metropolitan Arseny often 
cited Latin proverbs, and wrote about Gregory 
Talitsky, the famous Moscow schismatic and 
heretic, that he was “… a simple mad peasant 
(“muzhik”), the same as all other dissenters, 
who knew nothing more except for the Russian 
literacy and their own mad inventions” (Chis-
tovich, 1868: 393). However, the hierarch sym-
pathized with not every foreign education, as 
can be seen from a number of episodes in his 
biography. In 1759 a new rector arrived at the 
Yaroslavl Seminary, which was under the ju-
risdiction of Arseny Matseyevich. This person 
was Father Vladimir the Calligrapher (Vasily 
Kryzhanovsky) from Moscow, one of the most 
educated people of that time. Actually the 
Most Holy Governing Synod sent the Callig-
rapher to the diocese of Metropolitan Arseny 
for “his correction”, because Father Vladimir 
compromised himself in Moscow with almost 
Protestants arguments about icons and the 
Holy Mother. The Rostov Metropolitan was 
outraged at this candidate for the post of Sem-
inary rector, not wanting to tolerate preachers 
like the Calligrapher in his diocese (Grigor’ev, 
2008: 107). He found traces of Calvinism and 
“Jewish” in the views of father Vladimir, but 
the hierarch was especially angry that the Cal-
ligrapher “… showed stubbornness and refused 
to admit his sin at all” (Popov, 1905: 56). With 
his Episcopal authority, Metropolitan Arseny 
tried to remove Vladimir the Calligrapher from 
administration of the Spasoyaroslavsky mon-
astery (that be Monastery of The Transfigura-
tion Of The Saviour in Yaroslavl), where Father 
Vladimir was soon transferred by the Archi-
mandrite. But The Most Holy Synod treated the 
Calligrapher’s “heresy” quite calmly. Members 
of the Synod demanded that Arseny Matse-
yevich should provide stronger evidence of the 
non- Orthodox ideas of Archimandrite Vladi-
mir, rather than his reasoning that God does not 
please “superstitiously” performed rites. Clear-
ly Arseny Matseyevich, irritated by the Calvin-
ist book culture of his opponent, would have 
continued to pursue him further if the case of 
Vladimir the Calligrapher had not stopped due 
to his sudden death in August 1760.
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Arseny Matseyevich reacted in another 
way to the appearance of Alexey Ladyzhensky, 
a man of high Catholic scholarship, in own di-
ocese. Ladyzhensky was a Russian nobleman 
who, under Peter the Great, left Russia for an 
educational purpose, but instead of studying 
navigation and engineering, had been study-
ing for 13 years in Rome at the Jesuit College, 
and then became a monk of the “Societatis 
Jesu”. Ladyzhensky served as a priest in Vil-
nius, but in 1735, during another Russian- 
Polish war, was arrested by Russian soldiers, 
taken to Russia and convicted of apostasy. He 
showed a great courage and perseverance in the 
Catholic faith, not wanting to return to Ortho-
doxy, and for it he was severely punished with 
whips, deprived of the nobility and exiled as 
a soldier to Siberia. In Tobolsk, the old Sibe-
rian capital, in the spring of 1741, Alexey La-
dyzhensky met with Arseny Matseyevich, who 
had just taken the Tobolsk Metropolitan see. 
There were immediate confidential commu-
nications between the Orthodox Metropolitan 
and the Jesuit prisoner, and this relationship, 
which lasted for more than a year, was full of 
mutual respect. As a result of these communi-
cations, thanks to the scholarship and tenacity 
of Arseny, Ladyzhensky made a difficult deci-
sion to return to the Orthodox faith (Andreev, 
2008: 148–149). Without doubt Metropolitan 
Arseny was positively impressed by the higher 
theological (even Jesuit) education that an or-
dinary garrison soldier had. In March 1742 the 
His Eminence Arseny wrote to the Most Holy 
Synod about his constant readiness to instruct 
Ladyzhensky in the faith and to keep him in his 
own home, noting: “… Because I have a need 
for him, Ladyzhensky, and besides, he is a very 
talented person” 2. Thus, the hierarch showed 
more love and attention to the adamant Jesuit 
Ladyzhensky than to the Orthodox Archiman-
drite Vladimir the Calligrapher.

Despite the dogmatic differences between 
the Orthodox and the Catholic Church, Met-
ropolitan Arseny considered Catholic schol-
arship (structurally and methodologically) as 
the highest form of Church knowledge. This 

2 Russian State Historical Archive. Fund 796 (Chancery of 
the Most Holy Governing Synod). Inventory 23 (1742 year). 
File 140. Sheets 1–2.

knowledge meant familiarization not only with 
Catholic writers, but also with their ideological 
opponents, Protestant authors, whose reading, 
in turn, could damage the faith of all theologi-
cally inexperienced. We think, exactly for this 
reason Latin scholarship, according to Arseny 
Matseyevich, should remain the destiny of the 
chosen ones –  those who are destined to be el-
evated to the highest degree of the priesthood 
(Donoshenie Sviateishemu Pravitel’stvuiush-
chemu Sinodu, 1862: 33). The Metropolitan 
demonstrates an oligarchic attitude to Church 
scholarship, believing that only bishops, and 
not ordinary monks and priests, should be al-
lowed to teach and preach. Ordinary clergy 
should not even be pushed to get higher (col-
lege and university) education. Otherwise, in 
the Hierarch’s opinion, various heresies will 
inevitably take root in Russia. As an example, 
His Eminence by the way cited the “Luther-
an and Calvinist chaffs” of Vladimir the Cal-
ligrapher, who was a brilliant polymath, but 
was not able, according to Arseny, to properly 
manage his knowledge (Donoshenie Sviateish-
emu Pravitel’stvuiushchemu Sinodu, 1862: 33). 
Being an excellent Latin scholar himself, Met-
ropolitan believed that there was no need to 
spread knowledge of the Latin language, and 
therefore advocated the replacing of diocesan 
Latin schools to only Russian- speaking ones. 
He wrote: “Dioceses need schools for priest 
children, who are intended for ordination, so 
that they can read correctly and understand 
what they are reading. And such schools un-
der bishops should be exclusively Russian- 
speaking, and not otherwise. Because in our 
churches during the divine worship any priest 
reads and sings not in Latin or in other lan-
guages, but only in Russian” (Donoshenie 
Sviateishemu Pravitel’stvuiushchemu Sinodu, 
1862: 32).

According to the logic of Arseny Matse-
yevich, only reputable educational institutions 
(“illustrious schools”) had a reason for its ex-
istence, and mainly he meant by that Western 
theological colleges and academies. He did not 
encourage the creation of new academies: “Re-
ally, we need schools and academies, but in the 
proper order, as it used to be in Greece since 
ancient times, and now there are in the West, 
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namely in famous places (…) Academies of 
theology and philosophy, as well as schools of 
other sciences, should not be in small towns, 
in the filth and swamps, but only in the re-
markable cities” (Donoshenie Sviateishemu 
Pravitel’stvuiushchemu Sinodu, 1862: 32). The 
oligarchic approach to education corresponds 
to Metropolitan’s opinion on the Russian Bi-
ble, expressed during Synodal discussions 
during the preparation of the Bible text in 1751: 
“If we think carefully, we don’t really need 
the Church Slavonic Bible. Any scholar, if he 
knows Greek, will read the Greek Bible; and 
if he knows Latin, he will read the Latin Bible, 
with which he will correct any Russian text for 
himself and for the instruction of the religious 
people. For the common people, the snippets 
of the Bible that are available in other Church 
books are enough” (Tsurkan, 2001: 219; Chis-
tovich, 1868: 403).

5.2. Western influence on the theological  
and historical views of Arseny Matseyevich

At the same time, Arseny Matseyevich 
never did stop being an Orthodox thinker. His 
respect for Western scholarship was determined 
not by its value in itself, but by the benefits it 
could bring to the Orthodox (for this reason 
the Metropolitan was defending the tempo-
rary conversion of the Orthodox to Uniatism, 
made for the sake of science and education) 
(Chistovich, 1868: 388). Arseny Matseyevich’s 
favorite authors, to whom he usually appealed 
when presenting his ideas, –  were such pillars 
of the Eastern Church as St. John Chrysostom, 
St. Gregory the Theologian (Nazianzus), and 
St. John Damascene. However, he was well 
aware of the works of Catholic and Protestant 
authors, and skillfully used them to defend the 
Orthodox faith. In his criticism of Protestant-
ism, with which he associated not only Western 
Europeans but also Russian sectarians, Metro-
politan Arseny followed St. Cardinal Robert 
Bellarminus. The Russian Hierarch quoted ex-
tensively from the cardinal’s writings against 
the Lutherans, naming the source and making 
it clear that the Jesuit’s works were worthy of 
respect. Thus, Arseny used Bellarminus’ the-
ses in defense of fasting and the veneration 
of sacred images, as well as in support of the 

doctrine of the Church’s prayer for sinners 3. He 
kept went on supporting Bellarminus’ attacks 
on Erasmus of Rotterdam and other writers 
who had gained authority among the Protes-
tants.

Historical views of Arseny Matseyevich 
were largely due to the writings of Caesar Bar-
onius and Ambrosius Marlianus. Condemning 
the secularization of Church estates (Dissolu-
tion of the Monasteries), Metropolitan Arseny, 
with references to Baronius, drew a parallel be-
tween the depredation of the Russian Orthodox 
Church and the Roman Church’s depression in 
the Carolingian Empire of the late 9–10 cen-
turies, when the popes were dependent on the 
aristocratic clans of Italy and France: “As Bar-
onius wrote, after that evil time, namely, after 
the ruination of France by the noble families, 
the bishops gathered at the Council of Meld and 
eagerly asked each other and wanted to know 
for what sins they had angered God, that he had 
punished France, and especially the Parisian 
Land? And they found that the first sin was that 
the patricians had plundered Lord God’s estates 
and had given out those lands to their servants” 
(Donoshenie Sviateishemu Pravitel’stvuiush-
chemu Sinodu, 1862: 36; Barsov, 1876: 754).

Metropolitan Arseny was close to Mar-
lianus arguments in “Teatrum politicum” about 
the prosperity of France under Pepin the Short, 
about the rise of Germany under Charles the 
Great, and, conversely, about the spiritual deg-
radation of England as a result of King Hen-
ry VIII’s Supremacy, when “England ceased 
to be an angelic country, but became a diabol-
ical one” (in the original by Marliano: “Unde 
non amplius Anglia, seu Angelica terra, sed 
diabolica, ab omnibus ore pleno decantatur” 
(Marlianus, 1692: 390; compare: 438)). Hen-
ry VIII carried out a large- scale secularization 
of monastic lands, as a result of which market 
solutions penetrated into English Church life. 
However, on this occasion, Metropolitan Ar-
seny warned: “We do not have England here 
and we cannot live and fight our way through 
with money alone. And all the more so monas-
teries and Archbishops Houses will not be able 
to exist in this way, because the peasant will 

3 Russian National Library. Fund 775 (Collection of A. A. Ti-
tov). File 31. Sheets 141–142.
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be more willing to work for them than to pay 
money” (Barsov, 1876: 745; Kartashov, 2006: 
654). Nevertheless, Arseny Matseyevich found 
it appropriate to refer to Protestant historians, 
if they corresponded to his mindset. For ex-
ample, His Eminence referred to the “Origines 
Ecclesiasticae, or Antiquities of the Christian 
Church” by the Anglican Professor Joseph 
Bingham (more precisely, to the Latin reissue 
of his book), arguing that “…from the most Ap-
ostolic times, only ascetics were elected to the 
episcopate” (Chistovich, 1868: 398).

In the field of political beliefs Arseny Mat-
seyevich fully shared the idea of high author-
ity and the predominance of Church power; 
he was enthusiastic about the model of its or-
ganization in Catholic countries. At the same 
time, like Stephan Yavorsky, the Rostov Met-
ropolitan still defended the Russian Orthodox 
Patriarchate; he was inclined towards the idea 
of the canonical dependency of the Russian 
Church on the Eastern patriarchs and did not 
act as an apologist for the Roman Curia (Popov, 
1905: 46; Chistovich, 1868: 392–395). Protest-
ing against the “papal lust for power”, he wrote 
that “the Russian Church rejects the Pope for 
no other reason, but more because, in contrast 
to Jesus Christ, he made himself the head of 
the whole Church, namely, the Ultimate Judge” 
(Delo ob Arsenii Matseeviche, byvshem mitro-
polite Rostovskom, 1862: 151). So the Metro-
politan turned down the opinion about the Pope 
is a “spiritual monarch”, shared by Catholics –  
for example, the same Marlianus (Marlianus, 
1692: 440). However, following Marlianus, the 
Metropolitan agreed with the doctrine of ec-
clesiastical independence in the face of secular 
authorities. Advocating the book “Cornerstone 
of Faith” by Stephan Yavorsky, Metropolitan 
Arseny denounced the fact that Protestants do 
not have the head of their Church. In “Opposi-
tion to the Lutheran lampoon” he wrote to the 
Protestants: “You even don’t have priests (you 
have bespopovshchina), but we, Orthodox, or-
dain pops” 4. Moreover, from the context of this 
passage it is clear that the definition of “pop” 
(priest) in meaning was close to the concept of 
“Pope” (in accordance with the Greek Пάπας). 

4 Russian National Library. Fund 775 (Collection of A. A. Ti-
tov). File 31. Sheet 28.

Arseny Matseyevich argued for the need for 
Patriarchy in the Russian Orthodox Church, 
which before Peter the First was headed by an 
authoritative leader like Pontific, in contrast to 
Protestant communities that did not even have 
ordained priests. His logic is as follows: the 
Orthodox believers have “pops” (priests), and 
above this clergy there is a hierarchy with apos-
tolic succession. Metropolitan Arseny reasoned 
about the same thing in the “Supplemented de-
nunciation of wrong and false responses of the 
schismatics…” (1744). In this tractate the Hi-
erarch emphasized that the Russian sectarians 
and some Old Believers (so called Bespopovt-
sy) “…have the most extreme and useless cus-
tom to do without priests (Bespopovshchina), 
like the present Lutherans, Calvinists, as well 
as the ancient headless dissenters –  Severus 
of Antioch’s followers” (Dopolnennoe obli-
chenie nepravykh i lzheslovesnykh otvetov 
raskol’nicheskikh, 1868: CDXXI).

5.3. Different attitudes  
to Western Christian doctrines

Formally, at the theoretical level of con-
sciousness, Metropolitan Arseny considered 
both Catholicism and Protestantism heretical, 
although not to the same extent. In the work 
“Exhortation of the schismatic” (1734), while 
still only a priestmonk of the Solovetsky mon-
astery, Arseny Matseyevich taught that where 
heresy arises, the Christian Church is not im-
mediately damaged by it, but only when that 
heresy takes deep root (“…when the heresy 
will be established forever in childbirth, like in 
Rome” (Matseyevich, 1861: 413)). He put all the 
non- Orthodox believers in one row –  all “oppo-
nents, heretics, evil- believers, Papists, Luther-
ans, and others”. In a later essay he wrote: “both 
the papacy and Lutheranism can be called one 
Struggling with Christ Assemblage” 5. How-
ever, in the sphere of practical theology, the 
Russian Hierarch still considered Catholicism 
much less “heretical” than the Protestant de-
nominations. And in the essay “Opposition to 
the Lutheran lampoon” he was even ready to 
defend the Pope from the attacks of Protestants 
who identified the Pope with the “spiritual an-

5 Russian National Library. Fund 775 (Collection of A. A. Ti-
tov). File 31. Sheet 5.
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tichrist”, believing that this identification has 
no grounds: “In the sophistical reasoning about 
the spiritual antichrist you, Lutherans, are 
in agreement in everything with the Old Be-
lievers schismatics, and like the Old Believers 
you have the same interpretation about the an-
tichrist; you are different only in that the Old 
Believers profess the antichrist who reigns in 
Moscow, but you, Lutherans, believe that the 
Pope is the antichrist in Rome” (Chistovich, 
1868: 390–391).

Metropolitan Arseny very emotionally 
criticized the rapprochement of Russian cler-
gy with Protestantism. During the second ju-
dicial investigation, already defrocked Matse-
yevich persisted in the opinion that the Most 
Holy Governing Synod irresponsibly condones 
Protestantism: “The Bible was printed faulty, 
it agrees with the Jews in some places, and the 
book of Confession is unequivocally copied 
from the Calvinists” (Delo ob Arsenii Mat-
seeviche, byvshem mitropolite Rostovskom, 
1862: 170). His Eminence often allowed him-
self to offend Protestants: Martin Luther and 
Jean Calvin are “idlers” to him (Matseyevich, 
1861: 333); Catharina von Bora by him pejo-
ratively was named “Katerinka” (Chistovich, 
1868: 388); he calls the Vice- Chancellor Hein-
rich Johann Ostermann, the Russian Lutherans 
patron, a rascal 6. In the Metropolitan’s writings 
we do not find such insults to the figures of the 
Catholic West.

Metropolitan Arseny’s preference for 
Catholic scholarship was reinforced by his con-
viction that the Reformation, which brought a 
secular spirit to European life, contributed to 
the secularization of monastic possessions and 
dissolutions of monasteries. For this reason Ar-
seny Matseyevich represented Protestantism as 
a great evil. He came to a syllogism, the essence 
of which is to identify Protestantism and god-
lessness through their common feature –  both 
justify the Church property’s deprivation. This 
is evident from the Matseyevich addition to the 
anathema of heretics, which was commonly 
spoken on the first Sunday of Great Lent, –  the 
Metropolitan anathematized all those “who 

6 Russian State Archive of Ancient Acts. Fund 18 (Depart-
ment of Spiritual Affairs, 1741–1763 years). F. 18. Inventory 
1. File 92. Sheet 6.

despise the Church’s splendor and prosperi-
ty and attempt to ruin or appropriate its rich-
ness” (Vypiska iz posledovavshikh v nynesh-
nem godu sluchivshikhsia novostei, 1862: 17). 
That is, he cursed everyone who takes away the 
Church’s estates. He understood the Church 
estates’ secularization as a violation of Ortho-
doxy (“…it’s conversion of true faith to non- 
Orthodox faith”), as a betrayal of Russian na-
tional interests, and as an attack on the Russian 
bishops, launched by the Empress (Donoshenie 
Sviateishemu Pravitel’stvuiushchhemu Sinodu, 
1862: 26–28). As a result, Metropolitan Ar-
seny predicted “the advent of a schismatic, or 
Lutheran, or Calvinist, or even atheist state in 
Russia” (Donoshenie Sviateishemu Pravitel’st-
vuiushchhemu Sinodu, 1862: 37–38).

6. Conclusion
Because of his ideas about Church sci-

ence and theological scholarship, Metropoli-
tan Arseny Matseyevich was neither an agent 
of the “Old Russian Patriotic party”, as some 
historians called him (Barsov, 1876: 726), 
nor a reformer of the Russian Church life. He 
was a Hierarch of a new type for Russia –  a 
Church figure with a rationalistic Western 
thinking, with a pronounced reverence for 
Catholic education. However, Metropolitan 
Arseny did not consider it necessary to mod-
ernize the Russian Orthodox Church accord-
ing to Western (even Catholic) models. The 
Metropolitan’s views demonstrate an acute 
conflict of traditions and innovations, which 
is generally characteristic of Russia in the 18-
th century. Benefiting from the Catholic theo-
logical school, which rejected secularism as 
the principle of an industrial society, Arseny 
Matseyevich adapted its ideas to the tasks 
of reviving the Patriarchate in Russia and 
maintenance of the Russian Church econom-
ic power. The West theological influence on 
Arseny Matseyevich was one of the origins of 
his religious conservatism. This conservatism 
should be understood not as a commitment to 
the Ancient Moscow way of life and its ec-
clesiastical concepts, but as a socio- political 
doctrine of a bourgeois society. Recently, 
historians have suggested that the religious 
conservatism of Arseny Matseyevich became 
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the basis for the emergence of Russian con-
servatism as a political doctrine (Polovinki-
na, 2019: 201–202). Thus, the Latin scholar-
ship of Metropolitan Arseny makes clear the 
question of Russian conservatism genesis. On 

the other hand, this same scholarship points 
to the early formation of conservative ideas in 
Catholic theology –  long before the “official” 
nascence of conservatism in the Western Eu-
rope social and political thought.
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Abstract. The article is devoted to the description of the results of a sociolinguistic 
experiment conducted among a pedagogical college teachers and graduates. In the context 
of education reform in Russia, it is important to analyze the current situation and the degree 
of involvement of teaching profession representatives in the renewal processes. In these 
conditions, the transfer of professional values to a new generation of teachers becomes 
relevant. The study purpose is to build a model of an ideal teacher in the representation of 
teachers and students of the pedagogical college of Kansk, Krasnoyarsk Territory. This goal 
can be realized as a result of a sociolinguistic experiment in the form of a questionnaire. 
The questionnaire assumes to name 10 qualities of an ideal teacher and arrange them in a 
hierarchical order according to the importance degree. The basis for the choice of language 
units for the construction of the model was the property of the word to translate the 
linguistic mentality that determines the linguo- axiological aspect. As a result of comparing 
the values- qualities of an ideal teacher in the representation, on the one hand, of teachers, 
on the other hand, of students, the degree of internalization, assignment of professional 
experience by students is determined.
As a result of the experiment, it was found that the basis of the ideal teacher model are 
semantic fields: Professional qualities, Personal qualities and their semantic content. When 
describing the model of the ideal teacher in the representation of teachers and students of 
the pedagogical college, there were revealed coincidences of values- qualities of teachers 
and graduates, amounting to 89 %, which corresponds to a high degree of internalization of 
professional values by students within the pedagogical discourse of the pedagogical college.

Keywords: teacher, professional qualities, model, value, semantic field, semantic gestalt.

The research was carried out with the financial support of the Russian Foundation for 
Basic Research, the Government of the Krasnoyarsk Territory, the Krasnoyarsk Regional 
Fund for Support of Scientific and Scientific- technical activities within the framework of 
the scientific project No. 20–412–242001\20 “Studying the value picture of the world of 
the professional group “Teacher” of the Krasnoyarsk Territory”

Journal of Siberian Federal University.  Humanities & Social Sciences   
2024 17(4): 652–665

© Siberian Federal University. All rights reserved
* Corresponding author E-mail address: vasileva@kspu.ru
 ORCID: 0000-0003-1091-4829 (Vasilieva); SPIN 6688-8259 (Vasilieva)



– 653 –

Svetlana P. Vasilievа and Alexandr D. Vasiliev. Linguoaxiological Model of an Ideal Teacher as Perceived by Teachers…

Research area: methodology and technology of vocational education.

Citation: Vasilievа S. P., Vasiliev A. D. Linguoaxiological Model of an Ideal Teacher 
as Perceived by Teachers and Students of a Pedagogical College. In: J. Sib. Fed. Univ. 
Humanit. soc. sci., 2024, 17(4), 652–665. EDN: BSTWWL

Лингвоаксиологическая модель идеального учителя  
в представлении преподавателей  
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Аннотация. Статья посвящена описанию результатов социолингвистического 
эксперимента среди педагогов и выпускников педагогического колледжа. В условиях 
реформирования образования в России важно проанализировать сложившуюся 
ситуацию и степень включенности представителей педагогической профессии 
в процессы обновления. В этих условиях актуальной становится передача 
профессиональных ценностей новому поколению педагогов. Целью данного 
исследования является построение модели идеального учителя в представлении 
преподавателей и студентов педагогического колледжа г. Канска Красноярского 
края. Данная цель может быть реализована в результате социолингвистического 
эксперимента в форме анкетирования. Анкета предполагает назвать 10 качеств 
идеального учителя и расположить их в иерархическом порядке по степени значимости.
Основанием выбора языковых единиц для построения модели послужило 
свой ство слова транслировать языковую ментальность, обусловливающую 
лингвоаксиологический аспект. В результате сопоставления ценностей- качеств 
идеального учителя в представлении, с одной стороны, преподавателей, с другой 
стороны –  студентов, определяется степень интериоризации, присвоения 
обучающимися профессионального опыта.
В результате проведенного эксперимента установлено, что основой модели идеального 
учителя являются семантические поля: Профессиональные качества, Личностные 
качества и их семантическое наполнение. При описании модели идеального учителя 
в представлении преподавателей и студентов педагогического колледжа выявлены 
совпадения ценностей- качеств педагогов и выпускников, составляющие 89 %, что 
соответствует высокой степени интериоризации профессиональных ценностей 
обучаемыми в рамках педагогического дискурса педагогического колледжа.

Ключевые слова: учитель, профессиональные качества, модель, ценность, 
семантическое поле, семантический гештальт.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и научно- технической деятельности в рамках 
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профессиональной группы «педагог» Красноярского края».
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образования.
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1. Введение
Актуальность исследования обусловлена 

внедрением инноваций в образование, измене-
нием стиля жизни в связи с применением гад-
жетов и цифровых технологий, обусловивших 
поиск новых методов подготовки педагогов.

Проблемы подготовки педагога и об-
новления системы образования волнуют 
исследователей в разных странах. Так, с це-
лью их изучения, используя количественную 
и качественную методологию, авторы статьи 
«Проблемы подготовки учителей: со словом 
учителя» провели опрос педагогов неболь-
шого муниципалитета на юге Центральной 
Баии с целью выявления возможной помощи 
в обучении учителей (Рибейро, Нуньес, 2022). 
Интерес к формированию уровней и качества 
профессионального образа мира личности при 
цифровой трансформации образования прояв-
ляют авторы статьи «Формирование картины 
мира в условиях цифровой трансформации 
образования», проводившие эксперимент 
в Елецком государственном университете 
имени Бунина, который поможет в разработке 
контента и технологий профессиональной 
подготовки будущего учителя (Алмазова, 
Кондакова, Числова, 2022). С целью оптими-
зации подготовки педагогов изучаются циф-
ровые навыки преподавателей, позволяющие 
вести обучение в дистанционном режиме. Для 
этого авторами статьи «Цифровые педагоги-
ческие компетенции для мобильного обучения 
в базовом образовании» опрошены 40 профес-
соров двух университетов Бразилии. В итоге 
выявлены восемь необходимых навыков для 
применения в мобильном обучении (Сонего, 
АХС и Бехар, 2022).

Актуальным в этих условиях стано-
вится аспект сочетания традиционных 

ценностей в образовании с инновациями. 
Считаем необходимым изучать професси-
ональные ценности педагогического сооб-
щества, его готовность к развитию и вне-
дрению новых технологий.

В 2017 году авторами статьи совмест-
но с коллегами было проведено социолинг-
вистическое анкетирование «Жизненные 
ценности», в котором приняли участие 
преподаватели и студенты филологиче-
ского факультета Красноярского государ-
ственного педагогического университета 
им. В. П. Астафьева (Васильева и др., 2017: 
138). В результате исследования были выяв-
лены жизненные ценности разных возраст-
ных групп коллектива: общее количество 
наиболее значимых ценностей студентов 
и преподавателей 50 % (среди них: семья, 
здоровье, любовь), определяющих основу 
ментального (концептуального) ядра цен-
ностей здорового коллектива, не завися-
щих от возраста. Отмечаемые несовпаде-
ния ценностей студентов и преподавателей 
охарактеризованы как возрастные предпо-
чтения молодых людей, стремящихся к та-
ким ценностям, как: образование, дружба, 
самосовершенствование, благополучие, 
деньги. Для поколения опытных препода-
вателей –  это нравственные ценности: чест-
ность и доброта (Васильева, 2017: 146).

Целью данного исследования является 
структурирование лингвоаксиологической 
модели идеального учителя (ИУ) в пред-
ставлении преподавателей и студентов пе-
дагогического колледжа г. Канска Красно-
ярского края.

Система ценностей современного 
человека включена в круг научных про-
блем различных сфер знания: философии, 
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психологии, культурологии, педагогики, 
литературоведения, лингвистики, психо-
лингвистики и т.д. Важный момент связан 
с подходами к изучению ценностей. Поня-
тие ценности в разных сферах знания трак-
туется по- разному.

В психологии: «Ценность –  то, чему че-
ловек осознанно назначает высокую цену, 
чем дорожит и ради чего готов жертвовать 
чем- то другим, платить усилиями, време-
нем или деньгами. Это то, в безусловную 
важность чего человек верит, ради чего он 
живет, к чему стремится и чем руководству-
ется в своем выборе» (Козлов, 2017).

В лингвистических исследованиях су-
ществуют различные определения понятия 
«ценность». Так, Н. Ф. Алефиренко под цен-
ностями понимает не материальные или ду-
ховные объекты, а модусные (культурно зна-
чимые) отношения человека к окружающему 
миру, служащие ему ценностными ориен-
тирами (Алефиренко, 2002: 160). В работе 
другого исследователя ценности –  это цели, 
ориентирующие человека в его деятельности 
и детерминирующие нормы его поведения 
(Бабаева, 2004: 60). Исследователь считает, 
что особая роль отводится обществом образу 
педагога и педагогическому дискурсу в це-
лом: «Педагогический дискурс играет веду-
щую роль в процессе социализации, фик-
сируя наиболее важные ценности и нормы, 
которые усвоены большинством представи-
телей социума и передаются последующим 
поколениям» (Бабаева, 2004: 17).

Важно отметить, что основанием для 
лингвоаксиологического подхода к ис-
следованию служит универсальность 
языковых единиц по способам хранения 
ментальной информации и максимальная 
объективированность их от внешних фак-
торов и идеологий. В. П. Синячкин в рабо-
те «Общечеловеческие ценности в русской 
культуре: лингвокультурологический ана-
лиз» подразделяет сознание на обществен-
ное и обыденное –  это два уровня (формы) 
языкового сознания этноса. Знаковые фор-
мы объективации ценностей адекватно ин-
терпретируются двумя уровнями сознания, 
что свидетельствует об отсутствии непре-
одолимых границ между двумя формами 

ценностного этнического сознания. С точ-
ки зрения доступности для исследования 
ценностей ученый называет вербальные/
невербальные знаковые объективации, 
именно язык выступает в качестве истори-
ческого ретранслятора ценностей культуры 
(Синячкин, 2011: 10).

2. Материалы и методы
Материалом для исследования послу-

жили результаты социолингвистического 
эксперимента в форме анкетирования, ре-
презентирующего процесс профессиональ-
ной интериоризации в педагогическом дис-
курсе колледжа г. Канска Красноярского 
края и представляющего факты восприятия 
профессиональных ценностей будущими 
учителями. В данном случае социолинг-
вистическое анкетирование служит актом 
вербальной объективации общественного 
сознания испытуемых.

Целевой аудиторией исследования яв-
ляются преподаватели и студенты одного 
учебного заведения, так как у студентов 
представления о профессиональном мире 
формируются преимущественно в про-
фессиональном дискурсе, при восприятии 
профессионально- знаковой действительно-
сти под руководством педагогов. Предпола-
гаем, что сопоставляя модели идеального 
учителя (ИУ) преподавателей и студентов 
выпускного курса, возможно представить 
результат интериоризации профессиональ-
ного статуса педагога в процессе обучения.

Социолингвистическое анкетирование 
нацелено получить лингвистический ма-
териал для построения модели идеального 
учителя в представлении преподавателей 
и студентов педагогического колледжа 
г. Канска.

Технология проведения эксперимен-
та. Информантам было дано задание: на-
звать 10 качеств идеального учителя (ИУ) 
и расположить их в иерархической после-
довательности по степени значимости. Экс-
периментаторы основывались на теории ин-
териоризации (от лат. Interior –  внутренний), 
смысл которой заключается в формировании 
«внутренних структур человеческой психи-
ки посредством усвоения внешней социаль-
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ной деятельности, присвоения жизненного 
опыта, становления психических функций 
и развития в целом» (Леванова и др., 2015: 
36), в процессе превращения внешних норм 
во внутренние императивы.

Второй фактор, обеспечивающий успеш-
ность эксперимента, связан с выбором лекси-
ческих языковых единиц в качестве трансля-
тора языкового сознания, обусловливающего 
лингвоаксиологический аспект. «Профес-
сиональная деятельность специалиста орга-
низуется его профессиональным (языковым 
и неязыковым) сознанием, содержанием 
которого является профессиональный об-
раз мира индивида, сформированный при 
осуществлении профессионально- знаковой 
и профессионально- предметной деятельно-
сти. Профессиональное самоопределение 
целесообразно рассматривать применитель-
но к людям, еще не имеющим каких-либо 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков» (Мыскин, 2015: 204).

В социолингвистическом анкетиро-
вании приняли участие 102 человека: 32 
преподавателя педагогического колледжа 
г. Канска и 70 студентов выпускного курса 
этого учебного заведения. В результате со-
циолингвистического эксперимента было 
получено 102 анкеты с общим количеством 
1020 слов- качеств ИУ (без учета повторяе-
мости). Количество слов с учетом повторяе-
мости составило 290 единиц.

Материалы социолингвистического ан-
кетирования «10 качеств идеального учите-
ля» были классифицированы в соответствии 
с двумя группами участников: группа пре-
подавателей и группа студентов, для удоб-
ства описания обозначенных как группа № 1 
(преподаватели), группа № 2 (студенты).

Третий важный фактор успешности 
исследования –  интерпретация результатов 
анкетирования. Для исследователей важно 
интерпретировать количественные резуль-
таты, переведя их в качественные, следуя 
триангуляционному подходу, суть которого 
«заключается в комбинировании качествен-
ных и количественных методов при прове-
дении исследования. Совместное примене-
ние различных «традиций, подходов, логик 
и инструментов» при исследовании явления 

даёт возможность раскрыть многообразие 
форм его проявления» (Мыскин, 2015: 23).

В процедуре анализа результатов 
эксперимента, представленного набором 
лексем- ценностей идеального учителя, воз-
никает необходимость семантического ана-
лиза. Для семантического анализа в данном 
случае считаем оптимальными полевый 
метод и метод семантического гештальта, 
разработанный Ю. Н. Карауловым для ана-
лиза ассоциативного поля, который сво-
дится к семантико- смысловой группировке 
членов и подходит для анализа семантиче-
ского поля. Об этом методе Ю. Н. Караулов 
писал: «…большинство ассоциативных по-
лей обнаруживает особую внутреннюю се-
мантическую организацию своего состава, 
названную мною «семантическим гешталь-
том» и характеризующую поле как единицу 
знания о мире» (Караулов, 2000: 192).

Авторы считают, что, используя на-
званные методы, можно сконструировать 
модель идеального учителя в представле-
нии преподавателей и студентов педагоги-
ческого колледжа г. Канска, наглядно де-
монстрирующую процесс интериоризации 
представлений о профессии, то есть «образ 
процесса профессионального самоопреде-
ления личности» (Мыскин, 2015: 204).

3. Результаты
В нашем исследовании ценностями- 

качествами мы считаем лексемы с наи-
большим индексом повторяемости у отно-
сительно большого количества участников 
эксперимента (количественные показатели 
варьируются в каждой группе испытуемых 
и в каждом семантическом поле).

Для анализа все лексемы, обозначаю-
щие ценности- качества, названные в анке-
тах каждой группы испытуемых, объеди-
нены в 2 семантических поля, являющихся 
основой будущей модели идеального учи-
теля (ИУ) в представлении преподавателей 
и студентов педагогического колледжа:

1. Профессиональные качества;  
2. Личностные качества.

Лексемы со значением ценности- 
качества внутри каждого семантического 
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поля расположены в иерархической после-
довательности с учетом частоты повторяе-
мости, цифра рядом со словом обозначает 
индекс частоты.

3.1. Семантическое поле  
Профессиональные качества  
идеального учителя

В табл. 1 представлены ядерная и око-
лоядерная зоны семантического поля.

В ядерной зоне отмечается 75 % со-
впадений ценностей- качеств. Сравнивая 
ценности двух групп испытуемых ядерной 
зоны, отмечаем, что лидирующие позиции 
в них занимают ценности: коммуникабель-
ность, ответственность, различаясь лишь 
рангом.

В околоядерной зоне (с учетом синони-
мии и пересечения с ядерной зоной) –  100 % 
совпадений названных качеств. Испытуемые 
обеих групп демонстрируют совпадение 

профессиональных ценностей: компетент-
ность, любовь к детям, но различие в их ие-
рархическом положении: ранг 8 и 9 в группе 
№ 1, ранг 6 и 7 в группе № 2. Несовпадаю-
щие лексемы околоядерной зоны могут быть 
охарактеризованы как синонимичные.

Для детализации семантического ана-
лиза периферийной зоны применяется метод 
семантического гештальта. Для этого на-
званные испытуемыми ценности- качества 
распределяются по семантико- смысловым 
субзонам: Коммуникабельность (табл. 2), 
Ответственность (табл. 3), Компетентность 
(табл. 4), Профессионализм (табл. 5).

В табл. 2 группы испытуемых № 1 
отражены профессиональные ценности, 
приобретенные опытным путем, они обо-
значают основные условия успешной про-
фессиональной речевой коммуникации: ин-
дивидуальный подход –  обозначает настрой 
на собеседника, общительность –  желание 

Таблица 1. Ядерная и околоядерная зоны семантического поля  
Профессиональные качества идеального учителя

Table 1. Nuclear and near- nuclear zones of the semantic field Professional qualities  
of an ideal teacher

Группа № 1 (преподаватели) Группа № 2 (студенты)

Ядерная зона
1. Коммуникабельность 14
2. Ответственность 13
3. Знание предмета 7
4. Дисциплинированность 7

Околоядерная зона
5. Грамотный 5
6. Профессионализм 5
7. Требовательность 5
8. Компетентность 4
9. Любовь к детям 3
10. Работоспособность 3

Ядерная зона
1. Ответственный (–ость) 56
2. Коммуникабельность 33
3. Грамотный 30
4. Требовательный 29

Околоядерная зона
5. Трудолюбие 27
6. Компетентность 12
7. Любовь к детям 12
8. Образованность 11
9. Перспективный 9
10. Знание предмета 8

Таблица 2. Семантико- смысловая субзона Коммуникабельность
Table 2. Semantic and semantic subzone Communication skills

Группа № 1 (преподаватели) Группа № 2 (студенты)

индивидуальный подход
общительность
речь
слушать учеников
понимание

способность увлекать
объясняющий
понимающий
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контактировать, речь –  способ передать 
информацию, слушать учеников, понима-
ние –  реализацию субъект- субъектного 
подхода в обучении. В группе испытуемых 
№ 2 названы ценности, которыми студен-
ты овладели или хотели бы овладеть: спо-
собность увлекать, то есть видение своей 
роли на уроке как человека объясняющего 
и понимающего. В таком представлении 
акта коммуникации студенты пока не ви-
дят обучаемого и его роли, волнуясь о сво-
ей состоятельности как учителя, реализуя, 
таким образом, субъект- объектный подход.

В табл. 3 у испытуемых обеих групп 
отмечаются синонимичные ценности пре-
данность делу/верность профессии, име-
ющие в составе общую сему «верность». 
Отмечаемая испытуемыми группы № 1 
профессиональная ценность добросовест-

ность (в значении «Честно выполняющий 
свои обязанности» (Ожегов, Шведова)) 
гораздо ближе по значению к понятию 
ответственность («Необходимость, обя-
занность отдавать кому- н. отчет в своих 
действиях, поступках» (Ожегов, Шведова)), 
нежели названная студентами ценность ор-
ганизованность (организованный –  то же, 
что дисциплинированный (Ожегов, Шведо-
ва)). Отмечаем, что студентами не названа 
ценность долг –  «То же, что обязанность. 
Человек долга (честно выполняющий свои 
обязательства)» (Ожегов, Шведова).

В группе испытуемых № 1 актуальны-
ми ценностями оказались современные тен-
денции как осознание проблемы перехода 
от знаниевой образовательной парадигмы 
к компетентностной, включающей знания, 
умения и навыки (действия). В группе № 2 

Таблица 3. Семантико- смысловая субзона Ответственность
Table 3. Semantic and semantic subzone Responsibility

№ 1 (преподаватели) № 2 (студенты)

преданность делу
добросовестность
долг

организованность
верность профессии

Таблица 4. Семантико- смысловая субзона Компетентность
Table 4. Semantic and semantic subzone Competence

№ 1 (преподаватели) № 2 (студенты)

знание современных методик
не отставать от современных тенденций
умение заинтересовать

умение заинтересовать
умение предотвращать конфликты
умеющий преподносить информацию
умеющий работать с детьми
успешно руководит детским коллективом

Таблица 5. Семантико- смысловая субзона Профессионализм
Table 5. Semantic and semantic subzone of Professionalism

№ 1 (преподаватели) № 2 (студенты)

любовь к делу
опыт
успешность

знает психологию школьника
объективность
уважение к коллегам
любящий профессию
повышение квалификации
систематический
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испытуемые озадачены формированием уме-
ний, приводящих к необходимым для учите-
ля видам деятельности: работать с детьми, 
руководить детским коллективом.

В обеих группах испытуемых назва-
ны ценности, без которых не может быть 
учителя: любовь к делу / любовь к профес-
сии. Испытуемые группы № 1 в силу свое-
го опыта считают перечисленные качества 
ценностью, необходимым условием успеш-
ности. Испытуемые группы № 2 перечис-
лили необходимые для профессионала 
знания и умения: знать психологию школь-
ника, проявлять объективность, уважение 
к коллегам, проходить повышение квалифи-
кации, работать систематически.

3.2. Семантическое поле  
Личностные качества  
идеального учителя

Для анализа семантического поля вы-
деляются ядерная и околоядерная зоны 
(табл. 6).

Ядерная зона семантического поля 
Личностные качества обеих групп испы-
туемых демонстрирует совпадение 100 % 
ценностей- качеств.

Ценности- качества околоядерной зоны 
совпадают на 80 %: открытость, чувство 
юмора, активность, внимательность.

Периферийная зона семантического 
поля Личностные качества, как и в пре-
дыдущем случае, представлена по методу 

семантического гештальта, с выделением 
семантических субзон: 1) Психические осо-
бенности личности, 2) Моральные каче-
ства, 3) Волевые качества, 4) Интеллекту-
альные качества, 5) Физические качества, 
6) Внешний вид.

Названные испытуемыми качества- 
ценности располагаются в пределах каждой 
субзоны в иерархической последовательно-
сти в зависимости от индекса частотности 
(при анализе не учитываются единичные 
лексемы, в случае синонимии рассматрива-
ется наиболее частотный синоним).

1) Психические особенности лично-
сти. В группе испытуемых № 1 названы 
вежливость, стрессоустойчивость, от-
зывчивость, самообладание, позитивный, 
скромность, эмпатия; в группе испытуе-
мых № 2 –  скромный, обаятельный, искрен-
ний, эмпатия, гордый, располагающий, са-
мостоятельный, жесткий, оптимизм.

2) Моральные качества личности ре-
презентированы совпадающей у обеих 
групп испытуемых чертой: человечность –  
качество, включающее в себя многие другие 
гуманитарные характеристики, входящие 
в ядерную и околоядерную зоны семанти-
ческого поля Личностные качества.

3) Волевые качества личности. Испы-
туемые обеих групп отмечают такие цен-
ности (с учетом синонимии), как настой-
чивость, решительность, уверенность 
в себе, –  важные для успешной реализации 

Таблица 6. Ядерная и околоядерная зоны семантического поля  
Личностные качества идеального учителя

Table 6. Nuclear and near- nuclear zones of the semantic field Personal qualities of an ideal teacher

№ 1 (преподаватели) № 2 (студенты)

Ядерная зона
1. Доброта 11
2. Справедливость 8
3. Терпение 7
4. Творчество 6

Околоядерная зона:
1. Открытость 7
2. Честность 6
3. Чувство юмора 6
4. Активность 5
5. Внимательность 4

Ядерная зона
1. Доброта 52
2. Справедливость 28
3. Терпение 20
4. Творчество 16

Околоядерная зона:
1. Активность 15
2. Внимательность 13
3. Чувство юмора 9
4. Открытость 4 (9)
5. Сдержанность 7
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в любой профессии, в том числе профессии 
учителя.

4) Интеллектуальные качества лич-
ности. В группе испытуемых № 1: эру-
дированность, умный, широкий кругозор; 
в группе испытуемых № 2: мудрый, яркий, 
интересный.

5) Физические качества личности. 
В группе испытуемых № 1 идеальный 
учитель мыслится как спортивный, об-
ладающий мобильностью; в группе ис-
пытуемых № 2 –  спортивный, энергич-
ный. Характеристики физических качеств 
личности ИУ в обеих группах совпадают 
(спортивный) или находятся в отношениях 
гиперо- гипонимических (мобильный / энер-
гичный), что следует из совпадения семы 
«действующий как»: решительно, быстро 
(энергия –  решительность и настойчивость 
в действиях (Ожегов, Шведова, 1990: 1310); 
мобильный –  способный быстро действо-
вать, принимать решения (Ожегов, Шведо-
ва, 1990: 3391)).

6) Внешний вид. Испытуемые обеих 
групп считают присущими идеальному учи-
телю аккуратность, опрятность; в группе 
испытуемых № 2, кроме названных, появля-
ется лексема- ценность красивый.

4. Обсуждение
Результаты анализа полученных дан-

ных социолингвистического анкетиро-
вания «10 качеств идеального учителя», 
транслирующие совпадения в обеих груп-
пах испытуемых (преподавателей и сту-
дентов), репрезентируют степень интери-
оризации студентов в профессии, степень 
профессионального самоопределения.

4.1. Семантическое поле  
Профессиональные качества  
идеального учителя

Анализируя ценности, названные ис-
пытуемыми обеих групп в ядерной зоне 
поля, видим, что лидирующие позиции 
в них занимают совпадающие ценности- 
качества: в группе № 1 первое место, с наи-
большим количеством упоминаний, занима-
ет такое качество, как коммуникабельность, 
второе место –  ответственность, рангом 3 

с одинаковым количественным индексом 
отмечены качества- ценности: знание пред-
мета, дисциплинированность; в группе № 2 
на первом месте –  ответственность (–ый), 
на втором –  коммуникабельность, на треть-
ем –  грамотность (–ый). Если учесть, 
что понятие «грамотность» многозначно 
и включает значения не только «умение 
читать и писать» (Ожегов, Шведова: 489), 
но и значение «обладающий знаниями 
в какой-либо области», то в обеих группах 
наблюдается совпадение качественного со-
става ядерной зоны, что вполне объяснимо 
с точки зрения передачи профессиональной 
информации от преподавателей к студен-
там, ведь коммуникация не что иное, как 
«(лат. communicatio, от communico –  делаю 
общим, связываю, общаюсь) общение, об-
мен мыслями, сведениями, идеями, то есть 
специфическая форма взаимодействия лю-
дей в процессе их познавательно- трудовой 
деятельности» (ЛЭС). Отвлеченное суще-
ствительное коммуникабельность обозна-
чает «способность общаться, легко устанав-
ливать контакты» (Ожегов, Шведова: 1034), 
что является необходимым качеством учи-
теля, преподавателя в его профессиональ-
ной деятельности. Адъектив ответствен-
ный и образованный от него отвлеченный 
субстантив ответственность обозначают 
«облеченный правами и обязанностями 
в осуществлении какой-нибудь деятельно-
сти», «имеющий высоко развитое чувство 
долга» (Ожегов, Шведова: 1716). Надо пони-
мать, что как преподаватели, так и студен-
ты, избравшие профессию учителя, осозна-
ют высокий уровень ответственности перед 
социумом в своей деятельности.

Околоядерная зона семантического 
поля Профессиональные качества идеаль-
ного учителя содержит ряд качеств, кото-
рые находятся в гиперо- гипонимических 
отношениях с ядерными лексемами. Гипо-
нимия как «родо- видовое отношение пред-
ставляет собой включение семантически 
однородных единиц в соответствующий 
класс наименований» (ЛЭС). Такое каче-
ство, как знание предмета, для испытуе-
мых группы № 1 находится в отношениях 
включенности с лексемами грамотный, 
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компетентность, при этом гиперонимом 
является лексема компетентность, ко-
торая не имеет в иерархии ценностных 
качеств преподавателей самого высокого 
статуса, занимая 8-е место в иерархии, ве-
роятно, по причине относительно недав-
него введения в образовательную систему 
компетентностного подхода.

В группе испытуемых № 2 ядерная 
лексема грамотный находится в гиперо- 
гипонимических отношениях с лексема-
ми более низкого индекса упоминания: 
компетентность, образованность, знание 
предмета. При этом отметим, что лексема 
компетентность, являясь гиперонимом, 
занимает 6-е место в иерархии ценностей 
группы № 2, что на два порядка выше, не-
жели в группе № 1. Для студентов знание 
предмета отодвинуто на 10-е место в ие-
рархии профессиональных ценностей, так 
как в их сознании гипероним компетент-
ность, включающий знания, умения и на-
выки (действия), является более актуаль-
ным, нежели для преподавателей, которые 
пока совмещают в своем сознании старую 
систему представлений с новой, и эта борь-
ба не всегда оказывается в пользу новой.

Так, например, И. А. Тарасова, иссле-
дователь концепта «учитель», отмечала: 
«переход от знаниевой парадигмы к ком-
петентностному подходу» не вполне осоз-
нан: «учитель <…> по- прежнему «тот, кто 
обладает знаниями», а нет тот, «кто может 
научить» (Тарасова, 2018: 196).

В иерархии профессиональных ценно-
стей группы № 1 3-е место по количеству 
упоминаний занимает лексема дисциплини-
рованность (имеется в виду самодисципли-
на) –  ценность, которая не отмечается испы-
туемыми группы № 2, но на той же ступени 
иерархии студентами названо такое каче-
ство, как требовательность, отмечаемое 
преподавателями на 7-й строчке. Заметим, 
что дисциплинированность –  качество, на-
правленное на самоорганизацию, а требо-
вательность –  качество, проявляющееся 
по отношению к обучаемым, следовательно, 
студенческая группа испытуемых в боль-
шей степени проявляет субъект- объектный 
подход, в отличие от преподавателей.

На 6-м месте околоядерной зоны в ие-
рархии ценностей идеального учителя 
в группе № 1 стоит лексема профессиона-
лизм, которая может быть гиперонимом 
к списку качеств любой профессии, так 
как обозначает «хорошее владение своей 
профессией» (Ожегов, Шведова: 2315), она 
коррелирует на этой строчке в группе испы-
туемых № 2 с лексемой компетентность. 
По большому счету профессионализм и ком-
петентность содержательно включает все 
качества, перечисленные в ядерной и около-
ядерной зонах этого семантического поля

Профессиональные качества в около-
ядерной зоне испытуемых обеих групп, 
отличаются лишь рангом, названы такие 
важные для учителя качества, как любовь 
к детям, работоспособность / трудолюбие, 
занимающие 9-ю и 10-ю позиции в группе 
испытуемых № 1 и, соответственно –  7-ю 
и 5-ю позиции в группе № 2.

В группе студентов обращает на себя 
внимание такая ценность, как перспектив-
ный, отражающая планы карьерного роста 
будущих педагогов.

Периферийная зона семантического 
поля Профессиональные качества иде-
ального учителя включает 4 семантико- 
смысловые субзоны, в которых названы 
ценности- качества, конкретизирующие 
представление о профессиональных ценно-
стях в группах испытуемых преподавате-
лей и студентов.

В субзоне Коммуникабельность на-
званные качества детализируется пре-
подавателями в рамках реализации 
субъект- субъектного подхода в обучении, 
студентами –  в рамках субъект- объектного 
подхода, что может объясняться отсутстви-
ем необходимого опыта педагогической де-
ятельности студентов.

В обеих группах испытуемых 
семантико- смысловая субзона Ответ-
ственность представлена перечнем необхо-
димых личностных качеств, реализуемых 
как гипонимы по отношению к лексеме от-
ветственность: добросовестность, долг, 
организованность. Близкими по смыслу 
ценностями в обеих группах испытуемых 
являются такая профессиональная цен-
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ность, как преданность делу / верность 
профессии, имеющие в составе синонимы 
с общей семой «верность». Основное зна-
чение слова преданный –  «исполненный 
любви и верности к кому- чему- н., сущ. –  
преданность» (Ожегов, Шведова: 2139). 
Не названная студентами лексема- ценность 
долг находится в гиперо- гипонимических 
отношениях с фраземами преданность делу 
/верность профессии.

Субзона Компетентность конкре-
тизирована преподавателями как лозунг 
не отставать от современных тенденций, 
студентами –  перечнем важных умений: 
умение заинтересовать, умение предотвра-
щать конфликты, умеющий преподносить 
информацию, умеющий работать с детьми, 
успешно руководит детским коллективом.

Субзона Профессионализм у испыту-
емых обеих групп мыслится, прежде все-
го, как любовь к делу / любовь к профес-
сии. Однако если преподаватели считают 
профессионализмом –  успешность, опыт, 
то студенты –  знание психологии школьни-
ка, уважение к коллегам, повышение ква-
лификации, системность. Отметим, что 
преподаватели, характеризуя профессио-
нализм, прибегают к отвлеченным именам 
существительным, студенты конкретизи-
руют отдельные виды профессиональной 
деятельности, которые им предстоит реали-
зовать на практике.

4.2. Семантическое поле  
Личностные качества идеального учителя

Ядерная зона семантического поля 
обеих групп испытуемых, демонстрируя 
качественное совпадение представлений 
о главных личностных качествах образа 
идеального учителя (доброта, справедли-
вость, терпение, творчество), свидетель-
ствует о наличии общей профессиональ-
ной культуры и результативности процесса 
профессиональной интериоризации в педа-
гогическом колледже.

В околоядерной зоне поля в обеих груп-
пах испытуемых обнаружено 80 % совпаде-
ний личностных ценностей. открытость, 
чувство юмора, активность, вниматель-
ность, –  с расхождением в иерархическом 

индексе: такое качество, как открытость 
стоит на первом месте в околоядерной зоне 
испытуемых группы № 1, а в околоядерной 
зоне испытуемых группы № 2 эта ценность 
занимает 4-ю строчку, зато такие качества, 
как активность и внимательность, стоят 
на 1-м и 2-м местах в списке ценностей иде-
ального учителя околоядерной зоны в груп-
пе испытуемых № 2. Это объясняется, ве-
роятно, наличием опыта подготовленности 
преподавателей, которые в силу этого свой-
ства личности, воспринимая особенности 
педагогической ситуации, могут анализи-
ровать происходящее и принимать нужные 
решения. Для студентов пока на первом ме-
сте собственная активность –  деятельность, 
в процессе которой, как они считают, не ис-
ключается внимательное наблюдение за обу-
чаемыми, что составляет успешное обучение.

В определении иерархического стату-
са ценности чувство юмора испытуемые 
обеих групп проявляют поразительное 
единодушие, отводя 3-е место такому, ка-
залось бы, «несерьезному» качеству. На са-
мом деле, «Учитель, использующий юмор, 
не только передает некую информацию 
о предмете речи, но и проявляет себя как 
личность. Чувство юмора в процессе обще-
ния, выраженное в утонченном остросло-
вии (каламбуре, анекдоте, юмореске, кари-
катуре) характеризует культуру, такт и ум 
человека, создающего комическую ситуа-
цию» (Сергеева).

В околоядерной зоне семантического 
поля Личностные качества идеального 
учителя (табл. 6) наблюдаются отличия 
набора ценностей в группах испытуемых: 
в группе № 1 на 2-м месте по значимости 
стоит лексема честность –  ценность, не на-
званная испытуемыми группы № 2, воз-
можно, потому, что эта ценность присуща 
русской ментальности в целом и относится 
к числу концептуальных понятий русской 
языковой картины мира (Дмитриева, 2017: 
290) и актуальна не только для учителя. 
В группе испытуемых № 2 на 5-й строчке –  
лексема сдержанность, для будущего учи-
теля, несомненно, важно умение контро-
лировать себя, значимое, потому что пока 
не всегда успешно реализуемое.
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Периферийная зона семантического 
поля Личностные качества идеально-
го учителя представлена шестью семан-
тическими субзонами, в рамках которых 
происходит детализация представлений 
о личностных качествах идеального учи-
теля: Психические особенности личности, 
Моральные качества, Волевые качества, 
Интеллектуальные качества, Физические 
качества, Внешний вид.

Прокомментируем наиболее важные 
моменты.

В субзоне Психические особенности 
испытуемые обеих групп содержательно 
продемонстрировали совпадение в номи-
нации следующих ценностей: скромность, 
эмпатия; в отдельных случаях наблюдает-
ся совпадение с учетом синонимии: вежли-
вость, отзывчивость, позитивный (группа 
№ 1); обаятельный, искренний, располага-
ющий, оптимизм (группа № 2). Отличия 
отмечаются в наделении образа идеального 
учителя такими качествами, как: стрес-
соустойчивость, самообладание (группа 
№ 1) –  гордый, самостоятельный, жесткий 
(группа № 2).

Несомненно, учителю важно обладать 
такими качествами, как стрессоустойчи-
вость, самообладание; «стрессоустойчи-
вость –  это комплекс внутренних ресурсов 
человека, который позволяет выдержи-
вать физические и психические нагрузки» 
(Эркенова); самообладание –  способность 
владеть собой, выдержка и хладнокровие. 
Отмеченное испытуемыми группы № 2 та-
кое качество, как самостоятельность (са-
мостоятельный –  «решительный, обладаю-
щий собственной инициативой» (Ожегов. 
Шведова: 2578)) –  безусловно, профессио-
нальная ценность. Однако такие свой ства 
личности, как гордый, жесткий, имеющие 
несколько значений: 1. «Исполненный чув-
ства собственного достоинства, сознаю-
щий свое превосходство; 2. Заключающий 
в себе нечто возвышенное, высокое (вы-
сок); 3. Испытывающий чувство гордости» 
(во 2 знач.); 4. Чересчур самоуверенный, 
надменный, самолюбивый (разг.) (Ожегов, 
Шведова: 472); жесткий человек –  это че-
ловек, который предъявляет четкие, бес-

компромиссные требования, не подлежа-
щие обсуждению и добивается их точного 
выполнения, не прощает промахов, так или 
иначе заставляет исправлять любую ошиб-
ку, легко может наказать (Жесткий), –  воз-
можно, отражает представления студентов 
об авторитарном типе учителя, с которым 
им приходилось сталкиваться во время сво-
его обучения. В таком случае эти характе-
ристики вступают в противоречие с ранее 
названными. Вероятно, тем выпускникам 
педагогического колледжа, которые транс-
лировали данные качества, необходимо 
корректировать свои представления об об-
разе идеального учителя в процессе буду-
щей деятельности, либо реализовать про-
фессиональную деятельность по другому 
типу. О возможных типах учителей писала 
Л. С. Смыслова: «виртуоз- преподаватель», 
«горе- педагоги»; «педагоги- гуманисты», 
«учитель- педант», «учитель- резонер», 
«учитель- самодержец», «учитель- скупец», 
«педагог- чиновник», «учитель- флегма» 
(Смыслова, 2018: 93). Вне всякого сомне-
ния, профессиональное самоопределение 
студентов педагогического колледжа на по-
следнем этапе обучения не заканчивается, 
оно корректируется на практике, в процессе 
приобретения опыта.

Субзона Интеллектуальные свой ства 
личности. Отметим, что в группе испытуе-
мых № 2 участники находят для характери-
стики интеллектуальных свой ств личности 
ИУ образные, наиболее интенсивно прояв-
ляющиеся качества: если в группе испы-
туемых № 1 отмечается интеллектуальное 
свой ство умный, то в группе испытуемых 
№ 2 –  мудрый; если в группе № 1 –  эруди-
рованность, то в группе № 2 –  яркий; если 
в группе № 1 –  широкий кругозор, то в груп-
пе испытуемых № 2 –  интересный.

Субзона Внешний вид. В видении 
студентов идеальный учитель рисует-
ся не только аккуратным и опрятным, 
но и красивым, соответствующим высоким 
эстетическим идеалам.

5. Заключение
По всем обозначенным параметрам 

модели идеального учителя в группах 
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испытуемых преподавателей и студен-
тов педагогического колледжа совпадения 
ценностей- качеств составляет 89 %, этот 
факт репрезентирует высокую степень ин-
териоризации студентов в профессии, сте-
пень профессионального самоопределения 
в профессиональном дискурсе.

Ключевые ценности модели идеально-
го учителя, наиболее важные в профессио-
нальном и личностном аспектах:

ценности первого уровня:
профессиональные: коммуникабель-

ность, ответственность, знание
предмета;
личностные: доброта, справедливость, 

терпение, творчество;
ценности второго уровня:
профессиональные: трудолюбие, лю-

бовь к детям;
личностные: открытость, чувство 

юмора, активность,
внимательность;
ценности третьего уровня:
профессиональные: долг, верность 

профессии
личностные: скромность, эмпатия, че-

ловечность.
В результате анализа материалов со-

циолингвистического эксперимента среди 
преподавателей и студентов выпускного 
курса отмечаем, что преподаватели ориен-
тируются в своей деятельности на опыт, 

а студенты репрезентируют ценности, ос-
военные на уровне знания, и планируют 
сформировать умения и навыки в своей 
будущей профессиональной деятельности, 
чтобы стать перспективными специали-
стами.

Таким образом, можно считать, что 
в педагогическом колледже г. Канска созда-
на образовательная педагогическая среда, 
в которой студенты выпускного курса под 
руководством педагогов в процессе обуче-
ния сформировали представления о буду-
щей профессиональной действительности 
и личности идеального учителя.

Бытует мнение, что идеал недостижим, 
но к нему нужно стремиться.

Педагогам Канского педагогического 
колледжа и других педагогических учеб-
ных заведений, используя полученный 
опыт, можно рекомендовать, выстраивая 
профориентационную деятельность обра-
зовательного учреждения, взять за основу 
выявленную экспериментальным путем 
модель идеального учителя.

Авторы выражают благодарность 
за финансовую поддержку Российскому 
фонду фундаментальных исследований, 
Правительству Красноярского края, Крас-
ноярскому краевому фонду поддержки на-
учной и научно- технической деятельности, 
коллегам по проекту за участие в совмест-
ной работе.
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Политика Совнаркома  
и Российской коммунистической партии (большевиков)  
по отношению к изобразительному искусству  
в 1917–1918 гг.

Н. П. Копцева, Ю. С. Замараева, Ю. Н. Менжуренко
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье представлены результаты культурологического и теоретико- 
искусствоведческого анализа текстовых документов 1917–1918 гг., связанных с первым 
этапом формирования государственной политики в области культуры и искусства 
в советский период, в эпоху формирования нового советского российского государства. 
Целью исследования является научное моделирование основных концептуальных 
и методологических принципов формирования советской культуры и советского 
искусства, изложенных в документах базовых политических субъектов, которыми 
в 1917–1918 гг. были Совет народных комиссаров (Совнарком) и Российская 
коммунистическая партия (большевиков) (РКП (б)) (до марта 1918 г. –  Российская 
социал- демократическая рабочая партия (большевиков) (РСДРП (б)).
Принятые после революции законодательные акты в области культуры и искусства 
и формирующаяся новая система культурной политики не только определили 
направление работы по сбору и охране памятников истории и культуры, но и утвердили 
государственную дисциплину в этом вопросе. В культурно- просветительскую 
деятельность были вовлечены многочисленные кадры специалистов и широкие 
народные массы.
В результате выявлены основные теоретические и методологические принципы, 
на которых базировались государственные и идеологические документы, формирующие 
советскую культурную политику в 1917–1918 гг. Результаты исследования способствуют 
построению адекватной научной модели советской культуры и советского искусства 
наиболее раннего периода, где цели государственной культурной политики нового 
государства находятся в процессе становления и планирования.

Ключевые слова: история советского искусства, советская культура, культурная 
политика, советский период, большевики, Совнарком, РКП (б).
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Введение
В эпоху серьезных экономических, поли-

тических и социально- культурных трансфор-
маций, которые происходят сегодня в Россий-
ской Федерации, внимание исследователей 
и экспертов привлекают подобные процессы, 

которые наша страна и общество переживали 
в относительно недалеком прошлом. Речь 
идет о событиях столетней давности, о рево-
люционных изменениях российского обще-
ства, которые начались в 1917–1918 гг. и при-
вели к созданию нового государственного 
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устройства, формированию новых институ-
ций, социальных групп, мировоззренческих 
установок, нового содержания общественного 
создания, включая общественную идеологию 
и общественную психологию. В результате 
этих преобразований была создана действи-
тельно новая –  советская –  культура, которая 
базировалась на обновленных художествен-
ных практиках, возникших и активно разви-
вающихся значительно ранее 1917–1918 гг., 
примерно с первых лет XX века и особенно 
с 1905 г. в России.

Одними из самых заметных полити-
ческих субъектов этих революционных 
трансформаций были новое правитель-
ство –  Совет народных комиссаров во главе 
с Владимиром Ильичем Ульяновым (Лени-
ным), профессиональным революционе-
ром, а также новый идеологический орган, 
который взял на себя функцию мировоз-
зренческого контроля, –  Российская социал- 
демократическая рабочая партия (больше-
виков) (до марта 1918), затем –  Российская 
коммунистическая партия (большевиков) –  
с марта 1918 г. по 1925 г., которая одновре-
менно выступала и как элемент в структуре 
международной организации «Коммуни-
стический Интернационал» («Третий Ин-
тернационал»), где были объединены ком-
мунистические партии, действующие 
в различных странах тогдашнего мира.

К способам осуществления этих транс-
формаций и к их результатам исследователи 
относятся сегодня радикально различным 
образом. Идет активная дискуссия, которая 
не утихает много лет, о цене преобразова-
ний, о гражданской вой не, об итогах, об их 
значимости для людей, для общества, для 
государства. Однако никто не сомневается 
в том, что трансформации были существен-
ными и что в их результате действительно 
была создана принципиально новая совет-
ская культура, базисом которой выступило 
советское искусство.

В настоящей статье будут представле-
ны результаты ряда исследований базовых 
документов главных политических субъек-
тов 1917–1918 гг., в действиях которых были 
созданы необходимые предпосылки для 
формирования в будущем советской куль-

туры и создания советских художествен-
ных практик. Для этого будут выявлены 
базовые установки, которые характерны 
для деятельности этих субъектов именно 
в 1917–1918 гг., а также проведен текстологи-
ческий анализ документов, определяющих 
культурную политику нового советского 
государства по отношению к культуре, пре-
жде всего к изобразительному искусству, 
архитектуре, декоративно- прикладному 
искусству и другим видам искусства. Это 
позволит достаточно точно реконструиро-
вать концепции, модели, которым руковод-
ствовались субъекты политики, создавав-
шие базу для революционного изменения 
культуры, для реформы художественных 
институций. Необходимо, чтобы опыт про-
шлых изменений был учтен, переосмыслен 
и, возможно, некоторые концептуальные 
и методологические установки, выявлен-
ные в данном исследовании, могут быть по-
няты и применены для анализа актуальной 
ситуации.

Для анализа фундаментальных поло-
жений, которые были использованы для 
создания новой советской культуры и ново-
го советского искусства, далее будут про-
анализированы документы 1917–1918 гг., 
имеющие отношение к государственной 
политике молодого советского государ-
ства в сфере культуры и искусства, вклю-
чая базовые идеологические установки, 
постановления Совета народных комисса-
ров (Совнаркома) и Российской коммуни-
стической партии (большевиков) (РКП (б)) 
(до марта 1918 г. –  РСДРП (б)).

В качестве концептуальной основы 
исследования используются концепция 
Д. В. Пивоварова культуры как идеалообра-
зования (Жуковский и др., 2006; Копцева 
и Лозинская, 2009; Семенова, 2012; Новая 
арт- критика…, 2015; Ситникова, 2015; Но-
вое сибирское китаеведение…, 2018; Ситни-
кова, 2021; Копцева, 2020; Середкина, 2022; 
и др.), которая неоднократно применялась 
для анализа художественных процессов как 
в историческом (Пивоваров, 2021; Лещин-
ская, 2021; Ситникова и Ли, 2022; Бороди-
на, 2023; Смолина, 2023; Михайлова, 2023; 
Иванова 2023, и др.), так и в актуальном 
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контекстах (Замараева и др., 2023; Ермаков 
и др., 2023; Омелик, 2023; Хворостов, 2023 
и др.), а также теория искусства В. И. Жу-
ковского, Н. П. Копцевой (Жуковский, 
2004), где произведение искусства пони-
мается в аспекте художественного образа 
(Koptseva and Zhukovskiy, 2008) как резуль-
тат игрового взаимодействия между зрите-
лем (реципиентом) и произведением искус-
ства как вещью. Теория художественного 
образа также неоднократно была апробиро-
вана в культурологических и искусствовед-
ческих исследованиях в историческом и со-
временном контекстах (см. Сертакова и др., 
2022; Колесник и др., 2019; Образ…, 2023; 
Шапошникова, 2023; Лесничих и Сергеева, 
2023; Турганбаева, 2023; Сиренко и Замара-
ева, 2023, и др.).

