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The Organizational Reality of an Entrepreneur

Aleksei S. Alekhin , Vladimir V. Malyavin  
and Oleg B. Alekseev*
The Foundation “Center for Strategic Research “North- West” 
Saint Petersburg, Russian Federation

Received 17.06.2024, received in revised form 18.06.2024, accepted 24.06.2024

Abstract. The main purpose of this article is to describe the fundamental mechanism of 
forming the organizational basis of an enterprise from the origin of an entrepreneurial 
idea and organizational individuation of the entrepreneur himself to its embodiment and 
implementation in activity.
Despite the fact that any regular activity known to us is associated with the organizational 
form in which it is implemented, in fact, with the awareness and development of skills to 
work with organizational reality, the situation is not so good at all.
The authors develop in this paper the main ideas described earlier in the articles (Аlekhin, 
Alekseev, 2022; Alekhin, 2020; Alekseev, Alekhin, 2020; Alekseev, Alekhin, 2023). The 
figure of an entrepreneur as the main “hero” of this article was not chosen by chance, 
because it is the example of the “entrepreneurial cycle” that allows us to most clearly 
trace the entire problem of mastering organizational reality. However, the relevance of 
the chosen topic goes far beyond the actual business activity.
The method of cultural and ontological overlap with the ideas of the Chinese tradition 
used in the article allows us to move away from the organizational patterns and stamps 
familiar to our language.
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Организационная реальность предпринимателя

А. С. Алехин , В. В. Малявин, О. Б. Алексеев
Центр стратегических разработок «Северо- Запад» 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Аннотация. Основной целью настоящей статьи является описание 
принципиального механизма формирования организационной основы предприятия 
от зарождения предпринимательского замысла и организационной индивидуации 
самого предпринимателя до его воплощения и реализации в деятельности.
Несмотря на то что любая известная нам регулярная деятельность связана 
с организационной формой, в которой она реализуется, собственно с осознанием 
и освоением навыков работы с организационной реальностью, дело обстоит совсем 
не так благополучно.
Авторы развивают в настоящей работе основные идеи, описанные ранее в статьях 
(Аlekhin, Alekseev, 2022; Alekhin, 2020; Alekseev, Alekhin, 2020; Alekseev, Alekhin, 
2023). Фигура предпринимателя в качестве основного «героя» настоящей 
статьи выбрана не случайно, поскольку именно пример «предпринимательского 
цикла» позволяет наиболее отчетливо проследить всю проблематику освоения 
организационной реальности. Однако актуальность выбранной темы выходит 
далеко за замки собственно предпринимательской деятельности.
Используемый в статье приём культурной и онтологической «переклички» 
с идеями китайской традиции позволяет избежать привычных нашему языку 
организационных шаблонов и штампов.
Ключевые слова: организация, трансформация, баланс, метод, комплементарность, 
эмерджентность, энтропия, обратная связь, сложность, паттерн, концепт, 
диагностика, дискурс.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы.

Цитирование: Алехин А. С., Малявин В. В., Алексеев О. Б. Организационная реальность 
предпринимателя. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(8), 1412–1421. 
EDN: LEIAQL

Введение
В наших предыдущих публикациях мы 

неоднократно отмечали, что живем в эпо-
ху, когда внимание к деятельности затми-
ло и удалило из фокуса специального рас-
смотрения собственно организацию, что, 
по нашему мнению, явилось источником 
глубокого непонимания организационных 
последствий деятельности.

Согласно нашим представлениям, ор-
ганизация и деятельность являются ком-
плементарным единством разнородного. 
А его части, организация и деятельность, 

служат результатом сознательной диффе-
ренциации, направленной на выявление как 
сути самих частей, так и отношений между 
ними. Чтобы понять суть комплементарных 
отношений, предлагаем представить, что 
организация и деятельность заботятся друг 
о друге и что эта забота повышает жизне-
стойкость обеих частей (Alekseev, Alekhin, 
2020).

Под «организацией» мы понимаем 
сложившиеся формы, отношения и свя-
зи элементов в динамике их становления. 
Подчеркивая важность внимания к «орга-
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низационному аспекту», мы утверждаем, 
что организация, невидимая и неразличи-
мая для существующих систем управления, 
постоянно, как и любой объект, высказыва-
ется и сообщает нам о себе. Развиваемый 
нами метод базируется на принципах «ре-
гулирования организационного баланса» 
и позволяет не редуцировать организацион-
ную сложность. В общем виде метод описан 
нами в статье (Аlekhin, Alekseev, 2022).

В настоящей статье мы хотим сфоку-
сироваться на весьма значимой для органи-
зационной проблематики фигуре Предпри-
нимателя и поразмышлять над тем, что для 
него означает «организация», зачем ему или 
руководителю компании отличать органи-
зацию от деятельности и оценивать её со-
стояние и степень разбалансированности.

Чтобы отойти от привычных стерео-
типов, затрудняющих восприятие «орга-
низации» и «организационного баланса», 
расширить возможности языка описания 
и попытаться начать «чувствовать» органи-
зационную реальность, авторы, благодаря 
плодотворному соавторству с В. В. Маля-
виным, периодически будут обращаться 
к пониманию феномена организации в ки-
тайской традиции.

Предыдущие исследования феноме-
на организации в его различных модусах 
выявили два еще непродуманных вопроса 
организационной теории и практики. Во- 
первых, вопрос о природе не объективиру-
емого и не просто данного, но всегда уже 
заданного фона или субстрата, подосновы, 
источника, условия, внутренней формы 
и т.д. всякой организации и организаци-
онной деятельности. Этот вопрос требует 
определить характер связи онтологическо-
го и практического аспектов организации.

Во- вторых, вопрос о возможностях 
и способах опознания и регулирования ор-
ганизационного баланса, который, как выяс-
няется, недоступен эмпирическому воспри-
ятию и рефлексии, несводим к какому-либо 
объективному, предметному содержанию, 
но дается опыту, по сути, в виде спонтан-
ного, досубъектного «первичного виде-
ния», с его многочисленными косвенными 
признаками, симптомами, отчужденными 

следами и т.п. Изучение организации не-
ожиданно оказывается созвучным работе 
психоаналитика, вскрывающего сокрытые 
и скрываемые самим сознанием глубины 
душевной жизни.

Таким образом, не кажется удивитель-
ным, что в наследии восточных культур 
с их богатыми традициями медитативной 
практики и духовного самопознания мы на-
ходим суждения и прозрения, которые про-
ливают свет на становление и деятельность 
организации и в особенности на природу 
организационного баланса в человеческой 
практике. Уже в древнейшем китайском 
каноне «Шан шу» (Чтимая Книга) содер-
жится завет «держаться середины». Па-
триарх даосизма Лао- цзы объявил основой 
мудрости, или, говоря шире, стержнем че-
ловеческой деятельности, умение «хранить 
(в себе) середину» (шоу чжун). Речь идет, 
очевидно, о врожденной способности, ко-
торую необходимо «удерживать», а значит, 
опознавать и развивать, так что естествен-
ная способность со временем должна стать 
также неким умением и даже, возможно, 
искусством. Скажем сразу, что именно сте-
пень развитости этого «чувства середины» 
определяла в Древнем Китае место инди-
вида в общественной иерархии, ведь она 
соответствовала умению поддерживать 
организационный баланс и, следовательно, 
являлась необходимым условием не просто 
социализации личности, но также облада-
ния властью и успеха в управлении.

1. Организация как объемлющая идея
В современном мире наступила –  со-

гласно Джону Ло (Lo, 2015) –  «эпоха мно-
жественности», в рамках которой человек 
получил право на разные способы мышле-
ния (без обязательной прежде преемствен-
ности) и возможность строить разнообраз-
ные практики исходя из множественной 
природы мира, его объектов и процессов. 
Мы не знаем теперь, в отличие от класси-
ческой эпохи, как именно устроен мир. Че-
ловек получил право самому себя создавать 
и обустраивать так, как он считает нуж-
ным. В пределе при таком подходе может 
наступить Хаос, в котором люди не смогут 
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строить взаимодействий. Но и Порядок уже 
не понимается как «ordo amoris» у Блажен-
ного Августина, где он равен организации 
жизни… Проблематика связи взаимодей-
ствия Хаоса и Порядка заставляет обра-
титься и взглянуть по- новому на Организа-
цию, которая и является результатом этого 
доиндивидуального взаимодействия.

Для предмета нашего рассмотрения 
в этой статье –  предпринимательства, 
буквально вырастающего из Хаоса (доин-
дивидуального предпринимателя), осо-
бенно важными становятся взаимодей-
ствия и коммуникация, ведь именно она 
(по Э. Морену, Maturana, Varela, 2019) и соз-
даёт искомую организационную связь, ко-
торая осуществляется посредством переда-
чи и обмена сигналами, текстами, знаками 
и т.д. Именно поэтому наиболее адекватной 
идеей, схватывающей сущность современ-
ного предпринимательства, является идея 
организации.

Джон Ло дал наиболее точное по смыс-
лу определение подобной предпринима-
тельской организации (или самооргани-
зации) как метода сборки. Мы, пишет Ло, 
являемся лишь множеством частичных свя-
зей и (здесь- внутри) как субъекты, и (там- 
вовне) как сети значимых материальных 
отношений. Иными словами, люди –  суть 
«метод- сборки» или формируют его часть 
(Lo, 2015). Используя представления Джона 
Ло, мы можем сказать, что предпринимате-
ли –  это люди, способные за счет собствен-
ных умений организовать себя и сорганизо-
вать различные позиции, смыслы, знания, 
знаковые конструкции в уникальную дея-
тельностную комбинацию (метод- сборку), 
реализующую их предпринимательский 
замысел.

Как уже отмечалось в литературе, в 
действительности «Секрет предпринима-
теля или оправдание его деятельности со-
стоит, собственно, не в предметном знании, 
а в умении двигаться и налаживать связи 
в мире. … Это человек, способный посто-
янно видоизменяться, он внезапно возника-
ет, … выныривает из океана хаоса, созда-
вая некую сцепку, встречу в нашей жизни» 
(Simondon, 2022: 103–104). «Предприни-

матель в этом смысле есть одновременно 
и вестник, и средство, и среда новой соци-
альности, «в пределе являющейся чистой 
сообщительностью» (Simondon, 2022: 103).

В китайской традиции существует пол-
ная гомология между организацией (в обоих 
смыслах этого понятия) мироздания, соци-
ума и индивидуального жизненного опыта. 
Китайская мысль оперирует общим основа-
нием всех форм организации и в результате 
представляет мир как целостный, полный 
в себе, вечносущий в своей непрерывной 
изменчивости универсум- социум- личность, 
или по- китайски «единое великое тело».

Каким образом организация в ее онто-
логическом и деятельностном аспектах со-
ставляет одно целое? Такое возможно бла-
годаря тому, что базовое организационное 
действие или то, что мы назвали раньше 
организацией организации или собирани-
ем разнородного, носит характер центро-
стремительного движения по спирали, 
захватывающее все сущее и влекущее все 
к отсутствующему фокусу. В таком случае 
мы должны провести различие (но только, 
как мы увидим ниже, чисто символическое, 
организационное) между двумя спонтанны-
ми тенденциями в том, что можно назвать 
самоорганизацией организации: центро-
стремительным движением вовнутрь, пре-
одолевающим все формы, и центробежным 
движением вовне, порождающим внешние, 
доступные объективации образы. Эти тен-
денции внутренне связаны парадоксальной 
логикой антиномического сопряжения: чем 
глубже проникает движение вовнутрь, тем 
более разнообразным и притом внутренне 
упорядоченным становится внешний мир.

2. Самоорганизация предпринимателя 
и организация организации

Возникновению предпринимательско-
го замысла обычно предшествует сложная 
задача критического отношения к соб-
ственным способам действия и формам сво-
ей организации. Предпринимателю нужно 
уметь проектировать не только вещи или 
системы деятельности, но и проектиро-
вать и организовывать себя. Современный 
предприниматель –  это уже социальная 
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позиция, отражающая определённый спо-
соб организации жизни. Эта позиция мо-
жет собираться как на отдельном человеке, 
так и на группе людей с различными спо-
собами действий и знаниями. Таким обра-
зом, процесс организовывания начинается 
с самоорганизации предпринимателя и за-
вершается созданием организации –  пред-
приятия (enterprise), реализующего пред-
принимательский замысел.

Самоорганизация предпринимателя 
в том и состоит, что он создает организаци-
онную основу для деятельности, развивает 
её и переносит на предприятие, которое ре-
ализует в своей деятельности его предпри-
нимательский замысел.

3. Предприниматель в оптике 
организационного баланса

Рассмотрим описанный выше предпри-
нимательский цикл с точки зрения наших 
представлений об организационном балан-
се (Alekhin, 2020). Согласно нашим пред-
ставлениям, любая «организация», в том 
числе предпринимателя (индивидуального 
или коллективного), возникает из взаимо-
действия нескольких фокусов причинности, 
а именно инфра- (приобретенные умения, 
навыки, привычки, стереотипы и т.д.), уль-

тра- (интуиции, инсайты, озарения и пр.) 
и мета- (поле разнонаправленных мотивов, 
интересов и целей) структур.

Возникающая за счет взаимодействия 
столь разнородных причинностей невиди-
мая внутренняя организация предприни-
мателя описывается в нашей модели через 
динамическое взаимодействие парадок-
сальных сторон- свой ств, балансирующих 
друг друга. Результат этой балансировки, 
описываемый нами как профиль оргбалан-
са, носит индивидуальный характер и опре-
деляет сознание, подсознание и чувственно- 
эмоциональный фон как индивидуального, 
так и коллективного предпринимателя.

Когда сознанием предпринимателя 
за счет озарения, или инсайта, овладевает 
некая «безумная» идея, баланс его внутрен-
ней организации нарушается. Возникает 
разбалансировка между парадоксальными 
сторонами- свой ствами его внутренней ор-
ганизации (между инфра- и ультраструк-
турами). Для предпринимателя наиболее 
подверженными разбалансировке являются 
линии напряжения (взаимодействия) меж-
ду статичным и динамичным; уникальным 
и стереотипным (нормативным); индивиду-
альным и общепринятым (коллективным). 
Когда расхождения между ультра- и инфра- 

Рис. 1. Предпринимательский цикл: Идея (организация себя) –   
Организация (организация организации) –  Предприятие (организационный баланс)

Fig. 1. The business cycle: Idea (organization of oneself) –   
Organization (organization of the organization) –  Enterprise (organizational balance)
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причинностями приобретают характер «не-
совместимости», они инициируют поиск 
новой комплементарности и эмерджентно-
сти, и тем самым новой «метастабильно-
сти». Именно энергия этого поиска, сопро-
вождающегося разрывом ненужных связей, 
является источником действенных усилий 
предпринимателя, дающих возможность 
реализовать свою «безумную» идею в но-
вой деятельности.

Предприниматель сначала «на себе» 
создает невидимые фокусы причинности 
будущей организации, а потом ее форма-
лизует в соответствии с существующи-
ми правилами правового регулирования. 
Когда в результате его усилий возникает 
(организуется) новая деятельность (или, 
по П. Г. Щедровицкому, новая система раз-
деления труда), предпринимательский цикл 
заканчивается.

4. Организационный баланс:  
свидетельство китайской традиции

Одно из изречений Лао- цзы гласит 
(«Дао- дэ цзин», глава 37): мудрый «пребы-
вает в недеянии, и все вещи превращаются 
сами собой». «Превращение» вещей здесь 
явно относится не только к физическим, 
но и к духовным переменам: росту духовной 
чувствительности, открытию новых гра-
ней опыта и уже известному нам рождению 
внешних образов из круговорота бытийного 
сознания –  сознания, которое делает себя, 
раз- делывая себя, т.е., сливаясь с пустотной 
актуальностью практики. Это путь духов-
ного просветления, доступный каждому, 
но далеко не каждым выбираемый.

На этой основе можно сделать следую-
щие выводы.

1. Организация и как сущность, и как 
деятельность всегда уже задана в челове-
ческой практике и поэтому не может быть 
ни установлена, ни подвергнута админи-
стративному регулированию. Поэтому она 
может быть только объектом «удержания», 
и это последнее проявляется как отсутствие 
проективной деятельности и даже открыто-
го и тем более насильственного вмешатель-
ства в актуальное состояние организации. 

Учить «искусству организации» –  все равно 
что учить гениальности.

2. Из сказанного не следует, что жизнь 
организации должна быть пущена на само-
тек. Как раз наоборот: глава организации 
(который в мире бизнеса часто занимает 
это положение в силу естественного тече-
ния событий) должен учиться искусству ру-
ководителя и понимать, каким образом его 
индивидуальный характер может отобра-
зиться или, точнее, преломиться в опреде-
ленный тип организации с ее уникальными 
духом, атмосферой, «лицом» и в конечном 
счете в ее жизнеспособный, привлекатель-
ный бренд. Члены организации не должны 
быть подавлены абстрактными правилами 
и ценностями, но нужно понимать и то, 
что забвение принципов организационно-
го баланса и упование на самодеятельность 
индивидов неминуемо приведет корпора-
цию к расстройству и разложению. Умение 
пройти между этими крайностями и есть 
прославляемый в китайской традиции 
«путь центрированности» (чжун дао).

3. Успешность организации достигает-
ся соблюдением баланса ее сплоченности 
и инициативы ее отдельных членов. Бо-
лее того, в рамках этого баланса единство 
коллектива и личная свобода друг друга 
определяют и укрепляют. В приведенном 
выше суждении Лао- цзы указанный ба-
ланс включает в себя три компонента: «не-
деяние» руководителя, которое означает 
в действительности всеобъемлющее раду-
шие руководителя, его готовность и умение 
принимать (даосы говорили «привечать») 
таланты и характер каждого подчиненного 
или, как сказано в даосском каноне «Дао- 
дэ цзин», «поддерживать таковость каж-
дого существа». Но та же всеобъемлющая 
благосклонность выступает ограничителем 
корыстных желаний, обеспечивает привер-
женность (в основе своей бессознательную) 
членов корпорации ее «единому телу», если 
угодно –  удостоверяет корпоральность кор-
порации. Общее «недеяние» организации 
(в сущности, равнозначное организацион-
ному балансу) –  есть условие как жизнен-
ности организации, так и эффективности 
действий ее отдельных членов.
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4. Секрет действенности организаци-
онного баланса состоит не просто в пре-
емственности покоя и движения, но в со-
впадении того и другого именно по своему 
пределу: абсолютный покой оборачива-
ется пределом движения, молниеносным 
свершением (переменой). Такое наложение 
крайностей –  главный принцип «кругово-
рота Великого Пути», к которому в Китае 
прилагали эпитет «утонченный», «чудес-
ный» (мяо). «Утонченность –  в одном пово-
роте», –  гласит китайский афоризм. Мгно-
венное обретение всего из ничего и в самом 
деле иначе как чудом не назовешь. Это не-
изъяснимое и неопределимое совпадение 
сущего и несущего, действительного и ил-
люзорного, природы и культуры, созна-
тельного и бессознательного в опыте было 
глубочайшей тайной китайской традиции, 
которая так и осталась необъясненной, что 
привело в конце концов к катастрофическо-
му слому китайского миропорядка. Но в со-
временной информационной цивилиза-
ции, поставившей во главу угла мгновение 
встречи, проблема «сходства несходного» 
вновь приобрела необычайную остроту.

5. Сопутствующая поддержанию ор-
ганизационного баланса «утонченность» 
мысли и действия может и должна стать 
не только предметом всестороннего изуче-
ния, но и важной частью образовательных 
программ и тренингов для руководителей 
всех видов. Нужно понять, что мир, прямо 
по Лао- цзы, переживает тот самый момент 
предельного обострения и, можно сказать, 
исступления индивидуального сознания, 
который неожиданно, но, поистине, про-
виденциальным образом указывает выход 
из ловушки самосознания в просветленно-
сти бессознательного.

6. Учитывая, что в западной теории 
организации энтропия считается практи-
чески неизбежной судьбой последней (что 
кажется следствием глубоко укоренен-
ного дуализма духа и материи), следова-
ло бы подчеркнуть, что восточный взгляд 
на природу организации как раз отрицает 
неизбежность энтропии. Инволюционное 
движение духа в том, кто «удерживает 
центрированность», можно сказать, обну-

ляет всю прошлую эволюцию и приводит 
к точке предвосхищения мира, когда мир 
восстанавливается в полноте его потенций, 
и все в нем начинается «с чистого листа». 
В удержании центрированности нечего те-
рять, потому что речь идет не о методике 
или техническом навыке, а о чувствитель-
ности духа, претворяющего «оставление 
себя» и потому улавливающего негативные 
(субъективные) тенденции в организации 
до того, как они проявятся вовне.

5. Сбалансированная организация –  
источник долгосрочного развития

Основополагающие установки китай-
ской мудрости во многом перекликаются 
с современными тезисами европейской фи-
лософии и антропологии.

1) В юбилейном докладе Римского клу-
ба, написанном двумя президентами Клу-
ба –  Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом 
Вийкманом при участии тридцати четырёх 
других членов и представленном в декабре 
2017 года, сказано, что до 2050 года наряду 
с комплементарностью столпами “нового 
Просвещения” Римский клуб видит синер-
гию –  поиск мудрости, через примирение 
противоположностей, и баланс.

2) Эдгар Морен в статье «Размышление 
о познании» (Morin, 2013) указывает, что 
«программа долгосрочного развития долж-
на базироваться на антропологическом 
принципе. Истинное развитие –  это эволю-
ция человека, это человеческое развитие. … 
Некоторый дефицит в сфере эмоциональной 
и психической жизни в большей или мень-
шей степени имеется во всех цивилизаци-
ях, повсюду наблюдается серьезная недо-
развитость человеческого духа. Но нужно 
видеть и духовную нищету богатых госу-
дарств, недостаток любви в сытых обще-
ствах, злобу и страшную агрессию интел-
лектуалов и университетских профессоров, 
распространение обобщенных пустых идей 
и ущербных точек зрений, утрату целостно-
сти, основательности и ответственности».

Приведенные тезисы ещё раз подчер-
кивают, что любая деятельность вырастает 
из организации и питается её энергией. При 
этом:
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1. Реальность организации не может 
быть установлена и не будет известна окон-
чательно. Она хаотична, сложна, изменчи-
ва, иногда случайна, часто беспорядочна 
и всегда удивительна.

2. Организация лежит в основании 
предпринимательского успеха, но она 
«скрыта» за деятельностью.

3. Воспроизводство (поддержание ба-
ланса) организации позволяет её «прошло-
му» интерпретировать настоящее и «пред-
сказывать» будущее (новую коллективную 
индивидуацию организации).

Деятельность существует «под при-
матом «рационализации, специализации, 
квантифицирования, абстракции, безот-
ветственности», что порождает этическую 
недоразвитость». Обретение этической, 
эмоциональной, психической и моральной 
целостности возможно через обращение 
и непрерывную заботу предпринимателя 
и руководителя о своей организации.

Нам важно разделить два параллель-
ных процесса: 1) управление деятельностью 
и 2) балансировку организации. Пользуясь 
метафорой, можно сказать, что управле-
ние деятельностью –  это «твёрдые» (hard) 
компетенции руководителя, способность 
видеть и балансировать организацию от-
носится к «мягким» (soft), но необходимым 
компетенциям.

Балансировка организации осущест-
вляется не только сознательными усилия-
ми, но и, пользуясь выражением А. Пяти-
горского, «всем телом» и чувствами.

Понимая теперь важность организаци-
онного зрения и чувствования, можем ука-
зать предпринимателям и руководителям 
на ряд практических способов, помогаю-
щих этим софтом овладеть:

• Интерпретация своего внутренне-
го состояния в соответствии с голографи-
ческим принципом (каждый является эле-
ментом своей познаваемой организации). 
Каким бы образом в силу действия различ-
ных внешних сил, включая властное подчи-
нение и культурное бессознательное, не ис-
кажалась и не фальсифицировалась чистая 
субъективность, это вовсе не означает утра-
ту заложенного природой организационно-

го инстинкта. Нужно постараться «всего 
лишь» настроить своё организационное 
зрение.

• Организационное вопрошание 
из позиции наблюдателя. Это свои, иду-
щие от собственной субъектности вопросы, 
по которым можно «прочитать» как свою, 
так и любую внешнюю организацию. Вы-
ход в позицию наблюдателя из позиции 
деятеля связан с преодолением внутренних 
сознательных и бессознательных барьеров, 
необходимостью нейтрализации эго в це-
лях проявления опыта и интуиции.

• Освоение навыков духовной гимна-
стики и медитативных практик для поддер-
жания собственного баланса и приобрете-
ния телесного ощущения организационных 
отклонений.

• Освоение и использование практи-
ки «радушного недеяния», способность пе-
реключать себя из управленческой позиции 
в организационную «нирвану».

• Выработка при принятии управлен-
ческих решений установки на поддержание 
баланса между различными полюсами па-
радоксальных организационных напряже-
ний как альтернативы и ухода от практики 
поддержки только одного из полюсов орга-
низационного конфликта.

• Использование «естественной» 
организационной энтропии в качестве ин-
струмента для управляемой и контролиру-
емой временной «разбалансировки» пред-
приятия при «лечении организационной 
атрофии» и поднятия организационного 
тонуса.

Заключение
Подводя итог написанному, укажем 

на основные отличия и преимущества (см. 
табл. 1), которыми, с точки зрения авто-
ров, будет обладать система управления, 
освоившая организационные компетенции, 
по сравнению с традиционной:

С самого своего зарождения предпри-
нимательская деятельность была в первую 
очередь организационной, а не инноваци-
онной или изобретательской. Если мы хо-
тим, чтобы социальные процессы носили 
неслучайный характер, то для этого нуж-
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на система образования, ориентированная 
на различные организационные форматы: 
на продвинутую коммуникацию между об-
учающимися и экспертами, на множествен-
ность возможных самореализаций во время 
обучения, на освоение техники «сборки» 
разнородных элементов.

Авторы отдают себе отчет, что осво-
ение организационных практик будущи-
ми предпринимателями и управленцами 
не может стать массовым, однако это со-
всем не означает, что движение по данному 
пути в любом из предложенных не будет 
стоить затраченных усилий.

Таблица 1. Сравнение двух систем управления
Table 1. Comparison of two control systems

Система управления  
с организационными компетенциями Традиционная система управления

Сдвиг в сторону символистской и постмодерной 
парадигмы (качественные методы и описания, 
смысловые и символические интерпретации, эмо-
циональное и эстетическое оценивание, рекурсия):
▪ Воспринимает сигналы от организации (инфор-
мация –  энергия)
▪ Оценивает состояние организации и степень 
сбалансированности («тёплая»/ «холодная» энер-
гия)
▪ Оценивает готовность организации к изменени-
ям (к новой стратегии, бизнес- модели)
▪ Работает с воображаемым
▪ Осуществляя организационную трансформа-
цию, «разгадывает» организационные предпочте-
ния
▪ Делает ставку на сложностность

Работает преимущественно в модерной парадигме 
(количественные методы, причинно- следственные 
связи, объектная фокусировка):

▪ Воспринимает только видимую часть организа-
ции, которую считает производной от деятельно-
сти
▪ Считает организационную реальность извест-
ной
▪ Игнорирует воображаемое (которое обязатель-
но реализуется)
▪ Считает возможным производить любые опера-
ции с символическим
▪ Наводит «порядок» в организации и адаптирует 
её под задачи деятельности
▪ Работает с организационными редукциями 
и упрощениями

Список литературы / References

Alekhin A. S. Balans poryadka i besporyadka v organizatsii. Organizatsionnyi balans [he balance 
of order and disorder in an organization. Organizational balance]. In: Materialy nauchno- prakticheskoi 
konferentsii «HR-trend», Tomsk, 25–27 iyunya 2020g. [Materials of the scientific and practical conference 
“HR-trend”, Tomsk, June 25–27, 2020.]. Tomsk. Izdatel’skii Dom Tomskogo gosudarstvennogo universite-
ta, 2020, 17–19.

Alekseev O. B., Alekhin A. S. Aktualizatsiya temy «Poryadok/Besporyadok. Organizatsiya» [Ac-
tualization of the theme “Order/Disorder. Organization”]. In: Materialy nauchno- prakticheskoi konfer-
entsii «HR-trend», Tomsk, 25–27 iyunya 2020 g. [Materials of the scientific and practical conference 
“HR-trend”, 27–27 June 2020]. Tomsk. Izdatel’skii Dom Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2020, 
11–16.