Базовые идеологические установки  
руководителей советского государства  
по отношению к культуре и искусству  
в 1917–1918 гг.

Для анализа базовых идеологических 
установок руководителей советского госу-
дарства по отношению к культуре и искус-
ству в 1917–1918 гг. будут взяты соответ-
ствующие тексты периодических изданий, 
где в краткой и емкой форме эти установки 
были изложены в статьях, публикациях вы-
ступлений, публикациях протоколов и дру-
гих подобных документах, которые были 
изданы в периодической печати, рассчитан-
ной на самые широкие социальные круги, 
представители которых были образованны 
настолько, чтобы суметь прочитать печат-
ный текст на русском языке.

Рассмотрим динамику частотности 
употребления слов «искусство» и «культу-
ра» по данным Национального корпуса рус-
ского языка, чтобы понять, увеличилась ли 
эта частотность в 1917 и 1918 гг., когда по-
являются первые правительственные и пар-
тийные документы раннего советского пе-
риода (прил. 1, 2).

На графике прил. 1 можно увидеть, что 
частотность использования слова «куль-
тура» в русскоязычных текстах действи-
тельно стремительно возрастает на отрез-

ке 1917–1921 гг. При этом его частотность 
остается одинаковой в 1917 и 1918 гг.

На графике прил. 2 можно видеть, что 
ситуация с частотностью употребления 
слова «искусство» в русскоязычных текстах 
также стремительно возрастает к 1921 г., 
однако начало этого роста приходится 
не на 1917 г., а на 1880 г. Нарастание ча-
стотности слова «искусство» более «плав-
ное», поступательное, постепенное, в отли-
чие от слова «культура», которое является 
как бы соответствующим духу новой эпо-
хи, начиная с момента стремительных ре-
волюционных преобразований российского 
общества и государства в 1917 г.

Прил. 1 и прил. 2 с их временной дина-
микой косвенным образом подтверждают 
правомерность выделения 1917 и 1918 гг. 
в один исторический период, так как эти 
два года и в первом, и во втором случае 
имеют одинаковую стабильность и един-
ство по частотности употребления слов 
«культура» и «искусство» в это время.

Для содержательного анализа базовых 
идеологических установок руководителей 
советского государства по отношению 
к культуре и искусству в 1917–1918 гг. про-
ведем контент- анализ текстов периодиче-
ского издания газеты «Правда», которая 
с 5 мая 1912 г. являлась главным партий-
ным печатным органом для Российской 
социал- демократической рабочей пар-
тии (большевиков) (РСДРП (б)), с марта 
1918 г. –  Российской коммунистической 
партии (большевиков) (РКП (б)), для слова 
«искусство» и его производных. Контент- 
анализ слова «культура» и его произво-
дных ввиду обширности эмпирического 
материала потребует отдельного исследо-
вания и отдельной публикации его резуль-
татов.

В 1927 г. издательство «Прибой» пе-
реиздало все выпуски газеты «Правда», 
включая 1917 и 1918 гг. Выпуски газеты 
«Правда» за 1917 г. были сделаны в двух 
томах. В первый том входят все выпуски 
с 1 по 22 (прил. 3), во второй том –  с 23 
по 45 (прил. 4). Оба тома с изданием газеты 
«Правда» 1917 г. размещены в открытом до-
ступе на сайте: https://istmat.org/node/28027 
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Данное обстоятельство значительно облег-
чает контент- анализ.

Слово «искусство» и его инварианты: 
«искусственный» в различных склонени-
ях в выпусках с 1 по 22 встречается всего 
17 раз. При этом 5 раз значение не имеет 
отношения к проблематике нашего иссле-
дования, поскольку употребляется в кон-
текстах: «искусство победы» (о вой не), 
«искусственно питаемая вражда» (о вой не), 
«искусственно выделен из массы граждан» 
(о солдатах), «искусственно закрывая для 
этого казарму» (о невозможности читать 
газету «Правда» на фронте), «искусствен-
ная аналогия» (о сравнении России и США 
в 1917 г.).

12 раз слово «искусство» встречается 
в оглавлении, заголовке и тексте докумен-
та «Деятелям искусств. Воззвание», кото-
рое было опубликовано на 10–11 страницах 
6 выпуска за 1917 г. от 11 (24) марта 1917 г. 
(прил. 5). Данное «Воззвание» подписано 
общественной организацией «Союз худо-
жественных, артистических, музыкальных 
обществ, выставок, издательств, журналов 
и газет «Свобода Искусству»» (прил. 6). 
Таким образом, единственным текстом, ко-
торый связан с искусством в выпусках от 1 
до 22 газеты «Правда» за 1917 г., является 
текст «Деятелям искусства. Воззвание».

Ввиду его небольшого объем можно 
привести содержание этого документа пол-
ностью: «Деятелям искусств: художникам, 
поэтам, писателям, музыкантам, артистам, 
архитекторам, скульпторам, критикам, архе-
ологам и историкам искусств. ВОЗЗВАНИЕ.

Товарищи- граждане! Великая русская 
революция зовет и нас к делу. Объединяй-
тесь. Ратуйте за свободу искусству. Бори-
тесь за право на самоопределение и самоу-
правление. Революция творит свободу. Вне 
свободы нет искусства. Лишь в свободной 
демократической республике возможно де-
мократическое искусство.

Боритесь за немедленный созыв Учре-
дительного Собрания, которое установит 
демократическую республику. Отвергайте 
замыслы наложить оковы на свободу. Тре-
буйте созыва Всероссийского Учредитель-
ного Собрания Деятелей Искусств на ос-

нове всеобщего, равного, прямого, тайного 
и пропорционального голосования, без раз-
личия пола. Учредительное собрание дея-
телей искусств решит вопрос об устроении 
художественной жизни России. Созыв Уч-
редительного Собрания Деятелей Искусств 
возможен лишь после мира: большинство 
товарищей в окопах. Протестуйте против 
учреждения министерства искусств или 
иного ведомства, против захвата власти 
отдельными группами до воли Учредитель-
ного Собрания Деятелей Искусств. Идите 
на организационное собрание 11 марта в 5 
час. дня (Казанская, 33, мастерская), а в вос-
кресенье, 12 марта, в 2 часа дня, в Михай-
ловский театр на митинг деятелей искусств.

Союз художественных, артистических, 
музыкальных обществ, выставок, изда-
тельств, журналов и газет «Свобода Искус-
ству». Справки у секретаря: В. М. Ермола-
ева, Басков пер., тел. 54–78» (https://istmat.
org/files/uploads/28027/pravda_1.pdf).

Действительно, в результате этого со-
брания был создан Союз деятелей искусств, 
куда входили порядка 200 художественных 
объединений и союзов (СДИ). СДИ суще-
ствовал с марта 1917 г. по сентябрь 1918 г. 
Некоторые художественные объединения 
сохранили свою автономность, другие же 
полностью ассимилировались в новом объ-
единении. Свою задачу представители СДИ 
видели в активном влиянии на создавав-
шееся министерство искусства во Времен-
ном правительстве. Проводились активные 
дискуссии о возможности влияния деяте-
лей искусства на государственную поли-
тику, связанную с культурой и искусством. 
В число руководителей СДИ входили та-
кие известные люди, как В. Э. Мейерхольд, 
Ф. К. Сологуб (Тетерников), А. Д. Скалдин 
и другие. Позиция Ф. К. Сологуба была 
крайне отрицательной по отношению к ми-
нистерству искусств. К слову сказать, оно 
так и не было создано.

В выпусках с 23 по 45 газеты «Правда» 
за 1917 год слово «искусство» и его произво-
дные встречаются три раза, при этом в од-
ном случае контекст нехудожественный: 
«искусственно создают концентрацию хле-
ба» (о распределении муки и хлеба). Во вто-
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ром случае речь идет о профсоюзах. В 26 
выпуске от 7 (20) апреля 1917 года в матери-
але под рубрикой «Профессиональное дви-
жение» под заголовком «Задачи профессио-
нальной деятельности». Перечисляя задачи 
профессиональных союзов, автор А. Тенс 
пишет на странице 8 выпуска:

«Улучшение условий труда, повыше-
ние заработка, здравоохранение и страхова-
ние рабочих, культурно- просветительная 
деятельность и деятельность в области 
искусства, профессиональное образова-
ние, взаимопомощь, кооперация, городское 
самоуправление (муниципалитет), тесная 
связь с пролетарской партией –  вот непол-
ный перечень сфер деятельности профес-
сиональных организаций» (https://istmat.
org/files/uploads/28027/pravda_1917_god_
vypusk_2_nono_23–45.pdf).

В выпуске 34 от 16 апреля 1917 года 
на страницах 1–3 в статье «Съезд крестьян-
ских депутатов», подписанной «Н. Ленин», 
контекст также не имеет отношения к ху-
дожественным практикам, а слово «искус-
ство» употребляется в контексте «искус-
ство государственного управления».

Начиная с 1918 г. политикой советской 
власти по отношению к искусству длитель-
ное время занимался Народный комиссари-
ат просвещения (Наркомпрос), руководите-
лем которого (наркомом просвещения) был 
Анатолий Васильевич Луначарский (1875–
1933) (прил. 7). А. В. Луначарский в 1918 г. 
издавал «еженедельный общедоступный, 
научно- литературный и художественно- 
иллюстрированный журнал» «Пламя» 
(прил. 8), на страницах которого он публи-
ковал свои теоретико- искусствоведческие 
идеи, концепции, принципы.

В 11 номере журнала «Пламя» за 1918 г. 
была опубликована стать А. В. Луначар-
ского «Монументальная агитация», где он 
излагает основные действия, связанные 
с монументальной агитацией: от разме-
щения цитат революционеров прошлых 
и настоящих времен до сопровождения 
открытия памятников концертами, экс-
курсиями, празднествами и т.д. Этот план 
монументальной агитации существовал 
на протяжении всего советского периода 

российской культуры и в определенном 
смысле сохранился до настоящего времени. 
Статья «Монументальная агитация» имеет 
ярко выражений прикладной характер, тог-
да как базовые идеологические установки 
были изложены А. В. Луначарским в дру-
гой его работе 1918 г. «Искусство», которая 
представляет собой академически обрабо-
танный текст речи А. В. Луначарского, про-
изнесенной на открытии Петроградских 
государственных свободных художествен-
но–учебных мастерских 10 октября 1918 г. 
(http://lunacharsky.newgod.su/lib/russkoe- 
sovetskoe- iskusstvo/iskusstvo/).

Статья А. В. Луначарского «Искусство» 
заслуживает отдельного и подробного ана-
лиза. В данном исследовании выделим не-
сколько важных тезисов, показывающих 
достаточно сложное и реалистичное отно-
шение наркома просвещения А. В. Луначар-
ского как одного из руководителей раннего 
советского государства к художникам.

1. «В эпоху резкого перелома, когда 
целый класс, обладавший широкими сред-
ствами, командовавший в обществе, опре-
делявший в значительной степени его ду-
ховную жизнь, отходит и умирает и когда 
новый класс выступает на первый план –  
при таких условиях художественный мир 
не может не оказаться в замешательстве, 
не может не пережить очень острую бурю, 
сопровождаемую, быть может, для отдель-
ных индивидов прямою гибелью» (там же).

2. «Существуют духовные спрос 
и предложение, но это не значит еще, что 
художник должен им слепо подчиняться; 
может быть, он должен будет считаться 
с тем, что ему дан заказ расписать именно 
такой–то народный дворец или поставить 
памятник именно такому–то великому че-
ловеку, но это в значительной мере только 
внешняя сторона дела; а что будет вложено 
в произведение, какая часть «души» худож-
ника тут материализуется –  это зависит це-
ликом от художника, и тут он должен быть 
максимально свободен» (там же).

3. «Изобразительное искусство по са-
мому своему типу есть искусство стати-
ческое; живописи и особенно скульптуре 
не дано изображать движение. В XX веке са-
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мая форма живописи и скульптуры пришла 
в болезненное столкновение с человеческой 
душой. Новейший художник устремляется 
к тому, чтобы его картина как бы шевели-
лась или бежала; он старается заставить ее 
жить динамически, а между тем все нане-
сенное на полотно сейчас же замирает. Ста-
ло быть, надо создать иллюзию движения. 
Вот в этом внутреннем противоречии сей-
час и бьются новейшие художественные на-
правления» (там же).

Таким образом, базовые идеологиче-
ские установки А. В. Луначарского нельзя 
назвать ни примитивными, ни узко анга-
жированными той или иной конкретной 
вульгарной доктриной. Его теоретико- 
искусствоведческие работы заслуживают 
внимания как в отношении философии ис-
кусства, так и в отношении практических 
мер, которые он ежедневно предпринимал 
для создания новых художественных прак-
тик, которые привели к формированию со-
ветской культуры и советского искусства.

А. В. Луначарский, с одной стороны, 
оказывал важнейшее влияние на партий-
ные и государственные документы, а так-
же на конкретные государствообразующие 
шаги ранней Советской власти, а с другой 
стороны, создавал регламенты и контро-
лировал конкретные действия по осущест-
влению партийных и государственных 
решений в повседневную культуру (Луна-
чарский, 1924).

Далее будут рассмотрены важнейшие 
положения этих документов в контексте 
формирования базиса для создания новой 
государственной культурной политики со-
ветского типа.

Декреты Совнаркома об искусстве  
и культуре 1917–1918 гг.:  
текстологический анализ

Первые законодательные акты совет-
ского государства определяли дальнейшую 
судьбу его культурного наследия и после-
довательно формировали строгую, юриди-
чески оформленную систему государствен-
ной охраны памятников культуры. После 
Октябрьской революции 1917 г. культурная 
сфера была одним из приоритетных направ-

лений развития нового государства. Цен-
тральными интересами Советской России 
стали культурное строительство, развитие 
науки и просвещение народных масс. Про-
цесс формирования законодательства о го-
сударственной охране культурного наследия 
осуществлялся впервые в истории цивилиза-
ции, без каких-либо исторических образцов.

Уже в ноябре 1917 г. был издан Декрет 
ВЦИК и СНК «Об учреждении государ-
ственной комиссии по просвещению» (Де-
креты Советской власти, 1957). Комиссия 
была призвана оказывать материальную 
и идейную поддержку муниципальным 
и частным просветительским учреждени-
ям, председателем был назначен А. В. Лу-
начарский. В документе также подчерки-
валась полная автономия деятельности 
учебных и образовательных учреждений 
по отношению к государственному и муни-
ципальным центрам.

Кроме того, в этот период в стране 
остро стояла проблема разрушения и грабе-
жа памятников культурного наследия. Это 
было обусловлено тем, что многие люди 
не понимали исторического и художествен-
ного значения предметов культуры и виде-
ли в них не культурное достояние, а атрибу-
ты прежней власти и старого образа жизни, 
а также предметы богатства и статусного 
потребления. Советское правительство, 
осознавая стремительную утрату ценных 
произведений искусства, издает ряд важ-
ных документов, связанных с сохранением 
материально- культурного достояния стра-
ны. Вместе с тем действия правительства 
были обращены в сторону решения другой 
важной задачи –  выработке у представите-
лей пролетариата и крестьянства культур-
ного интереса к историко- художественному 
наследию и чувства ответственности за его 
сохранение.

28 января 1918 г. утвержден Декрет 
СНК «О свободе совести, церковных и ре-
лигиозных обществах» (Декреты Совет-
ской власти, 1957), в 13 статье которого 
было установлено, что «все имущества су-
ществующих в России церковных и рели-
гиозных обществ объявляются народным 
достоянием».
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12 апреля 1918 г. Совет народных комис-
саров издал Декрет «О памятниках Респу-
блики» (Декреты Советской власти, 1959). 
Этим государственным актом провозгла-
шается курс на проектирование новых па-
мятников, «долженствующих ознаменовать 
великие дни Российской социалистической 
революции», а также регламентируется 
практика демонтажа с улиц и площадей па-
мятников, воздвигнутых в честь царей и их 
подданных.

19 сентября 1918 г. был принят Декрет 
«О запрещении вывоза за границу предме-
тов искусства и старины» (Собрание уза-
конений и распоряжений правительства 
за 1917–1918 гг., 1942), разработка которого 
началась еще в мае этого же года в связи 
с вопросом вывоза из России произведе-
ния Сандро Боттичелли «Мадонна», при-
надлежавшего княгине Е. П. Мещерской. 
В данном законодательном акте отражена 
мотивация запрета на вывоз за границу 
предметов искусства, характеризующая 
советскую политику: «В целях прекраще-
ния вывоза за границу предметов особого 
художественного и исторического значе-
ния, угрожающего утратою культурных 
сокровищ народа». Данный декрет запре-
щал вывоз таких предметов с любой тер-
ритории республики без предварительного 
разрешения музейных органов Народного 
комиссариата просвещения. Все отдельные 
лица, комиссионные конторы и магазины, 
занимающиеся продажей предметов искус-
ства и старины, обязывались зарегистри-
роваться в музейных органах Народного 
комиссариата просвещения в течение трех 
дней со дня опубликования декрета. Неис-
полнение данного декрета влекло за собой 
ответственность по всей строгости законов, 
не исключая конфискацию всего имуще-
ства и тюремное заключение. Этот госу-
дарственный акт остановил попытки поме-
щиков и буржуазии нанести урон молодой 
Советской республике.

5 октября 1918 г. был принят Декрет 
«О регистрации, приеме на учет и хранении 
памятников искусства и старины, находя-
щихся во владении частных лиц, обществ 
и учреждений» (Декреты Советской вла-

сти, 1964). Этот декрет ознаменовал появ-
ление в мировой истории нового вектора 
культурной политики –  под государствен-
ную охрану брались все памятники куль-
туры, независимо от их принадлежности. 
На музейные органы комиссариата просве-
щения возлагалась ответственность за пер-
вую государственную регистрацию «всех 
монументальных и вещевых памятников 
искусства и старины, как в виде целых со-
браний, так и в виде отдельных предметов, 
в чьем бы обладании они ни находились». 
В течение месяца со дня опубликования 
декрета все владельцы предметов искус-
ства и старины были обязаны представить 
полные списки всех предметов в музейные 
органы. Без разрешения Коллегии по делам 
музеев запрещалось осуществлять про-
дажу, перемещение и ремонт памятников 
культуры, принятых на государственный 
учет. Владельцы предметов или коллекций, 
взятых на учет, получали особые охранные 
грамоты. В случае передачи предметов но-
вым владельцам без соответствующего раз-
решения государства предусматривалась 
их конфискация. Кроме того, музейным 
органам разрешалось осуществлять изъя-
тие предметов искусства и старины в тех 
случаях, когда владельцы не обеспечивали 
должных условий для их хранения. Такие 
мероприятия обеспечивали достижение 
основных целей данного Декрета –  «охра-
нения, изучения, и возможно, более полно-
го ознакомления широких масс населения 
с сокровищами искусства и старины, нахо-
дящимися в России».

Еще одним шагом на пути преобразова-
ния культурных ценностей в общенародное 
достояние стал Декрет «О признании науч-
ных, литературных, музыкальных и худо-
жественных произведений государствен-
ным достоянием» (Собрание узаконений 
РСФСР 1917–1918, 1942) от 25 ноября 1918 г. 
Народный комиссариат просвещения полу-
чил право признавать государственным до-
стоянием как опубликованные, так и неопу-
бликованные произведения авторов.

5 декабря 1918 г. был принят Декрет 
«Об охране научных ценностей» (Собрание 
узаконений и распоряжений правительства 
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за 1917–1918 гг., 1942), целью которого было 
принятие мер по охране и предотвраще-
нию возможного уничтожения научных 
ценностей (научных музеев, коллекций, 
кабинетов, лабораторий и сооружений, на-
учных установок, приборов, пособий и пр.), 
правильному их использованию и распре-
делению. Предпринять такие меры было 
поручено Научному отделу Народного ко-
миссариата просвещения.

Такие государственные акты и утверж-
денные в них мероприятия существенно 
сдержали начавшуюся в 1918 г. стихийную 
распродажу ценностей. Спасенные от рас-
продажи коллекции стали основой созда-
ния в СССР множества музеев.

Карл Аймермахер (Аймермахер, 1998), 
занимаясь анализом декретов и указов, 
принятых после революции, заключает, что 
все они имели две основные цели: устано-
вить контроль над основными института-
ми, участвующими в формировании об-
раза мыслей народа; быстро и эффективно 
поднять образовательный уровень населе-
ния, особенно рабочих и крестьян. Кроме 
того, автор подчеркивает, что правитель-
ство видело в сфере культуры большую 
агитационно- пропагандистскую силу.

В апреле 1918 г. был образован Отдел 
изобразительных искусств Наркомата про-
свещения, а на должность заведующего на-
значен Д. П. Штеренберг. Реформа системы 
художественного образования осущест-
влялась под руководством Отдела изобра-
зительных искусств Наркомпроса. В новой 
концепции было предложено отказаться 
от академической программы образования 
в пользу системы индивидуальных художе-
ственных мастерских, где образовательная 
деятельность реализуется в процессе со-
вместной работы мастера и его учеников. 
Такие мастерские имели полную автоно-
мию друг от друга и не следовали общей 
программе.

Высшая художественная школа пре-
терпела преобразования: центр художе-
ственного образования перемещается, что 
было обусловлено упразднением Акаде-
мии художеств (Декрет СНК об упразд-
нении Академии художеств от 12 апреля 

1918 г.). Вместо этого образуются Пе-
троградские государственные свобод-
ные художественно- учебные мастер-
ские (ПГСХУМ) в Петрограде и Высшие 
художественно- технические мастерские 
(ВХУТЕМАС) в Москве.

Кроме того, в этот период формирует-
ся государственный фонд художественных 
произведений, где экспертный совет отби-
рает произведения для закупки у мастеров- 
художников на средства государства. 
Реформируется также и музейная система –  
начинает формироваться сеть музеев худо-
жественной культуры.

Социально- политический контекст 
этого времени требовал от художествен-
ной деятельности поиска нового языка ис-
кусства, который отражал бы суть рево-
люции и нового общества. Однако в новых 
учебных заведениях возникали кадровые 
трудности, поскольку многие художники 
классического направления отказывались 
осуществлять в них свою деятельность.

Особое место в системе Наркомата 
просвещения занимала государствен но- 
общественная, культурно- просветитель-
ская организация пролетарской самодея-
тельности Пролеткульт, основная работа 
которой сводилась к формированию раз-
нообразных кружков и студий, в том числе 
по всем направлениям искусства.

С ноября 1918 г. за состояние искусства 
в стране отвечала Художественная секция 
Наркомпроса, руководящими органами ко-
торой была коллегия секции и Высший худо-
жественный совет. В состав секции входило 
несколько отделов, включая отдел изобра-
зительных искусств. Задачей этой системы 
было решение организационных вопросов 
государственно- художественного строи-
тельства и координация работ всех отделов.

Не вся творческая интеллигенция под-
держивала идею государственного управле-
ния искусством, это приводило к столкно-
вениям интересов в области организации 
художественной жизни в стране. После 
революции даже те, кто ранее выступал 
за создание Министерства, теперь стали 
опасаться этого при новом правительстве. 
Крупнейшая организация в Петрограде 
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«Союз деятелей искусств» отказалась при-
нимать участие в деятельности Нарком-
проса и выступала за отделение искусства 
от государства.

Советская власть, в свою очередь, в это 
время делает первые шаги по формирова-
нию нового сложного аппарата управле-
ния художественной жизнью, стараясь ис-
пользовать возможности художественной 
культуры для коммунистической агитации 
и массового просвещения в контексте новой 
государственной идеологии, которая была 
связана с постепенным формированием но-
вого взгляда на историю, которая должна 
быть показана как история борьбы классов. 
Искусство, с одной стороны, связывалось 
с пропагандой, а с другой стороны, его 
история и современное состояние также по-
степенно наполнялись идеями внутренней 
классовой борьбы. В 1918 г. В. И. Лениным 
была выдвинута программа развития мо-
нументального искусства и его мобилиза-
ции в качестве важнейшего агитационного 
средства революции и коммунистической 
идеологии.

Принятые после революции законода-
тельные акты в области культуры и искус-
ства и формирующаяся новая система куль-
турной политики, не только определили 
направление работы по сбору и охране па-
мятников истории и культуры, но и утвер-
дили государственную дисциплину в этом 
вопросе. В культурно- просветительскую 
деятельность были вовлечены многочис-
ленные кадры специалистов и широкие на-
родные массы.

Постановления Российской социал- 
демократической рабочей партии 
(большевиков)  
и Российской коммунистической партии 
(большевиков) о культуре и искусстве  
1917–1918 гг.: текстологический анализ

Российская социал- демократическая 
рабочая партия (большевиков) в течение 
1917 г. ставила задачу организации аги-
тационной и пропагандистской работы 
социал- демократии среди широких масс 
крестьянской демократии (прежде все-

го крестьян и солдат). В работе VI съезда 
делегаты РСДРП (большевиков) решали 
вопрос слабой литературной деятельно-
сти в журналах, малых объемах издания 
тиражей газет и брошюр, что значительно 
снижало скорость и объем распростране-
ния идей большевиков, ослабляло боль-
шевистские позиции в вой сках (газеты 
«Пролетарий», «Донецкий Пролетарий», 
«Фронт», «Звезда», «Сибирская правда», 
журналы «Социалдемократ» и «Спартак»). 
Отмечалось, что недавнее увеличение ти-
ражей газет «Солдатская Правда», «Окоп-
ная Правда» уже «позволило большевикам 
пожинать свои лавры» через широкое рас-
пространение идеи интернационального 
объединения. Примером приводилась со-
стоявшаяся в июне 1917 г. конференция 
как результат газетной агитации: «На кон-
ференции было окончательно закреплено, 
что основной задачей военной операции 
является агитация за наши революционные 
лозунги, укрепление идей революционного 
социализма, уяснение тех особых условий, 
в которых протекает русская революция, 
именно условий мировой вой ны, укрепляя 
идеи интернационализма в армии, создание 
из армии материального оплота револю-
ции» (Шестой съезд РСДРП, 1958: 60–61). 
Культурно- просветительская работа также 
велась через переводы текстов листков, га-
зет, брошюр, программы партии на нацио-
нальные языки (татарский, армянский, гру-
зинский, литовский, польский, эстонский, 
латышский и др.) для усиления влияния 
большевиков в профессиональных союзах 
и советах в малых и крупных городах (де-
путатов, рабочих). В тексте одиннадцато-
го заседания приводится сводная таблица 
периодической партийной печати до июля 
1917 г. в количестве 41 издания.

Организация и проведение культурной 
работы среди молодежных организаций 
была крайне важной задачей, решаемой де-
путатами в процессе VI съезда. В качестве 
культурных задач содействия развитию 
юношеских союзов как авангарда рабоче-
го класса обозначены следующие: научное 
образование рабочего класса (рабочая мо-
лодежь), создание ряда народных театров, 



– 676 –

Natalia P. Koptseva, Yulia S. Zamaraeva… The Policy of the Council of People’s Commissars and the Russian Communist…

кинематографов, музеев, изящной литера-
туры (VI съезд РСДРП, 1958: 180). Юноши 
и девушки, «духовно связанные с партией», 
должны были впитать в свои умы и сердца 
идеи Интернационала (цит. тов. Молотова, 
VI съезд РСДРП, 1958: 182).

В марте 1918 г. состоялся VII съезд 
переименованной РСДРП (большевиков) 
в Российскую коммунистическую партию 
(большевиков). В своей речи Владимир 
Ильич Ленин ставит задачу доработки 
теоретической части программы, о пере-
смотре которой уже было заявлено в двух 
статьях главных теоретических органов 
(Петербургском «Просвещении» и Мо-
сковском «Спартаке»). Как автор одного 
из проектов программы, опубликованном 
в Петербургском сборнике, В. И. Ленин го-
ворит депутатам съезда о недопустимости 
отказа от истории и культуры прошлого 
при создании нового типа государства: 
«В отличие от людей, которые искажают 
марксизм, которые преподносят свои за-
поздалые лже- умствования, что на почве 
разрухи социализма не может быть, Эн-
гельс понимал превосходно, что вой на вся-
кая, даже во всяком передовом обществе, 
создает только разруху, одичание, муче-
ния, бедствия в массах, которые захлеб-
нутся в крови, что нельзя ручаться, что 
это поведет к победе социализма, он гово-
рил, что это будет: «либо победа рабочего 
класса, либо создание условий, делающих 
эту победу возможной и необходимой», 
т.е., следовательно, тут возможен еще ряд 
тяжелых переходных ступеней при гро-
мадном разрушении культуры и произво-
дительных средств, но результатом может 
быть только подъем авангарда трудящих-
ся масс, рабочего класса и переход к тому, 
чтобы он взял в свои руки власть для соз-
дания социалистического общества. Ибо 
каковы бы ни были разрушения культу-
ры –  их вычеркнуть из исторической жиз-
ни нельзя, их будет трудно возобновить, 
но никогда никакое разрушение не доведет 
до того, чтобы эта культура исчезла совер-
шенно. Итак, вот одна точка зрения, что 
мы должны старую программу оставить, 
дополнив ее характеристикой империа-

лизма и начала социальной революции» 
(VII Съезд Российской коммунистической 
партии, 1923: 161–161). Социалистическое 
государство, по словам Ленина, конструи-
руется как новый тип демократии, форми-
рующей условия для подавляющей массы 
из трудящихся (русских крестьян) науче-
нию из собственного опыта управления 
государством и организации производства 
в общенациональном масштабе. В связи 
с чем одной из задач ставится передача 
всех лучших типографий в руки рабочих 
и свободы печати (VII Съезд Российской 
коммунистической партии, 1923: 205).

Текстологический анализ постановле-
ний Российской социал- демократической 
рабочей партии (большевиков) и Россий-
ской коммунистической партии (больше-
виков) о культуре и искусстве 1917–1918 гг. 
позволил зафиксировать большую востре-
бованность в широком освещении партий-
ных идей большевиков посредством печа-
тания газет, брошюр, журналов. В работе 
съездов 1917 и 1918 гг. концептуально об-
суждался процесс формирования условий 
для возникновения нового типа государ-
ства, где авангардная молодежь получает 
полное содействие для научного и творче-
ского развития.

Заключение
Советская культура и советское искус-

ство, которые представляют собой уникаль-
ные феномены мирового и отечественного 
культурного процесса, имеют длительную 
историю становления и развития. Ран-
ний советский период 1917–1918 гг. пред-
ставляется особо важным в этой истории, 
поскольку именно здесь закладывались 
основные культурные и художественные 
практики, оформлялись концептуальные 
и практические решения для реализации 
государственной культурной политики.

Анализ базовых идеологических уста-
новок руководителей раннего советского 
государства (прежде всего через исследо-
вание публикаций в газете «Правда» 1917 г. 
и речей А. В. Луначарского 1918 г.) показал, 
что эти установки вовсе не были узко ан-
гажированными вульгарными философско- 
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эстетическими концепциями, в том числе 
лежащими в основании идеологии правя-
щей партии. Отношение к художникам как 
главным художественным субъектам было 
реалистичное, их творчество оценивалось 
крайне высоко. Противоречивая сущность 
искусства и противоречивые художе-
ственные процессы были хорошо понятны 
А. В. Луначарскому как создателю базы го-
сударственной культурной политики совет-
ского периода.

Новое советское государство осу-
ществляло различные трансформации 
в культурной сфере для того, чтобы ниве-
лировать назревшие социальные противо-
речия. Так, учреждение Государственной 
комиссии по просвещению было нацеле-
но на решение проблемы безграмотности 
значительной части населения, а дальней-
шее последовательное утверждение зако-
нодательных актов позволило разрешить 
вопросы, связанные как с сохранением 

материального и культурного наследия 
страны, так и с преобразованием всей ху-
дожественной жизни страны. Российская 
социал- демократическая рабочая партия 
(большевиков) и Российская коммунисти-
ческая партия (большевиков) в 1917–1918 гг. 
постановляют новые программные задачи 
для культуры и искусства, видимые прежде 
всего в образовании народных масс и вос-
питании рабочей молодежи в концепции 
формирования нового типа государства (со-
циалистической демократии).

Приложения / Applications
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Конструирование художественных метанарративов  
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Аннотация. Статья предлагает познакомиться со значением метанарративов 
и  взаимодействием локальных нарративов  в  по стмодернистской 
и постпостмодернистской культуре. Описывается переход от единых модернистских 
нарративов к фрагментированной постмодернистской культуре, подчеркивая важность 
«художественных метанарративов» в этом изменении. В отличие от классических 
метанарративов художественные метанарративы связаны с культурно- социальными 
практиками создания произведений искусства. Идентифицируются особенности 
нескольких художественных метанарративов, прослеживается их интеграция 
в различные культурные практики и контексты, тем самым способствуя пониманию 
их роли в современном культурном дискурсе.
Статья анализирует формирование художественных метанарративов в современной 
культуре с акцентом на «Дозоры» Сергея Лукьяненко, «Ведьмака» Анджея Сапковского 
и «Лавкрафтианский миф» Говарда Филлипса Лавкрафта. Подробно обсуждаются 
базовые художественные метанарративы, подчеркивается интертекстуальность. 
Рассматривается влияние творчества писателей на формирование метанарративов 
в литературе и других формах искусства, представленных различными медиа.

Ключевые слова: метанарратив, постмодернизм, художественное конструирование, 
интертекстуальность, лавкрафтианский миф, вселенная «Ведьмака», вселенная 
«Дозоров».
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Введение

Предполагаемый переход во второй по-
ловине XX века от единообразной культуры 
модерна к лоскутной культуре постмодерна 
породил проблему взаимодействия между 
множеством локальных нарративов и дискур-
сов. Если классический постмодерн предпо-
лагал, что прежняя консолидация нарративов 
вокруг единого ядра метанарратива сходит 
на нет, то современная постпостмодерная 
культура демонстрирует различные механиз-
мы взаимодействия между обозначенными 

системами, которые существуют на стыке 
сугубо серьезных метанарративов предше-
ствующего этапа и ироничных нарративов 
постмодерна. При этом важность транс-
формаций связана с их влиянием не только 
на глобальные, но и локальные контексты 
(Koptseva, 2020).

Ключевым фактором трансформации, 
на наш взгляд, является рост значимости 
специфического варианта метанарратива –  
«художественного метанарратива», под 
которым мы понимаем набор базовых си-
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моволических и нарративных конструкций 
(а также способ говорения о них), который 
используется при конструировании художе-
ственных произведений и нарративов. В отли-
чие от классического метанарратива художе-
ственный связан с культурно- социальными 
практиками не непосредственно, а через 
систему культурных практик чтения и ин-
терпретации текста, в силу чего по самой 
своей структуре предполагает отношение 
на грани серьёзного/несерьёзного. Отча-
сти это можно объяснить сложностью ху-
дожественного образа, связанного с его 
философски- фундированной картиной мира 
(Seredkina, 2019; Reznikova, 2019; Kolesnik, 
2019), а также способностью видоизменять 
образный ряд, согласуясь с потребностями 
общества (Degtyarenko, 2023; Pashova, 2020). 
Целью данной статьи становится выявление 
особенностей ряда художественных метанар-
ративов, что позволит проследить механиз-
мы их включения в различные культурные 
практики и контексты.

В последние годы тема исследования 
метанарративов не утрачивает своей ак-
туальности. В период с 2018 по 2024 год 
в данной тематической области можно вы-
делить несколько основных направлений: 
философское, политическое, искусствовед-
ческое.

К философскому блоку работ при-
надлежит статья «Понятие метанарратива 
в философии Жана- Франсуа Лиотара: кри-
зис просвещения и альтернатива постмо-
дерна» (Podoroga, 2018), в которой автор 
реконструирует понятие метанарратива 
на материале философско- исторических 
и социально- политических идей Ж.-Ф. 
Лиотара. Выявляется генезис метанарра-
тива в рамках критического дискурса по-
стмодерновой эпохи, из- за чего понятие 
метанарратива перестает работать как один 
из принципов, выражающих объективное 
развитие цивилизации. А. С. Вереин в ста-
тье «Критика метанарратива в постмодер-
низме» (Verein, 2022) также продолжает 
тему, касающуюся трансформации понятия 
метанарратива в эпоху постмодерна. В ка-
честве религиозно- философского аспекта 
в данном блоке исследований выступает 

статья Т. В. Литвина «За пределами мета-
нарратива: субъект как проблема современ-
ной естественной теологии» (Litvin, 2019), 
где представлена современная естественная 
теология, которая в рамках постмодерна 
отказывается от классического понимания 
описания субъекта посредством метанарра-
тивов.

Следующий блок посвящен исследо-
ваниям в политической сфере. В работе 
В. А. Кузнецова «Арабский мир в 2010-
е: игры метанарративов» (Kuznetsov, 
2020) проводится анализ социально- 
политических изменений в арабском мире 
в первое десятилетие XXI века. Ключевая 
идея автора заключается в выдвижении 
тезиса о метанарративах как «больших 
рассказах» после их постмодерновой кри-
тики. Статья «Вигский метанарратив как 
модус утверждения либеральной доктри-
ны» (Shirinyants, 2020) посвящена разбору 
сюжета, связанного с утверждением либе-
ральных идей в Англии, известного под на-
званием «вигский метанарратив». Модель 
современного метанарратива в фокусе гео-
политики конструируется в исследовании 
«Тень кибервой ны в фокусе геополитиче-
ского метанарратива» (Galuhin, 2021). Автор 
подчеркивает трансформацию характера 
геополитических конфликтов и возведение 
их до уровня информационного противо-
стояния.

Наконец, третий блок исследований 
метанарративов затрагивает сферу искус-
ства. Так, в статье «Художественный ме-
танарратив модерна и структура романа 
XIX века» (Rymar, 2023) понятие «художе-
ственный метанарратив» применяется для 
моделирования структуры классического 
романа, который рассматривается как цен-
тральное художественное явление эпохи 
модерна. Описание метанарратива в рам-
ках современных форм искусства рассма-
тривается в статье «Видеоигры как форма 
искусства: деконструкция и метанарратив 
в работах Йоко Таро» (Dokuchaev, 2021), где 
метанарратив становится одним из инстру-
ментов для достижения эмоционального от-
клика у игрока. О. А. Шилов в статье «По-
стмодернистский метанарратив в кино» 
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(Shilov, 2021) анализирует метанарратив 
в кинематографе, а именно разбирает прие-
мы метанарратива, затрагивающие пробле-
мы трансформации нового типа общества, 
с позиции философско- киноведческого 
подхода.

Таким образом, во всех трех блоках 
исследований, посвященных разбору поня-
тия метанарратива, можно выявить общую 
тенденцию, а именно наблюдение за транс-
формациями данного понятия в нескольких 
точках его становления –  модерн, постмо-
дерн и постпостмодерн.

Теория метанарратива  
и концепция  
«художественного метанарратива»

Представления о метанарративе полу-
чили своё распространение в связи с куль-
турными исследованиями второй полови-
ны –  конца XX века. В частности, наиболее 
известной становится концепция метанар-
ратива Ж.-Ф. Лиотара, который в работе 
«Состояние постмодерна» (Lyotar, 1979) 
обращается к метанарративу как к одному 
из культурных маркеров перехода от куль-
туры модерна к культуре постмодерна. По-
стмодерновая культура как культура «кон-
ца метанарративов» предлагает человеку 
множество разрозненных повествователь-
ных схем и словарей символов, взаимодей-
ствие между которыми порождает слож-
ный культурный ландшафт. Эта несколько 
схематическая концепция впоследствии 
подвергалась определённой критике с тех 
позиций, что само доминирование метанар-
ратива в модерновой культуре представля-
лось или вовсе ошибочным (Latour, 1993), 
или же связывалось с европоцентрической 
редукцией истории культуры к локальным 
процессам в Западной Европе (Tlostanova, 
2013).

Ещё больше дискуссионность предло-
женного Ж.-Ф. Лиотаром разрыва стано-
вится понятна при обращении к социоло-
гическим моделям метанарратива, авторы 
которых стремятся к описанию не только 
самого явления, но и его функций в со-
циальной системе. Так, рассматривая ме-
танарратив как элемент индивидуальной 

мифологии (Fenstein, 1990), невозможно 
представить себе эпоху, которая бы смогла 
отказаться от столь важного социального 
конструкта. Построение рассказа о себе 
неминуемо связано с внедрением в реаль-
ную биографию элементов метанарратива 
(Roberts, 1999), иначе человек теряет связь 
с социумом, перестаёт ощущать свою при-
вязанность к текущей исторической ситуа-
ции и культуре.

Важным становится метанарратив 
и в психологических исследованиях, где 
данная концепция обретает связи не только 
с конструированием истории о себе как эле-
менте включения своей идентичности в об-
щий социальный контекст, но и с непосред-
ственным поведением человека. Комплекс 
символов и нарративных схем, предлагае-
мых метанарративом, превращается в мар-
кер оценки поведения как личности, так 
и людей в её окружении в целом (Ulybina, 
2001). Метанарратив превращается из уста-
новки на средства конструирования в си-
стему поддержания целостности общества 
и личности, причём как в диахронном, так 
и в синхронном ключе.

В этом смысле, вероятно, корректнее 
говорить не об исчезновении метанаррати-
вов в эпоху постмодерна, а об изменении 
в их качестве. Метанарративные схемы 
трансформируются во множество наррати-
вов, которые обладают большей локально-
стью и в определённом смысле серьёзно-
стью. В то же время метанарративы модерна 
подлежат ироническому высмеиванию 
и своей редукции к локальным нарратив-
ным моделям, которые в силу масштабного 
несоответствия вынуждены видоизменять 
изначальный набор ценностных установок. 
В противовес этому процесс глобализации 
запускает конструирование новых метанар-
ративов, которые теряют свой локальный 
статус, осуществляя привязку к системе 
постколониального мира (Ovodova, 2022).

В связи с этим наиболее остро для 
истории и теории культуры встаёт вопрос 
о принципах функционирования метанар-
ратива в современной культуре, особенно 
в связи с современными трансформаци-
ями глобального культурного контекста 
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в сторону постпостмодерных установок 
(Pavlov, 2023), поскольку общее изменение 
культурного ландшафта предполагает и по-
следующее изменение системы восприятия 
метанарратива, обретающего новое каче-
ство, отличное от того, что обнаруживал 
в постмодерне Ж.-Ф. Лиотар. В этом смысле 
важным становится обращение к «художе-
ственному метанарративу».

Учитывая общее тяготение совре-
менного осмысления мира через призму 
искусства (например, поворот к эстетике 
в объектно- ориентированной онтологии 
Г. Хармана (Harman, 2019)), обращение 
к художественным метанарративам кажет-
ся необходимым для понимания общего 
культурного ландшафта и закономерно-
стей его изменения. Под художественным 
метанарративом мы понимаем словарь 
символов и множество нарративных схем, 
использование которых позволяет отнести 
созданное произведение искусства к неко-
торой единой группе. В отличие от методов 
типологии произведений искусства через 
концепции жанра или стиля метанарратив 
предполагает отсутствие явной связи с фор-
мой произведения (жанр) или же с техниче-
скими приёмами его создания и лежащей 
за ними картиной мира (стиль). Ближай-
шим аналогом можно считать иконографи-
ческий анализ в духе Э. Панофски, но если 
искусствоведение такого толка больше ин-
тересуется трансформацией уже созданных 
образов, источник которых принимается 
как данность, то метанарратив учитывает 
усилие, которое необходимо приложить для 
поддержания системы.

Художественный метанарратив под-
разумевает существование некоторого из-
начального ядра, которое создаёт базовый 
словарь символов и предлагает несколько 
типических нарративных схем. Подобное 
ядро усилием художественной системы аб-
страгируется до «идеального типа», теряя 
свою значимость для последующих произ-
ведений, превращаясь в несводимый к из-
начальному произведению метанарратив. 
Создание метанарратива неизменно требу-
ет энергетических затрат, порождая вокруг 
себя множество вспомогательных наррати-

вов, нацеленных на кристаллизацию и ка-
нонизацию отличительных черт формиру-
ющегося ядра. В дальнейшем эти практики 
превращаются в процесс критического от-
бора новых произведений и описания их 
как принадлежащих к метанарративу.

Ещё одной ключевой особенностью 
описания метанарратива выступает его от-
носительно слабая чувствительность по от-
ношению к форме и содержанию конкрет-
ных произведений. Поскольку нарративные 
схемы сейчас пронизывают практически 
всю человеческую культуру, метанарратив 
может быть использован в любом виде ис-
кусства, подстраиваясь под его требования. 
Большинство метанарративов формируют-
ся из литературных ядер, но для XX века 
мы можем констатировать появление ядер, 
связанных с новыми видами искусства: 
от кинематографа до настольных и ком-
пьютерных игр.

Соответственно, предлагаемые даль-
ше варианты анализа художественных ме-
танарративов сосредоточены на решении 
следующих основных вопросов: 1. Какие 
усилия были приложены для абстрагирова-
ния изначального ядра в метанарратив? 2. 
Каковы формы проявления художествен-
ного метанарратива в актуальных худо-
жественных практиках? 3. Какие функции 
выполняет конкретный художественный 
метанарратив?

Метанарратив «Дозоров»  
Сергея Лукьяненко

Серия отечественного писателя- 
фантаста насчитывает шесть изданных 
книг: «Ночной Дозор» (1998), «Дневной 
Дозор», написанный в соавторстве с Вла-
димиром Васильевым (2000), «Сумеречный 
Дозор» (2004), «Последний Дозор» (2005), 
«Новый Дозор» (2012), «Шестой Дозор» 
(2014). Цикл романов представляет собой 
сосуществование реального и ирреального 
во времени и пространстве. Само повество-
вание разворачивается в настоящем (от-
носительно времени написания и издания 
книг из серии), в реально существующих 
городах с узнаваемыми улицами, объек-
тами инфраструктуры, архитектурными 
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строениями и т.д., где помимо людей живут 
«иные», обладающие сверхчеловеческими 
способностями и имеющие доступ в другой 
мир –  пространство Сумрака. Основные 
определяющие события общемирового, 
всероссийского значения истолковываются 
с позиции действий «иных», представите-
лей Ночного и Дневного Дозоров. Главным 
персонажем является Светлый иной Антон 
Городецкий.

Авторскую специфику серии «Дозо-
ров» с отражением веяния современной 
эпохи, приемов постмодернизма фикси-
рует, например, интертекстуальность как 
некий диалог, взаимодействие разных 
культур, выстраивание коммуникативного 
взаимодействия между автором и читате-
лем. Репрезентируют это отсылки к про-
изведениям А.Н. и Б. Н. Стругацких («По-
недельник начинается в субботу», «Трудно 
быть богом» –  больше в идейном отноше-
нии), Б. Стокера, Э. По, Л. Кэрролла, Ильфа 
и Петрова, мифологическим параллелям 
в именах глав Ночного и Дневного Дозоров 
(Завулон, Гесер), музыкальным произведе-
ниям через тексты песен, вписанных в про-
изведения. Песни определяются случайным 
образом в процессе воспроизведения, глав-
ный персонаж самостоятельно не делает 
выбор, при этом текст песен всегда гармо-
нично совпадает с эмоциональным настро-
ем героя и вписывается в контекст событий.

Выбор песен созвучен с неким пред-
назначением, судьбой, тексты песен отра-
жают внутренние переживания, характер, 
индивидуальные особенности главного 
героя. В целом можно заметить экзистен-
циальную направленность произведения, 
выраженную через ситуации выбора пути, 
судьбоносных решений.

Ярко фиксируется дихотомия Добра 
и Зла, но непосредственное разделение 
на Светлых и Темных является условным 
(Светлые известны не только добром, Тем-
ные не творят постоянно зло), автор во гла-
ву угла ставит цели и мотивы, определя-
ющие дальнейшие поступки и характер 
совершаемых действий, персонажи и собы-
тия имеют неоднозначную трактовку. При 
этом автор подчеркивает идею баланса сил.

Также в качестве характерных особен-
ностей серии можно выделить нелиней-
ность повествования, непредсказуемость 
будущего, признаки реализма с идеей воз-
можности человека повлиять на проис-
ходящее в мире. Начиная с первой книги 
происходит игровое вовлечение читателя 
в повествующие события (через реальный 
топос, современные времени музыкальные 
композиции и т.д.), перед читателем приот-
крывается завеса таинственности и недо-
ступности ирреального мира –  ты обычный 
человек или иной?

Метанарратив «Дозоров» расширяется 
за счет литературных дополнений, экра-
низаций, производства игровых проектов. 
В период с 2014 по 2020 годы выходят про-
изведения Сергея Лукьяненко в соавторстве 
с Аркадием Шушпановым («Школьный До-
зор», 2014), с Иваном Кузнецовым («Печать 
Сумрака», 2014) и с Алексом де Клемешье 
(«Участковый», 2014), художественное по-
вествование которых разворачивается так-
же в литературной вселенной «Дозоров», 
в 2009 году издан комикс «Ночной Дозор». 
Стоит отметить особое внимание к первым 
книгам автора из серии, на основе которых 
были сняты кинематографические произ-
ведения («Ночной Дозор» и «Дневной До-
зор», режиссер Тимур Бекмамбетов). Так-
же по мотивам первых книг серии созданы 
настольные игры («Ночной Дозор. Своя 
судьба», «Дневной Дозор: Битвы Иных») 
с использованием визуализации по кино-
фильмам, онлайн- игра «Дозоры. Запрещён-
ная игра» и компьютерные игры («Ночной 
Дозор» (2005), «Дневной Дозор» (2006)). 
Производные от литературного оригинала 
метанарративы, представленные в вышепе-
речисленных медиаформатах, имеют свою 
повествовательную особенность, специфи-
ку сюжета, в большинстве своем отличную 
от исходных авторских нарративных схем.

Метанарратив мира «Ведьмака»  
Анджея Сапковского

Продолжая разговор о конструиро-
вании художественных метанарративов, 
нельзя не упомянуть серию Анджея Сап-
ковского «Сага о ведьмаке» 1986–2013 го-
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дов, в жанре фэнтези, содержащую следу-
ющие книги: «Последнее желание», «Меч 
предназначения», «Кровь эльфов», «Час 
Презрения», «Крещение огнем», «Башня 
ласточки», «Владычица Озера», «Сезон 
гроз». Изначально произведение было за-
думано как серия коротких рассказов, опу-
бликованных в польских журналах конца 
1980-х, которые уже позднее были собраны 
в две книги. Эти истории ввели читателей 
в сложный и многогранный мир, постро-
енный на базе славянской и европейской 
мифологий, классических мотивов сказки 
и фольклора. После этого последовала се-
рия из пяти книг, рассказывающая о при-
ключениях Геральта из Ривии, централь-
ного персонажа серии. В этих книгах автор 
развивает темы чести, любви, предатель-
ства и поиска собственной идентичности 
на фоне межрасовых конфликтов, послед-
ствий вой н, социальной изоляции, полити-
ческих интриг и т.д.

Отличиями от традиционных работ 
этого жанра являются этический реляти-
визм, гиперреализм и сложная нарративная 
структура. Автор использует нелинейное 
повествование, обширные диалоги и глу-
бокую характеристику персонажей, что-
бы затрагивать сложные темы. Его стиль 
отмечен иронией и цинизмом, и именно 
это придает текстам уникальное звучание. 
Присутствует элемент игры с ожидания-
ми зрителя, критическая оценка жанровых 
стандартов, и в целом представляется слож-
ная картина мира. Но, несмотря на класси-
фикацию в качестве фэнтези, серии прису-
щи черты, близкие к научной фантастике 
и постмодернизму, что делает ее уникаль-
ной в жанровом контексте. Исследование 
социальных, этических вопросов и присут-
ствие в элементах мира магии, мифических 
существ в сочетании с мутациями и био-
технологиями указывает на некоторые 
аспекты научной фантастики. Черты же по-
стмодернизма можно отметить следующие: 
наличие метанарратива и интертекстуаль-
ности, соответственно, отсутствие четкой 
жанровой границы, прием иронии, откры-
тость к интерпретации, фрагментарность 
и нелинейность повествования.

Серия включает в себя множество 
аспектов современной культуры помимо 
литературы –  это кинематограф, комиксы 
и видеоигры. Литературные произведения 
Анджея Сапковского положили начало все-
ленной «Ведьмака», которая уже позднее 
была адаптирована. Каждая из этих адап-
таций в той или иной степени опиралась 
на исходные тексты, интерпретируя и рас-
ширяя их для своих медиа. Литературный 
источник остается фундаментом, на кото-
ром строятся все последующие творческие 
исследования мира «Ведьмака», его персо-
нажей и тем.

Экранизации, начиная с польской 
2001 года режиссера Марека Бродски, пока-
завшей потенциал вселенной «Ведьмака», 
прошли долгий путь до выхода знаково-
го сериала в 2019 году от Netflix (McLean, 
2021). Киноадаптации играют важную роль 
в расширении вселенной «Ведьмака», по-
зволяя зрителям исследовать мир произ-
ведения через новые визуальные и нарра-
тивные средства. Они также способствуют 
дальнейшей популяризации исходных ли-
тературных произведений, привлекая вни-
мание к оригинальной серии книг.

В сфере видеоигр «Ведьмак» обрел 
заметное влияние благодаря серии игр 
от студии CD Projekt Red. Начиная с первой 
компьютерной ролевой игры в 2007 году 
и заканчивая «Ведьмак 3: Дикая Охота» 
2015 года (https://www.thewitcher.com/us/
ru/witcher3), эта серия установила новые 
стандарты для ролевых игр, благодаря глу-
бокому сюжету, разветвленному игрово-
му процессу и сложному миру. Интересно, 
что интертекстуальность книги отражена 
в некоторых позициях «прохождения сю-
жета», где игрок имеет возможность играть 
от третьего лица не только за главного пер-
сонажа, но и за персонажа –  «Цири».

Обращаясь непосредственно к фор-
мированию метанарратива, изначально 
он складывается через активную транс-
формацию славянской мифологии, легенд 
средневековья и фольклора с позиций со-
временных социальных норм, что позво-
ляет выявлять новые концепты (Panait, 
2022). Выстраивается своеобразный диалог 
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с культурным наследием, что позволяет из-
менить взгляд на привычные знаки и сим-
волы.

Следующим аспектом формирования 
метанарратива является неоднозначный 
моральный облик главного героя –  «Гераль-
та из Ривии». Происходит деконструкция 
героического образа, где он перестает быть 
однозначным и которому присущ мораль-
ный релятивизм. Исчезают привычные по-
нятия протагониста и антагониста (Sepetci, 
2021). Вне привычной дихотомии добра 
и зла подчеркивается сложность выбора 
и его моральная неоднозначность, а так-
же принципиальная нейтральная позиция 
главного героя.

В связи с этим отмечается и неодно-
значность социальных, политических усто-
ев. Критикуются политические системы, 
включая вопросы социального неравен-
ства, расизма, политической борьбы, иде-
ологической позиции главного героя. Так, 
чаще всего власть и ее представители сим-
волизируют интриги и коррупцию, Анджей 
Сапковский демонстрирует, как политиче-
ская манипуляция и стремление к власти 
могут привести к разрушительным послед-
ствиям для общества и индивидуума. Через 
сюжеты о злоупотреблении властью автор 
поднимает вопросы о важности честности, 
ответственности и демократических прин-
ципов в управлении государством. Сильно 
прослеживается классовое и расовое деле-
ние, где человеческая раса выступает агрес-
сором по отношению к другим. Сочетаются 
уникальные политические и правовые ме-
ханизмы с мировыми правительственными 
системами, например натурализм с «коали-
цией северных королевств» и позитивизм 
с «южной империей» (Bertram, 2021).

Важной метанарративной схемой яв-
ляется подчеркнутое значение семейных 
отношений. В данном случае через отно-
шения персонажей –  Геральта, Цири и Йен-
нифэр, а также через их личные истории 
автор исследует темы семейных уз, родства 
и поиска собственной идентичности. Эта 
метанарративная схема подчеркивает зна-
чение личных связей и самоопределения 
в мире, где традиционные структуры часто 

оказываются разрушенными и невозмож-
ными. Каждый из данных персонажей при-
меряет на себя ту или иную роль в семье.

Ключевыми аспектами метанарратива 
являются отношения между главным геро-
ем и категориями: судьба и неопределен-
ность. Где одновременно рассматриваются 
проблемы свободы выбора и предопреде-
ленности, что хорошо прослеживается че-
рез отношения героя «Геральта из Ривии» 
и его подопечной «Цири», что является «ре-
бенком неожиданностью», по праву, а не по 
рождению принадлежащей ему. Эта схема 
заставляет персонажей и читателей заду-
маться о том, насколько события их жизни 
обусловлены внешними силами и насколь-
ко они могут формировать собственный 
путь.

Изучение вселенной «Ведьмака» Ан-
джея Сапковского подчеркивает значи-
мость метанарративов в современной ли-
тературе. Сапковский мастерски вплетает 
сложные политико- правовые и социальные 
темы в мир фэнтези, опираясь на славян-
скую мифологию и классический фольклор. 
Это создает многоуровневый нарратив, 
который одновременно развлекает и за-
ставляет задуматься о глубинных вопро-
сах человеческой морали. Метанарративы 
«Ведьмака», проявляющиеся в деконструк-
ции героического образа, критике социаль-
ных устоев и исследовании межрасовых 
конфликтов, делают серию не просто фэн-
тезийным эпосом, но и зеркалом для реф-
лексии современного общества. Таким об-
разом, произведение выступает как важный 
пример того, как литература может форми-
ровать и отражать метанарративы, играя 
ключевую роль в культурном диалоге.

«Лавкрафтианский миф»  
как художественный метанарратив

Творчество Г. Ф. Лавкрафта является 
одним из самых показательных примеров 
становления современного художественно-
го метанарратива. Помимо множества про-
изведений, которые опирались на создан-
ную Г. Ф. Лавкрафтом вселенную ещё при 
его жизни, на современном этапе исполь-
зуются элементы лавкрафтианского ужаса 
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в произведениях самых разных видов ис-
кусств (причём даже в визуальных, кото-
рые, судя по всему, противостоят самому 
художественному принципу «невыразимо-
сти», активно используемому писателем). 
В последнее время интерес к Г. Ф. Лав-
крафту со стороны гуманитарной науки 
поддерживается творчеством Г. Хармана, 
для которого творческий метод писателя 
связан с ключевыми проблемами разрывов 
в онтологии, которыми занята объектно- 
ориентированная онтология (Harman, 
2008). Обратимся к основным проблемам 
формирования лавкрафтианского метанар-
ратива.

Во- первых, важно отметить, что мета-
нарратив лавкрафтианского мифа склады-
вается через усилие системы, нацеленное 
на формирование представлений о худо-
жественном вообще и искусстве вообще. 
Произведения Г. Ф. Лавкрафта издавались 
преимущественно в бульварных журналах 
и не были приняты современной автору 
критикой. В этом смысле очень показате-
лен тот факт, что в то время как Э. Уилсон 
относился к творчеству Г. Ф. Лавкрафта 
как к низкопробной литературе «ужасов» 
(Wilson, 2007), в 2000-х годах произведе-
ния Г. Ф. Лавкрафта были изданы в серии 
«Library of America», идея которой была 
предложена самим Э. Уилсоном и заключа-
лась в издании наиболее выдающихся про-
изведений американской литературы.

При этом важно понимать, что включе-
ние лавкрафтовского наследия в перечень 
классических произведений американской 
литературы является не столько обязатель-
ным компонентом формирующегося мета-
нарратива, сколько его важным дополнени-
ем. В сущности, можно говорить о том, что 
формирование лавкрафтианских мифов 
как метанарративов и вело к восприятию 
изначальных текстов как более «литера-
турных».

Во- вторых, усилие по формированию 
лавкрафтианского метанарратива неиз-
бежно было связано с отбором и «канони-
зацией» отдельных произведений автора. 
Интересно, что этот отбор связан не только 
с тематическим единством, но и с относи-

тельной литературно- художественной цен-
ностью, которая обеспечивает целостность 
«Мифов Ктулху», как единого комплек-
са, в рамках которого формируется набор 
символов и нарративных схем, которые 
впоследствии будут востребованы новы-
ми нарративами. В контексте спора о ху-
дожественном достоинстве произведений 
Г. Ф. Лавкрафта интересно подчеркнуть, 
что отбор символов происходит не столько 
«благодаря» литературной основе, сколь-
ко вопреки ей. Так, литературный стиль 
Г. Ф. Лавкрафта характеризуется недоска-
занностью, акцентом на «неописуемости» 
и «сверхъестественности» происходящего. 
При этом развитие метанарратива потре-
бовало создание в ядре лавкрафтианского 
мифа устойчивых визуальных образов (са-
мым известным из которых, вероятно, яв-
ляется Ктулху), что полностью противоре-
чит литературной форме произведения.

Соответственно, изначальный лите-
ратурный нарратив превращается в мета-
нарратив путём усилия, нацеленного в две 
прямо противоположные стороны: одно-
временно происходит борьба за признание 
ядра метанарратива значимым произведе-
нием литературного искусства и борьба 
с самой «литературностью» первоисточ-
ника. Чем более признанным становится 
первоисточник, тем меньше связи с ли-
тературным ядром сохраняет ядро мета-
нарратива. Вероятнее всего, этот процесс 
можно связать со специфическим требо-
ванием художественного метанарратива 
в его существовании как одновременно 
серьёзного и несерьёзного. Признание ли-
тературного ядра произведением искусства 
добавляет серьёзности художественному 
метанарративу, в то время как его разрыв 
с собственной литературной традицией ве-
дёт к обретению «иронической» свободы 
во взаимодействии с материалом.

Говоря о проявлении лавкрафтианско-
го метанарратива в современных художе-
ственных практиках, мы бы хотели особое 
внимание уделить играм, поскольку в этой 
области лавкрафтианский миф проявляет 
себя в особенно интересной форме. Связано 
это с проблемой гиперреальности компью-
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терной игры, вводимой некоторыми теоре-
тиками медиа (Freyermuth, 2015), которая 
понимается как специфическая характе-
ристика видеоигры, связанная с конструи-
рованием нового мира, который не просто 
«схож» с актуальной реальностью, но соз-
даёт своеобразную альтернативу, в которой 
действуют иные самосогласованные «ре-
альные» законы.

Концепция гиперреальности становит-
ся невероятно важна, если брать во внима-
ние прочтение Г. Харманом Г. Ф. Лавкраф-
та как писателя wierd- реализма (Harman, 
2012), который демонстрирует в своём твор-
честве все четыре основных компонента 
объекта реальности. Wierd- реализм во мно-
гом схож с концепцией гиперреальности, 
но если последняя постулирует внешнее 
копирование основных принципов реаль-
ного мира, то wierd- реализм концентрирует 
наше внимание на том, что произведение 
достигает эффекта реальности, подчёрки-
вая то, что в окружающем нас мире кажется 
самым «ирреальным».

В этом смысле показателен опыт суще-
ствования настольной ролевой игры «Зов 
Ктулху», первая редакция которой была 
разработана С. Питерсоном в 1981 году. 
Ключевая особенность игры –  это система 
«ментального урона», из- за которой пер-
сонаж, роль которого отыгрывает игрок, 
может впасть в безумие и начать видеть 
галлюцинации. В дальнейшем данная меха-
ника использовалась во всех играх, которые 
полностью соответствуют лавкрафтианско-
му метанарративу, превращаясь всего лишь 
в характеристику «ментального здоровья», 
как в более новых настольных играх «Ужас 
Аркхэма», или предлагая игроку более 
структурированную модель реакции глав-
ного героя на столкновение с «ужасом» 
в компьютерных играх, наподобие «Call of 
Cthulhu: Dark Corners of the Earth» (Headfirst 
Productions, 2005).

С точки зрения агентивной модели ви-
деоигр (Bodi, 2023; Ermakov, 2023) систе-
ма ментального здоровья является самым 
серьёзным отличием игрового метанарра-
тива лавкрафтианских мифов. Как именно 
она связана с проблемами соотношения 

wierd- реализма и гиперреализма? Гипер-
реальность видеоигры требует «нормаль-
ного» отношения игрока к происходящему. 
Выстраивание некоторой альтернативной 
самосогласованной реальности требует 
исчезновения ряда естественных реакций, 
связанных с допущением возможности не-
которых невозможных событий. Напри-
мер, долгое время видеоигры не объясняли 
причин гибели и возрождения персонажа, 
соблюдая дистанцию между игроком и ги-
перреальной симуляцией. Метанарратив 
лавкрафтианского мифа привносит в ви-
деоигру систему wierd- реализма, которая 
требует не только самосогласования симу-
ляции, но и её специфического совпадения 
с самим игроком.

Во многом эта черта проявлена в самом 
творческом методе Г. Ф. Лавкрафта, кото-
рый подчёркивал необходимость воссозда-
ния в произведении реалистичной реакции 
наблюдателей на столкновение с «ужасом» 
неизведанного (Lovecraft, 2004). Wierd- 
реальность, таким образом, становится 
более реальной, потому что она сохраняет 
свою привязанность к зрителю- игроку, чего 
и требует лавкрафтианский миф (то, что 
Г. Харман вслед за М. Фридом называет теа-
тральностью и связывает с формированием 
особого единства между зрителем и про-
изведением (Harman, 2019). В то же время 
гиперреальное произведение сохраняет 
дистанцию, благодаря которой и достигает 
своего эффекта. В этом смысле достаточно 
позднее появление игр в ключе лавкрафти-
анского метанарратива можно объяснить 
именно сложностью реализации wierd- 
реальной игры в противовес гиперреально-
му игровому, которое, по всей видимости, 
существует во всех игровых системах.

Таким образом, лавкрафтианский ме-
танарратив, складываясь через усилие 
по преодолению художественных свой ств 
собственного ядра, приводит к появле-
нию комплекса современных нарративов, 
связанных с конструированием момен-
та перехода от гиперреальности к wierd- 
реальности. Как компонента современной 
культуры он осуществляет взаимодействие 
межу серьёзностью литературного перво-
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источника (которая была доказана через 
усилие) и несерьезностью многих совре-
менных проявлений (развлекательная ком-
понента видеоигры).

Заключение
Анализ механизмов формирования 

и функционирования художественных 
метанарративов показал, как в контексте 
современной культуры они трансформи-
руются и интегрируются в различные куль-
турные практики, обогащая их новыми 
смыслами и интерпретациями.

Исследование художественных мета-
нарративов вселенной «Дозоров» Сергея 
Лукьяненко, вселенной «Ведьмака» Ан-
джея Сапковского, лавкрафтианского ме-
танарратива выявляет своеобразие мета-
нарративных конструкций в современной 
литературе, показывая авторские впле-
тения сложных социальных и политико- 
правовых тем в произведения, опираясь 
на мифологию и фольклор, взаимодействие 

современной и предшествующей культур 
в рассуждении о вопросах морального вы-
бора, судьбы и предопределенности. Знаки 
и символы метанарративов обладают тем 
самым общечеловеческим потенциалом.

Художественные метанарративы ис-
ходных, оригинальных повествований, 
в свою очередь, порождают новые современ-
ные нарративы, переходящие от концепции 
гиперреальности к wierd- реальности. В со-
временной культуре это способствует ди-
алогу между серьезностью литературного 
произведения и легкостью его восприятия 
в разных форматах, таких как видеоигры.

Приведенные примеры из литературы, 
кинематографа и видеоигр подчеркивают 
роль метанарративов в создании сложных, 
многогранных миров. Таким образом, ста-
тья не только выявляет основные тенден-
ции в развитии художественных метанар-
ративов, особенности их конструирования, 
но и демонстрирует их значимость для по-
нимания современного культурного поля.
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Особенности развития красноярской  
художественной культуры в 1990-е годы
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Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Актуальность исследования связана с недостаточной изученностью 
особенностей развития художественного процесса в российских регионах в 1990-е годы 
в целом и в Красноярске в частности. Накопившиеся к сегодняшнему дню архивные 
материалы –  свидетельства культурной жизни 1990-х годов –  требуют своевременного 
осмысления. Цель исследования –  описать динамику развития культурной жизни 
Красноярска в 1990-е годы (на примере ситуации в изобразительном искусстве 
и визуальной культуре). По результатам исследования названы ключевые события 
культурной жизни города изучаемого десятилетия –  фестиваль «Новые территории 
искусства», Красноярская музейная биеннале, выставочные проекты «В поисках 
неведомого Бога», «Архитектурная двадцатка», «Заумь», «Марс атакует», «Звезда 
МГ» и другие. Сделан вывод об особенностях развития изобразительного искусства 
в это время: встреча- столкновение академического и концептуального искусства, 
обращение к созданию произведений на религиозную тематику, высвечивание новых 
симптоматичных черт в «портрете» постсоветского социума.

Ключевые слова: сибирское современное искусство, культурная динамика, 
красноярское искусство, концептуальное искусство, Красноярская музейная биеннале.
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Введение
Сегодня особенности развития худо-

жественного процесса и изобразительного 
искусства в 1990-е годы в России находятся 
в фокусе внимания. Вероятно, именно сей-
час происходит серьезное исследовательское 
осмысление российского искусства рубежа 
XX–XXI веков, так как значительные изме-
нения, произошедшие в российской культуре 
в начале 2020-х годов, позволяют увидеть 
предшествующие 30 лет развития как единое 
целое, как отчасти завершившийся процесс. 
В настоящей статье мы остановимся на ис-
следовании красноярской художественной 
культуры 1990-х годов. Одним из прояв-
ление художественной культуры является 
сфера развития изобразительного искусства. 

Представляется, что процесс развития изо-
бразительного искусства в 1990-е является 
достаточно репрезентативным, поэтому в на-
стоящей статье мы остановимся на описании 
особенностей развития именно этой сферы 
художественной культуры в Красноярске 
в девяностые годы.

В качестве главной особенности раз-
вития сферы изобразительного искусства 
в Красноярске в девяностые годы можно счи-
тать первую встречу сильнейшей традиции 
классического, академического искусства, 
укрепленную в Красноярске образователь-
ными институциями для художников всех 
уровней и Союзом художников, и современ-
ного или концептуального искусства, разви-
вающего новые художественные традиции, 
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не имевшие ранее никаких корней в худо-
жественной культуре города. В статье будет 
описана и проанализирована особенность 
встречи этих традиций в художественной 
культуре Красноярска и итоги этой встречи. 
Цель исследования –  выявить симптоматич-
ные процессы во взаимодействии локальных 
художественных практик и импортных ху-
дожественных практик в 1990-е годы в ху-
дожественной культуре региона.

Материалы  
и методология исследования

В качестве материалов для иссле-
дования выступили архивные материа-
лы Музейного центра «Площадь Мира» 
(ранее –  Культурно- исторического му-
зейного комплекса). Методологические 
подходы –  анализ культурной динами-
ки П. Сорокина (Sorokin, 2006), метод 
философско- искусствоведческого ана-
лиза и методология исследования раз-
вития системы изобразительного искус-
ства согласно теории изобразительного 
искусства Н. П. Копцевой и В. И. Жуков-
ского (Koptseva, Zhukovskiy, 2004), а так-
же современным исследованиям реги-
ональной художественной культуры 
на кафедре культурологии и искусствове-
дения Гуманитарного института Сибирско-
го федерального университета (Koptceva, 
Degtyarenko, Pchelkina, Menzhurenko, 
2022; Koptceva, Reznikova, 2015; Koptceva, 
Sertakova, Krupkina, 2019; Ko[tceva, 
Sitnikova, Ermakov, 2023; Koptceva, 
Sitnikova, Lisavina, 2023; Pimenova, 2023; 
Pimenova, Zamaraeva, 2023; Sergeeva, 2023).

Обзор литературы
К 2020-м годам появилось значитель-

ное количество статей про особенности 
развития российского искусства в 1990-е 
годы. Отдельные исследователи, которые 
являются не только теоретиками, но и ак-
тивными участниками художественно-
го процесса в эти годы, описали в своих 
статьях некоторые особенности развития 
искусства в девяностые (Misiano, 1999; 
Degot’, 2000; Kovalev, 2013 и др.). В статье 
Г. Е. Ершова дана довольно емкая характе-

ристика развития искусства в этот период: 
«В 1990-е годы в современном искусстве 
России произошел решительный поворот 
в сторону Запада, что выразилось в гло-
бальном освоении языка выражения 
и форм репрезентации у нескольких поко-
лений российских художников. В насто-
ящее время принято говорить о времени 
1980–1990-х как о революционном, для ко-
торого характерен радикализм, быстро-
та перемен, образование новых художе-
ственных институций (фондов, галерей, 
издательских центров), стремление к об-
ретению самоидентификации» (Ershov, 
2009: 93). Также Ершов Г. Е. обращает вни-
мание на то, что для большинства россий-
ских художников постсоветского времени 
главным ориентиром в искусстве стано-
вится Й. Бойс по причине связанности 
в его творчестве искусства с шаманскими 
практиками. Некоторые исследователи 
особенно выделяют высокую значимость 
христианских и религиозных поисков 
в изобразительном искусстве 1990-х годов 
(Shendarev, 2017).

Если столичное российское искус-
ство девяностых исследовано и описано 
достаточно хорошо, то особенности раз-
вития искусства в российских регионах 
в те годы на сегодняшний день не являют-
ся достаточно изученными. Лучше всего 
региональный вариант развития искусства 
в 1990-е описан и проанализирован в от-
ношении уральского искусства, искусства 
Свердловска- Екатеринбурга (Zhumati, 2022; 
Avdeeva, 2022; Lapteva, 2023; Priruchaya 
pustotu, 2018). Появляются отдельные из-
учения особенностей развития искусства 
в девяностые и по отношению к Сибирско-
му федеральному округу (Popova, Churilov, 
2023). Стоит обратить внимание, что эти 
исследовательские работы опубликованы 
в последние пару лет, то есть сегодня ведет-
ся интенсивная научно- исследовательская 
работа по изучению регионального искус-
ства девяностых годов. Особенности раз-
вития красноярской художественной куль-
туры и искусства этих годов в научных 
источниках на сегодняшний день описаны 
недостаточно.
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Результаты исследования
К 1990-м годам в Красноярске сло-

жилась очень сильная академическая 
художественная школа: Красноярское 
художественное училище им. В. И. Сури-
кова существовало с 1958 года, Красно-
ярский государственный художествен-
ный институт, ныне вошедший в состав 
Сибирского государственного института 
искусств им. Д. Хворостовского, был ос-
нован в 1978 году. Именно в Красноярске 
выпускники художественных институтов 
могли получить послевузовское художе-
ственное образование, поступив в мастер-
ские Отделения Урал, Сибирь и Дальний 
Восток Российской академии художеств. 
Красноярское отделение Союза художни-
ков существует с 1940-х годов. Таким обра-
зом, к девяностым годам XX века в Крас-
ноярске было подготовлено более сотни 
художников, готовых работать в эстетике 
социалистического реализма и выполнять 
традиционный советский госзаказ на ху-
дожественные произведения, но в связи 
с политическими, экономическими и соци-
окультурными переменами, начавшимися 
в 1990-е годы, они лишились госзаказа, 
привычных возможностей работы в сфере 
культуры. Искусствовед Т. М. Ломанова так 
описывает эту кризисную ситуацию в ин-
тервью: «Это было время кризиса, в том 
числе и в искусстве. Наступает 1991 год, 
и начинается история новой страны, на-
чинается новое время. Очень многое ушло. 
Во- первых, ушёл госзаказ. Раньше худож-
ники знали, какие работы будут востребо-
ваны. Допустим, будет юбилей милиции, 
и к нему непременно откроется большая 
выставка –  нужно писать на эту тему. 
Это условно говоря. Художники десяти-
летиями так работали, но в один момент 
всё это рухнуло.

Огромные полотна стали никому 
не нужны, они стоят в мастерских. У му-
зеев нет денег для их приобретения, ведь 
культура всегда жила на остаточные сред-
ства. А с развалом Советского Союза всё 
усугубилось. И это время было достаточ-
но тяжёлым для художников, привыкших 
работать в советской системе. Его так 

приучили –  он живет свободно, спокойно, 
у него семья, которую нужно кормить, му-
зеи, конторы приобретают его работы. 
Это была налаженная система. А потом 
всё это благополучие исчезло. Конечно, для 
многих такие перемены были большим по-
трясением. Теперь художник вынужден 
сам заботиться о себе и о своей семье» 
(Pashal’skiy, 2020).

Параллельно в городе появляется новая 
крупная художественная институция, вов-
леченная в изобретение и развитие новой 
визуальности постсоветского времени, –  
Красноярский культурно- исторический 
музейный комплекс (сейчас –  Краснояр-
ский Музейный центр «Площадь Мира»). 
«С января 1990 года Красноярский филиал 
Центрального музея В. И. Ленина был реор-
ганизован в музей политической истории, 
а в августе 1991 года был передан в ведение 
комитета по делам культуры и искусства 
администрации края, получив новое назва-
ние «Культурно- исторический центр» (впо-
следствии Культурно- исторический и му-
зейный комплекс)» (Lomanova, Potilitcina, 
1995: 12–13).

Инновационные формы культурных 
событий, происходящие в этом комплексе 
в 1990-е годы, позволяют заняться изобра-
зительным искусством не только художни-
кам, имеющим профессиональное художе-
ственное образование, но и представителям 
смежных дисциплин –  например, архи-
текторам, культурологам, художникам- 
самоучкам и т.д. Таким образом, в 1990-е 
годы складывается кадровый кризис в ис-
кусстве: сотни художников, обученных 
работать по системе госзаказа в традициях 
социалистического реализма, оказываются 
невостребованными; и в то же самое время 
заниматься созданием произведений визу-
альной культуры начинают новые люди –  
архитекторы, самоучки, молодые художни-
ки, легко адаптировавшиеся к переменам. 
В частности, кадровая причина стала одной 
из наиболее значимых, приведших к обо-
стрению конфликта между академическим 
художественным сообществом и предста-
вителями новых тенденций в искусстве 
к началу нового тысячелетия.
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На 1990-е годы приходится последний 
период творчества многих наиболее ориги-
нальных и заметных художников послево-
енного поколения красноярских мастеров 
изобразительного искусства. Они уходят 
из жизни в это десятилетие или чуть позд-
нее: в 1996 году умирает Валерий Песегов, 
в 1998 году –  А. Поздеев и Ю. Деев, в 2000-
м –  Владимир Капелько, в 2002 году –  М. Мо-
либог. Помимо культурного перелома про-
исходит и естественная смена поколений. 
Стоит обратить внимание на тот факт, что 
заключительный период творчества многих 
из этих художников связан с обращением 
к религиозной тематике. После многолет-
ней оторванности советского изобразитель-
ного искусства от буквального обращения 
к религиозности на сюжетно- тематическом 
уровне в 1990-е годы наблюдается процесс 
возвращения живописи к исконной свя-
зи с религией, с которой искусство едино 
в том, что работает с духовным уровнем 
бытия человека. Некоторые исследовате-
ли постсоветского искусства отмечают, 
что многие художники в этот период либо 
начинают создавать произведения на ре-
лигиозные сюжеты, либо начинают чаще 
выставлять такие свои работы (Shendarev, 
2017). Важно отметить, что религиозность 
произведений искусства, созданных в 1990-
е годы, весьма специфична: художники об-
ращаются либо к понятным христианским 
сюжетам («Библейская серия» А. Позде-
ева); либо занимаются созданием картин 
на околорелигиозные эзотерические темы, 
условно изображая добро и зло, визуаль-
ные ответы на вопросы о смысле жизни 
человека и т.д. (произведения М. Моли-
бога); либо пробуют понять суть бытия 
через постижение сакрального знания ми-
ровых религий –  например буддизма (на-
пример, арт- объекты В. Жуковского). Факт 
прямого обращения к религиозным темам 
свидетельствует о том, что в 1990-е годы 
возникает высокий спрос на разговор о ду-
ховном, на возрождение утраченной ком-
муникации с духом. Потребность в такой 
коммуникации традиционно выполняло 
религиозное искусство. В советское вре-
мя искусство социалистического реализма 

долгое время вполне закрывало недостаток 
в коммуникации с духом, представляя со-
бой, по сути, советский вариант иконописи 
с образами будущего горнего мира –  мира 
наступившего коммунизма, с иконами ком-
мунистических вождей. После полного ис-
чезновения социалистического реализма 
в 1990-е годы потребовалась полноценная 
замена социалистической формы религиоз-
ности на актуальную, и первым вариантом 
для художников стал путь возвращения 
к непосредственным религиозным систе-
мам и образам, которые могли моментально 
восполнить потребность в присутствии ду-
ховности в жизни человека.

Другой путь поиска новых визуальных 
религиозных посредников в общении че-
ловека и духа был начат в концептуальном 
искусстве, в искусстве, которое в 1990-е 
годы получило название «современное ис-
кусство». Сегодня согласно директиве Ми-
нистерства культуры Российской Федера-
ции 2017 года под современным искусством 
предлагается понимать все искусство, соз-
даваемое ныне живущими художниками. 
Но в 1990-е годы термин «современное ис-
кусство» вошел в русский язык как перевод 
англоязычного термина «contemporary art», 
где под ним понимается искусство, продол-
жающее модернистскую традицию пово-
рота в сторону репрезентации актуальной 
исторической, культурной, философской 
повестки, разработки инновационного ху-
дожественного языка с изобретением новых 
техник, жанров и видов искусства, оставляя 
в стороне, академическое искусство, на-
правленное, наоборот, на поддержание тра-
диций классического художественного ма-
стерства, основы которого были заложены 
еще в эпоху Возрождения. «Современное 
искусство» продолжало парадигму, сфор-
мировавшуюся в эпоху «модерна» рубежа 
XIX–XX веков, ориентированного на отказ 
от канонического искусства, искусства, со-
ответствующего правилам, в пользу искус-
ства, изобретающего новые правила, новые 
принципы создания визуальных образов. 
В настоящей статье для обозначения линии 
авангардного развития искусства в 1990-е 
годы мы будем использовать термин «кон-
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цептуальное искусство». Под концептуаль-
ным искусством можно понимать, с одной 
стороны, особенное художественное тече-
ние, начатое в американском искусстве ху-
дожником Джозефом Кошутом, предпола-
гающее, что в XX веке визуальное искусство 
начало выполнять в обществе роль филосо-
фии –  такую, например, как размышление 
о смысле бытия, осмысление идеальной 
сути бытия и т.п. В более широком смыс-
ле концептуальным искусством со второй 
половины XX века начали называть всякое 
искусство, где искусность творения (уро-
вень мастерства) произведений искусства 
уступает степени проработанности замыс-
ла, философских оснований и идеальной 
сути художественного образа, то есть ма-
стерство художника заключается теперь 
не в том, насколько мастерски он пользуется 
художественными материалами, создавая 
произведения искусства, а в том, насколь-
ко мастерски он продумывает идею своего 
произведения, которая может быть вопло-
щена в реальность хоть с помощью слова, 
необязательно с помощью традиционных 
художественных материалов –  масляной 
краски, камня, акварели и т.п. Итак, 1990-е 
годы –  время, когда в Красноярске начина-
ет развиваться концептуальное искусство. 
Главной площадкой для развития концеп-
туального искусства в городе становится 
Красноярский культурно- исторический 
музейный комплекс.

Как сообщают исследователи художе-
ственного процесса в 1990-е годы, данное 
десятилетие отличается эксперименталь-
ным поиском новых путей развития ис-
кусства. Социокультурный эксперимент 
осуществлялся стихийно, спонтанно и при-
водил к внезапному появлению новых ин-
ституций и новых культурных событий 
в это время. Чаще всего созданные в 1990-е 
годы культурные институции просуще-
ствовали недолго, но судьба Красноярского 
культурно- исторического комплекса сло-
жилась иначе: оказавшись в 1990-е годы 
в ситуации судорожного поиска новых пу-
тей для продолжения своего существования 
и развития (так как концепция 13-го филиа-
ла музея В. И. Ленина оказалась полностью 

нежизнеспособной), музей случайно был 
вовлечен в процессы развития российского 
концептуального искусства и планомерно 
продолжил свою деятельность в этом на-
правлении. В 1990-е годы случились наибо-
лее знаковые события, способствующие вы-
бору и укреплению данного пути развития.

Ключевым событием стало проведе-
ние на базе музея фестиваля «Новые тер-
ритории искусства» в 1993 году. Фестиваль 
включал в себя научную программу –  се-
минар, посвященный обсуждению новых 
экспериментальных форм развития рос-
сийского искусства; выставку произведе-
ний современного искусства, включаю-
щую показ красноярской аудитории новых 
жанров в искусстве –  паблик- арта, видео- 
арта, инсталляций и других. На выставке 
было представлено более 50 произведений 
из коллекции Отдела современного искус-
ства музея «Царицыно», заведовал которым 
куратор Андрей Ерофеев, из галереи Мара-
та Гельмана и из галереи «Школа». Одним 
из наиболее впечатляющих произведений 
выставки стал паблик- арт объект группы 
«АБ» (аутентичное название арт- группы 
содержало нецензурное слово, а эпатиро-
вание публики с помощью использования 
народной лексики из низовой культуры 
было симптоматичным явлением в искус-
стве 1990-х –  начале 2000-х, эпатаж был 
призван показать родство художников и на-
рода, призвать самую широкую аудиторию 
приобщаться к новым формам искусства) 
«Сфинкс», размещенный на архитектурной 
площадке- подиуме перед зданием музея 
(прил. 1).

Идея создать вариацию египетского 
Сфинкса в Красноярске появилась у худож-
ников под вдохновением от здания Красно-
ярского краевого краеведческого музея, по-
строенного в начале XX века архитектором 
Леонидом Чернышевым в виде египетского 
храма. Л. Чернышев считал, что две циви-
лизации –  египетская и сибирская –  объе-
динены тем, что возникли вдоль великих 
рек Нила и Енисея, поэтому идея создания 
музея, предназначенного для хранения про-
изведений искусства и культуры –  послан-
ников вечности, в стиле египетского храма 
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понятна: египетская культура построена 
вокруг концепта «вечность». Так, первый 
красноярский паблик- арт продолжил ли-
нию воображения культурных связей меж-
ду Сибирью и миром в образе Сфинкса, 
созданного из местных материалов –  ве-
ток, палок и полиэтилена. Красноярский 
Сфинкс обладал телом зверя, а лицом че-
ловека –  мужчины с усами. По итогам про-
ведения фестиваля коллекция Краснояр-
ского культурно- исторического музейного 
комплекса впервые пополнилась ценными 
экспонатами современного искусства, пере-
данными на постоянное хранение Государ-
ственным музейно- выставочным центром 
«РОСИЗО», которые впоследствии будут 
постоянно демонстрироваться на концепту-
альных выставках из музейной коллекции –  
в частности, это такие работы, как «Форум» 
В. Кошлякова, работы из серии «Школьные 
доски» С. Волкова, графика А. Бродского 
и Ю. Авакумова и некоторые другие. По ито-
гам фестиваля Красноярск впервые увидел 
произведения искусства русских худож-
ников позднесоветского и постсоветского 
времени, познакомился с новыми жанрами 
современного искусства, а также фестиваль 
привлек активную творческую молодежь 
Красноярска, которая оказалась заинте-
ресована возможностью творить в новых 
жанрах и направлениях –  самыми актив-
ными участниками стала группа студентов 
и преподавателей кафедры архитектуры 
красноярского инженерно- строительного 
института, уже в этом же году молодые 
архитекторы предложили свою реакцию 
на фестивальное искусство в виде выставки 
«Архитектурная двадцатка», в чем- то под-
держивающую новые экспериментальные 
формы развития искусства, в чем- то кри-
тикующую. Среди молодых архитекторов 
был художник Виктор Сачивко, который 
впоследствии превратится в куратора мно-
гочисленных выставочных проектов музея, 
станет активным участником красноярских 
музейных биеннале и представит десят-
ки собственных выставок в стенах музея. 
На выставке «Архитектурная двадцатка» 
В. Сачивко представил свой живописно- 
пластический объект «Население пещер».

В музее и далее продолжили прово-
дить кураторские выставки, предлагавшие 
художникам создать произведения на опре-
деленные темы, положенные в названия вы-
ставок. Такие названия зачастую отражали 
духовно- интеллектуальный поиск, который 
стал очень важен в 1990-е годы. В 1994–
1995 годах прошла выставка «В поисках 
неведомого Бога», о которой сохранились 
скромные упоминания в архивах музея, 
но известно, что для этой выставки худож-
ник В. Сачивко создал архитектурный объ-
ект малой формы «Ваджра» (прил. 2) из ме-
бельного конструктора тканевых лент 
и нитей.

Аннотация к объекту поясняет: «Ав-
торский объект «Ваджра» был создан 
специально в рамках предлагаемой концеп-
ции выставки «В поисках неведомого Бога», 
посвященной современному видению сим-
волов веры пяти основных религий Сиби-
ри». В аннотации нет уточнения по поводу 
того, какие религии имеются в виду, можно 
предположить, что речь идет о буддизме 
с формой ступы, о шаманизме и народных 
верованиях с традициями подвязывать 
тряпочки на деревьях и других объектах, 
обозначая сакральные места. Само назва-
ние –  ваджра –  обозначает мифологическое 
оружие Индры в индуизме. Таким образом, 
и само название выставки, и данный объект 
вновь подтверждают тот факт, что поиск 
новых религиозных культурных оснований 
является главным ориентиром эпохи, осо-
бенность этого поиска в попытке обраще-
ния к самому широкому спектру мировых 
и архаических религий, эзотерическим уче-
ниям, помимо христианских.

Также с 1994 года искусствовед Татья-
на Михайловна Ломанова в музее проводит 
выставки молодых художников, которые 
получают серийное название –  «Заумь», 
«Заумь II» (1995), «Заумь III» (1996). Од-
ним из постоянных участников выставки 
был художник В. Слонов. Симптоматичное 
название отражает претензию на создание 
сложных визуальных образов для интел-
лектуального осмысления зрителями, и од-
новременно немного пренебрежительная 
коннотация выдает сомнения в том, что та-
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кой путь движения в изобразительном ис-
кусстве верен.

Продолжением практики презентации 
новых форм искусства и наиболее значи-
тельным событием 1990-х в красноярской 
культуре становится начало проведения 
Красноярской музейной биеннале. Первая 
биеннале проходит в 1995 году, считается 
старейшей биеннале в России и продол-
жает существовать до сих пор. Инициа-
торами проведения первой Красноярской 
биеннале в регионе являлись директор 
ККИМК –  М. П. Шубский и А. Глинская, 
а также С. Ковалевский и В. Сачивко. Ана 
Глинская так говорит о замысле проведе-
ния биеннале: «Идея первой биеннале –  
разбудить городскую вертикаль. И через 
это пробуждение соединить Красноярск 
с другими вертикальными пространства-
ми на этой планете» (Ситникова, 2017). 
Очевидно, что создатели биеннале ставили 
перед собой не узкие культурные цели –  на-
пример, продолжать знакомить жителей го-
рода с новыми формами искусства, а более 
амбициозные –  изменить инертность и пас-
сивность провинциального центра, устано-
вить диалог между Красноярском и други-
ми культурными центрами мира. Важно, 
что красноярская биеннале получила на-
звание «музейная» –  действительно, она 
представляла собой конкурс- соревнование 
между музеями на предмет лучшей экс-
позиционной презентации экспонатов 
и коммуникационного сопровождения вы-
ставок. Музейные экспозиции оценивало 
экспертное жюри, которое в первый год 
проведения биеннале единогласно призна-
ло лучшей экспозицией «Летнее стойбище 
оленевода» эко- музея села Варьеган Ханты- 
Мансийского округа. Проект представлял 
собой воспроизведение летнего стойбища 
ненецкого оленевода с чумом, лабазом, 
охотничьей и домашней утварью, что в це-
лом не сильно отличалось от традицион-
ного метода экспонирования этнографии 
в краеведческих музеях. Главное отличие 
заключалось в коммуникационной состав-
ляющей: ненецкий писатель и поэт Юрий 
Кыльевич Айваседа (Вэлла) постоянно при-
сутствовал в стойбище, занимался традици-

онными ненецкими ремеслами и постоянно 
общался со зрителями, воспроизводя разго-
ворную культуру коренного северного на-
рода. Такая воодушевленность экспертного 
жюри и организаторов культурой общения 
в экспозиции определила концепцию разви-
тия красноярского музея на несколько деся-
тилетий вперед –  музею была дана рекомен-
дация развиваться именно по этому пути: 
создавать в своем пространстве культуру 
общения, помимо культуры презентации 
художественных ценностей. Можно отме-
тить тот факт, что на первой Красноярской 
музейной биеннале была значительно пред-
ставлена местная коренная культура сибир-
ского региона, дальневосточного региона 
и некоторых других: помимо ненецкого 
стойбища биеннале включала в себе такие 
экспозиции, как «Мир женщины Севера», 
«Ангарская старина», «Духовная культура 
шорцев», «Традиционные жилища и заня-
тия ительменов», «Ритуальная скульптура 
нанайцев». Таким образом, коренные куль-
туры Сибири и Дальнего Востока с самого 
начала стали важным тематическим векто-
ром для культурного развития новых форм 
искусства в Сибири.

Второй важной особенностью первой 
биеннале являлось то, что в отличие от фе-
стиваля «Новые территории искусства», 
на котором были представлены новые на-
правления в развитии искусства от столич-
ных художников, в биеннале принимали 
участие и красноярские художники: и те, 
которые в дальнейшем в своем творчестве 
займутся концептуальными художествен-
ными практиками; и те, кто будет развивать 
эстетику сибирской неоархаики, и пред-
ставители академической школы красно-
ярского искусства. В. Сачивко специально 
для первой биеннале создал живописно- 
пластический объект «Охота на гиппопо-
тама». С. Ануфриев участвовал со своими 
пространственными керамическими ком-
позициями, а Н. Рыбаков выставлял ха-
рактерную экспрессивную абстрактную 
графику на основе сибирских визуальных 
мотивов. Молодые красноярские художни-
ки экспериментировали с новыми формами 
презентации произведений искусства –  на-
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пример, в проекте А. Александрова кар-
тины были упакованы газетами, которые 
зрителям необходимо было сорвать, чтобы 
посмотреть на них (прил. 3).

Таким образом, первая биеннале отли-
чалась сплоченностью художественного со-
общества в стремлении представить городу 
самые разнообразные варианты творческих 
поисков в искусстве. В целом эксперимен-
тальная атмосфера 1990-х была предельно 
открыта и готова принять в сферу худо-
жественной жизни очень многие явления, 
включая выставки филателистов и развле-
кательные культурные проекты. Такая ши-
рокая воронка для входа в художественную 
культуру создавала, с одной стороны, ат-
мосферу полной творческой свободы, ха-
рактерную для 1990-х годов, а с другой сто-
роны, размывала границы представлений 
об искусстве, позволяла рассматривать мно-
гие явления и объекты как произведения со-
временного искусства, что в конечном сче-
те понижало значимость и ценность сферы 
искусства, поэтому в дальнейшем академи-
ческое художественное сообщество полно-
стью перестало интересоваться концепту-
альным искусством и пересекаться с ним, 
а художественное сообщество концептуали-
стов, в свою очередь, начало устанавливать 
все более строгие рамки для входа.

Вторая музейная биеннале, состоявша-
яся в 1997 году, носила название «Откры-
тый музей: Urbi et orbi». Одним из наиболее 
эффектных проектов биеннале также стал 
паблик- арт произведение группы «АБ» 
«Глаза музея» (прил. 4). С помощью собран-
ных из легкого каркаса и прозрачного по-
лиэтилена глаз брутальная плоскость стены 
музейного здания приобрела «возможность 
видеть».

Главным достижением второй биен-
нале является введение Красноярского 
культурно- исторического музейного ком-
плекса в систему значимых культурных 
организаций европейского и мирового 
масштаба. Это произошло благодаря при-
глашению в жюри авторитетных деятелей 
культуры из- за рубежа: Билл Макалистер –  
создатель английского Института совре-
менного искусства; куратор галереи Хей-

ворд –  Эндрю Демпси. Итогом становится 
то, что в 1998 году музею был вручен пе-
реходящий приз Совета Европы «За вклад 
в развитие европейской идеи», а биеннале 
становится на долгое время единственным 
цитируемым и обсуждаем в зарубежной 
прессе культурным событием Красноярска. 
Гран- при второй биеннале получает проект 
Государственного художественного музея 
в Сургуте «Огниво Одина?», представляв-
ший собой необычный подход к экспони-
рованию традиционной археологической 
находки, то есть на уровне содержания би-
еннале в эти годы остается действительно 
музейной, решающей прежде всего пробле-
мы экспозиционной музейной деятельно-
сти.

Самым насыщенным по событийно-
сти в 1990-е годы в сфере концептуального 
искусства становится 1999 год. В этот год 
прошла третья красноярская музейная би-
еннале «Музеи мира –  на площади Мира»; 
выставка «Звезда МГ»; выставка «Марс ата-
кует».

Третья красноярская музейная биен-
нале предложила концептуальный формат 
презентации музейных экспозиций: на-
пример, на конкурс «Картотека культуры: 
музейные открытки» кураторы принима-
ли от участников экспонаты, выставлен-
ные в едином формате –  внутри небольшой 
квадратной рамкой со стеклом (60 х 60 см), 
похожей на витрину, где подобранные му-
зейные экспонаты должны были быть объ-
единены авторским замыслом. На конкурс 
было представлено 29 открыток, активное 
участие приняли художники из Новоси-
бирска (прил. 5), которые стали значимыми 
представителями сибирского концептуаль-
ного искусства –  Д. Булныгин, В. Мизин, 
В. Кламм и другие.

Важнейшим событием в процессе 
развития современного/концептуального 
искусства в Красноярске в 1990-е годы яв-
ляется выставка «Звезда МГ», представив-
шая Красноярску творчество инспекции 
«Медицинская герменевтика». Инспекция 
«Медицинская герменевтика» начала свое 
существование в 1987 году, а распалась 
в 2001 году. Она включала в себя таких 
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художников, как С. Ануфриев, П. Пеп-
перштейн, Ю. Лейдерман, В. Фёдоров 
и других. Группа была ориентирована 
на переосмысление того, что происходит 
с российским искусством в позднесовет-
ское и постсоветское время в форме тек-
стов, перформансов, инсталляций и дру-
гих вербально- визуальных форм с целью 
излечения искусства и общества от болез-
ненных и травматичных симптомов. Позд-
нее группа медгерменевтов была признана 
самым влиятельным явлением в россий-
ском искусстве 1990-х годов. В Краснояр-
ске творчество группы было представлено 
широко: на выставке были показаны и про-
изведения художников, которые не имели 
прямого отношения к медгерменевтам, –  
например Олег Кулик. Кураторами высту-
пили А. Ерофеев и Е. Кикодзе. Выставка 
имела концептуальное экспозиционное 
решение: в пространстве музея она была 
спланирована в форме шестиконечной 
звезды (чем и оправдано название), где 
каждая грань звезды была отведена для 
раскрытия определенной темы –  «Вечное 
детство», «Аптека», «Икона», «Норка», 
«Звериное альтер- эго» и «Детектив». Мож-
но уверенно сказать, что выставка «Звезда 
МГ» была самым обсуждаемым событием 
художественной жизни города в прессе, 
были напечатаны десятки авторских пу-
бликаций с неравнодушными журналист-
скими оценками выставочных экспонатов. 
Большинство журналистов были едино-
душны в резко критических оценках вы-
ставки (прил. 6).

На выставке в Красноярске были впер-
вые показаны психоделические художе-
ственные образы. На страницах газеты 
описывали человека, бродившего по вы-
ставке в образе «глюка», –  на нем были 
маска для подводного ныряния, спецком-
бинезон, а на одежде имелась надпись 
«визуально- аудиальная галлюцинация». 
Образ напоминает типичных ярких не-
формалов и индивидуальностей 1990-х 
годов, старавшихся выделиться своим 
эпатирующим внешним видом. Другое 
произведение, поразившее зрителей, –  фо-
тообои с изображением Олега Кулика, 

уже известного по своим перформансам 
в образе собаки, –  к его фотографии были 
приделаны соски от бутылочек для корм-
ления младенцев; зрители могли «приса-
сываться» к соскам и приобщаться таким 
образом к современному искусству. Вы-
ставку критиковали за изображение пси-
ходелической, сюрреалистической и ши-
зофренической реальности, зрители были 
возмущены тем, что на выставке выставле-
но сумасшествие. Таким образом, выстав-
ка «Звезда МГ» является одним из важней-
ших событий в художественной культуре 
Красноярска 1990-х годов: выставка впер-
вые представила такой пласт бытия чело-
века и общества, как сумасшествие и кол-
лективное сумасшествие. Зрители жестко 
раскритиковали выставку за это, но отри-
цательное отношение зрительской аудито-
рии отнюдь не означает, что такое явление, 
как коллективное сумасшествие, отсут-
ствовало в травмированном постсоветском 
обществе. Вторая причина для критики 
заключалась в том, что местом для про-
ведения этой выставки в таком виде стал 
Красноярск. Действительно, сам А. Еро-
феев озвучил журналистам, что проведет 
выставку искусства инспекции «Медицин-
ская герменевтика» и в Москве, но пока-
жет ее более академическим образом –  без 
экспозиции в виде звезды, с традиционной 
систематизацией и искусствоведческой 
интерпретацией деятельности этой груп-
пы. Таким образом, стоит отметить тот 
факт, что в 1990-е годы площадкой для 
радикальных экспериментов в сфере со-
временного искусства становятся именно 
регионы. Выставку предваряла конферен-
ция на тему психоделической революции 
в российском искусстве 1990-х годов. Сама 
выставка окончательно разделила красно-
ярскую аудиторию на тех, кто поддержи-
вает современное искусство и видит в нем 
перспективные пути для развития, и тех, 
кто оказались резкими противниками соз-
дания и презентации произведений искус-
ства подобного рода. Соотношение этой ау-
дитории не было равномерным: несмотря 
на отсутствие точных исследований этого 
вопроса, можно предположить, что сто-
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ронников современного искусства в обще-
стве оказалось не более 2–5 % и в их число 
входили прежде всего молодые художни-
ки, кураторы, искусствоведы, ряд молодых 
интеллектуалов, остальное же общество 
встало на позицию резкого неприятия со-
временного искусства; вероятно, также 
оставалось значительное количество лю-
дей, совершенно незнакомых с современ-
ным искусством, пропустивших данные 
выставочные события и новости о них.

Наконец, третьим значимым собы-
тием стала совместная выставка двух ху-
дожников –  Игоря Смирнова и Максима 
Шараева –  под названием «Марс атакует». 
В конце 1990-х годов произошло не толь-
ко разделение аудитории на сторонников 
и противников современного искусства, 
но и разделение культурных институций 
на тех, кто готов поддерживать и разви-
вать подобного рода новые формы искус-
ства, и тех, кто не готов. Изначально даже 
выставка «Звезда МГ» должна была стать 
частью III Красноярской музейной биенна-
ле: во время проведения биеннале ее долж-
ны были выставить в залах Красноярского 
художественного музея им. В. И. Сурикова, 
но музей отказался принять выставку, поэ-
тому срок ее показа был перенесен на вре-
мя после окончания биеннале. Выставка 
«Марс атакует» также изначально была вы-
ставлена в Красноярском художественном 
музее им. В. И. Сурикова, но после несколь-
ких дней показа она сразу была закрыта, 
а в январе 2000-го открыта уже в Красно-
ярском культурно- историческом музейном 
комплексе. И. Смирнов и М. Шараев учи-
лись в Красноярском государственном ху-
дожественном институте, в своей выставке 
«Марс атакует» они, с одной стороны, пе-
реосмысляли приближающееся новое ты-
сячелетие, о котором традиционно думали 
как о возможном конце света, а с другой 
стороны, увлекались эстетикой поп- арта 
и создавали свой –  сибирский, местный 
вариант поп- арта. В своих коллажах и ас-
самбляжах художники представляли на-
слоение всех типов визуальной культуры 
в современном мире –  высокое художе-
ственное искусство, рекламные сообщения, 

этикетки на товарах, надписи на городских 
стенах и т.д. –  как некий конец визуаль-
ной культуры в целом. Например, коллаж 
«Coca- Cola» (прил. 7) включает в себя че-
тыре гравюры на металле с изображением 
коня –  иллюстрация к «Руслану и Людми-
ле» А. С. Пушкина, но в общем контексте 
данные изображения смотрятся как почто-
вые марки, а четыре почтовые марки вме-
сте –  как всадники апокалипсиса, то есть 
произведение представляет собой письмо- 
послание о конце света, свидетельством 
которого становится наслоение и смешение 
визуальных образов из разных культур.

Заключение
По итогам изучения динамики разви-

тия художественного процесса в Краснояр-
ске в 1990-е годы можно сделать следую-
щие выводы:

• В это десятилетие на смену эстети-
ческой программе социалистического реа-
лизма окончательно приходит как минимум 
две альтернативы –  1) создание произведе-
ний искусства на религиозную тематику 
как ответ на запрос о поиске духовных ос-
нований бытия в обществе этого времени; 
2) создание произведений искусства в но-
вых художественных традициях –  концеп-
туальное искусство, сюрреалистическое 
искусство, авангардное искусство XX века.

• Процесс стихийного возникно-
вения новых культурных институций 
с непроявленными контурами будуще-
го по всей стране приводит к появлению 
Красноярского культурно- исторического 
музейного комплекса именно в Краснояр-
ске –  институции, которая будет поддержи-
вать развитие современного искусства как 
на уровне региона, так и на уровне страны;

• Итогом импортного внедрения со-
временного/концептуального искусства 
в Красноярский регион в 1990-е годы ста-
новится появление конфликта между ака-
демической художественной традицией 
и новым концептуальным искусством. Не-
смотря на существенный численный пере-
вес сторонников классического искусства, 
в Красноярске складывается профессио-
нальное художественное сообщество, спо-
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собное оказать поддержку развитию инно-
вационных художественных практик;

• Одним из центральных качеств 
развития современного/концептуального 
искусства в Красноярске, в региональном 
центре, является экспериментальность, от-
крытость к широкому разнообразию куль-
турных инноваций.

Приложения / Applications
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Аннотация. Материал призван проследить, как именно принципы, сложившиеся 
в подходе кафедры искусствоведения Красноярского государственного университета, 
сегодня –  кафедры культурологии и искусствоведения Сибирского федерального 
университета, применяемые для формирования профессионального искусствоведа 
и ярко характеризующие искусствоведческое образование в Красноярске, отражены 
в деятельности акторов культурной жизни и образовательных институций, в том 
числе из предпрофессионального звена художественного образования. Статья 
представляет собой анализ практик двух музеев и одной художественной школы 
Красноярска как яркие свидетельства влияния Красноярской школы искусствознания. 
В качестве репрезентативных институтов культурной сферы выбраны два музея –  
репрезентант академического направления в музейном деле –  Красноярский 
художественный музей имени В. И. Сурикова и Музейный центр «Площадь Мира», 
находящийся в авангарде работы с самым современным искусством в наиболее 
актуальных формах. В качестве примера активного применения принципов 
искусствоведческой школы Красноярска в сфере образования рассмотрены 
практики Новой художественной школы имени А. Г. Поздеева, начавшей работу 
в 2016 году. Анализ основан на непосредственном наблюдении деятельности этих 
институций авторами статьи: А. В. Кистова является директором Красноярского 
художественного музея имени В. И. Сурикова, М. И. Букова с 2016 по 2023 год 
руководила Музейным центром «Площадь Мира», а Н. Н. Пименова принимала 
активное участие в формировании концепции Новой художественной школы 
им. А. Г. Поздеева до ее открытия и в настоящее время участвует в методическом 
сопровождении образовательного процесса школы.

Ключевые слова: искусствоведческое образование, Красноярск, образовательная 
практика, Красноярский государственный университет, Сибирский федеральный 
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школа им. А. Г. Поздеева.
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Введение
Образование в сфере культуры и искус-

ства имеет приоритетное значение в куль-
турной политике современной России. Этот 
процесс начался с 2000-х годов и продолжа-
ется до сих пор. Особенно активный всплеск 
интереса к этой теме наблюдался в 2010-е 
годы, когда появилось множество исследо-
ваний именно региональных практик.

Так, значение образования в сфере куль-
туры и искусства в рамках государствен-
ной культурной политики рассматривают 
Е. Л. Кудрина (Kudrina, 2013), И. Ю. Арутюнян 
(Arutyunyan, 2016), Е. В. Верхолат (Verxolat, 
2010).

Изучению отдельных региональных об-
разовательных практик в сфере культуры 
и искусства посвящены статьи И. И. Ирхена 
(Irkhen, 2016), О. С. Крюковой (Kryukova, 
2018), А.Е Стефашова и Н. В. Шестаковой 
(Stefashov, 2015), Р. Р. Юсупова (Yusupov, 
2007).

Красноярский край как пространство 
с оригинальными образовательными практи-
ками в сфере культуры и искусства в искус-
ствоведческом аспекте еще не рассматривался 
исследователями, хотя к настоящему времени 
накопился значительный опыт и материал 
для изучения.

Так, в 2024 году искусствоведческое 
образование в Красноярске отмечает свое 
тридцатилетие. Отделение искусствоведения 
в Красноярском государственном универси-
тете открыто в 1994 году, в 1999 году на его 
базе создан факультет искусствоведения 
и культурологии КГУ. После слияния ряда 
крупнейших вузов Красноярска в 2006 году 
кафедра продолжила свою деятельность в Си-

бирском федеральном университете, сегодня 
это кафедра культурологии и искусствоведе-
ния Гуманитарного института СФУ.

Успешный образовательный опыт ка-
федры культурологии и искусствоведения 
в формировании специалистов искусствоз-
нания имеет прочную методологическую 
и теоретическую платформу. Это концеп-
ция визуального мышления, концепция 
культуры как идеалообразования, пред-
ставление о произведении искусства как 
о художественном образе, имеющем ди-
алоговую природу, а также методология 
философско- искусствоведческого анализа. 
Опорными принципами также являются 
целостность, системность, всеохватность 
искусствоведческого обучения, опираю-
щиеся на исследовательские пробы в отно-
шении широкого спектра видов искусства 
и возможность дальнейшей специализации. 
Еще одной характерной чертой искусство-
ведческого образования в Красноярске яв-
ляется эффективное совмещение регуляр-
ного и событийного образования. Статья, 
посвященная анализу образовательных 
практик красноярской школы искусствоз-
нания по подготовке искусствоведов- 
профессионалов, продемонстрировала, что 
комплексное освоение специфики художе-
ственной культуры эпох показывает свою 
эффективность, как и совмещение регу-
лярных и событийных форм образования 
(Kistova, 2024).

Сейчас, спустя почти 30 лет с осно-
вания искусствоведческого образования 
в Красноярске, в серии статей, частью ко-
торой является и эта публикация, возможна 
и необходима проба оценки того эффекта, 
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который произвело созданное в Краснояр-
ске научно- образовательное пространство 
искусствоведения.

Методология
Данное исследование опирается 

на принципы образовательной практики 
факультета искусствоведения и культу-
рологии Красноярского государственного 
университета с 1999 по 2007 год и кафедры 
культурологии и искусствоведения Гумани-
тарного института Сибирского федерально-
го университета с 2008 года по настоящее 
время, а также учитывает теоретические 
и методологические основы красноярской 
искусствоведческой школы.

Основными методами исследования 
в данной статье выступает анализ, приме-
ненный к музейным и образовательным 
практикам и проектам. В качестве матери-
ала исследования в статье рассмотрен об-
ширный опыт трех институций в г. Красно-
ярске, в результате чего выделены подходы, 
практики и проекты, позволяющие про-
следить влияние красноярской школы ис-
кусствознания на деятельность акторов 
культурной жизни и образования в Крас-
ноярске. Исследование обращается к опы-
ту Красноярского художественного музея 
имени В. И. Сурикова, Музейного центра 
«Площадь Мира» и Новой художественной 
школы им. А. Г. Поздеева.

Красноярская школа искусствознания  
и ее роль в культурной жизни  
города Красноярска и края

Сегодня можно сказать, что красно-
ярская школа искусствознания выполни-
ла свою главную задачу –  обеспечение 
отрасли культуры и образования в сфере 
искусства и художественного творчества 
в регионе квалифицированными научно- 
педагогическими и административными 
кадрами. Выпускники кафедры искус-
ствоведения (кафедры культурологии 
и искусствоведения) Красноярского госу-
дарственного университета (Сибирско-
го федерального университета) работают 
в министерстве культуры Красноярского 
края, в главном управлении культуры го-

рода Красноярска, в краевых государствен-
ных музеях художественного и краеведче-
ского профилей, в муниципальных музеях 
и музейно- выставочных центрах в разных 
городах и районах края, в Красноярском 
художественном училище им. В. И. Су-
рикова, в Сибирском государственном 
институте искусств им. Д. Хворостов-
ского, в Региональном отделении Урала, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
академии художеств, в Красноярском го-
сударственном педагогическом универси-
тете им. В. П. Астафьева, в художественных 
школах и школах искусств, в частных об-
разовательных организациях и детских са-
дах, в Красноярской краевой филармонии, 
Красноярском музыкальном театре и мно-
гих других организациях и учреждениях 
культуры и образования.

Теоретические и методологические 
разработки и концепции, лежащие в ос-
нове подхода красноярской школы искус-
ствознания, в течение этого срока активно 
апробованы представителями школы. Это 
апробация в различных исследовательских 
направлениях: в теоретических исследова-
ниях (Sergeyeva, 2023a; Sergeyeva, 2023b), 
в практике исследований произведений 
искусства разных видов (Pimenova, 2022; 
Sitnikova, 2022a; Kupriyanova, 2023; Ivanova, 
2023; Kistova, 2022), в изучении различных 
культур (Sitnikova, 2022b; Koptseva, 2022; 
Koptseva, 2015), в исследовании специфи-
ки культурных институций (Ivanova, 2022; 
Monaykina, 2023; Lisavina, 2023).

Рассмотрим некоторые примеры ис-
пользования образовательных принципов 
и теоретических подходов, лежавших в ос-
нове пятилетнего учебного цикла, проа-
нализированного ранее в статье «Искус-
ствоведческое образование в Красноярске 
в конце XX –  начале XXI вв.: образователь-
ная практика» (Kistova, 2024).

Красноярский художественный музей  
имени В. И. Сурикова

Для выпускников факультета искус-
ствоведения и культурологии Краснояр-
ский художественный музей был и является 
одним из основных мест трудоустройства. 
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В настоящее время почти весь руководя-
щий состав музея, включая директора, 
главного хранителя фондов и заместителя 
директора по научной работе, заместителя 
директора по образовательной и выставоч-
ной деятельности, а также сотрудники на-
учных отделов, музейно- образовательного 
центра, отдела экспозиционной и выставоч-
ной деятельности, отдела хранения и учета 
фондов –  выпускники кафедры культуроло-
гии и искусствоведения СФУ.

Теоретические и методологические 
принципы, разработанные на кафедре ис-
кусствоведения Красноярского госуни-
верситета и развитые ее сотрудниками, 
сегодня –  сотрудниками кафедры культу-
рологии и искусствоведения Сибирского 
федерального университета, лежат в основе 
научно- исследовательской, экспозиционно- 
выставочной и образовательно- просвети-
тельной деятельности музея, отражаясь 
в ключевых задачах Концепции развития 
КХМ им. В. И. Сурикова до 2030 года.

Наиболее ярко продолжение традиций 
искусствоведческого образования прояв-
лено в образовательно- просветительной 
деятельности музея. Примером служит об-
разовательная программа «Факультет ис-
кусств», реализующаяся с 2016 года по на-
стоящее время (Krasnoyarskij…). В основе 
программы лежат принципы университет-
ского образования. Один из них –  систем-
ное изучение истории искусства от Древ-
него мира до наших дней в исторической 
последовательности, которое выделено 
в предыдущей статье как значимый прин-
цип организации искусствоведческого об-
разования в г. Красноярске на базе Крас-
ноярского государственного университета 
и Сибирского федерального университета. 
Также фундаментом программы выступа-
ет освоение ее участниками методологии 
философско- искусствоведческого анализа 
во время практических семинарских за-
нятий. Настоящей основой этого служит 
опора программы на принципы теории 
визуального мышления В. И. Жуковско-
го и Д. В. Пивоварова (Zhukovskiy, 1999), 
а также на основные положения теории 
изобразительного искусства В. И. Жуков-

ского и Н. П. Копцевой (Zhukovskiy, 2006; 
Zhukovskiy, 2011). Программа «Факультет 
искусств» является вариацией общего кур-
са по истории изобразительного искусства 
«Язык и история изобразительного искус-
ства», в течение длительного времени ре-
ализуемого преподавателями факультета 
искусствоведения и культурологии для сту-
дентов всех специальностей в рамках про-
граммы общего эстетического воспитания 
Красноярского государственного универ-
ситета.

Образовательная программа «Факуль-
тет искусств» адаптирует сложные прин-
ципы искусствоведческого образования, 
базирующегося на современной теории изо-
бразительного искусства В. И. Жуковского 
и Н. П. Копцевой, для широкой аудитории 
так, чтобы в результате прохождения одно-
го образовательного цикла, включающего 
14 занятий (6 лекций, 6 семинаров, экзаме-
национное занятие и дополнительное заня-
тие для разбора типичных ошибок), обуча-
ющиеся могли осознанно и самостоятельно 
применять и развивать опыт «зрительства» 
(навыки визуального мышления) при обще-
нии с произведениями изобразительного 
искусства. Программа включает в себя как 
классические темы истории искусства, так 
и темы региональной специфики (напри-
мер, «Древнее искусство Сибири»). В на-
стоящее время из- за высокой востребован-
ности этой образовательной программы 
занятия ведутся параллельно в двух форма-
тах –  офлайн и онлайн.

Диалоговый принцип работы со зрите-
лем (Koptseva, 2008; Zhukovskiy, 2011) лежит 
в основе экскурсионной и лекционной рабо-
ты музея. Крупные музейные мероприятия 
в рамках «Ночи музеев» и «Ночи искусств» 
реализуются по принципу событийного 
образовательного пространства с эффек-
том погружения в разные языки искусства 
и атмосферу синтеза видов искусств: меро-
приятие «Особняк» (2023 год), мероприя-
тие «Авангард и классика» (2022 год) и др. 
(Krasnoyarskij…).

Примером применения теоретико- 
методологических принципов теории 
изобразительного искусства В. И. Жуков-
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ского и Н. П. Копцевой в экспозиционной 
и научно- исследовательской деятельности 
является грантовый проект музея «Констру-
ирование позитивной региональной иден-
тичности Красноярского края с помощью 
музейных технологий на материале анализа 
потенциала Красноярского художественно-
го музея имени В. И. Сурикова», реализо-
ванный в 2019–2020 годах (Krasnoyarskij…). 
В рамках этого проекта рассматривалось 
применение принципов майевтического 
подхода к организации выставок из фондов 
художественного музея. Результаты иссле-
дования легли в основу работы реорганизо-
ванного в 2022 году отдела экспозиционной 
и выставочной деятельности.

Наиболее ярким примером примене-
ния принципов майевтического подхода 
при создании музейных образовательно- 
просветительных продуктов стал фильм 
«Инверсия», созданный Красноярским ху-
дожественным музеем совместно с «Саян- 
фильм» в 2020–2021 годах (Inversiya…). Это 
серия из пяти новел, объединенных общей 
концепцией постепенного погружения зри-
теля в мир искусства, в котором к каждому 
произведению нужен свой подход и свой 
зритель.

Справедливо было бы заметить, что вся 
образовательно- просветительная деятель-
ность Красноярского художественного му-
зея опирается на базовые принципы теории 
изобразительного искусства В. И. Жуков-
ского и Н. П. Копцевой, а востребованность 
посетителями музея образовательно- 
просветительных услуг такого типа сви-
детельствует о высокой методологической 
и практической ценности подхода, разрабо-
танного красноярской школой искусствоз-
нания.

Музейный центр «Площадь Мира»  
(г. Красноярск)

В Музейном центре «Площадь Мира» 
также широко применяются теоретические 
и методологические принципы, разрабо-
танные красноярской школой искусствозна-
ния. Тем более что выпускники факультета 
искусствоведения и культурологии работа-
ют в музее на должностях научных сотруд-

ников: традиционно это экспозиционно- 
выставочный отдел, отдел фондов, а также 
отдел, занимающийся образовательной 
деятельностью (в штатном расписании его 
название меняется в зависимости от реша-
емых приоритетных задач). В 2022 году 
в составе экспозиционно- выставочного 
отдела был выделен кураторский сектор, 
трое из четырех сотрудников которого 
имеют образование, полученное на фа-
культете в разные годы (искусствоведение, 
киноведение, культурология). Кроме того, 
в 2022 году была введена штатная единица 
«учёный секретарь», которую также зани-
мает выпускник магистратуры факультета.

Если говорить о применении обра-
зовательных принципов в практике ра-
боты музея, то можно отследить две ус-
ловные линии: это опора на методологию 
философско- искусствоведческого ана-
лиза и опора на диалоговый концепт ху-
дожественного образа (Koptseva, 2008; 
Zhukovskiy, 2011) и майевтическую роль ис-
кусствоведа в диалоге зрителя с произведе-
нием искусства (на модель искусствоведа- 
профессионала, представленную в Теории 
изобразительного искусства В. И. Жуков-
ского и Н. П. Копцевой, фиксирующую 
единство знаточеского, исследовательского 
и майевтического аспектов деятельности 
искусствоведа).

Использование методологии фило-
софско- искусствоведческого анализа работ 
в публикациях и изданиях о произведени-
ях визуального и/ или современного искус-
ства –  важная составляющая в деятельности 
«Площади Мира» как одного из передовых 
музеев. В качестве примера стоит рассмо-
треть издание «Андрей Поздеев: из музей-
ных собраний» (Andrey Pozdeyev, 2018). Это 
каталог работ А. Г. Поздеева, находящихся 
в различных музейных коллекциях, в ко-
тором комментарии к работам даны редко 
и лаконично, однако базируются они имен-
но на работе с произведениями посред-
ством философско- искусствоведческого 
анализа. Сотрудниками коммуникативно- 
исследовательского отдела А. И. Сокуль-
ским и Р. М. Савонченко была инициирова-
на и частично реализована целая программа 
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по исследованию творчества Андрея Позде-
ева –  выставки, статьи, лекции. В дальней-
шем А. И. Сокульский продолжил реализа-
цию проекта вне музея, в данный момент 
она существует под названием «Программа 
исследования искусства Андрея Поздеева» 
(Pablic…).

В экскурсионных, образовательных, 
экспозиционных и кураторских практиках 
в Музейном центре значимую роль играет 
методология работы искусствоведа, спо-
собствующего установлению отношений 
произведения и зрителя (искусствовед- 
знаток, искусствовед- исследователь, 
искусствововед- майевтик (Zhukovskiy, 
2021). В качестве ярких примеров стоит при-
вести образовательные проекты «Опыты 
искусства» и «Книгоигры». «Опыты искус-
ства» –  проект, разработанный искусство-
ведом А. А. Ситниковой. Он в лекционно- 
практической форме погружает посетителя 
в историю искусства XX–XXI веков. Важ-
ной составляющей этого проекта является 
непременно присутствующая «опытная» 
часть: под руководством художника или 
в диалоге с искусствоведом проект дает его 
участнику попробовать художественный 
материал, прикоснуться к художественно-
му опыту, развить визуальное мышление, 
а также познакомиться с произведениями 
из коллекции музея в контексте лекций 
(Ot avangarda…). Проект трансформиро-
вался со временем –  так, существуют его 
версии для подростков, для взрослых, для 
возрастной аудитории. Проект «Книгои-
гры» Е. Н. Любимовой использует принцип 
развития визуального мышления через зна-
комство с материалом и исследовательский 
потенциал художественного материала. 
Этот проект предлагает семейной ауди-
тории через ознакомление с современной 
детской литературой знакомиться с произ-
ведениями современного искусства из кол-
лекции Музейного центра и из привозных 
выставочных проектов музея. Это своего 
рода усложнение и в то же время упроще-
ние наглядности метода экстраполяции, 
где произведение искусства вступает в диа-
лог с подготовленным зрителем, имеющим 
опыт (пусть даже детский опыт).

Важно также отметить, что откры-
тость музея проектам молодых художни-
ков, творческим коллаборациям с разны-
ми институциями города и края, в основе 
которых лежит современное искусство как 
язык коммуникации, способствует раз-
витию визуального мышления не только 
зрителей таких проектов, но и самих их ав-
торов и участников. И этот разворот собы-
тийности в проектах музея –  события как 
преображения всех сторон проекта, также 
можно назвать результатом влияния обра-
зовательных практик красноярской школы 
искусствознания, активно переносимых 
в музейную среду последователями школы, 
ее выпускниками.

Новая художественная школа  
имени А. Г. Поздеева (г. Красноярск)

Принцип искусствоведческой научно- 
педагогической школы Красноярска ска-
зался на концепции Новой художественной 
школы им. А. Г. Поздеева, поскольку в ней 
признается равенство и актуальность всех 
художественных методов (направлений 
в искусстве). И ставка делается не на гла-
венство одной из традиций (как в случае 
реалистической традиции в академическом 
художественном образовании), а на воз-
можность выбора или даже изобретения 
художественного метода на основании 
широкой практической эрудированности 
за счет творческих проб в русле разных тра-
диций и освоения разных методов, правил, 
средств. Также в школе признается цен-
ность эрудированности будущего художни-
ка в истории искусства и его явлениях для 
его творческого пути.

Искусствоведческое поле в обучении 
художественной практике (классические 
дисциплины –  рисунок, живопись и компо-
зиция, а также другие творческие практики) 
в школе имени Поздеева представлено в не-
скольких форматах. В школе реализуются 
разные способы формирования визуальной 
эрудированности учащихся, существу-
ет формат «Практик истории искусства», 
а также опыт интеграции материала ис-
кусства в обучение творческим техникам 
и принципам.
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Формирование визуальной грамотно-
сти и эрудированности –  одна из образо-
вательных задач школы, и решается она 
в том числе силами искусствоведа. Поми-
мо посещений группами студентов школы 
выставок в музеях города в сопровожде-
нии педагогов художника и искусствове-
да с произведениями искусства они часто 
встречаются и в школе. Пространство шко-
лы обладает хорошим экспозиционным 
потенциалом, и одна из форм создания ус-
ловий для роста визуальной эрудирован-
ности –  это выставки. И школа регулярно 
делает выставки работ профессиональных 
художников, помимо того, что в инте-
рьере постоянно находятся произведения 
таких признанных и современных масте-
ров искусства, как Андрей Геннадьевич 
Поздеев, Ирина Верпета, Юлия Иванова, 
Наталья Шалина, Алена Залуцкая, Елена 
Краснова, Юлия Юшкова и других. Среди 
выставок особо выделяются выставки пе-
дагогов школы, которые проходят ежегод-
но осенью в день рождения школы. И это 
не только средство демонстрации профес-
сионализма педагогов- художников их уче-
никам, но и расширение визуального кру-
гозора студентов школы, и возможность 
увидеть совершенно разнообразные автор-
ские манеры, методы, почерки, техники 
в искусстве, актуальные новые и традици-
онные пути. Также это выставки мастеров, 
не преподающих в школе. Не раз в школе 
имени А. Г. Поздеева проходили выставки 
и презентации альбомов этого художника. 
Выступив партнером Сибирского государ-
ственного института искусств им. Д. Хво-
ростовского школа принимала у себя 
выставку всероссийского симпозиума 
«Фарфоровая Сибирь». Важно и то, что вы-
ставки часто сопровождаются встречами 
с художниками, или же эти встречи могут 
быть самостоятельными, как встреча с На-
тальей Шалиной в 2018 году или Аленой 
Залуцкой в 2021-м. Одними из ярких экспо-
зиционных событий была также выставка 
красноярского мастера Александра Крас-
нова в 2017 году и презентация его «рас-
красок» в 2022-м, выставка петербургского 
графика Юрия Штапакова в 2018 году и т.д.

В то же время материал искусства 
в школе публикуется не только исключи-
тельно в визуальном формате, но и в форма-
те искусствоведческого продукта с сопро-
вождением текстом. Периодически (обычно 
раз в месяц) в школе появляется стенга-
зета, подготовленная искусствоведом- 
профессионалом, рассказывающая об исто-
рии искусства и показывающая много 
примеров произведений по теме. Тема-
ми таких газет уже становились разные 
жанры (например, натюрморт, городской 
пейзаж, ноктюрн) и другие явления –  тех-
ники (например, живопись мазками), при-
емы (например, правила изображения 
фигуры человека в разные эпохи), разные 
виды искусства и их выразительные сред-
ства (например, орнамент в декоративно- 
прикладном искусстве), нетривиальные 
темы (например, «котики» в искусстве –  
представления о кошках и их изображения 
в период от Древнего мира до Средневеко-
вья) и т.д.

Практики истории искусства –  формат 
занятий, разработанный искусствоведами 
школы для ее студентов, в котором важен 
союз двух педагогов, искусствоведа и ху-
дожника. Вводная часть таких занятий 
связана со знакомством с каким-либо яв-
лением в истории искусства и вниматель-
ным обсуждением в диалоге искусствове-
да и студентов специфики этого феномена 
с выделением ключевых свой ств, правил, 
принципов, средств такого творческого 
метода. Вторая часть такого занятия по-
священа пробе студентов –  возможности 
подействовать по выявленным закономер-
ностям, освоив увиденный в произведени-
ях метод. Например, так студенты школы 
осваивали принцип обратной перспективы 
в знакомстве с образцами древнерусской 
иконописи, принцип стилизации –  на при-
мере кубистических произведений, способ 
оптического смешения цветов –  в анализе 
произведений пуантилистов и пробах этой 
техники. По образцу практик истории ис-
кусства также появился формат творческих 
проб для взрослой аудитории под названи-
ем «Арт- дегустация». Он построен также 
на внимательном рассмотрении и обсужде-
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нии особенностей художественного метода 
определенного мастера или направления 
в истории искусства и предполагает само-
стоятельную пробу в русле этого метода 
при поддержке педагогов- художников. Арт- 
каникулы –  формат занятий в тесной связи 
с историей мирового искусства. Это тема-
тические погружения длительностью в две 
недели, которые проходят в летнее время 
и выстроены как практики истории искус-
ства, объединенные одной эпохой, страной, 
традицией, маршрутом.

С помощью найденного формата 
«Практик истории искусства» в настоящее 
время в школе удерживается интеграция 
материала истории искусства в практиче-
ское обучение студентов творческим тех-
никам и принципам. Ряд занятий проходит 
именно в таком формате –  с приглашением 
искусствоведа, а учебные программы шко-
лы для разных возрастов и направлений 
(«Авторы» и «Профи») также содержат опи-
сание занятий с приглашением искусство-
веда и привлечением материала мирового 
искусства для решения практических задач 
в формате «Практик истории искусства».

Заключение
Анализ опыта искусствоведческого об-

разования в Красноярске на базе факульте-
та искусствоведения и культурологии Крас-
ноярского государственного университета, 
а затем кафедры культурологии и искус-

ствоведения Сибирского федерального уни-
верситета позволяет говорить об особой 
образовательной и научной школе искус-
ствознания, действующей в Красноярске 
и сформировавшей специфические обра-
зовательные практики в регионе. За 30 лет 
существования и развития красноярского 
искусствоведческого образования школа 
практически обеспечила культурную сфе-
ру Красноярска и Красноярского края высо-
коквалифицированными кадрами. Можно 
сказать, что искусствоведческое образова-
ние на уровне высшей школы в КГУ/ СФУ 
существенно повлияло на подъем куль-
турной жизни Красноярска и края, на рост 
количества и качества культурных проек-
тов и успешных образовательных практик 
в сфере культуры и искусства. Также крас-
ноярская школа искусствознания суще-
ственно повлияла на сложение актуальных 
практик преподавания теории и истории 
искусства в образовательных учреждениях 
разного уровня, как профильных, так и об-
щего характера. Принципы, сложившиеся 
в подходе кафедры искусствоведения Крас-
ноярского госуниверситета, после –  кафе-
дры культурологии и искусствоведения 
Сибирского федерального университета, 
и характерные для искусствоведческого 
образования в Красноярске, в полной мере 
отражены в деятельности акторов культур-
ной жизни и предпрофессионального звена 
образования.
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gosudarstvennogo instituta kul`turỳ [Bulletin of the St. Petersburg State Institute of Culture], 2016, 3(28), 
164–167.

Inversiya. Fil`m Krasnoyarskogo xudozhestvennogo muzeya imeni V. I. Surikova [Inversion. Film 
from the Krasnoyarsk Art Museum named after V. I. Surikov]. –  Avaliable at: https://www.youtube.com/
watch?v=VkaoQJZAQAc

Irkhen I. I. Accidents of the regional education in the sphere of culture and arts of the contemporary 
Russia. In: Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 2016, 9(2), 481–490.

Ivanova A. A. Filosofsko- iskusstvovedcheskij analiz kartiny` «Zhenshhina s rebenkom na beregu mo-
rya» Pablo Pikasso [Philosophical and art analysis of the painting “Woman with a Child on the Seashore” by 
Pablo Picasso]. In: Sibirskij iskusstvovedcheskij zhurnal [Siberian art history magazine], 2023, 2(4), 7–22.



– 717 –

Natalya N. Pimenova, Anastasia V. Kistova… The Role of Krasnoyarsk Art History Education in the Cultural Life…

Ivanova L. S., Kistova, A. V. Sotsiokul’turnyye vozmozhnosti muzeyev Krasnoyarska kak prostranstv 
mezhkul’turnoy kommunikatsii [Sociocultural opportunities of Krasnoyarsk museums as spaces of inter-
cultural communication]. In: Severnyye Arkhivy i Ekspeditsii [Northern Archives and Expeditions], 2022, 
6(2), 46–55.

Kistova A. V. Dashi Namdakov. Transformaciya. Chto xotel skazat̀  avtor? [Dashi Namdakov. Trans-
formation. What did the author want to say?]. In: Sibirskij iskusstvovedcheskij zhurnal [Siberian art history 
magazine], 2022, 1(1), 53–72

Kistova A. V., Pimenova N. N., Bukova M. I. Iskusstvovedcheskoye obrazovaniye v Krasnoyarske v 
kontse XX –  nachale XXI vv.: obrazovatel’naya praktika [Art history education in Krasnoyarsk at the end 
of the 20th –  beginning of the 21st centuries: educational practice]. In: Zhurnal Sibirskogo Federal’nogo 
Universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki [Journal of the Siberian Federal University. Series: Human-
ities], 2024, 17(1), 137–153.

Koptseva N. P., Degtyarenko K. A., Pchelkina D. S., Menzhurenko, Yu. N. The Image of the North in 
Periodicals of the Russian Empire at the end of the XIX century. In: Bylye gody, 2022, 17(2), 867–875.

Koptseva N. P., Reznikova K. V. Refinement of the Causes of Ethnic Migration North Selkups Based 
on the Historical Memory of Indigenous Ethnic Groups Turukhansk District of Krasnoyarsk Krai. In: Bylye 
gody, 2015: 38(4), 1028–1038.

Koptseva N. P., Zhukovskiy V. I. The Artistic Image as a Process and Result of Game Relations be-
tween a Work of Visual Art as an Object and its Spectator. In: Journal of Siberian Federal University. 
Humanities and Social Sciences, 2008: 1(2), 226–244.

Krasnoyarskij xudozhestvenny`j muzej imeni V. I. Surikova: oficial`ny`j sajt [Krasnoyarsk Art Muse-
um named after V. I. Surikov: official website]. –  Avaliable at: https://www.surikov- museum.ru

Kryukova O. S. Obrazovanie v sfere kul`tury` i iskusstva: regional`ny`j aspekt [Education in the field 
of culture and art: regional aspect]. In: Rossiya: tendencii i perspektivỳ  razvitiya [Russia: trends and devel-
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specheniya sferỳ  kul`turỳ  i iskusstva Dal`nego Vostoka Rossii. Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno- 
prakticheskoj konferencii [The state and problems of staffing the sphere of culture and art in the Russian 
Far East. Collection of materials of the All- Russian Scientific and Practical Conference], 2010, 293–298.

Yusupov P. P. Rossijskoe obrazovanie v sfere kul`tury` i iskusstv v regional`nom kontekste [Russian 
education in the field of culture and arts in a regional context]. In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvenno-
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Аннотация. Начало XX века –  время значительных изменений в сфере 
искусства. Меняется понимание смысла искусства и его предназначения, ищутся 
новые возможности художественного языка. И творчество Наталии Сергеевны 
Гончаровой –  один из примеров таких трансформаций и поисков. Художницей 
был пройден непростой путь профессионального становления и обретения своего 
индивидуального стиля. В рамках настоящего исследования на материале анализа 
ключевых произведений (эскизов декораций и костюмов к опере- балету «Золотой 
петушок» и балету «Свадебка», «Еврейские женщины», «Еврейская семья», «Испанка 
с веером», «Две испанки с собакой») рассматривается проявление в творчестве 
Н. С. Гончаровой русских, еврейских, испанских мотивов. Национальная тематика, 
народный колорит интересовали художницу на протяжении всего творческого пути 
и определили своеобразие её многогранного наследия как художницы, графика 
и сценографа.
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декорационное искусство, русское искусство, русская живопись первой половины 
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Введение
Наталия Сергеевна Гончарова –  одна 

из самых ярких представительниц русско-
го авангардного искусства. Творчество ее 
многообразно и в жанровом отношении 
(театрально- декорационное, станковая жи-
вопись, книжная иллюстрация), и в том, какие 
направления в живописи были ею восприня-
ты (кубизм, фовизм, футуризм, импрессио-
низм). Интересно это разнообразие отметить 
и на уровне того, к каким национальным мо-
тивам обращалась художница, создавшая при 
всем том удивительно узнаваемые по стили-
стике работы.