Alekseev O. B., Alekhin A. S. Organization of an organization as a condition for the metastability of 
the symbiosis of organization and activity. In: J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 2023, 16(10), 1801–1818. 
EDN: KABEDS

Bateson G. Razum i priroda: Neizbezhnoe edinstvo. Per. s angl. [Mind and nature: Inescapable unity]. 
/ISBN 978–5–9710–8630–7/ Publishing house 4 URSS. 2021. 264.

Bogdanov A. A. Tectology: general organizational science. Alexander Bogdanov International Insti-
tute. Book edition “Finance”. 2003, ISBN 5-94513-006-0

Chinese military strategy. Comp. and per. V. V. Malyavin. Moscow: AST, 2004. 431.



Aleksei S. Alekhin , Vladimir V. Malyavin… The Organizational Reality of an Entrepreneur

Doss Francois. Gilles Dele and Felix Guattari. Cross biography/translated from the French by 
I. Kushnareva, under the scientific editorship of M. Mayatsky. Moscow: Publishing House “Delo” RANE-
PA, 2021. 672. (Intellectual biography). –  ISBN 978-5-85006-374-4

Edgar Morin O slozhnostnosti [About complexity]./ISBN 978-5-88230-360-9. Moscow: Institute for 
General Humanitarian Studies. 2019. 272.

Fan Yun. Chuang tzu zuan yao (Collection of basic information about “Chuang Tzu”). Beijing: Xueyu-
an, 2012. 3.

Freud Z. The psychology of the masses and the analysis of the human “I”: A novel. Translated from 
German. St. Petersburg: Publishing House “ABC classics”, 2008. 192.

Gilbert Simondon. The individual and his physico- biological genesis. Moscow, IOI, 2022. 484.
Gilles Deleuze. The fold. Leibniz and the Baroque. Moscow: Logos, 1998. 150.
Prigogine I., Stengers I. Poriadok ikh khaosa: Novyi dialog cheloveka s prirodoi. [The order of their 

chaos: A new dialogue between man and nature.] Per. s angl. / ISBN 978-5-354-01695-2. Moscow: Editorial 
URSS, 2021. 320.

Lakan Jacques. Iznanka psihoanaliza (Seminar, Kniga XVII (1969–70)) [The underside of psychoanal-
ysis]. Moscow: Publishing house “Logos”. 2008. 272.

Lao Tzu, Tao te ching. Lao tzu; trans., comment: V. V. Malyavina. Moscow: Feoria, 2013. 704.
Li Daochun, Zhonghe ji (Collection of information on centering and harmony). Zhonghua daozang. 

Ed. Zhang Jiyu. 27. Beijing: Huaxia, 2004, 287.
Lo John. After the method: disorder and social science. Translated from English by S. Gavrilenko, 

A. Pisarev and P. Khanova. Scientific ed. of the translation by S. Gavrilenko. Moscow. Publishing House of 
the Gaidar Institute, 2015. 352.

Mary Jo Hatch Teoriia organizatsii. Modernistskaia, simvolicheskaia i postmodernistskaia perspek-
tivy. [Organization Theory. Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives]. Per. s angl. / ISBN 978-5-
94244-081-7/. Moscow. Izdatel’stvo «Logos». ITDKG «Gnozis», 2022. 512.

Maturana Umberto, Varela Francisco The Tree of knowledge: the biological roots of human under-
standing. 2nd Ed., Don. Moscow. URSS: LENAND, 2019. 330.

Morin Edgar Metod. Priroda Prirody [Method. nature nature]. Moscow. Publishing house «Kanon+ 
ROOI «Reabilitacija», 2013, 488.

On the philosophy of corporate development: Collection, comp.: O. Alekseev, O. Genisaretsky. Mos-
cow. “Europe”, 2006. 224.

Taijiquan: classical texts. Principles. Mastery. V. V. Malyavin. Moscow. KNORUS, 2011. 528. 
ISBN 978-5-406-01963-4

Аlekhin A. S., Alekseev O. B. Organizatsionnyi balans kak klyuch k reorganizatsii predpriyatiya [Or-
ganizational balance as a key to enterprise reorganization]. In: Vestnik Rossiiskogo ekonomicheskogo uni-
versiteta imeni G. V. Plekhanova [Bulletin of the Russian Economic University named after G. V. Plekhan-
ov], 2022, 19, 5(125), 190–205.



– 1422 –

EDN: LOQQQE
УДК 572.9(571.56)+УДК 553(571.56)

Historical and Socio- Cultural Basis of Yakutia  
(the Russian Federation) Ethnological Expertise  
and Subsoil Use Problems

Izabella Z. Borisova*
North- Eastern Federal University named after M. K. Ammosov 
The Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation

Received 18.02.2024, received in revised form 26.02.2024, accepted 24.06.2024

Abstract. The subject of the study is the content of ethnological expertise during the 
industrial development of the ancestral territories of the local indigenous population of 
Yakutia. In the Republic of Yakutia the law on ethnological examination was first adopted, 
which also becomes the subject of interdisciplinary scientific research. The research subject 
is the study of problems that arise during the difficult situation of industrial development 
and subsoil development. The specific problem that is discussed concerns the main aspects 
of ethnological expertise, such as the features of the historical development of the local 
population, its legal status, the position of the territories, the characteristics of traditional 
management and the interests of local administrations.

Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), territory, subsoil use, ethnological examination.

Research area: Theory and History of Culture and Art (Cultural Studies).

Citation: Borisova I. Z. Historical and Socio- Cultural Basis of Yakutia (the Russian 
Federation) Ethnological Examination and Subsoil Use Problems. J. Sib. Fed. Univ. 
Humanit. Soc. Sci., 2024, 17(8), 1422–1433. EDN: LOQQQE

Journal of Siberian Federal University.  Humanities & Social Sciences   
2024 17(8): 1422–1433

© Siberian Federal University. All rights reserved
* Corresponding author E-mail address: isborissova@mail.ru



– 1423 –

Izabella Z. Borisova. Historical and Socio-Cultural Basis of Yakutia (the Russian Federation) Ethnological Expertise…

Исторический и социокультурный базис  
этнологической экспертизы Якутии (Российская Федерация)  
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Российская Федерация, Республика Саха (Якутия)

Аннотация. В статье речь идет об историческом, социокультурном аспектах 
Якутии. Предметом исследования стало содержание этнологической экспертизы 
при промышленном освоении исконных территорий местного коренного населения. 
В Республике Якутия впервые принят закон об этнологической экспертизе, которая 
становится также предметом междисциплинарного научного исследования. Тема 
затрагивает особенности, интересы локального населения в условиях интенсивного 
освоения территорий их проживания и хозяйствования. Проблема касается основных 
аспектов этнологической экспертизы, таких как особенности исторического развития 
местного населения, его правового статуса, положения территорий, особенностей 
традиционного хозяйствования, интересов местных администраций.
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Introduction
The Republic of Sakha (Yakutia) is a 

unique subject of the Russian Federation, 
which occupies 1/6 of Russia. The Yakuts like 
to repeat that on the territory of Yakutia you 
can fit 5.5 Frances, 10 Italys, 13 Englands. Ya-
kutia not only has a huge territory, on the vast 
territory of Yakutia of 3103.2 thousand km², 
there is the entire periodic table. “The territo-
ry of the Republic is unique not only in Rus-
sia, but also on a global scale in terms of the 
diversity and size of mineral deposits. There 
are known deposits of oil, gas, coal, ores of 
ferrous, non- ferrous, rare and precious metals, 
diamonds, various mining and mining chem-
ical raw materials and building materials. To 
date, about 1,500 deposits of various types 
of mineral raw materials have been identi-
fied, including 150 kimberlite pipes. Deposits 

and prospects for expanding the raw material 
base of the oil and gas industry are associated 
with the western and central parts of Yakutia 
(Nepa- Botuobinsky uplift, Vilyui syneclise) 1.” 
The republic has unique socio- cultural charac-
teristics. This multinational region of Russia 
has regional and ethnic characteristics. The 
territory of modern Yakutia is home to more 
than 100 ethnic communities that have found 
themselves hostage to the region’s countless 
natural resources. In recent decades, there has 
been intensive development of the territory of 
Yakutia. There are large industrial complexes 
that extract and process mineral resources. The 
vulnerable northern nature is suffering due to 
the intensive development of natural resourc-
es by large mining companies. Not only nature 

1 http://www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/jakutija_
sakha_respublika/21 Date de référence 21.01.2024
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itself suffers, but also the people who live in 
the areas of rich deposits, the original places of 
residence of local residents. The peoples living 
in the northern territories still lead traditional 
economies. In the conditions of the North, this 
is simply necessary. However, due to the small 
local population, problems associated with sub-
soil use seem insignificant to many companies.

Statement of the problem
The specific problem that is discussed in 

the article concerns the main aspects of ethno-
logical expertise as features of the historical 
development of the local population, its legal 
status, the position of the territories of tradi-
tional management of the local population, 
the characteristics of traditional management, 
and the interests of local administrations. The 
problem of ethnological expertise in the de-
velopment of ancestral territories of compact 
residence of the local population is one of the 
key ones in modern society. The Republic of 
Yakutia is a subject of the Russian Federation; 
a law on ethnological examination was first ad-
opted here, which also becomes the subject of 
interdisciplinary scientific research.

Materials and methods
During the study, methods of analysis and 

study of scientific literature, questionnaires, 
focus groups, study of reports of mining com-
panies, and analysis of publications on social 
networks were used.

For ethnological examination of subsoil 
use territories, it is necessary, first of all, to 
study the population and ethnic communities 
living in this territory. Statistical data from the 
population census of different years, the status 
of ethnic communities, the presence of places 
of compact residence, and the features of tradi-
tional economic management can become the 
necessary information for this.

Conceptological basis of the study  
(theoretical framework)

The conceptual basis of the study is the 
philosophy of cultural pluralism. In the period 
from the beginning of the 19th century to the 
20th century and later, the theory of plurality 
in philosophical positions became widespread 

and developed in Western Europe and North 
America. The philosophy of cultural pluralism 
underlies the concept of a multicultural state, 
which is the Russian Federation. It was in Ya-
kutia, a subject of the Russian Federation, that 
the law on ethnological examination was first 
adopted, which is based on the legal status of 
ethnic communities living on the territory of 
Yakutia and shows the features of the tradi-
tional way of life, ethnic self- identification, and 
cultural identity. “Ethnological examination is 
“a scientific study of the influence of changes 
in the ancestral habitat of small peoples and 
the socio- cultural situation on the develop-
ment of an ethnic group.” The formulation is 
given within the framework of federal law No. 
82 “On guarantees of the rights of indigenous 
peoples of the Russian Federation” of 1999” 
(Ethnological examination, 2023). According 
to its status, ethnocultural examination can be 
a scientific, independent examination carried 
out both by authorized government bodies and 
public organizations. The main idea or goal of 
the ethnocultural examination of bills, in par-
ticular subsoil use, is to assess and predict the 
impact of the normative act on the rights of the 
local small population and its interests.

Results and discussion
In the territories of traditional nature man-

agement, indigenous peoples of the North have 
been operating for centuries, who, due to the 
countless natural resources of their lands, found 
themselves in the zone of environmental and 
economic risks. The ancestors of the Evenks 
and Evens have lived in this northern territory 
since the 1st millennium. In the 13th century, 
the tribes of the Tungus people lived through-
out the Middle Lena, on the Olekma and Vilyui 
rivers. The process of resettlement of Turkic 
tribes –  the ancestors of the Yakuts to the Lena 
region forced the aboriginal peoples to move to 
the north, west and east of the Lena. According 
to researchers, the Turkic- speaking ancestors 
of modern Yakuts settled new territories in 
several stages, in the 14th-15th centuries. the 
last wave of resettlement occurred. The Yakuts 
(self- name Sakha, uraanghai Sakha) as a united 
people began to form precisely on the territo-
ry of the Middle Lena. In the formation of the 
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northern Turkic- speaking Sakha and their for-
mation, the newcomer Mongol- speaking Horos 
(Khorins) and autochthonous Paleo- Asian 
tribes played a large role.

The first general population census of the 
Russian Empire was carried out on January 
28, 1897. The Yakut regional census commis-
sion was created on January 17, 1896 under 
the chairmanship of the governor of the Yakut 
region V. N. Skripitsina. According to the first 
general census of 1897, the current popula-
tion of the Yakut region was 269,880 people. 
It is difficult to judge the national composition 
of the population of Yakutia from these data, 
since there was no direct question about nation-
ality in the census, and the national composi-
tion was determined indirectly, based on the 
question about the native language.

In total, during the final processing of 
the population census materials, 46 sepa-
rate adverbs (dialects) were identified: Yakuts 
(82.1 %); Great Russians with Little Russians 
and Belarusians (11.4 %); Tungus (4.3 %); Tatars 
(0.5 %); Chukchi (0.6 %); Yukaghirs (0.4 %). 
According to the 2010 All- Russian Population 
Census, the permanent population of the Re-
public of Sakha (Yakutia) was 958.5 thousand 
people. Sakha –  466,492 (49.9 %), Dolgans –  
1906 (1.4 %), Evenks –  21,008 (2.2 %), Evens –  
15,071 (1.6 %), Yukaghirs –  1,281 (0. 1 %), Rus-
sians –  353,649 (37.8 %), Ukrainians –  20,341 
(2.2 %), Tatars –  8,122 (0.9 %), others –  46,124 
(4.9 %) [9]

The first population census in Soviet Rus-
sia began in 1926. The population of the Ya-
kut Autonomous Soviet Socialist Republic, 
according to the census, amounted to 289.1 
thousand people. The national composition of 
this census was studied on the basis of people’s 
self- determination, i.e. What nationality did 
the person consider himself to be? The most 
numerous were the following nationalities: 
Russians (10.4 %); Yakuts (81.6 %); Tungus 
(4.5 %), Tatars (0.6 %); Chukchi (0.4 %), etc.

The next population censuses took place 
in 1937, 1959, 1970, 1989, 2002, 2010, 2021, 
2023. According to the All- Russian Population 
Census of 2021, the permanent population of 
the Republic of Sakha (Yakutia) was 995,686 
thousand people, of which 469,348 were Ya-

kuts (Sakha) (47.17 %), 24,334 Evenks (2.44 %), 
13,233 Evens (1.33 %), 2,147 Dolgans (0.22 %), 
1,510 Yukaghirs (0.15 %).

Intensive development of the subsoil of 
Yakutia and industrialization lead to an ex-
pansion of interaction between cultures and 
peoples, which makes the issue of preserving 
cultural identity especially relevant today. This 
issue can be considered an acute problem in 
the Republic of Sakha (Yakutia), where five 
national- ethnic communities of small peoples 
live: Evenks, Evens, Dolgans, Yukaghirs and 
Chukchis. If we focus on quantitative data on 
the number of peoples of Yakutia, we can focus 
on population census data.

What is the connection between central-
ization, intensive industrialization, mineral de-
velopment and the transformation of the ethnic 
identity of the local population?

The ethnic composition and transforma-
tion of the ethnic identity of the local popula-
tion have always been associated with the de-
velopment of the subsoil and natural resources 
of Yakutia. The development of territories 
attracted a flow of migration and contributed 
to a change in the number of the local popu-
lation, its assimilation, transformation of cul-
ture and identity. If during the era of tsarism, 
newcomers were attracted only by furs, then 
since the 19th century, gold deposits have been 
discovered in Bodaibo. And the 20th century 
was marked by the discovery of diamond de-
posits, gas, oil, coal, etc. Due to the fact that 
the Yakuts turned out to be the most numer-
ous in number, they remained the unifying and 
identifying ethnic group of the region. The his-
tory of intensive development of the territory 
of Yakutia during the years of Soviet power 
was carried out without taking into account 
the interests of the local population. In the 90s, 
ideas began to be put forward to conduct an 
ethnological examination when extracting the 
natural resources of the territories inhabited by 
ethnic communities.

What are the legal basis for the status of 
the local population and the problems of ter-
minology?

First of all, about the legal status of the re-
gion itself –  the Republic of Sakha (Yakutia) as 
a subject of the Russian Federation. The legis-
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lation of Russia enshrines the legal aspects of 
the region based on cultural and national char-
acteristics: “Federal Law of June 17, 1996; No. 
74-FZ “On National- Cultural Autonomy” is in-
tended to provide conditions for the realization 
of the rights of minorities to preserve cultural 
identity and participate in society. The law de-
fines national- cultural autonomy in the Russian 
Federation. According to Article 1, national- 
cultural autonomy is a form of national- cultural 
self- determination, which is an association of 
citizens of the Russian Federation who con-
sider themselves to be a certain ethnic com-
munity, located in the situation of a national 
minority in the relevant territory, on the basis 
of their voluntary self- organization in order to 
independently resolve issues of preservation 
identity, language development, education, na-
tional culture. National- cultural autonomy is a 
type of public association. The organizational 
and legal form of national- cultural autonomy is 
a public organization” (Rights, 2016).

And now about the legal status of the lo-
cal population and the terms that define this 
status. Region and regional identity are closely 
associated with minorities, since in a multicul-
tural nation- state, a region is usually home to 
ethnic minorities. In today’s world, there are 
many terms and legally recognized groups, 
communities into which an individual can 
join in the process of his identification, among 
them minorities can be called. V. A. Tishkov 
and Y. P. Shabaev write that “the majority of 
minority groups belong to cultural minorities 
(ethnic, linguistic, racial, religious). In the ter-
minology of ethnic groups related to the status 
of minorities, there is great diversity, according 
to V. Mukomel: “The legislation of the subjects 
of the Federation uses the definitions enshrined 
in the Constitution of the Russian Federation 
(national minorities, indigenous peoples, small 
ethnic communities) and in federal laws (small 
peoples, indigenous (aboriginal) peoples, small 
peoples of the North, indigenous small peo-
ples of the North (Far North), national groups 
and communities, ethnic communities, small 
ethnic communities of the North, cultural and 
ethnic communities)” (Minority Rights, 2016). 
In ethnic regions there are also various terms 
at the regional level: “In addition, in the legis-

lation of the constituent entities there are defi-
nitions that are not used at the federal level: 
ethnic minorities (Tatarstan, Khakassia), eth-
nically dispersed minorities (Tomsk region), 
indigenous national minorities (Buryatia), na-
tional communities (Sverdlovsk region), small 
national communities (Krasnoyarsk Territory), 
small ethnic groups, indigenous peoples of the 
North (Yakutia), indigenous nation (Kalmykia), 
indigenous peoples of this region (Kabardino- 
Balkaria, Kalmykia, Tatarstan, Khakassia, Al-
tai, Primorsky Territories, Sverdlovsk region), 
indigenous ethnic group (Khakassia), titular 
indigenous people (Karelia), indigenous pop-
ulation of the territory (Dagestan, Khakassia, 
Irkutsk, Tomsk regions), ethnic groups (Komi, 
Dagestan, Yakutia), ethnic communities (Ady-
gea), ethno- confessional and ethno- cultural 
groups (Buryatia). Such a variety of definitions 
in the regions is the result not only of taking 
into account local characteristics, but also of 
the lack of clear regulation of the conceptual 
apparatus in federal legislation” (Mukomel, 
2017).

In international law, the system of protect-
ing the rights of minorities originated within 
the framework of the League of Nations that 
operated after the First World War and was 
formalized in 1948, when the UN adopted the 
Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide. In subsequent years, 
the problem of minorities was reflected in a 
number of international legal documents. The 
most significant of them is the UN Declaration 
on the Rights of Persons Belonging to National 
or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 
adopted in 1992” (Tishkov, 2019: 407).

The term national minorities came out of 
the terminological circulation of the USSR in 
1960. In this regard, the term national minori-
ties itself is not defined in Russian legislation. 
Signs of minorities: numbers, non- dominant 
position, desire to preserve their differences. 
There is a definition of national minorities, 
which appears in dictionaries: “A national 
minority is an ethnic community, the num-
ber of which is significantly smaller than the 
size of the main population, occupying a non- 
dominant position in the country; preserving 
its specific ethnic, national, cultural, linguistic 
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and religious features that distinguish it from 
the rest of the population; living in the country 
for a relatively long time; in need of protection; 
usually consisting of citizens of the state. Na-
tional minorities are distinguished from indig-
enous peoples: the latter live in their ancestral 
territory for many generations” (Silantieva, 
2016: 29–42). In the amendments made to the 
Constitution of the Russian Federation in 2020, 
there are amendments regarding indigenous 
small peoples, which will be described below 
(Amendments, 2020).

The Constitution of the Russian Federa-
tion recognizes minorities as subjects of state 
law. Minorities and other groups in the modern 
Constitution of new Russia have rights that are 
associated with their original habitat, tradition-
al way of life, and are protected by law: “Chap-
ter 2 of the Constitution guarantees respect for 
human rights. In particular, Article 19 prohibits 
any form of restriction of the rights of citizens 
on the basis of social, racial, national, linguistic 
or religious affiliation. Article 26 gives every-
one the right to freely determine and indicate 
their nationality. Paragraph 2 of this article es-
tablishes the right of everyone to use their na-
tive language and freely choose the language 
of communication, learning and creativity. 
Articles 71 and 72 relate to the protection of 
human and civil rights and freedoms, and the 
protection of the rights of national minorities, 
and the protection of the original habitat and 
traditional way of life of small ethnic groups; 
to the competence of government bodies of 
the Russian Federation and constituent enti-
ties” (Constitution of the Russian Federation, 
1993). The rights of indigenous small peoples 
in the amendments to Article 69 of the Consti-
tution of the Russian Federation are stated as 
follows: “1. The Russian Federation guarantees 
the rights of indigenous peoples in accordance 
with generally accepted principles and norms 
of international law, and international treaties 
of the Russian Federation. 2. The state protects 
the cultural identity of all peoples and ethnic 
communities of the Russian Federation, guar-
antees the preservation of ethnocultural and 
linguistic diversity…” (Amendments, 2020).

The status of indigenous peoples in the 
Russian Federation applies to an ethnic group 

that numbers no more than 50,000 representa-
tives on the territory of the state: The northern 
peoples of Yakutia have the status of indige-
nous peoples, which is established by Federal 
Law No. 82-FZ “On Guarantees of the Rights 
of Indigenous Peoples of the Russian Federa-
tion” dated 30 April 1999, No. 104-FZ of July 
20, 2000 Republic Law No. 133-Z; No. 269-III 
dated April 15, 2004 allows us to consider the 
Russian pioneers (Russko- Ustyintsy and Pok-
hodchane) as the indigenous peoples of Yaku-
tia.

The concept of “indigenous peoples” was 
introduced by the International Labor Organi-
zation Convention, which is recorded as Con-
vention No. 107 of 1957: “For the Protection 
and Integration of Indigenous and Other Trib-
al or Semi- Tribal Populations in Independent 
States” (1957). (Since 1989 –  Convention No. 
169 “On Indigenous and Tribal Peoples in In-
dependent Countries”) The following commu-
nities are considered indigenous peoples: “a) 
<…> tribal peoples in independent countries, 
social, cultural and economic whose conditions 
distinguish them from other groups of the na-
tional community and whose situation is reg-
ulated wholly or partly by their own customs 
or traditions, or by special legislation; b) <…> 
peoples in independent countries who are con-
sidered to be indigenous because they are de-
scendants of those who inhabited the country 
or geographical area of   which that country is a 
part, at the time of its conquest or colonization 
or at the time of the establishment of existing 
national boundaries, and which, regardless of 
their legal status, retain some or all of their 
social, economic, cultural and political institu-
tions” (Indigenous, 2012).

The Yakuts do not qualify as small peo-
ples, but are recognized as indigenous. In Ya-
kutia, it was recognized that the Yakuts can 
also be considered an indigenous people un-
der paragraph B of Convention No. 169 “On 
Indigenous and Tribal Peoples in Independent 
Countries,” and the Constitutional Court of the 
Republic, by its decision No. 4-P of October 21, 
2016, recognized Yakuts are an indigenous peo-
ple, and Yakutia is “the native land and histor-
ical homeland of the Yakut people, the source 
of their economic well- being, unique cultural 
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and linguistic identity” (Yakutia recognized, 
2016). If the starting point is the formation of 
the USSR in 1922 and the Russian Federation 
in 1991, in both cases the position of Yakutia 
at that time coincides with the requirements of 
paragraph B of the Convention.

The Yakuts sought the status of “indige-
nous people” primarily due to the fact that they 
are not recognized as an indigenous people in 
Russian legislation. The status is also attrac-
tive because, within the framework of the Dec-
laration on the Rights of Indigenous Peoples, 
adopted on September 13, 2007 by the UN 
General Assembly, a real opportunity arises 
to participate in the development of the Dec-
laration on the Rights of Indigenous Peoples: 
“Russia motivated its refusal to support the 
Declaration on the Rights of Indigenous Peo-
ples by two main reasons. Firstly, in connection 
with the disagreement with the text of Article 
3 of the Declaration on the Right of Indigenous 
Peoples to Self- Determination. Secondly, due 
to disagreement with the texts of articles 26 
and 27 of the Declaration on the right of indig-
enous peoples to lands, territories and natural 
resources and the right of compensation for the 
use of resources or seizure (withdrawal) of ter-
ritories” (In Yakutia, 2016).

Despite the fact that the Russian Feder-
ation has not ratified this convention, there is 
provision No. 224 of February 10, 2016, which 
states that if international legal acts “have not 
been signed and ratified by the Russian Federa-
tion, it does not exclude the possibility of taking 
into account and using their provisions when 
formation of Russian legislation” (Indigenous 
Peoples, 2012). In other words, in Russia the 
provisions of the Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples are indirectly recognized, 
which is also set out in the amendments to the 
Constitution in 2020 (Amendments, 2020). 
However, ethnological examination does not 
directly concern the Yakut population, since 
the law deals with small indigenous peoples.

At the same time, in cyberspace and on 
social networks, pressing issues of environ-
mental disasters related to the activities of large 
federal- regional companies, such as ALROSA, 
are discussed. The pollution of the Vilyuy Riv-
er in 2018 was perceived as damage to the re-

gional ethnic culture and ecology of the large 
northern region: “The level of pollution of the 
Vilyuy River in the area of   the village of Sun-
tar is twenty times higher than the norm, the 
Rospotrebnadzor department for Yakutia said 
on Wednesday. On August 29, 12 samples were 
examined for sanitary and chemical indicators. 
“Based on the results of laboratory tests, the 
level of suspended substances in the village of 
Suntar was found to be 20 times higher than 
the natural background,” says a message from 
the network (Yakovleva, 2018). On August 17, 
four dams on the Irelyakh reservoir burst in the 
Mirny district. As a result, clay particles ended 
up in the Malaya Botuobuya and Vilyuy rivers” 
(Pollution, 2018). The disaster led to comments 
and discussions on social networks, open sanc-
tioned and unsanctioned speeches, collective 
letters, and collections of signatures in defense 
of the regional ecology. The consequences of the 
activities of the diamond mining company still 
cause concern among the population; condem-
nations, disputes, and accusations do not subside 
on social networks (Stop, 2018). They write in 
the forums: “The subject of the offense is the 
ALROSA company, and not the Ministry of En-
vironment. The company needs to explain itself 
to people, meet with residents of villages affect-
ed by pollution, and give an intelligible answer 
about the situation. They should also help the 
Vilyui group of uluses with water treatment fa-
cilities, voluntarily compensate for the damage 
caused to water resources and aquatic biological 
resources, because this damage is credited to lo-
cal budgets” (From social networks, 2018). Cul-
tural figures conduct flash mobs about the “dis-
ease” of the Vilyuy River, about the grief that 
befell the people (Makarova I., 2018). This event 
caused a surge of emotions of an ethnocultural 
and social nature and influenced the attitude of 
the population of the Vilyui group of uluses to 
the general policy of the Russian state. Accord-
ing to surveys conducted over the years, local 
residents try not to eat fish and game, which is 
caught at the sites of work on the development of 
the subsoil of ancestral territories.