Удивительно мало о столь яркой ху-
дожнице написано монографий. Можно 
отметить большую работу А. Г. Лукановой 

«Наталия Гончарова» (Lukanova, 2017), 
в которой представлено большое количе-
ство качественных репродукций, архивных 
фотографий, подробная биография худож-
ницы в сопровождении цитат из ее соб-
ственных писем и записей и отзывов о ней 
современников.

Интересна также монография под ре-
дакцией Г. Ф. Коваленко «Гончарова Н. С., 
Ларионов М. Ф. Исследования и публика-
ции» (Kovalenko et all, 2001), в которой со-
браны статьи разных авторов о различных 
аспектах творчества двух мастеров русско-
го авангарда. Широко представлены в сбор-
нике также и архивные материалы.

Чаще всего о творчестве Н. С. Гон-
чаровой пишут как об одном из явлений 
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наряду с другими видными художниками 
первой половины ХХ века. Так, напри-
мер, в статье Ф. Л. Сурова (Surov, 2002), 
в которой представлен довольно традици-
онный подход, предполагающий исследо-
вание творчества Н. С. Гончаровой вкупе 
с творчеством М. Ф. Ларионова, говорится 
об их общем вкладе в становление аван-
гардного искусства в Европе и в России. 
То же можно отнести и к статье О. М. Не-
тупской о «Русских сезонах» С. Дягиле-
ва, в которой характеризуется совместная 
работа художников над рядом постановок 
(Netupskaya, 2015). В статье О. Н. Про-
каевой (Prokaeva, 2019) о древнерусских 
мотивах в театрально- декорационном ис-
кусстве рубежа XIX–XX вв. Гончарова 
упоминается в ряду таких художников, как 
В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Н. К. Рерих, 
И. Я. Билибин, что, безусловно, подчерки-
вает высокий статус художницы в истории 
отечественного искусства.

Но есть и ряд авторов, которые от-
мечают, что творчество Н. С. Гончаровой 
необходимо рассматривать как самостоя-
тельное, уйти максимально от его оценки 
в соотношении с творчеством Михаила 
Ларионова. Подобный подход представлен 
в статье J. E Bowlt, посвященной театраль-
ным произведениям художницы (Bowlt, 
1990). О процессе признания и канониза-
ции произведений Н. С. Гончаровой в каче-
стве важнейших произведений современ-
ного искусства статья E. Korowin (Korowin, 
2018). О новаторстве в искусстве Н. С. Гон-
чаровой, об особенностях произведений, 
представленных на выставке 1913 г., статья 
O. Furman (Furman, 2017).

В некоторых статьях проводится ана-
лиз отдельных произведений художницы, 
в качестве примера таковых можно при-
вести исследования N. Gurianova о серии 
литографий «Мистические образы вой-
ны» (1914 г.) (Gurianova, 2017), C. A. Gill 
в контексте рассуждений об иконописной 
традиции у мастеров русского авангарда 
о произведении «Святой Пантелеймон» 
(1911 г.) (Gill, 2016). О работе над эскизами 
костюмов к балету «Литургия» с акцентом 
на то, как Н. С. Гончарова работала с визан-

тийской традицией, пишет в своей статье 
Г. Серова (Serova, 2019).

Освещаются в научной литературе так-
же и отдельные темы, которые прослежи-
ваются в творчестве Наталии Гончаровой. 
В статье C. Kramer (Kramer, 2002) дано опи-
сание произведений с изображением евреев, 
созданных ею в период с 1911 по 1914 год, 
правда, в большей степени в статье иссле-
дуется политический контекст создания 
данной серии картин. О дизайне костюмов 
авторства Н. С. Гончаровой, о пересечении 
в них самых разных национальных мотивов 
и стилей в живописном искусстве исследо-
вание Y. J. Park (Park, 2010). Характеристики 
религиозных мотивов и сюжетов в творче-
стве художницы представлены в статьях 
К. М. Балашевой (Balasheva, 2019), Г. Ю. Се-
ровой (Serova, 2015), Н. К. Гаврюшина (Гав-
рюшин, 2017).

Описание различных этапов творче-
ства Н. С. Гончаровой представлено в ста-
тьях следующих авторов: O. A. Koroleva 
пишет о жанровой специфике творчества 
в период с 1900 по 1910 год (Koroleva, 2017), 
И. А. Вакар исследует поздний этап в живо-
писи (Vakar, 2012), О. В. Фурман сравнивает 
лучистскую живопись художницы на ран-
нем этапе творчества с поздним француз-
ским периодом (Furman, 2014).

Методы
Концептуальные положения теории 

изобразительного искусства В. И. Жу-
ковского и Н. П. Копцевой (Zhukovskiy, 
Koptseva, 2004; Koptseva et al., 2021) были 
выбраны в качестве методологического ос-
нования для настоящего исследования. В ка-
честве ключевого метода исследования был 
выбран философско- искусствоведческий 
анализ, позволяющий изучать содержа-
ние произведений визуального искусства. 
Успешность применения данного метода 
для исследования произведений изобрази-
тельного искусства неоднократно подтвер-
ждалась отечественными и зарубежны-
ми исследователями (Sitnikova, Lee, 2022; 
Koptseva et al., 2022; Koptseva, Seredkina, 
2021; Pashova, 2020; Avdeeva, Degtyarenko, 
2021; Tarasova, Smolina, 2021; Sitnikova, 
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2022; Borodina, 2023), а также данный ме-
тод применяется для изучения произведе-
ний киноискусства (Reznikova, Sertakova, 
Sitnikova, 2022).

Исследование
Наталия Сергеевна Гончарова оставила 

огромное наследие как художница, график 
и сценограф, ее творчество обладает прак-
тически безграничным потенциалом для 
исследования, в настоящем же исследова-
нии мы сфокусировались на изучении на-
циональных мотивов в ее творчестве. Такой 
выбор не случаен и определяется тем, что 
на протяжении всей жизни художница ин-
тересовалась различными национальными 
культурными особенностями. Интерес этот 
был обусловлен глубокой любовью к народ-
ной и национальной культуре России, ини-
циирован путешествиями и эмиграцией, 
а иногда и просто любопытством и симпа-
тией к разным национальным культурным 
особенностям.

Наталия Сергеевна родилась 21 июня 
1881 года в одном из сел Тульской губер-
нии, принадлежавших ее дворянской се-
мье. Ее детство прошло в самом сердце 
России, на лоне природы, принадлежность 
к дворянской семье и культуре переплелась 
с православной традицией и вдохновением 
крестьянской сельской жизнью. А. Н. Бенуа 
писал о поместном дворянстве, к которому 
относились многие деятели искусства, так: 
«Всякие тонкости русской психологии, из-
вилины типичного русского морального 
чувства возникли и созрели в этой среде» 
(Benua, 1980). На протяжении всей твор-
ческой карьеры темы крестьянского быта, 
ремесла, лубка и православной иконописи 
будут сопровождать художницу.

Но кроме русских национальных моти-
вов в творчестве Гончаровой можно встре-
тить тему еврейского национального коло-
рита. Она появляется в творчестве Наталии 
Сергеевны после первого посещения Тирас-
поля, Одессы и Крыма еще во время учебы 
в 1903 году (Lukanova, 2017).

Примерно с 1915 года в ее творчестве 
можно проследить тенденцию к изображе-
нию «испанок» на полотнах и испанского 

национального колорита в эскизах костю-
мов для спектаклей. Этому направлению 
также будет посвящена часть нашего иссле-
дования. Кроме того, в полотнах Гончаро-
вой можно отметить эпизодическое обра-
щение к китайским, египетским, арабским 
мотивам.

Живопись, графика и сценография 
Гончаровой всегда находились под влияни-
ем разных стилей и направлений –  от луб-
ка, иконописи и восточного примитивизма 
до футуризма и кубизма, и способность 
к гармоничному симбиозу порой контраст-
ных направлений и стала особенностью 
ее творчества. Историк искусства Илья 
Зданевич вспоминал: «Она так увлекалась 
работой, что достаточно ей было что-либо 
увидеть или услышать –  она тотчас писа-
ла картину». Он же впервые в отношении 
ее творчества использовал термин «всёче-
ство», который стал впоследствии активно 
использоваться искусствоведами. А сама 
Гончарова говорила: «Все, что до меня, –  
мое. Эклектизм –  одеяло из лоскутов, 
сплошные швы. Раз шва нет –  мое. Влияние 
иконы? Персидской миниатюры? Ассирии? 
Я не слепая. Не для того я смотрела, чтобы 
забыть». Но все же сама Наталия Сергеевна 
настаивала на том, что основное вдохнове-
ние она черпает не из европейской живопи-
си, в своем дневнике она писала: «Сезанн 
и иконы равноценны, но мои вещи, сделан-
ные под влиянием Сезанна и под влияни-
ем икон, совсем не равноценны. Я совсем 
не европеец» (Lukanova, 2017).

Русские мотивы  
в творчестве Н. С. Гончаровой

Без сомнения, русские мотивы очень 
широко и разнообразно представлены 
в творчестве Наталии Сергеевны. Большое 
количество полотен передают колорит кре-
стьянской повседневной жизни, вдохновле-
ны народным лубком, отражают народное 
ремесленное творчество и колорит одежды, 
а также мы можем найти огромное количе-
ство примеров переосмысления религиоз-
ного православного наследия. Но в данной 
статье мы сосредоточим внимание на пери-
оде творчества Наталии Сергеевны, в кото-
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ром она активно сотрудничала с С. П. Дяги-
левым в работе над спектаклями «Русских 
сезонов» в Париже как сценограф и худож-
ник по костюмам.

Знакомство Гончаровой с Дягилевым 
происходит в 1906 году, когда он пригла-
шает ее принять участие в ретроспектив-
ной выставке русского искусства в Париже 
в рамках Осеннего салона. На тот момент 
Дягилев уже известен как издатель жур-
нала «Мир искусства» и художественный 
деятель, но до создания «Русских сезонов» 
еще несколько лет, и на данном этапе он 
только задумывается о том, как предста-
вить русское искусство в европейской среде 
так, чтобы внести значимый вклад. Гонча-
рова же с ее устремленным взглядом к на-
родному русскому и восточному искусству 
как раз вписывается в представления о но-
визне и уникальности в разрез со сложив-
шимся европейским каноном искусства. 
В 1914 году Гончарова вместе с Ларионо-
вым создала яркие декорации и костюмы 
в авангардной живописной манере с вос-
точными и русскими народными мотива-
ми для балета «Золотой петушок» по опе-
ре Н. А. Римского- Корсакова. После успеха 
балета в Париже прошла выставка картин 
Гончаровой (вместе с Ларионовым), которая 
принесла ей известность на Западе. Рабо-
та Гончаровой над постановками «Русских 
сезонов» в качестве главного театрального 
художника продолжалась до самой смер-
ти Дягилева в 1929 году. Кроме «Золотого 
петушка» она оформила балеты «Садко» 
и «Полуночное солнце» на музыку Николая 
Римского- Корсакова, а также «Свадебку» 
и «Жар- птицу» Игоря Стравинского.

Для данного исследования мы сосре-
доточили внимание на эскизах декораций 
и костюмов к опере- балету Н. А. Римского- 
Корсакова «Золотой петушок» и балету 
И. Ф. Стравинского «Свадебка».

Премьера балета «Золотой петушок» 
состоялась 24 декабря 1914 года в париж-
ском театре Гранд- Опера и произвела оше-
ломляющее впечатление. Опера- балет изна-
чально задумывалась постановщиком Бенуа 
в первую очередь как зрелище. Вся сцена, 
декорации, артисты и хор должны были 

составлять общий декоративный эффект, 
и Наталия Сергеевна, как никто другой, 
внимательно и глубоко подошла к прора-
ботке декоративности. Жанр русской сказки 
определил обращение к лубку и примити-
визму в оформлении как сценического про-
странства, так и костюмов. В поисках худо-
жественных решений Гончарова посещала 
археологические музеи, ремесленные ма-
стерские, вдохновлялась образцами коврот-
качества, гончарных изделий, украшения-
ми и орнаментами крестьянского костюма 
и узорами царских одежд (Lukanova, 2017).

В эскизах декораций (прил. 1, прил. 2) 
мы видим использование чистых, ярких, 
контрастных цветов, преимущественно 
желтого и красного. Здания и растительные 
формы написаны в нарочитой примитив-
ной манере лубка, все украшено орнамен-
том из растений и животных, присущих 
русскому народному ремесленному творче-
ству. Здесь нет теней и полутонов, изобра-
жение намеренно плоское, что характерно 
не только для лубка, но и для традиционной 
византийской иконописи. Кроме того, Ната-
лия Сергеевна использует эффект обратной 
перспективы, который, с одной стороны, 
также характерен для иконописи, а с дру-
гой стороны, используется ею еще со времен 
первых работ над любительскими спекта-
клями (Lukanova, 2017) и позволяет глубже 
погрузить зрителя в происходящее на сцене 
действо. Невиданная яркость, ослепитель-
ность красок, пламенеющее небо и цветы, 
разнообразие орнамента, гиперболизация 
и обратная перспектива погружают зрителя 
в мир русской сказки.

Декорации напоминают одновремен-
но и жостовскую роспись, и хохломскую, 
но упрощенную до примитивным простых 
форм и цветов. Насыщенность и яркость 
цветов создают атмосферу праздника, весе-
лья, цветущей жизненной силы и одновре-
менно переносят зрителя в несуществую-
щий идеальный мир, в котором возможны 
чудеса, и он существует вне времени и ре-
ального пространства.

В эскизах костюмов к «Золотому пе-
тушку» также прослеживается смелая 
манера выбора цветов и сочетаний. Для 
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костюма крестьянской сенной девушки 
(прил. 3) используются контрастные зе-
леный, красный, желтый и черный цвета, 
а также богатство разнообразных орнамен-
тов в украшениях и одежде. Создается об-
раз веселый, праздничный и сложно укра-
шенный. В костюме царя же используется 
крупный синий растительный орнамент 
на золотом фоне, что, с одной стороны, 
упрощает костюм, но с другой стороны, де-
лает его более значительным, веским и бо-
лее серьезным (прил. 4). Таким образом, мы 
видим, как, используя лишь традиционный 
для лубка растительный орнамент и разные 
сочетания цветов, Гончаровой удается по-
казать характер персонажа и его роль. Кро-
ме этого, в костюмах активно используется 
символика русской средневековой мифоло-
гии, например эскиз костюма «Птицы Си-
рин», выполненный полностью в эстетике 
русского лубка с использованием упрощен-
ных форм и контрастных цветов (прил. 5).

Все костюмы продолжают и повторя-
ют в себе декорации сцены и создают об-
щую, всеобъемлющую картину в цветовом, 
форменном, линейном и орнаментальном 
отношении. Каждая часть спектакля объе-
динена общей атмосферой сказочности, на-
родности и праздничности.

Еще одной значимой работой над спек-
таклем стал для Гончаровой балет «Сва-
дебка» на музыку одноименной кантаты 
И. Ф. Стравинского, премьера которого со-
стоялась 13 июня 1923 года в театре «Гете- 
Лирик». Работа над спектаклем затянулась 
на несколько лет, но это позволило Наталии 
Сергеевне скрупулезно подойти к концеп-
ции эскизов декораций и костюмов. По за-
думке Стравинского балет должен был 
передать последовательность типичных 
свадебных эпизодов, воссозданных из раз-
говоров всех участников данного обряда. 
При этом художница исходила из близкой 
ей мысли Стравинского, что каждая деталь 
в подготовке крестьянской свадьбы имеет 
ритуальное значение. Ей хотелось передать 
пышность быта в этот период жизни про-
стого человека, пышность свадебного пира, 
яркую многоцветную одежду, атмосферу 
народного праздника с изобилием и од-

новременно тяжестью. Этот первый вари-
ант разработанной Гончаровой концепции 
не был реализован на сцене. Продолжая 
работать над спектаклем, Гончарова пере-
носит действие сцены свадьбы в городскую 
среду. Этот вариант сценографии получил 
название «мещанский». В декорациях по-
являются городские трубы (прил. 6), об-
щий колорит меняется на более весенний, 
используются светлые зеленые тона, четкие 
орнаменты становятся более расплывчаты-
ми и иногда превращаются в абстрактные 
пятна. В эскизе мы видим, кроме зелено-
го и красного, больше белого цвета, так-
же придающего сцене весеннюю свежесть 
и обновление.

Но колористическое решение все еще 
слагается из игры контрастов. Кроме того, 
городские части пейзажа –  трубы и заво-
ды –  выполнены больше в кубистической 
и футуристической манере. И это также 
контрастирует с растительным миром 
на эскизе и орнаментом, обрамляющим 
сцену, который хоть и уходит в абстракт-
ные пятна, но все еще намекает на цветоч-
ный праздничный орнамент лубка. Общая 
атмосфера сценографии остается празд-
ничной и радостной, но городской пейзаж 
отчасти разрушает праздничную гармонию 
свадебного крестьянского обряда.

Костюмы к этому же варианту бале-
та «Свадебка» представляют интерес, так 
как воплощают прекрасную стилизацию 
костюма под глиняные промысловые рас-
писные игрушки –  традиционные для раз-
ных регионов России. В эскизе женского 
костюма (прил. 8) прослеживается явное 
влияние дымковской игрушки и традици-
онного для нее сюжета –  «барыни». Таким 
образом, в костюме сочетается и ремеслен-
ное крестьянское творчество, и представ-
ление о городской «барыне». Яркие цвета, 
тяжелые формы, упрощенные украшения 
в виде линий и кругов в сочетании с тяже-
лой плотной формой создают идеальное 
сочетание праздничности и тяжести, к ко-
торому изначально стремилась Наталия 
Сергеевна. В мужском же костюме «челове-
ка из народа» (прил. 7) угадываются черты 
каргопольской игрушки. Для нее характе-
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рен и сюжет простого «мужика», и более 
детально проработанные орнаменты.

Подводя итоги исследования русских 
мотивов в произведениях Н. С. Гончаро-
вой, можно сказать, что ей удивительным 
образом удалось соединить множество 
аспектов русского национального харак-
тера, чтобы создать тот «русский стиль», 
который до сих пор воспринимается как 
исконно русский, но на самом деле был изо-
бретен, по словам ее мужа и постоянного 
соавтора в работе над дягилевскими спек-
таклями М. Ф. Ларионова (Lukanova, 2017), 
ею и не существовал до нее в таком виде. 
Основными приемами, которые использу-
ет Гончарова в национальной русской сти-
лизации, можно считать гиперболизацию, 
упрощение форм и орнаментов, контраст-
ные колористические решения с использо-
ванием большого количества красных, жел-
тых и зеленых тонов, обращение к стилю 
лубков, а также обратная перспектива в ра-
боте над сценографией.

Еврейские мотивы  
в творчестве Н. И. Гончаровой

Увлечение еврейскими мотивами от-
мечается в творчестве Н. С. Гончаровой 
начиная с 1911 г. Илья Зданевич, один 
из первых авторов, писавших о творчестве 
Гончаровой, отмечает, что серия картин 
на еврейскую тематику связана с переходом 
к сюжетным картинам (Kovalenko, 2001). 
Художница вдохновлялась национальным 
колоритом, подсмотренным ею в путеше-
ствии в южные части Российской империи.

В качестве репрезентанта в этой серии 
можно выделить картину «Еврейские жен-
щины» (1912 г.), хранящуюся в настоящее 
время в Третьяковской галерее (прил. 9). 
Представлены три женские фигуры на до-
статочно условном фоне: можно выделить 
лестницу, ведущую ко входу в здание, а так-
же большую стеклянную витрину, в которой 
выставлены товары. Причем изображение 
витрины скорее напоминает картину в жанре 
натюрморта, выполненного в духе кубизма. 
На фоне лестницы в нижней части картины 
представлена сидящая на скамейке пожилая 
женщина в темных одеждах и с белым плат-

ком, покрывающим ее голову. Прямо над ее 
головой в верхней части лестницы на стуле 
в положении полусидя изображена молодая 
девушка, облаченная в белое платье, с бе-
лой же фатой на голове. Таковое ее положе-
ние и одежда указывают на статус невесты, 
и не зря ее положение в верхней части кар-
тины, поскольку это наводит на ассоциации 
с известным обычаем на еврейской свадь-
бе во время танца поднимать молодоженов 
на стульях. Наконец третья женская фигу-
ра –  самая крупная, занимающая большую 
часть правой части картины, это указывает 
на ее главенствующую роль среди представ-
ленных персонажей. Она одета в яркое синее 
платье, стоит в уверенной позе, как бы держа 
на своей руке и плечах хрупкую и неуверен-
ную фигурку девушки и вместе с тем как бы 
оберегающая старую женщину. Фигура ее 
по цветовому решению перекликается с ви-
триной, наполненной разной снедью: здесь 
хлеб, рыба и бутылки, т.е. то, что питает че-
ловека, обеспечивает его жизненной энерги-
ей. Однако все эти предметы еще и перекли-
каются с христианской символикой, которая 
скорее относится к культуре, в рамках кото-
рой воспитана была сама художница: хлеб 
и вино, которое, возможно, содержится в со-
судах, являются обязательными атрибутами 
литургии, а рыба –  древний символ, указы-
вающий на Христа. Но как бы то ни было, 
все это является указанием на саму основу 
жизни и мира, а женская фигура в синем, 
женщины, достигшей зрелости, являет эту 
полноту жизни во плоти.

Таким образом, Н. С. Гончарова решает 
довольно универсальный сюжет о трех воз-
растах, о трех этапах жизни: юности, зре-
лости и старости. Но делает это художница 
опираясь на узнаваемые колоритные нацио-
нальные типажи.

В качестве примера можно также 
рассмотреть картину «Еврейская семья» 
(1912 г.) из собрания музея Людвига в Кёль-
не (прил. 10). Здесь художница использу-
ет во многом схожий прием в построении 
композиции: крупные фигуры на фоне 
четко обозначенных частей здания (виден 
только входной проем и большое окно, так-
же видна часть изгороди). В правой части 
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представлены во весь рост фигуры мужчи-
ны и женщины, а в левой части прямо под 
окном представлены три фигуры: женщи-
на, обнимающая ребенка, и стоящий ря-
дом с ней еще один ребенок. Мужчина одет 
в черный строгий костюм с характерной 
для еврейского обычая шляпой на голове. 
Одной рукой он как бы удерживает массив-
ный деревянный косяк входного проема, ве-
дущего в дом. Сама его фигура, таким обра-
зом, становится как бы столпом, на котором 
все держится.

Обращает на себя внимание то, как 
решена фигура женщины с детьми. Во- 
первых, ребенок прильнул к ее телу, а она 
его обнимает, создавая вокруг него руками 
почти замкнутое пространство, как если бы 
ребенок не был явлен в мире, а все еще нахо-
дился в ее лоне. Все это дает понять зрите-
лю, что перед нами мать и ее дитя, ищущее 
у нее защиты и обретающее спокойствие. 
Во- вторых, фигурка второго ребенка яв-
ляет образ предстоящего, с вниманием на-
блюдающего за тихой семейной сценой.

Все это вместе уж очень напомина-
ет распространенные в западноевропей-
ской живописи образы святого семейства, 
порожденные христианской культурой. 
Однако у Н. С. Гончаровой в картине это 
сходство может указывать только лишь 
на сакральность семейных уз, на чистоту 
человеческих отношений в семейном кругу, 
на то, что можно обнаружить и в современ-
ном мире в казалось бы бытовых условиях.

Испанские мотивы  
в творчестве Н. С. Гончаровой

Увлечение испанскими мотивами про-
изошло после поездки в Испанию, органи-
зованной Сергеем Дягилевым. «Русские 
балеты» гастролировали в Мадриде, куда 
Н. С. Гончарова и М. Ф. Ларионов были при-
глашены для работы над балетом «Литур-
гия», а после и над другими постановками. 
Культура Испании произвела невероятное 
впечатление на художницу, каждый мо-
мент и нюанс которого ею был зарисован. 
Заинтересованность испанскими мотива-
ми перекликается с русскими, что совпало 
с проектом Сергея Дягилева: соединить 

испанские и русские танцы, включить в со-
став труппы местных танцовщиков фламен-
ко. Постановки балетов «Триана» на музы-
ку И. Альбениса и «Испания» на музыку 
М. Равеля так и не состоялись, но эскизы 
костюмов, созданные Н. С. Гончаровой, 
были в дальнейшем воплощены в костюмах 
для танцовщицы Кариатис (прил. 11).

После этой поездки Наталия Сергеевна 
неоднократно создавала изображения испа-
нок. Среди них одна из ярких работ панно 
«Испанки», созданное в Париже в 1922 году 
для оформления столовой в особняке Сер-
гея Кусевицкого, а также станковые рабо-
ты «Две испанки с собакой» (1922–1928), 
полиптих «Испанки» (1923–1926), «Весна. 
Белые испанки» (1932) и другие. Любовь 
и увлеченность испанской темой под-
тверждается тем, что художница неодно-
кратно выставляла работы на испанскую 
тему на выставках, в том числе и эскизы те-
атральных костюмов, приобретавших своё 
собственное существование как произведе-
ние изобразительного искусства.

«В Испании мы много работали и уви-
дели очень много всего. Вернувшись в Па-
риж, я начала рисовать испанских женщин 
в тонах, которые мне подсказывала атмосфе-
ра этой страны. Появились в моей живописи 
тона красно- коричневые, черные, белые, без 
желтых, красных, фиолетовых и оранже-
вых, и испанские женщины очень светлых 
или резких тонов» (Ilyukhina, 2015). Именно 
такая «Испанка с веером» (прил. 11), сочета-
ющая в себе прозрачность и насыщенность 
ярких цветов. Тонким контуром обозначена 
женская фигура, запечатленная в сложном 
ракурсе, момента исполнения фламенко, 
яркие элементы наряда перекликаются с ве-
ером. Распахнутый веер также созвучен по-
зиции широко расставленных ног, за счет 
этого уравновешивается и придается устой-
чивость всей композиции.

Совсем иные «Две испанки с собакой» 
(прил. 12). Монументальные фигуры изо-
бражены статично, их образы наполнены 
покоем. Если испанка с веером –  это визу-
ализация танца, то эти дамы воплощают 
в себе отголоски архитектуры. Даже кру-
жевные белые мантильи, сияющие среди 
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черных и коричневых оттенков одежды, де-
ревьев, на фоне которых изображены дамы, 
скорее напоминают мрамор, чем легкую 
ткань. Не нарушает равновесия и собака, 
спокойная, но готовая в любой момент за-
щитить прекрасных испанок, на что указы-
вают её детально прописанные зубы.

В Испании Гончарова, Ларионов и Дя-
гилев совершали автомобильные поездки, 
во время которых художница впитывала 
в себя дух страны, ею были написаны такие 
строки: «Мы осмотрели Бургос, Севилью, 
Авилу, Мадрид. Соборы, монастыри, вели-
колепные дворцы, поражающие выражени-
ем какой- то суровой серьезности, просту-
пающей даже в самой роскошной, пышной, 
перегруженной деталями барочной архи-
тектуре. Всё это соединялось с прозрачным 
воздухом, красной землей равнин, лежащих 
среди серых скалистых гор, и синим небом» 
(Lukanova, 2017). В изображениях испанок 
Н. С. Гончарова раскрывала образ самой 
Испании. Страны, которая покорила худож-
ницу своей культурой, танцами, характе-
ром, сочетающим сдержанность и порыви-
стость, яркой природой и монументальной 
архитектурой. И её испанки разные: яркие 
и пылающие, как страстный танец фламен-
ко, монументальные и сдержанные, как хра-
мовая архитектура.

Заключение
Увлечение Наталии Сергеевны Гон-

чаровой национальными мотивами было 
в духе времени и отражало общую тен-

денцию поиска глубинных оснований для 
создания искусства новой эпохи. Крити-
ка академизма, появление разнообразных 
творческих объединений, члены которых 
были увлечены поиском нового художе-
ственного языка, –  вот те обстоятельства, 
которые оказали влияние на творчество ху-
дожницы и которые создавались такими же 
новаторами в искусстве, как она.

Стремление определить стиль Ната-
лии Гончаровой, вписать её работы в рам-
ки определенных традиций, определенных 
направлений, стилей весьма затруднитель-
но. Её творчество максимально емко впи-
сывается в определение “всёчество” –  одно 
из направлений русского авангарда, под-
разумевающего интеграцию множества 
культурных традиций, слияние городского 
и сельского, западного и восточного, архаич-
ного и остро современного. Национальные 
мотивы в произведениях художницы явля-
ются одним из ярких примеров проявления 
“всёчества” –  переосмысления глубинных 
национальных традиций и создания нового 
искусства, стирающего рамки и границы на-
циональностей, культур, религий.

Приложения / Applications
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Аннотация. В статье рассматривается актуальное как для социально- гуманитарных 
наук, так и для современной общественно- политической жизни понятие русскость. 
Автор, анализируя работы ведущих исследователей и публицистов, отмечает, что 
русскость –  это прежде всего духовная основа, внутреннее мироощущение, особый 
склад души. Подчёркивается, что понятие «русскость» не является тождественным 
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понятиям «русскоязычный» и «россиянин». Выделяется, что этническая составляющая, 
не являясь первостепенной, также учитывается, дополняясь составляющей духовной.

Ключевые слова: русскость, духовность, традиция, душа.
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В настоящее время обращение к «рус-
скости», Русскому миру объективно имеет 
первостепенное и даже стратегическое значе-
ние, поскольку национальной идентичности 
в последние десятилетия был нанесен очень 
тяжёлый урон. В. Ю. Даренский справедливо 
отмечает, что «искомая «русскость» ныне 
стала мощным, а возможно, и решающим 
фактором возрождения народа и развития 
государства» (Darenskiy, 2020: 52).

Русскость –  типологически близкое 
понятие Русскому миру, что означает пре-
жде всего их ценностно- смысловую бли-
зость. Необходимо учитывать, что рус-
скость имеет собственное содержание, 
концентрированное выражение характер-
ных черт и особенностей, которые раз-
личным образом проявляются в Русском 
мире.

На XVII Всемирном народном Соборе, 
прошедшем в 2013 году, было провозгла-
шено общее понимание того, что «слово 
«русский» уже давно обозначает не столько 
этничность, сколько культурную, цивили-
зационную и духовную принадлежность» 
(V Moskve sobralsya…). Русскость есть ос-
нова национального менталитета русского 
народа, основной маркер его национальной 
идентичности, важнейший признак в си-
стеме его исконных этнических признаков. 
Патриарх Кирилл в своём слове на Соборе 
выделил «симфонию этносов», которая яв-
ляется сущностью и своеобразием русской 
цивилизации. Однако глава Русской пра-
вославной церкви подчеркнул особую роль 
русской культуры в становлении России. 
Причём «русское ядро» скрепляет и цен-
трирует вклады других этносов и народов 

в укрепление России, отнюдь не умаляя их 
(V Moskve sobralsya…).

Кардинально важно различение рус-
скоязычности и русскости, которые абсо-
лютно не тождественны. Большой ошиб-
кой является замена понятия «русские» 
«русскоязычным населением». Это в итоге 
приводит к устранению русскости, а вместе 
с ней русской культуры и русского народа 
как такового. Также недопустима подмена 
русского российским, вытеснение благодаря 
этому словосочетаний русский народ, рус-
ская литература, русская музыка, русская 
идея. Вспомним в этой связи мысли круп-
нейшего русского композитора XX века 
Г. В. Свиридова: «Я русский человек! Что 
ещё можно сказать? Я не россиянин. Пото-
му что россиянином может быть и папуас. 
И прекрасно он может жить в России. Hа 
здоровье, пусть живёт. Hо русский чело-
век –  это русский человек. Во мне течёт рус-
ская кровь. Я не считаю, что я лучше дру-
гих, более замечательный, но вот я такой, 
как есть –  русский человек. И этим горжусь!

Я призываю всех вас возвысить свой 
голос в защиту нашей великой культуры, 
нашей великой литературы. Я призываю 
вас: не стыдитесь того, что мы –  русские 
люди! Я призываю вас с высоты своего 
возраста, и не сердитесь на меня, что я так 
говорю: «Надо гордиться, что мы –  русские 
люди!». Эти слова должны, наконец, зазву-
чать в каждом сердце наших соотечествен-
ников, и тогда –  мы обретём самих себя!» 
(Sviridov, 2002: 272).

На наш взгляд, очень глубокие и ёмкие 
определения русскости сформулированы 
А. А. Корольковым. Исследователь отмеча-
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ет, что русскость –  менее всего характери-
стика этническая: этнически русский может 
совсем не быть носителем русскости, тогда 
как «носитель африканской крови спосо-
бен стать высшим проявлением русскости, 
что и продемонстрировал в нашей истории 
русский гений Александр Сергеевич Пуш-
кин». Русскость –  «качество души и серд-
ца, наполненность души человека любовью 
к Родине, к ее культуре в самых глубинных, 
сокровенных проявлениях». Подчёркива-
ется, что эта любовь отнюдь не является 
«эгоистической», она «распахнута в мир, 
при этом не теряя своей неповторимости, 
самобытности». Всемирность русской куль-
туры, всемирная отзывчивость (определе-
ние сформулировано в Пушкинской речи 
Ф. М. Достоевского –  Ю. К.) не уничтожают 
реальность русскости» (Korolkov, 2011: 6).

Русскость культуры А. А. Король-
ков определяет как «проявление, выплеск 
глубинной народной души, ее потаенных 
и вместе с тем самых определяющих, суб-
станциональных особенностей». Клю-
чевую роль здесь играет традиционная 
духовность, основанная прежде всего 
на православном христианстве: «Остаться 
русским, сохранить русскость –  значит не-
сти в себе духовность, сокровище нашей 
истории, духовность русскую, соединив 
в себе вселенские истины христианства 
с сердечной восприимчивостью, давшую 
то, что называл И. А. Ильин просветленной 
чувственностью, христиански просветлен-
ной чувственностью. Без опоры на Цер-
ковь, на евангельские заповеди, на молитву 
не может удержаться православная духов-
ность, а стало быть, и основной стержень 
русскости» (Korolkov, 2011: 86). Здесь мы 
вновь видим славянофильскую мысль 
о тождественности русского и православ-
ного. Православие воспринималось как 
наиболее подходящее для русской души, ее 
особого склада, идеально подходящего для 
православной духовности. Со временем эта 
идея вышла за славянофильские круги.

Особое духовное начало было вопло-
щено и в русской философской мысли: 
«Русские философы размышляли не о чи-
стоте крови, а о чистоте помыслов, идеа-

лов, о правде жизни, поэтому философия 
наша была озабочена спасением России как 
духовного материка, пристанище на кото-
ром может найти человек любой нации» 
(Korolkov, 1998: 50).

Вновь противопоставляются определе-
ние «русский» и «российский», «русский» 
и «русскоязычный»: «Нелепо называть 
Пушкина, Достоевского, Шукшина, Рас-
путина российскими писателями, они рус-
ские писатели, они выразители русскости 
в литературе, которую совершенно опре-
деленно называют русской литературой» 
(Korolkov, 2011: 9).

В связи с русскостью и русскоязыч-
ностью А. А. Корольков размышляет сле-
дующим образом: «Быть русским и рус-
скоязычным –  не одно и то же, равно как 
и умение изъясняться по- английски не пре-
вращает кого-либо в англичанина». В каче-
стве примера приводится уникальная книга 
И. С. Шмелёва «Лето Господне», которую 
«мог написать не просто русскоязычный 
писатель, а Иван Шмелёв, напитавшийся 
с младенчества духом православия, рус-
ским духом» (Korolkov, 2011: 10).

Исследователь выделяет В. И. Даля, 
который, имея немецкую и датскую родос-
ловную, будучи по вероисповеданию лю-
теранином, «редчайшим образом чувство-
вал и проявлял русскость в культуре всем 
своим творчеством и стал олицетворением 
русскости в словесности». Тайна русскости 
великого лексикографа –  в «неуловимом, 
неформализуемом чувствовании звучания 
русского слова, его потаенной основы, его 
корневого происхождения» (Korolkov, 2011: 
11).

В работе Е. А. Мостовщиковой «Свет-
лый образ России» анализируются исто-
ки русской духовной традиции, которая 
формировалась под влиянием кирилло- 
мефодиев ского наследия. Православие 
на много столетий становится основной 
почвой для развития духовных практик 
на Руси. И самым высшим проявлением 
духовности у человека в русской традиции 
становится святость как «архетип духовной 
жизни, ставший идеалом для всех последу-
ющих поколений». Русскость есть следова-
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ние истинно духовному идеалу, тогда как 
в Западной Европе первое место в иерархии 
ценностей занимают социальный престиж 
и материальный успех (Mostovshchikova, 
2009: 169).

А. П. Валицкая в статье «Образ России 
в контексте национального самосознания» 
сосредотачивает внимание на нравственной 
преданности своей Родине как важнейшем 
качестве именно русского национального 
самосознания. Родина –  «символ духов-
ного братства» народа, «константная уни-
версалия национального самосознания», 
объединяющая людей. Исследователь под-
чёркивает: «Образ России, страны, Родины 
принадлежит аксиосфере культуры, состав-
ляет ее ядро, но прежде всего присутству-
ет в индивидуально- личностном сознании 
каждого из тех, кто именует себя русским, 
человеком родной культуры, идентифици-
рует себя с нею» (Valitskaya, 2009: 7).

Н. В. Теплых в статье, опубликован-
ной в 2023 году, подчёркивает, что «вплоть 
до настоящего времени ценностные доми-
нанты «русскости» не потеряли своей акту-
альности, среди которых российская обще-
ственная мысль выделяет религиозность, 
коллективизм, традиционность социально-
го бытия человека» (Teplykh, 2023: 65).

Интересные мысли находим у Е. Ф. Ка-
закова и Е. А. Чесноковой. Исследователи 
настаивают на том, что «русскость рожда-
ется не через самоопределение, а через от-
рицание». Под отрицанием здесь понима-
ется вбирание черт западной и восточной 
культур, постоянно выделяемое с XIX века. 
Благодаря этому сформировалась выражен-
ная конфронтационность русской души, ко-
торая ищет себя, защищая себя. Русскость 
«выкарабкивается» не только сама из себя, 
а одновременно из «аполлонической, фау-
стовской и магической душ», являющихся 
архетипами западной культуры. Для рус-
скости немаловажным фактором является 
необходимость отталкиваться, то есть, за-
имствуя что- то от них, при этом критиче-
ски относиться к ним (Kazakov, 2018: 32).

В данном контексте уместно вспом-
нить мысли Ф. М. Достоевского из «Зимних 
заметок о летних впечатлениях: «Господи, 

да какие же мы русские?.. Действительно ли 
мы русские в самом- то деле? Почему Евро-
па имеет на нас, кто бы мы ни были, такое 
сильное, волшебное, призывное впечатле-
ние? То есть я не про тех русских теперь го-
ворю, которые там остались, ну вот про тех 
простых русских, которым имя пятьдесят 
миллионов, которых мы, сто тысяч человек, 
до сих пор пресерьезно за никого считаем 
и над которыми глубокие сатирические 
журналы наши до сих пор смеются за то, 
что они бород не бреют. Нет, я про нашу 
привилегированную и патентованную куч-
ку теперь говорю. Ведь всё, решительно 
почти всё, что есть в нас развития, науки, 
искусства, гражданственности, человеч-
ности, всё, всё ведь это оттуда, из той же 
«страны святых чудес»! Ведь вся наша 
жизнь по европейским складам еще с само-
го первого детства сложилась. Неужели же 
кто-нибудь из нас мог устоять против это-
го влияния, призыва, давления? Как еще 
не переродились мы окончательно в евро-
пейцев?» (Dostoyevskiy, 2008: 216–217).

Во многом характеризуя Европу и ев-
ропейцев резко негативно, писатель и мыс-
литель одновременно подчёркивает, что эта 
земля является хранилищем великого худо-
жественного наследия. К нему у Ф. М. До-
стоевского особое отношение, поскольку 
оно воплощает некую высшую Красоту, 
призванную «спасти мир».

Русскую классическую культуру не-
возможно представить без европейской 
классической культуры, от которой были 
заимствованы внешние формы художе-
ственного творчества, а также и некоторые 
духовные идеи, затем переосмысленные 
по- своему. Вспомним в этой связи русское 
гегелианство первой половины XIX века, 
из которого во многом вышла дискуссия 
славянофилов и западников. Причём за-
падники-«гегелианцы» отнюдь не стреми-
лись стать исключительно «европейцами». 
Их идеал –  усвоение лучшего всемирного 
культурного опыта, прежде всего –  евро-
пейского, и адаптация его к русским реали-
ям, русским традициям (Levandovsky, 1990: 
159–161). А. С. Пушкин, что хрестоматийно 
известно, считал своими учителями Д. Бай-
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рона и В. Шекспира. Творчество также ра-
нее упоминаемого Г. В. Свиридова, равно 
как и русских композиторов- классиков 
XIX века, невозможно представить без 
классической европейской музыкальной 
культуры.

Отдавая должное классической запад-
ной культуре, «питаясь из её родника», мы 
отвергаем ныне навязываемые Западом 
деструктивные модели мультикультура-
лизма, политкорректности и ультралибе-
рального рынка. Все это не соответствует 
ни природе русскости, ни духовной сущно-
сти Русского мира.

Несмотря на сильнейшее западное вли-
яние, которому подвергаются прежде всего 
либеральные слои нашего общества, этого 
перерождения в европейцев так и не про-
исходит. В самый последний, казалось бы, 
критический момент угрозы национальным 
основам существования возникает какой- то 
национальный инстинкт самосохранения, 
который не позволяет России утратить 
свою идентичность.

Одним из важных аспектов феноме-
на русскости является его соотнесённость 
с феноменом советскости. Это очень слож-
ный вопрос, являющийся темой для отдель-
ного исследования. Впервые указанная тен-
денция заявила о себе в 30-е годы ХХ века, 
когда советское руководство окончательно 
убедилось в том, что мировая революция 
в течение ближайших десятилетий невоз-
можна, в связи с чем было принято реше-
ние о «построении социализма в отдельно 
взятой стране». Первое в мире социали-
стическое государство должно было стать 
могучей державой, во всех отношениях 
конкурентоспособной по отношению к ве-
дущим капиталистическим странам. Без 
уважительного отношения к великой наци-
ональной истории достичь этого было не-
возможно.

Если в первое советское десятиле-
тие школьники изучали родную историю 
по «Русской истории в самом сжатом очер-
ке» М. Н. Покровского, основывавшего-
ся исключительно на классовом подходе, 
провозглашавшего всех дореволюционных 
лидеров страны, начиная с московских 

князей, «агентами торгового капитала», 
то в 1937 году появился много более адек-
ватный «Краткий курс истории СССР» 
А. В. Шестакова. В повести К. М. Симонова 
«Двадцать дней без вой ны» упоминается, 
что один из героев, искренне гордивший-
ся своим происхождением из старой слу-
жилой дворянской семьи, «после тридцать 
седьмого года, когда в школах стали учить 
историю уже не по Покровскому, а по Ше-
стакову, очень любил вспоминать об этом» 
(Simonov, 1984: 306). Во второй половине 
30-х годов ХХ века на экраны вышли ле-
гендарные исторические художественные 
фильмы –  «Петр I» В. Петрова и «Алек-
сандр Невский» С. Эйзенштейна.

Ещё более масштабный характер отож-
дествление русского и советского приняло 
в период Великой Отечественной войны, 
когда, как отмечают А. А. Иванов, А. Л. Ка-
зин и Р. В. Светлов, «понятие «русско-
сти» стало, по сути, синонимом советской 
идентичности» (Darenskiy, 2020: 153–154). 
Именно тогда были возвращены многие 
значимые фигуры и символы русской исто-
рии. В частности, для национального само-
сознания очень важным является женский 
образ России и, соответственно, русскости. 
Вспомним в связи с этим Н. А. Бердяева, 
отмечавшего, что если Иисуса Христа про-
стые русские люди часто воспринимали 
как грозного царя, то Богородица, напро-
тив, для них была матушкой- заступницей 
(Berdyayev, 1990: 48). Религиозный мысли-
тель В. С. Соловьёв, по- своему интерпре-
тировав канонический христианский образ 
Софии Премудрости Божией, сформировал 
идеальный женский образ- символ, вопло-
щение некой высшей, божественной Жен-
ственности («Знайте же: вечная женствен-
ность ныне в теле нетленном на землю 
идёт…»). Широко известно, что А. А. Блок 
в своей ранней лирике воплотил Софию 
В. Соловьёва в образах Прекрасной Дамы 
и Незнакомки. Если Прекрасная Дама 
и Незнакомка были навеяны, помимо Со-
фии, культурой средневековой Европы, 
то М. М. Пришвин создал достаточно близ-
кий образ на материале русского фолькло-
ра. В его произведениях часто фигурирует 
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сказочная красавица Марья Моревна –  иде-
альный женский образ- символ, воплоща-
ющий высшую красоту, высшую доброту 
и высшую мудрость (Stepanov, 2015: 80–82). 
Т. Н. Астафурова и И. В. Скрынникова вы-
деляют трансформацию этого глубинно-
го духовного архетипа от матери- земли 
через Софию В. С. Соловьева до Родины- 
Матери в Великую Отечественную вой ну 
(Astafurova et al., 2022: 79–80).

В военные годы ещё более громко зазву-
чали имена великих русских полководцев 
А. Невского, А. В. Суворова, М. И. Кутузо-
ва, в том числе появились боевые ордена, 
носящие их имя. Несколько изменилось 
к лучшему и отношение к Русской право-
славной церкви, в которой советское прави-
тельство увидело идеологического союзни-
ка в борьбе с гитлеризмом.

Сложность соотношения русскости 
и советскости, необходимость глубокого 
и объективного анализа в значительной 
степени объясняется тем, что в последние 
десятилетия к этому много обращаются 
как в контексте «краснопатриотических» 
идей, которые, несмотря на заявления их 
проводников, в большей или меньшей сте-
пени враждебны традиционной русской 
духовности, так и в либеральном антисо-
ветском контексте, очень густо замешан-
ном на русофобии. Здесь уместно вспом-
нить мысли М. Б. Смолина: «На начало 
XXI столетия русская нация переросла, 
изжила коммунистический соблазн как 
разновидность демократического прин-
ципа, к которому возврата, вероятно, уже 

не будет, так как в обществе выработались 
идейно- политические иммунитеты на эту 
духовную заразу. Современная же Россия 
сегодня больна новыми и одновременно 
старыми западническими либеральны-
ми соблазнами, ставшими своеобразным 
«осложнением» после продолжительного 
и тяжелого заболевания большевизмом» 
(Smolin, 2014: 4).

В заключение отметим, что в русско-
сти кардинально важное значение имеет 
духовная составляющая. Особый склад 
русской души, фундаментальное свой ство 
русской души и русской культуры, обла-
дающее особой сердечной и нравственной 
способностью благоговейно- уважительной 
отзывчивости к национальным ценностям 
и отеческим святыням при одновременной 
открытости и восприимчивости к «все-
человеческому» и «вселенскому». Исходя 
из этого, русская культура –  культура со-
вести и справедливости, имеющая вселен-
ский характер, чувствующая ответствен-
ность за своё сотериологическое призвание 
в мире. Вновь процитируем Г. В. Свиридова: 
«Русская культура неотделима от чувства 
совести. Совесть –  вот что Россия принесла 
в мировое сознание» (Sviridov, 2002: 274).

Необходимо отметить, что выделен-
ное нами не отменяет этнической принад-
лежности русскости, а, напротив, во мно-
гом дополняет. Этническая составляющая 
является основополагающей, но при этом 
духовная русскость является ключевой 
не только для осознавших себя русскими 
«инородцев», но и для этнических русских.
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Abstract. This article provides an overview of the sources whose authors address the study 
of visual culture. Theoretical views on the visual culture of such figures as Klaus Hentschel, 
Renzo Baldasso, Herbert Butterfield, William John Thomas Mitchell, Hal Foster, Laura 
Mulvey, Joen Berger, Pal Miklos, Gyorgy Kepes, Hans Belting, Gottfried Boehm, Horst 
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visual signs. In the practical part of the article, one of the topical issues of the modern 
theory of culture and art is the problem of defining genre boundaries in a work of fine art. 
To analyze this problem, paintings representing the Krasnoyarsk visual culture, written 
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Понятие «региональная визуальная культура»  
в современной теории культуры и искусства

М. А. Бородина, Н. А. Сергеева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В данной статье представлен обзор источников, авторы которых 
обращаются к исследованию визуальной культуры. Рассмотрены теоретические 
взгляды на визуальную культуру таких деятелей, как Клаус Хентшель, Ренцо 
Бальдассо, Герберт Баттерфильд, Уильям Джон Томас Митчел, Хэл Фостер, Лаура 
Малви, Джоен Бергер, Пал Миклош, Дьерд Кепеш, Ханс Бельтинг, Готфрид Бём, 
Хорст Бредекамп, Даниил Пивоваров и Владимир Жуковский. Визуальная культура 
рассмотрена как сфера культуры, где идеалообразование происходит в форме создания, 
сохранения и трансляции эталонов в визуальной форме, то есть в форме, состоящей 
из визуальных знаков. В практической части статьи обсуждается один из актуальных 
вопросов современной теории культуры и искусства –  проблема определения 
жанровых границ в произведении изобразительного искусства. Для анализа данной 
проблематики выбраны репрезентирующие красноярскую визуальную культуру 
живописные произведения, написанные на исторические сюжеты. Историческая 
живопись, представляя наиболее сложные формы художественной образности, имеет 
значительный репрезентативный потенциал, раскрывающий в исследовании всю 
совокупность признаков конкретной региональной визуальной культуры. В качестве 
теоретических оснований настоящего исследования приняты ключевые положения 
эстетики Б. Кроче о значении в жанровой дифференциации не материального 
статуса произведения и его внешних формальных характеристик, а содержательных 
факторов, раскрывающихся умозрительно в процессе восприятия произведения, 
а также ключевые положения теории М. М. Бахтина о прагматической ориентации 
жанра в качестве коммуникативной культурологической и философской категории. 
Методологическим основанием послужили концептуальные положения теории 
художественной культуры и теории изобразительного искусства В. И. Жуковского, 
Н. П. Копцевой и Д. В. Пивоварова. Эмпирическое исследование основывается 
на источниковедческом анализе произведений изобразительного искусства 
Красноярска XX –  начала XXI веков, соотносимых с жанром исторической живописи. 
Художественные образы выбранных живописных произведений проанализированы 
средствами философско- искусствоведческого анализа.

Ключевые слова: визуальная культура, визуальный образ, теория искусства 
и культуры, жанры изобразительного искусства, исторические сюжеты, живопись 
Красноярска.

Научная специальность: 5.10.1 –  теория и история культуры, искусства (культурология).
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Введение
Предметом исследования данной ста-

тьи является понятие «визуальная культура» 
в современной теории культуры и искусства. 
Изучая современную визуальную культуру, 
исследователи обращаются к такому фено-
мену, как «визуальность», который возник 
относительно недавно на переходе от линг-
вистического и антропологического поворота 
и требует особого осмысления и теоретиче-
ского обоснования. В научном сообществе, 
где визуальность лежит в поле исследования, 
склонны к тому, что классические эстетиче-
ские теории, или теории искусства, в силу 
интенсивного развития новых визуальных 
технологий не способны в полном объеме 
объяснить данный феномен, а отсутствие 
единого понятийного аппарата, разногласия 
об объекте усложняют процесс визуальных 
исследований. В статье рассмотрим несколь-
ко теоретических взглядов на визуальную 
культуру, его составляющие, функции и пред-
назначения.

Актуальной проблемой современной 
теории искусства и художественной прак-
тики является определение границ жанра 
в сопоставлении с сюжетно- тематическим 
содержанием, формообразующими 
и технико- технологическими характери-
стиками произведения изобразительно-
го искусства. Региональные визуальные 
культуры предлагают исследователям об-
ширный художественный материал для на-
блюдения за динамикой явления, научного 
структурирования и систематизации ре-
зультатов теоретических изысканий, а так-
же прогнозирования особенностей даль-
нейшего существования жанра в качестве 
творческой (практической), культурологи-
ческой и искусствоведческой (теоретиче-
ской) категории.

Основным элементом теории является 
обнаружение и обоснование причин появ-
ления и существования ее предмета. Пред-
метность жанра в качестве художественной 

категории обусловлена многими причинами 
и культурно- историческими процессами. 
Термин «жанр» (от французского genre –  
«вид», «род», «манера») вошел в европей-
ский художественный обиход в XVIII веке 
в связи с появлением академического со-
общества профессионалов искусства. Если 
понятия «вид» и «род» являются общеупо-
требительными и присущими разным обла-
стям знания, то понятие «жанр» характерно 
для гуманитарных наук, искусствоведения. 
Исходя из значения слова, термин первона-
чально подразумевал не только разделение 
произведений изящных искусств на при-
вычные для современной теории изобра-
зительного искусства живопись бытово-
го жанра, марину, ню, анималистический 
и другие жанры. Известны старинные фран-
цузские трактовки жанра как определенной 
художественной техники (энкаустика), фор-
мата (миниатюра), вида художественного 
творчества (изготовление копий мраморов), 
принципа организации формы и орнамента 
(арабески) и т.д. (Dmitrieva, 2021).

В русском языке под жанром изначаль-
но подразумевалась бытовая живопись 
(Vasiliev, 1990), благодаря чему, вероятно, 
в отечественной критике закрепился эвфе-
мизм «жанровая живопись» (Vlasov, 2005).

Понимание жанра как внешней харак-
теристики произведения искусства раскры-
вает эту категорию как способ формальной 
классификации произведений искусства 
в системе художественной культуры, за-
крепляя в своей семантике типологизацию 
художественных образов по ряду норма-
тивных признаков. Б. Кроче замечает, что 
подобный подход раскрывает не внутрен-
ние процессы искусства, а подразумева-
ет внешнюю по отношению к искусству 
конвенцию исследователей, принятую для 
удобства классификации художественных 
образов в системе культуры (Croce, 2000).

Содержательно- смысловая трактовка 
жанра как теоретической категории при-
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общается не к внешним формальным при-
знакам произведения, а к структуре его 
духовной организации, связанной с пред-
ставляемой темой, проблематикой, типу 
конфликта, эмоциональному наполнению 
и в широком смысле понимается как универ-
сальный инструмент культуры, оказываясь 
не только искусствоведческой, но и культу-
рологической категорией (Bahtin, 1979,1996; 
Vasiliev, 1990). Таким образом, диффузная 
природа жанра определяет проблемность 
этой категории в качестве одного из фунда-
ментальных вопросов современной теории 
культуры и искусства.

С появлением академической школы 
и по сей день только три жанра (в русской 
академической традиции XVIII века –  
рода) именуются и понимаются неизменно: 
иcторическая живопись, портрет и пейзаж 
(Urvanov, 1969; Dmitrieva, 2021). Историче-
ский жанр, определившийся благодаря ака-
демизму в качестве основного, является наи-
более технически сложным и трудоемким 
и требует от художника большой эрудиции, 
умения анализировать, обобщать и мыслить 
абстрактно, потому что история в его худо-
жественном мышлении оказывается не ил-
люстрацией, а инструментом организации 
мировоззрения и языка культуры.

«Визуальная культура»  
в современной теории культуры  
и искусства»

Исследование визуальной культуры 
от периода раннего Нового времени до кон-
ца XX века предпринял немецкий физик, 
профессор Штутгартского университета 
Клаус Хентшель в своей работе «Визуаль-
ные культуры науки и техники –  сравни-
тельная история» 2014 года (Hentshel’, 2014). 
В своей работе он представил синтез ми-
кроисследовательских культур. Используя 
сравнительный подход, он выявляет зако-
номерности развития и изменения визуаль-
ной культуры. Его работа основана на ана-
лизе всех видов визуальных изображений 
в науке, технике, медицине. Хосе Рамон 
Маркайда, преподаватель факультета исто-
рии и искусств Сент- Эндрюс, отмечает, что 
целью книги «Визуальные культуры в нау-

ке и технике» является предоставление си-
стематического и комплексного описания 
формирования и развития множества визу-
альных культур на протяжении всей исто-
рии западной науки, техники и медицины. 
В основе ее методологии лежит исчерпыва-
ющий –  и новый –  сравнительный подход, 
основанный на большом количестве тема-
тических исследований, охватывающих пе-
риод, простирающийся от раннего Нового 
времени до наших дней. Выбор и диапазон 
примеров действительно феноменальны. 
Как и визуальные материалы и библиогра-
фия, подтверждающие этот аргумент. Исто-
рик искусства и истории науки Ренцо Баль-
дассо отмечает, что работа представляет 
собой синтез изучения истории и историо-
графии визуального представления в пери-
од раннего Нового времени и нового пери-
ода до конца 20-го века в рамках западной 
традиции.

Область интересов Ренцо Бальдассо 
лежит в поле дискурса визуальной репре-
зентации. Автор использует историогра-
фическое исследование, чтобы определить 
роль визуальной репрезентации в научной 
революции. Бальдассо исследует работы 
британского историка, королевского про-
фессора Кембриджа и Члена Британской 
академии Герберта Баттерфилда, и прихо-
дит к выводу, что графические работы Ле-
онарда да Винчи являются точкой отсчета 
визуальной репрезентации в науке эпохи 
Возрождения. Ренцо Бальдассо в статье 
«Роль визуальной репрезентации в научной 
революции: историографическое исследо-
вание» (Bal’dasso, 2006) говорит о том, что 
Герберт Баттерфилд, историк, который ут-
вердил термин «научная революция», опре-
делив его место в более широком контексте 
истории западной цивилизации, также был 
первым, кто обратил внимание на роль ви-
зуального представления в развитии науки 
раннего Нового времени. Свои идеи о науч-
ной революции он выложил в серию лекций, 
которые прочитал в Кембриджском универ-
ситете в 1948 году, позже переработанных 
для публикации в книге под названием 
«Истоки современной науки, 1300–1800» 
1949 года. Чтобы расширить и прояснить 
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краткие утверждения, включенные в пер-
вое издание «Истоков современной науки», 
Баттерфилд представил более полный отчет 
о своих взглядах в 1954 году, опубликовав 
статью, посвященную взаимоотношениям 
искусства и науки в условиях научной ре-
волюции, озаглавленную «Искусство эпохи 
Возрождения и современная наука». В нем 
он рассматривает эту тему в рамках обсуж-
дения вклада XV века в историю науки. 
Баттерфилд утверждает, что именно в этом 
столетии художники разработали научный 
подход к визуальному представлению. Он 
обосновывает свое утверждение, рассма-
тривая примеры Гиберти, Брунеллески, До-
нателло, Альберти, Мазаччо и Леонардо.

Особое значение визуальная культура 
получает в рамках смещения парадигмы 
социально- гуманитарных наук XX века. 
Обусловлено это так называемым визу-
альным поворотом, где визуальность вы-
ступает в качестве объекта исследования. 
Развитие технологических и технических 
инструментов порождает новую визуаль-
ность. Однако отсутствие единого поня-
тийного аппарата не позволяет определить 
единого теоретического подхода и методов 
исследования визуальности и визуальной 
культуры.

Вопросом «что такое визуальная куль-
тура» задается американский академик, за-
служенный профессор истории искусства 
Гейлорда Донелли в Чикагском университе-
те Уильям Джон Томас Митчелл (Mitchell. 
2002). В одном из своих эссе У. Дж. Т. Мит-
челл «Showing seeing: a critique of visual 
culture» задается вопросами: что такое ви-
зуальная культура или визуальные иссле-
дования? Является ли это зарождающейся 
дисциплиной, мимолетным моментом ме-
ждисциплинарной турбулентности, темой 
исследования, областью или подполем 
культурологии, медиаисследований, рито-
рики и коммуникации, истории искусств 
или эстетики? Есть ли у него конкретный 
объект исследования? Автор определяет, 
что визуальные исследования –  это изуче-
ние визуальной культуры. В своей теории 
Митчелл выдвигает гипотезу, что видение 
является культурной конструкцией, что оно 

изучается и культивируется, а не просто да-
ется природой. Автор приводит смежные 
дисциплины, которые тесно пересекаются 
с визуальной культурой, это история ис-
кусства и эстетика, научная и техническая 
визуализация, кино, телевидение и циф-
ровые медиа, философские исследования 
эпистемологии зрения, семиотические 
исследования образов и визуальных зна-
ков, психоаналитическое исследование 
зрительного влечения, фенологические, 
физиологические и когнитивные исследо-
вания визуального процесса, социологи-
ческие исследования зрительства и пока-
за, визуальная антропология, физическая 
оптика и другие. Говоря о визуальности, 
Дж. Митчелл ссылается на содержание по-
нятия «визуальность» американского ху-
дожественного критика и историка Хэла 
Фостера, который в своей работе «Vision 
and visuality» 1988 года (Foster, 1988) разде-
ляет понятия «видение» и «визуальность», 
рассматривая «видение» как физическое 
действие, а «визуальное» как социальное 
явление. Процесс видения претерпевает 
множество факторов, начиная от само-
го физического факта видеть до умения 
пользоваться этой способностью. Исходя 
из такого понимая, можно заключить, что 
технический прогресс с широко развиты-
ми цифровыми технологиями в настоящее 
время способен влиять на процесс видения 
зрителя, наделяя его еще большими способ-
ностями. В этом понимании, как утверж-
дал Х. Фостер, феномен видения является 
феноменом историческим и социальным. 
Говоря о влиянии технического процесса 
на способность видения зрителем, британ-
ский теоретик кино и режиссер, профес-
сор кино и медиа в Биркбеке Лондонского 
университета Лаура Малви, в своей работе 
«Смерть 24 раза в секунду: неподвижность 
и движущееся изображение» 2006 года 
(Mulvey, 2005) отмечает, что технологии 
видео и DVD изменили отношения между 
фильмом и зрителем. Технологии, которые 
позволяют останавливать процесс видения, 
позволяют зрителям остановиться на фраг-
менте, разглядеть его, вернуть на несколько 
кадров или перемотать фильм, остановить 
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повествование. Тем самым зритель, кото-
рый смотрит фильм на DVD, имеет больший 
контроль над фильмом, чем зритель, кото-
рый смотрит фильм в кинотеатре. С другой 
стороны, «моменты остановки повествова-
ния» разрушают «мост между невозврат-
ным зрелищем и воображением человека». 
Следует отметить, что оба автора являлись 
продолжателями теории взгляда француз-
ского психоаналитика и философа Жака 
Мари Эмиль Лакана. Стоить отметить, что 
Ж.М.Э. Лакан был еще и лингвистом, кото-
рый предпринял попытку визуализировать 
свой опыт психоанализа в формулах.

Еще одной из ранних работ, посвя-
щенных исследованию визуальной куль-
туры можно назвать «Способы видения» 
1972 года английского искусствоведа Джо-
на Бергера. Первая часть работы представ-
ляет собой введение в изучение изобра-
жений, частично оно было взято из эссе 
Вальтера Беньямина «Произведение искус-
ства в эпоху механического воспроизведе-
ния» (Berger, 1972). Исследователи визуаль-
ной культуры отмечают еще одну работу, 
посвященную данной тематике, –  работу 
1976 года историка искусства Пала Микло-
ша «Визуальная культура. Теоретические 
и критические исследования в области изо-
бразительного искусства». Надо отметить, 
что именно его называют изобретателем 
термина «визуальная культура». Будучи 
директором Музея прикладного искусства, 
Пал Миклош организовывал научные се-
минары, научные исследования, выставки 
современного искусства, которые являлись 
подтверждением концептуальных предпо-
сылок визуальной теории Миклоша.

Понять, в чем заключаются законы ви-
зуальной организации, стремился венгер-
ский педагог и теоретик искусства Дьерд 
Кепеш, который считал, что материаль-
ный мир находится в динамичных и вза-
имосвязанных отношениях. По нашему 
пониманию, материальный мир развива-
ется, происходит эволюция чувственного 
постижения и одновременное углубление 
человеческого опыта. Основные концеп-
туальные положения своей теории Дьерд 
Кепеш изложил в своей работе «Язык ви-

дения» 1944 года (Kepes, 1944). Во второй 
главе «Визуальное представление» Кепеш 
обращается к прошлым традициям видения 
и записи увиденного, исследуя современ-
ный визуальный опыт с соответствующи-
ми новыми формами представительства. 
По мнению Кепеша, в борьбе человечества 
за выживание природа должна контролиро-
ваться как разумом, так и органами чувств, 
включая зрение. Он выражает утопическую 
веру как в силе «мыслительного процесса», 
так и в «чувственном постижении», в част-
ности, развитии видения, способствую-
щего человеческому прогрессу. Художник 
должен перевести физический опыт совре-
менного технологически сложного мира 
в двухмерное представление посредством 
знаковой системы. «Визуальные образы –  
один из методов контроля окружающего 
мира. Каждое новое достижение в этой 
области означает новые горизонты, новую 
систему координат, новую отправную точ-
ку для дальнейшего развития. По мере того 
как меняется природа, человечеству необхо-
димо перестраивать эти методы и разраба-
тывать для них новые виды использования. 
Поскольку прогресс присутствует и в мыс-
лительных процессах, то происходит и эво-
люция сенсорного восприятия. Развитие 
видения ведёт не только к дальнейшему по-
ниманию природы, но и к прогрессивному 
развитию чувств, восприимчивости, сле-
довательно, к более широкому и глубокому 
человеческому опыту».

Наукой об изображениях 
«Bildwissenschaft», точнее подходам к их 
изучению, занимались немецкий искус-
ствовед и теоретик медиа Ханс Бельтинг, 
немецкий архитектор и скульптор Гот-
фрид Бём, а также немецкий искусствовед 
Хорст Бредекамп. «Bildwissenschaft» явля-
ется академической дисциплиной, которая 
всесторонне относится к исследованию 
своего предмета –  изображению. Джейсон 
Гейгер отмечает в своей работе «Идея уни-
версального Bildwissenschaft»: «Появление 
Bildwissenschaft (науки об изображениях) 
как новой междисциплинарной формации, 
призванной охватить все изображения, тре-
бует анализа оснований, на которых мож-
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но обосновать претензию на универсаль-
ность» (Gejger, 2014). «Bildwissenschaft» 
особенно получила развитие в 1990-х годах, 
дисциплина исследует изображения и их 
интерпретации, а также социальную значи-
мость изображений.

В отечественной культуре одним 
из ключевых представителей научного со-
общества является философ, религиовед 
и культуролог Даниил Валентинович Пи-
воваров, в рамках его концепции синте-
тической теории идеального культура вы-
ступает как «идеалообразующая сторона 
деятельности человека» (Pivovarov, 2013). 
В. И. Жуковский в статье «Ключевые по-
ложения синтетической теории идеально-
го Д. В. Пивоварова –  методологическая 
основа инновационного концепта изобра-
зительного искусства» отмечает, что «для 
Д. В. Пивоварова «идеал» есть равновесие 
внешнего и внутреннего, где внешне (чув-
ственно) «идеал» представлен как «идол», 
внутренне (сверхчувственно) содержание 
«идеала» предстает как «идея». По утверж-
дению Пивоварова, культура –  это челове-
ческая деятельность по культивированию, 
возделыванию, взращиванию идеалов, при-
званных способствовать процессу уютно-
го, комфортного существования каждого 
человека с собой, другими людьми, пред-
метами первой и второй природы, мироз-
данием в целом» (Zhukovskу, 2016). Данной 
концепции придерживаются современные 
искусствоведы и культурологи, такие как 
Копцева Н. П. (Koptseva, Zhukovskу, 2008), 
Тарасова М. В. (Tarasova, 2022), Замарае-
ва Ю. С. (Sergeeva, Zamaraeva, 2023), Смо-
лина М. Г. (Smolina, 2023), Пименова Н. Н. 
(Pimenova, 2023), Дегтяренко К. А., Пчел-
кина Д. С., Менжуренко Ю. Н. (Koptseva, 
Degtyarenko, Pchelkina, Menzhurenko, 2022), 
Резникова К. В. (Koptseva, Reznikova, 2015), 
Сергеева Н. А., Лесничих А. А. (Lesnichih, 
Sergeeva, 2023), Середкина Н. Н. (Seredkina, 
Shkel’tina, Shubnikova, 2023), Лещин-
ская Н. М., Сертакова Е. А. (Zamaraeva, 
Leshchinskaya, Sertakova, 2022).