What is the position of indigenous peoples, 
indigenous peoples of the North in the process 
of developing the subsoil of ancestral territo-
ries of traditional environmental management?
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In recent years, the problems of interaction 
between indigenous peoples of the North and 
mining companies in the Republic of Sakha 
(Yakutia) have been studied by a number of re-
search teams and individual researchers of the 
Republic of Sakha (Yakutia) and the Russian 
Federation as a whole. One of the interesting 
studies is the project within the framework of 
the Russian Humanitarian Foundation grant 
No. 17–02–00214-a “Development of a meth-
odology for damage to indigenous peoples of 
the North during the industrial development of 
territories of traditional environmental man-
agement” under the scientific supervision of 
Samsonova I. V., Doctor of Economics, chief 
researcher of the Academy Sciences of the 
Republic of Sakha (Yakutia). “In recent years, 
various practices of interaction between indige-
nous peoples and subsoil users have emerged –  
economic, political, legal and cultural. Mining 
companies declare policies aimed at preserving 
the original habitat, traditional environmental 
management and improving the quality of life 
of indigenous people. However, it must be stat-
ed that the development and development of 
fuel and energy, mineral raw materials, forest 
and water resources in the Arctic and northern 
regions has a negative impact on the way of 
life of the indigenous peoples of the North, the 
economic base of which is renewable natural 
resources” (Samsonova, 2017: 21–37).

Many researchers have analyzed the state 
of the mining industry in the places of tradi-
tional management of indigenous peoples of 
the North and stated that “in the Republic of 
Sakha (Yakutia) there are valid licenses for the 
use of subsoil (geological survey, prospecting 
and evaluation, exploration and production of 
diamonds, placer gold, ore gold, hydrocarbon 
raw materials, rare earth metals, silver, etc.) in 
the territories of residence, traditional nature 
management and traditional economic activi-
ties of indigenous peoples of the North, there 
are 179 enterprises on 381 sites in 20 municipal 
districts of the republic (Report on the obser-
vance of rights and legitimate interests, 2015). 
The territories of five regions of the Repub-
lic of Sakha (Yakutia) are subject to the most 
intensive industrial development: Mirninsky 
and Olekminsky districts, located in western 

Yakutia; Aldansky and Neryungri districts in 
southern Yakutia; Ust- Maysky district in east-
ern Yakutia. In these areas, there are such large 
mineral extraction corporations, forestry and 
mining enterprises as AK ALROSA (PJSC), 
AK Transneft, OJSC Mining and Metallurgi-
cal Company “Timir”, OJSC “Surgutneftegas”, 
OJSC “Vostok Engineering”, OJSC NK Ros-
neft, PJSC Gazprom, etc. Among the industri-
al projects being implemented in the territory 
inhabited by indigenous peoples of the North 
are such large projects as the construction of 
the Eastern Siberia –  Pacific Ocean (ESPO) oil 
pipeline, the Power of Siberia main gas pipe-
line, the Tommot- Nizhny Bestyakh railway, 
the development of the Taezhnoe iron ore de-
posit, the Gross gold deposit, etc.

Of course, in recent years the number of 
companies that are developing the subsoil of 
Yakutia has increased significantly. The activ-
ities of all forms of territorial development are 
based on the legislative framework in force to 
regulate relationships at the sites of develop-
ment of territories where indigenous peoples of 
the North live. “Today in the Russian Federa-
tion a legislative framework has been formed 
that ensures and guarantees the rights of indig-
enous peoples, which is a complex of legislation 
at the federal and regional levels. Taken togeth-
er, these legal acts make it possible to regulate 
the life activities of the indigenous peoples of 
the North; they guarantee the rights of the in-
digenous peoples of the North to preserve and 
develop their culture, preserve the basic ele-
ments of their identity, such as language, tra-
ditions and cultural heritage; preservation and 
promotion of traditional ways of using land and 
biological resources in accordance with estab-
lished cultural customs, etc. Regional legisla-
tion of the Republic of Sakha (Yakutia) as a 
subject of the Russian Federation reflects many 
aspects of the life of the indigenous peoples of 
the North. It is aimed at comprehensively solv-
ing the problems of socio- economic and eth-
nocultural development of indigenous ethnic 
groups. In total, the Republic of Sakha (Yaku-
tia) has adopted 10 laws relating to indigenous 
peoples of the North. Availability of regional 
legislation regulating the process of interac-
tion between indigenous people and subsoil 
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users; regional regulatory documents defining 
the environmental management regime in a 
given territory make it possible to assess the 
impact on the original habitat and traditional 
way of life of indigenous peoples in the Repub-
lic of Sakha (Yakutia). Among the significant 
achievements of the republican legislation, 
it should be noted the Law of the Republic of 
Sakha (Yakutia) “On ethnological examination 
in places of traditional residence and tradition-
al economic activities of indigenous peoples 
of the North of the Republic of Sakha (Yaku-
tia)” dated April 14, 2010 820-Z No. 537-IV 
(Law, 2023). This is a fundamental republican 
law aimed at implementing the powers of the 
constituent entities of the Russian Federation 
in terms of protecting the rights of indigenous 
peoples of the North, defined by the federal law 
“On Subsoil”. The law regulates relations in the 
field of ethnological expertise for the purpose 
of socio- economic and cultural development of 
indigenous peoples of the North of the Repub-
lic of Sakha (Yakutia), protection of their an-
cestral habitat, traditional way of life, farming 
and crafts. It should be noted that in Russia the 
law on ethnological examination was adopted 
only in the Republic of Sakha (Yakutia). Today, 
the experience of conducting ethnological ex-
aminations in the Republic of Sakha (Yakutia) 
is being studied by other constituent entities of 
the Russian Federation and at the federal level 
with the aim of normatively establishing man-
datory ethnological examination in the Russian 
Federation. Relations between indigenous peo-
ples and industrial corporations in Russia are 
regulated by the Federal Law “On Territories 
of Traditional Natural Resources 2017–927 of 
Indigenous Peoples of the North, Siberia and 
the Far East of the Russian Federation” No. 49-
FZ dated 05/07/2001 (Law of the Republic of 
Sakha (Yakutia), 2019). Its basic premise is that 
although indigenous peoples have exclusive 
rights to these territories, the land itself and its 
resources belong to the state. According to Art. 
14 of the law, in case of seizure of these lands, 
a commercial company is obliged to pay com-
pensation to local residents” (Samsonova, 2017: 
21–37). However, many researchers, including 
the group led by Samsonova I. V. note that “fed-
eral and regional legislation in relation to the 

indigenous peoples of the North is currently 
contradictory and contains many gaps, which 
impedes the possibility of its implementation 
and prevents effective interaction between the 
indigenous peoples of the North and large cor-
porations.” As is known, the indigenous people 
of the North, including the indigenous peoples 
of the North, continue to conduct traditional 
types of farming such as cattle breeding, horse 
breeding, reindeer herding, collecting wild 
plants, hunting, fishing, processing and selling 
fishing and hunting products

Based on the results of many studies, it is 
stated that “Most hunters noted the negative 
impact of oil producing companies, the in-
crease in industrial facilities such as drilling 
rigs, quarries, roads, wells, profiles, survey and 
exploration work, etc. as the main reason for 
the decrease in natural resources. (61.9 %). In 
second place, 35.7 % of hunters named a large 
number of forest fires that have occurred in re-
cent years <..> reasons such as deforestation, 
massive cutting of glades by subsoil users, 
reduction of animal feed, drought, poaching 
and poor ecology” (Samsonova, 2017: 21–37). 
“Indigenous indigenous communities have li-
censes for the long- term right to use wildlife 
objects –  this is the only legal mechanism for 
influencing large corporations. According to 
Art. 40 of the Federal Law “On Wildlife”, us-
ers of wildlife have the right to bring claims 
for damage caused to them by unlawful actions 
of legal entities and citizens, resulting in the 
death of animals, deterioration of their habitat, 
and violation of legal rights related to the use of 
wildlife” (On Animal World, 1995).

Hunting and fishing in traditional hunt-
ing and fishing areas cannot be carried out, 
because along with the pollution of natural 
resources, violation of silence, deforestation, 
game, large and small animals are leaving, the 
centuries- old fishing route is changing, unpun-
ished poaching of industrialists, their theft of 
prey from nets, traps, destruction of hunting 
lodges. Such cases go unpunished.

“Hunters are raising questions about new 
changes in legislation that allow forestry and 
mining activities on fishing grounds. Now, ac-
cording to the new law, three organizations are 
allowed to operate on the same site, i.e. hunt-
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ing, oil development and timber industry –  on 
the same site. I prove to them: “Oil production 
and logging can be combined, but how can this 
be combined with hunting? The beast runs 
away, leaves –  that’s it.” Powerlessness before 
public and private companies is often discussed 
during meetings of representatives of indig-
enous communities. If in relation to private 
companies it is still possible to go to court or 
try to come to an agreement with them, then 
by state- owned companies attempts to con-
duct such negotiations are suppressed –  with 
a comment about activities “in the interests of 
the state..<…> 73.9 % of respondents noted the 
real influence of industrial facilities for their 
hunting, gathering, fishing and haymaking” 
(Samsonova, 2017: 21–37).

Conclusion
Thus, it can be stated that the activities of 

public and private companies generally lead to 
the degradation of traditional economic man-
agement and generally have a negative impact 
on the preservation of the ethnic identity of 
the indigenous population, including the small 
peoples of the North. “There are barriers to ef-
fective interaction between indigenous peoples 
of the North in the extractive sector: contradic-
tions and difficulties in the current legislation, 
undeveloped systems for submitting statements 
to the public and irresponsible industrial poli-
cy. In addition, in Russia there are no important 
international documents (such as the ILO Con-
vention169, the UN Declaration on the Rights 
of Indigenous Peoples of 2007) that could im-
prove relations between indigenous peoples and 
mining companies” (Samsonova, 2017: 21–37).

The researchers note that despite the ex-
isting problems in the relationship between 
local authorities of the indigenous peoples of 
the North and large mining companies, there 
are positive initiatives and activities that are 
already being successfully practiced: “Large 
companies declare a policy aimed at preserving 
the original habitat, traditional use of natural 
resources and increasing quality of life of in-
digenous residents of Yakutia. Extractive enter-
prises operating in the territories inhabited by 
indigenous peoples establish their contractual 
relations with them, taking into account their 

interests. Bilateral (between the enterprise 
and the government of the Republic of Sakha 
(Yakutia), (between the subsoil user, the mu-
nicipal administration) socio- economic agree-
ments are concluded. With the participation of 
regional authorities, public hearings, meetings, 
round tables, conferences with subsoil users of 
the Republic are held with the mandatory par-
ticipation of representatives of the Association 
of Indigenous Peoples small- numbered peoples 
of the North. In the Republic of Sakha (Yaku-
tia) as a subject of the Russian Federation, pro-
cesses of interaction between state authorities, 
local governments and public associations of 
indigenous peoples to protect their constitu-
tional rights, ancestral habitat and traditional 
way of life are being significantly increased 
thanks to the activities of mining companies. 
revenues to the budget of the municipality. The 
main budget- forming enterprise not only of the 
district, but of the entire republic is the joint- 
stock company ALROSA (AK ALROSA), 
in addition to the required tax (in the form of 
personal income tax) and non- tax (dividends 
on shares, rental). payment for land) pay-
ments to the budget of the municipal district, 
AK ALROSA provides assistance within the 
framework of separate agreements on socio- 
economic cooperation. Based on signed agree-
ments, the company annually transfers funds 
for capital and current repairs of educational 
and cultural institutions, for the development 
of physical culture and sports, recreation and 
health improvement for children, and for career 
guidance activities” (Samsonova, 2017: 21–37).

But subsoil use is associated with serious 
problems that lead to the degradation of nature, 
human resources, health problems, loss and 
transformation of traditional culture, and the 
disappearance of languages. In this regard, it is 
necessary:   1. To improve the regulatory system 
and the basis of relationships between subsoil 
users and the local population. 2. Improve leg-
islation in the field of subsoil use to preserve 
the traditional culture of management, unac-
ceptable for the northern territories, necessary 
for the further development of the unique cul-
ture and originality of the northern civilization 
of the indigenous peoples of the North. 3. “Pay 
attention to reforming both federal and region-
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al legislation concerning indigenous peoples 
of the North and strengthen the regulatory im-
plementation of assessments of the impact of 
industrial development on traditional environ-
mental management (ethnological expertise). 4. 
Strengthen state and public control. 5. In the 
event of damage to the conditions for the de-
velopment of traditional types of economic ac-
tivity, companies must compensate financial-
ly for the damage caused to both individuals 
and herds, municipal organizations in areas of 
compact residence of indigenous peoples, and 
tribal communities of small- numbered peoples 
of the North. 6. Practice the construction of 
various facilities that will reduce the negative 
impact of the consequences of subsoil use. 7. 
Allocate new areas to fishermen by creating 
untouchable areas for traditional fisheries. 8. 
Build healthcare facilities due to the fact that 
the environmental situation is deteriorating 
and, as a result of increased background ra-
diation, the number of cancer diseases among 
the local population is increasing. 9. Conduct 
regular monitoring of the environmental situ-
ation and practice compensation for the harm-
ful effects of environmental destruction on the 
health of the population and the gene pool of 
the indigenous peoples of the North. 10. Ensure 
the participation of local municipalities and 
communities of small peoples of the North in 
the work of regulatory authorities. 11. Improve 
the contractual system with mining companies 
with local authorities and self- government. 12. 
Mining companies should develop and improve 
the system of construction of social facilities 
to maintain health, education and preserve tra-

ditional culture and languages. 13. Contribute 
to the creation of jobs and training of indig-
enous residents of Yakutia in the specialties 
necessary to obtain jobs. 14. Provide effective 
assistance to educational structures from kin-
dergartens to higher education institutions. 15. 
Stop the practice of dominance of mining com-
panies in resolving conflict situations and one- 
sided relationships in favor of local residents. 
16. Strengthen the work of local governments 
and the public in accurately expressing the in-
terests of the local community to mining com-
panies. 17. Conduct sustainable monitoring and 
dissemination of positive and negative experi-
ences in the relationship between mining com-
panies and the local indigenous population. 18. 
Regional authorities should develop strategies 
for conducting impact assessments, identifying 
mechanisms for determining compensation for 
negative environmental impacts and benefits. 
19. An increased role for municipal govern-
ments in indigenous territories needs further 
exploration to ensure that indigenous peoples 
have a strong presence in the political, admin-
istrative and territorial structure and contribute 
to effective decision- making regarding the use 
of natural resources. 20. Develop a policy of re-
sponsibility of managers and employees for the 
impact of subsoil use activities on the ecology 
of the North, way of life, preservation of the 
vulnerable traditional culture of the indigenous 
peoples of the North from the thoughtless and 
destructive activities of companies by improv-
ing the professional training of workers in the 
mining sector. 21. Increase the degree of trans-
parency of the activities of mining companies.
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Интертекстуальность как фактор формирования  
региональной визуальной культуры

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

Аннотация. В первой части статьи рассматриваются предпосылки формирования 
региональной визуальной культуры на примерах исследований северных территорий 
в XV–XIX столетиях, определяются факторы формирования визуальной культуры, 
выявляются способы сложения визуального образа Севера России. Вторая часть 
статьи представляет концепцию интертекстуальности, принимаемой в качестве 
одной из составляющих художественного текста. В третьей части статьи 
интертекстуальный анализ используется в качестве инструмента исследования 
текстов сибирской художественной культуры. С помощью философско- 
искусствоведческого анализа исторических произведений красноярских художников 
раскрываются интертекстуальные связи художественных образов региональной 
живописи XX века с художественной образностью классических произведений 
европейской и русской культуры. Красноярские художники С. Е. Орлов и А. М. Знак 
обращаются в своих революционно- исторических произведениях как к европейскому, 
так и к древнерусскому изобразительному искусству, сопоставляя локальные 
исторические события XX века с событиями священной истории. При рассмотрении 
этих художественных образов обнаруживается также ряд интертекстуальных связей 
с образами исторических картин В. И. Сурикова, чье творчество оказало существенное 
влияние на художественное мышление последующих поколений красноярских 
живописцев.

Ключевые слова: региональная визуальная культура, интертекстуальность, 
исторический жанр, живопись Красноярска, С. Е. Орлов, А. М. Знак.

Научная специальность: 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология).
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Введение
С момента заселения и освоения челове-

ком северных территорий формировалась ви-
зуальная культура. С одной стороны, визуаль-
ные образы проявлялись в культуре народов, 
населяющих территорию с суровым клима-
том и специфическим ландшафтом, прояв-
ляясь в образе декоративно- прикладного 
искусства, одежде, предметах быта, с другой 
стороны, широкое распространение визуаль-
ной культуры получило в условиях освоения 

территорий морскими путешественниками, 
исследователями, учеными. По мере освоения 
региона складывалась и развивалась визу-
альная культура, начиная от картографии 
и до освоения северных территорий совре-
менными техническими средствами.

Существует и другая сторона фор-
мирования визуальной культуры: автор 
художественного текста, в том числе тек-
ста живописного, находится в постоянном 
контакте (диалоге) с предшествующими 
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его творчеству художественными обра-
зами не только региональными, но и всей 
истории искусства. Это взаимодействие 
визуализируется в произведении разны-
ми изобразительными и выразительными 
художественными средствами и указыва-
ет одновременно на его принадлежность 
к определенной художественной традиции 
и источник творчества автора. Этот диалог 
также свидетельствует о процессе автор-
ского переосмысления и интеграции уже 
существующих художественных образов 
в новые художественные образы, обретаю-
щие статус уникальности. Проблема диало-
гичности, поставленная М. М. Бахтиным, 
была интерпретирована теорией пост-
структурализма и введена в оборот Ю. Кри-
стевой в качестве семиотического понятия 
интертекстуальности, которое анализиру-
ется в настоящей статье на художественном 
материале советского исторического жанра 
красноярской школы.

Методология исследования
Методологическим основанием настоя-

щего исследования являются концептуаль-
ные положения теории изобразительного 
искусства В. И. Жуковского, Н. П. Копцевой 
(Zhukovsky, Koptseva, 2004); философско- 
искусствоведческий анализ произведений 
искусства В. И. Жуковского и Н. П. Копце-
вой (Zhukovsky, Koptseva, 2004); концеп-
ции идеалообразующей функции культуры 
и визуальной сущности религии, разрабо-
танные Д. В. Пивоваровым, В. И. Жуков-
ским, Н. П. Копцевой (Zhukovsky, Koptseva, 
Pivovarov, 2006); концепция интертексту-
альности, разработанная Ю. Кристевой, 
М. Бахтиным, Р. Бартом (Кristeva, 2013, 
Bahtin, 1975, Bart, 1989).

Факторы формирования  
визуальной культуры  
северных территорий

В связи с развитием визуальной культу-
ры большой интерес проявляется к опреде-
лению ее особенностей и специфики, в поле 
интереса исследователей также лежит во-
прос, как визуальные формы позволяют 
выявлять социальные и культурно–антро-

пологические характеристики региона. Так, 
например, в своем исследовании «Художе-
ственные паттерны XX века: визуальная 
культура как антропологический проект 
(регион Коми)» (Fadeeva, 2016) автор статьи 
рассматривает визуальную культуру и го-
ворит о том, что визуальные формы и прак-
тики позволяют точно выявить социальные 
и культурно- антропологические характери-
стики региона. Исследователь А. П. Забров-
ский в статье «К проблемам визуального ре-
гионоведения» считает, что визуализация 
является одним из источников информации, 
посредством которого через визуальные 
образы постигается сущность изучаемого 
региона (Zabrovskу, 2013), а визуальное вос-
приятие, по мнению автора, является одним 
из ключевых способов познания. Если об-
ратиться к истории исследования северных 
территорий, то можно проследить, как фор-
мировались визуальные образы на примере 
исследования северных регионов. Начиная 
с географических открытий XV–XVI веков 
визуализация географических пространств 
становится одним из ключевых ремесел 
среди картографов и художников. Особый 
интерес к северным территориям, поискам 
северного пути способствовал широкому 
исследованию северных территорий, ланд-
шафта, поселений, населяющего этноса. 
Этнографические исследования XVII века, 
направленные на локальные исследования 
отдельных территорий, представляют со-
бой ценный визуальный материал. Особый 
информационный интерес представляют 
дневники воспоминаний и путевые запи-
ски иностранцев, которые привлекались 
на службу в Россию, а также с целью освое-
ния новых земель в XV–XVIII веках. Такая 
информация носит отрывистый характер, 
чаще всего посвящена описанию природы, 
местности, внешних признаков северных 
народов, их быта и культуры. Так, напри-
мер, голландский мореплаватель и исследо-
ватель Корнелис Най в путевых дневниках 
описывает встречу с северными обитате-
лями, которые населяли Ямал. Немецкий 
путешественник, географ, ориенталист 
Адам Олеария, который является конструк-
тором первого глобуса –  планетария, в од-
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ном из своих сочинений «Описание путе-
шествия в Московию», в главе «О свой стве 
северных обитателей и о народе Самоедах» 
дает подробное описание северных народов 
и их быта. Интерес представляют записки 
английского доктора Сэмюэла Коллинза, 
которые были опубликованы в 1671 г. по-
сле его смерти в форме письма «Нынешнее 
состояние России, изложенное в письме 
к другу, живущему в Лондоне, одной зна-
чительной особой, в течение девяти лет на-
ходившейся при дворе московского царя». 
В начале XVII века Корнелий де Бруин, 
голландский художник, этнограф и писа-
тель, во время второго своего путешествия 
в северную часть России сделал зарисов-
ки городов, людей, животных, растений. 
Изданная в виде дневника книга «Путе-
шествие в Московию, Персию и Индию» 
в 1711 г. получила широкий успех, переиз-
давалась несколько раз и была переведена 
на несколько языков.

Известный своими изображениями ев-
ропейских экспедиций художник Теодор 
де Бри и его сыновья опубликовали кни-
гу, куда вошли все три экспедиции гол-
ландского мореплавателя и исследователя 
Виллема Баренца, а также карту полярно-
го региона под названием «Deliniatio carta 
trium navigationum» («Чартерное соглаше-
ние о трех рейсах»), также де Бри допол-
нил карту изображениями морской фауны 
и морских обитателей, сцены с медведями 
и другими животными. Картографический 
метод исследования визуальной культуры 
позволял применять графические и графо-
аналитические приемы при анализе карт 
и конструировать образы северных регио-
нов, которые были также дополнены визу-
альными изображениями, такое преобра-
зование картографического изображения 
позволяло трансформировать карту, соз-
давая более реалистичный образ северных 
регионов.

Таким образом, в период географи-
ческих открытий картографические изо-
бражения, путевые дневники с заметками 
и зарисовками, подробные описания с ил-
люстрациями, автобиографические записки 
путешественников, мореплавателей и куп-

цов давали представления о том, как вы-
глядели северные народы, где жили, каким 
богам поклонялись, как охотились и чем 
занимались, способствовали развитию 
представлений о северных территориях. 
Но следует отметить, что в период начала 
возможного освоения северных территорий 
феномен визуальности зависел от субъекта, 
воспринимающей стороны путешественни-
ка, интерпретация и визуализация образа 
северных территорий могла носить субъек-
тивный характер.

Новый этап в исследовании истории 
культуры наступает в период научных ис-
следований северных территорий. Так, на-
пример, из значимых экспедиций в первой 
половине XVIII века в России стала «Вто-
рая Камчатская экспедиция» 1733–1743 гг., 
во главе которой стоял Витус Беринг. Эта 
экспедиция вошла в историю русских ге-
ографических открытий под названием 
«Великая Северная». В основу экспедиции 
лег всесторонний и комплексный подход. 
Участники экспедиции вели детальные за-
писи по местной географии, минералогии, 
ботанике, зоологии, сельскому хозяйству, 
торговле и производствам, а также этногра-
фии и культуре малочисленных народов. 
Среди известных исследователей можно 
назвать Петра Симона Палласа, немецкого 
и русского учёного- энциклопедиста, Ни-
киту Петровича Соколова, российского 
учёного, академика химии, Николая Пе-
тровича Рычкова, русского путешествен-
ника и географа, Василия Фёдоровича Зу-
ева, русского учёного- естествоиспытателя, 
путешественника и этнографа, академика 
Императорской академии наук и худо-
жеств в Санкт- Петербурге. Результатами 
стали этнографические наблюдения, опи-
сание растительного и животного мира, 
климата. Научный подход в исследованиях 
способствовал более глубокому изучению 
территорий и представил более достовер-
ные сведения, которые в дальнейшем были 
использованы в научных трудах ученых. 
Безусловно, распространение новых дан-
ных о северных территориях способство-
вало формированию новых образов о Севе-
ре и Арктике. В XIX веке интерес ученых 
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вновь был обращен к географическим ис-
следованиям территорий, которые тщатель-
но изучались в условиях сурового климата 
и непростого ландшафта. Немецкий пу-
тешественник, этнолог и орнитолог Отто 
Финш и естествоиспытатель, натуралист 
Альфред Эдмунд Брем в результате экспе-
диции 1876 г. по Западной Сибири собрали 
колоссальный материал о природном и жи-
вотным мире, обычаях коренных жителей 
центральных и северных районов Западной 
Сибири, о географии Сибири. Отто Финш 
с большим интересом исследовал антро-
пологические типы народов Севера, исто-
рические сведения и их нравы, тем самым 
определял идентичность северных народов. 
В ходе экспедиции были сделаны эскизы, 
по которым немецкий художник Гофман 
создал более 50 оригинальных рисунков.

Позднее, уже в XX в. и по настоящее 
время, когда визуальная культура становит-
ся предметом исследования, в частности 
исследования визуальных образов отдель-
ных территорий, в том числе арктических 
и северных, ученые обратились к материа-
лам, накопленным за XV–XIX века. И при-
меняя междисциплинарный подход к иссле-
дованию визуальных образов, исследуют 
специфику визуальных образов Арктики 
и северных территорий, выявляя сходства 
формирования визуальных образов в ус-
ловиях сурового климата и особенностей 
ландшафта (Leshchinskaya, 2022).

Таким образом, можно заключить, 
что региональная визуальная культура 
формируется под воздействием природно- 
климатических условий, географиче-
ских, социально- исторических, историко- 
культурных, этнокультурных и других 
факторов.

С этой точки зрения исследование ин-
тертекстуальных связей в региональной 
визуальной культуре представляет собой 
большой интерес. Работы красноярских 
художников объединяют в себе специфику 
визуальных образов сибирских террито-
рий, которые задают контекст для воспро-
изводимого элемента текста, связанного 
с общеевропейской культурой, что позволя-
ет, с одной стороны, выделить специфику 

региональных авторов, а с другой –  вписать 
их в общий контекст истории искусства.

Концепция интертекстуальности
Философско- литературоведческая кон-

цепция интертекстуальности берет свое 
начало в работах М. М. Бахтина, Р. Барта 
и Ю. Кристевой, которая и ввела впервые 
этот термин (Кristeva, 2013). Для филосо-
фии структурализма, постструктурализма, 
а также для культуры постмодернизма по-
нятие интертекстуальности имеет большое 
значение. М. М. Бахтин в работе «Проблема 
содержания, материала и формы в словесном 
художественном творчестве» (1924) (Bahtin, 
1975) высказал мысль о том, что художник 
взаимодействует не только с данной ему дей-
ствительностью, но и со всем предшествую-
щим и современным ему художественным 
материалом, указывая на «диалог» автора 
с существующим вне его творчества худо-
жественным опытом. Р. Барт утверждал, 
что любой текст есть интертекст –  в той или 
иной форме известный текст присутствует 
в новом художественном тексте, и это пред-
полагает неизбежность осознанных и нео-
сознаваемых цитат (Bart, 1989).

Интертекстуальность рассматривает-
ся, с одной стороны, как свой ство любого 
вербального текста, выражающееся в нали-
чии явных или неявных ссылок на другие 
тексты, с другой стороны, эта концепция 
распространяется по формуле «интер + 
альность» (Smirnov, 1995) на тексты других 
медиумов (интерпикториальность, интерви-
зуальность, интериконичность, но термины 
не устоялись), на связь текстов разных меди-
умов (интермедиальность) и на тексты дру-
гого порядка (интеркультуральность, интер-
дискурсивность, интерсемиотичность).

Интертекстуальность является меж-
культурным, межтекстовым простран-
ственным механизмом, обеспечивающим 
целостность, преемственность и внутрен-
нюю динамику культур, а также связность 
частей культуры, например в художествен-
ной сфере: высокое искусство и массовую 
культуру, исключительные по своим свой-
ствам произведения искусства и перифе-
рийные работы, по значимости общеми-
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рового и локального характера. Важным 
свой ством интертекстуальных связей 
является их способность устанавливать 
диахронные отношения между текстами 
(Smirnov, 1995), что позволяет исследовате-
лям сопоставлять произведения искусства 
из разных эпох и культур.

Интертекстуальные связи в самом ши-
роком смысле представляют собой явные 
или неявные, прямые или косвенные цита-
ты, которые работают на разных уровнях 
произведений искусства (Zhigaeva, 2022). 
А. Варбург назвал такие повторяющие-
ся мотивы «формулами пафоса» (Mazur, 
2023). Цитируемые элементы трансформи-
руются, оставляя узнаваемую структуру, 
и мигрируют из одной культуры в другую, 
из эпохи в эпоху, из жанра в жанр, от знако-
вых произведений к периферийным и нао-
борот, меняют исторические, религиозные, 
социальные и другие контексты. Каждая 
такая «формула» диалектически меняет 
свое значение (по Варбургу –  аполлониче-
ское и дионисическое), и в разных контек-
стах «формула» выражает более ярко один 
из полюсов. Согласно концепции интертек-
стуальности такой «формулой» может быть 
не только изображение какого-либо пред-
мета, «жеста» или фигуры, но и элементов 
другого порядка –  композиции, колори-
та, медиума, стиля, концепции и прочего. 
Определение источника цитаты, её смысло-
вое значение в исходном контексте позволя-
ет исследователям обоснованно расширить 
границы понимания смысла анализируе-
мого произведения, концептуально его ус-
ложнить. С этой точки зрения интертексту-
альность тесно связана с исследованиями 
памяти, поскольку является механизмом, 
сохраняющим, перерабатывающим, пере-
дающим и использующим элементы общей 
культурной памяти. С другой стороной, ин-
тертекстуальность позволяет выявить меру 
новизны, локальную специфику, то, каким 
образом переосмысляется старое и стано-
вится самобытным.

Одной из значимых проблем в этой 
теме является понимание меры субъектив-
ности читательского/зрительского воспри-
ятия в определении интертекстуальных 

связей. Ответом на эту проблему являются 
когнитивные исследования, которые пред-
ставляют когнитивные процессы челове-
ка в виде неосознаваемых статистических 
моделей. Внутренняя культура читателя/
зрителя состоит из сложноорганизованной 
системы паттернов, повторяющихся струк-
тур и норм интерпретации, которые харак-
терны для внешней культуры, окружающей 
его, и они, при некоторой разности индиви-
дуальных моделей, в общем будут совпа-
дать (Forstall, 2019).

Поэтому можно утверждать, что ин-
тертекстуальность представляет собой 
отношения между текстами, выражен-
ные в повторяющихся паттернах, которые 
в свернутом виде содержат в себе смыслы 
предыдущих текстов, а анализ интертексту-
альных связей текста позволяет развернуть 
многоуровневую систему значений, пере-
даваемую через эти паттерны (Mikhailova, 
2023; Ivanova, 2023; Shurmanova, 2023).

Метод анализа интертекстуальных свя-
зей предполагает, во-первых, поиск и иден-
тификацию цитат, а также определение их 
типа; во-вторых, установление первоисточ-
ников, к которым апеллирует анализируе-
мый текст, и их изучение; в-третьих, срав-
нение первоисточника и анализируемого 
текста, их актуально- исторического, рели-
гиозного, социального, культурного и дру-
гих контекстов, установление интертексту-
ального взаимодействия между текстами 
и влияние первоисточника; в-четвертых, 
корректировку интерпретации анализи-
руемого текста с учетом выявленных при 
помощи анализа интертекстуальных связей 
смыслов.

Интертекстуальность  
в красноярском изобразительном искусстве  
исторического жанра

Значительную долю творческого на-
следия красноярского художника С. Е. Ор-
лова (1929–2003) составляют произведения 
исторического жанра, проявленного им 
в разных видах изобразительного искусства 
в 1960–1980-е годы.

Обобщенный и строгий художествен-
ный образ правой части монументального 
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мозаичного панно- триптиха «Страницы 
революционного движения в Красноярске» 
(1978) соотносим с ранневизантийской мо-
заикой (Koptseva, 2015). Сходство с ран-
нехристианской мозаичной традицией 
прослеживается не только в использовании 
обратной перспективы, плоскостности изо-
бражения и технологических характеристи-
ках произведения, но и во вполне очевидной 
ассоциативной связи образов революцио-
неров в ссылке с сюжетом Тайной вечери 
и символическом придании конкретному 
историческому факту особой сакрально-
сти и статуса евхаристического таинства 
(Borodina, 2023b).

В картине «Похороны Ванеева» (1969) 
С. Е. Орлов берется за решение весьма не-
тривиальной темы (рис. 2). Однако история 
мирового искусства знает немало примеров 
использования в качестве сюжетной основы 
живописных произведений мотива проща-
ния с умершим. Теме похорон посвящены 
известные произведения европейского ис-
кусства «Погребение графа Оргаса» Эль 
Греко (1588), «Погребение святого Бонавен-
туры» Сурбарана (1629), работа «Похороны 
Марата в старинном храме Кордельеров», 
выполненная в мастерской Ж.-Л. Дави-
да (Sertakova, 2024), «Похороны в Орна-
не» Г. Курбе (1850), а также произведения 
советского изобразительного искусства 
«Слава павшим героям!» Ф. Богородского 
(1945), «Клятва балтийцев» А. Мыльникова 
(1946), «Лена. 1912 год» Ю. Тулина (1957). 
Согласно православной традиции в житий-
ных иконах клейма нижнего ряда обычно 
отданы изображениям успения и погребе-
ния святых. Для христианского искусства 
в целом «Оплакивание Христа», «Положе-
ние во гроб», «Жены- мироносицы у гроба 
Господня», «Успение Богородицы» являют-
ся ключевыми сюжетами (рис. 1).

Фигуры товарищей, провожающих 
Ванеева в последний путь, образуют моно-
литную арку (лесчатку, в православной тра-
диции обладающую символикой духовного 
восхождения и триумфа святости). Коло-
рит произведения интуитивно понятен ка-
ждому носителю русской художественной 
культуры и визуализирует идею единично-

сти и особенности (божественности) силь-
ных духом людей.

В рамках идеологии многое принима-
ется на веру, а связь идеологии с сакраль-
ным знанием обнаруживается в принятии 
ее ценностей идеологически индоктрино-
рованным обществом. Философская кон-
цепция визуальной сущности религии, 
предложенная современными российскими 
учеными В. И. Жуковским, Н. П. Копцевой 
и Д. В. Пивоваровым (Zhukovskу, 2006), до-
казывает необходимость рассмотрения ре-
лигии и искусства в единой познавательной 
парадигме (Koptseva, 2020 а). Согласно этой 
концепции, идеологизированное искусство 
может проявлять очевидные религиозные 
коннотации.

Выражаясь художественными катего-
риями исконно русского визуального мыш-
ления, художественные образы историко- 
революционных произведений С. Е. Орлова 
наделяются не только функцией историче-
ского понимания советской действитель-
ности, но и предлагают понимание и пере-
живание таких ценностей большевистской 
идеологии, как несокрушимая уверенность 
в высокой идее, готовность к самопожерт-
вованию во имя долга, сострадание горю, 
дружеское участие, любовь, являющихся 
одновременно и главными христианскими 
постулатами (Borodina, 2023b).

Красноярская художественная культу-
ра, рассматриваемая на материале анализа 
живописных произведений историческо-
го жанра (Koptseva, 2020b), обнаруживает 
региональную самобытность и ряд осо-
бенностей, ведущим из которых является 
влияние традиций творчества и личности 
В. И. Сурикова (Borodina, 2023а).

В картине «Партизаны армии Щетин-
кина и Кравченко» (1977) А. М. Знак (1939–
2002) значительно усложняет композици-
онную схему произведения, написанного 
в линейной перспективе, изображая мно-
гофигурную группу партизанской армии 
в обратной перспективе. Ощущение сходя-
щей лавины из их фигур заставляет зрите-
ля ужаснуться мощи и неумолимости этой 
стихии и невольно вспомнить «Переход Су-
ворова через Альпы» В. И. Сурикова (1899).
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Эпический статус противостояния 
двух стихий обретает масштабная баталь-
ная сцена «Кайтымского боя» (1991). Один 
из ключевых моментов борьбы колчаковцев 
и тасеевских партизан в 1919 г., изобража-
емый Знаком, отсылает к художественному 
образу сражения армии Ермака Тимофее-
вича с вой ском хана Кучума В. И. Сурикова 
(1895). Примечательно, что картины имеют 
не только очевидные сходства в образной 
структуре и композиционном построении, 
но и почти одинаковые размеры.

Антагонизм братьев, оказавшихся 
по разные стороны чудовищного противо-
стояния, –  яркая и насыщенная метафора 
гражданской вой ны, охотно используе-
мая авторами произведений на эту тему. 
А. М. Знак в картине «Братья» (1980) осмыс-
ливает этот мотив иначе (рис. 4): фигуры 
мальчика и склонившего голову безмолвно-
го и обезличенного воина направляют зри-
тельское чутье скорее к образам «Явления 
отроку Варфоломею» (1890) М. В. Несте-
рова (рис. 3), повествующим о сакральной 
роли персонажей в истории России и ду-
ховном откровении, нежели к раскрытию 
их характеров в конкретных исторических 
обстоятельствах. Возникающий умозри-
тельно образ Сергия Радонежского –  вели-
чайшего русского подвижника и духовного 
собирателя русского народа, превращает 
концепт братства в этом художественном 
образе из свидетельства кровных связей 
изображенных персонажей в определение 
их единства и принадлежности к Родине.

Крестообразная композиционная схе-
ма картины о гражданской вой не в Сиби-
ри А. М. Знака «Конец колчаковщины» (1979), 
изображение на дальнем плане гор и теле-
графных столбов создают очевидные аллю-
зии к христианскому сюжету несения креста 
и восхождения на Голгофу. Умозрительно вы-
страивается символ героического принятия 
неотвратимой участи, наполняя конкретно- 
исторический сюжет общечеловеческим ду-
ховным содержанием (Borodina, 2022).

Шествие на Голгофу является цен-
тральной темой творчества нидерландского 
художника эпохи Возрождения П. Брейге-
ля Старшего и его мастерской. Геометри-

ческий центр композиции известной карти-
ны Брейгеля Старшего «Путь на Голгофу» 
(1564) отмечен незаметной на первый взгляд 
и теряющейся в общем множестве элемен-
тов изображения фигурой Христа. Сокры-
тие узлового элемента сюжета и компози-
ции за множеством частных проявлений 
символически указывает на евангельское 
«смотреть и не видеть» 1 как на несовер-
шенство человеческих чувств и ума, по-
роки непрозорливости и недальновидно-
сти. Геометрическим центром композиции 
А. М. Знака является рука, крепко сжима-
ющая штык- винтовку, –  один из символов 
гражданской вой ны и самое страшное ору-
жие ближнего боя.

Отрицая сюжетные отступления, 
А. М. Знак выстраивает художественную 
драматургию в трактовке сибирских со-
бытий гражданской вой ны таким образом, 
что интеллектуальная и эмоциональная 
трактовка сюжета представляет итог граж-
данской вой ны не как иллюстрацию кон-
кретного исторического идеологически 
обусловленного события, а в качестве ху-
дожественного осмысления общечеловече-
ской трагедии.

Интертекстуальность в качестве уни-
версального инструмента понимания ху-
дожественных закономерностей в культуре 
и один из факторов формирования специфи-
ки визуальной культуры позволяет увидеть 
в произведениях регионального советского 
изобразительного искусства не провин-
циальный идеологически обусловленный 
художественный догматизм, а ценность 
и значимость в контексте общеевропейской 
художественной парадигмы.

Заключение
Концепция культуры как системы 

знаков или «текста» позволяет анализиро-
вать культурные явления и прослеживать 
связь элементов внутри системы. Основ-
ным связующим звеном знаков, формиру-
ющих общее понимание текста, выступает 
контекст, определяющий значение знака 

1  «потому говорю им притчами, что они видя не видят, 
и слыша не слышат, и не разумеют». Евангелие от Матфея 
13:13.
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в том или ином культурном пространстве. 
Понимание текста как одной большой зна-
ковой системы культурного пространства, 
формирующегося из уже существующих, 
воспринятых и усвоенных художественных 
образов, воспроизводящихся снова и снова, 
выдвигает проблему поиска первоисточни-
ка, однако более важным видится именно 
коннотативный аспект таких художествен-
ных образов, включающихся в образную 
структуру нового текста.

Исследование визуальной культуры 
на протяжении нескольких столетий позво-
ляет сегодня провести анализ системы зна-
ков, представленных в путевых дневниках, 
картах, полевых исследованиях и других 
материалах, собранных за несколько ве-
ков, и заключить, что региональная визу-
альная культура формируется под воздей-
ствием природно- климатических условий, 
географических, социально- исторических, 
историко- культурных, этнокультурных 
и других факторов.

Рассмотрение интертекстуальности 
как фактора формирования региональной 

визуальной культуры на материале ана-
лиза произведений исторического жанра 
в красноярском изобразительном искусстве 
советского периода показывает, что вне 
зависимости от эпохальной, стилистиче-
ской, жанровой и мировоззренческой при-
надлежности «переселяющихся образов» 
(Varburg, 2008) культурная память в каче-
стве своеобразного хранилища знаков и их 
«мерцающих» значений (Bart, 1989) фор-
мирует особые коды. В качестве совокуп-
ности (репертуара) сигналов или знаковой 
системы в составе художественного образа 
эти коды оказываются распознаваемыми 
и определенным способом интерпретируе-
мыми носителями культуры.

Приложения / Applications
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Abstract. Russian old- timers of the Yenisei North left a sacred space filled with many 
meanings to their descendants. Temple buildings occupy a significant place in the study. 
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Сакральное пространство Енисейского Севера  
в проектах будущего
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Аннотация. Русские старожилы Енисейского Севера оставили потомкам сакральное 
пространство, наполненное множеством смыслов. Значительное место составляют 
здания храмов. Авторы анализируют процесс восстановления историко- культурных 
памятников федерального значения –  храмов г. Енисейска. Останавливаются 
на опыте сохранения других памятников культуры региона, демонстрируют свой 
опыт работы в данной области. Авторы поднимают вопрос о том, как сохранить 
наследие предков и включить храмы в современное пространство поселений. Новизна 
исследования заключается в том, что в статье впервые выполнен обзор проектов, 
связанных с реконструкцией пространства, брендингом территории, созданием новых 
музейных пространств, формированием туристических маршрутов и сакрализацией 
отреставрированных объектов. Делается вывод, что благодаря разнообразным 
сценариям могут быть сформированы или воссозданы ранее утраченные элементы 
сакрального пространства.

Ключевые слова: Енисейский Север, религиозное наследие, сакральное пространство, 
храм- памятник, креативные индустрии.
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Введение в проблему исследования
Религиозное наследие Енисейского Се-

вера создавалось веками. Вокруг храмов 
формировалось особое сакральное про-
странство. Церкви были своеобразными 
хранилищами капиталов, общей собствен-
ностью горожан и местом передачи памя-
ти потомкам. Внутреннее пространство 
древних храмов отличало наличие особых 
религиозных ценностей –  чудотворных 
икон, крестных ходов, связанных с этим. 
Так, в городе Енисейске находились мощи 
Даниила Ачинского, в Туруханске –  Васи-
лия Мангазейского, что значительно повы-
шало их статус как религиозных центров 
и делало центром народной паломнической 
жизни. Уникальным явлением, связанным 
с Енисейским Севером, стала и традиция 
строительства деревянных церквей в При-
ангарье. Различные по времени возведения, 
архитектурно- композиционному решению 
и конструктивным особенностям, они яв-
лялись образцами культовой деревянной 
архитектуры, в которых отражались тради-
ции русских мастеров- плотников –  старо-
жилов и переселенцев.

Концептологические  
аспекты исследования

Сакральное пространство Енисейско-
го Севера начало формироваться вокруг 
г. Енисейска как главного экономического, 
административного, ярмарочного, торгово- 
распределительного пункта и важнейшего 
базового центра русского освоения восточ-
ных территорий Сибири. Культовые объ-
екты города, являясь частью культурной 
среды, одновременно до революции форми-
ровали северное региональное сакральное 
пространство –  продукт религиозной дея-
тельности человека в социуме.

В советскую эпоху были утрачены ос-
новные функции храма, существовавшие 
ранее, –  богослужебная, архитектурно- 
эстетическая, социальная. Сократилось 
и само сакральное пространство. Эти про-
цессы были тесно связаны с государствен-
ной и местной политикой органов власти 
в различные периоды времени. До наших 
дней не дошли многие образцы их вну-

треннего убранства, сохранились только 
отдельные элементы. Буквально по частям 
пришлось современным реставраторам вос-
создавать и внешний облик церквей –  па-
мятников храмового зодчества Енисейска 
и Туруханска.

Постановка проблемы
Актуальность работы обусловлена не-

обходимостью разработки рекомендаций 
для сохранения и музеефикации религиоз-
ных объектов Енисейского Севера –  место 
первичного расселения русских на тер-
ритории Сибири и Енисейского Севера 
в XVII–XVIII вв. Для этого требуется вы-
явление механизма наследования и разви-
тия традиций и представлений, связанных 
с сакральным пространством; разработка 
новых принципов памятниковедения с уче-
том широкой историко- культурной рекон-
струкции, а также вторичной сакрализации 
пространства, без которой объекты не вер-
нут, не смогут возродить свои прежние ду-
ховные функции.

Методология  
и источники исследования

Для енисейских церквей –  объектов 
культурного наследия –  основными мето-
дами современной реставрации послужи-
ли работы по воссозданию значительных 
объемов этих памятников, составляю-
щих до 80 % утрат подлинных историче-
ских конструкций. Так, в ходе подготовки 
к 400-летнему юбилею города Енисейска 
к 2019 г. были воссозданы основные объе-
мы практически руинированных церквей –  
собора Богоявления Господня (постройка 
1732–1750 гг.), церкви Троицы Живоначаль-
ной (1772–1776 гг.), церкви Захарии и Ели-
саветы в Спасском Енисейском монастыре 
(1785–1796 гг.).

Историко- культурная среда здесь ста-
ла местом памяти. В культурном коде до-
статочно отчетливо проявлены две основ-
ные линии. Первая –  это преемственность 
в интерпретации культурного наследия: то, 
что выборочно сохраняется и использует-
ся из поколения в поколение непрерывно. 
Вторая линия –  отношения к наследию –  
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дискретная –  обрывает преемственность 
полностью или частично. Она характери-
зуется фрагментарной утратой памятников 
истории и архитектуры, что символизирует 
забвение прошлого (Selezneva, 1990: 10).

В этой ситуации очень важно просле-
дить механизм наследования. При таком 
подходе выявления «Духа места» можно 
читать проекцию- карту поселения –  горо-
да или села, как некий текст, состоящий 
из многих слоев и дошедших до настоящего 
времени отдельных следов различных эпох.

На изучение церковных архи-
тектуры и искусства огромное влия-
ние оказала методология тартусско- 
московской семиотической школы.  
Ю. М. Лотман, осознавая внутреннюю син-
тагматическую структуру канонического 
искусства, указывал, что оно несло опре-
деленный скрытый смысл, который считы-
вался как текст и являлся мощным регуля-
тором и строителем человеческой личности 
и культуры (Lotman, 1973: 16–22). «Дух 
места» позволяет обеспечить сохранность 
оставшихся следов сакрального простран-
ства на Енисейском Севере.

В статье использовалась периодика, цер-
ковная и светская публицистика, фотодоку-
менты, научно- техническая документация 
памятников историко- культурного насле-
дия. Также в ходе экспедиций авторов была 
проведена фотофиксация храмов до и после 
реставрации. Историко- топографические 
и источниковедческие методы позволили ре-
конструировать следы прошлого.

Результаты и обсуждение.  
Восстановление сакральных объектов

В ходе подготовки к 400-летнему юби-
лею города Енисейска к 2019 г. было от-
реставрировано значительное количество 
церквей города и возник вопрос: как рас-
порядиться наследием предков и включить 
храмы в активную жизнь современного го-
родского пространства. Своеобразной стра-
тегией, поддерживающей традиционность 
символико- знакового ряда местной метро-
полии, является литургическое служение, 
а также крестные ходы, паломничества, 
имеющие религиозный смысл почитания, 

обеспечивающие установленный миро-
порядок и защитную функцию небесного 
покровительства на земле. Взамен ранее 
разрушенных храмов теперь ставятся кре-
сты, поддерживая память о святых местах. 
Святыни являлись атрибутами и своеобраз-
ными символическими пространственно- 
временными реперами мировоззренческой 
картины православных (Mainicheva, 2018: 
71–76). Оформляются и новые святыни, 
как, например, строительство храма на оз. 
Монастырском (рис. 1) или реставрация 
и музеефикация комплекса больницы, в ко-
торой в годы ссылки служил Владыка Лука 
(В. Ф. Вой но- Ясенецкий) (рис. 2). Формиру-
ется почитание св. ключам. Сюда начинают 
стекаться паломники 1.

Используется тут и глубокая ассоци-
ативная, духовная связь многих символов 
Енисейска со Святой Землей. Образ «Си-
бирского Иерусалима», как некий элемент 
«мироустройства» города, постоянно по-
является в высказываниях правящего ми-
трополита, православных журналистов, 
светской власти 2. Пространственные са-
кральные символы, например Небесный 
Град, Иерусалим, и даже материальные объ-
екты –  храмы, часовни, кресты, крестные 
ходы, являются частью коммуникативной 
среды настоящего, многие образы перено-
сятся из прошлого в настоящее, а различ-
ные факторы –  государство, Русская пра-
вославная церковь, да и сами верующие, их 
пытаются встроить в новую религиозную 
среду (Lyubimova, 2005: 64–80; Mainicheva, 
2017: 88–91; Fursova, 2001: 146–153).

Многие религиозные объекты являются 
не только местами отправления духовного 
культа и формирования церковных тради-
ций, но и частью всего строя жизни верую-
щих, которые их и восстанавливали. Многие 
из тех, кто возрождал культовые святыни 
Енисейска, вышли из Успенского прихода 
протоиерея о. Геннадия Фаста или связаны 
с приходом паломнической традиции 3.
1 Святыни Красноярского края. Путеводитель. 
Красноярск: Комсомольская правда, 2020. 72 с.
2 Пасхальский Ю. 2019. Енисейску –  400! available at: 
https://kerpc.ru/press- tsentr/statii/77005
3 Ерышева Н. Возрождение православия в Енисейске. 
2021 available at: https://kerpc.ru/press- tsentr/statii/103426.
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Среди инициаторов процесса воз-
рождения храмов в г. Енисейске был кра-
евой архитектор К. Ю. Шумов. В одном 
из своих интервью он указывал, что для 
воссоздания места очень важна символика, 
при реставрации нужно понять его «сущ-
ность», в том числе и вероучительную 4.

На момент начала реставрации сохра-
нилась только храмовая часть Воскресен-
ского храма (утрачена полностью колоколь-
ня, которая была самой высокой в городе). 
Храм так и не был восстановлен полностью. 
Существует только храмовый объём с полу-
круглой алтарной апсидой без колокольни 5.

Богоявленский собор в советское время 
был приспособлен под городскую котель-
ную. В таком качестве здание существова-
ло долгий период. За эти годы почти пол-
ностью был разобран объем главного храма 
и завершения приделов, купольное со шпи-
лем завершение колокольни заменено ша-
тровым (рис. 3) 6.

В здании надвратной церкви Заха-
рия и Елизаветы Енисейского Спасо- 
Преображенского монастыря первоначаль-
но, в 1930–1940 гг., были разобраны верхние 
ярусы. Позднее остались только руины 
(рис. 4) 7. К настоящему времени монастырь 
отреставрирован полностью (рис. 5) 8.

Сохранился только нижний ярус Тро-
ицкой церкви –  ее пришлось реставриро-
вать и в значительной степени воссоздавать 
почти с нуля (рис. 6) 9.

4 Пасхальский Ю. 2019. Константин Шумов: Храмы 
меняют нас всех –  и верующих, и неверующих available at: 
https://kerpc.ru/press- tsentr/statii/77155.
5 Церковь Воскресения в г. Енисейске по ул. Ленина, 104 
available at: http://naov.ru/objects/cerkov- voskreseniya- v-g- 
eniseyiske- po- ullenina-104.html.
6 Собор Богоявления (Богоявленский) по пер. Пожарный, 
1 в г. Енисейске available at: http://naov.ru/objects/sobor- 
bogoyavleniya- bogoyavlenskiyi- po- perpozharniyi-1-v- g-
eniseyiske.html.
7 Церковь надвратная Захария и Елизаветы по ул. Рабоче- 
Крестьянской, 101 в г. Енисейске available at: http://naov.
ru/objects/cerkov- nadvratnaya- zahariya- i-elizaveti- po- 
ulraboche- krestyanskoyi-105-v- g-eniseyiske.html.
8 Спасо- Преображенский мужской монастырь по ул. 
Рабоче- Крестьянской, 101 в г. Енисейске available at: http://
naov.ru/objects/spaso- preobrazhenskiyi- muzhskoyi- monastir- 
po- ulraboche- krestyanskoyi-101-v- g-eniseyiske.html.
9 Троицкая церковь. Паспорт объекта, 1985–2001. 
Сост. Ю. И. Гринберг // Текущий архив службы 

В отличие от городских енисейских 
остальным церквям на Енисейском Севере 
повезло значительно меньше. В настоящее 
время из старинных построек остался ча-
стично только первый этаж храма Турухан-
ского Троицкого монастыря (Shumov, 2017). 
Полностью утрачена Верхнеимбатская 
Успенская церковь, остался лишь фрагмент 
фундамента церкви, сложенного из круп-
ных валунов, и остатки битого кирпича 
(Shumov, 2016).

Несколько дольше сохранялись церк-
ви в Приангарье. Деревянные храмы в де-
ревнях Савино, Селенгино, Мозговой, Би-
дея, Яркино и Юрохта Кежемского района 
сохраняли исторический вид до середи-
ны 1980-х гг. Утрачены храмы в 2010-х гг. 
(Tsarev, 2022).

В руинированном виде сохранились 
объекты в селах Анциферово и Каменке Ени-
сейского района и с. Чадобском Кежемского 
района (на сегодняшний момент единствен-
ная незатопленная церковь в Приангарье). 
Один из интереснейших сохранившихся 
памятников –  домовая церковь переселен-
ческой больницы в д. Широково Казачин-
ского района (рис. 7) Здание сохранилось, 
хоть и в неудовлетворительном состоянии. 
Долгое время в советские годы здесь распо-
лагалась малокомплектная школа. В 1990-е 
гг. местными жителями были предприняты 
попытки отремонтировать здание и пере-
профилировать его под клуб 10. В настоящее 
время большинство этих построек забро-
шены. Вокруг отсутствуют большие насе-
ленные пункты, поэтому возникает вопрос 
об их дальнейшем содержании.

В настоящее время общественными 
организациями, музеями, специалистами 
организаций в области охраны памятни-
ков предпринимаются попытки восста-
новления, реконструкции отдельных эле-
ментов сакрального пространства. Важно, 

по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края.
10 Барановский О. Широко раскинулось Широково 
// Новая жизнь. № 45/47. 17.04.2009. С. 5; Паспорт 
на памятник истории и культуры СССР (РСФСР) «Здание 
земской больницы, 1900 г.» (составлен 07 февраля 1988 г.) 
// Текущий архив службы по государственной охране 
объектов культурного наследия Красноярского края.
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что многие здания, входящие в сакральное 
пространство Енисейского Севера, име-
ют статус объектов культурного наследия 
и охраняются государством (Ivanova, 2022).

Музеефикация храмов  
и сакрального пространства

Для храмов как объектов культурно- 
исторического наследия Енисейска, охра-
няемых законодательством, возможен еще 
один сценарий (ныне уже претворяющийся 
в жизнь) –  объекты использовать под музеи. 
Так, например, отреставрированные Ени-
сейский Богоявленский собор и Енисейская 
Троицкая церковь как ценные исторические 
материальные объекты переданы Енисей-
скому музею- заповеднику.

При данном подходе храмы и иные 
объекты можно рассматривать как часть 
не только историко- культурного наследия 
региона, но и современной культуры, их 
функции могут расширяться и благодаря 
музеефикации части пространства за счет 
формирования и экспонирования коллек-
ций религиозного искусства, воссоздания 
утраченных объектов. Здесь важно то, что 
сакральное место позволяет человеку пере-
живать единение с другими людьми и окру-
жающей средой, связывая прошлые и буду-
щие поколения (Bergmann, 2017: 279–305).