В современных теориях культуры по-
нятие «визуального» рассматривается как 
некоторое конструирующее социокуль-

турное пространство –  начало порождаю-
щее собой новые виды, формы и практики 
взаимодействия человека и его познания 
самого себя, человека и социума, человека 
и мира в целом (Sergeeva, 2023a; Sergeeva, 
2023b). Рассматривая визуальную культуру 
как сферу культуры, где идеалообразование 
происходит в форме создания, сохранения 
и трансляции эталонов в визуальной форме, 
то есть в форме, состоящей из визуальных 
знаков. Следует отметить, что непосред-
ственным соучастником взаимоотношения 
эталонов визуальной культуры является 
человек. В настоящее время визуальная 
культура способна расширить понимание 
культуры в целом, современные цифровые 
технологии способны воссоздавать визу-
альные образы, пространства, переводить 
вербальные и тактильные образы в визу-
альные, все это способствует расширению 
познания человеком окружающего мира 
и его культуру.

Исторические сюжеты в жанровой типологии 
красноярской живописи как репрезентация 
региональной визуальной культуры

Интерес к прошлому вызывается раз-
личными причинами, чаще всего его объ-
ясняют потребностью понять настоящее 
и выявить современное осмысление исто-
рии, поэтому историческая живопись вне 
зависимости от сюжета наиболее четко 
и доступно способна формулировать цен-
ностные ориентиры эпохи.

В русской художественной культуре 
обозначаются несколько ярких этапов рас-
цвета исторической живописи.

Еще до появления в России Академии 
художеств и признания в мире авторите-
та русского изобразительного искусства 
Петр I отметил исторический жанр (живо-
пись, посвященную значимым событиям 
прошлого и настоящего, жизни великих 
людей или народов, важным моментам 
развития общества) и наделил его само-
стоятельной ролью, а не сугубо иллюстра-
тивной функцией, считая любую другую 
живопись вспомогательным и прикладным 
средством. Более того, он заметил колос-
сальное влияние, оказываемое историче-
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ской картиной на современников, а также 
возможность использования этого жанра 
в качестве мощного инструмента решения 
актуальных общественных задач.

Начало XIX века в русском искусстве 
было ознаменовано гегемонией истори-
ческого жанра, поскольку считалось, что 
только историческая картина имеет само-
стоятельную, а не утилитарную ценность, 
только она ей лишь доступными средства-
ми может истинно воплотить мировоззрен-
ческие идеи эпохи. Историческому жанру 
придается воспитательное и политическое 
значение. Герои, изображаемые историче-
скими живописцами, стали воплощением 
подвига во имя гражданского долга; собы-
тия, представляемые в героическом духе, 
уравнивали действительность и историче-
ское прошлое.

Историческая живопись в данный пе-
риод приобретает ключевое значение (о чем 
может свидетельствовать присвоение зва-
ния академика или награждение медалями 
исключительно исторических живописцев). 
В 1795 году выходит указ, официально под-
тверждающий ведущую роль историческо-
го жанра. Данное событие, произошедшее 
в масштабах государства, послужило толч-
ком к началу кризиса исторического жанра 
и эстетики классицизма в целом. С этого 
времени отмечается превращение класси-
цизма в сухой академизм, а классицисти-
ческих академических норм –  в академиче-
ский догматизм.

Новые возможности в русском изо-
бразительном искусстве первой по-
ловины XIX века исторический жанр 
обретает в «стилевом контрапункте» клас-
сицизма и романтизма также у Ф. А. Бру-
ни К. П. Брюллова. Безусловное влияние 
на понимание исторического жанра в сере-
дине XIX века оказала живопись передвиж-
ников. Выдающийся педагог Академии 
художеств П. П. Чистяков заслуженно на-
зывал своего ученика, красноярца В. И. Су-
рикова, истинно историческим живопис-
цем, в то время как других живописцев, 
создававших картины на темы прошлого, 
но не передававших его дух, Чистяков име-
новал не историческими, а «архивными» 

художниками (Vereshchagina,1973; Rakova, 
1979).

Являясь для красноярской художе-
ственной культуры знаковой фигурой 
и участвуя непосредственно в становлении 
профессионального искусства в Красно-
ярске (Kistova, 2016), В. И. Суриков предо-
пределил для последующих поколений жи-
вописцев Красноярска особую узнаваемую 
иконографию и ряд характерных сюжетов 
(Borodina, 2023b), раскрывающих исто-
рию региона (прил. 1 и прил. 2), и завещал 
исторической картине, представляющей 
момент исторического перелома и острого 
конфликта, необходимость особенной пси-
хологической напряженности и глубины 
(Borodina, 2022) (прил. 3).

Проницаемость границ жанра очевид-
на в произведениях красноярского худож-
ника Б. Я. Ряузова, соотносимых исследо-
вателями с произведениями исторического 
пейзажа (Moskalyuk, 2018) и несущих при-
знаки конкретной региональной визуаль-
ной культуры (прил. 4).

В XX веке сюжетами отечественной 
исторической живописи чаще всего были 
события революции, гражданской вой ны, 
жизни и деятельности В. И. Ленина, Ве-
ликой Отечественной вой ны. Изначально 
художники продолжали традиции, зало-
женные в этом жанре передвижниками, 
но стремление мастеров выразить новое со-
держание, продиктованное временем, при-
водит к формированию особого художе-
ственного языка, закрепляющего сложный 
философско- мировоззренческий комплекс 
в русле действующей идеологии.

Красноярское изобразительное ис-
кусство, закрепившее за собой к середине 
XX века статус количественного и каче-
ственного первенства в сибирском пейза-
же (Bahova, 2010), предлагает уникальные 
синтетические художественные образы, 
объединяющие мастерство красноярских 
пейзажистов и события региональной исто-
рии в образах красноярских исторических 
пейзажей.

Б. Я. Ряузов, выдающийся мастер ли-
рического и исторического пейзажа, создал 
корпус произведений о местах революци-
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онных событий в Красноярском крае. Это 
«Туруханская серия» (1949–1951) о поли-
тической ссылке на север Красноярского 
края И. Сталина, в пейзажных образах по-
вествующая о суровости северного края 
и его враждебности к осужденным царской 
властью революционерам (прил. 5), и «Шу-
шенская серия» (1960-е) о ссылке В. Ленина 
на юг Красноярского края, создающая об-
разы очарования им сибирской глубинкой, 
его уединения и сосредоточенной интел-
лектуальной работы.

Обращаясь к темам, диктуемым дей-
ствующей идеологией, Б. Я. Ряузов решает 
не только актуально- исторические пробле-
мы, но и создает целостные философско- 
художественные визуальные понятия 
о взаимоотношении человека и природы, 
самоопределении человека в мире, времени 
и пространстве.

С середины пятидесятых годов в сто-
личном изобразительном искусстве Со-
ветского Союза намечаются тенденции, 
приведшие к появлению «сурового стиля». 
К концу 1960-х годов лаконичная художе-
ственная образность покорила и регио-
нальных художников, а пятидесятилетие 
революции в 1967 г., столетие В. И. Ленина 
в 1970 г. и пятидесятилетие СССР в 1972 г. 
обратили внимание художников всей стра-
ны к сюжетам советской истории.

Выдающимися памятниками станково-
го и монументального изобразительного ис-
кусства «сурового стиля», представляющи-
ми эпизоды красноярской истории, стали 
произведения С. Е. Орлова, раскрывающие 
не только узкую историческую проблема-
тику, но и воспроизводящие общечеловече-
ские смыслы и ценности (Borodina, 2023c).

С. Е. Орлов, изъясняясь сдержанным 
художественным языком «сурового стиля», 
объединил признаки исторической живопи-
си и жанр портрета при создании вырази-
тельных образов революционных деятелей 
Я. Бограда, Я. Дубровинского и др., имена 
которых знакомы каждому современному 
красноярцу (прил. 6).

Тема Великой Отечественной вой ны 
раскрывается красноярскими художника-
ми не столько традиционными батальными 

сюжетами, сколько средствами тематиче-
ской живописи и символическими образа-
ми всеобщего горя, отчаяния и тяжелой ра-
боты (что может объясняться удаленностью 
Сибири от основных фронтов вой ны).

Притчевая поэтика картины Ю. Д. Дее-
ва «Реквием. 1941 год» (1985) воплощает об-
раз беды, осиротившей детей, оставившей 
в одиночестве женщин и стариков, выжег-
шей всю русскую землю.

Композиция картины А. М. Знака «Три 
танкиста» (в эскизе –  «Жажда. Родная зем-
ля») (1975) подсказывает зрителю смыслы 
художественного образа (прил. 7). Усе-
ченная сферическая перспектива, высокая 
дугообразная линия горизонта, крупные 
округлые композиционные элементы в изо-
бражении земли –  все эти художественные 
приемы выстраивают визуальное понятие 
концепта «Родина», значительность кото-
рого глобальна. «Земные поклоны» глав-
ных персонажей –  как выражение смирения 
и благоговения перед Родиной, долгождан-
ная и выстраданная встреча с родной землей.

«Победа» В. М. Харламова, ассоциатив-
но- метафорически воспроизводящая три-
умф и счастье освобождения всего совет-
ского народа, победу тыла в этой страшной 
вой не (прил. 8).

Неповторима стилистика творчества 
В. Ф. Капелько, отступившего в решении 
исторических сюжетов от реалистическо-
го метода изображения. Ранняя картина 
В. Ф. Капелько на исторический сюжет 
«Землепроходцы» (1969), в которой наблю-
дается поиск авторского художественного 
языка, фиксирует интерес мастера к исто-
рическому прошлому региона и теме по-
корения Сибири русскими казаками. Ра-
боты более позднего периода творчества 
художника –  «Первопроходцы на реке Кан» 
и «Канский острог ставят» (обе 1985), нахо-
дящиеся в настоящее время в Канском кра-
еведческом музее, проявляют узнаваемую 
и характерную для красноярской живописи 
исторической тематики художественную 
образность уже в сложившейся авторской 
манере.

Экспонат Минусинского регионально-
го краеведческого музея –  картина В. Ф. Ка-
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пелько «Капище плодородия» (1978), напи-
санная художником в Абакане, объединяет 
жанровые признаки пейзажа, натюрморта 
и живописного коллажа с мотивами реги-
ональной этноархаики, свой ственной крас-
ноярскому декоративно- прикладному ис-
кусству (Filko, 2021).

Наиболее известное большое жи-
вописное произведение В. Ф. Капелько 
«Обь- Енисейский канал строят» (1988) 
(прил. 9) объединяет исторический кон-
текст с жанром тематической картины 
(в данном случае –  еще и с признаками кар-
тины бытового жанра), выявляя типичный 
для красноярской живописи 1970–1980-х 
годов прием размывания жанровых границ 
сюжетной живописи (Borodina, 2023a).

Прием жанровой интеграции уси-
ливается и авторской стилистикой, под-
разумевающей обращение к эстетике 
русского лубка и художественному язы-
ку наивного искусства. Поддерживаясь 
лексико- синтаксической структурой назва-
ния, воспроизводящей разговорную речь, 
один из крупнейших и продолжительных 
проектов в истории Сибири сопоставляется 
художником с визуальным понятием народ-
ного труда. Грандиозность замысла строи-
тельства Объ- Енисейского канала показана 
В. Ф. Капелько при помощи контраста меж-
ду размерами человеческих фигур и широ-
той преобразуемого мира, особенностей об-
ратной перспективы, исключающей линию 
горизонта («конца- краю не видать») и в ко-
нечном счете условным превращением изо-
бражаемого процесса в проект планетарно-
го масштаба для его участников.

Полисемия произведения предусма-
тривает и символическое воспроизведение 
главных тенденций красноярской визуаль-
ной культуры в изобразительном искус-
стве: лейтмотива покорения Сибири рус-
ским народом, подчинения силам человека 
ее стихий и ее внутренней, исконной связи 
этой региональной визуальной культуры 
с культурами коренных народов Сибири 
(на традиционный уклад жизни местного 
населения –  хантов и селькупов указывают 
национальные жилища, с древности распо-
лагавшиеся по берегам этого водного пути).

Владимир Феофанович Капелько 
не только обогатил красноярскую визу-
альную культуру неповторимыми остро-
умными художественными образами, 
но и внес выдающийся вклад в археоло-
гию, этнографию и музееведение благода-
ря многочисленным научным открытиям, 
сделанным в экспедициях по Енисейской 
Сибири и изобретению ныне всемирно из-
вестного и повсеместно используемого ме-
тода эстампажного копирования древних 
петроглифов на микалентную бумагу («ме-
тод В. Ф. Капелько»).

Системный кризис советской культуры 
и последующая модернизация, отметившая 
переход от советской к постсоветской куль-
туре (Koptseva, 2010), приостановили разви-
тие отечественной исторической живописи. 
1990–2010-е годы в истории красноярской 
живописи отражают общероссийские тен-
денции творческого самоопределения ху-
дожников и региональной школы в целом, 
возрождается интерес к этнографическому 
художественному наследию и религиозной 
тематике (Sergeeva, 2024).

С 2010-х годов художники Краснояр-
ска В. И. Ежов, А. А. Клюев, Л. В. Гурьева, 
Е. М. Ежов, В. К. Дидковская, Е. А. Исай-
кина, А. В. Зражевский, В. Т. Зражевская, 
М. Н. Казаченко, Л. Г. Кузнецов, Г. Д. Лей-
заренко, Д. С. Карабчук, А. Н. Межова и др. 
проявляют интерес к теме Великой Отече-
ственной вой ны в тематических композици-
ях и военных натюрмортах, воспроизводя 
в предметном мире этого жанра обобщен-
ные образы российской истории (прил. 10).

Межрегиональная художественная 
выставка «Сибирь –  XIII», состоявшаяся 
в июле 2023 года в Барнауле, показала воз-
вращение интереса сибирских художников 
к «большим» темам и историческому жанру 
в 2018–2023 годы. Красноярские живопис-
цы М. Ю. Филатов и В. В. Дзалба представи-
ли на выставке произведения исторической 
тематики, обратившись к художественному 
нарративу В. И. Сурикова (прил. 11).

Жанр может выступать как характе-
ристикой формы и (или) содержания про-
изведения, предполагающей сюжетно- 
тематическое своеобразие произведения, 
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его ценностные и познавательные уста-
новки, так и в качестве сложного способа 
взаимодействия автора, художественного 
образа произведения и зрителя в истори-
чески и стилистически обусловленных 
обстоятельствах (то есть в качестве жан-
рового подхода историко- теоретических 
искусствоведческих и культурологических 
исследований).

Обнаруживая не только собствен-
ную предметность для наук об искусстве, 
но субъектный статус самого искусства 
относительно теории, жанр трансформиру-
ется вслед за изменением формальных при-
знаков и содержательных характеристик 
современного художественного произведе-
ния.

Выводы
Рассматривая визуальную культуру 

как сферу культуры, где идеалообразование 
происходит в форме создания, сохранения 
и трансляции эталонов в визуальной форме, 
то есть в форме, состоящей из визуальных 
знаков, можно предположить, что истори-
ческая живопись, особенно как род и жанр 
изобразительного искусства, активно вза-
имодействующий с другими жанрами, об-
ладает наибольшими репрезентативными 
возможностями актуализации прошлого 
в настоящем и возможности его оценки 
с позиции современности, способна пре-
доставить теоретику искусства и культуры 
обширный материал для анализа и оценки 
системной организации культуры и выя-
вить закономерности ее визуальных харак-
теристик, в том числе основных тенденций 
конкретной региональной визуальной куль-
туры.

Рассмотренные репрезентанты крас-
ноярской исторической живописи показы-
вают, что, являясь частью общероссийской 
и сибирской культурно- художественной 
парадигмы, на протяжении своей исто-
рии она характеризуется как совокупность 
уникальных региональных визуальных 
формально- стилистических, тематических 
и сущностно- содержательных характе-
ристик, идентифицируя ее в ряду других 
региональных визуальных культур. Не-
посредственно воспринимая и наследуя 
художественные открытия В. И. Сурико-
ва, сохраняющиеся по сей день традиции 
исторической живописи Красноярска могут 
характеризоваться как поиск через сюжеты 
местной истории метаобраза регионально-
го духа. Художники Красноярского края, 
богатого на события революционной и со-
ветской истории, внесли в отечественную 
живопись обширный художественный ма-
териал, философски интерпретирующий 
эти события не только с позиции идеоло-
гической сообразности, но и с точки зре-
ния общечеловеческих ценностей и внев-
ременной актуальности. Этнографическая 
и природная уникальность региона также 
не остается без внимания красноярских ху-
дожников, в разные годы обращающихся 
к исторической тематике.

Приложения / Applications
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Аннотация. В статье представлен анализ понятия «художественные практики». 
Материалом для анализа послужили научные работы, посвященные художественным 
практикам и опубликованные в период с 1990-х по 2023 гг. В выборку исследования 
вошли как научные исследовательские статьи, так и фундаментальные труды 
современных ученых. Цель исследования состояла в обобщении существующих 
подходов к понятию «художественные практики» и стратегий конструирования 
художественными практиками этнокультурной идентичности. Само понятие 
«художественные практики» является широко используемым в современных 
культурных исследованиях. Анализ научных публикаций показал, что оно используется 
как в узком, так и в широком значениях. В узком значении художественными 
практиками принято называть непосредственно произведения искусства того или иного 
вида. В широком смысле содержание понятия «художественные практики» выходит 
за рамки обозначения совокупности отдельных форм и процессов художественной 
деятельности и расширяется до значимого для социального взаимодействия феномена, 
источника изучения этнокультурных процессов.
Автором обосновывается связь художественных практик с идеалообразующей 
функцией культуры. Художественные практики наделяются возможностью посредством 
знаково- символических форм, особых художественных средств выразительности, 
фиксировать ценности и идеалы как отдельной этнической группы, так и общества 
в целом. Данные художественные средства выразительности становятся тем 
механизмом, посредством которого фиксируется трансформация этнокультурной 
идентичности в художественных практиках, в частности в произведениях 
изобразительного искусства.

Ключевые слова: произведение изобразительного искусства, трансформация 
этнокультурной идентичности, общероссийская гражданская идентичность, 
художественные средства выразительности.

Научная специальность: 5.10.1 –  теория и история культуры, искусства (культурология).
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Введение
Трансформация этнокультурной иден-

тичности в своей основе –  это процесс, ко-
торый сопровождает этнические группы 
на протяжении всего их исторического раз-
вития. В советский и постсоветский пери-

оды данный процесс становится особенно 
заметным и значимым в контексте предпри-
нимаемых мер со стороны государственной 
власти в рамках реализации национальной 
программы. Одним из инструментов, способ-
ствующих трансформации этнокультурной 



– 753 –

Natalya N. Seredkina. The Concept of “Artistic Practices”: a Thematic Analysis of Scientific Literature (1990s–2023)

идентичности этнических групп, являются 
художественные практики. Ярким примером 
этому служит опыт советского периода, ког-
да через развитие художественных практик 
среди этнических групп Сибири воплоща-
лась идеологическая программа нациострои-
тельства (Kopceva, Nevol’ko, Reznikova, 2013; 
Pchelkina, Pimenova, Zamaraeva i dr., 2022; 
Seredkina, 2023). В постсоветский период 
художественные практики этнических групп 
Сибири продолжают свое развитие, наряду 
с этим выступая механизмом возрождения 
и сохранения этнической культуры, и, соот-
ветственно, воплощая в себе конструктиви-
стские возможности выражения позитивной 
этнокультурной идентичности (Kopceva, 2014; 
Libakova, 2015). Наряду с осмыслением роли 
художественных практик в процессе кон-
струирования этнокультурной идентичности 
само понятие «художественные практики» 
с 1990-х гг. широко вошло в научный оборот 
современных ученых (Burrio, 2016: 31). Одна-
ко единого общепринятого определения этот 
термин на сегодняшний день не получил. 
В рамках данного исследования проводит-
ся анализ существующих подходов к поня-
тию «художественные практики» с целью 
обобщения и формулирования авторского 
определения данного понятия в контексте 
исследования трансформации этнокуль-
турной идентичности в общероссийскую 
гражданскую идентичность. Кроме того, 
на основе аналитического обзора научных 
исследований, посвященных художественным 
практикам, выделены и систематизированы 
художественные средства, посредством ко-
торых художественные практики реализуют 
функцию конструирования этнокультурной 
идентичности.

Материалы исследования
Источниками для исследования вы-

ступили фундаментальные труды со-
временных ученых В. И. Жуковского, 
Н. П. Копцевой (Zhukovskij, Koptseva, 2004), 
Д. В. Пивоварова (Pivovarov, 2013), Н. Бур-
рио (Burrio, 2016), в которых обосновыва-
ется концептуальное содержание таких 
понятий, как «культура», «искусство» 
и «реляционное искусство». Рассмотрение 

понятия «художественные практики» через 
концептуальные положения смежных ему 
понятий, позволило содержательно обосно-
вать место и роль художественных практик 
в сфере культуры. Кроме того, в тематиче-
ский анализ включались научные статьи 
с результатами оригинальных исследова-
ний различных художественных практик. 
Основной источниковедческой базы для 
отбора публикаций послужила российская 
электронная научная библиотека e- library. 
В выборку исследования включались реле-
вантные теме статьи работы. Релевантными 
считались те работы, которые были посвя-
щены рассмотрению произведений искус-
ства в контексте изучения художественных 
практик, а также работы, в которых обсуж-
далось социокультурное значение художе-
ственных практик. В качестве критериев 
отбора публикаций для анализа выступили 
также такие критерии, как цитируемость 
и доступность к полному тексту. В обзор 
не включались публикации, в которых ана-
лиз художественных практик проводился 
косвенно и не имел отношения к произведе-
ниям искусства. Таким образом, в итоговую 
выборку источников для анализа вошли ре-
левантные научные публикации, опублико-
ванные в период с 2012 по 2023 год.

Собственно анализ научных подхо-
дов к понятию «художественные практи-
ки» осуществлялся в рамках описательно- 
аналитического подхода.

Обзор подходов к понятию  
«художественные практики»

Само понятие «практика» в истории 
научной мысли не ново. Большую роль 
в его осмыслении сыграли ведущие фило-
софы разных исторических эпох, начиная 
с древнегреческого мыслителя Аристотеля 
(Aristotel’, 1976). Они заложили фундамен-
тальные философские основания данному 
понятию, связывая его с логикой познания 
природы человеком.

Современными учеными отмечается 
тенденция замены понятием «практика» 
устоявшихся понятий, таких как «дей-
ствие» и «поведение» (Zembylas, 2014). 
Т. Зимбулас определяет практики как 



– 754 –

Natalya N. Seredkina. The Concept of “Artistic Practices”: a Thematic Analysis of Scientific Literature (1990s–2023)

«конфигурации сплоченных действий, 
которые устанавливают скоординирован-
ные отношения сотрудничества между 
членами сообщества» (Zembylas, 2014: 12). 
С этой точки зрения Т. Зимбулас понимает 
практики как «коллективно создаваемые 
и регулируемые, а также как трансформи-
рующиеся по социальным, культурным, 
технологическим и экономическим траек-
ториям» (Zembylas, 2014: 12). Согласно уче-
ному, практики имплицитно и неразрывно 
связаны с сообществами во времени и про-
странстве. Благодаря практикам, таким об-
разом, преодолевается оппозиция личности 
и общества, что позволяет анализировать 
совокупность действий одновременно 
на микро- и макроуровнях.

Само понятие «художественные прак-
тики» является широко используемым по-
нятием в современных культурных иссле-
дованиях. Анализ научных публикаций 
показал, что оно используется как в узком, 
так и в широком значениях.

В узком значении художественными 
практиками принято называть собствен-
но произведения искусства того или иного 
вида художественного творчества –  народ-
ного творчества, декоративно- прикладного 
искусства, художественной самодея-
тельности, изобразительного искусства 
(Kupryakova, 2015; Kirsanova, 2017; Ikonnikov, 
2019; Bondareva, 2020; Ivashchenko, 2023). 
Российский художник С. В. Шурипа от-
мечает, что «понятие произведения как 
чего- то произведенного уступает поня-
тию практики, которая нередко выходит 
за привычные институциональные грани-
цы искусства… Сегодня художественная 
практика –  это та область культуры, где 
пересекаясь, взаимодействуют образ и сло-
во, локальное и глобальное, событие ком-
муникации и структура языка» (Shuripa, 
2018: 69). Называя произведения практи-
кой, автор расширяет возможности самого 
произведения, значение его выразитель-
ных средств в своей совокупности. Различ-
ные практики изобразительного искусства 
рассматриваются учеными как отдельные 
парадигмы представления мира, которые 
отличаются друг от друга формой и мате-

риалом своей репрезентации. Основываясь 
на специфике репрезентации отдельных 
практик изобразительного искусства в тот 
или иной исторический отрезок времени, 
исследователь Ф. Гарнье выделяет три вида 
практик. К более ранним он относит прак-
тики графического искусства (живопись, 
рисунок, графика) и скульптуру. К более 
поздним –  кино, видео и цифровые медиа. 
В настоящее время получают развитие, со-
гласно ученому, два основных типа прак-
тик –  это виртуальные миры и виртуальная 
реальность (Garnier, 2021). Доктор культу-
рологии А. Ю. Чукуров к современным ху-
дожественным практикам относит перфор-
манс, где тело определено и как материал, 
и как центральный предмет изображения, 
и как главное средство выразительности 
(Chukurov, 2022).

Исследователь Е. Н. Багрий отмечает 
две тенденции в развитии художественных 
практик. С одной стороны, автор отмечает 
наличие тенденции дифференциации ви-
дов художественного творчества, например 
на музыкальные и изобразительные худо-
жественные практики. С другой стороны, 
Е. Н. Багрий отмечает тенденцию интегра-
ции выразительных средств разных видов 
художественного творчества (Bagrij, 2019: 
53). Рассматривая значение художествен-
ных практик для индивида, Е. Н. Багрий 
определяет художественную практику как 
деятельность индивида, направленную 
на осмысление мира и впоследствии его 
воссоздание средствами искусства (Bagrij, 
2019). Среди функций художественных 
практик автор называет практическую (для 
обеспечения религиозного обряда) и охра-
нительную (сохранение традиции в перво-
начальном виде) (Bagrij, 2019: 52).

Признавая выразительные возможно-
сти произведений искусства как художе-
ственных практик, ученые обращаются 
к их анализу с целью осмысления истории 
прошлого. Так, например, Т. С. Злотникова, 
Т. И. Ерохина, А. В. Еремин, осмысляя фе-
номен советского бытия, обращаются к ана-
лизу отдельных произведений отечествен-
ной культуры 19–20 вв. (Zlotnikova, Erohina, 
Eremin, 2020). А. В. Кирилова обращается 
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к анализу художественных практик Абрам-
цевского кружка второй половины 19 в. как 
к источнику для осмысления их значения 
для сохранения и трансляции народной 
культуры. По результатам исследования 
автором выделены наиболее значимые для 
сохранения народной культуры и ее ценно-
стей художественные практики Абрамцев-
ского кружка. Среди них «идеалогическая 
платформа», изучение произведений на-
родного искусства, просветительская де-
ятельность участников объединения, воз-
рождение народной культуры в столярной 
и гончарной мастерских, налаживание ме-
ханизма передачи творческого опыта от од-
ного поколения к другому (Kirilova, 2022).

Еще одно значение, которое вкладыва-
ется учеными в содержание понятия «худо-
жественные практики», связано собственно 
с творческим процессом. У коренных наро-
дов такими художественными практиками, 
например, являются резьба по дереву и ко-
сти, обработка металла, вышивка, апплика-
ция мехом и тканью, тиснение по бересте 
(Reznikova, Seredkina, Zamaraeva, 2017). 
Помимо собственно процесса производ-
ства произведений (арт- объектов) значение 
художественных практик проявляется так-
же в организации выставок художников, 
разнообразных кружков, профессиональ-
ных сообществ, мастерских. Наконец, под 
художественными практиками принято 
понимать посещение выставки, просмотр 
и обсуждение художественных фильмов, 
проведение мастер- классов, конкурсов, 
изучение, освоение и сохранение культу-
ры и т.п. (Pronin, 2016; Egorycheva, 2017; 
Kirilova, 2022). Таким образом, понятие «ху-
дожественные практики» вбирает в себя, 
согласно результатам анализа научных 
публикаций, значение совокупности ряда 
отдельных видов художественной деятель-
ности и их средств выразительности. Дан-
ные современные практики основываются 
в том числе на использовании современных 
медиа и цифровых технологиях (Stolyarova, 
2019). Это позволяет говорить о междисци-
плинарности современных художествен-
ных практик, объединяющих разные виды 
искусств (Ikonnikov, 2019). Собственно сам 

процесс создания определенного «продук-
та» (арт- объекта) и процесс восприятия его 
зрителем также приобретают значение ху-
дожественной практики (Pronin, 2016).

Среди функций художественных прак-
тик П. А. Пронин выделяет в качестве ве-
дущей образовательную функцию (Pronin, 
2016). Образовательная функция художе-
ственных практик направлена, согласно 
автору, на формирование как художествен-
ных знаний у индивида, так и особенностей 
личностной и социальной картины мира.

Образовательное и воспитательное 
назначение художественных практик от-
мечает С. А. Егорычева. Согласно автору, 
художественные практики позволяют при-
общить к искусству, творчеству и познава-
тельной деятельности (Egorycheva, 2017).

В широком смысле содержание поня-
тия «художественные практики» выходит 
за рамки обозначения совокупности от-
дельных форм и процессов художественной 
деятельности и расширяется до значимого 
для социального взаимодействия феномена.

Т. Зембилос, профессор Венского уни-
верситета музыки и исполнительского ис-
кусства, специалист по теории культуры 
и в области культурной политики, опреде-
ляет художественные практики как основу 
для реализации социальной функции искус-
ства, которая признается значимой для об-
щества (Zembylas, 2014). Искусство влияет, 
по мысли ученого, на повседневную жизнь 
человека путем тех значений и смыслов, ко-
торые заложены в нем. Кроме того, согласно 
Т. Зембилосу, искусство выступает сред-
ством регулирования социальных отноше-
ний, направляя их либо в позитивную, либо 
в негативную сторону. Это проявляется не-
посредственно в художественных практи-
ках, которые, в свою очередь, развиваются 
в соответствии с динамикой развития обще-
ства. Таким образом, ученый подчеркивает 
взаимосвязь искусства и художественных 
практик, где одно проявляется через другое 
как форма и содержание, где формой высту-
пает художественная практика, а содержа-
нием –  природа искусства.

Ценностную социокультурную состав-
ляющую художественных практик раскры-
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вает французский искусствовед, художе-
ственный критик Н. Буррио в своем труде 
«Реляционная эстетика. Постпродукция» 
(Burrio, 2016).

Н. Буррио вводит в научный оборот 
понятие реляционного искусства, посред-
ством которого обозначается ценность 
связи искусства с социальным контекстом. 
Доминанта данного аспекта искусства над 
«приватным символическим простран-
ством» свидетельствует, по мысли авто-
ра, «о коренной перемене эстетических, 
культурных и политических целей худо-
жественной деятельности» (Burrio, 2016: 
15). Связывает Н. Буррио данный процесс 
с процессами урбанизации, начавшимися 
после окончания Второй мировой вой ны. 
Это привело не только к активизации соци-
альных обменов, но и к изменению функ-
ций произведения искусства и способа его 
презентации.

Отличительной особенностью произ-
ведения становится, согласно Н. Буррио, 
то, что оно приобретает характеристику 
«промежутка времени, который нам пред-
лагается прожить…» (Burrio, 2016: 16). 
Произведение в этом смысле наделяется 
возможностью быть источником опреде-
ленного исторического периода, который 
может быть «прожит» каждым индивидом. 
В этом смысле данная точка зрения Н. Бур-
рио на предназначение произведения близ-
ка идеям сторонников конструктивизма, 
согласно которым конструирование этнич-
ности осуществляется каждым индивидом 
в процессе его соучастия в той или иной 
практике культуры. Подобное взаимоотно-
шение субъектов приобретает в концепции 
Н. Буррио особое значение. Именно «интер-
субъективные отношения», согласно уче-
ному, составляет основу художественных 
практик. Это то, что определяет у Н. Бур-
рио их основные характеристики (Burrio, 
2016: 17).

Отличительной особенностью искус-
ства, согласно Н. Буррио, например от дру-
гих культурных практик, является то, что 
«оно стягивает вокруг себя пространство 
отношений» (Burrio, 2016: 17). Оно орга-
низует и побуждает к взаимоотношению 

с произведением здесь и сейчас, в момент 
непосредственного «диалога». По мнению 
ученого, «искусство –  это место производ-
ства особого рода социальности» (Burrio, 
2016: 17).

Назначение художественных практик 
автор видит в создании новых моделей 
современности, которые складываются 
из форм человеческих отношений (Burrio, 
2016).

Видя в искусстве социальную функ-
цию, Н. Буррио обращается к осмыслению 
его места в глобальной системе экономики. 
Согласно ученому, произведения организу-
ют собой пространство человеческих от-
ношений, которое автор называет «порой» 
(Burrio, 2016: 18). Автор подчеркивает воз-
можность произведений выражать то, что 
не совпадает с реальным моментом време-
ни. И в этом состоит их открытость и пре-
имущество. Коммуникация людей может 
складываться и вне предписанных постула-
тов. Важным для нас видится ценностный 
аспект произведений, который выделяет 
А. Буррио. Согласно ученому, «всякое изо-
бражение (впрочем, современное искусство 
не столько изображает, сколько моделиру-
ет, не столько вдохновляется социальной 
тканью, сколько непосредственно внедряет-
ся в нее) отсылает к неким ценностям, пере-
носимым в общество» (Burrio, 2016: 19).

Аксиологический подход к понима-
нию особенностей художественных прак-
тик представляется особо значимым для 
исследования процессов трансформации 
этнокультурной идентичности в обще-
российскую гражданскую идентичность 
в силу того, что данный процесс затраги-
вает в большей степени именно ценност-
ную составляющую культуры каждого 
отдельного общества. Данный подход на-
ряду с деятельностным и семиотическим 
подходами лег в основу синтетической 
концепции Д. В. Пивоварова, обобщающей 
и объединяющей концепции культуры, раз-
рабатываемые в рамках данных трех под-
ходов. В основе синтетической концепции 
Д. В. Пивоварова лежит постулат понима-
ния культуры как «трехаспектного бытия», 
сочетающего в себе аксиологический, опе-
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рационный и семиотический компоненты 
(Pivovarov, 2013). В контексте разработан-
ной им синтетической концепции Д. В. Пи-
воваров обосновывает значение культуры 
в аспекте идеалообразования жизни че-
ловека (Pivovarov, 2013: 9). Это становится 
смысловой доминантой значения понятия 
«культура» в концепции ученого. В соот-
ветствии с данной концепцией можно выде-
лить ряд особенностей культуры.

Во- первых, предназначение культуры 
заключается в том, чтобы сохранять архе-
типы и традиции того или иного общества, 
того, что почитается за идеал.

Во- вторых, культура предстает как по-
тенциально подвижный феномен, в кото-
ром идеалы могут изменяться.

В-третьих, в пространстве культуры 
происходит «возделывание» образцов об-
щественной жизни. И данная особенность 
культуры подчеркивает ее социальный 
характер, связь с внешними социальными 
процессами развития общества.

Собственно идеалы Д. В. Пивоваров 
разделяет на достижимые и недостижимые.

К достижимым идеалам ученый отно-
сит идеалы- эталоны. Это все то, что состав-
ляет образец, классику. Другими словами, 
это все те ценности, которые едины для 
всех обществ.

Недостижимые идеалы определяются 
ученым с позиции, с одной стороны, про-
шлого, и с другой стороны, с позиции буду-
щего. Соответственно, то, что уже исчезло 
и не может быть возобновимо, это и есть 
недостижимый идеал. Наряду с этим и то, 
что не может быть реализуемо в обозримом 
будущем, также является недостижимым 
идеалом. Оба этих идеала, по замечанию 
Д. В. Пивоварова, «переплетены в каждой 
культуре» (Pivovarov, 2013: 15).

Важным видится взгляд Д. В. Пивова-
рова на участие субъекта в процессе иде-
алообразования. Он наделяется автором 
характеристикой равноправного участника, 
который в том числе принимает участие 
в выборе эталона (Pivovarov, 2013). С дру-
гой стороны, объектом выступает выбран-
ный эталон или репрезентант, который 
обладает определенной телесностью. Это 

может быть знак или символ. Сам процесс 
формирования идеала, согласно ученому, 
осуществляется же на уровне воображения.

При этом Д. В. Пивоваров придержива-
ется той точки зрения, что в разных куль-
турах идеальные образы одних и тех же 
предметов будут различаться. С другой 
стороны, важно учитывать и то, что уни-
версальные ценности и, соответственно, 
идеальные их образы могут принимать раз-
ное воплощение в разных культурах, через 
разные чувственно воспринимаемые знаки 
и символы.

В соответствии с концепцией идеалоо-
бразования Д. В. Пивоварова можно заклю-
чить, что художественные практики как 
особые формы проявления культуры, пред-
ставленные различными видами художе-
ственного творчества, наделяются возмож-
ностью репрезентации ценностей, идеалов, 
норм той или иной этнической группы.

В соответствии с синтетической кон-
цепцией культуры художественные практи-
ки приобретают характеристику динамич-
ной модели. Динамика художественных 
практик при этом проявляется не толь-
ко в актуализации тех или иных их форм 
на каждом отдельном историческом этапе 
развития культуры, но и в трансформации 
знаков и символов, используемых авторами 
художественных практик.

Основания данной трансформации зна-
ков и символов лежат в ценностной системе 
общества, которая, как доказывают результа-
ты научных исследований, претерпевает свои 
изменения с течением времени (Bashkirova, 
2000; Hrebtov, Fil’ko, 2021). Трансформация 
ценностей происходит под влиянием раз-
личных социально- культурных процессов 
развития общества. Е. И. Башкирова отмеча-
ет, что существенные изменения в массовом 
сознании происходят в «периоды резких, ре-
волюционных преобразований» (Bashkirova, 
2000: 1). Данные изменения при этом сопро-
вождаются заменой одних ценностных до-
минант другими. Согласно справедливому 
замечанию Е. И. Башкировой, «система цен-
ностей, формирующая основу мировоззре-
ния людей, может выступать и как фактор, 
ускоряющий развитие, и как трудно прео-
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долимый барьер на пути такого развития» 
(Bashkirova, 2000: 1). В. В. Иванов отмечает, 
что «динамика ценностей в художествен-
ной культуре предполагается тем, что сама 
художественная культура трансформиру-
ется в пространстве и во времени, а ценно-
сти выступают ее содержанием» (Ivanov, 
2006: 80). Одним из факторов, влияющих 
на трансформацию художественной куль-
туры и, соответственно, художественных 
практик, являются социокультурные транс-
формации. По замечанию А. Ю. Чукурова, 
«художественная культура мгновенно реа-
гирует на все социокультурные трансформа-
ции, даже если они пока и носят латентный 
характер» (Chukurov, 2022: 34–35). Одним 
из социокультурных процессов, затрагива-
ющих ценностную систему общества, явля-
ется процесс трансформации этнокультур-
ной идентичности, который находит свое 
отражение в том числе в художественных 
практиках. Именно на них возлагается роль 
механизма «сохранения этнокультурной 
идентичности коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 
(Koptseva, 2014), «формирования новых мо-
делей современных процессов» (Il’bejkina, 
2013).

Произведение изобразительного искусства  
как художественная практика  
фиксации трансформации  
этнокультурной идентичности

Особая роль среди всех художествен-
ных практик принадлежит произведениям 
изобразительного искусства. Обоснование 
природы искусства и произведений изо-
бразительного искусства в рамках синте-
тической концепции идеалообразования 
культуры Д. В. Пивоварова представлено 
в трудах современных ученых В. И. Жу-
ковского и Н. П. Копцевой (Zhukovskij, 
Koptseva, 2004). Согласно разработанной ав-
торами современной теории изобразитель-
ного искусства, искусство определяется как 
«искусная деятельность по производству 
продуктов второй природы» (Zhukovskij, 
Koptseva, 2004: 7). Данная деятельность 
при этом присуща не только собственно 

автору, художнику, но и зрителю, который 
при взаимодействии с произведением ис-
кусства осуществляет умозрительную дея-
тельность, деятельность на уровне визуаль-
ного мышления, направленную на создание 
художественного образа. При этом данный 
художественный образ, согласно ученым, 
«это не зеркальное воспроизведение содер-
жания произведения в форме вещи, превра-
щаемой в объект «художественного воспри-
ятия», равно как он не является адекватным 
выражением некоторых интеллектуальных 
структур зрителя» (Zhukovskij, Koptseva, 
2004: 142). Художественный образ, таким 
образом, предстает тем инструментом, по-
средством которого культура реализует 
свою идеалообразующую функцию.

Данный художественный образ в кон-
тексте конструктивизма приобретает ха-
рактеристику визуального конструкта, по-
средством которого конструируется особая 
реальность, проживаемая каждым индиви-
дом в процессе «диалога» с художественны-
ми практиками. Это тот самый конструкт, 
который приобретает у конструктивистов 
значение этничности. Данная концепция 
находит свое отражение в развитии этни-
ческого искусства, которое принято в на-
учном сообществе определять как «сред-
ство выражения этнической идентичности 
(Ivanov, 2006; Polevshchikova, 2017; Semenov, 
2017; Kenzhebaeva, Rahimbaeva, 2023), как 
форму, в которой только и возможно вы-
разить целостную структуру этнического 
(Polevshchikova, 2017). Художественные 
практики, в частности произведения изо-
бразительного искусства, приобретают 
значение одного из важнейших источни-
ков в изучении особенностей этнических 
процессов (Lucenko, 2009; Matochkin, 2009; 
Nevol’ko, 2011; Koptseva, N. P., Nevol’ko, 
N. N., Reznikova, 2013; Libakova, 2015; 
Amosova, Koptseva, Sitnikova i dr., 2019). 
Данный подход к искусству, в частности 
к произведениям изобразительного ис-
кусства как источнику изучения народов, 
приобрел особую актуальность в научном 
сообществе в 1990-е гг., обозначив собой 
«изобразительный» поворот в гуманитар-
ном знании (Golovnev, 2019: 72). А. В. Го-
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ловнев видит в этом закономерный про-
цесс развития общества. С одной стороны, 
по мысли ученого, в процессе становления 
и развития науки о народах изображение 
играло ключевую роль. С другой стороны, 
экранная культура, визуальные технологии 
свидетельствуют, согласно А. В. Головневу, 
о возвращении «к истокам», древнейшим 
традициям (Golovnev, 2019: 73).

Далее рассмотрим на основе обзора 
научной литературы, посредством каких 
выразительных средств художественные 
практики могут фиксировать этнокультур-
ную идентичность.

Художественные средства конструирования 
этнокультурной идентичности 
в художественных практиках

Среди художественных средств во-
площения этнокультурной идентичности 
в изобразительном искусства Р. А. Ергали-
ева называет тематику произведений, сти-
левое направление и сюжетный уровень 
произведений. В качестве приоритетных 
в контексте выражения этнокультурной 
идентичности в искусстве Казахстана автор 
выделяет национальную, этнографическую 
и историческую тематику. Доминирующим 
художественным направлением называ-
ется реализм. На сюжетном уровне харак-
терными являются исторические сюжеты, 
сюжеты древних петроглифов, мотивы ар-
хаической и средневековой культуры, орна-
ментальные узоры. В данном случае этно-
культурная идентичность, согласно автору, 
находит свое отражение исключительно 
в прошлом (Ergalieva, 2020).

Г. Д. Базиева специфическими этниче-
скими маркерами в изобразительном искус-
стве называет, помимо объекта и сюжета, 
форму и материал художественного произ-
ведения (Bazieva, 2012: 98). Автор обращает 
внимание на трансформацию «идентифика-
ционных матриц» под влиянием в том чис-
ле процессов, связанных с формированием 
новых типов идентичности.

А. Н. Соколова определяет в качестве 
важных маркеров этнического искусства 
темы и образы, связанные с этнической 
«мифологией, фольклором, народными 

сказками, легендами, бытовыми сценами, 
предметным миром и проч.» (Sokolova, 
2021). Именно в темах и образах, по мысли 
автора, вложены этнические идеалы и цен-
ности. Наряду с сюжетом, композицией, 
колоритом данные маркеры составляют, 
согласно А. Н. Соколовой, «внутренние 
характеристики» этнического искусства. 
К «внешним» характеристикам автор от-
носит «степень популярности живописи 
в обществе; степень ее воздействия на фор-
мирование этнической идентичности; вов-
леченность мультикультурного общества 
в ее потребление» (Sokolova, 2021: 13).

Л. И. Нехвядович определяет в качестве 
основного механизма интерпретации про-
изведений изобразительного этноискусства 
этнокультурную традицию. Данное поня-
тие трактуется автором достаточно широ-
ко, от «механизма формирования, хранения 
и передачи стереотипов, архетипических 
образов и мотивов» до «изобразительно- 
выразительных средств, стилизующих фор-
мы этнического искусства» (Nekhvyadovich, 
2013: 20). Среди методов анализа произведе-
ний искусства она отмечает важность изуче-
ния личности автора, архетипов, тематики, 
средств художественной выразительности, 
а также смыслообразующего значения произ-
ведения искусства (Nekhvyadovich, 2013: 21).

В рамках этнокультурной традиции 
проводят свое исследование этнокультур-
ной идентичности в искусстве С. М. Кен-
жебаева и И. Э. Рахимбаева. Кроме того, 
авторы расширяют видение возможностей 
искусства, которое является не только ос-
новой для выражения традиций этниче-
ской группы, но и выражения современных 
процессов развития общества, связанные 
в том числе с процессами глобализации 
и развитием сложных форм идентичности 
(Kenzhebaeva, Rahimbaeva, 2023).

Важным методологическим приемом 
признается выявление и анализ аксиологи-
ческих архетипов, представленных в про-
изведениях изобразительного искусства 
тех или иных народов (Fedorova, Alekseeva, 
2020). В соответствии с данным подходом 
проводит свое исследование Э. М. Колчева, 
рассматривая изобразительное искусство 
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как этнокультурную рефлексию ценност-
ных универсалий, закрепленных в этно-
культурных архетипах. В качестве исследо-
вательской стратегии анализа особенностей 
репрезентации этнокультурной идентич-
ности в произведениях изобразительного 
искусства Марийского края автор исполь-
зует структурно- архетипическую модель 
этнокультурного пространства. Данное 
пространство определяется как целостное 
пространство в совокупности четырех от-
дельных пространств –  географического 
(физического) пространства (культурные 
архетипы –  Мировое древо, Мировая гора, 
Мировая река, дорога, Поле), социального 
пространства (ведущий архетип –  архетип 
Дома), информационно- знакового про-
странства этнокультуры (визуальные ар-
хетипические знаки и символы) и вообра-
жаемого пространства (совокупность всех 
архетипов) (Kolcheva, 2016: 134). Данная 
модель легла в основу методологии иссле-
дования Э. М. Колчевой особенностей этно-
культурной рефлексии в марийском изобра-
зительном искусстве (Kolcheva, 2020).

Наряду с изучением проявленности 
этнокультурной идентичности в произве-
дениях изобразительного искусства ученые 
отмечают трансформацию художествен-
ных образов, которую связывают в том 
числе с процессами глобализации. Так, 
С. Г. Батырева характеризует динамику ху-
дожественных образов с позиции тенден-
ции обращения калмыцких художников 
к изображению разных мотивов: от обра-
щения к эпическому творчеству народа 
до изображения исторической судьбы наро-
да в общероссийской истории российского 
народа и обращения к современной интер-
претации буддийского канона (Batyreva, 
2008). Анализируя современное калмыцкое 
искусство, автор приходит к выводу о зна-
чимой роли художественной культуры Рос-
сии для развития современного калмыцко-
го искусства. Кроме этого, С. Г. Батырева 
не исключает возможности сочетания об-
щего и специфического, целого и частного 
в сфере искусства. Тем не менее в качестве 
стержня автор определяет этническую 
идентичность (Batyreva, 2008).

Ж. Х. Куек и Ф. Х. Сулейманова прихо-
дят к выводу, что мотивы, связанные с тра-
диционной картиной мира художников- 
черкесов, претерпевают изменения по мере 
отхода от «традиционных культурных 
реалий» (Kuek, Sulejmanova, 2020: 251). 
Данный процесс сопровождается большей 
образностью сюжетов и их художественно- 
метафорическим и философским осмысле-
нием. Авторы определяют, таким образом, 
этническое искусство черкесов в его синте-
зирующей функции.

Н. В. Цуканова придает большое зна-
чение символам, передающим особенность 
мировосприятия членов этнической груп-
пы. Среди механизмов конструирования 
гражданской идентичности автор называет 
патриотизм, выражаемый в произведениях 
изобразительного искусства посредством 
исторических мотивов, событий, лично-
стей (Cukanova, 2015).

Выводы
Подводя итоги анализа научной ли-

тературы, посвященной художественным 
практикам и их выразительным возмож-
ностям конструирования этнокультурной 
идентичности, следует выделить следую-
щие важные положения:

1. Художественные практики в своем 
проявлении весьма разнообразны. Это и от-
дельные действия, направленные на разви-
тие, поддержание и сохранение культуры, 
и собственно отдельные произведения того 
или иного вида искусства. Произведения 
изобразительного искусства как художе-
ственная практика приобретают сегодня 
значение особого источника по изучению 
этнокультурных процессов.

2. Художественные практики являют-
ся одной из форм реализации идеалообразу-
ющей функции культуры, обладающей воз-
можностью воплощать в художественных 
образах ценности и идеалы как отдельной 
этнической группы, так и общества в це-
лом. В соответствии с этим художествен-
ные практики наделяются возможностью 
фиксировать средствами своих знаково- 
символических форм разные модели транс-
формации этнокультурной идентичности, 
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в частности модель трансформации в обще-
российскую гражданскую идентичность.

3. Художественными средствами фик-
сации этнокультурной идентичности в про-
изведениях изобразительного искусства мо-
гут быть:

– природно- климатический ландшафт 
художественного пространства произведе-
ния;

– персонажи;
– род деятельности персонажа (–ей);
– одежда персонажа (–ей);
– тема и сюжет произведения (исто-

рия, мифология, фольклор);

– название произведения;
– художественный образ произведе-

ния.
4. В зависимости от характеристики 

данных художественных средств вырази-
тельности произведения изобразительно-
го искусства могут отражать ту или иную 
модель трансформации этнокультурной 
идентичности, связанную либо с доми-
нантой культурных архетипов конкретной 
этнической группы, либо с доминантой 
маркеров общероссийской гражданской 
идентичности, либо имеющая интегратив-
ный характер.

Список литературы / References

Amosova M. A., Koptseva N. P., Sitnikova A. A. et al. Ethnocultural Identity in the Works of Kras-
noyarsk Artists. In: Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2019, 12(8), 
1524–1551. EDN: VKMHNQ

Aristotel’. Metafizika [Metaphysics]. Moscow. Mysl’, 1976. 1. 64–367.
Avdeeva Yu. N., Degtyarenko K. A. Vizualizaciya obraza ketov kak sovremennaya kul’turnaya prak-

tika [Visualization of the image of the Kets as a modern cultural practice]. In: Severnye Arhivy i Ekspedicii 
[Northern Archives and Expeditions]. 2021, 5(2), 16–31. DOI: 10.31806/2542–1158–2021–5–2–16–31. EDN: 
KUMWWQ.

Bashkirova E. I. Transformaciya cennostej rossijskogo obshchestva [Transformation of the values of 
Russian society]. In: Polis. Politicheskie issledovaniya [Polis. Political Studies]. 2000, 6, 51–65. EDN: 
ESCTFT.

Batyreva S. G. Izobrazitel’noe iskusstvo Kalmykii 60–90-h godov XX veka (k probleme etnicheskoj 
identichnosti tvorcheskoj lichnosti) [Fine art of Kalmykia of the 60–90s of the XX century (to the problem 
of ethnic identity of a creative personality)]. In: Kul’turnaya zhizn’ YUga Rossii [Cultural life of the South of 
Russia]. 2008, 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izobrazitelnoe- iskusstvo- kalmykii-60–90-h- godov- 
xx- veka- k-probleme- etnicheskoy- identichnosti- tvorcheskoy- lichnosti (data obrashcheniya: 28.01.2024).

Bazieva G. D. Identichnost’ v sisteme sovremennoj kul’tury [Identity in the system of modern cul-
ture]. In: Vestnik Instituta gumanitarnyh issledovanij Pravitel’stva Kabardino- Balkarskoj Respubliki 
i Kabardino- Balkarskogo Nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk [Bulletin of the Institute for Human-
itarian Research of the Government of the Kabardino- Balkarian Republic and the Kabardino- Balkarian 
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. 2012, 1(19), 96–101. EDN: RVLXBL.

Burrio N. Relyacionnaya estetika. Postprodukciya [Relational aesthetics. Post- production]. Moscow: 
Ad Marginem Press, 2016. 216.

Chukurov A. Yu. Sovremennye strategii konstruirovaniya identichnosti i ih reprezentaciya v 
hudozhestvennoj kul’ture: konca XX v. –  nachala XXI v. [Modern strategies for constructing identity 
and their representation in artistic culture: the end of the 20th century. –  beginning of the 21st century]: 
avtoreferat dis. … doktora kul’turologii [abstract of thesis. … Doctor of Cultural Studies]: 24.00.01. Sankt- 
Peterburg, 2022. 48.

Cukanova N. V. Formirovanie grazhdanskoj i kul’turnoj identichnosti lichnosti sredstvami iskusstva 
[Formation of civil and cultural identity of the individual through art]. In: Yamal’skij vestnik [Yamalsky 
Vestnik]. 2015, 3(4), 6–11. EDN: ULZXFZ.

Egorycheva S. A. Vozmozhnosti primeneniya sovremennyh hudozhestvennyh praktik v esteticheskom 
vospitanii [Possibilities of using modern artistic practices in aesthetic education]. In: Gumanitarnye vedo-



– 762 –

Natalya N. Seredkina. The Concept of “Artistic Practices”: a Thematic Analysis of Scientific Literature (1990s–2023)

mosti TGPU im. L. N. Tolstogo [Humanitarian Gazette of the TSPU named after. L. N. Tolstoy]. 2017, 1(21), 
80–88. EDN: YINJWD.

Ergalieva R. A. Etnokul’turnaya identichnost’ v sovremennom iskusstve Kazahstana [Ethnocultural 
identity in contemporary art of Kazakhstan]. In: Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo instituta kul’tury 
i iskusstv [Bulletin of the Chuvash State Institute of Culture and Arts]. 2020, 15, 16–21. EDN: XWCCDH.

Fedorova A. S., Alekseeva G. V. Diskurs sohraneniya kul’turnyh cennostej cherez klyuchevye arhetipy 
v izobrazitel’nom iskusstve Primor’ya 60-h godov XX veka –  nachala XXI veka [The discourse of preserv-
ing cultural values through key archetypes in the fine arts of Primorye in the 60s of the 20th century –  the 
beginning of the 21st century]. In: Izvestiya Bajkal’skogo gosudarstvennogo universiteta [News of the Bai-
kal State University]. 2020, 30(4), 551–559. DOI: 10.17150/2500–2759.2020.30(4).551–559. EDN: PUORNO.

Fil’ko A. I., Hrebtov M. Ya. Sociokul’turnye transformacii eneckoj etnokul’turnoj gruppy [Sociocul-
tural transformations of the Entets ethnocultural group]. In: Sibirskij antropologicheskij zhurnal [Siberian 
Anthropological Journal]. 2021, 5(2), 73–85. DOI: 10.31804/2542–1816–2021–5–2–73–85. EDN: ZOMAHP.

Garnier F. Artistic Practices in Digital Space: An Art of the Geometries of Movement? Space- Time Ge-
ometries for Motion and Perception in the Brain and the Arts. Ed. Tamar Flash, Alain Bertho. Paris, 2021. 
237–250. URL: https://libproxy.bik.sfu- kras.ru:2539/chapter/10.1007/978–3–030–57227–3_12

Golovnev A. V. Vizualizaciya etnichnosti: muzejnye proekcii [Visualization of ethnicity: muse-
um projections]. In: Ural’skij istoricheskij vestnik [Ural Historical Bulletin]. 2019, 4(65), 72–81. DOI: 
10.30759/1728–9718–2019–4(65)-72–81. EDN: HFPFWN.

Hil’ko N. F., Gorelova Yu. R. Garmoniya vzaimodejstviya obrazov narodnogo iskusstva i regional’nyh 
osobennostej narodnogo tvorchestva v processe formirovaniya sibirskoj etnokul’turnoj identichnosti [Har-
mony of interaction between images of folk art and regional features of folk art in the process of forming 
Siberian ethnocultural identity]. In: Iskusstvo i hudozhestvennoe obrazovanie v kontekste mezhkul’turnogo 
vzaimodejstviya: Materialy X Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konferencii, Kazan’, 22 oktyabrya 
2021 goda [Art and art education in the context of intercultural interaction: Materials of the X International 
Scientific and Practical Conference, Kazan, 22 October 2021]. Pod redakciej G. I. Batyrshinoj. Kazan’: Ka-
zanskij (Privolzhskij) federal’nyj universitet, 2021, 75–80. EDN: BVVXBY.

Hrebtov M. Ya., Fil’ko A. I. Nauchnoe modelirovanie transformacii cennostej naseleniya regionov 
Sibirskogo federal’nogo okruga (1990-e –  nachalo 2020gg.) [Scientific modeling of the transformation of 
values of the population of the regions of the Siberian Federal District (1990s –  early 2020s)]. In: Severnye 
Arhivy i Ekspedicii [Northern Archives and Expeditions]. 2021, 5(2), 168–180. DOI: 10.31806/2542–1158–
2021–5–2–168–180. EDN: DHKKOR.

Ikonnikov A. I. Nauchno- teoreticheskie osnovy obucheniya hudozhestvennym praktikam studentov 
tvorcheskih vuzov strany [Scientific and theoretical foundations of teaching artistic practices to students of 
creative universities in the country]. In: Sovremennye tendencii izobrazitel’nogo, dekorativnogo priklad-
nogo iskusstv i dizajna [Modern trends in fine, decorative applied arts and design]. 2019, 2, 52–57. EDN: 
ZJMIPH.

Il’bejkina M. I. Sovremennye muzejnye praktiki: 2000–2012gg [Modern museum practices: 2000–
2012]. In: Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. 2013, 
1, 399. EDN: PWBCQX.

Ivanov V. V. Iskusstvo kak sredstvo vyrazheniya etnicheskoj identichnosti [Art as a means of express-
ing ethnic identity]: special’nost’ 09.00.13 “Filosofskaya antropologiya, filosofiya kul’tury”: dissertaciya na 
soiskanie uchenoj stepeni kandidata filosofskih nauk. Stavropol’, 2006. 170. EDN: NNYMJX.

Kenzhebaeva S. M., Rahimbaeva I. E. Iskusstvo kak sredstvo vyrazheniya etnicheskoj identichnosti v 
epohu globalizacii [Art as a means of expressing ethnic identity in the era of globalization]. In: Kul’turnoe 
nasledie g. Saratova i Saratovskoj oblasti: materialy XII Mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj konfer-
encii, Saratovskij nacional’nyj issledovatel’skij gosudarstvennyj universitet imeni N.G. CHernyshevskogo, 
04–07 oktyabrya 2023 goda [Cultural heritage of Saratov and the Saratov region: materials of the XII In-
ternational Scientific and Practical Conference, Saratov National Research State University named after 
N. G. Chernyshevsky, October 04–07, 2023]. Saratov: Saratovskij istochnik, 2023, 308–314. EDN: DHNAUH.



– 763 –

Natalya N. Seredkina. The Concept of “Artistic Practices”: a Thematic Analysis of Scientific Literature (1990s–2023)

Kirilova A. V. Hudozhestvennye praktiki Abramcevskogo kruzhka kak sposob sohraneniya i translya-
cii narodnoj kul’tury [Artistic practices of the Abramtsevo circle as a way of preserving and transmitting folk 
culture]. In: Nasledie vekov [Heritage of centuries]. 2022, 4(32), 81–89. DOI: 10.36343/SB.2022.32.4.007. 
EDN: XKJIKV.

Kolcheva E. M. Izobrazitel’noe iskusstvo kak etnokul’turnaya refleksiya / E. M. Kolcheva [Fine art as 
ethnocultural reflection]. In: Nikonovskie chteniya: Elektronnyj sbornik nauchnyh statej: v 2-h tomah, CHe-
boksary, 22 aprelya 2016 goda [Nikon readings: Electronic collection of scientific articles: in 2 volumes, 
Cheboksary, April 22, 2016]. Pod redakciej M. S. Ukolovoj, A. V. Nikitinoj, A. YU. Nikolaevoj. Tom 1. 
Cheboksary: Chuvashskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. I.YA. Yakovleva, 2016, 131–138. 
EDN: WIVVRF.

Kolcheva E. M. Marijskoe izobrazitel’noe iskusstvo kak nacional’no- etnicheskij fenomen. Postanovka 
problem [Mari fine art as a national- ethnic phenomenon. Statement of the problem]. In: Hudozhestven-
naya kul’tura [Artistic culture]. 2020, 4 (35), 302–319. DOI: 10.24411/2226–0072–2020–00074. EDN: GB-
VWXL.

Kolesnik, M. A. Sozdanie etnokul’turnoj modeli mirovozzreniya v tvorchestve I. Ya. Bilibina [Cre-
ation of an ethnocultural model of worldview in the works of I. Ya. Bilibin]. In: Sibirskij iskusstvovedcheskij 
zhurnal [Siberian art history journal]. 2022, 1(1), 22–32. DOI: 10.31804/2782–4926–2022–1–1–22–32. 
EDN: CLKDNP.

Koptseva N. P. Sovremennye kul’turnye praktiki sohraneniya etnicheskoj identichnosti korennyh 
narodov Severa, Sibiri i Dal’nego Vostoka v Respublike Buryatiya [Modern cultural practices of preserving 
the ethnic identity of the indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East in the Republic of Bury-
atia]. In: Chelovek i kul’tura [Man and Culture]. 2014, 1, 17–30. EDN: RUVZUL.

Koptseva N. P., Degtyarenko K. A., Pchelkina D. S., Menzhurenko Yu. N. Obraz Severa v periodich-
eskih izdaniyah Rossijskoj imperii konca XIX veka [Image of the North in periodicals of the Russian 
Empire at the end of the 19th century]. In: Bylye gody [Bye years]. 2022, 17 (2), 867–875. DOI: 10.13187/
bg.2022.2.867. EDN: QLUOPC.

Koptseva N. P., Nevol’ko N. N., Reznikova K. V. Formirovanie etnicheskoj kul’turnoj identichnosti v 
sovremennoj Rossii s pomoshch’yu proizvedenij nacional’nogo iskusstva (na primere evenkijskogo eposa 
i dekorativno- prikladnogo iskusstva) [Formation of ethnic cultural identity in modern Russia with the help 
of works of national art (on the example of the Evenki epic and decorative and applied arts)]. In: Pedagogika 
iskusstva [Pedagogy of art]. 2013, 1, 1–15. EDN: RDYJPV.

Koptseva N. P., Veretennikova A. V., Kurbatova E. A., Fomina E. I. Problema sohraneniya kul’turnogo 
naslediya malochislennyh severnyh narodov v sovremennoj kul’turologii s primeneniem kiber- polevyh 
issledovanij [The problem of preserving the cultural heritage of small northern peoples in modern cultural 
studies using cyber- field research]. In: Severnye Arhivy i Ekspedicii [Northern Archives and Expeditions]. 
2021, 5(1), 56–61. DOI: 10.31806/2542–1158–2021–5–1–56–61. EDN: UYQZIH.

Koptseva N. P., Reznikova K. V. Refinement of the Causes of Ethnic Migration North Selkups Based 
on the Historical Memory of Indigenous Ethnic Groups Turukhansk District of Krasnoyarsk Krai. In: Bylye 
Gody. 2015, 38(4), 1028–1038. EDN: VHEISV.

Kuek Zh. H. Sulejmanova F. H. K nekotorym aspektam proyavleniya etnokul’turnoj identichnosti v 
proizvedeniyah sovremennyh cherkesskih hudozhnikov Turcii [On some aspects of the manifestation of 
ethnocultural identity in the works of modern circassian artists of Turkey]. In: Vestnik Adygejskogo go-
sudarstvennogo universiteta. Seriya: Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sociologiya, yurisprudenciya, 
politologiya, kul’turologiya [Bulletin of Adygea State University. Series: Regional studies: philosophy, 
history, sociology, jurisprudence, political science, cultural studies]. 2020, 3 (264). URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/k- nekotorym- aspektam- proyavleniya- etnokulturnoy- identichnosti- v-proizvedeniyah- 
sovremennyh- cherkesskih- hudozhnikov- turtsii (data obrashcheniya: 28.01.2024).

Leshchinskaya N. M., Sertakova Е. А., Pashova E. V. Tradicionnaya ekonomika korennyh narodov 
Severnoj Azii, prozhivayushchih v zonah s ekstremal’nym klimatom [Traditional economy of the indige-
nous peoples of North Asia living in zones with extreme climates]. In: Sibirskij antropologicheskij zhurnal 



– 764 –

Natalya N. Seredkina. The Concept of “Artistic Practices”: a Thematic Analysis of Scientific Literature (1990s–2023)

[Siberian Anthropological Journal]. 2021, 5(1), 20–29. DOI: 10.31804/2542–1816–2021–5–1–20–29. EDN: 
XAILEV.

Libakova N. M. Formirovanie pozitivnoj etnicheskoj identichnosti indigennyh narodov posredstvom 
dekorativno- prikladnogo iskusstva (rez’ba po kosti) [Formation of positive ethnic identity of indigenous 
peoples through arts and crafts (bone carving)]. In: Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern 
problems of science and education]. 2015, 1–1, 1887. EDN: VIFGGD.

Lucenko Yu. V. (). Vozrozhdenie i transformaciya mifov v izobrazitel’nom iskusstve YAkutii kak 
faktor nacional’noj identifikacii [Revival and transformation of myths in the fine arts of Yakutia as a factor 
of national identification]. In: Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoj Sibiri i na Dal’nem Vostoke [Hu-
manitarian research in Eastern Siberia and the Far East]. 2009, 2(6), 44–45. EDN: NDTVCL.

Matochkin E. P. Arheologiya, drevnee nasledie i arheoart Sibiri [Archaeology, ancient heritage and ar-
chaeoart of Siberia]. In: Gumanitarnye nauki v Sibiri [Humanities in Siberia]. 2009, 3, 7–10. EDN: KXLSGL.

Nekhvyadovich L. I. Etnicheskaya hudozhestvennaya tradiciya kak kategoriya teoreticheskoj istorii 
iskusstva [Ethnic artistic tradition as a category of theoretical art history]. In: Izvestiya Altajskogo gosu-
darstvennogo universiteta [News of the Altai State University]. 2010, 2–2(66), 148–151. EDN: NBIPZH.

Nekhvyadovich L. I. Etnokul’turnye tradicii v izobrazitel’nom iskusstve Altaya (vtoraya polovina 
XX –  nachalo XXI v.) [Ethnocultural traditions in the fine arts of Altai (second half of the 20th –  beginning 
of the 21st century)]: special’nost’ 17.00.04 “Izobrazitel’noe i dekorativno- prikladnoe iskusstvo i arhitektu-
ra”: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora iskusstvovedeniya [specialty 17.00.04 “Fine 
and decorative arts and architecture”: abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Art History]. 
Barnaul, 2013. 42. EDN: ZPCTKN.

Nevolko N. N. The Visualization of Ethnic Theme in the Khakass Artists Paintings and Graphic Works 
of Art. In: Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2011, 4(8), 1109–1126. 
EDN: NXXMOT.

Pchelkina D. S., Pimenova N. N., Zamaraeva Yu. S. i dr. Naciestroitel’stvo na territorii Evenkijskogoi 
Tajmyrskogo nacional’nyh okrugov v 1920–1970-e gg.: kul’turnye i hudozhestvennye praktiki [Nation- 
building on the territory of the Evenki and Taimyr national districts in the 1920–1970s: cultural and artistic 
practices]. In: Zhurnal Sibirskogo federal’nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Journal of the 
Siberian Federal University. Series: Humanities]. 2022, 15(10), 1465–1479. DOI: 10.17516/1997–1370–0913. 
EDN: EOHRQW.

Pimenova N. N. Modelirovanie nacional’noj politiki SSSR po otnosheniyu k korennym malochislen-
nym narodam Severa, prozhivayushchim v 1920–1970 gg. v Evenkijskom nacional’nom (avtonomnom s 
1977 g.) okruge [Modeling the national policy of the USSR in relation to the indigenous peoples of the 
North living in 1920–1970. in the Evenki national (autonomous since 1977) district]. In: Severnye Arhivy 
i Ekspedicii [Northern Archives and Expeditions]. 2021, 5(3), 64–76. DOI: 10.31806/2542–1158–2021–5–3–
64–76. EDN: BEHXKR.