Для создания брендинга территории 
специалисты- архитекторы выбрали симво-
лический ряд, связанный с православием: 
«Енисейск –  город веры»; «Енисейск –  див-
ный». Самым первым и наиболее извест-
ным памятником культуры общероссийско-
го значения является комплекс Спасского 
мужского монастыря. Он знаменит не толь-
ко выдающейся архитектурой, но и возро-
ждением традиционных ремесел: резьбы 
и росписи по дереву, иконописи, изготовле-
ния изделий из кожи и бересты, плетения 
лозы и многих других. Для символики был 
выбран в рамках проекта создания брен-
динга и цвет –  «Енисейская глазурь». Он 
транслирует образ неба, воды и является 
основным цветом покраски куполов ени-
сейских церквей 11.

11 Проктдевелопмент. Научно- исследовательские работы 
по разработке проекта регенерации центральной части 

Часть отреставрированных храмов 
Енисейска предполагается музеефици-
ровать, например Троицкую церковь или 
надвратную Захариевскую. Данное реше-
ние активно в настоящее время претворя-
ется в жизнь, пока на основе возрожден-
ной Троицкой церкви. Уже год как в стенах 
церкви разместилась иконописная школа, 
возрождаемая усилиями как музея, так 
и местных прихожан. Там расположился 
музей православия в Енисейске 12. В Енисей-
ский музей- заповедник частично переданы 
картины из сибирской коллекции о. Андрея 
Юревича, которые готовятся к экспонирова-
нию в стенах музея. В настоящее время дан-
ная коллекция содержит 206 произведений 
таких известных авторов, как Александр 
Тихомиров (Благовещенск), Румяна Вну-
кова (Красноярск), Александр Волокитин 
(Красноярск) и др. (Barashkov, 2023).

Можно привести примеры Тобольского 
музея- заповедника, который находится в со-
вместной собственности государства и Церк-
ви, или Зашиверской Спасской церкви, 
перенесенной из родной среды Якутии в му-
зей под открытым небом под Новосибирск 
и ставшей частью музея Института археоло-
гии и этнографии СО РАН. Примечательно, 
что на ее родине в Якутии полностью вос-
создали деревянную копию церкви (Tishina, 
2015: 120–123; Shmakova, 2016: 194–199).

Многие проекты выглядят эклектично 
и связаны с включением данных сакраль-
ных объектов в современное культурное 
пространство: экспонирование обнаружен-
ных фрагментов храмов, полное восста-
новление ряда утраченных объектов, в том 
числе и часовни Даниила Столпника. По-
следний проект нашел одобрение и мест-
ной епархии, так как связан с возрождением 
традиции почитания.

В этом отношении интересен проект 
формирования культурной среды Енисей-
ска, представленный проектными институ-
тами Красноярскгражданпроект и Проек-
тдевелопмент 13. Проектом предполагается 

города Енисейска. Эскизный проект available at: https://
proektdevelopment.ru/projects/yeniseysk..
12 Ерышева, 2021.
13 Проктдевелопмент.
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формирование новых общественных про-
странств. К ним относятся Соборная пло-
щадь, площадь перед Богоявленским собо-
ром, Гостинодворская площадь.

Высоко значение культовых объектов 
и для развития туристического брендинга 
территории. Часовни, храмы, монастыр-
ские комплексы, святые источники, а также 
религиозно- тематические музеи и выста-
вочные проекты охотно посещаются тури-
стами. В качестве сакрального комплекс-
ного объекта Енисейск уже давно включен 
в паломнические туры. В этом случае город 
может являться центром традиционного 
паломничества 14.

Одним из таких объектов может также 
стать, например, домовый храм в с. Широ-
ково, который вместе с основным зданием –  
лечебницей –  пытаются перенести местные 
краеведы в д. Рождественское. При таких 
обстоятельствах пустующее здание может 
стать частью туристического бренда Ка-
зачинского района –  туристического пар-
ка под открытым небом. Они в настоящее 
время активно развиваются и в других ре-
гионах Сибири, например в Новосибирской 
области 15.

Эффективно организованная систе-
ма сервиса и гостеприимства должна быть 
ориентирована на очень широкий контин-
гент, объект может быть включен не только 
в паломнические маршруты, но и тематиче-
ские туристические –  речные круизные, ав-
тобусные «По следам предков», «Старожи-
лы Сибири», «Сибирские первопроходцы». 
К числу важнейших относится и приобще-
ние к традициям русских старожилов путем 
участия в мастер- классах, мероприятиях 
по реконструкции обычаев.

Исследователями разработана научно- 
проектная концепция включения сакраль-
ного пространства в туристические марш-
руты. Так, Е. В. Гевель и З. Ю. Жарников 
определили 12 достопримечательных 
мест, которые в дальнейшем смогли бы 

14 Святыни, 2020.
15 Сохраним Музей под открытым небом // Библиотека 
сибирского краеведения [Электронный ресурс] available 
at: //bsk.nios.ru/content/sohranim- musey- pod- otkrytym- 
nebom.

составить определенные опорные пункты 
туристических маршрутов. Одной из то-
чек является, по мнению авторов, Спасо- 
Преображенский монастырь с Сенной тор-
говой площадью. Далее –  Богоявленский 
собор и воеводский дом, символизирующие 
государственное управление; Троицкая 
церковь, окруженная деревянными домами 
ремесленного посада, так же, как и Нагор-
ная часть с Успенской церковью. Рожде-
ственское подворье с Иверской церковью 
за рекой Мельничной –  комплекс храма, 
каменных келий и хозяйственных строений 
с будущим воссозданием часовни Дании-
ла Ачинского, артефакты которой (нижние 
венцы первой деревянной часовни) на тер-
ритории бывшего Рождественского мона-
стыря обнаружили археологи в раскопе 
2014 г. (Hevel, Zharnikov, 2019: 67–70).

Заключение и благодарности
Авторами показан процесс включе-

ния сакрального пространства старожилов 
Приенисейской Сибири –  реконструкции, 
реставрации, преобразования, включе-
ния в проекты будущего –  в местную 
общественно- религиозную и культурную 
жизнь в качестве ресурса социального, 
экономического и культурного развития 
территорий Приенисейской Сибири; ис-
пользование наследия для воспитания и об-
разования, интеграции его в современное 
пространство. Очевидно, что направле-
ния работы могут быть разнообразными 
и вариативными по форме и содержанию. 
К числу важнейших направлений относит-
ся приобщение к традициям русских ста-
рожилов путем участия в мастер- классах, 
реконструкции обычаев, обучения техно-
логиям будущего подрастающего поколе-
ния, музеефикации наследия. В процессе 
формирования единой системы туристско- 
краеведческих и образовательных маршру-
тов крайне важным представляется вовле-
чение учащихся, студенческой молодежи, 
краеведов в активную исследовательскую 
деятельность по изучению сакрального 
пространства Енисейского Севера.

Следует сделать вывод, что в насто-
ящее время мировая и российская обще-



– 1452 –

Anna P.  Dvoretskaya, Aleksandr V. Slabukha… Sacred Space of the Yenisei North in Future Projects

ственность осознает ценность религиозных 
объектов не просто как части религиозного 
культа, формирующего внутреннее и внеш-
нее сакральные пространства, но и как 
неотъемлемого элемента культурно- 
исторической среды той или иной мест-
ности, важного условия самоидентифика-
ции, стабилизации единения сообщества. 
Историко- культурная среда становится 
средой памяти, что ярко проявляется в пре-
емственности в интерпретации культурно-
го наследия: то, что выборочно сохраняется 
и используется из поколения в поколение 
непрерывно. В Красноярском крае прило-
жены значительные усилия, в том числе 
и авторами статьи, для сохранения и описа-
ния локальной религиозной культуры. Та-

кой отбор и сохранение знаний о наиболее 
значимом для социума прошлом являлся 
неотъемлемой частью самоидентификации, 
единения членов местного сообщества. 
Элементы старины и традиций позволяли 
говорить специалистам о самобытной рели-
гиозной культуре сибиряков как части об-
щемирового культурного наследия.
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Abstract. The development of human society is associated with many tasks, which, among 
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Аннотация. Развитие человеческого общества связано с множеством задач, которые 
в том числе ставятся и перед гуманитарным знанием. В частности, необходимо 
понимать различные механизмы встраивания научно- технических открытий 
и изобретений в повседневную жизнь человека. Достаточно долгое время развиваются 
различные модели социологического описания процессов этой интеграции. В то же 
время необходимо выстраивать модели подобной интеграции, опирающиеся 
на достижения современной культурологии. Мы предлагаем вариант подобного 
исследования, в котором с культурологических позиций описываются механизмы 
конструирования возможного будущего в практиках русского авангарда начала 
XX века. На материале анализа журнала «Современная архитектура» можно вычленить 
следующие способы конструирования возможного будущего: 1. Интеграция приёмов 
художественного творчества и научными моделями, преобразуемыми в контексте 
эстетических задач создания произведений искусства; 2. Акцент на реконструкции 
повседневной жизни, что превращает воображение о будущем в набор конкретных 
рекомендаций, а не в абстрактные тезисы.

Ключевые слова: авангард, конструктивизм, возможное будущее, медиаархеология.
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Введение
Проблема технического развития и, бо-

лее точно, интеграции технических открытий 
в существующий культурно- социальный 
контекст является одной из наиболее значи-
мых проблем гуманитарных исследований 
техники. Проявляется эта проблематика 
в исследованиях, связанных как с общими 
вызовами социального и технического разви-
тия (Degtyarenko, 2023), так и с множеством 
частных проблем, например, экономических 
секторов (Shpak, 2024; Pikov, 2023) и образо-
вательных практик (Koptseva, 2020; Koptseva, 
2021). В последнее время, гуманитарные ис-

следования технической проблематики связа-
ны в том числе и с проблемами, связанными 
с активным внедрением искусственного ин-
теллекта в различные области человеческой 
деятельности (Belousova, 2023; Shpak, 2023; 
Shpak, 2023).

Начиная с 1940-х годов активное раз-
витие проблем инноватики приводит к фор-
мированию целого спектра различных 
теоретических моделей, описывающих наи-
более существенные факторы, влияющие 
на формирование научных открытий и их 
прикладное применение (Zemnuhova, 2018). 
При этом с ходом развития теоретической 
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мысли исследователи всё больше прибли-
жались к пониманию процесса инноватики 
как комплексного явления, взаимосвязанно-
го с самыми различными формами и про-
цессами в обществе. Так, наиболее яркими 
и значимыми становятся модели социального 
конструирования техники (Bijker, 1987), в ко-
торой особое внимание уделяется запросам 
общества и его явным и скрытым потребно-
стям; многоуровневая модель Р. Кемпа (Kemp, 
1994), в которой принимаются во внимание 
сложные взаимосвязи различных масштаб-
ных уровней производства технических ин-
новаций и их применения; акторно- сетевая 
теория, приложение которой к проблемам 
инноватики демонстрирует сложный, скорее 
вероятностный, чем закономерный ход вне-
дрения технического устройства в общество 
(Laet, 2002; Latour, 1991).

Дальнейшее развитие проблем социо-
логии техники и инновационного техниче-
ского развития требует учесть ряд новых 
тенденций в современных гуманитарных 
науках, в частности, представляется праг-
матически перспективным использование 
моделей, связанных с «культурным пово-
ротом» в современной гуманитаристике 
(Bezuglova, 2010). Все рассмотренные выше 
модели предлагают обращаться к пробле-
мам технического развития с позиций со-
циологических наук, в которых ключевыми 
акторами выступают социальные группы 
и институты, действующие исходя из сво-
их собственных утилитарных интересов. 
В рамках же культурологического осмыс-
ления процессов инновационного развития 
мы предлагаем обратиться к вопросу о ху-
дожественной и культурной предподготов-
ки общества к возникновению технических 
средств. Как мы покажем ниже, подобные 
вопросы уже рассматриваются в рамках 
современных теоретико- методологических 
проектов медиаархеологии. Особенностью 
нашего подхода к рассмотрению данного во-
проса является акцент на возможности ана-
лиза художественных практик в рамках про-
блематики исследования науки и техники.

Для культурологического анализа осо-
бенностей развития науки и техники веду-
щей становится концепция «возможного бу-

дущего». На данном этапе можно говорить 
о существовании нескольких направлений 
в области исследования роли культурного 
конструирования будущего.

Во- первых, это исследования художе-
ственных произведений (преимущественно 
фантастических) с позиции их социокуль-
турной роли в конструировании окружаю-
щей их культуры, частью которой становят-
ся ожидания от будущего (Demkina, 2022; 
Fedotova, 2023; Ivanova, 2023). Отличитель-
ной чертой таких исследований является их 
«двой ной» фокус, связанный с вниманием 
одновременно и к художественным особен-
ностям рассматриваемых произведений, 
и к их социокультурной роли. Как прави-
ло, возможное будущее художественных 
произведений понимается как влияющее 
на интеллигенцию, которая впоследствии 
начинает принимать комплексные решения 
о дальнейшем развитии общества с опорой 
именно на эти художественно- культурные 
конструкты. Помимо художественных тек-
стов предметом подобного анализа могут 
выступать и, например, философские тек-
сты (Aronov, 2022). Ключевой особенностью 
анализа подобного предметного поля ста-
новятся представления о более явной связи 
между «мыслью» и «действием» в рамках 
конструирования будущего.

Во- вторых, отдельно можно выделить 
исследования, в которых особое внимание 
уделяется самому «конструированию буду-
щего» как необходимому феномену культу-
ры. В этом случае рассматривается не от-
дельная предметная область, из которой 
«извлекается» представление о будущем 
культурной группы, но сам процесс кон-
струирования будущего берётся в аспекте 
его связей с другими феноменами культуры 
(De Luna, 2022; Ustinkin, 2022; Rybalkina, 
2018). Одним из ключевых сюжетов таких 
исследований является развитие проблема-
тики культурного конструирования буду-
щего как механизма связывания различных 
временных аспектов культуры (прошлого, 
настоящего и, собственно, будущего) в еди-
ную линию, результатом чего становится 
большая консолидация культурной группы, 
формирование представления о её целост-
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ной исторической судьбе. При этом, благо-
даря культурной обусловленности процес-
са конструирования, эта связь становится 
не чисто механической, а подчинённой гло-
бальной идее взаимодействия между раз-
личными представителями группы ради 
некоторой высшей цели.

В-третьих, выделяется группа иссле-
дований, которые посвящены отдельным 
механизмам конструирования возможного 
будущего в рамках культурных процессов 
(Ishimskaja, 2022; Fischer, 2021). Ключевым 
отличием от описанных выше исследова-
тельских подходов является особое внима-
ние к формальным механизмам констру-
ирования образа возможного будущего 
вообще, в отрыве от его непосредственного 
выражения в конкретной предметности или 
функции внутри культуры. Результат по-
добных исследований –  это не только непо-
средственный образ будущего, но и выво-
ды частично футурологического свой ства, 
связанные с возможностями использования 
результатов культурологического исследо-
вания для научного моделирования векто-
ров развития будущего.

В данном исследовании мы предлагаем 
вариант развития первого варианта пробле-
матики, связанного с описанием возможного 
будущего, представленного в художествен-
ном творчестве, но с расширением и уточ-
нением проблематики. Опираясь не только 
на само произведение, но и на теоретико- 
философские основания творчества аван-
гардистов, мы предлагаем перенести фокус 
на сам процесс последовательного констру-
ирования будущего, благодаря чему рас-
ширяется эвристический потенциал иссле-
дования, не просто фиксирующего те или 
иные инварианты образа будущего в куль-
туре, но и демонстрирующего конкретные 
механизмы и истоки его формирования.

Культурология возможного:  
теоретико- методологические  
основания исследования

Как уже упоминалось выше, на наш 
взгляд, изучение «возможного будуще-
го» как культурологической категории 
может быть связано с проблематикой ис-

следования науки и техники, учитываю-
щей культурный поворот в современной 
гуманитарной науке. Проблематизируя 
научно- технический прогресс с позиций 
культурологии, мы можем переформули-
ровать вопрос о причинах появления новых 
устройств и их интеграции в социальную 
действительность в контексте культурных 
предпосылок этих явлений. Культуроло-
гическая проблематика ведёт к поиску ти-
пического и инновационного в процес-
се технического творчества. Типическое 
обуславливает возможность восприятия 
культурой того или иного инновацион-
ного открытия, поскольку полный отрыв 
от типового ведёт к восприятию иннова-
ционного как некоторого аккультурного, 
противоречащего тенденциям, принимае-
мым обществом в качестве «нормальных». 
Отсутствие же инновационного приводит 
к потере самой сути технического прогрес-
са. Таким образом, потенциальная «куль-
турология возможного» исследует типовые 
идеалы, эталоны, нормы и ценности, кото-
рые в интересующей нас культурной груп-
пе потенциально ведут к нормализации 
технического (или какого бы то ни было 
другого) открытия.

Определённые тенденции в области 
исследования возможного как элемента 
культуры можно обнаружить в ряде совре-
менных моделей, предлагаемых медиаархе-
ологией. Особенность медиаархеологиче-
ского подхода заключается в его внимании 
к типическим формам культуры, при кото-
ром весь процесс исторического развития 
медиаустройств превращается во множе-
ство вариаций вокруг уже известных и куль-
турно одобряемых центральных концепций 
(Parikka, 2013). Несмотря на привязанность 
медиаархеологии к концепции «медиа», 
ряд её наработок может быть использован 
и за пределами медиатеории, чему способ-
ствует, во-первых, опора на теорию медиа 
М. Макклюэна, в которой сам термин трак-
туется достаточно широко, как вообще лю-
бое расширение человека вовне, что вклю-
чает в себя и непосредственно технические 
изобретения (McLuhan, 1966), и, во-вторых, 
достаточно широкие предметные иссле-
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дования самой медиаархеологии, которые 
в том числе связаны и с переосмыслением 
других теоретических школ и подходов 
(Apperley, 2018).

Концепция «воображаемого» для ме-
диаархеологии связана с двумя ключевыми 
векторами развития, которые можно обо-
значить как «воображаемые медиа» и «ме-
диавоображения». Отчасти эта развилка 
связана с существованием различных школ 
медиаархеологии, развивающих пробле-
матики, связанные либо с технической 
стороной существования медиаустройств, 
или же с их наполнением различным ви-
доизменяющимся содержанием (Stepanov, 
2014). Второй подход, обычно связанный 
с англо- американской традицией, как раз 
развивает проблематику «воображаемых 
медиа», в то время как первый, связанный 
с немецкими центрами изучения медиа, 
больше акцентирует внимание на «медиа-
воображения».

Пролематика воображаемых медиа 
представлена в работах Э. Клутенберга 
(Kluitenberg, 2011). Обращаясь к проблеме 
исследования воображаемых устройств, 
Э. Клутенберг опирается на богатую кри-
тическую традицию гуманитарных иссле-
дований. Предметность несуществовавших 
устройств может быть изучена, поскольку 
даже не будучи реализованными в качестве 
вещественно- существующих объектов, они 
тем не менее обрели определённое суще-
ствование в качестве дискурсивных прак-
тик. Будучи элементом дискурса, вообра-
жаемые медиа подчиняются определённому 
набору законов и принципов, которые по-
зволяют вписать их в текущий культурный 
контекст, превращая их в «возможное».

Таким образом, воображаемые ме-
диа –  это в первую очередь набор правил 
описания устройства, следование которым 
позволяет вписать его в дискурс не просто 
«фантазирования», которое не имеет под 
собой никаких оснований, но именно кон-
струирования возможного технического 
устройства, которое позволит решать зада-
чи, неподвластные текущему технологиче-
скому режиму. Сама по себе дискурсивная 
практика «возможности» связана с повто-

ром практики отбора среди множества ва-
риантов, но если в действительности куль-
тура выбирает среди множества вариантов 
реальных технических устройств, опира-
ясь не только на их непосредственно куль-
турные качества, но и на эффективность, 
то воображаемые медиа вступают в борь-
бу за признание, опираясь исключительно 
на их согласованность с текущим дискур-
сом, включающим в себя знания о возмож-
ном и реальном.

Для Э. Клутенберга проблема вообра-
жаемых медиа становится наиболее зна-
чимой в связи с конструированием в ка-
честве «возможных» устройств, которые 
совершенно не вписываются в текущий 
«научный» ландшафт. Таковыми, напри-
мер, являются приспособления для связи 
с душами умерших, воображаемость ко-
торых подчёркнута не только их «несу-
ществованием», но, скорее, кажущейся 
нереальностью их действия. Тем не менее 
эти устройства становятся «возможными», 
именно в силу согласования с дискурсом 
о возможном, который оказывается шире, 
чем простая рецепция текущей социальной 
действительности или варианта научного 
мировоззрения.

Медиа воображения –  это тема, встре-
чающаяся, например, в работах З. Цилин-
ски (Zielinski, 2006), одного из лидеров 
немецкой школы медиаархеологии. В этом 
случае значимым становится опять же про-
цесс перехода некоторого устройства из об-
ласти простого фантазирования в область, 
связанную с возможностью его реализации, 
но если для Э. Клутенберга возможность –  
это следование дискурсивной практике, 
то для З. Цилински, возможность –  это сле-
дование технологическому ландшафту.

Согласно модели З. Цилински, вообра-
жаемое становится возможным не столько 
в силу следования узнаваемым содержа-
тельным тропам, сколько в силу активно-
го использования текущего технического 
режима для продвижения концептуального 
аппарата. Так, если воображаемое устрой-
ство использует медиапространство ви-
зуального чертежа, оно становится более 
«возможным», нежели устройство, суще-
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ствующее исключительно в форме описа-
ния. Причём необходимый медиаландшафт 
исторически подвижен, а поэтому вообра-
жаемые устройства постоянно становятся 
«возможными» через различный набор их 
промежуточных технических реализаций.

Для З. Цилински такая модель возмож-
ного определяет и своеобразную «футуро-
логическую» эвристику медиаархеологии, 
поскольку определённые устройства можно 
«приближать» к их возможности и реализа-
ции, постепенно переводя их в новые техни-
ческие ландшафты воображаемого. Таким 
образом, вопрос о «возможности» стано-
вится вопросом использования передовых 
технологий «воображения», обеспечива-
ющих изменение культурно- социального 
статуса тех или иных устройств.

Таким образом, можно говорить о со-
четании в культурологическом аспекте 
трансформации воображаемого в воз-
можное содержательно- дискурсивного 
и выразительно- технического аспектов. 
Проблемы научно- технического прогресса 
с позиций культурологии –  это проблема 
трансформации обозначенных способов 
выражения воображаемого устройства, ко-
торые приводят к осмыслению культурой 
предлагаемого нововведения не как пу-
стого фантазирования, но как механизма 
дальнейшего изменения и развития техно-
логического ландшафта. При этом следу-
ет понимать, что многие из обозначенных 
трансформаций, как правило, скрывают под 
собой сходные технологические ядра, кото-
рые становятся культурно привлекательны-
ми вместе с развитием способов их репре-
зентации. Культурология возможного –  это 
исследование комплекса идеалов, эталонов, 
норм и ценностей, которое обеспечива-
ет существование воображаемых моделей 
в качестве потенциально- реализуемых 
устройств, даже если реализация этих мо-
делей противоречит текущим представле-
ниям о возможностях науки и техники.

Для удобства рассмотрения констру-
ирования моделей возможного уместным 
является обращение к корпусам текстов, 
создаваемых группами, наиболее заинтере-
сованными в осмыслении потенциальных 

векторов развития. В частности, подоб-
ной группой является русский авангард, 
творческие усилия которого были направ-
лены на формирование художественно- 
явленного возможного будущего, чья прин-
ципиальная осуществимость происходила 
за счёт сложного сочетания научного и соб-
ственно художественного способа создания 
нового мира.

Новая архитектура Советской России
В качестве примера сообщества, фор-

мирующего новые установки в архитек-
туре Советской России, процессах транс-
формации сферы градостроения, было 
рассмотрено Объединение современных 
архитекторов (далее –  ОСА) –  архитекторов- 
конструктивистов, посредством издаваемо-
го ими журнала «Современная архитекту-
ра». Помимо обнародования результатов 
деятельности представителей ОСА журнал 
был открыт для публикаций материалов 
всех передовых объединений, работающих 
над созданием новой архитектуры России 
(рис. 1).

Журнал начал издаваться в 1926 году 
(до 1930 года) и насчитывал шесть вы-
пусков ежегодно. Более детально были 
рассмотрены номера «Современной архи-
тектуры» за 1926 год, ответственные ре-
дакторы Александр Александрович Веснин 
(1883–1959) и Моисей Яковлевич Гинзбург 
(1892–1946) –  основоположники конструк-
тивизма в архитектуре.

Первый выпуск нового журнала на-
чинается со статьи М. Я. Гинзбурга «Но-
вые методы архитектурного мышления» 
(Ginzburg, 1926, 1: 1–4), где автор постули-
рует базовые положения нового архитектур-
ного творчества: единство плана, конструк-
ции, внешнего оформления; поиск нового 
«правильного» метода решения архитектур-
ных задач; отказ от «штампов прошлого» 
в пользу творческого метода изобретателя, 
«ибо искания зодчего по существу своему 
такое же изобретение, как и всякое другое 
изобретение, ставящее себе целью орга-
низовать и сконструировать конкретную 
практическую задачу, не только диктуемую 
сегодняшним днем, но и пригодную для 
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завтрашнего»; выяснение «особенностей 
нового потребителя как мощного коллекти-
ва, строящего социалистическое государ-
ство»; принцип плановости и установление 
«стандартов архитектуры, организующих 
новые жилища и города как непрерывное 
совершенствование этих стандартов, в свя-
зи с общими производственными особенно-
стями, с уровнем нашей и международной 
строительной техники»; создание «нового 
разумного облика города» на основе новых 
«рациональных принципов планировки на-

селенных мест и <…> стандартов архитек-
туры»; нивелирование обособленности ар-
хитектурной и инженерной деятельности. 
Акцент на выдвинутые положения с учетом 
специфики здания, «его функций, условий 
и места производства» –  все это, по мне-
нию М. Я. Гинзбурга, определяет новый 
метод архитектурного мышления –  метод 
функционального творчества. Особенно-
сти функционального метода М. Я. Гинз-
бург излагает в четвертом выпуске журна-
ла, подчеркивая значение «материального 

Рис. 1. Призыв к опубликованию материалов в области новой архитектуры.  
Журнал «Современная архитектура», № 1, 1926

Fig. 1. A call for the publication of materials in the field of new architecture.  
Modern Architecture Magazine, No. 1, 1926
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оформления архитектуры» (особенности 
используемых материалов и видов техни-
ческой обработки) и «психофизического 
воздействия элементов архитектуры»: «в 
целом ряде отдельных случаев мы облада-
ем элементами архитектурного целого, ко-
торое одновременно является и элементами 
формы и элементом техники. Это- то и есть, 
независимо от того, как бы их ни называть, 
элементы новой архитектуры, которые мо-
гут четко кристаллизоваться лишь в резуль-
тате правильно понимаемого метода функ-
ционального мышления» (Ginzburg, 1926, 4: 
89–92). Александр Леонидович Пастернак 
(1893–1982), представитель конструктивиз-
ма и член ОСА, утверждал: современное 
градостроительство должно быть основа-
но на методе функциональной организации 
(Pasternak, 1926, 1: 4–8).

Таким образом, функциональный ме-
тод, развиваемый конструктивистами, 
активно задействуется в области архитек-
туры, ведущие отечественные теоретики 
занимаются процессами переустройства 
принципов градостроительства, организа-
ции пространства под задачи советского 
государства. Г. Вегман поднимает вопрос 
жилищного строительства, которое нача-
лось в 1924 г. по результатам Всесоюзного 
конкурса 1922 г., а именно подводит итоги 
строительства жилья по одному выбранно-
му типу и указывает на основные ошибки 
и слабые стороны процесса (Vegman, 1926, 1: 
8–12). А. Г. Мордвинов делает обзор рабоче- 
поселкового и промышленного строитель-
ства в СССР 1920-х гг. (Mordvinov, 1926, 
1: 16–17). Отдельно рассматриваются осо-
бенности строительства населенных мест 
Советской России: Харькова, Самарканда, 
Ленинграда, Одессы, Саратова и др.

В каждом выпуске представлена но-
востная сводка известий в области зару-
бежной архитектуры, тезисы передовых 
инженеров и архитекторов. Обращается 
внимание на современные технические 
изобретения, открытия в области оптики, 
механики и т.д. Редакция журнала вклю-
чает в содержание номеров анкету, а также 
публикует ответы на вопросы, резюмируя 
некоторые обобщающие тезисы. Так, на-

пример, в четвертом и совмещенных пятом 
и шестом номерах опубликованы ответы 
известных отечественных и зарубежных 
архитекторов и ученых, таких как Э. Мен-
дельсон, Л. Гильберсгеймер, П. Беренс, Ван 
Лагем, Ле Корбюзье, В. М. Чаплин, А. Куз-
нецов, А. К. Говве, А. Ф. Лолейт и др., на пять 
вопросов журнала «о плоской крыше»,

Выпуски журнала «Современная ар-
хитектура» за 1926 г. наполнены много-
численными архитектурными проектами 
с описанием и разными видами проекций, 
выполненными в соответствии с новым 
функциональным методом архитектурного 
мышления. Среди них проект здания Мо-
сковского отделения конторы и редакции 
газеты «Ленинградская правда» (Москва, 
архитекторы А.А. и В. А. Веснины, 1924 г.); 
проект Торгового дома «Аркос» (Москва, 
архитекторы Л.А., В.А., А. А. Веснины, 
1924 г.); проекты Дома Текстилей архитек-
торов И. А. Голосова и Б. Я. Улинича (Мо-
сква), М. Я. Гинзбурга (Москва); проект 
Ночлежного дома (Москва, архитекторы 
И. А. Голосов, Г. Г. Вегман); проект цен-
трального вокзала (Москва, архитектор 
А. К. Буров); проект автобусной станции 
(архитектор Д. Булгаков); проект централь-
ной московской хлебной фабрики (архи-
тектор И. Н. Соболев); проект прядильной 
фабрики (архитектор В. Г. Калиш); проект 
чугунно- литейного завода (архитектор 
А. Фисенко); проект цементного завода 
(архитектор С. А. Маслих); проект- макет 
деревенского киоска (конструктивист 
А. Ган); рабочий клуб (конструктивист 
А. М. Родченко); проект здания централь-
ного телеграфа и радиоузла (Москва, ар-
хитекторы Л.А и А. А. Веснины); проект 
здания центрального телеграфа и радиоуз-
ла (архитектор А. В. Щусев); проект нового 
здания универмага в Москве (архитекторы 
В.А. и А. А. Веснины, 1925); дипломный 
проект Дворца Труда (Москва, И. Н. Со-
болев, ВХУТЕМАС); дипломный проект 
целлюлозного завода (Г. Мовчан, МВТУ); 
проект облисполкома в городе Свердловске 
(архитекторы Л.А. и А. А. Веснины, 1926); 
проект прядильной фабрики для города 
Иваново- Вознесенска (архитектор Г. Бар-
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хин, 1926); дипломный проект городского 
моста в Ярославле (В. М. Вахуркин, МВТУ) 
и др.

Помимо функциональных архитектур-
ных сооружений в рамках гражданского, 
промышленного, транспортного строи-
тельства, проектируемых отечественными 
конструктивистами, отдельное внимание 
уделяется предметам повседневного быта, 
проекты которых тоже создаются в рамках 
единого процесса рационализации окружа-
ющего жизненного и рабочего простран-
ства. Речь идет о проектах спальных мест, 
полок для книг, лотков для уличной торгов-
ли, рабочего пространства (столы и стулья), 
рабочей одежды и т.д.

Таким образом, можно зафиксировать 
первые шаги теоретического и практиче-
ского переустройства пространства, нового 
планирования, процесс формирования ма-
териальной культуры настоящего и буду-
щего нового государства –  Советской Рос-
сии, на примере теоретических концепций 
и проектных работ конструктивистов, сле-
дующих всецелой рационализации художе-
ственного труда.

Заключение
На основании проведённого выше ана-

лиза можно говорить о нескольких важных 
тенденциях в области конструирования 
возможного будущего.

Во- первых, специфическое для худо-
жественного творчества сближение меж-

ду собственно «творческой» и «научно- 
изобретательской» формами создания 
произведения. Теоретическая рефлексия 
такого подхода к созданию произведений 
является весьма действенным приёмом, 
способствующим конструированию буду-
щего художественного образа именно как 
образа возможности. Отчасти такой пафос 
нового творчества коррелирует с модерно-
вой установкой на конструирование науч-
ного мировоззрения как ведущего способа 
восприятия действительности.

Во- вторых, конструирование возмож-
ного будущего опирается на модели «дис-
куссии» между авторитетными лицами 
по поводу отдельных вопросов. С одной 
стороны –  перед нами вновь смешение 
принципов создания моделей, характерных 
для научного и художественного способов 
построения будущего. С другой стороны –  
сам характер авторитетов, к которым обра-
щается редакция анализируемого журнала, 
говорит о сохранении специфически худо-
жественного подхода к конструированию 
возможного будущего.

Наконец, в-третьих, интересным ста-
новится вмешательство художественно- 
культурного конструирования в простран-
ство обыденной жизни. Если фантазия 
о будущем может позволить себе быть от-
странённой от повседневности, то конструи-
рование возможного будущего обретает до-
полнительное основание в его применимости 
к видоизменению жизни здесь и сейчас.
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Abstract. The study is framed by the concepts of 1) “university –  cognitive institute” 
and 2) “generations of university”. Within different generations, the types of thinking 
(mindsets) that were generated and used in universities are considered (in pre- industrial 
society –  scholastic, in industrial society –  research, in post- industrial society –  
entrepreneurial). To characterize the mindset, a methodological scheme “object –  
manner –  intention” is used:
Thinking at the University 1.0: object –  Divine order, its metaphysical foundations; manner –  
positing mental entities, constructing reasoning; intention –  understanding authoritative 
texts and creating a consistent doctrine (a common field of meanings).
Thinking in University 2.0: object –  Nature (objects, processes, laws); manner –  building 
models, creating ideal objects, mental experimentation, hypothesizing; intention –  creating 
theories (ontologies of nature), setting tasks for observations and experiments, creating 
foundations for production technologies and projects (industrial civilization).
Thinking in University 3.0: object –  Activity (subjects, actions, technologies, environments, 
opportunities); manner –  analyzing possibilities based on multi- subject models, planning of 
innovations; focusing on entrepreneurial schemes that configure the participants, creating 
the basis for new social and production practices.
Thinking in University 4.0: object –  The world of thinking and practices (subjects, 
principles, norms, foundations and boundaries of various thoughts and practices); manner –  
methodological reflection, positing and transforming the foundations of thoughts and 
practices; focusing on projects and technologies for collective and hybrid intelligences 
(cognitive civilization), new ways and means of thinking, social relations and institutions, 
new socio- anthropological experience.
The hypothesis that university of the future (cognitive civilization) will cultivate 
methodological thinking (“thinking about thinking”), and that its target will be in generating 
collective and hybrid (with AI participation) intelligence, as well as in developing compliant 
technologies for their work is substantiated. It will generate a new agenda for the society 
and create plans and precedents for new practices.
Part I of the article presents the basic research concepts and characteristics of the types of 
thinking that were generated and reproduced by first-generation universities.
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Университет 4.0: какое мышление  
будет культивироваться в будущем? (Часть I)

В. С. Ефимов, А. В. Лаптева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Теоретической базой исследования являются концепты 1) «университет –  
когнитивный институт» и 2) «поколение университетов». Рассмотрены особенности 
типов мышления, которые рождались и воспроизводились в университетах 
разных поколений (университет в доиндустриальном обществе –  схоластический, 
индустриальном –  исследовательский, постиндустриальном –  предпринимательский). 
Для характеристики типов мышления используется методологическая схема: «предмет–
способ –  направленность (интенция) мышления».
Мышление в Университете 1.0: предметность –  Божественный порядок, его 
метафизические основания; способ –  полагание мысленных сущностей, построение 
рассуждений; направленность –  понимание авторитетных текстов и создание 
непротиворечивого учения (общего поля смыслов).
Мышление в Университете 2.0: предметность –  Природа (объекты, процессы, 
законы); способ –  построение моделей, создание идеальных объектов, мысленное 
экспериментирование, выдвижение гипотез; направленность –  создание теорий 
(онтологии природы), постановка задач для наблюдений и экспериментов, создание 
оснований для производственных технологий и конструкций (базиса индустриальной 
цивилизации).
Мышление в Университете 3.0: предметность –  Мир деятельности (субъекты, 
активности, технологии, среды, возможности); способ –  анализ возможностей 
на основе полипредметных моделей, замысливание инноваций; направленность –  
создание предпринимательских схем, конфигурирующих деятельность участников 
инновации, создание оснований для новых социально- производственных практик.
Мышление в Университете 4.0: предметность –  Мир мышления и практик (субъекты, 
принципы, нормы, основания и границы различных мышлений и практик); способ –  
методологическая рефлексия, полагание и преобразование оснований мышлений 
и практик; направленность –  создание конструкций и технологий работы коллективных 
и гибридных интеллектов (базиса когнитивной цивилизации), новых способов 
и средств мышления, социальных отношений и институтов, новых социально- 
антропологических практик.
Обосновывается гипотеза: университет будущего (когнитивной цивилизации) будет 
культивировать методологическое мышление («мышление о мышлении»), его ключевой 
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задачей будет формирование коллективных и гибридных (с участием AI) интеллектов, 
разработка технологий их работы. Он будет обеспечивать генерацию новой повестки 
для общества, создание замыслов и прецедентов новых практик.
Часть I статьи представляет базовые концепты исследования и характеристики типов 
мышления, которые порождались и воспроизводились университетами первого 
и второго поколений.

Ключевые слова: университет будущего, поколения университетов, университет 
4.0, когнитивный институт, методологическое мышление, когнитивная цивилизация.

Научная специальность: 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология).
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Introduction
University development may pursue 

different targets and frames. On the one 
hand, there may be upgrades made to solve 
current issues or to implement the practices of 
leading higher education institutions; on the 
other –  certain steps towards the University of 
the Future, which is yet to emerge following 
wave- like changes in technology and social 
life. This will call for dramatically innovative 
shifts in higher schools’ system or for a new 
intellectual institution (greenfield project). 
A new development assignment is needed 
to catch up with such sweeping changes in 
human activities, society, and mankind type –  
it will enable universities to be effective in 
social transformation by integrating new 
forms of thinking, act ivity, and social  
relations.

This article is another part of (Efimov, 
2014; 2016; 2017; 2020) –  an attempt to describe 
a future university as one of the key entities in 
the social system.

J. Le Goff (1993), and P. Yu. Uvarov 
(2000) understand university as an institutional 
form of intellectual activity, a result of intel-
lectual men’s self- management. Universities 
as institutionalized “communities of thinkers” 
(from the Middle Ages to the Modern Times) 
were capable of intellectual work and training 
for new generations of professionals (“thinking 
possessors”). Thus, university means a “body” 
in the society and culture that creates, devel-

ops, and transmits complex forms of thinking 
and activity 1.

As a public institution, university settles 
into a branched population 2, in which not all 
members operate as “pioneers”, i.e. expand, or 
create new areas of reality mastered by think-
ing. Many of them are more focused on such 
specific tasks as training, and thus, are likely to 
fail the “idea of the University.” As to K. Jas-
pers (2021) this idea reveals in creating living 
spaces lightened by thinking activities through 
rationality and concepts (creative thinking that 
transforms a person). In this work, the main 
goal is not a diversity of universities; it is im-
portant for us to focus on representing the uni-
versity as an institution of thinking.

To conceive the future of universities, it 
is necessary to grasp the history of both so-
cial changes and the changes in universities, 
as well. As a rule, such “vector” 3 is a result of 

1 The fact that a university not only transfers, but also gener-
ates new types/forms/systems of thought is a non- obvious and 
risk statement. It can be justified by historical- genetic analysis 
(which was done, in part, in the works of Le Goff (1993) and 
Uvarov (2000)) and the study of turning points in the develop-
ment of thinking and universities.
2 The term “populous object” was suggested by G. P. Sche-
drovitsky (2005b)
3 The very presence of such “vector” is a hypothesis. An al-
ternative is possible, in which historical changes are chaotic 
(or multidirectional in the areas of different civilizations), and 
progress is relative. Such hypotheses are verified not by facts, 
but by the entire set of development practices of universities 
and other institutions, for which they set value and ontological 
guidelines.
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identifying trends or drivers (technological, 
economic, sociocultural, etc.) that involve uni-
versities. Another approach means suggesting 
several “generations” in the universities’ his-
tory, while the future of universities is a birth 
of another generation (Nikitin, 1991; Wissema, 
2009; Shchedrovitsky, 2015). In this term, a 
generation describes an ideal model, i.e. integ-
rity, coherence of characteristics grounded in a 
certain way.

Following the idea, there is an original ver-
sion of university generations (Efimov, 2016; 
2017). Their nature is linked to the characteris-
tics of technologies and activities, social struc-
tures, and cultural identities in each historical 
stage. This concept lacks the idea of what types 
of thinking were cultivated and developed by 
universities of different generations, and what 
new type of thinking will be deployed in uni-
versities of the next generation (University 4.0), 
so the article answers this question.

This is a review on an intellectual devel-
opment within the history of European civili-
zation (from an eidetic cognition to discursive, 
objective, and further, systemic, and method-
ological thinking), that links historical types 
of thinking to universities of different genera-
tions. A hypothesis on what type of thinking 
University 4.0 should form is discussed. This 
will help to set the “goal” for universities to be-
come a competent institution of thinking.

1. Four Generations of Universities
University 1.0 (scholastic). Universities 

1.0 emerged in the medieval Europe as net-
works of intellectuals who needed a communi-
cation environment, a community –  for think-
ing and knowledge acquisition, for transferring 
knowledge and methodologies to students. 
Thus, University was an institutionalized 
form a of intellectual work, a “social body” of 
thinking. In these times, the phenomenon of 
profession (vocation) arose –  a cleric, lawyer, 
doctor, diplomat, teacher. Universities trained 
new professionals through lectures, academic 
debates, libraries, composing and defending 
academic theses (Le Goff, 1993; Uvarov, 2000).

University 2.0 (research). Universities 
2.0 are the result of the industrial revolution, 
the birth of science and engineering, deter-

mined by the need to educate the national 
elites, researchers, and engineers. In University 
2.0, students, on the one hand, goes through the 
training “assembling line” of educational pro-
grams; on the other –  they are involved scientif-
ic schools’ life and work in laboratories.

University 3.0 (entrepreneurial). Uni-
versities 3.0 emerge as the post- industrial 
comes –  they are the platforms for innovative, 
project- based work. This generation form an 
entrepreneurial competence and skills through 
team- and- network project activities. The Uni-
versities aims creating grounds 4 for new prac-
tices (humanitarian and cultural practices, in 
particular).

University 4.0 (cognitive). This genera-
tion results from the digital revolution, intellec-
tual work massification, and changes in man-
agement systems (corporate, state, and public) 
towards a “collective mind.” Students receive 
education by participating in “thinking ma-
chines” creation, developing virtual realities 
and grounds for new practices (Table 1, Fig. 1).

2. A short excursus to the mindsets’ genesis
A University is treated as an institution 

of thinking in two senses: 1) it contributes to 
new mindsets forming; 2) it means a “social 
body” that spreads new mindsets among the 
society. We echo the cultural- historical view 
of thinking, in which orientation, content and 
forms of thinking travel a complex evolution 
accompanying the development of civilization 
and culture. Such historical approach emerged 
in philosophy (from G. Vico (1984), A. R. Tur-
got (1999), J. A. Condorcet (1955) to G. Hegel 
(2000), who discussed the “progress of human 
mind” (Shchedrovitsky, 2005a), history and 
methodology of science (Lakatos, 2008; Shche-
drovitsky, 2005a; Rozin, 1989; Rozin, 2008); 
in cultural anthropology and cultural history 
(Lévy- Bruhl, 2012; Foucault, 2001; Gurevich, 
1984); in psychology (Piaget, 1970; Vygotsky, 
1983: 25–30; Luria, 1974; Cole, 1998, etc.).

At the same time, in terms of activity the-
ory (A. N. Leontiev, D. B. Elkonin) and activity 
approach (G. P. Shchedrovitsky, M. V. Rozin), 
thinking is a part of a complex system –  col-

4 University’s status as operating at the foundation level is 
discussed in (Efimov, 2020).
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Fig. 1. Generations of University and social development
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lective activity, which requires: 1) human in-
teraction, 2) use of symbolic means that replace 
material objects and can organize activities.

An example is a proposed by V. M. Rozin 
(1993) pseudogenetic reconstruction of geome-
try appearance –  its ideal objects and operating 
system. The sign organization of the activity 
scope identifies and structures the subject in it. 
Since the signs (with the abstract, non- active 
content captured) turn into the functional 
subject, and, further, there are interactions of 
the signs (abstract contents) –  a “thinking at 
Large” rises. Pure thinking suggests idealiza-
tion –  bringing the links captured by signs to 
an extreme, “refined” form –  and ideal objects 
designing. Through these objects, it develops 
an ideal reality (theory) of mathematics, philos-
ophy, law, physics, etc. Theoretical knowledge 
can be tried on the “real world” through spe-
cial procedures (by reflexing the experience, or 
through experiment, construction, and design), 
and constitutes various practices 5 (Rozin, 
1989; 2008).

The history of thinking can be seen 
through its objectified forms –  texts, artifacts, 
and events. Stepping aside the possibilities and 
limitations of reconstructing bygone mindsets, 
let’s note that the European history distinguish-
es such socio- cultural stages as Antiquity, the 
Middle Ages, Modernity (Modern Times) and 
Post- Modernity. Considering the production 
capabilities and socio- economic systems, the 
last two are also called the Industrial and Post- 
industrial eras.

Currently, many (philosophical, psycho-
logical, “science about science”, interdisciplin-
ary, etc.) “research programs” (in the sense of 
I. Lakatos (2008)) for the mindsets’ history 
rebuilding have been suggested, but only par-
5 The concept of practice is devalued by its use as a syn-
onym for effective performance. Dating back to the Ancient 
philosophy, practice meant using of any doctrine, system of 
ideas, or theory. “Praxis” is an activity of a free person, that 
is, the freedom to express one’s beliefs and ideas about the 
beauty. The main result is testing of ideas and practitioner’s 
self- development. The Young Hegelians and Marxists used the 
concept of “revolutionary practice,” which meant the trans-
formation of reality. Thus, practice is a system that includes 
foundations (idea, views, doctrine, theory, etc. and super- tasks 
formulated on their basis) and the “implementation” of these 
foundations into activity –  adequate goals, tasks, methods, 
tools, products.

tially implemented. Things are better with the 
history of ideas created as there is a good her-
itage in the history of sciences (mathematics, 
physics, biology, linguistics, etc.). Still, with 
few exceptions (Akhutin, 1976; Stepin, 2003), 
the mind that created all these objects remains 
out of analysis.

Thus, only few episodes have been articu-
lated through hypotheses, which make it possi-
ble to see its framework. Philosophical, cultural 
studies or science about science, can give just 
a sketchy idea of what the thinking in different 
periods of European history consisted of.

Thinking has come a long way in its his-
tory from practical intelligence to theoretical 
one, building systems of concepts, mental ob-
jects, and models. This is the path from ensur-
ing the “smartness” in certain activities to the 
cognitive reconstruction of the whole world in 
its scopes and complexity.

As the history shows, methodological 
thinking emerges and targets thinking as its 
research subject. It reflexively operates with 
the types of thinking, constructively uses the 
ideas and models born by different grounds. 
Methodological thinking can identify and 
present the very paradigm 6 of thinking as an 
object –  explicit and implicit speculations, 
categories, concepts, and rules that outline 
what is possible or impossible, acceptable or 
unacceptable for a given thinking. Expected-
ly, the “breakthroughs” and overcoming exist-
ing paradigms are not spontaneous, but rather 
projected.

In the 20th century, computer technology 
made it possible to teach the machines the oper-
ational part of thinking –  calculations, or oper-
ations with signs. Recent years have witnessed 
Generative Pre- trained Transformers (GPTs) 
that can generate user- determined text and im-
ages. A task has been set to create a universal 
artificial intelligence capable of understanding 
and solving any- type- problems, and of com-
municating with new meanings generation. 
Being technologized and machine- enhanced, 
thinking will give a birth to a new round of 
civilization development, just as agriculture or 
metallurgy gave rise to the past civilizations.

6 A paradigm and a “scientific revolution” as a change in the 
paradigm of thinking was introduced by T. Kuhn (1970).
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Historical type of thinking are character-
ized by: 1) initial ontological questions, i.e. a 
problematic area; 2) new objects and ways 
of thinking that determine the very space 
of mental activity and the type of results ob-
tained; 3) vector (intention) of thought, firstly, 
on “packaging” of all kinds of contents into 
certain categorical, eidetic and conceptual 
schemes, i.e. creating a coherent picture of the 
world; secondly, to justify and equip trans-
formative actions –  new socio- productive and 
socio- anthropological practices.

Each mindset has its own horizon, and 
what is beyond and cannot be thought, is con-
cerned illogical, absurd, and “nonsense” 7. In 
historical transitions, the capabilities of think-
ing are aimed at overcoming the existing and 
opening a new horizon of thinking by forming 
new ontological issues; setting new subjects 
and ways of thinking; anticipating of different 
practices.

Thus, there are cultural- historical types 
of thinking that can be discovered when 
studying the peaks of civilization develop-
ment within historical periods. These types 
are the framework for thinking in certain 
fields of activity (religion, science, engineer-
ing, etc.) or science (if they existed). They can 
be characterized through their subjects, meth-
ods, and vectors.

The object of thinking is universal defi-
nitions of what is thought in certain era. The 
ultimate form of objectivity is what basically 
can exist and can be thought; it forms ontology, 
the ontological basis of the mindset 8.

The manner of thinking is a set of forms 
and means that thinking uses to create var-
ious contents (for example, modelling, prin-
ciples, and laws formulating). Extreme forms 
7 For example, in the Medieval thinking, “nature”, which 
arose independently of God, is an absurdity; an arbitrary cre-
ation of the universe “out of nothing” is something that can-
not happen in the natural scientific thinking of the New Age. 
Operating with infinitesimal quantities was impossible before 
differential formulas; a chaotic motion of particles was inde-
scribable to thought before the statistical physics appeared.
8 “Everything is a game of elements”, “everything is a ratio-
nal creation and can be understood through the idea of cre-
ation (and there is nothing but what is created)”, “everything is 
things and processes and can be understood as the interaction 
of things (and there is nothing but things and processes)”, “ev-
erything is acting subjects with their realities”.

of conceivability are categories and categorial 
schemes 9.

The intention of thinking are tasks 
solved by thinking peculiar to a certain peri-
od: 1) “social- cognitive” means creation of on-
tologically and logically coherent ideas, in the 
peak –  a holistic picture of the world; 2) social 
and practical ones create new activity, or tech-
nological, social, and production opportunities.

3. Mindsets in Universities  
of different generations

The proposed overview on the stages of 
thinking development is based on F. Kh. Kes-
sidi (2003), S. S. Averintsev (1975; 1989; 
2010), A. Ya. Gurevich (1984), P. P. Gaidenko 
(1996), V. S. Stepin (2003), V. S. Bibler (1975), 
A. V. Akhutin (1976), V. M. Rozin (1989; 2008), 
T. Kuhn (1970), I. Lakatos (2008) and other 
Russian and foreign philosophers and cultural 
scientists.

Background: Classical thinking
Thinking as a special activity with its 

own tasks and results occurred long before 
the universities. In European civilization, a 
move from eidetic and syncretic thinking to 
a discursive and objective one was in the days 
of Antiquity. In this time, the basic (classical) 
reflection (what is discussed) gave a way to 
noemas (i.e. units of conceivable content). 
Unlike the mythological consciousness, for 
which “everything can be everything,” 10 the 
objective consciousness accepts something 
that remains itself; ideas (i.e. eidos –  basic re-
lationships, which are perceived figuratively) 
are formalized.

In some areas, this work has reached the 
level of ideal objects, i.e. the units of theoretical 
thought:

1. Ideal objects are the result of semiotic 
objects’ transformation into operative objects; 
they mean a special “reality” with its own laws 
and content (e.g. ideal objects in geometry (Ro-
zin, 1993)).

2. Ideal objects reflect ontological con-
struction (the “elements” that form every-

9 To sample: space –  time and casualness in traditional sci-
ence.
10 Kessidi (2003).
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thing, or “atoms and emptiness” in ancient 
metaphysics).

The Ancient mindset views the world 
through measures and forms, values and their 
relationships, figures, and their conversion. It 
builds statics (equilibrium configurations of 
bodies) and regards movement as a time- and- 
distance traveled ratio. At the same time, ei-
detic thinking (intuition of mental objects and 
relationships) evolves into a discursive one, 
suggesting reasoning and proof. To some ex-
tent, reasoning- centered reflection made it 
possible to “separate” grammar from logic, 
to establish the rules for logical analysis and 
argumentation 11. There also were first attempt 
to transform knowledge into a logical system 
(Euclidean geometry).

Reasoning itself was formed out the dis-
cussion and “integrated” in texts –  essays and 
letters 12. Thinking began to exist as a special 
reality “above” individual mental acts. “Sign 
bodies” of ancient thinking are oral and written 
statements, and drawings.

The intention of thought was to create a 
sound integrality, revealed through temples, 
poleis, or a harmonious person (i.e. kalokag-
athia which means combinations of physical, 
intellectual, and moral perfection).

Next, we will outline the nature of gen-
erations of universities through the character-
istics of thinking forms peculiar to each era. 
First, there is a “draft”, an empirical picture of 
what thinking looked like in different periods 
of history; the results are pushed through the 
methodological scheme “object –  manner –  in-
tention”.

3.1. University 1.0
In the Medieval Europe, advanced think-

ing was a thing of scholastics (Averintsev, 
2010), who were engaged in teaching, philos-
ophy, and specific areas of knowledge. The 
scholastic scientists discussed the Church Fa-
thers’ 13 essays and translated fragments of Pla-
to and Aristotle. In the 12th century, Aristotle’s 
11 In Aristotle’s essays –  Analytics, Topics, etc.
12 To sample: the letters of Archimedes to his friend Dositheus, 
in which Archimedes explains the relationships he discovered 
in the field that we today call statics (a branch of physics).
13 Outstanding church leaders who were distinguished by or-
thodoxy of teaching, holiness of life, remarkable scholarship 

Categories and On Interpretation became also 
available. The early scholastics “looked at Ar-
istotle’s views through a tiny window”, that 
was a ground for problems and contradictions 
which were explained in Aristotle’s system, but 
in other (unknown) works. Scholastics’ think-
ing turned out to be focused on trying to put 
together fragments, resolve contradictions and, 
moreover, “match” the ancient philosophers 
with the Church Fathers.

Inevitably, metaphysical questions 14 arose, 
and scholastics tried to find the answers in 
various texts, including those that –  in current 
terms –  lied at the intersection of logic and lin-
guistics. Scholasticism focuses on definitions, 
carefully found authoritative quotations, com-
pilation of comprehensive reviews, discussion 
of similarities and differences in texts, and for-
mally deductive reasoning. At the same time, 
book- learning was highly valued, while the 
real experience was not. Knowledge acquisi-
tion was available either through divine revela-
tion –  the Bible, –  or the “natural ability of the 
mind”, i.e. the logical operations over existing 
definitions and judgments.

In the 13th century, almost all of Aristot-
le’s works became available, and scholasticism 
flourished, preserving its key features –  formal 
rationality and book- learning; “summas” –  ex-
tensive essays that included the whole written 
data for a certain area –  were created (“Summa 
Theologica”, “Summa Musica”, etc.). The Mid-
dle Ages used a mix of thinking techniques, 
combining speculations on entities and logical 
inference with metaphors and analogies 15. The 
schemes are hierarchy 16, opposition 17, genus- 
species, etc.

In certain areas (mathematics, mechanics) 
models and operating systems were developed 
(as compared to the Ancient Times); thus, im-
(Ambrose of Milan, Gregory the Theologian, Saint Augustine, 
St. Jerome, etc.).
14 Issues of first principles.
15 For example, the human body parts were compared to the 
elements that form the universe (flesh resembled earth, blood –  
water, breath –  air, heat –  fire). Allegorical comparisons served 
as a means of classifying things and events and relating them 
to eternity (Gurevich, 1984, 63–65).
16 Heavenly hierarchy of spiritual entities, earthly hierarchy of 
classes, occupations, living beings, etc.
17 Good and evil, righteous and sinners, spiritual and fleshy, 
pure and dirty, terrible and funny, etc.
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plementing Arabic numerals radically im-
proved the understanding and use of numbers; 
representing the ratio of variables as a value 
made it possible to model the movement, etc.