Pivovarov D. V. Kul’tura i religiya: sakralizaciya bazovyh idealov [Culture and religion: sacralization 
of basic ideals]. Ekaterinburg: Izd- vo Ural. un- ta, 2013. 248.

Polevshchikova T. I. Iskusstvo kak sredstvo vyrazheniya etnicheskoj identichnosti [Art as a means 
of expressing ethnic identity]. In: Konkurentosposobnost’ budushchego specialista XXI veka: problemy, 
poiski, resheniya: materialy kruglogo stola, Joshkar- Ola, 19 sentyabrya 2017 goda [Competitiveness of the 
future specialist of the 21st century: problems, searches, solutions: materials of the round table, Yoshkar- 
Ola, September 19, 2017]. Joshkar- Ola: Marijskij gosudarstvennyj universitet, 2017, 55–61. EDN: NFEJJJ.

Pronin P. A. Hudozhestvennye praktiki v sisteme sovremennogo esteticheskogo obrazovaniya [Artistic 
practices in the system of modern aesthetic education]. In: Gumanitarnye vedomosti TGPU im. L. N. Tols-
togo [Humanitarian Gazette of the TSPU named after. L. N. Tolstoy]. 2016, 2(18), 65–69. EDN: WWTGQJ.

Reznikova K. V., Seredkina N. N., Zamaraeva Yu. S. Rekomendacii po razvitiyu dekorativno- priklad-
nogo iskusstva korennyh malochislennyh narodov Krasnoyarskogo kraya [Recommendations for the de-
velopment of decorative and applied arts of indigenous peoples of the Krasnoyarsk Territory]. In: Sibirskij 
antropologicheskij zhurnal [Siberian Anthropological Journal]. 2017, 1(3), 23–41. EDN: ZULYJZ.



Natalya N. Seredkina. The Concept of “Artistic Practices”: a Thematic Analysis of Scientific Literature (1990s–2023)

Semenov D. Yu. Iskusstvo kak sredstvo vyrazheniya etnicheskoj identichnosti [Art as a means of 
expressing ethnic identity]. In: Nacional’no- kul’turnoe prostranstvo: tradicii i sovremennost’: VII Re-
gional’naya nauchno- prakticheskaya konferenciya v ramkah realizacii Proekta «Nacional’noe social’no- 
kul’turnoe prostranstvo: Tradicii i sovremennost’», Izhevsk, 06–08 fevralya 2017 goda [National- cultural 
space: traditions and modernity: VII Regional scientific and practical conference within the framework of 
the Project “National socio- cultural space: Traditions and modernity”, Izhevsk, 06–08 February 2017]. 
Izhevsk: Kazanskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni N.G. ZHiganova, 2017, 143–146. EDN: UP-
IZSO.

Seredkina N. N. Transformaciya etnicheskoj identichnosti: konceptual’nyj analiz [Transformation of 
ethnic identity: conceptual analysis]. In: Severnye Arhivy i Ekspedicii [Northern Archives and Expeditions]. 
2022, 6(4), 53–62. DOI: 10.31806/2542–1158–2022–6–4–53–62. EDN: ZMDOXS.

Seredkina N. N. Kul’turno- prosvetitel’skaya deyatel’nost’ sredi korennyh i korennyh malochislennyh 
narodov Severa Krasnoyarskogo kraya v sovetskij period: analiz materialov Evenkijskogo arhiva [Cultur-
al and educational activities among indigenous and indigenous peoples of the North of the Krasnoyarsk 
Territory in the Soviet period: analysis of materials from the Evenki archive]. In: Zhurnal Sibirskogo fed-
eral’nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Journal of the Siberian Federal University. Series: 
Humanities]. 2023, 16(8), 1382–1395. EDN: UKSGSQ.

Seredkina, N. N., Ermakov T. K., Shishkova E. E., Temnikova O. A. Evenkijskij nacional’nyj (avtonom-
nyj) okrug v kontekste sovetskoj nacional’noj politiki 1920–1970 gg [Evenki national (autonomous) district 
in the context of Soviet national policy of 1920–1970]. In: Severnye Arhivy i Ekspedicii [Northern Archives 
and Expeditions]. 2021, 5(3), 77–88. DOI: 10.31806/2542–1158–2021–5–3–77–88. EDN: ADZJTP.

Shishkova E. E. Issledovanie tradicionnogo iskusstva s pomoshch’yu cifrovyh tekhnologij i virtual’noj 
real’nosti [Research of traditional art using digital technologies and virtual reality]. In: Cifrovizaciya [Dig-
italization]. 2022, 3(1), 61–70. DOI: 10.37993/2712–8733–2022–3–1–61–70. EDN: SZGGGP.

Sokolova A. N. Soderzhanie ponyatiya “etnicheskaya zhivopis’”: k postanovke problem [The content 
of the concept of “ethnic painting”: towards the formulation of the problem]. In: Kul’tura i iskusstvo [Cul-
ture and art]. 2021, 9, 1–17. DOI: 10.7256/2454–0625.2021.9.36273. EDN: MLHZBK.

Stolyarova E. G. Novejshee izobrazitel’noe iskusstvo. Osnovnye tendencii i napravleniya [The latest 
fine art. Main trends and directions]. In: Tradicii i innovacii v stroitel’stve i arhitekture. Arhitektura i gra-
dostroitel’stvo: sbornik statej. Pod redakciej M.V. SHuvalova, A. A. Pishchuleva, E. A. Ahmedovoj [Tra-
ditions and innovations in construction and architecture. Architecture and urban planning: collection of 
articles / Edited by M. V. Shuvalova, A. A. Pishchuleva, E. A. Akhmedova]. Samara: Samarskij gosudarst-
vennyj tekhnicheskij universitet, 2019, 832–836. EDN: HYQLUO.

Zembylas T. Artistic practices: Social interactions and cultural dynamics. London: Routledge, 2014. 
216.

Zhukovskij V. I., Koptseva N. P. Propozicii teorii izobrazitel’nogo iskusstva [Propositions of the theo-
ry of fine arts]. Krasnoyarsk: Krasnoyar.gos. un- t, 2004. 266.

Zlotnikova T. S., Erohina T. I., Eremin A. V. Sovetskoe bytie kak integrativnyj fenomen: istoki, trans-
formaciya, hudozhestvennye praktiki [Soviet existence as an integrative phenomenon: origins, transforma-
tion, artistic practices]. In: Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin]. 2020, 
5(116), 193–201. DOI: 10.20323/1813–145X-2020–5–116–193–201. EDN: CADTHL.



– 766 –

EDN: OVXOMC
УДК 7.036

Cultural Memory Representation in the Projects  
of the 7th Krasnoyarsk Museum Biennale  
“Drawing of Siberia”

Ekaterina A. Sertakova*
Siberian Federal University 
Krasnoyarsk, Russian Federation

Received 27.02.2024, received in revised form 07.03.2024, accepted 15.03.2024

Abstract. This article deals with the representation of the cultural memory of the Krasnoyarsk 
region in the projects of the Krasnoyarsk Museum Biennale held by the Cultural and 
Historical Centre (now “The Ploshchad Mira” Museum Center). The choice of the museum 
event in the consideration of commemorative practices is conditioned by the fact that, 
firstly, the functions of a museum are initially connected with the preservation of cultural 
heritage and its actualization through exhibition activities, and, secondly, by the fact that 
a modern museum not only preserves, but also constructs cultural memory in accordance 
with the context of time. Among the numerous exhibition projects of the Museum Centre, 
the Biennale is one of the most significant events in the cultural life of the regional center. 
Its realization is closely connected with the theme of the region’s cultural memory, research 
and comprehension of the past and its influence on the present.
The 7th Krasnoyarsk Museum Biennale “ Sign of Siberia”, which became a turning 
point in the approach to the organization of the event as a conceptually integral, artistic 
and research journey, was chosen as a material for the analysis of the representation of 
cultural memory in the museum. The biennale was considered on the example of several 
installations that vividly represent cultural memory: “Untitled” by M. A. Vogrinchich, 
collective “Soil Fence”, “Genealogy of Repressions” by B. Mamonov, “Map of Memory” 
by A. Krasulin. Addressing these works as milestones of the imaginary map of Siberia 
allowed us to identify a number of key aspects of the cultural memory of the Krasnoyarsk 
Krai residents, on which basis the local identity is built today.
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Репрезентация культурной памяти  
в проектах VII Красноярской музейной биеннале  
«Чертеж Сибири»

Е. А. Сертакова
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению репрезентации культурной 
памяти Красноярского региона в проектах Красноярской музейной биеннале, 
проводимой Культурно- историческим центром (ныне –  Музейным центром «Площадь 
Мира»). Выбор музейного события в рассмотрении коммеморативных практик 
обусловлен тем, что, во-первых, функции музея изначально связаны с хранением 
культурного наследия и его актуализацией посредством выставочной деятельности, 
а во-вторых, тем, что современный музей не только сохраняет, но и конструирует 
культурную память в соответствии с контекстом времени. Среди многочисленных 
выставочных проектов Музейного центра биеннале –  одно из самых значимых событий 
в культурной жизни краевого центра. Ее реализация тесно связана с тематикой 
культурной памяти региона, исследованием и осмыслением прошлого и его влияния 
на современность.
В качестве материала для анализа репрезентации культурной памяти в музее была 
выбрана VII Красноярская музейная биеннале «Чертеж Сибири», ставшая переломной 
в подходе к организации события как концептуально- целостного, художественно- 
исследовательского путешествия. Рассмотрение биеннале осуществлялось на примере 
нескольких инсталляций, ярко репрезентирующих культурную память: «Untitled» 
М. А. Вогринчича, коллективной «Забор почвы», «Генеалогия репрессий» Б. Мамонова, 
«Карта памяти» А. Красулина. Обращение к данным работам как вехам воображаемой 
карты Сибири позволило выявить ряд ключевых аспектов культурной памяти жителей 
Красноярского края, на которых сегодня выстраивается локальная идентичность.
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Введение
В современном гуманитарном знании ис-

следования памяти, и в частности культурной 
памяти, имеют особый статус. Культурная 
память обладает способностью сохраняться 
в сознании значительного количества пред-
ставителей общества, она может давать оцен-
ки прошлому, оказывать воздействие на фор-

мирование ценностей, на воспроизводство 
определенных моделей поведения.

Переоценка ценностей и формирова-
ние новых идеалов в современном обществе 
побуждают ученых и представителей соци-
окультурных институтов обратить большее 
внимание на культурную память и рассмо-
треть ее в новом контексте, увидеть как 



– 768 –

Ekaterina A. Sertakova. Cultural Memory Representation in the Projects of the 7th Krasnoyarsk Museum Biennale…

и посредством чего она формируется. Ведь 
культурная память является одной из базо-
вых детерминант социальной реальности, 
одной из основ коллективной идентично-
сти.

Так как культурная память имеет 
символический характер и может осу-
ществляться лишь искусственно, в рамках 
институций (Assman, 2004: 23), то ее рас-
смотрение часто проводится на материале 
музейных, медийных и прочих практик, ко-
торые могут передавать культурные смыс-
лы (Sertakova, 2024).

Музейные практики весьма интересны. 
Помимо музейного дела: хранения, экспо-
нирования, знакомства публики с культур-
ным наследием, музей сегодня решает го-
раздо более сложные задачи. В частности, 
посредством современных коммуникатив-
ных, партиципаторных, коммеморативных 
и прочих практик музей становится местом 
актуализации культурной памяти терри-
тории, помогает идентифицировать об-
щество, выстроить понимание себя. Более 
того, если обратиться к значению культур-
ной памяти как взаимодействию прошло-
го и настоящего в социально- культурном 
контексте (Erll, 2008: 2), то музей и здесь 
имеет преимущество –  обладая коллекцией 
предметов культурного наследия, он спо-
собен актуализировать его смыслы даже 
для той публики, которая не была знакома 
с прошлым или не придавала ему ранее 
значение, посредством концептуально- 
разработанной выставки, где сложное дано 
доступным языком.

Цель данной статьи заключается 
в рассмотрении конструирования и ре-
презентации культурной памяти Крас-
ноярского региона в произведениях 
художников- участников Красноярской му-
зейной биеннале «Чертеж Сибири», пони-
мании образов, лежащих в ее основе и яв-
ляющихся важными для формирования 
территориальной идентичности.

Методология
Данное исследование строится на опи-

сании, анализе и интерпретации несколь-
ких работ, созданных в рамках биеннале 

«Чертеж Сибири», связанных с темой куль-
турной памяти.

Теоретической основой для данной 
работы выступили труды Я. и А. Ассман 
(Assman, 2004; Assman, 2012), А. Эрлл 
(Cultural memory studies, 2008).

Практическая работа строилась на изу-
чении каталога VII Красноярской музейной 
биеннале, публикаций о данном событии 
в СМИ и научной литературе, личных вос-
поминаниях события.

Для работы с конкретными работами 
биеннале использовался семиотический 
анализ, традиционно применяющийся в ис-
следовании знаков и их значений в произве-
дениях культуры и искусства. Возможности 
применения данного метода при рассмотре-
нии современного визуального искусства 
отображены в ряде статей (Khusnullina, 2022; 
Zhigaeva, 2023; Sergeeva, 2023a; Krutikova, 
2023). Возможности выявления и анализа ху-
дожественного образа представлены в статье 
Н. П. Копцевой, К. В. Дегтяренко, Д. С. Пчел-
киной, Ю. Н. Менжуренко (Koptseva, 
Degtyarenko, Pchelkina, Menzhurenko, 2022), 
работа с образами памяти описана в статье 
Н. П. Копцевой и К. В. Резниковой (Koptseva, 
Reznikova, 2015).

Обзор исследовательской литературы
Большое влияние на исследования ре-

презентации культурной памяти оказал 
историк искусства А. Варбург (Warburg, 
2008). Принимая участие в выставочном 
проекте «Мнемозина» (1924–1928), Варбург 
обратил внимание на то, что посредством 
художественных знаков и формул экспони-
руемые произведения давали посетителям 
представление об определенных периодах 
времени и определенных территориях. Он 
выявил, что память может быть репрезен-
тирована посредством материальных носи-
телей –творческих работ.

П. Нора обратил внимание на понятие 
«место памяти» (Nora, 2005). Под данным 
термином он подразумевает институт, в ко-
тором существует коммеморативное созна-
ние и сосредоточена обдуманная память. 
В отличие от механических индивидуаль-
ных запоминаний, по- настоящему прожи-
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тых отдельными людьми, данная память 
сформирована искусственно. Это не исто-
рическая, а культурная память, основа ко-
торой –  образ. Именно посредством образов 
и формируются места памяти –  точки опо-
ры, благодаря которым память функциони-
рует в обществе, несмотря на сменяемость 
поколений.

Из подобных институтов, которые обе-
спечивают формирование, трансляцию, 
интерпретацию и развитие культурной 
памяти в целом, музеям принадлежит осо-
бая роль, так как они делают это наиболее 
целостным и непротиворечивым образом 
(Ovchinnikova, 2018: 86).

Музей как место сохранения и измене-
ния памяти рассматривает Г. Блэк (Black, 
2011). Автор обращает внимание на сложные 
взаимоотношения между музеями, памятью, 
историей и аудиторией, в которых очень 
важно найти баланс, чтобы не стать опло-
том авторизованной коллективной памяти 
или не уйти в свободные интерпретации 
прошлого публикой. О. Наварро настаива-
ет на том, чтобы, работая с памятью, музеи 
выявляли в своих экспозициях существую-
щие противоречия и извлекали на поверх-
ность коллективную память забытых групп 
(Navarro, 2010: 10). В своей работе он опира-
ется на принципы критичной музеологии.

Среди зарубежных исследователей 
интерес вызывают также работа авторов 
О. Хабьянич, В. Перко, рассмотревших то, 
как музейные или частные коллекции фор-
мируют коллективную память и территори-
альную идентичность (Habjanic, Perko, 2018), 
и статья Х. Марсаль и Д. Салазар, проана-
лизировавших «политически- временной» 
перформанс с точки зрения практик мемори-
ализации (Marçal, Salazar, 2022).

Коммеморативные функции музея 
рассматривает О. В. Беззубова. Обращая 
внимание на то, что в современной культу-
ре нет единого или доминирующего пред-
ставления о прошлом, автор видит роль 
музея в создании своего рода дискуссион-
ной площадки, где в культурном диалоге 
могут встретиться различные точки зрения 
(Bezzubova, 2018: 219). Возможности репре-
зентации культурного наследия, в том числе 

и с учетом актуального взгляда на память, 
рассматривает Н. О. Пиков (Pikov, 2022).

Символическое конструирование исто-
рии, образа прошлого в музейных объектах 
рассматривает Е. Н. Мастеница (Mastenitsa, 
2015). Исследователь видит в данной де-
ятельности основу формирования нацио-
нальной или локальной идентичности.

М. Л. Шуб (Shub, 2013), О. В. Иванова 
(Ivanova, 2022), О. Ю. Воробьева (Vorobyova, 
2021), Г. А. Шапошникова (Shaposhnikova, 
2023) выявляют современные тенденции 
развития музея как института памяти. Ав-
торы анализируют конкретные музейные 
практики, в которых отображается работа 
с темой культурной памяти: от того как ре-
презентируется культурная травма до того, 
как реализуется политика памяти.

Практики музеев Сибирского регио-
на рассмотрены в работах О. Н. Шелеги-
ной (Shelegina, 2020), А. В. Осиной (Osina, 
2020), М. А. Колесник, А. А. Ситниковой, 
Е. А. Сертаковой, Ю. С. Замараевой, Т. К. Ер-
макова (Kolesnik, Sitnikova, Sertakova, 
Zamaraeva, Ermakov, 2022), Л. С. Ивановой 
и А. В. Кистовой (Ivanova, Kistova, 2022), 
М. Г. Смолиной (Smolina, 2023). В данных 
статьях выявляются образовательные, пар-
тиципаторные, критические возможности 
организации музейной деятельности для 
более эффективной работы с публикой.

В целом обзор исследовательской ли-
тературы показал, что тема музея и куль-
турной памяти актуальна и вызывает ин-
терес и с теоретической, и с практической 
точки зрения, появляются работы, связан-
ные с анализом коммеморативных прак-
тик в конкретных выставочных проектах, 
формулируются запросы на новые способы 
разговора о прошлом. Однако количество 
таких исследований в общем объеме трудов 
о памяти ничтожно, что вызывает потреб-
ность в дальнейшей работе по данному во-
просу.

Основная часть
Музей и культурная память

В данном исследовании используется 
определение культурной памяти как взаи-
моотношения настоящего и прошлого в со-
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циокультурных контекстах (Erll, 2008: 2). 
Культурная память связана с институтами 
памяти –  местами, где прошлое конструи-
руется в символической форме, проводится 
работа по актуализации смыслов для широ-
кой аудитории.

В данном понимании музей представ-
ляет собой место, где хранится культурное 
наследие прошлого, но посредством экспо-
зиционной деятельности позволяет увидеть 
новые интерпретации экспонатов в рамках 
актуального контекста. Музей обладает 
возможностью не только зафиксировать (за-
архивировать) память посредством экспо-
ната и его хранения, но и специфическими, 
в том числе эмоциональными средствами 
воздействия привлечь внимание человека 
к нему. Также значение музея среди прочих 
институтов памяти особенно высоко, так 
как он является «двухступенчатым филь-
тром» для памяти прошлого (Vorobyova, 
2021: 196). Первая ступень связана с отбо-
ром экспертами из всего разнообразия пред-
метного мира того, что имеет ценность для 
памяти и попадет в фонды музея. Выбирая, 
что собирать, они определяют, что является 
историей, а что нет. Вторая ступень связа-
на с отбором предметов для экспонирова-
ния тех предметов коллекции, что позволят 
максимально ярко и доступно представить 
то событие или явление прошлого, что не-
обходимо помнить. Именно эксперты ре-
шают, как предметы способны отобразить 
память и как их могут интерпретировать 
посетители. Эксперты конструируют экс-
позиции с позиции того значения, которое 
дойдет до адресата.

Как отмечает исследователь Г. Блэк, 
в современных музейных экспозициях су-
ществует постоянный конфликт между 
построением смыслов, поддерживающих 
авторизованную коллективную память, ча-
сто связанную с линейным повествованием 
о прогрессе, и стремлением выступать в ка-
честве мест плюрализма и инклюзивности. 
По мнению автора, в экспозиционной дея-
тельности наблюдается тенденция движе-
ния от «официального прошлого» к множе-
ству точек зрения (Black, 2011). В этом Блэк 
видит потенциальную опасность для памя-

ти, так как экспертная составляющая очень 
важна в этих действиях, а ее отсутствие 
может привести к сильным ее искажениям.

Большинство исследований, посвя-
щенных рассмотрению деятельности музея 
в конструировании памяти, связано с исто-
рическими музеями и мемориалами –  по-
стоянными хранилищами памяти. Они 
преимущественно отражают официальную 
память общества, которая была закреплена 
в работах историков. Задача музея в этом 
плане заключается в закреплении и пере-
даче официальной памяти через материаль-
ные артефакты, которые сотрудники музея 
собирали, сохраняли и экспонировали для 
поддержания ее постоянства.

Музеи в целом очень избирательны. 
Прежде всего в них собирались экспонаты, 
связанные с жизнью более богатых классов, 
вкусом тех, кто находился у власти. Имен-
но им придавалась важность. Тем самым 
можно говорить о том, что посредством их 
транслировалась не коллективная память, 
а избирательная (память одной группы).

Появление современных музеев прив-
несло в понимание прошлого плюра-
лизм, внимание ко всем членам общества, 
а не только элиты. Это проявилось в соби-
рании коллекций «повседневной жизни». 
Сфера деятельности музея была расширена 
и стала включать в себя архивы, фотогра-
фии, фильмы и особенно устные истории, 
представляющие как индивидуальные, так 
и общественные воспоминания, рассма-
триваемые в качестве прямой связи между 
прошлым и настоящим. Вместо единого 
авторитетного прошлого появились разно-
образные точки зрения (индивидуальные 
и коллективные), собираемые в память со-
общества, формирующие идентичность.

Наше внимание будет сосредоточено 
на деятельности художественного музея, 
связанного с экспонированием работ со-
временных художников. Так как в данном 
типе музея собирают современное искус-
ство, то и обращение к памяти понимается 
с его позиции –  с позиции современного 
социокультурного контекста. В данном му-
зее также важна роль эксперта –  того, кто 
разбирается в искусстве, помогает зрителю 
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открыть для себя актуальные художествен-
ные смыслы. Однако в отличие от исто-
рического музея работа здесь изначально 
проводится с коллективной памятью, базо-
вые составляющие которой могут зафикси-
ровать в своих произведениях художники, 
обладающие чуткостью видеть важное. 
Акцент ставится не на диктате «объектив-
ного» знания, часто подаваемого в качестве 
документа, а на внутреннем открытии по-
нимания смысла через постижение художе-
ственного образа.

Также одной из важных задач музея 
искусств становится привлечение внима-
ния к местности, которую он представ-
ляет. Музеи все чаще вовлекают местные 
сообщества в изучение своего прошлого 
с помощью художественных практик, под-
держивают активное исследование истории 
и окружающей местности у посетителей. 
Искусство становится языком, посредством 
которого осмысляются и выражаются клю-
чевые ценности и переживания, связанные 
с нашей памятью.

Культурная память в проектах  
Красноярской музейной биеннале

Красноярская музейная биеннале –  
значимое событие в культуре Краснояр-
ска. Идея проведения биеннале появилась 
в 1995 году в ходе обсуждения перспектив 
развития культурно- исторического центра 
на выездном международном семинаре. 
Музею необходимы были инновационные 
проекты, и зарубежные коллеги предло-
жили формат крупной художественной вы-
ставки, проходящей раз в два года.

Первая биеннале была подготовлена 
за полгода. Это был формат презентаций 
экспозиций разных музеев в одном месте, 
что позволило бы установить сотрудниче-
ство между культурными учреждениями 
и обменяться идеями дальнейшего разви-
тия. Также к участию в первой биеннале 
были привлечены отдельные художники, 
например С. Ануфриев и Н. Рыбаков. В экс-
пертный совет биеннале вошли иностран-
ные деятели современной культуры и ис-
кусства, что позволило музею сразу вой ти 
в контекст мировых практик. Как отмечает 

Ана Глинская, с работой которой в музей 
были привнесены инновации и набрана 
творческая команда последующих биенна-
ле: «идея первой биеннале была в том, что-
бы пробудить связь города с миром», преоб-
разовать музей в площадку коммуникаций, 
в место рождения инновационных смыслов, 
изменить его роль в обществе.

Несмотря на то что первая биеннале 
не имела единой концепции, а выставлен-
ные работы были совершенно разными 
по художественным достоинствам и содер-
жанию, как отмечает исследователь А. Сит-
никова, ее победители продемонстрировали 
вектор дальнейшего внимания музея –  ори-
ентацию на развитие живой коммуникации 
и сосредоточение на теме памяти, зачастую 
травматичной, которая стала одним из цен-
тральных направлений в развитии музея. 
От С. Ковалевского даже поступило пред-
ложение переименовать весь формат в «би-
еннале искусства памяти», чтобы научить 
публику прислушиваться к историческому 
прошлому (Sitnikova, 2017).

Данная тема стала одной из базовых 
в деятельности музея и постоянно прояв-
лялась на последующих биеннале в виде 
отдельных экспозиций- размышлений. Чет-
вертая биеннале (2001) и вовсе была пол-
ностью посвящена искусству памяти. Идея 
мероприятия отсылала к венецианскому 
«Театру памяти» XVI века Дж. Камилло –  
модели работы памяти изнутри. Некоторые 
работы, представленные на шестой биен-
нале «Вымысел истории» (2003), были со-
средоточены на том, как искусство памяти 
отображалось в рассказах.

Седьмую, восьмую и девятую биенна-
ле можно объединить в трилогию крупных 
сибирских выставочных проектов, иссле-
дующих стихии земли, воздуха и воды 
Сибири как обладающих особым духом 
места. «Чертёж Сибири» (2007), «Даль» 
(2009) и «Во глубине» (2011) стали важны-
ми вехами в осмыслении территориальной 
идентичности, исторической и культурной 
памяти региона.

В данной статье внимание будет сосре-
доточено на VII Красноярской музейной би-
еннале «Чертеж Сибири», которая во мно-
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гом изменила не только формат проведения 
события, но и развернулась в сторону ху-
дожественного исследования территории. 
Биеннале стала местом культурной памяти.

Куратором биеннале выступил Сергей 
Ковалевский. Концептуальную основу ме-
роприятия он обнаружил в очерке тоболь-
ского картографа и архитектора Семена 
Ульяновича Ремезова, написавшего «О гра-
ни и межах всей Сибири» в XVII столетии. 
Фраза из работы картографа: «Воздух над 
нами весел и … Земля … Паче всех частей 
света исполнена пространством…», –  дала 
столь искомое ощущение внутренней само-
идентичности.

Процесс открывания граней и межей 
Сибири был в VII биеннале сложным и мно-
гоэтапным. Еще до того, как приступить 
к созданию экспозиционных работ, худож-
ники были отправлены в небольшие экспе-
диции по краю, в которых они знакомились 
с историей и культурой, самобытностью 
места. Именно в поездке рождалось свое 
видение Сибири, линии будущего чертежа.

Сама биеннале предполагала погру-
жение в тему –  от работ, размещенных под 
открытым небом на площади перед музе-
ем, до нескольких площадок художествен-
ных и музейных проектов, находящихся 
в здании.

Более подробно мы остановимся 
на рассмотрении нескольких произведе-
ний биеннале «Чертеж Сибири», которые 
репрезентируют тему культурной памя-
ти региона достаточно простым языком, 
не требующим сложной подготовки сред-
нестатистического зрителя.

Одной из работ, встречающих зрите-
лей на площади перед входом в музей, была 
инсталляция «UNTITLED» художника 
из Словении М. А. Вогринчича (прил. 1).

Данное произведение представляло 
собой вытянутую деревянную платформу, 
приподнимающую землю над площадью 
из брусчатки и украшенную строем позо-
лоченных лопат, ориентированных совко-
вой частью в сторону горы Такмак на пра-
вом берегу Енисея. Как отмечает куратор 
С. Ковалевский: «этот «инструмент памяти» 
был подсмотрен автором в городском гербе 

Красноярска» (Chertezh Sibiri, 2012). 300 оди-
наковых лопат были одинаково выкрашены: 
деревянный черенок –  в красный цвет, ме-
таллический совок был снизу черен, сверху 
золочен, что очень характерно сочеталось 
с землей под лопатами и солнцем над ними. 
Проделанная творческая манипуляция по-
зволила превратить абсолютно утилитарный 
инструмент в произведение искусства, теря-
ющее свою материальную значимость. Мно-
жество на глазах становилось единством, 
однообразие и унификация трансформиро-
вались в самобытность, приземленность –  
в полет к светилу. В данном случае лопата 
являлась узнаваемым символом ископаемых 
богатств Сибири, ассоциаций с ней много 
у разных поколений красноярцев: от ресурс-
ного края, в недрах которого есть много ис-
копаемых богатств, до привычной многим 
практики садоводства, которое кормит всех 
и является частью жизненного опыта.

Ориентация пьедестала читалась че-
рез направление лопат. Их устремлен-
ность к горе через Енисей ориентировала 
взгляд зрителя на природную особенность 
территории, умозрительно возвышая 
от искусственно- сделанной площади к небу, 
обращая сознание к более тонким материям.

Одной из первых работ внутри музея 
была коллективная инсталляция художни-
ков –  «Забор почвы» (прил. 2–3), располо-
женная на аван- платформе первого этажа. 
Назначение данной работы заключалось 
в приготовлении посетителя к основной 
экспозиции, снятии первой пробы. Аван- 
платформа музейного центра была покрыта 
настилом из горбыля площадью пример-
но в 300 кв.м, сквозь который появлялись 
проблески стекла 17 подпольных колодцев- 
раскопов. Внутри заглублений располага-
лись авторские пробы культурного слоя 
Сибири –  образцы «почвы», элементы, 
связанные с местом экспедиции авторов- 
художников и их основными проектами 
в рамках биеннале.

По задумке авторов, в отличие от улич-
ных работ, которые ориентировали взгляд 
посетителей к специфическому городскому 
горизонту Красного Яра, данная работа на-
правляла взгляд вниз, под ноги, на предель-
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но материальную шероховатость опоры. 
Хождение по ней создавало ощущение неу-
стойчивости, в котором нужно было искать 
баланс. Для глаза восприятие было колким. 
Обоняние выхватывало запах леса. «Забор 
почвы» был не только пробой, но и погру-
жением в дебри неизведанной Сибири.

Коллективная работа сразу вызывала 
ряд устойчивых ассоциаций: сплав леса 
по реке, сплав на плоту или блуждание 
в лесу –  путешествие, которое знакомит че-
ловека с миром и собой, своим характером. 
На эту идею работали сокровища, содержа-
щиеся в колодцах, –  все, что у художников 
ассоциировалась с картой Сибири –  перья, 
перетирка затопленного петроглифа, чурки 
сибирских репрессий, настоящая земля как 
символ родного дома.

Инсталляция «Генеалогия репрессий» 
(прил. 4) объединила в себе разные предме-
ты: природные (щепа), бытовые (вещи ре-
прессированных), художественные (холст, 
акрил). Художник Б. Мамонов сделал ее 
в рамках более крупного проекта «Транкви-
лизация памяти», связанного с историей 
его семьи, столкнувшейся с репрессия-
ми 1932 года по национальному признаку. 
На создание памятного проекта Мамонова 
подтолкнул фотоархив деда –  единствен-
ное, что осталось в память о нем.

Центральный образ инсталляции –  на-
рисованное безжизненное генеалогическое 
древо- памятник, на стволе и сучьях которого 
представлены фотографические изображе-
ния известных заключенных, когда-либо со-
сланных в Сибирь: от декабристов до жертв 
сталинских репрессий. По центру и выше 
всех на стволе представлен портрет Стали-
на –  явная метафора фигуры Отца. Причем 
не только «отца народов» –  политического 
термина, закрепившегося в период Совет-
ской власти, но и отца, чьи гены будут оказы-
вать влияние на всех его потомков. Некогда 
Сталин был ссыльнокаторжным в Турухан-
ске Енисейской губернии, впоследствии –  
причиной политики репрессий. Через дан-
ный образ художник показал, что каждый 
из людей (ведь каждый –  часть какого-либо 
семейного древа) может быть потенциально 
и палачом, и жертвой, и нужно постоянно 

помнить о подобных возможностях и не до-
пустить их вновь. Об этом свидетельствует 
продолжение инсталляции.

Вертикальный живописный холст пе-
реходит в настил щепок с располагающи-
мися на нем предметами быта репресси-
рованных ссыльнопоселенцев. Среди них: 
фонарь, часть керосиновой лампы, портки, 
утюг, миска с перловкой и т.д. –  вроде бы 
вещи, принадлежащие людям, но людей 
нет. Общая композиция работы напомина-
ет братскую могилу, где сложно разобрать, 
кому она принадлежит. Слишком много их, 
этих «щепок» системы.

Данная работа, несмотря на сдержан-
ный колорит сепии, из- за очевидной темы 
смерти заживо трогает зрителя своей так-
тильностью, теплом вещей тех, кого уже 
давно нет на этом свете.

Произведение Андрея Красулина «КАР-
ТА ПАМЯТИ. Транссибирская магистраль» 
(прил. 5) –  многосоставной и многослойный 
проект из стальной тканой не оцинкованной 
сетки, укрывного материала, документаль-
ных фотографий, письменных материалов, 
бумаги. Это воплощенное личное воспоми-
нание путешествия художника по Енисею 
полвека назад, рефлексия прошлого, утра-
ченного в зыбкой пелене событий.

Инсталляция размещалась параллель-
но окнам музея, открывающим взору тече-
ние реки. Развернутое полотно сетки всту-
пало в созвучие с Енисеем, воспроизводя 
топографию путешествия: рисунки, фото-
графии, телеграммы будто точки на карте 
выстраивали маршрут.

Одна из ключевых характеристик ра-
боты –  протяженность, которая связана 
со многими характеристиками Сибирской 
территории. Протяженность реки, желез-
ной дороги были свернуты в образе жизни 
как путешествия.

Еще одна важная деталь –  полотно 
сети, которым вылавливаются воспоми-
нания как рыба из воды –  где- то большое 
и значительное, где- то маленькое, но милое 
сердцу. Художественный образ, созданный 
предметами в пространстве, дополнялся по-
лучасовым фильмом- записью путешествия. 
Содержание фильма строилось на образе 
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берега, вдоль которого плыла лодка. Прак-
тически неизменный ландшафт берега, 
покачивание картинки погружали зрителя 
в медитативное состояние, в котором было 
несложно представить себя соучастником 
художника не только в плане проделанно-
го реального путешествия, но и открыва-
ния фрагментов- воспоминаний жизненного 
пути. И каждый такой фрагмент- вещь пре-
вращался в другой, и так до бесконечности.

Заключение
Резюмируя вышесказанное, можно 

сделать вывод, что Красноярская музейная 
биеннале является одним из важнейших 
проектов, в рамках которого конструиру-
ется, репрезентируется и интерпретирует-
ся культурная память Красноярского края. 
За время своего существования формат би-
еннале изменялся: расширялась программ-
ная часть, виды представленных работ, 
росло количество участников и количество 
посетителей и т.д. Был определен вектор 
художественно- исследовательской работы 
биеннале –  работа с территорией и ее смыс-
лами. Важной частью данного направления 
становится культурная память: ее изучение, 
воспроизведение, переосмысление. Практи-
ки памяти были и являются обязательным 
элементом внутреннего содержания биен-
нале.

Наиболее существенное и упорядочен-
ное погружение в тематику культурной памя-
ти региона произошло на VII Красноярской 
музейной биеннале «Чертеж Сибири» –  пер-
вой из трилогии «сибирских биеннале». 
Данный проект при кураторстве С. Ковалев-
ского был концептуально продуман во всех 
деталях. Работы создавались в Музейном 
центре художниками после экспедиций 
и отражали в себе частицы художественно- 
переосмысленной карты территории.

Экспозиция биеннале была орга-
низована с учетом грамотной музейной 
коммуникации, где большое значение 
придавалось культуре участия, вовлечен-
ности посетителя в пространство смыслов. 
Маршрут биеннале представлял собой пу-

тешествие извне во глубину, с площади 
перед Музейным центром во внутреннее 
его пространство. От работы художника- 
иностранца, который использовал визу-
ально узнаваемые образы Красноярского 
края (ресурсный край, источник богатств, 
сибирская природа), к работам русских ав-
торов, в жизненном опыте которых присут-
ствовала Сибирь, к работам, обращенным 
к групповым и индивидуальным воспоми-
наниям, культурным особенностям места 
(земля ссыльнопоселенцев, дневники и фо-
тографии, видеопутешествия по Енисею 
и т.д.). На всем протяжении маршрута зри-
тели встречали узнаваемые образы Сибири, 
ощущали и вдыхали специфику места. Это 
было возможно благодаря тому, что для ре-
презентации разных видов и форм культур-
ной памяти в биеннале часто выбиралась 
инсталляция. Данная музейная практика 
весьма эффективна в воздействии на зрите-
ля, так как объемно представленное произ-
ведение преобразует пространство зрителя, 
делая разницу времени того, кому показы-
вают, и того, что показывают, несуществен-
ной. Переживание чувственно- явленного 
образа прошлого в моменте исследования- 
путешествия по музею позволяло почув-
ствовать связь времен, сопричастность про-
странству.

В целом данная биеннале стала менее 
институциональной и более художествен-
ной, что позволило публике глубже погру-
зиться в контекст, переосмыслить прошлое 
как значимую и близкую себе историю, по-
чувствовать символическую связь с теми, 
кто проживал и проживает на территории 
Красноярского края.

Приложения / Applications
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Аннотация. Статья является второй частью исследования социокультурных 
особенностей российского сообщества IT-специалистов. Во второй части работы 
затрагиваются вопросы трудовой этики, рассматривается отношение членов 
исследуемого сообщества к проблеме взаимоотношения личности и государства 
в контексте ответственности за субъекта, а также отношение к свободе, равенству, 
безопасности и технологиям контроля. Также исследуется интерес российских 
IT-специалистов к политике и заинтересованность в принятии социальных 
решений. В ценностный каркас российского IT-специалиста входит представление 
об автономии личности и ее свободном выборе. Для членов исследуемой группы 
характерно представление об ответственности человека за свою жизнь. В контексте 
вопроса об интересе к политике можно указать на то, что у членов группы 
фиксируется запрос на участие в жизни общества, но этот запрос сопровождается 
недоверием к существующим институтам реализации этого запроса. С точки зрения 
социокультурного потенциала российских IT-специалистов значимым моментом 
является то, что среди наиболее важных личных качеств опрошенные называют 
ответственность. Выводом этой части исследования является представление о том, 
что российское сообщество IT-специалистов является качественным инструментом 
социокультурной модернизации российского общества.

Ключевые слова: ценности, культура, IT-специалист, социокультурная модернизация, 
культурология, информационное общество.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 
№ 20–011–00835.

Научная специальность: 5.10.1 –  теория и история культуры, искусства (культурология).

Цитирование: Мерзляков С. С. Социокультурный потенциал российского сообщества IT-специалистов. 
Часть 2. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(4), 778–791. EDN: OGROMR

Введение
Представленный текст является второй 

частью работы, посвященной исследованию 
социокультурного потенциала российского 
сообщества IT-специалистов. В этой части 
мы затрагиваем трудовую этику; личность 
и границы ее свободы; интерес российских 
специалистов к политике; уровень доверия; 
отношение к свободе, равенству, безопасности 

и технологиям контроля; также анализируем 
самые важные детские качества, по мнению 
российских IT-специалистов.

Работа, самостоятельность  
и причины успеха

Отношение к труду и трудовая этика 
указывают на предпочитаемые и наследуемые 
способы встраивания человека в общество, 
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поэтому их анализ полезен для определе-
ния социокультурного потенциала группы. 
Исходя из этого, мы включили в анкету не-
которые вопросы, связанные с отношением 
членов группы к работе и ее месту в жизни 
человека и общества. При этом мы исходили 
из того, что для исследуемого сообщества 
в целом характерно специфическое отноше-
ние к выполняемой работе: в ценностный 
каркас группы входит трудолюбие –  харак-
теристика, которую высоко оценивают члены 
сообщества. На групповом уровне поддер-
живается представление об IT-специалисте 
как о человеке, для которого работа является 
приоритетом: частью идентичности являются 
представление о трудоголизме айтишника 
и связанных с этим особенностях –  например, 
отсутствие баланса между работой и жизнью 
с перекосом в сторону работы: переработки 1, 
выгорание 2 и другие негативные следствия, 
которые становятся элементом групповой 
идентичности.

Мы взяли из проекта «Всемирный 
обзор ценностей» некоторые вопросы, 
с которыми можно было согласиться либо 
не согласиться: «Люди, которые не ра-
ботают, становятся ленивыми?»; «Рабо-
та –  это долг перед обществом?»; «Работа 
всегда должна быть на первом месте даже 
если это означает меньше свободного 
времени?». Более 40 % опрошенных со-
гласились с тем, что люди, которые не ра-
ботают, становятся ленивыми –  в данном 
случае подтверждается важность тру-
да (табл. 1). Россияне согласны с этим, 
но в целом более категоричны в этом во-
просе, хотя и менее категоричны, чем ки-
тайцы (табл. 2). Ответы опрошенных в це-

1 Например, для периода авральных переработок 
в геймдеве существует отдельное название –  «кранч»: 
«Кто- то переезжает жить в офис, работая по 14 часов 
в сутки, кто- то перестает общаться с друзьями и семьей, 
а кто- то набирает лишние килограммы, заедая стресс 
фастфудом» (см.: Шрейер Д. Кровь, пот и пиксели).
2 См., напр.: «Исследование Haystack: 83 % 
разработчиков страдают от выгорания, 81 % жалуется, 
что во время пандемии ситуация стала хуже». Хабр. URL: 
https://habr.com/ru/news/t/567622/ (дата доступа: 24.11.21); 
«Профессиональное выгорание в ИТ (результаты 
исследования «Моего круга»)». Хабр. URL: https://habr.
com/ru/company/habr_career/blog/437264/ (дата доступа: 
24.11.21).

лом похожи скорее на ответы, которые 
давали американцы. Однако если в этом 
вопросе IT-специалисты в целом солидар-
ны с россиянами, то ответы на следую-
щие два вопроса указывают на значимую 
разницу в установках.

Российские IT-специалисты абсолют-
но не согласны с тем, что работа является 
долгом перед обществом. Они восприни-
мают работу как способ реализации своих 
целей –  работа становится личным делом 
каждого 3. Вероятно, эти ответы указыва-
ют также на индивидуализм членов рос-
сийского сообщества IT-специалистов. 
Также, согласно полученным нами резуль-
татам, российские специалисты совершен-
но не согласны с тем, что работа должна 
быть на первом месте даже в ущерб личной 
жизни –  они больше не готовы жертвовать 
своей частной жизнью ради трудовых под-
вигов. Возможно, это ответ на перегибы 
культуры трудоголизма, характерной для 
сообщества 4 –  выгорание на рабочем месте 
перестает восприниматься как необходи-
мая жертва и проявление героизма, но вос-
принимается скорее как халатность и от-
сутствие гигиены труда.

Таким образом, члены исследуемого 
сообщества сохраняют в своем ценност-
ном каркасе трудолюбие, но становятся 
носителями постматериальных ценно-
стей –  работа больше не воспринимается 
в качестве главной ценности, она не явля-
ется долгом перед обществом и является 
личным делом каждого. В том, что рос-
сийские IT-специалисты становятся носи-
телями постматериальных ценностей, мы 
видим значимый потенциал для актуали-

3 При этом обратим внимание на то, что личным 
делом может быть и реализация собственных проектов, 
так называемых pet- проектов, которые IT-специалист 
выполняет в свое личное время. Возможно, часть 
опрошенных нуждается во времени для реализации 
этих проектов. Это подтверждается тем, что около 25 % 
опрошенных нами специалистов имеют опыт организации 
своего бизнеса или попытки реализовать свой проект, 
который мог бы принести доход в случае успешной 
реализации.
4 Обратим внимание на то, что ответы опрошенных 
специалистов на этот вопрос похожи на ответы японцев –  
только 10 % которых согласились с тем, что работа должна 
быть на первом месте.
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зации сообщества в качестве инструмента 
социокультурной модернизации: при до-
стижении достаточного уровня материаль-
ного благополучия человек становится бо-
лее заинтересованным в участии в жизни 
общества (Inglehart, 1971).

Также нас интересовали выбираемые 
членами сообщества способы достижения 
своих целей и оценка ими эффективности 
этих способов в российском обществе. Мы 
просили оценить конкуренцию; взаимоот-
ношения человека и государства в контек-
сте ответственности за субъекта; а также 
причины успеха. Члены сообщества высоко 
оценивают роль конкуренции –  они полно-
стью принимают этот элемент либеральной 
культуры (прил. 1). В контексте социокуль-
турной модернизации высокая оценка кон-
куренции может являться основанием для 

взаимодействия с другими социальными 
группами, поскольку предполагает стол-
кновение различных подходов и мнений, 
свободный поток информации и ориента-
цию на коллегиальность принимаемых ре-
шений. Россияне в целом также позитивно 
относятся к конкуренции, но гораздо менее 
категоричны в позитивной оценке этого яв-
ления –  они значительно уступают в пози-
тивной оценке конкуренции не только аме-
риканцам, но и китайцам.

Оценка ответственности человека и го-
сударства не так категорична, как оценка 
конкуренции: большинство опрошенных 
нами склоняются к тому, что люди должны 
брать на себя больше ответственности. Од-
нако значительная часть –  примерно 20 % –  
выбирает вариант «золотой середины» 
(прил. 2). Таким образом, мы видим цен-

Таблица 1. В скобках –  данные по России (WVS *), %
Table 1. In parentheses are data for Russia (WVS), %

Вариант ответа

Люди, которые 
не работают, 
становятся 
ленивыми?

Работа –  это долг 
перед обществом?

Работа всегда должна быть 
на первом месте, даже 

если это означает меньше 
свободного времени?

Полностью согласен 15 (27,7) 3 (18,8) 1 (14)
Согласен 28 (35,4) 8 (28,3) 6 (20,8)
Затрудняюсь ответить 30 (22,9) 18 (29,7) 16 (34,6)
Не согласен 18 (9,8) 47 (16,4) 50 (22)
Категорически 
не согласен 4 (2,7) 23 (5) 26 (6,1)

Не знаю 5 (1,5) 1 (1,8) 1 (2,5)

* Здесь и далее WVS –  World Values Survey. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/ .

Таблица 2. Люди, которые не работают, становятся ленивыми? (WVS), %
Table 2. Do people who don’t work become lazy? (WVS), %

Вариант ответа Китай Россия США Швеция

Полностью согласен 35,9 27,7 12,8 9,2
Согласен 47,3 35,4 31,1 22,9
Затрудняюсь ответить 3,1 22,9 29,9 27,8
Не согласен 11,5 9,8 19,7 27,2
Категорически не согласен 2 2,7 5,3 12,1
Не знаю 0 1,5 0 0,5
Нет ответа 0,2 0 1,1 0,3
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ностный перекос в сторону представления 
о личной ответственности человека за свою 
жизнь, что указывает как на близость ли-
беральных установок, так и на распростра-
ненность установок индивидуализма. Рос-
сияне, в отличие от членов исследуемой 
группы, склонны к выбору патерналист-
ского варианта: ответ «Государство долж-
но брать на себя больше ответственности 
за каждого человека» выбрали более 22 % 
респондентов проекта Всемирный обзор 
ценностей из России; вариант «Люди долж-
ны брать на себя больше ответственности 
за самих себя» выбрали 6 % (табл. 3). Мы 
видим ценностный разрыв между члена-
ми российского сообщества IT-специали-
стов и российского общества в вопросе 
ответственности государства и личности 
за жизнь человека. Таким образом, члены 
исследуемого сообщества являются доно-
рами таких ценных с точки зрения социо-
культурной модернизации установок, как 
позитивный индивидуализм и ориентация 
на ответственность за свою жизнь.

Если ответы на предыдущие вопросы 
демонстрируют, что российские IT-специа-
листы в целом наследуют ценностные уста-
новки трудовой этики либеральной культу-

ры 5, то ответы на вопрос о причинах успеха 
несколько выделяются на этом фоне: несмо-
тря на то, что в целом российские IT-специ-
алисты все же охотнее россиян отвеча-
ют, что именно усердная работа приводит 
к успеху (прил. 3), они не настолько в этом 
уверены, как, например, жители США или 
Китая 6.

Таким образом, мы видим, что россий-
ские IT-специалисты позитивно оценива-
ют либеральную трудовую этику: хорошо 
относятся к конкуренции; считают, что 
работа –  это личное дело каждого; не вос-
принимают труд как долг перед обществом 
и т.д. Несколько парадоксально, но при всем 
этом они с меньшей уверенностью относят-
ся к тому, что успех является результатом 
собственных усилий. Возможно, в этом 
проявляется их критическое отношение 
к возможности российского общества обе-
спечивать равенство возможностей. В этом 
случае мы видим запрос на модернизацию 
5 Мы говорим о наследовании, потому что сама культура 
IT возникла на Западе, прежде всего в США, и вобрала 
в себя элементы трудовой этики американского варианта 
западной культуры.
6 Более того, даже россияне в целом несколько охотнее 
выбирали однозначный вариант «В долгосрочной 
перспективе усердная работа приводит к лучшей жизни».

Таблица 3. Ответственность личности и государства (WVS), %
Table 3. Responsibility of the individual and the State (WVS), %

Вариант ответа Китай Россия США Швеция

Государство должно брать на себя больше 
ответственности за каждого человека 12,6 22,4 13,6 2,3

2 8,9 8,5 4,3 1,1
3 9,3 9,7 7,5 6,3
4 7,6 9 7,9 8,2
5 13,2 18,2 18,3 8,2
6 9,8 9,1 6,9 22,2
7 8,9 7,3 9,8 14,8
8 14,7 5,8 9,1 18,1
9 7,1 3 3,9 6,8
Люди должны брать на себя больше 
ответственности за самих себя 7,6 6 17,8 11,2

Не знаю 0 0,9 0 0,8
Нет ответа 0,3 0,1 0,9 0,1
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социальных институтов –  то есть сильный 
потенциал для социокультурной модерни-
зации общества.

Выводы этой части будут следующие: 
трудолюбие входит в ценностный каркас 
членов сообщества, но они больше не гото-
вы к трудовым подвигам в ущерб личной 
жизни, потому что научились ценить пра-
вильный баланс между выполнением своих 
профессиональных обязанностей и жизнью 
вне рабочего места; они работают на себя 
и совершенно не согласны с тем, что рабо-
та является долгом перед обществом; им 
нужно время для реализации собственных 
проектов; они являются носителями либе-
ральных трудовых ценностей, но не до кон-
ца уверены в том, что усердная работа дей-
ствительно приведет к успеху; российские 
IT-специалисты являются носителями по-
стматериальных ценностей, и можно пред-
положить, что они заинтересованы в улуч-
шении своей среды обитания в широком 
смысле, то есть в том числе и социальных 
институтов.

Личность и ее выбор
Для того чтобы понять, какое место 

в ценностном каркасе российских IT-специ-
алистов занимает личность и ее ответствен-
ность за свою жизнь, мы выбрали несколько 
вопросов из Всемирного обзора ценностей, 
которые предлагают респондентам оценить 
некоторое явление. Мы предложили оце-
нить проституцию, эвтаназию, смертную 
казнь. Также мы позже добавили еще три 
явления: нетрадиционная сексуальная ори-
ентация, самоубийство, а также наш вари-
ант –  технологическое улучшение/измене-
ние тела (Merzliakov, 2021a). На эти вопросы 
мы получили меньше ответов –  349. Мы 
хотели понять, допускают ли члены сооб-
щества вмешательство общества в частную 
жизнь человека и если да, то в какой сте-
пени. Оценка степени свободы выбора че-
ловека является важной характеристикой, 
которая может стать каркасным элементом 
социокультурного развития.

В целом ответы опрошенных указы-
вают на то, что для них характерно пред-
ставление об автономии личности: чело-

век независим в своем выборе; порицание 
человека за сделанный им выбор, который 
затрагивает только его, не поддерживается 
(табл. 4).

В ответах на вопросы об оправдании/
не оправдании проституции, эвтаназии, 
самоубийства (в меньшей степени) и нетра-
диционной сексуальной ориентации опро-
шенные продемонстрировали готовность 
предоставить человеку свободу выбора 
большую, чем россияне в целом. Это вполне 
согласуется с тем, что они склонны считать 
человека ответственным за свою жизнь, 
что подразумевает принятие на себя рисков 
и свободу выбора даже в самых «жестких» 
вопросах: человек автономен и независим 7. 
Исключением оказалась смертная казнь –  
специалисты оказались «кровожаднее» 
россиян в целом и несколько охотнее со-
глашались с предельным вмешательством 
общества в жизнь человека: в случае смерт-
ной казни само существование личности 
определяет общество.

Ответы на вопрос об оправдании тех-
нологического изменения/улучшения тела 
нам не с чем сравнивать –  это наш вопрос, 
а не вопрос из Всемирного обзора цен-
ностей. Однако обратим внимание на то, 
что опрошенные IT-специалисты склонны 
крайне позитивно оценивать подобные из-
менения, что может являться условием для 
социокультурного развития в направлении, 
включающем этот элемент.

Таким образом, российские IT-специ-
алисты высоко ценят автономию лично-
сти и ее свободный выбор: это значимый 
ценностный элемент социокультурного 
профиля группы, который может быть 
транслирован в другие социальные груп-
пы. Высокая оценка свободного выбора 

7 Проституция никогда не может быть оправданна: 
Китай –  82,5 %; Россия –  49,1 %; США –  36,9 % (источник: 
WVS); эвтаназия никогда не может быть оправданна: 
Китай –  44,5 %; Россия –  26,8 %; США –  19 % (источник: 
WVS); самоубийство никогда не может быть оправданно: 
Китай –  72,7 %; Россия –  51,5 %; США –  41,5 % (источник: 
WVS); Нетрадиционная сексуальная ориентация никогда 
не может быть оправданна: Китай –  67,5 %; Россия –  
58,4 %; США –  19 % (источник: WVS); смертная казнь 
всегда может быть оправданна: Китай –  21,9 %; Россия –  
10,1 %; США –  12,2 % (источник: WVS).
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личности хорошо согласуется с высокой 
оценкой ответственности человека за свою 
жизнь в выборе между ответственностью 
человека и ответственностью государства. 
Российские IT-специалисты, высоко оце-
нивая потенциал развития технологий из-
менения/улучшения естественных харак-
теристик человека, могут быть драйвером 
социокультурного развития в направлении, 
включающем этот элемент.

Интерес к политике
Важной задачей данного исследования 

является определение потенциала членов 
исследуемого сообщества быть активны-
ми участниками социальных действий. 
Нам нужно понять, насколько российские 
IT-специалисты заинтересованы в социаль-
ной активности и улучшении институтов 
российского общества.

Сравнение с пилотным исследованием 
показало, что оценка важности граждан-

ской активности снижается у IT-специ-
алистов по сравнению со студентами- 
программистами, у которых, в свою очередь, 
эта оценка ниже, чем у студентов гуманита-
риев. В пилотном исследовании мы сделали 
предположение, что российские IT-специа-
листы менее заинтересованы в модерниза-
ции социальных институтов российского 
общества, чем другие социальные группы, 
в силу относительно комфортных условий 
для профессиональной реализации и отно-
сительно высокой вероятности эмиграции 
(Merzliakov, 2021b) 8. Данный блок исследо-
вания вносит коррективы в наши представ-
ления о потенциале социальной активности 
исследуемого сообщества и усложняет их.

На вопрос об активности на выборах 
в федеральные органы власти опрошенные 
нами российские IT-специалисты отвечали 
достаточно предсказуемо, то есть демон-

8 И/или распространения среди членов сообщества 
ценности пространственной мобильности.

Таблица 4. Может ли следующее явление всегда быть оправданно, никогда  
не может быть оправданно или что- то среднее. 1 –  никогда не может быть оправданно;  

10 –  всегда может быть оправданно. В скобках –  данные по России (WVS), %.  
Данные по проституции, эвтаназии и смертной казни на основе 792 ответов;  

данные по самоубийству и нетрадиционной сексуальной ориентации на основе 349 ответов

Table 4. Can the following phenomenon always be justified, can never be justified,  
or something in between. 1 –  can never be justified; 10 –  can always be justified.  

In parentheses are data for Russia (WVS), %. Data on prostitution, euthanasia  
and the death penalty based on 792 responses;  

data on suicide and non- traditional sexual orientation based on 349 responses

Проституция Эвтаназия Смертная казнь Самоубийство Нетрадиционная 
ориентация

1 –  никогда 8 (49,1) 3 (26,8) 15 (26) 27 (51,5) 17 (58,4)
2 3 (7,9) 2 (6,7) 9 (5,6) 6 (8,8) 4 (5,8)
3 5 (6,8) 3 (5,4) 9 (6) 9 (7,4) 5 (4,8)
4 3 (5,3) 1 (5,1) 4 (6,2) 5 (4,5) 4 (4,1)
5 15 (9,1) 8 (12,6) 11 (14,3) 16 (8,1) 12 (6,3)
6 9 (4,9) 5 (7) 7 (8,7) 3 (3,4) 4 (3,9)
7 17 (4) 13 (5,9) 12 (5,6) 7 (3,3) 6 (2,9)
8 12 (3,1) 21 (6,4) 12 (5,6) 6 (2,2) 6 (2,2)
9 5 (1) 10 (2,7) 5 (3,2) 2 (1) 4 (1,4)
10 –  всегда 19 (3,5) 29 (12,4) 14 (10,1) 13 (2,9) 34 (3,3)
Не знаю 4 (4,6) 5 (8,6) 2 (8,3) 6 (6,3) 4 (6,1)
Нет ответа 0 (0,6) 0 (0,5) 0 (0,4) 0 (0,6) 0 (0,7)
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стрировали меньшую активность, чем рос-
сияне в целом, –  регулярно голосуют только 
22 % опрошенных специалистов (прил. 5). 
Предположительно, причинами могут быть: 
относительная незаинтересованность в мо-
дернизации институтов российского обще-
ства; недоверие к формальным институтам; 
установка на дистанцирование от полити-
ки. В процессе исследования российских 
IT-специалистов, и прежде всего в ходе 
личного общения с членами сообщества, 
мы обратили внимание на распространение 
в сообществе специфической ценности –  
невмешательства в политику. Некоторые 
из наших собеседников посчитали непри-
емлемым участие IT-специалиста в полити-
ке в принципе. Эта позиция объяснялась как 
уже замеченной нами установкой на про-
странственную мобильность, так и тем, что 
IT-специалист является профессионалом, 
чьим абсолютным приоритетом является 
работа, а любая гражданская деятельность 
оказывается лишним «раздражителем». 
Позицию отказа от политики можно найти 
и на крупных ресурсах, посвященных IT. 
Например, правилами крупного российско-
го ресурса «Хабр» участникам запрещается 
«инициировать политические дискуссии 
и участвовать в них»; в правилах отмеча-
ется: «Тематика нашего ресурса определе-
на довольно чётко. Для рассуждений о по-
литике есть куда более подходящие сайты. 
Но не “Хабр”» 9. Первым правилом ресурса 
Cyberforum является: «Форум предназна-
чен для обсуждения вопросов IT-тематики 
и смежных с ней. Обсуждение политиче-
ских тем запрещено» 10. Возможно, введение 
отказа от обсуждения политики объясняет-
ся исключительно желанием избежать кон-
фликтов, но, по крайней мере, некоторыми 
членами исследуемого сообщества отказ 
от гражданской активности воспринимает-
ся как значимый и универсальный элемент 
групповой идентичности 11.
9 Правила сайта. Хабр. URL: https://habr.com/ru/docs/help/
rules/ (Дата обращения: 20.05.2022)
10 Правила форума. CyberForum.ru URL: https://www.cy-
berforum.ru/shell/announcement3.html (Дата обращения: 
23.12.2021)
11 Если абсентеизм членов сообщества является 
следствием представления о групповых нормах поведения, 

Однако, несмотря на относительно не-
высокую заинтересованность в пассивном 
участии в выборах, мы видим обратную 
ситуацию в заинтересованности в полити-
ке в целом: опрошенные активно интере-
суются политикой. Таким образом, возни-
кает несколько парадоксальная ситуация: 
IT-специалисты голосуют на выборах реже, 
но при этом интересуются политикой ак-
тивнее. Мы видим «спящий», не актуали-
зированный интерес к политике: с одной 
стороны, есть установка на абсентеизм, 
а с другой стороны –  потребность в уча-
стии. Причиной этой парадоксальной ситу-
ации может быть недоверие к российским 
формальным институтам проявления граж-
данской позиции. В некоторой степени это 
подтверждается активным использованием 
членами сообщества альтернативных выбо-
рам вариантов гражданской активности.

Например, специалисты гораздо чаще 
россиян в целом использовали такую фор-
му проявления гражданской активности, 
как подписание петиции. Также они чаще 
участвовали в мирных демонстрациях. 
И в обоих случаях охотнее соглашаются 
с тем, что вполне могли бы подписать пети-
цию или принять участие в мирной демон-
страции.

Таким образом, мы видим, с одной сто-
роны, недоверие формальному институту 
выборов («Какой смысл? Все равно от нас 
ничего не зависит»), формально деклариру-
емую на уровне группы установку на дис-
танцирование от политики и безразличие 12, 
а с другой стороны –  интерес к политике 
и активное использование альтернативных 
инструментов выражения гражданской по-
зиции либо высокую вероятность использо-
вания этих инструментов.

Доверие
Уровень доверия в обществе является 

одним из наиболее важных социокультур-
ных показателей, потому что указывает 
то, вероятно, повысить социальную активность членов 
исследуемого сообщества можно, если само сообщество 
определит социальную активность как непротиворечащую 
групповой идентичности.
12 Характерно, по крайней мере, для части членов 
сообщества. Влияние этой установки под вопросом.
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на способность членов общества к коопера-
ции. Чем выше уровень доверия, тем ниже 
трансакционные издержки, то есть издерж-
ки по обеспечению контрактов. При вы-
соком уровне доверия в обществе людям 
проще и дешевле договариваться между 
собой. В контексте анализа потенциала 
социальной группы быть драйвером со-
циокультурных процессов следует опре-
делить потенциал группы для увеличения 
бриджингового социального капитала 
(Woolcock, 2000).

Для России характерен низкий уро-
вень доверия, как межличностного, так 
и институционального. Согласно получен-
ным результатам, российское сообщество 
IT-специалистов наследует низкое доверие 
россиян (табл. 5). Причем наследование 
уровня межличностного доверия полное: 
74,4 % россиян считают, что следует быть 
крайне осторожными при общении с дру-
гими людьми, и только 22,9 % полагают, 
что большинству людей можно доверять; 
среди опрошенных IT-специалистов тех, 
кто считает, что следует быть осторожны-
ми –  73 %, «доверчивых» –  21 %.

С одной стороны, низкое доверие яв-
ляется значимым тормозом использования 
социокультурного потенциала исследуе-
мой группы: низкое доверие препятствует 
накоплению бриджингового социального 
капитала, мешает переносу позитивных 
модернизационных ценностей из одной 
социальной группы в другую, снижает эф-
фективность коллективных действий и т.д. 
А в случае российских IT-специалистов это 

может приводить к универсальности от-
вета «Компьютеры так не работают» при 
взаимодействии с представителями дру-
гих социальных групп (Merzliakov, 2020). 
Но, с другой стороны, существуют вари-
анты позитивного использования низкого 
доверия в обществе: например, в обществах 
с низким уровнем доверия хорошо разви-
ваются шеринговые платформы (Nikishina, 
2020), которые сами по себе являются не-
ким вариантом коллективного действия. 
Другими словами, низкий уровень доверия 
при некоторых условиях может выступить 
инструментом развития –  все зависит от об-
раза желаемого будущего 13.

Свобода, равенство, безопасность  
и технологии контроля

Члены исследуемого сообщества на-
следуют многие либеральные ценности, 
прежде всего либеральные ценности 
трудовой этики: позитивное отношение 
к конкуренции, работа как личное дело 
каждого, ориентация на личную эффек-
тивность, принятие ответственности 
за себя и т.д. Нас интересует то, как рос-
сийские IT-специалисты относятся к фун-
даментальной ценности либерального об-
щества –  свободе.

В ситуации выбора между свободой 
и равенством подавляющее большинство 

13 Возможно, низкий уровень доверия, прежде всего 
институционального, российских IT-специалистов 
может быть использован в качестве фактора позитивной 
социокультурной модернизации российского общества. 
Подробнее см.: (Merzliakov, 2021c).

Таблица 5. Большинству людей можно доверять или следует быть очень осторожным  
в общении с людьми? (WVS –  данные по странам; данные по IT-специалистам получены автором), %

Table 5. Can most people be trusted or should you be very careful when communicating  
with people? (WVS –  data by country; data on IT specialists were obtained by the author), %

Вариант ответа Китай Россия США Российские 
IT-специалисты

Большинству людей 
можно доверять 63,5 22,9 37 21

Нужно быть очень 
осторожным 35,7 74,4 62,5 73

Не знаю 0 2,6 0 6
Нет ответа 0,8 0 0,4 0
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опрошенных нами специалистов выбрало 
свободу –  73 %. Доля «свободных» лишь 
ненамного меньше доли ответивших так-
же американцев и больше доли выбравших 
свободу россиян (табл. 6) 14.

Однако в ситуации выбора между сво-
бодой и безопасностью опрошенные уже 
не столь категоричны в выборе свободы: го-
лоса разделились примерно поровну. Таким 
образом, абсолютная ценность либерально-
го общества является значимой ценностью 
для российских IT-специалистов, но для 
них она не является абсолютной (табл. 7) 15.

14 Но при этом заметим, что россияне выбирали свободу 
чаще, чем равенство –  ценность свободы значима для них.
15 Это может быть косвенным подтверждением того, что 
они несколько склонны к избеганию неопределенности 
(как и россияне в целом) и не являются донорами такой 
дефицитной для российского общества особенности, как 
способность идти на риск (Auzan, 2017).

В связи с этим интерес представля-
ет отношение членов исследуемой группы 
к контролю со стороны государства, пото-
му что именно в отношении к внешнему 
контролю субъекта актуализируются цен-
ности свободы и безопасности, а также до-
верие к государственным институтам 16.

На вопрос о том, должно ли государ-
ство иметь право отслеживать деятель-
ность человека в интернете, российские 
специалисты отвечают –  нет. Они предска-
зуемо выступают против того, чтобы госу-
дарство нарушало их сетевую приватность. 
Обратим внимание на то, что россияне в це-
лом солидарны с этой позицией –  они тоже 
против контроля со стороны государства 
в Сети (табл. 8).

Однако ответы на вопрос о том, долж-
но ли государство иметь право наблюдать 
16 Подробнее см.: (Merzliakov, 2021c).

Таблица 6. Большинство людей считают важными и свободу, и равенство.  
Но если бы вам пришлось выбирать что- то одно, то что бы вы сочли более важным?  

(WVS –  данные по странам; данные по IT-специалистам получены автором), %

Table 6. Most people consider both freedom and equality important.  
But if you had to choose one thing, which would you consider more important?  

(WVS –  data by country; data on IT specialists obtained by the author), %

Вариант ответа Китай Россия США Российские 
IT-специалисты

Свобода 34 50,3 77,9 73
Равенство 65,4 41,1 21,3 19
Не знаю 0 8,3 0 8
Нет ответа 0,6 0,4 0,8 0

Таблица 7. Большинство людей считают важными и свободу, и безопасность. 
Но если бы вам пришлось выбирать что- то одно, то что бы вы сочли более важным? 