The intention of thinking was to compre-
hend the world as a divine order; to coordinate 
the human life and activity with this order 
(righteous life and redemption); to achieve suc-
cess in different activities (household, family, 
craft, healing, etc.) through matching the ac-
tions with the principles identified by thought 
or given by tradition.

During this period, the most important 
thing was to establish the objects of think-
ing, opposed to a sensually determined reality 
and human activity; to maintain this space of 
thought without “falling” into a profane con-
sciousness. The symbols and attributes of the 
university, debate and statement ethics, pro-
fessors’ appearance –  all this and many others 
have served as a means of collective “keeping 
oneself within thought” (in speculative reality).

Established in the 13th century, universi-
ties became centers and carriers of scholastic 
knowledge and ways of thinking. Students had 
to master the methods and techniques of brain 
work, e.g. defining terms, constructing judg-
ments and conclusions. They had to listen to 
lectures delivered by professors and read scien-

tific treatises (to understand how scientists ar-
gue), participate in debates (develop their own 
thoughts) and, in the end, write and defend an 
academic thesis.

• Object: The world as a divine order; men 
and society 18 are seen in the context of divine 
creation and eschatological perspective; specu-
lative essences are metaphysical foundations of 
the sensually determined world (matter, form, 
act, potency, goal, absolute, etc.).

• Manner: speculation on “entities”, hold-
ing the domain of thought, opposed to the one 
of experience and activity; thought articulated 
in speech (argumentation); search for matches 
and analogies between the intelligible and the 
experienced.

• Intention: 1) “extracting” thoughts (en-
tities and their system) from an authoritative 
text; linking texts into a coherent mega- text 
(doctrine); formulating morals; 2) rationaliz-
ing practical actions. This work determined 19 
the principles of European civilization (Chris-
tianity).

18 In the Medieval thought, semantic dominants are time (of a 
person’s life), social relations (visible through the prism of 
“love for one’s neighbor”), labor, wealth and property, law, 
social status and vocation of a person, personality (persona) 
(Gurevich, 1984).
19 Together with the church, monastic orders, diplomats, etc.
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Abstract. The research aims to study methods of translating linguistic terms from English 
into Kazakh based on two newly translated textbooks for translation quality assessment. 
Linguistic- translation study of the source and translation texts of two linguistic textbooks 
used comparative and contrastive method, methods of structural and semantic analysis, 
definitional comparison, contextual analysis, back (reverse) translation, and statistical 
method. Analysing the translation strategy, it was found that paid less attention to such 
important stages as pre- translation text analysis and correlation of the original terminology 
system with the national terminology system. The following factors could have contributed: 
tight deadlines for translation, involvement of unqualified personnel or lack of experience 
in teamwork. As a result, the translation process was carried out without regard to the 
author’s intentions, thus ignoring the interests of the target audience. In our analysis of the 
translation methods used for linguistic terms in Kazakh, particularly those that introduce 
linguistic gaps, we draw upon the distinction between primary and secondary translation 
methods. A direct translation of the “Introduction to Linguistics” textbook fails to uphold 
the crucial principle of maintaining terminological consistency between the glossary and the 
text itself. In translating terminological gaps within the textbook, the translators effectively 
employed both single- word and double- word equivalents. In the indirect translation of the 
textbook on linguistics from English, the translators’ choice of techniques was based on 
Russian version. The translation techniques were made automatically to Kazakh, including 
transcription, calquing, description, and the selection of equivalents. Literal translation of 
some linguistic terms from the glossary was made from Russian, which led to factual errors.
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Перевод терминов лингвистики  
с английского на казахский язык:  
прямой и опосредованный

А. К. Жумабекова
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
Казахстан, Алматы

Аннотация. Целью исследования стало изучение способов перевода терминов 
лингвистики с английского на казахский язык на материале двух новых переведенных 
учебников в аспекте проблемы оценки качества перевода. Для лингвопереводческого 
исследования текстов оригиналов и переводов двух учебников по лингвистике 
использовались сравнительно- сопоставительный метод, методы структурно- 
семантического анализа, сопоставления дефиниций, контекстуального анализа, 
обратного перевода, статистический метод. При «вскрытии» стратегии переводов 
установлено, что таким важным его этапам, как предпереводческий анализ текста, 
а также соотнесение терминосистемы оригинала с национальной терминосистемой, 
не было уделено достаточно внимания. Причинами могли послужить краткие сроки 
выполнения перевода, привлечение переводчиков без соответствующей квалификации 
и опыта командной работы. В итоге процесс перевода был осуществлен без учета 
как авторских интенций, так и интересов целевой аудитории. При анализе способов 
перевода на казахский язык лингвистических терминов, представляющих собой 
лингвистические пробелы, учитывался такой фактор, как первичность/вторичность 
перевода. В прямом переводе учебника по введению в языкознание не соблюден 
принцип соответствия терминов глоссария и терминов текста учебника. При 
переводе терминологических лакун в тексте учебника переводчиками удачно были 
подобраны однословные и двусловные эквиваленты. В опосредованном переводе 
с английского языка учебника по лингвистике выбор приемов переводчиков 
не являлся самостоятельным. На казахский язык приемы перевода были «перенесены» 
автоматически (транскрипция, калькирование, описание, подбор эквивалентов). 
Буквальный перевод некоторых лингвистических терминов из глоссария осуществлен 
с русского языка, что привело к фактическим ошибкам.

Ключевые слова: оценка качества перевода, термины лингвистики, переводческая 
ошибка, стратегия перевода, прямой перевод, опосредованный перевод.

Статья опубликована в рамках грантового финансирования научных проектов Комитета 
науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан на 2023–
2025 годы под названием «Оценка качества перевода: научная и учебная сферы» 
(АР 19680449).
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Introduction
Historically, Translation Studies in 

Kazakhstan emerged as a practice, followed 
by the development of a theory of literary 
translation. Translations from foreign languages 
were mainly carried out indirectly, via Russian 
translations.

A certain breakthrough in this field can 
be the publication of 100 textbooks for uni-
versities in humanities (philology, sociology, 
cultural studies, political science, etc.) from 
foreign (mainly English) languages by the Na-
tional Translation Bureau Foundation since 
2018. All these textbooks have been handed 
over to the libraries of Kazakh universities, 
and their translations in electronic form are 
available to all readers. A huge corpus of 
translated texts has appeared, which was not 
subjected to systematic scientific linguistic- 
translation analysis, although they passed the 
stages of reviewing and editing in the process 
of preparation for publication. They have been 
implemented in the educational process of all 
universities of the country since 2018, but the 
pragmatic effect of the produced translations 
is still unknown neither to the professional 
translation community nor to the general pub-
lic. Meanwhile, in the interests of the target 
audience, it is important to improve the quali-
ty of subsequent textbooks planned for publi-
cation in the coming years.

Five textbooks in philology were trans-
lated within the framework of the above proj-
ect: three in linguistics, one in intercultural 
communication and one in literary studies. 
Four of them were translated from English 
(one of them indirectly from a published Rus-
sian translation), and one from Russian. Since 
this material has not yet been the subject of 
specialized linguistic- translation studies, the 
novelty of our research is obvious. Two of the 
five textbooks contain glossaries of linguis-
tic terms, so the original textbooks and their 
translations (Corpus Materials) became the 
object of the study.

Research objectives:
– to identify ways of transferring linguis-

tic terms representing lexical gaps into Kazakh 
on the material of two translated textbooks;

– to compare the ways of translation of 
linguistic terms in the two translated textbooks 
with the available equivalents in the Kazakh 
language

Based on the above, the following research 
question was addressed in this study:

– Do the ways of translating linguistic 
terms from English into Kazakh affect the 
quality of translated textbooks in direct and in-
direct translation?

Тheoretical framework
Of all the branches of translation studies, 

scientific translation is the youngest and most 
rapidly developing field. Within the traditional 
approach of dividing translation types by text 
genres, it was for a long time considered a part 
of technical and scientific translation (New-
mark, 1988). Therefore, it seems justified to 
single out the problem of translating humani-
tarian texts as a separate subsection (Anisimo-
va, 2011).

In linguistics, there is a discussion about 
differentiation or, on the contrary, unification of 
academic and scientific style of speech (Khur-
shid, 2002; Vedyakova, 2016), respectively, 
different or common goals are set for academic 
and scientific translation. Taking into account 
that the material of the study is textbooks for 
universities, we consider these scientific texts 
as units of scientific discourse, an important 
part of which is the didactic component.

It is also worth of noting the ambiguity 
of opinions about the concepts of ‘translation 
strategy’ and ‘translation quality assessment’. 
We attempt to consider them in close interre-
lation. Many researchers understand the strat-
egies in a narrow sense, as translation methods 
(Tregubova, Lavrishcheva, 2022), the opposi-
tion of free and literal translation, for example, 
L. Venuti distinguished strategies of domes-
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tication and forenization (Venuti, 2008), his 
concept is widely used by contemporary re-
searchers (Razumovskaya, Valkova, Koptseva, 
2023), but they are more applicable to fiction 
translation. M. Ordudari convincingly points 
out the difference between the terms if proce-
dures, strategies and methods of translation 
(Ordudari, 2007).

G. Toury contrasted goal- oriented trans-
lation and source- oriented translation (Toury, 
1995).

H. Krings was one of the first to formu-
late a definition of translation strategies, un-
derstood broadly: they are “potentially con-
scious plans of the translator aimed at solving 
a specific translation problem within a specific 
translation task” (Krings, 1986: 274). Sharing 
this point of view, in this study, by transla-
tion strategy (a concept that is absent in Ka-
zakh translation studies) we mean a consistent 
plan of translator’s actions aimed at achieving 
equivalence in the transfer of a scientific text, 
which involves the following stages:

– preliminary analysis of the original 
text (identification of objective and subjective 
components; extralinguistic and intralinguistic 
characteristics);

– systematization of terms and reasonable 
selection of their equivalents;

– selection of specific translation methods 
and techniques for a particular text;

– self- assessment of translation quality.
This study explores how expert evaluation 

of translated texts may discover the translators’ 
chosen strategies and analyze their effective-
ness in achieving desired results. By reflecting 
on these stages alongside detailed linguistic 
analysis of both source and translated texts, we 
gain deeper insights into the translation pro-
cess and its outcomes.

While the English- language scientific dis-
course is described in scientific literature from 
various aspects (Tognini- Bonelli, 2005; Brand 
2008, etc.), the Kazakh- language scientific dis-
course is characterized only in the most gener-
al terms (Sadirova, 2019; Aliszhan, 2015), and 
is not studied in the comparative aspect and in 
terms of translation (for the Kazakh- English 
language pair). Meanwhile, in our opinion, 
translators should start pre- translation analysis 

of a scientific text with understanding the com-
mon and distinctive features of these concepts.

The most comprehensive overview of the 
trends in the field of translation quality as-
sessment (hereinafter referred to as TQA) was 
made by J. House, who pointed to the need for 
an interdisciplinary approach and noted the 
special place of the linguistic model of transla-
tion quality assessment as the only theoretical-
ly grounded one (House, 2014).

Meanwhile, S. Lauscher stated that there 
is a gap between theoretical approaches –  sci-
entific models –  and the practical needs of 
translators, noting that a reductionist view of 
translations as products and neglecting the con-
ditions in which translations are produced ulti-
mately leads to evaluation criteria that cannot 
take into account the individuality of the target 
texts (Lauscher, 2000).

С. Han substantiates the position that de-
spite the availability of various TQA models 
and many different evaluation methods tested 
and used in different contexts, the methodolog-
ical aspects of TQA practice remain understud-
ied (Han, 2020).

The procedure of internal quality assess-
ment of translation quality of the texts in the 
above textbooks should include such an im-
portant stage as identifying the scope and ways 
of transferring industry terms into Kazakh.

N. N. Gavrilenko notes among the new 
specialties demanded in the labour market such 
as translator- editor, terminologist (Gavrilen-
ko, 2021: 51), V. D. Tabanakova believes that 
when choosing the strategy and tactics of term 
translation it is necessary to actualize the pro-
fessional competencies of a specialist with 
knowledge in related fields: translator- linguist, 
translator- terminologist, translator- specialist 
(Tabanakova, 2014).

The choice of a single methodological 
concept is somewhat complicated by differ-
ent approaches to the problem of translation 
of terms in general, and in particular, the lin-
guistic terms, in the English-, Russian- and 
Kazakh- language scientific literature. In this 
sense, it seems preferable to take into account 
recent work in the field of comparing national 
and English terminological systems (i.e. on the 
material of the global language and small lan-
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guages) in order to identify common and dis-
tinctive features; at the same time, the role of 
the Russian language in the Eurasian scientific 
and educational space cannot be ignored.

One of the important objectives of sci-
entific discourse translation is the equivalent 
translation of terminological units. The main 
problem here is the mismatch of national termi-
nological systems and different levels of their 
formation. Therefore, each specific sphere of 
knowledge requires their preliminary analysis.

The terms of the source language, which 
are new for the target language and therefore 
have no correspondences, are labelled by re-
searchers as lexical gaps. Thus, it has been pro-
posed to distinguish accidental gaps words that 
do not exist but could be reasonably expected 
to exist) and systematic gaps (words that are 
not even expected to exist since they violate the 
rules of what is a “good” word is (Chomsky, 
1965, Chomsky and Halle (1965).

Different approaches in the definition and 
typology of lexical gaps are highlighted in the 
article by S. Rajendran. The author conducted 
an exploration into the lexical gaps in English 
and Tamil with reference to their cause and 
consequence in translation and notes that the 
non- comparable level of scientific and techni-
cal vocabulary of these languages becomes a 
big challenge for translators. The author has 
revealed that the appropriate filling of lexical 
gaps adds fresh expressions to the vocabulary 
(Rajendran, 2018).

Heshmatifar and Biria, after studying the 
translation strategies used to translate econom-
ic terms from English to Persian found that the 
most commonly used translation strategies for 
translating scientific text are literal translation 
and calque (Heshmatifar, Biria, 2015).

H. Heidari Tabrizi & M. Pezeshki (2015) 
note that in translating scientific texts to bridge 
lexical gaps, loan translation has the highest 
usage rate (68.5 %) among other techniques, 
and it is widely preferred in scientific contexts. 
Researchers (Raeisi, Dastjerdi, Raeisi, 2019) 
come to the same conclusion by analysing the 
translation of chemical terms from English into 
Persian.

Traditionally, Kazakh researchers em-
phasize such ways of translating terms as the 

search for equivalents close in meaning, trans-
literation and transcription, synonymic substi-
tution, and calquing (Kuzar, Kuldeeva, 2023). 
Studies in recent years have increasingly noted 
such a trend in Kazakh terminology as hybrid-
ization of terms (Nessipbay, 2022; Kulmanov, 
Kordabay, Yesskendir, Ashimbayeva, Bissen-
gali, 2022).

Kazakh linguistic terminological sys-
tem due to socio- political factors developed 
under the influence of the Russian linguistic 
terminological system, borrowing from oth-
er languages was carried out mainly through 
the Russian language. This is evidenced, for 
example, by statistical data obtained in the 
course of analysing the terminological fund of 
the Kazakh language on the material of the 
30-volume terminological Russian- Kazakh 
dictionary of terms of various branches, pub-
lished in 2014, namely in the 26th volume, 
covering terms of linguistics out of 28,536 
(100 %) terms 14,542 (50.96 %) were Kazakh- 
language terms, 13,938 (48.84 %) were 
borrowed from foreign languages (mainly 
through Russian), 38 (0.13 %) were borrowed 
from Russian, and 18 (0.07 %) were hybrid 
terms (Kulmanov, 2021: 56)

The contrastive study of linguistic termi-
nological systems of English and Kazakh lan-
guages is still limited to contrastive description 
of word formation patterns (Behkkozhanova, 
2019).

The available multilingual industry dictio-
naries (Orynbaev, Shmanova, Sarybaj, 2005; 
Suleymenova, 1998) only state the presence 
of correspondences of basic terms borrowed 
overwhelmingly through the Russian language. 
Meanwhile, as D. Khvorostin rightly notes in 
the preface to his English- Russian Dictionary 
of Linguistic Terms, “in the construction of 
bilingual specialized dictionaries, the author 
can start either from the native terminological 
system or from the foreign one” (Khvorostin, 
2007: 6). No English- Kazakh dictionary based 
on English linguistic terms has been created 
yet. As a result of this state of affairs, transla-
tors of the above- mentioned textbooks, appar-
ently, had to make independent decisions when 
choosing one or another way of transferring 
units new to Kazakh terminology.
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Methods and Materials
The method of collecting the initial infor-

mation was a continuous sampling from the 
actual material (sources) –  original texts from 
textbooks and their translations. The object of 
the study was linguistic terms excerpted from 
glossaries and texts of two translated linguis-
tics textbooks:

1) V. Frоmkіn, R. Rоdmаn, N. Hуаms «Аn 
Іntrоduсtіоn Tо Lаnguаgе» (hereinafter –  the 
first source text, ST1). Its 10th edition, pub-
lished in 2014, was translated into Kazakh by 
M. Zhanabekova, B. Mizamkhan, U. Islyam-
ova in 2018 (hereinafter –  the first translated 
text, TT1);

2) S. Pinker’s The Language Instinct, 
2007 edition (hereinafter –  the original text, 
OT2;) and its translations: into Russian by 
E. V. Kaidalova in 2004, the source edition of 
1994 or 2000 (hereinafter –  the second source 
text, ST2), into Kazakh by translators: Sh. Kur-
manbayuly, S. Abdrasilov, S. Imanberdiyeva, 
2019 (hereinafter –  the second translated text, 
TT2).

For the linguistic study of the texts of the 
originals and translations of these two lin-
guistics textbooks we used the comparative 
and contrastive method, methods of structural 
and semantic analysis, definitional compari-
son, contextual analysis, back (reverse) trans-
lation, and statistical method. In doing so, we 
sought to consistently identify the reflection of 
the stages of the translation strategy described 
above in the translated texts, comments, and 
notes, by revealing the presence or absence of a 
connection between the stage of choosing ways 
of translating linguistic terms and other sec-
tions of the strategy.

Results and Discussion
The direct translation from English into 

Kazakh of the textbook ST1 was one of the first 
to appear in Kazakhstan as part of the above- 
mentioned state project. The importance of the 
textbook can hardly be overestimated since the 
subject Introduction to Linguistics is compul-
sory in all Kazakh universities at philological 
faculties and is studied in the first year. Stu-
dents of Kazakh departments have been widely 
using textbooks on Introduction to Linguistics 

created by famous Kazakh linguists (Akha-
nov, 2010; Kaliuly 2007), as well as monolin-
gual and multilingual dictionaries of linguistic 
terms.

As V. V. Sdobnikov points out, «the piv-
otal aspect in translation is translator’s ability 
to determine the communicative intention of 
the author and the nature of the communica-
tive impact on the recipient of the source text» 
(Sdobnikov, 2023: 1157–1158).

ST1 aimed at English- speaking readers 
(evidenced by quotes and visuals), assumes a 
specific knowledge base and language pro-
ficiency not necessarily shared by target au-
dience students. Notably, the direct transla-
tion from English lacks equivalents for many 
crucial terms, creating additional barriers. 
Furthermore, the large volume and academic 
writing style, which even challenge translation 
students, pose significant difficulties for Ka-
zakh language majors. Therefore, addressing 
these issues is crucial for effective learning.

The translation of OT2 was most likely 
made via Russian translation ST2 (although 
there is no indication of this in the text of the 
translation). The style of the original can be 
characterized as popular science (this is ev-
idenced, in particular, by the author’s own 
indication: «This book, then, is intended for 
everyone who uses language, and that means 
everyone» (Pinker, 2007: 8), and the inscrip-
tions on the cover of the book: in the original –  
“national bestseller,” in Russian translation –  
«world popular science bestseller» (hereinafter 
the translation from Russian into English is 
made by us –  A. Zh.). Despite the seemingly 
easier- to- read style of the textbook, its Russian 
abstract contains a significant note: «To fully 
understand the book, knowledge of basic En-
glish grammar is desirable» (Pinker, 2004: 2). 
This textbook can be used in teaching different 
linguistic disciplines throughout the whole cy-
cle of university education. There are several 
reviews of the Russian translation of the book, 
which reflect criticism and sometimes polem-
ics of its authors –  scholars of different fields: 
biology (Friedman and Friedman, 2006), psy-
cholinguistics (Naumov, 2012) –  with Pinker. 
Only in the review by linguist M. Krongauz 
there is a note referring to the quality of the 
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Russian translation as a whole: «We should 
note a rather good and professional translation 
by Y. V. Kaidalova. In many cases the transla-
tor finds analogies in the Russian language and 
sometimes gives necessary explanations to the 
English language material. Among the short-
comings of the translation, we should note the 
sometimes controversial transcription of prop-
er names, which violates the already estab-
lished tradition» (Krongauz, 2005). In the Ka-
zakh translation, the transcription used by the 
Russian translator has been reproduced in full.

Pinker compiled 448 notes, a glossary, 
and an index of terms. The Russian translation 
adds 155 notes made by the translator and edi-
tor, reflecting extensive work in pre- translation 
analysis (all notes are translated into Kazakh 
without attribution). Two of them refer to terms 
in the glossary, reflecting the difference in 
English and Russian terminological systems, 
while they are absent in the Kazakh transla-
tion, although the same difference can be stated 
in English and Kazakh terminological systems: 
“In Russian, a modifier very often corresponds 
to a circumstance of time, place or mode of 
action” (Pinker, 2004: 537); “The term phrase 
often corresponds to the term word combina-
tion, but may have a broader meaning. For ex-
ample, in English, a phrase would be a combi-
nation of an article and a noun: She is afraid of 
THE WOLF” (Pinker, 2004: 539). The Kazakh 
translation lacks translators’ and editors’ notes.

Thus, we did not find any traces of pre- 
translation analysis made by Kazakh transla-
tors.

Let us proceed to the disclosure of the fol-
lowing stages of translation strategy related to 
the systematization of terms, reasonable selec-
tion of their equivalents; and selection of meth-
ods of translation of terms.

Translation of a scientific text begins with 
the establishment of equivalence of terms, and 
comparison of national terminologies. Tradi-
tionally, scientists distinguish three types of 
conceptual equivalence of terms (full coinci-
dence, partial coincidence, full mismatch), and 
two main translation methods are defined, to 
which translators resort when working with 
terms: 1) literal translation; 2) indirect (sub-
stitution) (Vinay, Darbelnet, 1995). A. G. Ani-

simova notes that when choosing a method of 
translating terms, it is necessary to compara-
tively study the terminological systems of two 
languages rather than to compare individual 
pairs of terms; in this case, the functional- 
semantic level of equivalence is fundamental 
(Anisimova, 2011).

In the analysed translations of the two 
textbooks into Kazakh, literal translation pre-
vails, while the method of substitution is more 
complex and requires knowledge of the subject 
area, as well as significant intellectual effort to 
identify the structural relationships of terms in 
the terminological systems of a particular field 
of knowledge.

When translating terms, translators must 
identify available equivalents and their ab-
sence, i.e. matching and non- matching ele-
ments of national terminological systems. The 
glossary is the most didactically important 
section of the textbook. Unjustified omission 
(zero translation) of terms led to the fact that, 
for example, 451 of 781 terms in the glossary 
of ST1 are translated into TT1 (some of which 
are not equivalent to Kazakh linguistic terms), 
and there is no index of terms at all. The terms 
in the TT1 glossary are not presented in alpha-
betical order, but in the sequence in which they 
were presented in the ST1 glossary, moreover 
arbitrarily abbreviated by the translator. It is 
impossible for a reader unfamiliar with the 
original to understand this. Besides, in TT1 
the inter- article references are not taken into 
account and partially distorted, i.e. the very 
principle of organization of the author’s glos-
sary is violated. For example, in ST1 the term 
acronym has a synonym alphabetic abbre-
viation, which is indicated, in addition to the 
definition text, by the reference See. In the Ka-
zakh glossary of TT1 we find an indication of 
an inter- article reference: acronym … Әріптік 
аббревиатураларға қараңыз (See the letter 
abbreviations). Meanwhile, there is no termi-
nological article Әріптік аббревиатуралар in 
the TT1 glossary.

More examples related to antonymy 
terms. In the ST1 glossary article antonyms 
(main term) we find references to the related 
terms gradable pair, complementary pair, re-
lational opposites. The last three term com-
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binations have their own articles and mutual 
references. In the Kazakh glossary of TT1 the 
terms антонимдер (main term), бөліктелген 
жұп, қосымша жұп (related terms) seem 
to correspond to them at first sight. The third 
term combination is not translated. Meanwhile, 
there are no definitions of related terms in the 
Kazakh glossary. In turn, the term combination 
complementary pair (main term) is related to 
the term combinations gradable pair, relation-
al pair (related terms). In the Kazakh glossary, 
a completely different term combination acts as 
the main term: салыстырмалы жұп, and as 
related terms it mentions дәйектелген жұп, 
салыстырмалы антоним. The last two term 
combinations as the main ones are again absent 
in the Kazakh glossary of TT1, which indicates 
the unsystematic nature of the translation. Thus, 
it becomes clear that the terms in the glossary 
of TT1 were selected arbitrarily, translated lit-
erally, without checking the inter- article refer-
ences of the original, as a result of which the 
same term combination complementary pair is 
translated differently: as қосымша жұп (com-
plementary pair), or as салыстырмалы жұп 
(comparative pair), and both translations are 
incorrect. The term combination gradable pair 
is translated either as бөліктелген жұп (split 
pair) or as дәйектелген жұп (proved pair), 
both translations are incorrect. In the glossary, 
the translation of the term combination rela-
tional pair is салыстырмалы антоним (com-
parative antonym) is also incorrect.

Moreover, in the TT1 in question, the 
glossary, as we show below, is not only a lit-
eral translation, which is often erroneous, but 
the terms in the glossary are not related to the 
terms and their interpretations in the textbook 
itself (mostly correctly translated). This is a 
gross error on the part of the translator who 
translated the glossary (it is not possible to find 
out which of the three translators did this work, 
as there is no information about it in the trans-
lated textbook). Some terms in the glossary 
are transcribed, whereas in the textbook they 
are given equivalents, and where the glossary 
uses a translation method, we observe a liter-
al, meaningless translation. As evidence, let us 
present the terms and their translations in the 
glossary of TT1, as well as their back transla-

tion from Kazakh to English (hereinafter the 
back translation is made by us –  A. Zh.). For 
comparison, let us also present the terms we 
extracted from the textbook text and their back 
translations (Table 1).

Thus, we found out that we cannot rely 
on glossary terms in our analysis of TT1, but 
need to analyse the terms and their interpreta-
tion based only on the text of TT1 itself, which 
requires considerable time and constitutes a 
separate study. The analysis also shows that the 
self- assessment of translation quality, which 
includes the final reconciliation of the source 
text and the target text as the final stage of 
translation work, has not been performed.

We have identified terms that have not 
been previously used in Kazakh linguistic ter-
minology (they are absent in both single- and 
multilingual dictionaries: Suleimenova, 1998; 
Kaliyev, 2005; Orynbaev, 2005), in particu-
lar, they are phonetics terms denoting English 
sounds (Table 2).

Thus, out of the eight terms, four are given 
one- word equivalents, three are described as 
two- word equivalents, and one is transcribed. 
In our opinion, the equivalents are well chosen, 
reflecting the essence of the terms.