(WVS –  данные по странам; данные по IT-специалистам получены автором), %

Table 7. Most people consider both freedom and security important. But if you 
had to choose one thing, which would you consider more important? (WVS –  data 

by country; data on IT specialists were obtained by the author), %

Вариант ответа Китай Россия США Российские 
IT-специалисты

Свобода 7,1 23,5 69,5 47
Безопасность 92,7 72 28,3 44
Не знаю 0 3,9 0 9
Нет ответа 0,2 0,6 2,2 0
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за людьми с помощью видеокамер в обще-
ственных местах, уже указывают на пове-
денческие различия между IT-специали-
стами и россиянами в целом. И те и другие 
согласны с тем, что видеокамеры в обще-
ственных местах –  это скорее позитивное 
явление. Но среди россиян выше доля тех, 
кто однозначно считает, что у государства 
такого права быть не должно. Таким об-
разом, для россиян важна их приватность 
в офлайне. Несмотря на то что российские 
IT-специалисты являются носителями 
многих либеральных ценностей, в неко-
тором смысле россияне являются более 
активными носителями такой фундамен-
тальной ценности, как свобода. Мы не ви-
дим здесь противоречия –  наоборот, видим 
потенциал для позитивного социального 
диалога.

Также и опрошенные нами специали-
сты, и россияне отрицательно относятся 
к праву государства собирать информа-
цию о людях без их ведома. Возможно, 
низкое институциональное доверие, ори-
ентация на ценностный приоритет лич-
ности и сопротивление технологиям кон-
троля российских IT-специалистов может 
быть основой специфического варианта 
социокультурного развития, предполага-
ющего ограничение «простых» техноло-

гий контроля 17 и ориентацию на человека 
как исключительную цель развития обще-
ства.

Детские качества
Респондентам проекта Всемирный об-

зор ценностей предлагалось выбрать наи-
более важные качества, которые следует 
воспитывать у детей дома. Можно было 
выбрать до пяти качеств. Среди предложен-
17 Уже сейчас мы наблюдаем интересные этические 
кейсы, которые фиксируют уязвимость самих 
разработчиков. Это могут быть кейсы, связанные не только 
с появлением инновационных инструментов разработки, 
но и с контролем разработчиков. Массовая культура 
создает образ свободного программиста, который может 
сидеть на берегу океана на райском острове и эффективно 
делать работу. Вероятно, действительно есть такие 
примеры. Однако есть примеры и противоположные. 
В этом смысле интересен кейс российской компании 
Xsolla. В августе 2021 г. 150 сотрудникам компании 
руководство прислало письмо, в котором сообщало 
об увольнении. Интересна названная причина увольнения: 
команда Big Data, используя алгоритмы, проанализировала 
активность сотрудников и часть из них была помечена как 
«невовлеченные и малопродуктивные» (см., напр.: Xsol-
la предположительно уволила ряд сотрудников в Перми 
после анализа их рабочей активности. URL: https://habr.
com/ru/news/t/571238/ (дата обращения: 13.11.2021)). 
Оставляя в стороне этический анализ этого кейса, заметим, 
что IT-специалисты на длинной дистанции будут нести 
издержки из- за технологического развития не в меньшей 
степени, чем автор этого текста или тот, кто его сейчас 
читает.

Таблица 8. Должно ли государство иметь право отслеживать электронные письма  
и любую другую информацию, которой люди обмениваются в интернете?  

(WVS –  данные по странам; данные по IT-специалистам получены автором), %

Table 8. Should the government have the right to monitor emails  
and any other information that people exchange online?  

(WVS –  data by country; data on IT specialists were obtained by the author), %

Вариант ответа Китай Россия США Российские 
IT-специалисты

Определенно, должно 
иметь право 23,6 6,5 4,6 5

Вероятно, должно иметь право 37 19,2 18,3 10
Вероятно, не должно 
иметь право 23,9 30 35,7 23

Определенно, не должно 
иметь право 14,8 39,2 39,2 61

Не знаю 0,3 4,9 0,1 1
Нет ответа 0,4 0,2 2,1 0
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ных были: хорошие манеры, трудолюбие, 
религиозность, послушание, бескорыстие, 
бережливость, терпимость и уважение 
к другим людям, воображение, независи-
мость, решительность и настойчивость, 
ответственность. Мы предложили членам 
исследуемого сообщества также выбрать 
наиболее важные качества для ребенка 
(прил. 7). Подавляющее большинство опро-
шенных полагает, что самое важное каче-
ство, которое следует воспитывать у де-
тей, –  ответственность. Этот ответ выбрали 
90 % респондентов, что делает ответствен-
ность самым популярным ответом со зна-
чительным отрывом от остальных вариан-
тов. На втором месте –  трудолюбие, которое 
входит в ценностный каркас исследуемого 
сообщества. Замыкают первую пятерку: 
решительность, независимость и вообра-
жение 18. Наименее популярным ответом 
оказалась религиозность. Также не пользо-
вались популярностью такие качества, как 
послушание, бескорыстие и бережливость.

У россиян самыми популярными дет-
скими качествами также являются ответ-
ственность и трудолюбие, но на первом 
месте –  трудолюбие (76 %), а на втором –  
ответственность (68 %) (прил. 8). В пятерку 
самых важных качеств также входят тер-
пимость, хорошие манеры и бережливость. 
Наименее важным качеством россияне так-
же назвали религиозность.

Таким образом, мы видим сходство 
в ценностных установках россиян и членов 
исследуемого сообщества: и те и другие 
среди прочих выделяют такие качества, как 

18 Изначально мы выбрали вопрос о детских 
качествах именно для того, чтобы оценить важность 
воображения для исследуемой группы. Это связано 
с тем, что в предыдущих исследованиях мы столкнулись 
с представлением, что российские разработчики 
испытывают некоторые трудности с эстетическим 
оформлением конечного продукта. Мы предполагали, 
что воображение будет оцениваться IT-специалистами 
как относительно неважное. Наша гипотеза 
не подтвердилась –  они выбирали воображение намного 
активнее, чем россияне в целом. Однако обратим еще 
раз внимание на то, что в данном исследовании могли 
принять участие не только разработчики программного 
обеспечения, но IT-специалисты в широком смысле, 
например дизайнеры, для которых воображение –  важный 
инструмент работы.

трудолюбие (россияне в большей степени) 
и ответственность (IT-специалисты в боль-
шей степени); и те и другие низко оценива-
ют религиозность, бескорыстие и послуша-
ние. Мы видим также и отличия. Россияне 
в целом выше ценят бережливость –  это 
понятно: у IT-специалистов в целом финан-
совое положение лучше, чем у представите-
лей других групп; вопрос денег стоит пе-
ред ними не так остро, поэтому они имеют 
склонность к постматериализму. Для рос-
сиян в целом также важнее социальные ка-
чества: хорошие манеры и терпимость. Это 
также можно объяснить профессиональной 
спецификой IT-специалиста. Также россия-
не склонны к низкой оценке воображения.

Результаты, полученные в этой части 
исследования, мы оцениваем как исклю-
чительно важные с точки зрения потенци-
ала членов исследуемого сообщества быть 
агентами социокультурной модерниза-
ции. На наш взгляд, то, что подавляющее 
большинство российских IT-специалистов 
считают именно ответственность исклю-
чительным качеством, является принци-
пиальным и, возможно, самым важным 
нашим открытием. Существует ряд пре-
пятствий тому, чтобы сообщество россий-
ских специалистов в области IT могло стать 
эффективным инструментом социокуль-
турной модернизации российского обще-
ства. Во многом эти препятствия связаны 
с несовпадением профессиональной иден-
тичности и национальной идентичности: 
относительно критичное отношение к на-
циональной идентичности; доминирование 
наднациональной идентичности; ценность 
пространственной мобильности; некото-
рый политический абсентеизм; критичное 
отношение к ценностным установкам рос-
сиян 19; некоторые сложности взаимодей-
ствия с другими социальными группами 20; 
низкий уровень доверия и др. –  это то, что 
мешает позитивному взаимодействию чле-
нов сообщества и российского общества 
в целом. Исследуемая группа не является 

19 Возможно, не к реальным установкам, а к своим 
представлениям о них.
20 В том числе в формате «фирменного высокомерия 
айтишника». См.: (Merzliakov, 2020)
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«идеальной» с точки зрения позитивной со-
циокультурной модернизации. Однако рас-
пространение в обществе такой ценности, 
как ответственность, позволяет под другим 
углом посмотреть на социокультурный по-
тенциал сообщества и, возможно, нивели-
ровать значительную часть препятствий, 
а также указать на принципиально значи-
мые возможности.

Значительная часть препятствий свя-
зана с тем, что члены сообщества иденти-
фицируют себя как ценностных аутсай-
деров –  они неохотно ассоциируют себя 
с российским обществом. В этом случае 
дистанцирование от национальной иден-
тичности и «ценностный саботаж» 21 яв-
ляются способом компенсации потери 
полезности своей идентичности (Akerlof, 
Kranton, 2005). Однако если актуализиро-
вать в коллективном сознании сообщества 
представление о его важности как субъекта 
социокультурной модернизации, то, пред-
положительно, многие ограничения сни-
мутся: дайте им возможность влиять на си-
туацию в стране, и они станут активным 
субъектом развития, главной характеристи-
кой которого является ответственность 22.

Выводы
Российский IT-специалист –  это не толь-

ко инструмент технологической и экономи-
ческой модернизации, но и качественный 
инструмент социокультурного развития. Рос-
сийские IT-специалисты являются носите-
лями постматериальных ценностей, и у них 
есть запрос на участие в жизни общества, 
но они не доверяют российским формаль-
ным институтам выражения гражданской 
позиции. Они ценят автономию личности 
и ее свободный выбор. В ценностный каркас 
сообщества входят элементы либеральной 
трудовой этики, и они считают, что человек 

21 Например, в виде представления о невероятном 
консерватизме россиян, их религиозном фундаментализме 
или технофобии.
22 Ответственность в широком смысле, т.е. 
и ответственность за тех людей, которым айтишник 
в настоящее время может себя противопоставлять 
на ценностном уровне. В конце концов, ценность 
автономии личности предполагает лояльное отношение 
к тем, кто отличается от тебя –  у каждого своя ностальгия.

ответственен за свою жизнь, но не до конца 
уверены в том, что в российском обществе 
к успеху приводит именно усердная рабо-
та. Они трудоголики, но больше не готовы 
жертвовать личной жизнью ради трудовых 
подвигов. Им не нравится, когда их контро-
лируют в онлайне, но к контролю в офлайне 
они относятся более лояльно. Ответствен-
ность опознается российскими IT-специа-
листами как важнейшее качество личности. 
Вероятно, любая социальная группа станет 
эффективнее в социально- экономическом 
плане, если повысит свой статус до цен-
ностного инсайдера, но не любая группа 
в своем ценностном фундаменте изначально 
имеет такое сильное социокультурное ка-
чество, как ответственность. Мы полагаем, 
что вовлечение российских IT-специалистов 
в социальные процессы может иметь зна-
чительный позитивный эффект. При этом 
не стоит опасаться повышения социальной 
активности этой группы из- за возможного 
ценностного несоответствия российскому 
обществу 23 –  негативные эффекты снимутся 
благодаря наличию такого исключительного 
качества, как ответственность российского 
IT-специалиста.
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Приложения / Applications

23 Часто кажущегося несоответствия. В том числе 
кажущегося самим айтишникам. Еще раз обратим 
внимание на то, что российский IT-специалист является 
наследником советско- российской технической 
интеллигенции, поэтому говорить о «жестких» вариантах 
ценностных противоречий нельзя –  можно говорить 
о запросе на участие в социальных процессах и запросе 
на изменение социальных институтов.
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Abstract. Natural disasters (earthquakes, fires, floods) have a transforming effect on 
human culture, causing not only its change, population and animal migrations, but also 
the development of new territories. In traditional culture, the indigenous peoples of the 
Amur- Sakhalin region were less dependent on the effects of natural disasters because 
they had no industry, urban infrastructure, roads and bridges, agricultural land, and power 
plants. In the second half of the 20th –  first quarter of the 21st centuries, they borrowed 
many components of industrial civilisation, as a result of which they are no longer able to 
eliminate the destruction after disasters on their own.
It seems relevant, based on the concept of anthropology of catastrophes, to trace the most 
obvious examples of transformation of materiality, features of adaptation to negative natural 
and social events. In order to collect ethnographic materials on the aftermath of the flood 
in July 2023, field research was conducted in the city of Komsomolsk- on- Amur and in the 
villages of Belgo and Verkhnyaya Ekon in Khabarovsk region. The vast majority of Amur 
Nanais people affected by the floods did not break ties with their native culture, did not 
change their places of residence, and retained their crafts, household activities, subsistence 
technologies, arts and crafts, and musical folklore.
Synthesis of the collected materials showed that the impact of the natural disaster (floods 
in 2013) has both negative and positive sides. The changes affected not only the sphere of 
materiality, but also spiritual culture, historical memory in the form of a new ethnographic 
museum, new mechanisms and opportunities for people’s real influence on various branches 
of government.
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Природные катастрофы  
и меняющаяся материальность  
коренных народов Амура и Сахалина

С. В. Березницкий
Музей антропологии и этнографии  
имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Аннотация. Природные катастрофы (землетрясения, пожары, наводнения) оказывают 
трансформирующее воздействие на культуру людей, вызывая не только её изменение, 
миграции населения и животных, но и освоение новых территорий. В традиционной 
культуре коренные народы Амуро- Сахалинского региона были менее зависимы 
от последствий природных катастроф, так как не имели промышленности, городской 
инфраструктуры, дорог и мостов, сельскохозяйственных угодий, энергетических 
установок. Во второй половине XX –  первой четверти XXI вв. они заимствовали 
многие компоненты промышленной цивилизации, вследствие чего самостоятельно 
ликвидировать разрушения после катастроф они уже не в состоянии.
Представляется актуальным на основе концепции антропологии катастроф проследить 
самые очевидные примеры трансформации материальности, особенности адаптации 
к негативным природным и социальным событиям. Для сбора этнографических 
материалов о ликвидации последствий наводнения 2013 г. в июле 2023 г. проводились 
полевые исследования в г. Комсомольске- на- Амуре, в селах Бельго, Верхняя Эконь 
Хабаровского края. Подавляющее большинство амурских нанайцев, пострадавших 
от наводнения, не прервали связей с родной культурой, не изменили мест проживания, 
сохранили промыслы, домашние занятия, технологии жизнеобеспечения, декоративно- 
прикладное искусство, музыкальный фольклор.
Синтез собранных материалов показал, что воздействие природной катастрофы 
(наводнения 2013 г.) имеет как негативные, так и позитивные стороны. Изменения 
коснулись не только сферы материальности, но и духовной культуры, исторической 
памяти в виде нового этнографического музея, новых механизмов и возможностей 
реального воздействия людей на различные ветви власти.

Ключевые слова: коренные народы Амура и Сахалина, природные катастрофы, 
изменение материальности.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23–18–
00637) «Меняющаяся материальность Арктики и Сибири: технологии, инновации, 
инфраструктура» (рук. В. Н. Давыдов). Источник финансирования МАЭ РАН.
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Introduction
Materiality is understood as materiality, 

subject matter, which occupy an important 
place in the system of traditional and modern 
life support system of indigenous peoples of 
the southern Far East, in crafts, economy and 
technological activities. All these components 
of ethnic culture are constantly changing in 
evolutionary and transformational senses. 
Changes in food patterns, clothing, types of 
dwellings and transport are associated with 
the perception, introduction of new materials, 
technologies for their production and use.

The scientific novelty and relevance of the 
problem lies in the application of the method-
ology of anthropology of catastrophes to find 
out the ethno- cultural specifics of adaptation to 
natural and social cataclysms, to make practi-
cal decisions in the Far Eastern regions affected 
by floods, earthquakes, fires.

The scientific problem is also in the sphere 
of understanding the variability of materiality, 
which is not only characterised by a high rate 
of transformation after natural disasters, but 
is gradually acquiring a global character. The 
transformation of materiality entails changes in 
the world of things, rural infrastructure in the 
flooded area of Belgo, Bolon, and affects the 
qualitative characteristics of human activity, 
communication channels and social relations.

Theoretical framework
M. K. Mamardashvili’s concept of anthro-

pology of catastrophes was used as a method-
ological basis for the research (Mamardashvili, 
2011: 7–8, 11–12, 36). According to this con-
cept, it is believed that the environment con-
stantly challenges people in the form of earth-
quakes, fires, volcanic eruptions, and floods. 
Society must choose the most effective mech-
anisms to eliminate the negative consequenc-
es of a natural disaster, which may differ in 
ethno- cultural, economic, political, social and 
other contexts. New living conditions begin to 
be realised in the local region, because full res-
toration of the former one is no longer possible 

technologically, mentally, as a result of mass 
deaths of people and animals.

Ethnologists have developed concepts 
of adaptation of different communities to the 
transformation of the ecological and social 
environment after a natural disaster (Adapta-
tion of Peoples, 2010). Adaptation is a complex 
mechanism of interaction between ethnoso-
cial and natural systems in the framework of 
co- evolution and co- adaptation (Arutyunov, 
2001: 10–17; 2011: 5–19; 1982: 8–21; Golovn-
yov, Belorussova, Kisser, 2020; Golovnyov, 
Kukanov, Perevalova, 2018; Davydov, 2023: 
82–99; Koptseva, Pashova, 2022: 280–293). 
The complex system “nature- society”, devel-
ops, on the one hand, according to the laws of 
evolution, on the other hand, with obligatory 
consideration of ethno- cultural features of the 
region, ethnic traditions and contacts (Tish-
kov, 2010: 5; Bondarev, Bolkhovitinova, 2019: 
21–29; Bereznitsky, 1998: 23–31). A natural di-
saster leads to economic, social, ethno- cultural 
damage, changes in the system of life support 
and environmental safety (Shalikovsky, 2004; 
Gavrilieva et al., 2017: 93–113; We and the 
Amur floods, 2016). An important place in the 
research of the problems of transformation of 
the culture of indigenous peoples of the North, 
Siberia, changes in their ethnicity, ethnic pro-
cesses in general, is occupied by the methods 
of cultural anthropology (Koptseva, 2010: 
554–562; 2012: 89–104; Koptseva, Kirko, 2015: 
217–224; Koptseva, Pimenova, 2020: 36–44; 
Koptseva, Nagaeva, 2023: 1222–1239).

Statement of the problem
A field study was conducted in 2023 

to investigate the ethno- cultural features of 
the Amur Nanais people’s adaptation to the 
global catastrophe in the places where they 
live. Its specific purpose was to study the 
consequences of the flooding on the Nanais 
people’s livelihood system; to identify aspects 
of the transformation of rural infrastructure in 
the flooded territory of the villages of Belgo, 
Bolon; and to study the impact of the flooding 
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on the life support system of the Nanais 
people. Belgo, Bolon; in studying the facts of 
the emergence of new materiality and living 
conditions of the Belgo Nanais in the cottage 
settlement built on the artificial dam in 2014; 
in finding out the suitability for economic life 
of houses partially destroyed by flooding; in 
analysing the positive consequences of the 
global flooding in Belgo village: in identifying 
the mechanism of solidarity and assistance 
to the victims; in the study of the process of 
establishing a school ethnographic museum 
on the basis of new exhibits found and rescued 
from the flood; in the study of the process of 
helping the Nanais people of Verkhnyaya Ekon 
village, Komsomolsk- on- Amur to help their 
relatives who suffered from the flood. The 
study of the global flood as a peculiar impetus 
for the preservation and revival of traditional 
Nanais culture.

Methods
To solve the problem we used practical 

and theoretical methods of ethnography and 
ethnology, social and cultural anthropology. 
Practical methods are based on direct 
observation, recording and primary analysis 
of ethnographic materials collected during 
expeditionary research on the Amur River; 
analysis of local government documents, 
scientific papers and periodicals about global 
disasters in the Far East (tsunami in the Kurils 
in 1952, forest fire in Khabarovsk region in 
1976, earthquake in Sakhalin in 1995).

The main theoretical methods used were: 
comparative- historical, which allowed us to 
identify ethno- cultural features of adaptation 
of indigenous peoples to natural disasters, 
strategies for eliminating the consequences 
of global flooding, the ratio of traditional 
and modern components of culture in the life 
support system. On the basis of anthropological 
hermeneutics, archetypes and cultural codes of 
mentality and worldview of people in critical 
situations were studied.

The methods of legal anthropology were 
used to study the problems of the Amur Nanais 
of Belgo and Bolon villages related to the 
allocation of plots of land for the construction 
of cottages in the new settlement; and amount 

of compensation for flood- affected farm 
owners. Specialists in the field of legal and 
anthropological research emphasise that even 
at present the legal framework in the field of 
protection of the rights of indigenous peoples 
of the North, the correlation of the system of 
traditional law, taking into account ethnic 
and regional specifics, with the state branch 
of legislation is very insufficiently developed 
(Sushkova, 2017: 165–170; 2020: 33–47). The 
relevance of using the above methods is due 
to the need to introduce new materials and 
hypotheses into the scientific turnover.

Discussion
The Russian Far East is notorious for 

the most devastating natural disasters of the 
second half of the 20th –  first third of the 21st 
centuries. For example, in November 1952, as 
a result of an underwater earthquake in the 
Pacific Ocean, huge waves over ten metres high 
arose, which destroyed the town of Severo- 
Kurilsk and several settlements (Onekotan, 
Okeanskoye, Utesnoye, Levashovo, Kamenisty, 
Galkino, Podgorny, etc., various structures on 
the islands of Shumshu and Paramushir, in the 
traditional territories of the Ainus people). The 
tsunami reached Kamchatka and the coast of 
Primorsky region. Several thousand people 
died, but the exact details of the tragedy are 
still classified. Eyewitnesses recalled that a 
day before the catastrophe all nature in the 
Northern Kurils suddenly became quiet. Old- 
timers, who had spent their entire lives on 
the Kuril Islands, somehow inexplicably felt 
the tsunami and went to the tops of the hills, 
where they managed to escape the giant waves. 
Before the tsunami, people felt earth tremors 
to which they had long been accustomed and 
stayed in their homes. The more experienced, 
primarily fishermen, noticed a strong sea tide. 
This served as a signal to the men, who also 
escaped on the uplands. They spent several 
days in army dugouts, waiting for ships with 
help from Petropavlovsk- Kamchatsky and 
Vladivostok. Despite the general grief, there 
were some people (both civilian and military) 
who engaged in looting: they broke into safes 
and took money, took away food, alcohol, 
and belongings. The victims were taken to 
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Vladivostok, Kamchatka, and other regions, 
where they received monetary compensation, 
clothes and shoes.

There was no information about the 
tragedy in the Kuril Islands in the mass media 
due to a ban by the authorities. Only after these 
sad events was it decided to establish a tsunami 
warning service at seismic and meteorological 
stations in the Kuril Islands, Sakhalin and 
Kamchatka (Piip, 2005: 37–43; Nikonov, 2006: 
48–58).

The south of the Russian Far East, covered 
with coniferous and deciduous forests, takes 
one of the first places in the country in the 
number of natural fires, which not only cause 
great harm to flora, fauna, people, but also 
become the cause of subsequent floods, as 
moisture from melting snow, rain is not retained 
in the mountains without plants and goes to the 
valleys, to settlements (Beloserkovich, 2016: 
381–385).

In October 1976, a cyclone from 
Mongolia brought a sharp rise in temperature 
to Khabarovsk region. As a result of dry 
thunderstorms, the taiga caught fire, the fire 
began to spread at a speed of 130 kilometres 
per hour. The natural fire destroyed huge 
areas of taiga, completely eleven and partially 
nineteen settlements, affected military units, 
infrastructure, railways, highways and bridges. 
In particular, the villages of Toki and Duki 
were completely destroyed, and many residents 
of Vanino, Datta, and Zavety Ilyicha were left 
homeless. Among the indigenous peoples, the 
Nanais, Negidals, Orochis, Evenkis and others 
suffered from this disaster. The catastrophe 
was complicated by explosions of ammunition 
at military warehouses. In Vanino, people 
escaped in a bomb shelter built inside a cliff. 
Smoke from the fire covered the entire Tatar 
Strait, part of the Sea of Japan, Sakhalin, the 
Kurils, reached north- east China and even 
the coast of Alaska (Savchenko, 2006). The 
consequences of this fire, the most destructive 
in the Soviet Union in 1976, were dealt with 
by a government commission that included the 
highest civilian and military officials of the 
time. Overall, this global disaster changed the 
way of life of several generations of people in 
the Far East region.

Several thousand people died as a result 
of the earthquake in Neftegorsk in northern 
Sakhalin in May 1995. According to experts, it 
was the most powerful earthquake in the history 
of geophysical observations in the area since 
the early 20th century (Neftegorsk Earthquake, 
1998). As in many other similar situations, 
many casualties could have been avoided if 
there had been a reliable system of seismic 
stations, and if officials and relevant services 
had started rescuing people immediately rather 
than half a day later. The houses for the oil 
workers were built in the 1960s with extremely 
poor quality materials and without regard for 
the seismicity of the region. The completely 
destroyed settlement was not rebuilt, but a 
memorial was created in its place in memory 
of the victims.

In 2013, the Amur River in Khabarovsk 
region experienced the largest flood in 100 
years. The level of the Amur exceeded the 
norm by nine metres and the Nanai villages of 
Belgo and Bolon were completely flooded. The 
villages of Belgo and Bolon were completely 
flooded. In the Amur district of Khabarovsk 
region, Lake Bolon –  the “Nanais Sea” –  
overflowed and flooded dozens of houses in the 
village of Achan. The village of Bolon became 
known as one of the heavily flood- affected 
settlements.

Local Nanais people (more than 900 
people) resolutely refused to move to a new 
place of residence in the district centre of 
Amursk, Elban and Ommi settlements. People 
refused to move even though the settlement of 
Bolon was initially mistakenly built in a flooded 
place, in a low- lying area between the beds of 
two rivers. 80 per cent of the dwellings were 
flooded, the vast majority were deemed unfit 
for further habitation, and some were subject to 
major repairs. Only a small part of the flats were 
privatised, and many houses had no documents 
or owners. All this had a negative impact on the 
legal basis for the final decision on assistance 
to flood victims. All flood victims were paid 
10,000 roubles each, and compensation for lost 
property was 100,000 roubles. People were 
afraid of the unknown, did not want to lose 
their usual jobs on the railway, did not believe 
the authorities, and succumbed to rumours and 



– 797 –

Sergey V. Bereznitsky. Natural Disasters and the Changing Materiality of Indigenous Peoples of the Amur and Sakhalin

gossip when discussing options to move the 
village two kilometres further along the Amur 
River bank (Ko, 2013; Residents of Bolon 
village, 2014).

A survey in Belgo village revealed that all 
of its residents were Nanais and also refused 
to move to another location (Author’s field 
materials, 2023). The government decided 
to build a new settlement (98 cottages) on a 
rockfill dam. The people refused to leave the 
area developed by their ancestors hundreds 
of years ago, as the area is different in terms 
of fishing and culture. The Nanais people fish 
year- round in the Amur River and Belgo Lake, 
and collect food, medicinal and technical wild 
herbs in the taiga. Belgo is located fifteen 
minutes by motorboat from Komsomolsk- on- 
Amur, where the Nanais can buy all the things, 
equipment, machinery, clothes, shoes, books, 
gadgets necessary for fishing and everyday life, 
visit museums and theatres, beauty salons and 
stadiums.

The number of Nanais people in the village 
of Belgo. As of 1 January 2023, there were 222 
people in Belgo village (out of a total of 421). 
However, only employees of the secondary 
school, village administration, private shop, 
medical and obstetric station, post office and 
the Rural House of Culture had permanent 
jobs. The rest of the Nanais seasonally worked 
on a rotational basis at mining enterprises, at 
various factories in Komsomolsk- on- Amur, and 
as fishermen in commercial fishing companies 
in the Amur Liman.

New cottages for flood- affected people 
are equipped in accordance with all modern 
requirements for a comfortable, full- fledged 
life: they have power plants, central electricity, 
mobile communications, individual heating 
systems, powerful pumps extracting clean 
drinking water from artesian wells, garden 
plots, outbuildings, cellars, greenhouses etc.

Human casualties were avoided because 
people were warned of the impending disaster 
in advance, and all structures of the Ministry 
of Emergency Situations and other relevant 
special services were activated in time. After 
the disaster, Nanais materiality and materiality 
as important components of ethnic culture 
changed and new meanings and possibilities 

emerged. The functions of materiality acted as 
a modelling sign system for receiving, storing 
and transmitting information.

In particular, this was demonstrated by 
the exhibits of Nanais culture found in attics of 
houses when saving household belongings from 
impending water and, as a result, forming a new 
school ethnographic museum. This process of 
creating new material objects, valuable things 
containing historical memory, was a two- 
way process: it was people who constructed 
the things necessary for subsistence, but it 
was the essence and functions of things that 
had the strongest influence on ethnic culture, 
on the emergence of innovations. Changes 
in materiality, infrastructure, things, rural 
buildings, materials, technologies of their 
processing, tools, instruments, means of 
transport had an impact on the nature of social 
relations of the Amur Nanais, communications 
between people and animals fisheries.

Thus, the flood caused not only negative 
material losses, but became an impetus for 
positive social consequences, for strengthening 
social solidarity, for enhancing mobility, 
for intensifying processes of ethno- cultural 
adaptation, for improving various crisis 
management tools.

In the context of the ongoing and current 
consequences of the global flooding in the 
Komsomolsky district of Khabarovsk region, 
complex ethno- cultural, confessional, socio- 
cultural processes, the correlation between 
ethnicity, central and regional branches of 
government has been most clearly revealed. This 
aspect may become a relevant topic for further 
research, both in theoretical and empirical 
dimensions, including the dialogue between 
ethnic communities and state elites. The ethno- 
cultural potential of the Amur indigenous 
peoples was most effectively realised not only 
at the time of the natural disaster, but also 
during its elimination and restoration of their 
habitual way of life, trades, cultural traditions, 
everyday life and materiality. After the flood, 
the Amur Nanai’s subsistence system acquired 
new components, often foreign cultural ones, 
which simultaneously transformed and evolved 
in food patterns, clothing, types of dwellings 
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and transport, and the Amur Nanai’s materiality 
began to acquire a changing character.

Conclusion
The above- mentioned fires, earthquakes 

and tsunamis have caused numerous victims, 
so they are a priori considered tragedies. The 
2013 Amur flood as a global natural catastrophe 
cannot be regarded with absolute certainty 
as evil or good. The Amur river system was 
naturally cleaned, lakes and swamps were filled 
with fresh water, biodiversity increased, new 
plants appeared on land and in water bodies 
as a food resource for fish, which is a reliable 
source of food for people.

The Nanais people of Belgo, Bolon, and 
Achan showed their best side in the process 
of overcoming negative natural factors, 
as their ethnic leaders became active, and 
public organisations and associations of small 
indigenous minorities of the North began to 
work. As a result, people were able to demand 
from regional officials that the consequences of 
the flooding be quickly eliminated, and from 
the central authorities money and equipment 
to overhaul the old logging road, which had 
turned into a reliable dirt highway. After 
learning about the flooding after a telethon on 
federal channels, a huge number of Russians 
responded and organised fundraising. The 
people themselves, who had lost their homes, 
furnishings, household appliances and objects 
with the status of spiritual values, united and 
remembered the best aspects of their ancient 
culture and ethnic identity.

The specific results of the field research in 
Belgo, Verkhnyaya Ekon, and Komsomolsk- 

on- Amur villages can be classified into 
several main blocks: vivid memories of the 
Nanais people of Belgo village about the flood; 
changes in rural infrastructure and material 
conditions in the Belgo village; the emergence 
of a new school ethnographic museum as a 
positive consequence of the flood; and the 
peculiarities of the material and spiritual 
culture of the Nanais people of Verkhnyaya 
Ekon village. The flood as an impetus for more 
active revival and preservation of traditional 
culture by the Nanai people of Komsomolsk- 
on- Amur.

The study of the evolution and 
transformation of the Amur Nanais people’s 
fishing activities, belongings, subsistence 
technologies, everyday life, and spiritual 
aspirations after the 2013 natural disaster 
showed that their society is undergoing 
complex processes of adaptation and changes 
in material culture. This can be traced, on the 
one hand, in the change in the location of the 
main settlement, in the transition of residents 
to new favourable cottages. On the other hand, 
the preservation and reconstruction of former 
dwellings that were in the flood zone, after 
their repair, as farm buildings for gardening, 
bases for storing boats, motors, nets and other 
equipment necessary for fishing is observed. 
People have not abandoned the hearths of their 
ancestors. The analysis of these trends and 
technologies made it possible to analyse not 
only changes in materiality, but also the ways 
in which Nanais people adapted to new things 
and technologies, and to consider the material 
component of anthropogenic impact on the 
surrounding landscape.
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Аннотация. Статья исследует сложную динамику этнолингвистических аспектов 
культурной принадлежности, стремясь пролить свет на глубокую взаимосвязь между 
языком и идентичностью в различных сообществах. Фокусируясь на литературе 
и различных формах культурного дискурса, исследование использует качественный 
подход для изучения того, как язык функционирует как маркер культурной 
принадлежности. Изучая лингвистические паттерны, выражения и коммуникативные 
практики, исследователи стремятся раскрыть семантические слои, заложенные 
в лингвистических ландшафтах этнолингвистических сообществ.
Статья охватывает различные этнолингвистические группы, исследуя взаимосвязь 
между языком и культурной идентичностью. Анализ и обзор источников данных 
повысят достоверность результатов, обеспечивая всестороннее понимание темы 
исследования.
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Introduction

Linguistic diversity and cultures form a 
deep connection, forming a complex mosaic of 
identity within ethnolinguistic communities. 
This study delves into the fascinating field of 
ethnolinguistic aspects of cultural belonging, 
seeking to shed light on the dynamic relation-
ship between language and a sense of commu-
nity and identity.

The term “ethnolinguistic” implies a fu-
sion of ethnicity and language, emphasizing 
the inseparable nature of cultural and linguistic 
markers within a particular community (Alpa-
tov, 2023).

Language, as a means of communication, 
goes far beyond its utilitarian purpose, be-
coming a symbolic expression of a common 
heritage, values and traditions. This study is 
aimed at exploring the multifaceted ways in 
which language acts as a conductor of cultural 
belonging in ethnolinguistic communities. By 
exploring linguistic patterns, expressions, and 
communicative practices, we strive to uncov-
er the semantic layers embedded in continuous 
text, literature, and various forms of cultural 
discourse.

The study of ethnolinguistic aspects of 
cultural belonging is not only an academic ex-
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ercise, but also an attempt to understand the 
life experience of communities whose identity 
is intricately woven into the fabric of their lan-
guages. This research will help to understand 
the complexities of how language serves as a 
defining marker, reinforcing a sense of shared 
identity and interconnectedness among com-
munity members. Through an interdisciplin-
ary lens encompassing linguistics, anthropol-
ogy and cultural studies, this research aims 
to contribute to a deeper understanding of the 
symbiotic relationship between language and 
cultural identity, shedding light on the unique 
narratives woven into the linguistic landscapes 
of various ethnolinguistic groups.

Linguistic anthropology, in the context of 
ethnolinguistic aspects of cultural belonging, 
explores the subtle ways in which language 
acts as a dynamic factor shaping cultural iden-
tity in various societies. This field of research 
explores the symbiotic relationship between 
language and culture, focusing on language as 
a cultural practice that is deeply rooted in the 
production and expression of social identity, 
rather than as a neutral method of communica-
tion (Maslova, 2020).

Linguistic anthropologists study ethnolin-
guistic communities that are defined by com-
mon linguistic and cultural ties. The study of 
linguistic behavior in these cultures illustrates 
how language functions as a marker of group 
membership and a means of cultural expres-
sion. The linguistic choice of individuals with-
in these groups helps to negotiate and maintain 
cultural norms, which contributes to the devel-
opment of a sense of belonging among commu-
nity members.

Literature review
The concept of linguistic relativity, de-

veloped by scholars such as Edward Sapir and 
Benjamin Lee Wharf, highlights how language 
influences mental patterns and defines cultural 
perspectives. Linguistic relativism is especially 
important in ethnolinguistic groups, as differ-
ent languages provide different ways of think-
ing and categorizing experiences, contributing 
to a variety of cultural worldviews.

Linguistic anthropology also explores 
language as a cultural activity, paying special 

attention to how speech patterns, discourse 
styles and communicative norms form the fun-
damental components of cultural identity. The 
complexities inherent in the use of language 
in ethnolinguistic communities often serve as 
markers that distinguish one cultural group 
from another, thus contributing to the creation 
and maintenance of cultural norms.

Language plays an important role in so-
cialization processes, during which people 
learn about their cultural norms and values. 
Linguistic anthropologists study how language 
can be used to convey cultural information 
from one generation to another, ranging from 
family interactions to educational institutions. 
The way language is used in these conditions of 
socialization has a significant impact on indi-
viduals’ views and understanding of appropri-
ate behavior in a certain cultural environment 
(Sukhikh, 2021).

Linguistic anthropology also studies lin-
guistic ideologies, which include beliefs and 
attitudes towards languages. These ideologies 
shape the perception of linguistic diversity and 
help in the formation of a linguistic hierarchy 
within cultures. Linguistic ideologies influence 
how certain languages or dialects are valued or 
rejected in ethnolinguistic communities, hence 
influencing the sense of belonging of their 
members.

The dynamics of language preservation, 
change and revitalization are the most import-
ant topics of study in linguistic anthropology 
of ethnolinguistic aspects of cultural affiliation. 
Changes in language use caused by external 
influences or changing social dynamics have a 
profound impact on community- level cultural 
identity negotiations. On the other hand, ef-
forts to revive the language turn into measures 
to preserve and develop a sense of belonging 
among members of the community.

According to Koptsova, the influence of 
factors on the viability of peoples’ languages 
represents many aspects. One of the key fac-
tors is the size of the ethnocultural group and 
the number of native speakers. The distribution 
of native speakers by age group also plays an 
important role in preserving languages across 
generations. An important factor is the ethno- 
cultural nature of family and marriage rela-
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tions, since marriages between representatives 
of different ethno- cultural groups can affect 
linguistic aspects. The practices of accultura-
tion and socialization, as well as the influence 
of the local living space on the preservation of 
language, are integral to the discussion.

The interaction between different ethno-
cultural groups in linguistic terms, as well as 
the types of social communications character-
istic of a particular ethnic group, are essential 
for understanding the dynamics of linguis-
tic changes. Ethnocultural identity and self- 
identity, within which issues of self- awareness 
are considered, are also important. Educational 
practices in schools with their impact on lin-
guistic aspects and state policy in the field of 
native languages of this ethnocultural group 
complement this comprehensive view of eth-
nolinguistics. The assessment of the role of 
public policy can cover both the threat of the 
destruction of languages and the possibility of 
their revival. This approach represents an ex-
tensive analysis of the influence of various fac-
tors on the linguistic aspects of the viability of 
languages (Koptseva, 2014).

Linguistic relativity, a fundamental idea 
of linguistic anthropology, asserts that the lan-
guage used affects how people see and think 
about the world, and shapes it. This theory calls 
into question the idea of universal and objective 
reality, arguing that the structure of language 
and vocabulary can shape cognitive processes 
by influencing how people within a language 
community interpret and organize their experi-
ences (Omelchenko, 2022).

Linguistic relativity serves as a prism 
through which we can see how language in-
fluences the formation of cultural worldviews. 
The structure of a language, especially its 
grammatical elements and vocabulary, can in-
troduce new ways of expressing concepts that 
may not have direct parallels in other languag-
es. This linguistic diversity reflects and com-
plements the cultural diversity of different so-
cieties. For example, the presence or absence 
of specific terms in a language can reveal the 
cultural significance of certain concepts. Lan-
guages often have phrases that embody cultur-
al ideals, conventions, or practices, providing 
a linguistic understanding of cultural priorities 

and nuances. The absence of a specific phrase 
in one language compared to its prevalence in 
another may indicate differences in cultural 
orientation or perspective.

Linguistic relativity has implications for 
cultural perception, including how members 
of a language group understand and interpret 
their surroundings. The linguistic tools avail-
able to express concepts affect not only how 
people interact, but also how they think about 
and comprehend these ideas. Such linguistic 
structuring of cognition helps in the develop-
ment of cultural norms, values and social ac-
tivities. Moreover, linguistic relativity is not a 
deterministic theory; Rather, it highlights the 
possibility of differences in cognitive process-
es between linguistic cultures. She emphasizes 
the premise that language influences perception 
by offering a special lens through which people 
view their cultural environment. This idea has 
important implications for understanding cul-
tural differences and the dynamic interaction of 
language and culture in ethnolinguistic com-
munities (Pimenova, 2020).

The connection between language and 
identity is seen in various linguistic phenome-
na, including dialects, accents, and even the use 
of certain words or phrases. Regional accents, 
for example, can mean not only geographical 
origin, but also cultural identity within a larger 
linguistic community. Dialects and language 
variants become symbols of a common history 
and experience, strengthening native speakers’ 
sense of common identity.

M. M. Kopylenko notes that little work has 
been done in the field of ethnological study of 
proper names. This may indicate that ethnolin-
guistics in the context of onomastics (the study 
of names) has not received due attention and 
systematic research. Perhaps in the future this 
area will be more fully explored and become 
the object of more in- depth theoretical and 
methodological research within the framework 
of ethnolinguistics (Kopylenko, 1995).

Linguistic practices also help individuals 
and groups negotiate their identity. The use of 
different registers, courtesy signals, or even 
code switching in language contacts shows the 
subtle ways in which people manage their iden-
tity in different social contexts. Thus, language 
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serves as a tool for both self- expression and for 
coordinating social roles, either reinforcing or 
contrasting cultural norms depending on the 
communicative situation.

The concept of linguistic capital, devel-
oped by sociolinguists, emphasizes the im-
portance of language as a sign of social iden-
tity. Proficiency in a particular language can 
provide social advantages or disadvantages, 
affecting access to resources, opportunities, 
and social networks. Language serves both as 
a symbol of cultural identity and as a social 
currency, shaping the experience of individuals 
within a broader society.

Linguistic socialization, an important as-
pect of linguistic anthropology, highlights the 
complex process by which individuals acquire 
the linguistic and cultural competencies nec-
essary for effective interaction in their social 
groups. This concept recognizes that learning a 
language entails more than just learning gram-
mar and vocabulary; it also includes learning 
the social norms, values, and communication 
practices that are inherent in the language sys-
tem (Gorelov, 2021).

Cultural transmission through linguistic 
socialization involves the implicit assimilation 
of cultural norms and expectations. Individuals 
learn appropriate ways to show respect, convey 
authority, and orient themselves in the social 
hierarchy in their cultural environment. These 
implicit cultural lessons, which seamlessly in-
tegrate into language interactions, help shape 
cultural identity and how people overcome 
their social context. In addition, linguistic so-
cialization affects people’s worldview and their 
ideas about reality. The language tools ac-
quired in the process of socialization affect not 
only how people express themselves, but also 
how they understand and interpret their experi-
ences. This correspondence between linguistic 
and cultural awareness highlights the interde-
pendence of linguistic and cultural competen-
cies in the broader context of socialization.

The main part
Methodology

The study will use a qualitative design that 
allows a deeper understanding of how language 
functions as a marker of cultural belonging in 

ethnolinguistic communities. This approach 
was chosen because of its suitability for explor-
ing the depth and nuances inherent in cultural 
expressions in a continuous text.

Continuous texts from various sources, in-
cluding literature, mass media and online plat-
forms, will be collected for analysis. This will 
include written stories, online discussions, and 
cultural expressions manifested through story-
telling, humor, and language variations.

Qualitative methods such as themat-
ic analysis will be used in data analysis. The 
continuous text will be encoded taking into ac-
count recurring themes, linguistic markers and 
expressions of cultural identity. Transcripts of 
interviews and focus group discussions will 
be carefully analyzed to identify patterns and 
variations in participants’ stories.

Triangulation of data sources, including 
continuous text, interviews, focus groups, and 
documentary analysis, will increase the reli-
ability of conclusions. Comparative analysis 
in various ethnolinguistic communities will 
provide a comprehensive understanding of the 
research topic.

Maintaining reflexivity is an integral part 
of the research process, as researchers recog-
nize their own biases and points of view. Re-
flexivity will be included in the data analysis 
to ensure a detailed interpretation of the results 
(Omelchenko, 2022).

Results
Language is the main indicator of cultur-

al belonging within ethnolinguistic groups. In 
continuous writing, numerous linguistic as-
pects help to express cultural identity. Vocab-
ulary is important because it contains specific 
terms and expressions unique to a given cul-
ture, expressing common beliefs and experi-
ences.

Idiomatic expressions and language mod-
els unique to a given society strengthen cultur-
al identity. These subtleties, deeply rooted in 
the cultural foundation, contribute to mutual 
understanding between members of the com-
munity.

The syntax and form of the sentence affect 
the cultural tone of the language. Different cul-
tures may have different ways of constructing 
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sentences that reflect their own methods of con-
veying information and emotions.

The cultural references woven into the 
narrative act as points of contact for communi-
ty members. These hints may include historical 
events, traditions, or personalities significant to 
the cultural narrative.

Humor and wit, which are sometimes 
culture- specific, add depth to the text. Cultural 
allusions can be used in jokes, puns, and come-
dic techniques to create a sense of shared fun 
among people from the same cultural and lin-
guistic groups.

The narrative styles in a continuous text 
vary depending on the culture. The way sto-
ries are presented, the narrative structures 
used, and the tempo of the text all contribute 
to the expression of cultural identity through 
language (Kolesov, 2023).

Pragmatic aspects such as communication 
styles and rules of politeness also influence the 
content. They reflect the cultural norms of the 
community and, when shared, enhance a sense 
of belonging.

Dialects and accents differentiate lin-
guistic utterances, reflecting regional identity 
within the ethnolinguistic community. These 
linguistic differences are additional indicators 
of cultural identity. In fact, language in a con-
tinuous text serves as a dynamic and diverse 
tool for transmitting cultural identity among 
ethnolinguistic communities. The interplay of 
vocabulary, grammar, cultural allusions, and 
communication styles creates a complex tap-
estry that reinforces the shared history, values, 
and experiences of the community.

Kazakh, Russian and English languages 
serve as different identifiers of the cultural af-
filiation of ethnolinguistic communities, leav-
ing marks in the continuous text reflecting the 
unique identity of each group.

In the Kazakh language, the use of special 
vocabulary with cultural subtleties reflects the 
traditions and ideals of the Kazakh people. Idi-
omatic phrases and language models character-
istic of the Kazakh language help members of 
the community to feel a common identity. The 
language also retains remnants of the nomadic 
heritage, with phrases such as cattle breeding 
and horse riding (Kubryakova, 2021).

The Russian language, which has histor-
ical significance in the region, has left an un-
mistakable imprint on language and cultural 
expression. A continuous text in Russian may 
contain a mixture of Slavic cultural references 
and various influences from the former Sovi-
et Union. The use of Cyrillic and the inclusion 
of Russian literary traditions help to create a 
special cultural identity among the Russian- 
speaking population.

English, being the language of the whole 
world, serves as a cultural identifier for vari-
ous ethnolinguistic groups. In a continuous 
text, English may be influenced by the cultural 
background of its native speakers, including id-
ioms, slang, and cultural references reflecting 
the different origins of native English speakers. 
Language serves as a means of communication 
and cultural expression, instilling a sense of 
belonging to the people who speak it.

The syntax and sentence structure of each 
language reflect cultural differences. Kazakh 
can use a poetic and expressive style, Russian 
can convey a combination of formality and 
emotion, and English can have a dynamic and 
adaptive grammatical structure.

Cultural references in a continuous text 
vary depending on the language. Kazakh con-
tent may be based on the rich history of the Silk 
Road and the traditions of nomads, Russian 
text may relate to historical events of the Soviet 
era, and materials in English may contain ref-
erences to pop culture from around the world 
(Leontovich, 2021).

Humor and wit in Kazakh, Russian and 
English have cultural specificity, focusing on 
language play and references that are relevant 
to each society. Narrative styles also vary: Ka-
zakh stories probably reflect oral storytelling 
traditions, Russian narratives express literary 
heritage, and English texts demonstrate differ-
ent approaches to storytelling.

Communication styles, rules of politeness, 
and forms of address are all examples of prag-
matic features that contribute to the creation of 
cultural markers in a continuous text. Dialects 
and accents distinguish linguistic utterances, 
reflecting regional identity and history.

Kazakh, Russian and English demonstrate 
various linguistic practices that serve as ex-
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pressions of cultural identity. These practices, 
including speech models and styles of dis-
course, reflect the cultural origin, history and 
social norms of the respective ethnolinguistic 
communities (Ivantsova, 2020).

Language practices, speech models and 
styles of discourse in Kazakh, Russian and En-
glish are shaped by the cultural identity of the 
respective communities. These practices not 
only reflect historical and social influences, but 
also contribute to a rich palette of cultural ex-
pression within each language.

The roles of Kazakh, Russian and English 
languages in the socialization of community 
members are multifaceted, influencing various 

aspects of individual interaction, identity for-
mation and cultural integration. Each language 
plays a special role in shaping socialization 
within its respective community:

Kazakh:
Cultural transmission: The Kazakh lan-

guage is a key means of transmitting cultural 
values, traditions and norms. With the help of 
language, older generations pass on knowl-
edge, folklore and historical narratives to 
young members of the community.

Identity formation: Language plays an im-
portant role in the formation of Kazakh identi-
ty. Through language practices, people develop 
a sense of belonging and connection with the 

Table 1. Linguistic practices, speech patterns and discourse styles

Kazakh Russian English

1. The legacy of the nomads 1. Formality and hierarchy 1. Cultural diversity
The peculiarities of Kazakh speech 
often reflect the nomadic heritage 
of the Kazakh people. An emphasis 
can be placed on clarity and direct-
ness in communication, reflecting 
the practical needs of a nomadic 
lifestyle

Russian discourse styles often ex-
hibit a certain degree of formality, 
especially in formal and hierarchi-
cal contexts. There may be various 
forms of address and conventions 
of politeness reflecting social status 
and relationships

English, as a global language, is 
shaped by the cultural diversity of 
its speakers. The styles of discourse 
in English can vary greatly, includ-
ing expressions, idioms, and speech 
patterns from different cultural 
backgrounds

2. Courtesy and respect 2. The literary tradition 2. Informality and flexibility
Kazakh discourse styles often in-
clude expressions of politeness and 
respect, especially in a formal set-
ting. Traditional values of hospital-
ity and courtesy are woven into the 
fabric of speech patterns

The Russian language, with its rich 
literary traditions, influences the 
styles of discourse. Expressive and 
complex language can be used, re-
flecting the cultural appreciation of 
literature and art

English discourse is often charac-
terized by informality and flexibil-
ity. Conversations can be more ca-
sual, and it is common in culture to 
adapt language to different contexts 
and audiences

3. Oral tradition 3. Directness and clarity 3. Pragmatic communication
The oral tradition is strong in Ka-
zakh culture, and this is often re-
flected in speech patterns. Storytell-
ing and the use of metaphors may 
prevail, which contributes to a rich 
and expressive language style

The Russian style of communica-
tion can be direct and clear, with an 
emphasis on the concise transmis-
sion of information. This may be in-
fluenced by practical considerations 
and the historical context in which 
straightforwardness is valued

Native English speakers often pre-
fer pragmatic communication, fo-
cusing on effective information 
exchange. This can be reflected in 
speech models that value clarity and 
brevity

4. Using honorifics 4. Emotional expressiveness 4. The use of humor and sarcasm
The Kazakh language can use hon-
orific addresses to convey respect 
and social hierarchy. The choice of 
pronouns and forms of address can 
be an important indicator of the 
speaker's relationship with the lis-
tener

Russian discourse often allows for 
emotional expressiveness. Conver-
sations can involve a wide range of 
emotions and can be more overtly 
expressive compared to some other 
cultural contexts

English discourse styles often in-
clude humor and sarcasm. The use 
of playful language is widespread, 
and humor can serve as a means of 
bringing together and expressing 
cultural attitudes
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Kazakh cultural heritage, contributing to the 
formation of a common identity among com-
munity members.

Social norms and etiquette: The Kazakh 
language strengthens social norms and eti-
quette. The rules of politeness, honorable ad-
dresses and forms of address in the Kazakh 
language promote respectful and culturally 
acceptable communication by guiding social 
interactions.

Community cohesion: The use of the Ka-
zakh language in everyday communication 
contributes to a sense of community cohesion. 
Common language practices strengthen social 
ties, promoting collective identity and a sense 
of belonging among native Kazakh speakers.

Russian:
Russian Russian Bilingual identity: In re-

gions where Russian is spoken, people often 
develop a bilingual identity by navigating be-
tween Russian and their native language. Such 
bilingualism contributes to the formation of a 
complex cultural identity reflecting historical 
and socio- political influences.

Russian Russian language proficiency is 
crucial for educational and professional inte-
gration in contexts where the Russian language 
is widely used. It serves as a tool for access to 
academic resources, employment opportuni-
ties, and participation in broader community 
structures.

Cultural diversity: Russian, as a language 
spoken by representatives of various ethnic 
groups, facilitates communication and social-
ization of people from different cultural back-
grounds. It promotes a sense of common space 
and cultural exchange.

English:
Global Communication: English serves as 

a global lingua franca, allowing people with 
different language backgrounds to commu-
nicate and socialize internationally. English 
language proficiency is often associated with 
increased opportunities for global interaction.

Academic and professional growth: Pro-
ficiency in English is often essential for aca-
demic and professional success. English lan-
guage proficiency provides access to a huge 
amount of information, academic resources 
and global career opportunities, shaping the 

socialization of people in academic and pro-
fessional circles.

Cultural exchange: English promotes cul-
tural exchange and interaction in a multicultur-
al environment. As the language of diplomacy, 
business and popular culture, English allows 
people to interact with different points of view 
and promotes intercultural understanding.

The impact of digital technology and 
media: English plays a significant role in the 
consumption of global media, including the In-
ternet, movies and music. Familiarization with 
English- language content contributes to the 
formation of cultural preferences, trends and 
social norms.

The role of Kazakh, Russian and English 
languages in socialization is interconnected 
with cultural identity, community cohesion, 
educational and professional integration and 
global communication. Each language makes 
a unique contribution to the processes of so-
cialization within the respective community, 
reflecting historical, cultural and linguistic dy-
namics.

Linguistic ideologies play a crucial role 
in shaping the perception of belonging within 
ethnolinguistic groups, influencing how people 
perceive their identity, cultural heritage and 
belonging to a community. Ideologies asso-
ciated with the Kazakh, Russian and English 
languages contribute to different perceptions of 
belonging within the respective ethnolinguistic 
groups (Popova, 2021).

Linguistic ideologies associated with the 
Kazakh, Russian and English languages play a 
significant role in the formation of ideas about 
belonging to ethnolinguistic groups. These 
ideologies influence individuals’ understanding 
of cultural identity, historical connections, and 
the broader social context to which they belong, 
contributing to a detailed and dynamic sense of 
belonging to a community (Karasik, 2022).

The influence of linguistic hierarchies and 
power dynamics on cultural identity differs 
in Kazakh, Russian and English, reflecting 
historical, social and geopolitical factors. 
Linguistic hierarchies often contribute to power 
imbalances by exerting complex influences on 
cultural identity within each ethnolinguistic 
group.
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Table 2. The form of ideology

Kazakh Russian English

Preservation of culture Bilingual identity Global citizenship
The Kazakh language is often seen 
as a symbol of cultural preservation 
and continuity. Ideologies related 
to the Kazakh language emphasize 
the importance of preserving the 
language in order to preserve tradi-
tional values, folklore and a sense of 
cultural identity

In regions where Russian is spoken, 
linguistic ideologies often support a 
bilingual identity. People can per-
ceive belonging as encompassing 
proficiency in both Russian and 
their native language, recognizing 
the multicultural and multilingual 
nature of their community

The ideologies of the English lan-
guage often encourage a sense of 
global citizenship. English lan-
guage proficiency is associated with 
participation in a globalized world, 
contributing to the perception of 
belonging to a community that 
transcends national borders and en-
compasses a wide range of cultural 
influences

National identity Socio- political identity Promotion in the field of educa-
tion and professional activity

The ideologies of the Kazakh lan-
guage are closely related to the 
formation of national identity. Pro-
ficiency in the Kazakh language is 
considered as a patriotic act that 
strengthens the sense of belonging 
to the Kazakh nation and contrib-
utes to the cultural and linguistic 
heritage of the country

The ideologies of the Russian lan-
guage can be intertwined with 
socio- political identity. For some, 
speaking Russian may be associ-
ated with historical ties to the So-
viet Union and the wider Russian- 
speaking world, influencing 
perceptions of belonging in a broad-
er geopolitical context

The perception of belonging to 
English- speaking communities is 
shaped by ideologies that empha-
size the role of the English language 
in academic and professional ad-
vancement. English language profi-
ciency is often seen as a key factor 
in access to global knowledge, tech-
nology, and career opportunities

Connection with  
the heritage of the nomads Integration and access Cultural influence

The ideologies surrounding the Ka-
zakh language emphasize its con-
nection with the nomadic heritage 
of the Kazakh people. Speaking 
the Kazakh language is often seen 
as a way to honor and perpetuate 
the traditions of the nomads who 
shaped the history and identity of 
the community

Ideologies associated with the Rus-
sian language may emphasize its 
role in promoting integration into 
broader social structures. Profi-
ciency in Russian is often seen as 
providing access to educational, 
economic and professional oppor-
tunities, influencing the perception 
of belonging to a modern intercon-
nected society

English- speaking ideologies can 
emphasize the cultural influence of 
the English language in the media, 
entertainment, and popular culture. 
Belonging to the English- speaking 
community may include adopting 
cultural trends, expressions, and 
values related to the English lan-
guage

Linguistic hierarchies and power dynamics 
have a multifaceted impact on cultural identity 
in the Kazakh, Russian and English- speaking 
communities. This dynamic affects how 
people navigate their language choices, discuss 
cultural identity, and position themselves in 
broader social structures. The interaction 
between linguistic hierarchies and cultural 
identity is complex and dynamic, shaped by 
historical heritage, geopolitical realities and 
ongoing social changes.

The influence of linguistic hierarchies 
and power dynamics on cultural identity in 

the Kazakh, Russian and English- speaking 
communities is complex and nuanced. Each 
language bears the imprint of historical, social 
and geopolitical factors that influence how 
people perceive their cultural identity and 
navigate their language choices. The Kazakh 
language, which is an integral part of cultural 
preservation, may face tension as language 
hierarchies arise in urban settings. Russian, 
historically the language of power, continues to 
form identity complexities and bilingualism in 
regions where it coexists with other languages. 
English, which dominates the world, plays 
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a significant role in power structures, 
influencing access to opportunities and cultural 
identity. The interaction between linguistic 
hierarchies and cultural identity is dynamic, 
and individuals within these ethnolinguistic 
groups are constantly discussing their sense 
of belonging in a complex sociolinguistic 
landscape. Understanding this dynamic is 
crucial for understanding the complex ways 
in which language shapes cultural identity in 
different communities (Toporov, 2020).

The ideologies surrounding Kazakh, 
Russian and English in their respective 
communities are strongly influenced by 
the complex interaction of external causes. 
Historical heritage, geopolitical events, 
and global trends have influenced language 
conventions, attitudes, and perceptions, 
influencing how people perceive and interact 
with their languages. For Kazakhs, colonial and 
Soviet history, combined with modernization 
and globalization, contribute to the ongoing 

debate about the meaning of language in a 
changing world. Russian Russian ideologies are 
inextricably linked to the Soviet heritage, post- 
Soviet events and the global Russian diaspora, 
reflecting the different linguistic experiences of 
native Russian speakers from different places. 
The English language, with its colonial history, 
media dominance and global influence, is 
viewed from the point of view of education and 
economics, as well as cultural interaction and 
hybridization.

Understanding this external dynamic is 
crucial to understanding the changing nature of 
linguistic ideologies. Ongoing negotiations on 
internal cultural ideals as opposed to external 
pressures are changing the way communities 
perceive, prioritize, and use their languages. In 
this ever- changing sociolinguistic landscape, 
languages serve not only as communication 
tools, but also as transmitters of cultural 
identity, heritage, and reaction to a broader 
global context. As communities face the 

Table 3. The influence of linguistic hierarchies

Kazakh Russian English

Preservation of cultural identity The language  
of power and management

Global domination  
and cultural influence

The Kazakh language occupies a 
central place in the preservation 
of cultural identity. However, lan-
guage hierarchies may arise within 
the Kazakh- speaking community, 
especially in urban centers or con-
texts where Russian is also spoken. 
This can lead to tension between 
those who prioritize the use of the 
Kazakh language to preserve cul-
tural identity and those who adhere 
to bilingualism

Historically, Russian was the lan-
guage of power and administration, 
especially in the Soviet era. The 
dominance of the Russian language 
in official contexts can contribute 
to the dynamics of power by influ-
encing cultural identity, associating 
language with power and gover-
nance.

English occupies a significant 
global position, which makes it the 
language of power in various con-
texts, including politics, business 
and technology. The influence of 
English in these areas can shape 
power dynamics and influence cul-
tural identity by linking English 
language proficiency with access to 
opportunities and cultural influence

Nomadic heritage  
and social hierarchy

Bilingualism  
and the complexity of identity

Colonial legacy  
and power imbalance

Historical social hierarchies influ-
enced by the traditions of nomads 
can be manifested in the Kazakh 
language practice. The use of hon-
orific addresses and specific lin-
guistic markers can reflect social 
status and hierarchy, influencing 
cultural identity by strengthening 
traditional social structures

In regions where Russian is used 
along with other languages, the lan-
guage hierarchy can create a sense 
of bilingualism. People can navi-
gate the complexities of identity by 
choosing between Russian and their 
native language, which affects their 
cultural identity and how they per-
ceive their place in the community

In regions with colonial history, 
English may be associated with a 
legacy of power imbalance. The im-
position of English during colonial 
periods may affect cultural identity, 
as individuals may be confronted 
with the historical consequences of 
language and its role in shaping so-
cial hierarchies
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consequences of external forces, the ideologies 
associated with these languages remain 
variable, which indicates the adaptability 
and longevity of linguistic and cultural 
manifestations in various ethnolinguistic 
groups (Grinev- Grinevich, 2021).

Conclusion
The study highlights the importance of 

language as a sign of cultural belonging in 
ethnolinguistic communities. The analysis of 
the continuous text shows that language is a 
dynamic means of expression, exchange and 
preservation of cultural identity.

The richness of a culture’s vocabulary and 
vocabulary reflects its distinctive nature by 
including specific words and expressions that 
echo common values and experiences. Idiomatic 
expressions and language models, firmly 
rooted in the cultural context, complement the 
structure of belonging, encouraging members 
of the community to understand each other.

The syntax and structure of sentences 
convey information while reflecting the cultural 
characteristics of the community. Storytelling 
styles and the use of cultural allusions act as 
storytelling mechanisms, bringing people 

together through a shared narrative spanning 
generations.

Humor, wit and pragmatic features in a 
continuous text add depth to the cultural identity 
conveyed through language. These features 
serve not only as linguistic indicators, but also 
as channels for the transmission of cultural 
norms, values and a sense of community.

Dialects, accents and linguistic differences 
are becoming new aspects of cultural belonging, 
reflecting regional identity and complementing 
the mosaic of linguistic diversity of the 
ethnolinguistic community.

Since the study examines the many ways in 
which language serves as a marker of cultural 
belonging, it emphasizes the importance of 
linguistic aspects as carriers of cultural history. 
As a symbol of this linguistic richness, the 
continuous text turns into a living repository 
of a common identity, allowing community 
members to interact, communicate and assert 
their cultural identity through subtle expressions 
of their language. This understanding not only 
benefits linguistic science, but is also important 
for raising cultural awareness, inclusivity, and 
preserving a diverse cultural identity in the 
fabric of humanity.
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Abstract. The article is based on analysis of field materials on the use of tea, collected 
by the authors among the nomads of Eastern Siberia: Buryats, Tuvans, as well as Soyots, 
Evenkis, Dolgans and Chukchis. The article attempts to discuss the multiple facets of tea 
drinking practices and consider the meaning of tea drinking for representatives of local 
communities. Joint tea consuming is an essential element of the etiquette of interaction 
between Siberian nomads and guests. Tea preceded not only a festive or everyday meal, any 
acquaintance and any conversation began with tea drinking: personal, business, ceremonial 
ritual. Drinking tea is not only a satisfaction of thirst and hunger among representatives of 
the nomadic cattle- breeding and reindeer- herding peoples of Siberia. This is an important 
ritual action associated with the customs of hospitality, the tradition of maintaining social 
connections both within the family circle and with distant relatives, neighbors, matchmakers 
and strangers. Tea is a drink, food and medicine. It is well packaged and transported, easy 
to prepare and has a tonic and healing effect. Tea not only saturates, but also allows you to 
establish communication between people, as well as between humans and various beings/
spirits responsible for the well- being of local communities. The authors associate the wide 
distribution and popularity of this drink with its multi- functionality. It is the versatility and 
multiplicity of uses of tea that made it an indispensable companion for nomads.
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Традиции чаепития в кочевых культурах Восточной Сибири:  
ритуал, гостеприимство, чувство сытости, здоровье

В. А. Беляева- Сачук, В. Н. Давыдов
Музей антропологии и этнографии  
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Аннотация. Статья представляет собой обобщение полевых материалов 
об употреблении чая, собранных авторами среди кочевников Восточной Сибири: 
бурят, тувинцев, а также сойотов, эвенков, долган и чукчей. В статье делается попытка 
проанализировать множественные грани практик чаепития и рассмотреть значение 
употребления чая для представителей локальных сообществ. Совместное чаепитие 
является важнейшим элементом этикета взаимодействия сибирских кочевников 
с гостями. Чай предварял не только праздничную или повседневную трапезу, 
с чаепития начиналось любое знакомство и любой разговор: личный, деловой, 
обрядовый ритуальный. Чаепитие у представителей кочевых скотоводческих 
и оленеводческих народов Сибири является не только удовлетворением чувства жажды 
и голода. Это важное ритуальное действо, связанное с обычаями гостеприимства, 
традицией поддержания социальных связей как в кругу семьи, так и с дальними 
родственниками, соседями, сватами и незнакомыми путниками. Чай –  это напиток, 
пищевой продукт и лекарство. Он хорошо упаковывается и транспортируется, легко 
готовится и имеет тонизирующий и исцеляющий эффект. Чай не только насыщает, 
но и позволяет наладить коммуникацию людей между собой, а также человека 
и различных сущностей/духов, отвечающих за благополучие локальных сообществ. 
Широкое распространение и популярность данного напитка связывается авторами 
с его полифункциональностью. Именно многогранность и множественность сфер 
применения чая сделало его незаменимым спутником кочевника.

Ключевые слова: Восточная Сибирь, чай, чаепитие, гостеприимство, пища, 
алиментарная культура, ритуал, кочевники.

Научная специальность: 5.10.1 –  теория и история культуры, искусства (культурология).

Цитирование: Беляева- Сачук В. А., Давыдов В. Н. Традиции чаепития в кочевых культурах Восточной 
Сибири: ритуал, гостеприимство, чувство сытости, здоровье. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
науки, 2024, 17(4), 813–823. EDN: WXCSUK

Данная статья построена на материалах, 
собранных авторами в кочевых сообществах 
Восточной Сибири с 2001 по 2023 гг. Авторы 
работали в Республиках Бурятия, Тува, Саха 
(Якутия), Забайкальском крае, Амурской 
области, на Чукотке и севере Красноярского 
края. Полевые исследования проводились 
в основном среди скотоводов –  бурят и ту-
винцев. В качестве сравнительного матери-

ала были использованы примеры из практик 
чаепития оленеводов –  чукчей, долган, эвен-
ков и сойотов. Статья является попыткой 
осмысления практики чаепития, являющейся 
важнейшим элементом гостеприимства у ко-
чевников Сибири.

Чаепитие у представителей кочевых 
скотоводческих и оленеводческих народов 
Сибири является не только удовлетворе-
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нием чувства жажды и голода. Это важное 
ритуальное действо, связанное с обычаями 
гостеприимства, традицией поддержания 
социальных связей как в кругу семьи, так 
и с дальними родственниками, соседями, 
сватами и незнакомыми путниками. Чаем 
можно угостить духов и локальных божеств 
и так же, как с людьми, начать с этого об-
щение со сверхъестественными силами или 
хозяином места перед обрядом поклонения, 
благодарения или прошения. Чай предварял 
не только праздничную или повседневную 
трапезу, с чаепития начиналось любое зна-
комство и любой разговор: личный, деловой, 
обрядовый ритуальный.

Чаепитие в кочевой традиции
Обратимся к традиции чаепития у си-

бирских кочевников. Буряты являются 
самым многочисленным монгольским на-
родом России, многие из них до сих пор 
занимаются скотоводством, хотя сейчас 
кочуют лишь немногие (преимущественно 
это две перекочевки на зимник и летник, 
причем живут там в стационарных домах 
русского типа). Тем не менее кочевые тра-
диции чаепития продолжают бытовать как 
в городской, так и сельской среде. Тувинцы, 
один из крупных тюркоязычных народов 
Южной Сибири, так же как и буряты, явля-
ются приверженцами тибетского буддизма 
школы Гелук, исторически связаны с Мон-
голией, однако сумевшие сохранить многие 
черты тюркских кочевых культур. Совре-
менные скотоводы Тувы продолжают жить 
в юртах, перекочевывая минимум четыре 
раза в год. Это способствует сохранению 
алиментарных традиций и этики гостепри-
имства. Многие традиции чаепития у бу-
рят и тувинцев схожи, так как относятся 
к общей тюрко- монгольской традиции ко-
чевников Южной Сибири. Чукчи, долганы 
и многие группы эвенков занимались оле-
неводством, постоянно меняя место своего 
пребывания. В последние годы структура 
и материальная база их перекочевок сильно 
изменилась, но по сей день многие олене-
воды продолжают пользоваться мобиль-
ными жилищами, дополняя свои маршру-
ты и стационарными точками. Во многих 

точках кочевых маршрутов теперь активно 
используются избы, зимовья, перевалочные 
базы, помещения и приспособления для 
хранения инвентаря и другие стационарные 
постройки. Все рассматриваемые в данной 
статье группы отличала относительная ав-
тономность в отдельные периоды времени. 
Чаепитие являлось важнейшим действием 
во время стоянок животноводов и оленево-
дов, а также встреч гостей.

Путник, без разницы, был это почет-
ный человек или случайный, незнакомый 
путешественник, заходя в юрту, чум, яран-
гу, палатку или стационарное жилище всег-
да мог рассчитывать на трапезу или хотя бы 
на угощение чаем. Даже бедные люди ста-
рались накормить гостя –  скупиться по от-
ношению к нему считалось не только на-
рушением основ этикета, но могло вызвать 
гнев божеств, духов и предков, что могло 
обернуться множеством несчастий для се-
мьи. Прием еды всегда начинался с чая или, 
в случае бедняков, замещал его. О значении 
чаепития в алиментарной культуре тувин-
цев и бурят может свидетельствовать суще-
ствование таких пословиц, как бурятская 
«Буква «А» –  начало ученья, чаю стакан –  
начало трапезы» или тувинская «Кто в аал 1 
пойдет –  чай пьет, кто в лес пойдет –  серу 
жует». Тувинская пословица также говорит 
о том, что чаепитие является важной частью 
общения между людьми, ведь совместное 
употребление напитка является прежде 
всего не физиологическим удовлетворени-
ем жажды, а поводом для общения и обме-
на новостями. До сих пор все важнейшие 
вопросы в семье или с соседями решаются 
в неспешной беседе за чаем (ПМА Бурятия, 
2001–2023; ПМА Тува, 2023).

С приходом нового гостя у всех рассма-
триваемых народов хозяйка специально для 
него заваривала обязательно свежий чай, так 
как подавать заранее сваренный или остыв-

1 Аал –  кочевое поселение тувинцев, включающее 
обычно три- пять юрт, число которых могло варьироваться 
в зависимости от времени года. Обычно жители аала были 
связаны родственными узами, являлись представителями 
большой семьи или рода. Главной отличительной чертой 
аала было совместное пользование и владение одной 
кошарой или другим местом, в котором содержался скот 
всех хозяйств (Вайнштейн, Москаленко, 2008: 52).
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ший напиток считалось крайне неприлич-
ным. Это действо происходило на глазах 
пришедшего, и пока готовился свежий чай, 
хозяин приветствовал гостя и усаживал его 
около себя в торжественное место, напро-
тив входа в мобильное жилище 2. У бурят 
это самое почетное место в юрте, в котором 
хранятся сундуки с семейными реликвиями 
и самыми дорогими вещами. Там находит-
ся также буддийский алтарь, а до принятия 
буддизма хранились шаманистические он-
гоны, духи- покровители и защитники се-
мьи. Ожидая чай, хозяин юрты угощал го-
стя нюхательным табаком из табакерки или 
раскуренной трубкой. Происходил обмен 
традиционными вопросами и ответами, на-
пример «Как доехали?», «Когда приехали?» 
и т.д., однако настоящий разговор не велся. 
Когда чай закипал, хозяйка брала лучшую 
чашу, если была –  фарфоровую, наливала 
в нее чай и передавала ее главе семьи, ко-
торый подавал ее гостю. До сих пор одним 
из лучших подарков для тувинских ското-
водов, живущих в юртах, являются керами-
ческая чашка, чай и сладости, которые по-
даются на кадаке 3 (ПМА Тува, 2023). Если 

2 У бурят и тувинцев Центральной, Восточной и Южной 
Тувы вход в юрту расположен с южной стороны, 
традиционной для монгольских народов, у западных 
тувинцев –  с восточной, что свидетельствует о тюркской 
традиции. В бурятской традиции это почетное место 
называется «хоймор», то есть север, северная сторона. 
Эвенки почетное место, располагавшееся напротив входа 
в чум, называли «малу».
3 Кадак (тув.), хадак (бур.) –  ритуальный шарф 
благопожеланий, обычно из шелковый ткани. В Туве 
и в Бурятии распространился благодаря влиянию 
тибетского буддизма и в настоящее время является 
универсальным подарком для каждого человека. 
Общий смысл одаривания хадаком состоит в показании 
чистоты намерений и пожелания благополучия, однако 
в зависимости от цвета хадак имеет дополнительное 
значение. Так, белый цвет связан в культуре бурят 
и тувинцев с «белой пищей», то есть молочной едой, 
сакральной в культуре кочевников, символизирующей 
богатство, благополучие и процветание. Считается, что 
белый хадак можно дарить в любой ситуации каждому 
человеку и божеству. Голубой цвет связан с цветом 
Неба, особо почитаемым монгольскими и тюркскими 
народами –  такой хадак часто завязывают на сакральных 
шаманистических и буддийских местах почитания божеств 
и духов. Так как Небо у монголов и тюрков считается 
отцом и прародителем, голубой цвет также символизирует 
мужское начало, мужскую энергию и власть, поэтому 

семья была богатая, чай наливался в мед-
ный чайник- кувшин и ставился перед хозя-
ином и гостем. Все члены семьи, несмотря 
на то, чем они занимались, садились вместе 
с гостем за чай, а потом приступали к тра-
пезе (Vainshtein, Moskalenko, 2008: 80–81; 
Zhukovskaya, 2002: 104).

Чайный этикет
Существуют также определенные пра-

вила, как следует наливать чай, как его по-
давать и принимать. За соблюдением всех 
этих ритуалов до сих пор неукоснительно 
следят как хозяева мобильного жилища или 
дома, так и гость. Практически все тувин-
цы продолжают пользоваться круглыми 
чашами без ручек (аяк), хотя в городской 
среде появляется все больше высоких кру-
жек с ручкой. В Бурятии чаши (аяга) ис-
пользуются обычно только в ритуальных 
целях, в шаманистических и буддийских 
обрядах. Чаши можно наблюдать в быту 
у оленеводов- долган, эвенков и чукчей. 
Многие буряты хранят старинные чаши 
своих предков, в большинстве своем дере-
вянные и серебряные, как семейные релик-
вии. Однако, несмотря на почти полный 
уход из обихода чаш, традиции подачи чая 
сохранились и были адаптированы к совре-
менным чашкам с ручками. В быт оленево-
дов и скотоводов также вошли металличе-
ские кружки. Сейчас пользуются спросом 
термокружки и легкие туристические пла-
стиковые и металлические кружки. В Ар-
ктике у чукчей и долган в обиход вошли 
термосы, позволяющие экономить топливо, 
необходимое для кипячения воды (ПМА 
Чукотка, 2017–2023; ПМА Таймыр, 2014–
2022).

с синим хадаком приходят к отцу невесты сваты. 
Желтый цвет ассоциируется с буддизмом, который как 
по- тувински, так и по- бурятски носит название «желтая 
вера», поэтому желтый хадак подносят буддийским 
учителям и монахам. Самые редко используемые цвета 
хадаков –  красный и зеленый: красный, считающийся 
цветом энергии и власти, подносится представителям 
власти, а зеленый, ассоциирующийся с молодостью, 
дарится детям и подросткам. Самым распространенным 
хадаком в качестве подарка, как в Бурятии, так и в Туве, 
остается белый.
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По представлениям бурят, чашу с чаем 
не следует наливать до краев, а наполнить 
где- то до двух третей. Наливать напиток 
ковшиком или поварешкой следует к себе, 
так как от себя наливают воду для омо-
вения покойника (ПМА Бурятия, 2003). 
Долганы при угощении заполняют чашу 
практически полностью. Считается зна-
ком хорошего тона предложить гостю чай 
и еду, особенно если он только что приехал 
на оленеводческую стоянку (ПМА Тай-
мыр, 2014–2022).

Чашу передавали гостю различными 
способами. На территории Бурятии –  тра-
диционным способом, каким подавалась 
и принималась чаша с чаем, как и в случае, 
употребления алкоголя, остается протя-
гивание посуды с напитком правой рукой, 
которая поддерживается ладонью левой 
за локоть или между кистью и локтем пра-
вой руки. Принимается чаша таким же 
жестом, после чего гость должен окунуть 
неглубоко в чай безымянный палец и триж-
ды побрызгать наверх. Иногда последнюю 
каплю капают на стол. Это считается по-
желанием благополучия и изобилия дому 
и угощением для семейных божеств и ду-
хов. Традиция «брызгать духам» бытует 
среди эвенков Бурятии в случае алкоголь-
ных напитков (ПМА Бурятия, 2007–2009). 
В тувинской культуре описанный выше 
способ также используется только во время 
употребления алкогольных напитков –  ку-
мыса и араки. Чай подается и принимается 
только двумя руками, что, по мнению Се-
вьяна Израилевича Вайнштейна, является 
древней тувинской традицией (Vainshtein, 
1991: 124). Пить чай можно поддерживая 
чашу двумя руками или одной правой –  
в этом случае четыре пальца поддержива-
ют днище чаши, а большой палец сверху 
держит за край. Держать сверху указатель-
ный палец и поддерживать посуду боль-
шим пальцем считается неприличным, так 
как ладонь не открыта, а закрывает гостя 
от других людей, что воспринимается как 
жест пренебрежения по отношению к хозя-
евам юрты (ПМА Тува, 2023).

Чай обычно пили без спешки и в мол-
чании, перед чаепитием беседу тоже не на-

чинали, кроме традиционных вопросов 
и ответов, которые являются частью при-
ветствованного ритуала. Считалось, что 
питье чая преобразовывало статус чужа-
ка, пришедшего извне, откуда могли по-
явиться враги и злые духи, в «настояще-
го» человека, своего. С другой стороны, 
если бурятскую юрту посетило существо 
из сверхъестественного мира, во время 
чаепития оно всегда проявляло свою при-
роду, так как не могло следовать человече-
ским ритуалам. По словам информантки- 
бурятки, каждому вошедшему в дом без 
вопросов подавался чай с молоком, при-
чем это считалось не просто знаком го-
степриимства, но и должно было очистить 
гостя от плохих мыслей и помыслов. По-
сле первой чаши чай предлагался даль-
ше, до тех пор, пока гость не насытится. 
И только потом можно было начинать раз-
говор (Beliaeva- Sachuk, 2020: 29). В семьях 
состоятельных бурят после чая следовала 
трапеза, и в таком случае все разговоры 
велись уже после еды. В настоящее время 
во всех рассматриваемых группах при ка-
ждом посещении гостем дома его не толь-
ко угостят чаем, но и обязательно накор-
мят –  хотя бы поставят на стол что-нибудь 
к чаю. Если гость посещает жилище ското-
водов, его обязательно накормят всем, что 
есть. В настоящее время подобная трапеза 
является не столько «проверкой» людей 
на знание этикета и непринадлежность 
к миру духов, сколько возможностью уви-
деть, как ведет себя человек, не брезгу-
ет ли он предлагаемой едой, относится ли 
с уважением к хозяевам и их традициям, 
то есть можно ли ему доверять и продол-
жать общаться.

Чайная материальность
Чай занимал и до настоящего време-

ни играет важную роль в структуре пита-
ния кочевников Сибири. Напиток пришел 
из Китая относительно поздно –  только 
в XVI–XVII вв., однако быстро распро-
странился. Буряты, тувинцы, эвенки, дол-
ганы и чукчи раньше в основном пили 
кирпичный прессованный чай, который 
был хуже по качеству, но более дешевым, 
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чем байховый 4. Кирпичный чай изготав-
ливался из остатков просеянного байхово-
го, с примесью листьев и стеблей чайного 
куста грубого помола. Конечный продукт 
плотно спрессовывался в брикеты в форме 
кирпича, отсюда и произошло название. 
Такой чай было удобно хранить, так как он 
занимал гораздо меньше места и его было 
легко перевозить, что являлось крайне важ-
ным в жизни кочевников. Он был удобен 
для транспортировки, и торговцы охотно 
завозили его, пополняя запасы кочевни-
ков. Пользовался спросом кирпичный чай 
и у кочевников- оленеводов Арктики.

Чай предполагает наличие специ-
альной утвари и приспособлений для его 
приготовления. Так, для измельчения 
прессованного чая буряты пользовались ча-
ерезкой (бур. сайн тэбшэ), благодаря кото-
рой можно был отрезать маленький кусочек 
от «кирпича». Чаерезка представляла собой 
доску с углублением или маленькое корыт-
це, к которому прилагался нож с толстым 
и неострым лезвием серповидной формы. 
Для более тщательного измельчения ис-
пользовались маленькие деревянные ступ-
ки (бур. уур), а с конца XIX –  начала XX в. 
распространение получили ступки из брон-
зы. Чай варили в котле, стоявшем на огне, 
в который уже после кипения добавляли 
коровье, овечье или ячье молоко и варили 
еще несколько минут помешивая. В такой 
чай обычно добавляли соль, масло, бараний 
жир и кусочки мяса для восстановления со-
левого баланса и насыщения (Zhukovskaya, 
2004: 173).

Кроме обычного чая с молоком сре-
ди бурят был весьма распространен так 
называемый зутаран (бур. зутараан сай). 
Зутаран скорее напоминает суп, он очень 
питательный и прекрасно согревает, поэто-
му особенно часто готовится зимой. При-
готовление этого напитка немного отлича-
ется от рецепта бурятского чая с молоком. 
Пшеничную или ржаную муку грубого 
помола прожаривают на внутреннем ба-
раньем или говяжьем жире, однако сейчас 

4 Байховый чай –  название происходит от китайского 
«бай хуа» –  «белый цветок», названия, обозначающее 
молодые почки в белом пуху.

вместо него используется сливочное мас-
ло. Параллельно варится чай с молоком, 
который после готовности процеживается 
и опять ставится на огонь. Далее добавляют 
муку с жиром, соль и доводят до кипения, 
тщательно при этом помешивая. Готовый 
зутаран не должен быть слишком густым. 
(Damdinzhapova, 2018: 189–192). Такой чай 
до сих пор популярен в сельской местности, 
и его готовят обычно зимой.

Интересен способ приготовления чая 
у высокогорных кочевников- оленеводов за-
падной Бурятии –  окинских сойотов, кото-
рые являются потомками древнего самодий-
ского населения Саян, появившихся на этой 
территории еще в неолите (Pavlinskaya, 
2002: 26–40). Сойоты продолжают пользо-
ваться минималистическими технологиями 
предков, которые приспособлены к жизни 
в высокогорной тайге в условиях постоян-
ного передвижения. Одним из таких дости-
жений является набор для приготовления 
чая или еды ямбэ, который до сих широко 
используется охотниками и промысловика-
ми. Такой набор состоит из двух кожаных 
сум диаметром 60–80 см. В одной из них 
лежит запас поджаренной муки и высу-
шенного мяса, а в другой –  два котелка –  
один диаметром 40 см и глубиной 15 см, 
второй меньше размером, помещающийся 
внутрь первого. Кроме этого, в набор вхо-
дит складная тренога, кожаный непромока-
емый мешочек с солью и чаем, деревянная 
лопатка и маленькая метелка из прутиков 
для очищения посуды. Все это складывает-
ся внутрь котелков, оборачивается мягкой 
тканью или кожей и вкладывается в суму. 
Во время постоя тренога раскрывается, 
на нее ставится большой котелок, а под ним 
разжигается маленький костер из веточек 
и деревяшек, которые можно собрать на ме-
сте. В кипящую воду добавляется мука, 
кусочки сушеного мяса и чай. Получает-
ся питательный суп, который переливают 
в маленький котелок и оттуда его едят. При 
использовании такого набора можно приго-
товить еду и поесть в течение 20–30 минут, 
а также дать возможность попастись и от-
дохнуть лошади или оленю. Сейчас данный 
набор становится модным брендом в Окин-
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ском районе как функциональная и много-
разовая посуда, связанная с традиционной 
культурой, опытом предков и выживанием 
в тяжелых природных условиях.

«Черный» и «белый» чай
Чай хорошо сочетается с другими жид-

костями. Буряты и тувинцы традиционно 
пьют чай с молоком. Похожая практика 
распространилась и у эвенков Бурятии. 
Долганы- оленеводы и эвенки могут ис-
пользовать молоко важенки. В настоящее 
время оленеводы довольно часто употре-
бляют ультрапастеризованное коровье мо-
локо, которое хранится длительное время 
в упаковках и не требует холодильника. Вся 
молочная пища, в том числе и чай с моло-
ком у кочевников тюрко- монгольского мира 
Южной Сибири считается «белой пищей» 
(бур. сагаан эдеэн, тув. ак чем), наделенной 
высоким сакральным статусом. Белый цвет 
ассоциируется с благополучием, чистотой 
помыслов, удачей и богатством, а молочная 
пища из- за высокого значения в структуре 
всего алиментарного комплекса скотовод-
ческих народов Южной Сибири и белого 
цвета устойчиво связана с верхним миром 
богов. В мифологии монгольских народов 
наряду с Мировой Горой Шумеру (Суме-
ру) и Мировым Деревом, которые прони-
зывают все уровни трех миров, почитается 
Молочное Море (бур. hүүн- далай), которое 
является частью владений верховных не-
бесных божеств и символом их безгранич-
ного изобилия и благополучия. Поэтому 
в бурятской и тувинской традиции «белая 
пища» считается наилучшим подношением 
для местных божеств и духов и использует-
ся во многих ритуалах. Молочная пища ис-
пользуется для очищения всего простран-
ства, человека и животных. В бурятской 
традиции известно использование молока 
в юридической практике, когда подозревае-
мый в преступлении должен был принести 
присягу на молоке: говоря о своей невино-
вности, человек должен был отпить из по-
даваемой ему чаши молочный напиток. 
Этот ритуал назывался словом «сагалха», 
в переводе «побелиться», то есть очистить-
ся от подозрений и обвинений (Khangalov, 

1958: 186). Также известное как у бурят, так 
и у тувинцев пожелание хорошего путеше-
ствия «Белой дороги!», функционирующее 
до сих пор, обозначает, что вслед уезжающе-
му путнику брызгалось молоко, чтобы очи-
стить его дорогу. Молочную пищу широко 
использовали в ритуальных целях как в се-
мейной обрядности, так и хозяйственных 
и промысловых ритуалах (Sodnompilova, 
2021: 208–209).

Совершенно другое значение будет 
иметь обычный, не забеленный чай, так 
называемый черный (бур. хара сай, тув. 
кара шай). Угощать таким чаем считалось 
крайним оскорблением, так как этот на-
питок символизировал нищету, потерю 
скота, гнев богов и предков и даже смерть 
(Angaeva, Tykheeva, 2010: 98). Подача ко-
му-либо чая, не забеленного молоком, оз-
начало открытое презрение, неуважение 
и даже агрессию по отношению к человеку. 
С другой стороны, отказ от забеленного 
чая, который предлагают хозяева, счита-
ется крайне неприличным и даже оскорби-
тельным. В тувинской культуре до сих пор 
считается, что гость обязан если не съесть, 
то хотя бы попробовать всю еду, которой 
его угостят –  отказ от еды также считает-
ся грубым нарушением этикета, который 
особо соблюдается среди скотоводов, жи-
вущих в юрте. У долган как только гость 
выпил чашку, хозяйка сразу наливает ему 
следующую. Не допить чашку чая или во-
обще отказаться от чая у них считается 
невежливым. Если гость выльет или оста-
вит на столе недопитый чай –  это может 
оскорбить хозяев. Если гость напился чая, 
он обычно переворачивает пустую чашку 
вверх дном. Хорошим тоном для гостя счи-
тается выпить несколько чашек горячего 
напитка. Подобная практика всегда вызы-
вает одобрение со стороны хозяев (ПМА 
Таймыр, 2014–2022).

Напиток для здоровья
Кроме покупного чая кочевники могли 

готовить напитки с использованием дико-
росов. У бурят самыми популярными были 
кипрей или иван- чай (бур. улаан жаргана), 
листья кровохлебки (бур. hудэн), листья 
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и цветы шиповника (бур. нохойн хоншоор), 
чага, или березовый гриб. Бедняки смеши-
вали покупной чай с собранным и пили его 
также с молоком и солью. Сегодня многие 
буряты, живущие в сельской местности, 
продолжают собирать выше упомянутые 
дикорастущие растения, однако делают это 
в лечебных целях. Так, считается, что иван- 
чай повышает иммунитет и не поднимает 
давление, как обычный чай, кровохлебка 
помогает при женских болезнях, шиповник 
пьют от простуды, а чага является дей-
ственным средством при онкологических 
заболеваниях (ПМА Бурятия, 2001–2022). 
Эвенки использовали отвары лекарствен-
ных растений для лечения целого ряда бо-
лезней. Универсальным «эвенкийским» ле-
карством являлся отвар горной травы янды 
(горечавки), применяемый не только для 
лечения человека, но и оленят. Большой по-
пулярностью у эвенков Бурятии пользуется 
золотой корень уилдын (родиола розовая), 
собираемый в горах по берегам рек и ручь-
ев (ПМА Бурятия, 2007–2009).

Сейчас бурятские и эвенкийские лекар-
ственные травы позиционируются как эко-
логически чистый и проверенный опытом 
местных жителей полезный и оригиналь-
ный байкальский сувенир. Самой известной 
лечебной добавкой к чаю у бурят, эвенков 
и местных русских стала сагаан дали (в пе-
реводе с бурятского «белое крыло»), или ро-
додендрон Адамса, который рекламируется 
как чудесное средство от многих болезней. 
В интернете есть множество сайтов, пред-
лагающих купить эту «волшебную» траву, 
а в аэропорту Новосибирска, самой круп-
ной воздушной гавани Сибири, сагаан дали 
продается как общесибирский сувенир, эко-
логический и этнический бренд большого 
региона. Сами буряты используют чистый 
отвар из этого растения в случае сильной 
простуды или гриппа, для профилактики 
простудных заболеваний, а также для укре-
пления истощенного организма. В чай (чер-
ный или зеленый) сагаан дали добавляют 
очень редко (ПМА Бурятия, 2001–2023).

Тувинцы, как и буряты, пили кирпич-
ный прессованный чай, который измель-
чали в ступках, а потом варили в котле 

в подсоленной воде с добавлением молока. 
Многие путешественники и исследователи, 
например Егор Яковлевич Пестерев, Нико-
лай Федорович Катанов, Феликс Яковлевич 
Кон (см. Pesterev, 1793; Kon, 2014), отмеча-
ли, что чай был основой питания тувинцев 
и в голодное время мог быть главным блю-
дом вместе с просом и дикоросами. Однако 
даже у богатых и зажиточных тувинцев чай 
с молоком и солью был главным повседнев-
ным напитком.

Первой в семье вставала хозяйка 
и дочери- подростки, которые начинали 
день с дойки скота. После этого хозяйка 
кипятила молоко и грела чай, и вся семья 
садилась завтракать –  кроме чая ели пен-
ки, сыр и кисломолочные продукты. Зимой 
вместо молочных продуктов готовились 
мучные блюда и жареное просо. Обедали 
после дневной дойки и обычно ели то же са-
мое, что и на завтрак, но ключевым элемен-
том оставался чай. Вечером ужинали по-
сле того, как темнело и пригоняли мелкий 
скот. Закончив вечернюю дойку, хозяйка 
готовила те же блюда, что и в течение дня, 
кроме того, если в семье было мясо, то его 
готовили именно вечером (Vainshtein, 1991: 
122–123). Интересно, что схожая модель 
питания функционирует среди тувинцев 
и по сегодняшний день. Одна из информан-
ток рассказывала, что современные тувин-
цы, особенно скотоводы, могут утром вы-
пить три чашки чая с молоком и далганом 5, 
потом работать до обеда, далее опять 
выпить чаю с далганом и работать до вече-
ра. Зато вечером на ужин они плотно едят –  
в основном мясо и ложатся спать (ПМА 
Тува, июль 2023).

Как и буряты, тувинцы использовали 
вместо или в дополнение к чаю дикорасту-
щие растения, например кипрей (иван- чай), 
курильский чай, листья бадана, сабельник 
(болотник), плоды и листья шиповника, 
пион (марьин корень), герань ложносибир-
скую и луговую. Интересно, что часто все 
эти растения назывались одним определе-
нием –  черлик шай, то есть «дикий чай». 
Во время полевых исследований в Туве, 

5 Далган (талган) –  толокно из ячменя, обжаренное 
в сухой раскаленной чугунной чаше или на сковородке.



– 821 –

Veronika A. Beliaeva-Sachuk and Vladimir N. Davydov. Tea Drinking Traditions in the Nomadic Cultures…

в июле 2023 года, в Тере- Хольском коожуне 
нам были подарены сушеные листья расте-
ния, которые заваривают вместо чая. На во-
прос, что это за растение, был дан ответ, что 
это черлик шай, то есть дикий чай, листья, 
которого заготавливаются в августе. При-
готовление напитка из дикого чая выглядит 
так же, как и заваривание обычного тувин-
ского чая: кипятится вода, туда добавляют 
сушеные листья растения и молоко. Дру-
гого названия растения ни по- тувински, 
ни по- русски респондент не знал. После 
консультации с ботаниками оказалось, что 
это герань ложносибирская, которую неког-
да тувинцы широко использовали вместо 
чая. Жители таежного Тере- Хольского рай-
она до сих пор собирают герань и пьют ее, 
причем не из- за лечебных свой ств, а из- за 
вкуса (ПМА Тува, 2023). В этом контексте 
интересно замечание Леонида Павловича 
Потапова, который в своей работе «Очер-
ки народного быта тувинцев» пишет о том, 
что среди прочих суррогатов чая, как кора 
лиственницы и семенная коробочка пио-
на, тувинцы употребляют «листья лесного 
растения черлик шай» (Potapov, 1969: 201). 
Однако определить растения не удалось, 
так как ученый не увидел этого растения. 
Возможно, под названием «дикий чай» 
скрывался целый ряд дикоросов, использо-
вавшихся вместо чая.

Потапов также пишет о существовании 
чаеподобного напитка хымыран среди за-
падных и юго- восточных тувинцев. Раньше 
его давали детям или готовили в ситуации, 
когда не было никакого чая. Этот напиток 
готовился так же, как обычный чай, но без 
добавления заварки, то есть кипятили воду, 
потом ее солили и добавляли молоко, после 
чего кипятили еще раз. Так же, как и обыч-
ный чай, в хымыран можно было добавить 
далган. Обычно его употребляли женщи-
ны, так как считалось, что если женщина 
не пьет чай, то у нее будут сильные голов-
ные боли. Сам исследователь упоминает, 
что встречал женщин, которые уверяли его, 
что если с утра не выпьют чаю, то весь день 
их будут мучить головные боли (Potapov, 
1969: 201–202). Следовательно, само упо-
требление чая не только насыщает людей, 

оно позволяет выстраивать социокультур-
ные отношения с людьми и поддерживать 
связь с богами, имеет ритуальное значение, 
очищает от всего дурного и даже лечит бо-
лезни.

Заключение:  
полифункциональность чая

Чай –  напиток социальный. Он 
не только являлся ключевым пищевым 
продуктом кочевников, но позволял им 
проявить гостеприимство. В чем заключа-
ется причина его столь широкого распро-
странения и популярности среди кочевых 
сообществ Сибири? Представляется, что 
причина как раз скрывается в многогран-
ности сфер применения данного напит-
ка. Он хорошо упаковывается и транс-
портируется, легко готовится и имеет 
тонизирующий и исцеляющий эффект. 
Чай полифункционален –  черта многих 
используемых представителями коче-
вых северных сообществ материальных 
объектов (Golovnev, Kukanov, Perevalova, 
2018). Одна из функций чая –  это его са-
кральность. Угощение гостя интерпрети-
руется не только как нерушимое правило 
этикета, оно имело свое сакральное зна-
чение, так как гость воспринимался как 
посланник божеств, он был представите-
лем своего рода, в который кроме живых 
людей входят и все умершие предки. По-
этому приход гостя является посещени-
ем жилища всеми духами- защитниками 
рода. С другой стороны, путник приходя-
щий в дом, заходит на территорию духов 
рода гостей. По представлениям местных 
жителей духи предков также проявляют 
мобильность, путешествуют и общаются 
с другими духами. Соблюдение этикета 
гостеприимства и посещения становится 
основой правильного общения не только 
между людьми, но их предками и духами- 
опекунами. Напиток объединяет живых 
и умерших, поддерживает семейные связи 
между поколениями, в сакральном значе-
нии разрушает в момент употребления 
деление на разные миры, создает пло-
щадку для общения людей и предков. Чай 
не только насыщает, но и позволяет нала-
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дить коммуникацию людей между собой, 
а также человека и различных сущностей/
духов, отвечающих за благополучие ло-
кальных сообществ.

Для кочевников чай является основой 
питания и выживания в тяжелых услови-
ях. Считается, что без чая человек не смо-
жет насытиться, но если у него есть только 
чай, его употребление позволит заглушить 
чувство голода и даст энергию для рабо-
ты или выживания. Поэтому до сих пор 
на территории Восточной Сибири охот-
ники и сборщики дикоросов обязательно 
оставляют в охотничьих избушках в тайге 
и на промысловых точках в тундре спички, 
чай и соль. В экстренном случае человек, 
который потерял все свои припасы в тайге, 
добравшись до избушки, может воспользо-
ваться этим минимумом для выживания. 
В случае, когда в тайге нет никакого ста-

ционарного прибежища, кочевая культура 
изобрела приспособления для быстрого 
приготовления чая, употребление которо-
го может спасти человека даже в сложных 
природно- климатических условиях тайги, 
высокогорья или степи.

В кочевых сообществах Восточной 
Сибири чай является частью празднества, 
ритуала, а также повседневных трапез. Он 
неплохо сочетается с другими пищевыми 
продуктами и является ценным подарком. 
Чай можно пить во время привала в тай-
ге, семейного или родового праздника, 
им встречают и провожают гостей, он ис-
пользуется в религиозных действах. Чай –  
это и напиток, и пища, и даже лекарство. 
Именно многогранность и множествен-
ность сфер применения данного напитка 
сделало его незаменимым спутником ко-
чевника.
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Abstract. The use of local food biological resources (LFBR) is an important source of food, 
not only for indigenous people, but for all inhabitants of the North. The aim of the research 
is to quantify the LBFR for one of the typical Arctic regions of Russia. The territory of 
Chukotka north- east was chosen, where food self- sufficiency of the population has been 
studied in detail at the qualitative level in recent years. Our methodology included a mass 
survey, using a short anonymous questionnaire, complemented by informal interviews. Ten 
villages and towns in three municipal districts were surveyed in 2023 summer. The results 
showed that the most important of all the LFBRs are (in descending order): venison, fish, 
berries, mushrooms, marine mammal meat, and game birds, which were rated highest by the 
majority of the population in almost all settlements. Five of them have approximately equal 
and high importance for both indigenous and non- indigenous parts of the local population. 
The marine mammal meat is important mainly for the families of indigenous people. 
Two old traditions were confirmed to be preserved and highly relevant: the donation of a 
part of the harvested resources to needy families and the exchange of harvested products 
between tundra reindeer herders and sea- hunters from coastal settlements. The result of 
the study show that an adequate system of local biological resources management should 
be created, since almost all residents are acutely dissatisfied with the existing rules. The 
North residents highly appreciate the importance of the LFBR, and their interests should 
not be neglected.
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Использование местных биологических ресурсов Чукотки  
для продовольственного самообеспечения  
местного населения

К. Б. Клоков
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Аннотация. Использование местных продовольственных биологических ресурсов 
(МПБР) является важным источником продовольствия и не только для коренных, 
но для всех жителей Севера. Цель исследования состояла в количественной оценке 
использования МПБР для одного из типичных регионов российской Арктики –  
северо- востока Чукотки, где за последние годы продовольственное самообеспечение 
населения было детально изучено на качественном уровне. Основным методом был 
выбран массовый анонимный опрос, для которого была разработана короткая анкета. 
Анкетирование было дополнено неформальными интервью. Летом 2023 г. было 
обследовано 10 поселков в трех муниципальных районах. Результаты показали, что 
наибольшее значение из всех МПБР имеют (в порядке убывания): оленина, рыба, ягоды, 
грибы, мясо морских млекопитающих, пернатая дичь, которые получили наиболее 
высокие оценки у большей части населения почти во всех населенных пунктах. 
Пять из них имеют примерно равную и высокую значимость и для коренной, и для 
некоренной части местного населения. Продукция морского зверобойного промысла 
значима в основном для семей коренных жителей. Подтверждена сохранность 
и высокая актуальность двух старых традиций: безвозмездной передачи части 
добытых ресурсов нуждающимся семьям и обмена добытой продукцией между 
сообществами тундровых оленеводов и морских зверобоев из береговых поселков. 
Результаты исследования показывают актуальность создания адекватной условиям 
Крайнего Севера системы управления местными биологическими ресурсами 
и их использованием, поскольку практически все жители остро недовольны 
существующими правилами. Северяне высоко оценивают значимость МПБР, а значит, 
не надо пренебрегать их интересами в сфере регулирования природопользования.

Ключевые слова: Арктика, коренное население, некоренное население, анкетный 
опрос, пищевые ресурсы, оленеводство, морской зверобойный промысел, охота 
на птиц, сбор пищевых растений, продовольственное самообеспечение.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 23–18–
00637 «Меняющаяся материальность Арктики и Сибири: технологии, инновации, 
инфраструктура».
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Введение
Использование местных биологиче-

ских ресурсов в традиционном хозяйстве 
коренных народов Севера –  условие их 
устойчивого развития. Наряду с этим они 
являются важным источником продоволь-
ствия не только для коренных, но и для 
всех жителей Севера. Использование «да-
ров природы» связано с формированием 
сложного комплекса материальных, соци-
альных и ментальных связей, через кото-
рые человек укореняется в окружающем 
его арктическом ландшафте. На зарубеж-
ном Севере их изучение часто становит-
ся предметом сотрудничества этнологов 
и экологов (Moller, Berkes, 2004; Arctic…, 
2013; Naves, Keating, 2019; Naves, Ruthrauff, 
2019 и др.). В свое время в России в рамках 
Приполярной переписи 1926/27 гг. было 
проведено уникальное статистическое об-
следование всего Севера по единой про-
грамме и с охватом всех видов местных 
биоресурсов (Pokhoziaistvennaia perepis…, 
1929). В постсоветской России было реали-
зовано несколько международных проек-
тов, включавших количественные оценки 
использования биоресурсов в модельных 
регионах Арктики. В их фокусе были во-
просы управления и охраны экосистем (на-
пример, проекты «ECORA» и «TUNDRA»), 
а также изучение условий жизни людей 
в различных регионах Арктики в целом 
(Andersen, Poppel, 2002; Survey of Living 
Conditions…, 2019). Для сбора данных 
использовались формальные интервью 
по длинным детальным опросникам. Кро-
ме того, в северной Якутии, на Чукотке 
и на Камчатке был осуществлен цикл об-
следований по оценке масштабов абори-
генной охоты на популяции охотничьих 
арктических птиц на основе анонимного 
анкетирования (Syroechkovskiy, Klokov, 
2010; Klokov, 2023; Klokov et al, 2023).

Недавно детальные антропологические 
исследования продовольственного само-
обеспечения жителей арктических посел-
ков были проведены на восточной Чукотке 
(Davydova, 2018, 2019a, 2019b; Davydova, 
Davydov, 2018, 2020; Davydov, Davydova, 
2020, 2023 и др.). Было установлено много 
интересных и важных как с теоретической, 
так и с практической, прикладной точки 
зрения особенностей и закономерностей. 
Однако эти исследования имели качествен-
ный характер, и возникает необходимость 
дополнить их количественными или полу-
количественными подходами.

Цель этой статьи –  восполнить образо-
вавшийся информационный пробел, дав ко-
личественную оценку роли местных продо-
вольственных биоресурсов (далее МПБР) 
северо- востока Чукотки. Для исследования 
мы выбрали районы, где за последние годы 
продовольственное самообеспечение было 
наиболее детально изучено на качественном 
уровне (ссылки на эти работы были приве-
дены выше). В задачи входило, во-первых, 
сравнить значение различных видов МПБР 
для коренного и некоренного населения, 
сельских и городских жителей. Во- вторых, 
оценить роль различных стратегий исполь-
зования ресурсов разными группами на-
селения, в частности, выяснить, как много 
семей добывают их самостоятельно, каковы 
масштабы перераспределения полученной 
продукции, в какой степени сохраняется 
традиция делиться излишками рыбы, мяса, 
пищевых растений, которые успешные до-
бытчики обычно передают нуждающимся 
семьям. Основным методом был выбран 
массовый анонимный опрос, для которого 
была разработана короткая анкета. Анкети-
рование было дополнено неформальными 
интервью.

Одновременно с этим производился 
сбор материалов для другой исследователь-
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ской задачи –  получить оценку воздействия 
местного населения на водоплавающих 
птиц (уток и гусей), что необходимо для 
выработки стратегии устойчивого исполь-
зования ресурсного потенциала кормящего 
ландшафта. Для этого была разработана 
еще одна анкета. Ответы на нее в этой ста-
тье детально не анализируются, но исполь-
зованы при обсуждении значения МБПР 
для местного населения.

Методика исследования  
и полученные материалы

Исследование было проведено в июле- 
августе 2023 года в поселках 1 Чукотского, 
Провиденского и Иультинского 2 районов 
Чукотского автономного округа (ЧАО). 
В проведении анкетирования участвовали 
В. Н. Давыдов, К. Б. Клоков, А. Г. Крайни-
ков, Л. А. Лазутина, О. М. Шульгина. Еди-
ницей обследования, к которой относились 
основные вопросы анкет, была взята семья 
(домохозяйство). Кроме того, каждый ре-
спондент, со слов которого заполнялась ан-
кета, указывал свой пол, возраст и этниче-
скую принадлежность.

При проведении опроса была использо-
вана близкая к случайной двухступенчатая 
выборка. В пределах исследуемой террито-
рии были отобраны 10 поселков. В круп-
ных поселках, с населением более 1000 
человек, опрашивались по 100 семей. Дома 
выбирались случайным образом по схемам 
поселков, полученным из Интернета. В не-
больших поселках производился сплошной 
обход домов и квартир по вечерам и в вы-
ходные дни. Охват при этом составил при-
мерно 60 % семей, так как значительное 
число жителей отсутствовало: выехали 
в отпуск «на материк» или в другие по-
селки, находились на кочевых стойбищах 
и промысловых точках, ловили рыбу, соби-
рали грибы и ягоды в тундре или на побе-
режье.

1 Термины «поселок» и «населенный пункт» 
используются в статье как синонимы.
2 В 2016 г. Иультинский муниципальный район стал 
официально называться «муниципальное образование 
городской округ Эгвекинот». В статье используется старое 
название как более привычное и краткое.

Анкета на листе А4 содержала табли-
цу, в строках которой были указаны девять 
видов МПБР: местная рыба, мясо морских 
зверей, другие морепродукты, оленина (до-
машняя или дикая), пернатая дичь, мясо 
других диких животных, грибы, ягоды, 
другие дикие растения. В столбцах левой 
части таблицы для каждого вида ресур-
са предлагалось выбрать один из вариан-
тов субъективной оценки его значимости: 
основная пища, важная, дополнительная, 
не имеет значения, вообще не употребля-
ется в пищу. При обработке анкет каждой 
из этих градаций был присвоен условный 
балл. Сумма баллов была использована 
в качестве итоговой оценки значимости (по-
пулярности) данного биоресурса.

Затем выявлялись стратегии, которые 
семья использует, чтобы обеспечить себя 
ресурсами. Они соответствовали четырем 
стратегиям обеспечения местными продук-
тами, предложенным для восточной Чукот-
ки Е. А. Давыдовой (Davydova, 2018: 120). 
В столбцах правой части таблицы были 
перечислены варианты ответа на вопрос, 
где семья приобретает местные продукты: 
в магазинах, у местных производителей, 
у родственников и знакомых, или же семья 
добывает или собирает их самостоятельно. 
Предлагалось указать один или несколько 
вариантов.

Вторую анкету предлагали только тем 
семьям, которые указали, что сами добыва-
ют пернатую дичь. Она содержала вопросы 
о том, сколько птиц и каких видов было до-
быто и сколько яиц собрано из гнезд.

Распределение анкет, полученных 
от 594 семей, и результаты их анализа пред-
ставлены в таблицах (табл. 1–4). К сожа-
лению, корректно сопоставить структуру 
выборки (табл. 1) со структурой населения 
на всей охваченной исследованием тер-
ритории оказалось невозможно, так как 
текущий учет населения ведется теперь 
на уровне муниципальных образований, 
а не по каждому населенному пункту. Доля 
коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС) в поселках, для которых местные 
администрации смогли предоставить та-
кие сведения, составила 82,5 %. В нашей 
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выборке по этим же поселкам доля семей, 
полностью состоящих из коренного населе-
ния, равнялась 78,8 %. Соотношение между 
мужчинами и женщинами в нашей выборке 
было 46 к 54 %, а в целом по округу состав-
ляет 50,1 к 49,9 %. Таким образом, струк-
тура выборки достаточно близка к структу-
ре населения. В распределении населения 
прослеживается четкая закономерность: 
в селах всюду преобладают коренные, 
а в поселках городского типа –  некоренные 
жители.

Результаты анкетного опроса  
и их обсуждение

Анкетирование показало, что из девяти 
видов МПБР наибольшее значение как для 
коренного, так и для некоренного населения 
имеют шесть: оленина 3, рыба, ягоды, гри-
бы, мясо морских млекопитающих (китов 
и ластоногих) и пернатая дичь. Эти виды 
МПБР рассматривались как основные, они 
получили наиболее высокие оценки у боль-
шей части населения почти во всех населен-
ных пунктах (прил. 1). Из них только мясо 
морских млекопитающих оказалось важ-

3 К оленине мы здесь относим мясо как домашних, так 
и диких северных оленей. Мы намеренно не разделяли их 
в анкете, так как в местных условиях покупатель оленины 
часто не знает, мясо какого оленя –  домашнего или дикого, 
он приобрел.

ным в основном для семей коренных жите-
лей, среди некоренного населения оно мало 
популярно.

Остальные три вида ресурсов –  мясо 
других диких животных (кроме пернатой 
дичи), морепродукты (кроме рыбы и мяса 
морского зверя) и дикие пищевые растения 
(кроме грибов и ягод) менее важны. Они по-
пулярны в основном только у коренного на-
селения и не во всех населенных пунктах. 
Ниже мы рассмотрим особенности исполь-
зования шести основных ресурсов.

Оленина
Обследованная территория включала 

Иультинский район, где, по данным Управ-
ления сельского хозяйства ЧАО, сосредо-
точено 32 % (около 40 тыс. голов) всего по-
головья домашних оленей округа, а также 
Чукотский и Провиденский районы, в кото-
рых оленеводство развито слабо: соответ-
ственно 6 и 2 % от окружного поголовья. 
Диких северных оленей на этой территории 
мало. Однако, вопреки ожиданиям, олени-
на по сумме оценочных баллов получила 
очень высокие оценки не только в Иуль-
тинском районе, но и на всей изученной 
территории, причем не только у коренного, 
но также и у некоренного населения. Лишь 
у коренных жителей Чукотского района она 
немного уступила по своей популярности 

Таблица 1. Структура выборки (распределение заполненных анкет)
Table 1. Sample structure (distribution of completed questionnaires)

Поселки 
городского типа

Села Чукотского 
района

Села Иультинского 
района Всего

Всего анкет 243 190 161 594
в т. ч. заполненных 
представителями:

КМНС 106 150 125 381
некоренного населения 137 40 36 213
мужчинами 116 75 81 272
женщинами 127 115 80 322

Возраст респондентов:
минимальный 17 19 17 17
медианный 44 44 44 44
максимальный 87 82 81 87



– 829 –

Konstantin B. Klokov. Use of Local Biological Resources of Chukotka for Food Self-supply of Local Communities

мясу морского зверя (табл. 2, 3). В целом ее 
отметили как основной или важный источ-
ник пищи 83 % респондентов.

Какие же стратегии обеспечили эти 
высокие оценки? Последние годы (2019–
2021 гг.) в Иультинском районе забивалось 

Таблица 2. Оценка значения местных биоресурсов семьями коренного (1)  
и некоренного (2) населения по типам поселков и районам, средний суммарный балл

Table 2. Assessment of the importance of local bioresources by Indigenous (1)
and non-indigenous (2) families by settlement type and district, average composite score

Поселки городского типа Села Чукотского района Села Иультинского района
Виды местных 
ресурсов 1 2 1 2 1 2

Оленина 2,67 2,49 2,17 1,24 2,68 2,67
Рыба (местная) 2,22 1,90 1,65 0,88 1,97 0,67
Ягоды 1,41 1,42 1,77 1,00 1,55 1,61
Грибы 1,34 1,34 1,79 0,95 1,52 1,61
Мясо морзверя 1,41 0,24 2,21 0,62 1,19 0,42
Пернатая дичь 1,11 0,64 1,49 0,38 1,09 0,86

Таблица 3. Оценка значения местных биоресурсов в различных населенных пунктах,  
средний суммарный балл

Table 3. Assessment of the importance of local bioresources in different settlements,  
average composite score

Населенные пункты

О
ле

ни
на

Ры
ба

Я
го

ды

Гр
иб

ы

М
яс

о 
мо

рз
ве

ря

П
ер

на
та

я 
ди

чь

М
ор

е-
пр

од
ук

ты

Провидения 2,78 2,36 1,15 1,01 0,93 0,92 0,77
Эгвекинот 2,42 1,75 1,56 1,54 0,45 0,78 0,42
Озерный 2,35 1,88 1,79 1,79 1,06 0,79 0,47
Сумма по поселкам 
городского типа

2,57 2,04 1,41 1,34 0,75 0,84 0,58

Инчоун 1,83 2,26 2,20 2,09 2,77 2,34 2,29
Уэлен 2,25 2,02 1,74 1,83 2,57 1,79 1,94
Лаврентия 2,49 1,78 2,12 2,06 1,90 1,29 1,31
Лорино 2,57 1,71 2,12 2,10 2,43 1,55 1,76
Сумма по селам 
Чукотского района

2,32 1,92 2,03 2,01 2,39 1,69 1,79

Амгуема 2,80 1,93 1,77 1,69 0,69 0,65 0,28
Конергино 2,85 1,13 1,33 1,39 1,00 1,22 0,59
Уэлькаль 2,15 1,82 1,41 1,38 1,82 1,71 1,18
Сумма по селам 
Иультинского района

2,68 1,68 1,57 1,54 1,02 1,04 0,56

Сумма по всем селам 2,48 1,81 1,81 1,79 1,76 1,39 1,23
Итого 2,52 1,90 1,65 1,61 1,35 1,17 0,96
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около 4 тыс. оленей в год, т.е. примерно 
по одному оленю на каждого жителя. Счи-
тая убойный вес оленя в среднем 40–50 кг, 
это не более 1 кг оленьего мяса на человека 
в неделю. Однако основная часть товарной 
оленины вывозится в Анадырь и не попада-
ет на стол местным жителям через торго-
вую сеть. Поэтому важны также и другие 
стратегии –  самообеспечение и неформаль-
ные сети распределения.

Уже установлено, что популярность до-
машней оленины у разных слоев местного 
населения существенно зависит от спосо-
ба забоя оленей (Davydova, Davydov, 2020: 
71). При забое на сертифицированных за-
бойных пунктах (на изучаемой территории 
такой пункт расположен в с. Амгуэма) в со-
ответствии с имеющимися стандартами по-
лучается обескровленное мясо. Технология 
его получения состоит в том, что животное 
сначала оглушается специальным пистоле-
том. Затем из живого животного спускается 
кровь, пока оно не погибнет из- за потери 
крови. Такое мясо реализуется через тор-
говую сеть крупных торговых компаний. 
По данным интервью с работниками забой-
ного пункта, мясо забитых оленей распили-
вается на полутуши, грузится в контейнеры 
и морем отправляется в г. Анадырь в коли-
честве около 2 тыс. ц в год.

Коренные жители, особенно старше-
го поколения, избегают употреблять такое 
мясо в пищу, рассматривая его как «рус-
скую» пищу. Традиционной едой для них 
остается оленина местного забоя, при кото-
ром животное убивают сразу –  чаще всего 
ударом ножа в сердце, и мясо остается про-
питанным кровью. Этот способ они рассма-
тривают не просто как забой, но одновре-
менно и как жертвоприношение (Davydova, 
Davydov, 2021; Rakhmanova, Davydova, 
Davydov, 2022). Такое же мясо получается 
и при традиционной разделке дикого оленя, 
добытого на охоте. Оно не соответствует 
стандартам и поэтому не реализуется че-
рез торговую сеть. Вместе с тем руковод-
ство оленеводческих предприятий, которое 
по большей части состоит из людей, проис-
ходящих из оленеводческих семей, понима-
ет заинтересованность коренных жителей 
в традиционной пище, поэтому в хозяй-
ствах проводится также и местный «тун-
дровой» забой (Davydov, Davydova, 2023: 
23; Полевые материалы автора, 2023).

Анкетирование показало (табл. 4), что 
в настоящее время основным источником 
оленины стала торговая сеть и офици-
альная реализация через оленеводческие 
предприятия (69,0 %). Кроме этого, 18,2 % 
семьей, включая даже и некоренное на-

Таблица 4. Стратегии обеспечения семей местными биоресурсами:  
распределение ответов об источниках получения местных продуктов, %

Table 4. Strategies of providing families with local bioresources:  
distribution of answers about the sources of local products, %

Все население Коренное население Некоренное население
Виды местных
продуктов 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Оленина 69,0 18,2 12,9 67,3 17,5 15,1 72,2 19,4 8,4
Рыба (местная) 20,7 24,2 55,1 14,7 19,5 65,7 31,5 32,8 35,7
Ягоды 2,0 6,8 91,2 0,5 4,0 95,5 4,9 12,4 82,7
Грибы 1,3 6,9 91,8 0,5 4,6 94,9 2,8 11,7 85,5
Мясо морзверя 28,7 43,0 28,3 26,4 40,4 33,2 40,3 55,8 3,9
Пернатая дичь 3,0 46,6 50,4 2,6 43,6 53,9 4,3 55,6 40,2

Варианты ответов: 1 –  покупаем в магазине или у местных производителей;  
2 –  получаем или приобретаем у родственников, друзей и знакомых; 3 –  добываем сами

Response options: 1 –  we buy in a shop or from local producers; 
2 –  we obtain or buy from relatives, friends and acquaintances; 3 –  we get them ourselves
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селение, получают оленину через нефор-
мальные каналы от родственников и зна-
комых, работающих в тундре. Еще 15,1 % 
семей коренных жителей указали, что 
получают ее самостоятельно. Это, очевид-
ным образом, могут быть семьи работни-
ков оленеводческих хозяйств, в том числе 
владеющие своими личными оленями (ко-
торых на Чукотке очень немного), а так-
же охотники на северных оленей. Однако 
доля таких ответов (8,4 %) значительна 
и в семьях некоренных жителей, среди ко-
торых на Чукотке практически нет олене-
водов. Ситуацию можно прокомментиро-
вать на основе неформальных интервью. 
Они свидетельствуют, что местные охот-
ники нередко добывают не только диких, 
но и домашних оленей, которые отбились 
от стада и уже не находятся под охраной 
пастухов. По данным интервью с работни-
ками оленеводческих предприятий, непро-
изводительные потери в стадах значитель-
но –  нередко в 2–3 раза –  превышают число 
оленей, реализуемых на убой.

Местная рыба
Второе место по своему значению 

из МПБР устойчиво занимает рыба (прил. 1; 
табл. 2, 3). Две трети респондентов из ко-
ренного населения и 35,7 % из некоренного 
отметили, что добывают рыбу сами, глав-
ным образом сетями. Широко распростра-
нено неформальное перераспределение 
улова: от родственников и знакомых рыбу 
получает 32,8 % семей некоренных жителей 
и 19,5 % коренных (табл. 4).

Обращает на себя внимание очень низ-
кая –  как по сравнению с олениной, так 
и по сравнению с мясом морского зверя –  
доля семей, которые покупают рыбу у орга-
низаций. Казалось бы, в условиях Чукотки 
нет объективных препятствий, чтобы орга-
низовать лов рыбы для снабжения местного 
населения предприятиями малого бизне-
са через торговую сеть. В первую очередь 
рыбу могли бы поставлять общины КМНС, 
число которых в округе в последние годы 
быстро растет (Kolomiets, 2019). Однако 
существующие правила рыболовства соз-
дают для этого труднопреодолимые пре-

пятствия, особенно после 2016 г. –  когда 
общинам стали разрешать рыбачить только 
на оформленных промысловых участках. 
Правила оформления оказались настоль-
ко сложны, что многие коренные жители 
предпочитают подавать заявки на вылов 
рыбы как физические лица. Однако и в этом 
случае чукотским рыбакам приходится 
преодолевать немалые бюрократические 
сложности. Существующий порядок ис-
пользования рыбных, а также и охотничьих 
ресурсов постоянно вызывает возмущение 
как у коренного, так и у некоренного насе-
ления всей Чукотки. Его можно проиллю-
стрировать короткой цитатой, взятой из ин-
тервью с одной из местных жительниц: 
«Была на собрании по правилам рыболов-
ства. Опоздала на час –  у дверей услышала 
сплошные матюги» (Полевые материалы 
автора, 2022).

Приведем несколько примеров сопро-
тивления местного населения необосно-
ванным формальным ограничениям ис-
пользования местных продовольственных 
ресурсов. Один записанный в ходе интер-
вью (Полевые материалы автора, 2022) слу-
чай имел место несколько лет назад в одном 
из поселков Чукотки (название не указыва-
ется из соображений конфиденциальности). 
Респондент рассказал, что в его обязанно-
сти тогда входила продажа разрешений 
на вылов лососевых рыб. Когда в поселок 
приехали инспекторы рыбоохраны, он 
спросил, сколько и на какую сумму у них 
запланировано получить протоколов о на-
рушении правил рыболовства в этом посел-
ке. После некоторого замешательства ответ 
был получен. Респондент собрал у местных 
рыбаков (около 10 человек) паспорта для 
оформления квитанций на штрафы, прило-
жив также и свой паспорт, и необходимую 
сумму денег. Он также предупредил жи-
телей поселка о необходимости временно 
снять сети. Инспекторы пробыли в поселке 
два дня, но не смогли выявить ни одного на-
рушения.

В другом поселке, несколько лет на-
зад, было собрание жителей, где их инфор-
мировали о новых правилах оформления 
разрешений на добычу лососевых рыб. 
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Человек, уполномоченный авиакомпанией 
оформлять билеты на рейсовые вертоле-
ты, заверил присутствующих, что всегда 
будет иметь возможность сообщить жи-
телям о том, что в поселок летят инспек-
торы. На собрании присутствовал один 
из руководителей правительства округа. 
На вопрос местных жителей, что важнее –  
ловить рыбу или соблюдать бюрократиче-
ские формальности, он ответил, что ловить 
рыбу все-таки важнее. Это не единичный 
случай на Чукотке. Чрезмерная формализа-
ция системы управления биоресурсами, иг-
норирующая интересы местных жителей, 
привела к тому, что рыболовство и охота 
в значительной степени перешли в сферу 
теневой экономики. Это подтверждается 
как результатами нашего анкетирования, 
так и наблюдениями этнологов. Как со-
общает Е. А. Давыдова (Davydova, 2018: 
117), для неформального распределения 
промысловой продукции здесь широко ис-
пользуются закрытые группы в «Ватсапе», 
в которых достаточно сложно попасть по-
сторонним. Эта возможность позволяет 
местным сообществам сохранять пищевую 
автономность, несмотря на бюрократиче-
ские препятствия.

Отметим, что вопросы несовершенства 
существующего порядка распределения 
квот на вылов рыбы в районах проживания 
КМНС и несоответствия правил рыболов-
ства на Севере местным условиям в целом 
уже много лет обсуждаются в региональ-
ных СМИ и отражены в работах ряда эт-
нологов (Martynova, 2017; Gavrilova, 2019; 
Klokov, 2020).

Мясо морских млекопитающих
По сравнению с рыбой и олениной про-

дукция морского зверобойного промысла 
в большей степени воспринимается людь-
ми как специфически «чукотская» пища, 
(Davydova, 2018: 118). Анкетный опрос по-
казал (табл. 3), что мясо китов, моржей, 
нерпы и лахтака имеет наибольшее значе-
ние для коренных жителей сел Чукотско-
го и Провиденского районов, а также села 
Уэлькаль Иультинского района. В Амгуэме 
оно имеет меньшее значение, так как село 

расположено далеко от моря, и его жители 
получают мясо и жир из приморских посел-
ков, прежде всего из Ванкарема. В поселках 
городского типа продукция из морского 
зверя значима только для коренного насе-
ления.

Большое значение имеет традиция 
обмена продукцией между оленеводами 
и морскими зверобоями, которая извест-
на давно и активно поддерживается до на-
стоящего времени (Bogoraz, 1934: 79–90; 
Vate, 2005: 48–52; Yarzutkina, 2017: 57–69; 
Davydova, 2018: 113–121; Davydova, Davydov, 
2018: 27–34). Полученные материалы дают 
возможность количественно оценить ее 
масштабы.

По данным анкетирования, самостоя-
тельно добычей морского зверя занимается 
33,2 % семей коренного и 3,9 % некоренного 
населения (табл. 4), а основной его источ-
ник (соответственно 40,4 и 55,8 %) –  нефор-
мальные сети обмена продукцией, т.е. род-
ственники и знакомые. Это подтверждается 
и данными интервью. Жители Конергино 
рассказывали, что моржатину и другие про-
дукты морской охоты им привозят из Уэль-
каля –  села, расположенного на противопо-
ложном берегу Залива Креста (в прошлом 
оба села входили в один совхоз): «Наши 
теперь на морзверя не охотятся, но уэль-
кальцы привозят его нам, если мы их по-
просим» (Полевые материалы автора, 2023). 
Оленеводов из Амгуэмы снабжают мясом 
и нерпичьим жиром из Ванкарема. Каждая 
семья амгуэмских оленеводов возит с собой 
бутылки (1,5-литровые полиэтиленовые ем-
кости) с нерпичьим жиром. Связи между 
этими поселками тесные, так как в Амгу-
эме находится интернат, где живут дети 
из Ванкарема.

Морской зверобойный промысел 
на Чукотке активно поддерживается пра-
вительством округа. Поддержка осущест-
вляется через 9 занятых таким промыслом 
территориально- соседских общин (ТСО), 
в которых работают около 300 человек 
(Kolomiets, 2019). Наиболее крупные об-
щины –  «Лорино» и «Дауркин», в селах 
Лорино и Лавренития Чукотского района. 
Есть общины морзверобоев и в поселках 
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Провиденского района: «Янракынот», «Ча-
плино» (в с. Новое Чаплино), «Сиреники», 
«Унэнэн» (в с. Нунлигране). Морские охот-
ники всех поселков Иультинского района 
объединены в одну ТСО «Анкальыт», офис 
которой находится в Эгвекиноте. Одна 
из бригад этой общины (из шести человек) 
находится в Уэлькале. Есть инициативные 
предложения организовать бригаду также 
и в Эгвекиноте.

Основной целью ТСО является не по-
лучение прибыли, а обеспечение местно-
го населения продукцией морского про-
мысла. Ежегодно они добывают для этого 
более 600 т мяса китов и ластоногих, что 
составляет примерно 40 кг в год на одного 
коренного жителя ЧАО (Kolomiets, 2019). 
Кроме собственных средств общины по-
лучают значительные субсидии через го-
сударственные программы развития агро-
промышленного комплекса ЧАО, а также 
за счет грантов и других источников. Это 
дает им возможность выплачивать своим 
работникам стабильную заработную пла-
ту, приобретать лодки, холодильное обо-
рудование и снаряжение для морской охо-
ты, независимо от рыночной конъюнктуры 
(Kolomiets, 2019). В открытую продажу 
мясо и жир морских млекопитающих не по-
ступают.

Другие морепродукты по своему зна-
чению значительно уступают продукции 
морзверобойного промысла. Они представ-
лены в основном водорослями и морскими 
беспозвоночными, которые местные жите-
ли собирают на берегу моря после штормов. 
Собирают их в основном в тех же поселках, 
где добывают морского зверя (табл. 3).

Пернатая дичь
Несколько менее важным, по сравне-

нию с предыдущими, но весьма существен-
ным пищевым ресурсом на Чукотке оста-
ется охота на пернатую дичь. По итоговой 
балльной оценке добытая на охоте дичь 
занимает шестое место (прил. 1), однако ее 
роль в питании жителей разных населенных 
пунктов существенно различается (табл. 3). 
Больше всего она в селах Чукотского рай-
она и в Уэлькале. Полученные балльные 

оценки соответствуют степени участия 
жителей в охоте на птиц. Так, в Инчоуне 
и Уэлькале число семей с охотниками пре-
вышало 60 %, в Уэлене, Провидения и Ко-
нергино их было более 40 %, а в остальных 
поселках –  от 20 до 30 %. Отмечена также 
диспропорция между коренным и некорен-
ным населением: у первого роль дичи как 
источника пищи выше.

Полученные в первой анкете субъек-
тивные оценки важности охоты на птиц 
в баллах хорошо коррелируют с результа-
тами второй анкеты, где респонденты ука-
зывали число добытых птиц. Для средних 
значений этих показателей по поселкам ко-
эффициент корреляции составил 0,86. Ко-
личество птиц, добытых в среднем на одну 
семью, в различных поселках варьирова-
ло от двух- трех (в Амгуэме и Эгвекиноте) 
до 19 в Инчоуне и 12 в Уэлене (прил. 2). 
80 % птиц было добыто весной. Больше чем 
3/4 добычи составили водоплавающие пти-
цы –  утки и гуси. Среди уток преобладали 
морские утки –  гаги. Кроме водоплаваю-
щих добывается немного куропаток (белой 
и тундряной) и журавлей (канадский жу-
равль). Географическое распределение ин-
тенсивности охоты на птиц, по- видимому, 
связано главным образом с особенностями 
их весеннего пролета. Охота наиболее по-
пулярна там, где гуси и утки летят близко 
от поселков и есть удобные места для охоты 
на них.

Показателем обилия охотничьих птиц 
в окрестностях поселка может быть сред-
нее число птиц, добытых за год на одного 
охотника. Поскольку, как показали анкеты, 
в большинстве семей охотится только один 
человек, этот показатель можно прибли-
зительно оценить как отношение общего 
числа добытых респондентами птиц к чис-
лу семей с охотниками. Максимальные 
значения получились для Инчоуна –  почти 
30 птиц и Уэлена –  почти 25 (прил. 2). Как 
показали анкеты, охота на птиц больше раз-
вита на севере обследованной территории, 
где в добыче преобладают гаги. Исключе-
ние составляет расположенный у южной 
границы Иультинского района Уэлькаль, 
но тут добывают больше гусей. По словам 
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одного из местных охотников, раньше здесь 
гусей почти не стреляли, а охотились в ос-
новном на гаг, добыть которых весной от-
носительно просто. Однако в 1970–1980-х 
гг. в поселок приехало много русских охот-
ников, которые «научили» местных корен-
ных стрелять гусей, используя фанерные 
профили- манщики. По сравнению с охотой 
на гаг, это более сложная, но зато более 
азартная и увлекательная охота, которая 
скоро стала здесь популярной. К тому же 
в 1980-е годы численность гнездящихся 
гаг в традиционных местах охоты местных 
жителей по какой- то причине сильно сни-
зилась. Теперь гаг в Уэлькале практически 
не добывают, зато охота на гусей здесь про-
цветает.

Дикие птицы могут «снабжать» насе-
ление не только мясом, но и яйцами, сбо-
ром которых занимаются коренные жители 
в некоторых поселках. Отвечая на вопрос 
о сборе яиц, большая их часть подчерки-
вали, что они никогда не берут из гнезда 
все яйца. В среднем на одну опрошенную 
семью было собрано по 4,2 яйца. Наиболее 
интенсивно яйца собирают жители Конер-
гино, Лаврентия и Озерного –  по 7–8 яиц 
на семью. Интенсивность сбора яиц зависит 
в основном от наличия поблизости от по-
селка крупных птичьих базаров на скалах, 
на которых гнездятся колонии морских 
птиц (чаек, чистиковых и др.), а также мест 
массового гнездования чаек и гусеобраз-
ных в тундре вдоль морского побережья 
или на островах, где также можно собрать 
много яиц, чаще всего чаячьих и утиных. 
Сбор птичьих яиц был широко распростра-
нен в конце 1990-х гг., когда на Чукотке был 
сильный дефицит продуктов, граничащий 
с голодом, и купить яйца в магазинах было 
практически невозможно. В настоящее вре-
мя он сохраняется как традиция.

Дикорастущие пищевые растения  
(грибы, ягоды и др.)

Грибы и ягоды собирают почти все се-
мьи, но большинство семей рассматривает 
их как дополнительный источник пищи. 
Это очевидным образом связано с их се-
зонностью, хотя широкое распространение 

бытовых морозильных камер делает воз-
можным их круглогодичное потребление 
(Davydova, 2019a; Davydov, Davydova, 2022). 
Массовость сбора обуславливает их высо-
кие итоговые оценки, которые в некоторых 
поселках лишь немного уступали оленине. 
95 % семей коренного населения и более 
80 % некоренного собирают грибы и ягоды 
самостоятельно, иные стратегии их полу-
чения (покупка, от родственников и знако-
мых) отмечались крайне редко.

Другие пищевые растения как источ-
ник пищи были отмечены главным образом 
сельскими коренными жителями. В основ-
ном это были дикий лук и чеснок, конский 
щавель и золотой корень, которые семьи со-
бирают самостоятельно.

Заключение
Полученные путем анкетного опро-

са данные не выявили каких-либо особых 
закономерностей, но уточнили имевшиеся 
представления о том, как происходит ис-
пользование местных биологических ре-
сурсов Чукотки для продовольственного 
самообеспечения местного населения.

Во- первых, они подтвердили количе-
ственными показателями важную роль та-
ких ресурсов особенно в сельских населен-
ных пунктах. Было установлено, что почти 
все виды рассмотренных выше ресурсов 
имеют примерно равную высокую значи-
мость и для коренной, и для некоренной 
части местного населения. Исключением 
оказались только продукты морского зве-
робойного промысла и другие морепро-
дукты –  оценки их значимости у семей ко-
ренных жителей были существенно выше, 
чем у некоренной части населения. О боль-
шом значении морской пищи для жителей 
северо- востока Чукотки и несовершенстве 
системы ее распределения говорит также 
тот факт, что кандидаты в депутаты город-
ского округа Эгвекинот от коренного на-
селения даже включали обещание решить 
проблему снабжения населения чукотской 
пищей в свои предвыборные кампании 
(Davydova, 2019b: 23–24).

Во- вторых, проведенное исследование 
подтвердило сохранность и по- прежнему 
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высокую актуальность местных тради-
ционных сетей перераспределения добы-
тых ресурсов: обмен продуктами между 
сообществами тундровых оленеводов 
и береговых морских зверобоев, а также 
традицию безвозмездной передачи части 
промысловой продукции нуждающимся 
семьям.

В-третьих, интерпретация результатов 
анкетного опроса в сочетании с данными 
интервью показала, что весьма актуальной 
проблемой остается создание адекватной 
условиям Крайнего Севера системы управ-
ления местными биологическими ресурса-
ми и их использованием. Практически все 
жители остро недовольны существующи-
ми правилами рыболовства и распределе-
ния разрешений на вылов рыбы. Многие 

респонденты, отвечая на вопросы анкеты, 
сами начинали разговор на эту тему.

Полученные оценки убедительно гово-
рят о том, что северяне придают местным 
биоресурсам, особенно потребительскому 
рыболовству и охоте, весьма важное значе-
ние, а значит, не надо пренебрегать их ин-
тересами в сфере регулирования природо-
пользования.

Приложения / Applications
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