As already noted, TT2 was most like-
ly translated not from the original (OT2), but 
from its Russian translation (ST2). This is ev-
idenced, in particular, by the glossary of TT2 
that we analyse. Unlike the glossary of TT1, 
this glossary, like its Russian original, is orga-
nized on the basis of the readers’ native lan-
guage, although it is slightly smaller (141 terms 
in the original one, the same number in the 
Russian translation, and 137 in Kazakh). All 
definitions are made not from the English orig-
inal, but from the Russian translation, in the 
vast majority of cases –  it is a literal translation 
from the Russian language. Let us give illustra-
tive examples: in Table 3 we have highlighted 
those text passages that are not in the original; 
they are the result of transformations made by 
the Russian translator (as a rule, additions, ex-
planations, made, in our opinion, reasonably, 
taking into account the target audience) or the 
highlighted words are a choice of several vari-
ant correspondences in Russian. In the Kazakh 
translation all of them are translated verbatim.
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Table 2. Translation of English phonetics terms in the TT1 text
English glossary 

term in ST1 Equivalent (single or multiword) Transcription

aspirated қарқынды
click шертпе
coda кода

flaps (FLIP) ызың
stops үзілмелі дауыссыз дыбыстар
glide жартылай дауысты (жылжымалы)

liquids жұмсақ
trills дірілді

Table 1. Translation of English terms in the glossary and in the text (TT1)

English glossary 
term in ST1

Term in the 
translated Kazakh 
glossary in TT1

Reverse translation Term derived 
from TT1 Reverse translation

maxim of quality максималды сапа maximum quality сапа постулаты quality postu-
late/ premise

maxim of relevance максималды 
релеванттылық maximum relevance қарым- қатынас 

постулаты
relationship pos-
tulate/ premise

bottom- up pro-
cessing бастан- аяқ өнделу

being processed 
from the begin-
ning to the end

сөйлемді төменнен 
жоғарыға…
қарай талдау

analyse the sen-
tence bottom up

active sentence негізгі етісті 
сөйлемдер basic verbal phrases ырықты сөйлем active sentence

aspirated қырылдап айтылу hoarse pro-
nunciation қарқынды intense

clipping шертілген clicked сөздің қысқаруы word shortening
loan word калька сөзі сalque word кірме сөз borrowed word 

parsing парсинг parsing синтаксистік 
талдау syntax analysis

d- structure д- құрылым d- structure күрделі құрылым complex structure

сomlementary pair салыстырмалы 
жұп relative pair

бір- бірін 
толықтыратын 
жұп

a pair that comple-
ments each other

Mismatching elements of national ter-
minological systems are presented in Table 4, 
they reflect the methods of translation from 
English of terminological lacunas, which is the 
case for the Kazakh language. As for English- 
Russian correspondences, due to the genetic 
proximity of languages and commonality of 
meta- linguistic description, most of the terms 
presented in the Table are not lacunas for the 
Russian language. Thus, the choice of trans-

lation techniques into Kazakh is of second-
ary nature, i.e. these techniques were chosen 
not by Kazakh, but by the Russian translator. 
The translation techniques were automatical-
ly ‘transferred’ into Kazakh, for example, the 
transcription chosen by the Russian translator 
was also used in Kazakh (since the Kazakh 
alphabet is Cyrillic, the transcription is the 
same in ST2 and TT2, therefore after the En-
glish term comes the Russian equivalent, and 
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Table 3. Comparison of definitions of terms in the original (OT2), Russian (ST2)  
and Kazakh (TT2) translations

definitions of terms in 
the original OT2

definitions of terms in the 
Russian translation of ST2

definitions of terms in the Ka-
zakh translation of TT2

deep structure (now d- structure). 
The tree, formed by phrase structure 
rules, into which words are plugged, 
in such a way as to satisfy the 
demands of the words regarding 
their neighboring phrases. […]

глубинная структура (в насто-
ящее время d- структура). Де-
рево, образованное по правилам 
структуры непосредственно 
составляющих, в которое слова 
загружаются так, чтобы удовлет-
ворить требования слов относи-
тельно соседних с ними синтак-
сических групп […]

терең құрылым (қазіргі уақытта 
d- құрылымы) –  тікелей құра-
ушылардың ережелері бойын-
ша жасалған ағаш. Онда сөздер 
көрші синтаксистік топтармен 
салыстырғанда, сөздердің талап-
тарын қанағаттандырарлықтай 
жүктеледі […]

X‑bar theory; X‑bar phrase 
structure. The particular kind of 
phrase structure rules to be used 
in human languages, according 
to which all the phrases in all 
languages conform to a single plan. 
In that plan, the properties of the 
whole phrase are determined by the 
properties of a single element, the 
head, inside the phrase.

X-штрих- теория; структура 
непосредственно составляю-
щих X-штрих синтаксической 
группы. Правила структуры 
непосредственно составляю-
щих синтаксических групп 
определенного вида, которые, 
как считается, используются 
в человеческих языках, и соглас-
но которым все синтаксические 
группы во всех языках соответ-
ствуют единому плану. В этом 
плане свой ства всей синтакси-
ческой группы в целом опре-
деляются свой ствами одного- 
единственного элемента в этой 
группе –  ядра

Х-штрих теориясы; cинтак-
систік топтың Х-штрихын 
тікелей құрайтын құрылым –  
белгілі бір түрдің синтаксистік 
тобын тікелей құрайтын 
құрылым ережелері. Бұл ереже-
лер адам тілінде пайдаланылады 
деп есептеледі. Соған сәйкес 
барлық тілдегі синтаксистік 
топтар бірыңғай жоспарға сай 
келеді. Бұл жоспарда синтак-
систік топтың қасиеттерін, 
тұтастай алғанда, осы өзек топ-
тағы жалғыз бір элементтің қа-
сиеттерін анықтайды

Table 4. Techniques for translating terminological lacunas in ST2 and TT2

Transcription Calque, semi- calque Description Equivalent  
(one- or two- word)

adjunct = modifier /
aдъюнкт= 
модификатор

specifier –
cпецификатор/
aйрықшалағыш

axon –
aксон

white matter– белое 
вещество/
aқ зат

gyrus –
извилина /
қыртыс

argument– aргумент X-bar –
Х-штрих

intransitive –
непереходный глагол/
ауыспалы емес етістік
transitive –
переходный глагол/
ауыспалы етістік

AI, artificial in-
telligence –
ИИ, искусственный 
интеллект/ ЖИ, 
жасанды интеллект

movement –
передвижение/
ауысып қозғалу
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Transcription Calque, semi- calque Description Equivalent  
(one- or two- word)

top- down –сверху- вниз/ 
Жоғарыдан төменге

copula –
глагол- связка/ 
байланыстырушы 
етістік

bottom- up –
снизу- вверх/ төменнен 
жоғарыға

stop consonant –
смычный согласный/ 
жабысыңқы 
дауыссыздар

determiner– 
детерминатор

sexual recombination –
половая рекомбинация/ 
жыныстық кері 
комбинация

indirect object –
косвенное дополнение/
жанама толықтауыш

dislexia –
дислексия

finite- state devic –
устройство 
с конечным числом 
состояний=генератор 
цепочек слов/
жағдайдың соңғы 
санымен байланысты 
құрылғы=сөздер 
тізбегінің генераторы

larynx –
гортань/
көмей

listeme –
листема

strong verb –  сильный 
глагол/ күшті етістік

auxiliary –
вспомогательный 
глагол/
көмекші етістік

Markov model –
модель Маркова/
Марков моделі

surface structure, 
s- structure –
поверхностная 
структура/ үстіңгі 
құрылым

concord, agreement –
согласование/
келісу

content words –
полнозначные слова/
көп өрістік мағынасы 
бар сөздер

ASL, American 
Sign Language –
АЯЖ, Американский 
язык жестов /
АЫТ, Америкалық 
ым тілі

function word –  
функциональное слово/
функционалды сөз

Turing machine –
машина Тьюринга/ 
Тьюринг машинасы

сlause –
элементарное 
предложение, часть 
сложного предложения/
қарапайым ғана сөйлем, 
күрделі сөйлем бөлігі

aspect –
вид глагола/
етістіктің түрі

cortex –
кора головного мозга /
ми қабығы

Table 4. Continued
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Transcription Calque, semi- calque Description Equivalent  
(one- or two- word)

mentalese
мыслекод/ Ойтаңба
SLI, Specific Lan-
guage Impairment –
СНР, cпецифическое 
расстройство речи 
[более соответствует 
аббревиатуре 
СРР –  А.Ж.]/
СЕБ, сөйлеудің 
ерекше бұзылысы

conjunction –
сочинительная 
конструкция /
ойдан жасалған 
құрылым

natural kind 
естественный вид/
табиғи түр

relative clause –
относительное 
придаточное 
предложение/
салыстырмалы 
бағыныңқы сөйлем

deep structure, 
d- structure –
глубинная структура 
(в настоящее время 
d- структура)/
терең құрылым (қазіргі 
уақытта d- құрылымы)

perisylvian –
околосильвиева область /
Сильвиус маңы аймағы

parsing –
синтаксический 
анализ/
синтаксистік талдау
preposition –
предлог/
өзалды көмекші сөз

chain device –
генератор цепочек слов/
сөз тізбегінің генераторы
finite- state device –  
устройство с конечным 
числом составляющих/ 
құраушылардың түпкілікті 
саны бар құрылғы
INFL –
внешняя флексия/
сыртқы флексия

сomplement –
распространенное 
дополнение/
толықтауыштың 
таралуы

phrase structure –  gram-
mar грамматика 
непосредственно 
составляющих/
тікелей құраушылардың 
грамматикасы

Table 4. Continued
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then, after the / sign (slash) comes its Kazakh 
translation or common for Kazakh and Russian 
languages transcription); and single and multi-
word equivalents and calques in Russian were 
literally translated into Kazakh.

A total of 8 (16 %) out of 49 terms (100 %) 
were transcribed, 13 (27 %) were calqued, 
8 (18 %) were described, and 18 (39 %) were 
given with single or multiword equivalents, as 
shown in the chart (Fig. 1).

We found in the process of analysing TT2 
that the use of literal translation (instead of 
searching for equivalents) led to errors. Thus, 
some linguistic terms have equivalents in Ka-
zakh; moreover, they have long been used in 
scientific and educational literature (Table 5).

The reasons for such errors, in our opin-
ion, were an ill- conceived translation strategy 

and insufficient pre- translation analysis of the 
text. The result was misleading the Kazakh 
reader, the main audience of which represents 
students of Kazakh departments of philological 
faculties.

In TT2, the consistency of terms some-
times was not preserved, reflected both in 
inter- article references and in definitions. For 
example, Pinker notes the synonymy of the 
terms argument and role player through the 
inter- article reference see, as well as in the text 
of the definition. The author’s intention is fully 
preserved in the Russian translation: ролевой 
исполнитель. См. аргумент (role player. See 
argument). There is no term role player in the 
Kazakh glossary, although it is mentioned in 
the article аргумент: рөл ойнаушы. There is 
a case when the Russian translation of the ST2 

Transcription Calque, semi- calque Description Equivalent  
(one- or two- word)

X-bar phrase structure –
структура 
непосредственно 
составляющих X-штрих 
синтаксической группы /
синтаксистік топтың 
Х-штрихын тікелей 
құрайтын құрылым

Table 4. Continued

Fig. 1. Quantitative correlation of the ways  
in which terminological lacunas are conveyed in ST2 and TT2
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Table 5. English- Russian- Kazakh terminological equivalents and their reflection in TT2

English term Russian equivalent Kazakh equivalent in TT2 
and its reverse translation

Available Kazakh 
equivalent and its 
reverse translation

complement распространенное 
дополнение

толықтауыштың 
таралуы –  expanded 
distribution of com-
plement clause

үйірлі толықтауыш –  
object- complement 
clauses.

conjunction сочинительная 
конструкция

ойдан жасалған 
құрылым –
fictional structure

салаласа байланысқан 
сөйлем құрылысы –  
compound- complex 
sentence structure

relative clause относительное 
придаточное 
предложение

салыстырмалы 
бағыныңқы сөйлем –  
comparative sub-
ordinate clause

қатысты бағыныңқы 
сөйлем –
related subordi-
nate clause

concord, agreement согласование келісу –
the state of be-
ing in accord

қиысу –
agreement

Table 6. Selection of terminological equivalences in translated textbooks

ST1 and OT1 term TT1 term Reverse translation 
of the TT1 term TТ2 term Reverse translation 

of the TT2 term
determiner анықтауыш qualifier детерминатор determiner
deep structure, 
d- structure

күрделі 
құрылымдар

complex structures терең құрылым deep structure

surface structure, 
s- structure

туынды құрылым derivative structure үстіңгі құрылым upper structure

stops үзілмелі дауыссыз 
дыбыстар

interrupted con-
sonant sounds

жабысыңқы 
дауыссыздар

covered consonants

glossary contains both members of the ant-
onymic terminological pair актив –  пассив 
(as in OT2: active –  passive), while the Kazakh 
glossary of TT2 contains the passive (белсенді 
емес құрылым), the antonymic term active 
(белсенді құрылым) is absent.

The analysis revealed English linguistics 
terms that appear in two textbooks, ST1 and 
OT1, but they are translated differently (Ta-
ble 6), mainly because the original texts for 
them were different: the English- language one 
for TT1 and the Russian- language one for TT2:

Such translation variants negatively affect 
the problem of unification of Kazakh terminol-
ogy, and this should be taken into account by 
translators who will work on scientific and ed-
ucational texts in the future.

Conclusion
External evaluation of the quality of the 

translated text involves ‘unveiling’ the transla-
tors’ strategy and tactics.

The strategy of translating a scientific and 
academic text, in its turn, represents several 
interrelated stages, the first of which is the pre- 
translation analysis of the text. We found that 
this stage was either ignored by the translators 
of both textbooks or was carried out very care-
lessly. The main stage of translating a scientif-
ic/academic text is related to the establishment 
of the original terminological system and its 
correlation with the national terminological 
system. In our opinion, this stage was neglect-
ed by the translators as well. It seems that due 
to certain factors (short deadlines for transla-
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tion, involvement of people with no experience 
in teamwork, etc.) the main task for the transla-
tors was the translation process itself, without 
taking into account both the author’s intentions 
and the interests of the target audience.

When analysing the ways of translation 
into Kazakh of linguistic terms that represent 
linguistic gaps in the material of newly trans-
lated textbooks, one should take into account 
such a factor as primary/secondary transla-
tion. In the direct translation of the textbook 
on Introduction to Linguistics we analysed, 
the principle of correspondence between glos-
sary terms (arbitrarily selected and translated 
mostly literally and erroneously) and textbook 
terms (translated mostly with the help of equiv-
alents and correctly) is not observed. When 
translating terminological gaps, the translators 
successfully selected one- word and two- word 
equivalents.

Special attention should be paid to the 
problem of reflecting the systematicity of ter-
minology in glossaries, paying attention to 
inter- article references and authors’ instruc-
tions.

In the indirect translation of the linguistics 
textbook from English, the choice of translation 
techniques was not independent. The transla-
tion techniques were ‘transferred’ to Kazakh 
language automatically (transcription, calqu-
ing, description, selection of equivalents). Lit-

eral translation of some linguistic terms from 
the glossary was made from Russian, which led 
to factual errors.

The final stage of the translation strategy 
is the translator’s self- assessment of the quality 
of the work he/she has done, for which a final 
reconciliation of the source and the translation 
is carried out. Given the results of our analysis 
in the area of translating terminological lacu-
nae, this aspect of the activity, which is import-
ant for the final result, should be given a sepa-
rate place and time.

Taking into account all of the above, we 
can conclude that the ways of translating lin-
guistic terms from English into Kazakh defi-
nitely affect the quality of translated textbooks 
both in direct and indirect translation. The rea-
sons for the translation errors are considered to 
be the lack of thought- out translation strategy, 
unreasonable choice of certain ways of trans-
lating linguistic terms.

We hope that our results will be taken 
into account in the future, it seems relevant 
in the light of the ongoing campaign to trans-
late works of different genres from foreign 
languages into Kazakh and back. It is nec-
essary to indicate whether the translation of 
scientific/academic text is direct or indirect, 
as well as to reflect the role and amount of 
work done by each translator if the translation 
is collective.
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Анализ экспертных мнений проекта  
«Столетнее исследование искусственного интеллекта  
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Аннотация. Выполнен критический анализ первых результатов проекта AI100 –  
длительного исследования ключевых событий в сфере технологий ИИ, развивающегося 
сегодня в Стэнфордском университете. Инициатором и одним из спонсоров проекта 
является Эрик Хорвиц, профессор компьютерных наук Стэнфорда. Комитет проекта 
AI100 формирует экспертное сообщество, которое 1 раз в 5 лет дает ответы на 12 
постоянных вопросов, связанных с технологиями ИИ и их влиянием на базовые 
процессы современного общества. Для развития российских исследований ИИ 
можно рекомендовать создание аналогового проекта, поскольку внедрение ИИ идет 
большими темпами и в ближайшее время вызовет структурные сдвиги как в обществе, 
так и в экономике России в целом. Необходимо экспертное сопровождение на всех 
этапах развития ИИ в нашей стране, аналоговый проект мог стать одной из таких 
значимых экспертных площадок.

Ключевые слова: искусственный интеллект, AI100, системная технология, 
государственная политика, культура, лонгитюдное исследование.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23–28–00255, 
https://rscf.ru/project/23–28–00255/.

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

Цитирование: Копцева Н. П., Замараева Ю. С., Менжуренко Ю. Н. Анализ экспертных мнений 
проекта «Столетнее исследование искусственного интеллекта (AI100) 2021 г.». Журн. Сиб. федер. 
ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(8), 1494–1503. EDN: YTMRTL

Введение
Государственная политика Рос-

сийской Федерации в области научно- 
технологического развития связана 
с достижениями важнейших целей нацио-
нального суверенитета и вхождения нашей 
страны в пятерку наиболее развитых в тех-
нологическом, экономическом, социально- 
политическом и культурном отношении 
стран мира. Среди ряда важнейших техно-
логий, которые оказывают сегодня системное 
воздействие на глобальные и национальные 
процессы, на первом месте стоят технологии 
искусственного интеллекта. Их системность, 

подобная воздействию на человечество энер-
гии пара, электричества, компьютерных и ин-
формационных технологий, активно обсуж-
дается и обосновывается (см., напр., Ермаков, 
2023; Омелик, 2023; Шпак и Барышев, 2024; 
Дегтяренко и Пиков, 2023; Саттаров, 2024; 
Шушпанов, 2024; Хворостов, 2024; Дегтя-
ренко и Кирко, 2023;). Технологии искус-
ственного интеллекта (далее –  ИИ) обсуж-
даются не только в инженерно- технических 
и информационно- компьютерных науках. 
Практически с первого момента обсуждения 
их перспектив и влияния на общество начи-
наются обширные социальные и культурных 
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исследования ИИ, которые концентриру-
ются сегодня вокруг этических проблем, 
но не только (см., напр. Дегтяренко, 2024; 
Шпак и Кирко, 2023; Колесник, 2023; Лейчен-
ко, 2022; Кирко, 2023; Колесник и Замараева, 
2023). Будучи системной технологией, вне-
дрение которой поставило вопрос о транс-
формации Индустрии 4.0 в Индустрию 5.0 
в странах Евросоюза, а также о переходе 
от Общества 4.0 к Обществу 5.0 в Японии (см. 
Nousala et o., 2024; Омелик, 2024), ИИ вызы-
вает активные публичные дебаты, в которых 
принимают участие лидеры общественного 
мнения, государственные деятели, ученые, 
эксперты и большое количество пользовате-
лей, которые стоят на различных позициях: 
от неолуддизма до технократического фу-
туризма (см. Лещинская и Колесник, 2023; 
Жигаева, 2022; Колесник и Копцева, 2023; 
Андрюшина, 2024; Копцева и др., 2023; Сит-
никова и др., 2023).

В настоящее время развивается ряд 
новых научных дисциплин по направле-
нию «социальные и культурные исследо-
вания ИИ и робототехники». Это не одна, 
а спектр дисциплин, которые связаны 
с современными социальными и культур-
ными исследованиями, с одной стороны, 
а с другой стороны, активно привлекают 
компьютерные и информационные науки, 
развивая междисциплинарные академиче-
ские области.

В данном исследовании будут пред-
ставлены аналитические материалы, свя-
занные с амбициозным проектом «Столет-
нее исследование ИИ (AI100)» (https://ai100.
stanford.edu/gathering- strength- gathering- 
storms- one- hundred- year- study- artif icial- 
intelligence- ai100–2021-study), где скон-
центрированы наиболее авторитетные 
экспертные позиции, связанные с важ-
нейшими вопросами развития технологий 
ИИ в современном мире. В связи с обшир-
ностью проблемного поля данного проек-
та будет выполнен анализ ряда позиций, 
связанных с внедрением технологий ИИ 
в культурную сферу, а также с экспертны-
ми мнениями по проблематике влияния ИИ 
на современную государственную полити-
ку во всем мире.

Инициатива проекта,  
его структура, участники

Проект «Столетнее исследование ИИ» 
(AI100) начался в 2015 г. на базе Универ-
ситета Стэнфорда, код проекта –  AI100. 
Главным инициатором проекта является 
выпускник этого университета, ученый 
в области компьютерных наук Эрик Хор-
виц (2014), экс- президент Ассоциации раз-
вития ИИ. Будучи президентом данной 
Ассоциации, Хорвиц собрал в 2009 г. кон-
ференцию, где лидеры исследований в об-
ласти ИИ выполнили подробный разбор 
существующих к этому времени дости-
жений в области ИИ в контексте его вли-
яния на общество в целом, на различные 
сообщества и группы, на отдельные сфе-
ры и индивидов. В ходе больших дебатов 
ученые пришли к выводу о необходимости 
исследования длительных последствий 
ИИ. Была создана инициативная группа, 
лидерами которой стали сам Эрик Хор-
виц и профессор биоинженерии и инфор-
мации Стэнфордского университета Расс 
Альман. Сначала был сформирован коми-
тет, который рассмотрел кандидатуры для 
комиссии, которая должна начать серию 
периодических исследований влияния ИИ 
на автоматизацию экономики и общества 
в целом, национальную безопасность, 
психологию, этику, право, неприкосновен-
ность частной жизни, демократические 
процессы и другие важные сферы совре-
менной жизни.

Лидеры Стэнфордского университета 
поддержали данное начинание. По словам 
тогдашнего президента этого университе-
та, «ИИ –  одно из самых глубоких дости-
жений в науке, которое повлияет на все 
аспекты человеческой жизни. Учитывая 
новаторскую роль Стэнфорда в области ИИ 
и наше междисциплинарное мышление, мы 
чувствуем себя обязанными и квалифици-
рованными для проведения беседы о том, 
как ИИ повлияет на наших детей и детей 
наших детей» (https://ai100.stanford.edu/
history).

У истоков проекта AI100 к Эрику Хор-
вицу и Рассу Альману присоединились 
выдающиеся ученые, специалисты в раз-
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ных академических сферах: Барбара Гросс, 
Гарвард, специалист по мультиагентным 
системам; Дейдра Маллиган, Калифорний-
ский университет, правовед и специалист 
в области технического проектирования 
в политике; Йоав Шохам, Стэнфорд, про-
фессор компьютерных наук; Том Митчелл, 
Университет Карнеги- Меллона, специалист 
по компьютерному чтению; Алан Макворт, 
Университет Британской Колумбии, со-
здатель первого в мире робота, играющего 
в футбол.

Семь исследователей создали первый 
постоянный комитет AI100, который опре-
делил наиболее актуальные темы в области 
ИИ, получил право созывать экспертов для 
изучения поставленных вопросов и состав-
ления отчетов. Было предложено, что фор-
мулировки вопросов, экспертная сессия, 
написание и публикация отчета должны 
быть регулярными, новые темы должны по-
являться по мере расширения пространства 
технологий ИИ.

Среди множества оценок этого проек-
та значение для социальных и культурных 
исследований ИИ имеет высказывание 
Барбары Гросс: «Я в восторге от потенци-
ала AI100, позволяющего сосредоточить 
внимание на способах разработки ИИ для 
работы с людьми и для них. Мы можем 
перенести дискуссию о влиянии ИИ на об-
щество с крайностей на позиции, которые 
учитывают нюансы социальных ценностей, 
человеческих когнитивных способностей 
и реальных возможностей ИИ» (цит.по: 
Копцева, 2022: 11).

Спонсорами проекта AI100 выступи-
ли Эрик и Мэри Хорвиц, они предполага-
ли, что данный проект будет находиться 
в фокусе постоянного внимания различных 
исследовательских групп и что его разрас-
тающийся цифровой архив действительно 
будет существовать не менее 100 лет.

В 2016 г. был издан первый отчет про-
екта AI100 (https://ai100.stanford.edu/2016-
report), структура которого включала разде-
лы: «Что такое ИИ?», «Области применения 
ИИ», «Перспективы и рекомендации для 
государственной политики», «Краткая 
история ИИ» (см. Копцева, 2022).

В 2021 г., спустя 5 лет, был издан следу-
ющий отчет проекта AI100, где были сфор-
мулированы так называемые 12 постоян-
ных вопросов и 2 вопроса семинара 2021 г.: 
Какие примеры изображений отражают 
важный прогресс в области ИИ и его влия-
ния? Каковы наиболее важные достижения 
в области ИИ? Каковы наиболее вдохнов-
ляющие задачи открытого грандиозного 
вызова? Насколько мы продвинулись в по-
нимании ключевых загадок человеческого 
интеллекта? Каковы перспективы общего 
ИИ? Как менялось общественное мнение 
по поводу ИИ и как нам следует информи-
ровать/просвещать общественность? Как 
правительствам следует действовать, что-
бы обеспечить ответственную разработку 
и использование ИИ? Какова должна быть 
роль научных кругов и промышленности 
в разработке и внедрении технологий ИИ, 
а также в изучении последствий ИИ? Каковы 
наиболее многообещающие возможности 
ИИ? Каковы наиболее серьезные опасно-
сти ИИ? Как ИИ повлиял на социально- 
экономические отношения? Получается ли 
так, что «встраивание того, как мы дума-
ем», работает в качестве инженерной стра-
тегии в долгосрочной перспективе? Как 
именно прогнозы на основе ИИ делаются 
в важных общественных ситуациях и какие 
социальные, организационные и практи-
ческие соображения должны учитывать 
политики при их реализации и управле-
нии? Каковы наиболее актуальные про-
блемы и значительные возможности в ис-
пользовании ИИ для оказания физической 
и эмоциональной помощи нуждающимся 
людям? (https://ai100.stanford.edu/gathering- 
strength- gathering- storms- one- hundred- year- 
study- artificial- intelligence- ai100–2021–1; 
https://ai100.stanford.edu/gathering- strength- 
gathering- storms- one- hundred- year- study- 
artificial- intelligence- ai100–2021–2).

Ввиду особой значимости как самого 
лонгитюдного проекта, так и ответов на по-
ставленные вопросы ряд вопросов и ответов 
будут проанализированы далее в контексте 
влияния технологий ИИ на сферу культуры 
и на современную государственную куль-
турную политику.
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Экспертные мнения  
по проблемам внедрения технологий ИИ  
в культурную сферу

Современные исследователи подни-
мают различные дискуссионные вопро-
сы, связанные с проблематикой внедрения 
ИИ в культурную сферу и в соотношения 
естественного и искусственного интеллек-
тов. Глобальной и вдохновляющей задачей, 
объединяющей многих исследователей, 
является создание машин, которые мог-
ли бы беспрепятственно взаимодейство-
вать с людьми и принимать решения, со-
ответствующие изменчивым человеческим 
ценностям и предпочтениям. Эксперты 
сходятся во мнении, что ИИ нужно посто-
янно развивать и улучшать, при этом важ-
но проследить, чтобы главной его характе-
ристикой была способность сотрудничать 
и поддерживать людей, а не имитировать 
человеческий интеллект. Изучение ИИ ста-
ло прежде всего исследованием того, как 
люди способны адаптироваться к нему и до-
биться с помощью него успеха, а не просто 
изучением того, как работает впечатляю-
щая система обработки информации.

Полемику среди экспертов вызывает 
технология обработки изображений, кото-
рая в настоящее время широко распростра-
нена и находит применение в самых разных 
областях: от фонов для видеоконференций 
до фотореалистичных изображений, из-
вестных как «дипфейки». Такие системы 
широко используются для видеонаблюде-
ния за массами людей и важны для мобиль-
ных роботов, в том числе для беспилотных 
автомобилей.

Еще одним значимым и перспектив-
ным проектом, привлекающим внимание 
современных исследователей и экспертов, 
является научный и культурный неком-
мерческий проект по продвижению ИИ 
и робототехники посредством организации 
и проведения робототехнических соревно-
ваний RoboCup. Это серьезный вызов в об-
ласти ИИ и робототехники, целью которого 
является создание полностью автономной 
команды роботов, способной к 2050 г. по-
бедить команду чемпиона мира по фут-
болу FIFA. В этой инициативе участвуют 

исследователи из более чем 35 стран, ор-
ганизующие международные и региональ-
ные конкурсы, симпозиумы, летние школы 
и другие мероприятия. RoboCup также спо-
собствовал проведению новых соревнова-
ний по интеллектуальной робототехнике, 
включая домашнюю и промышленную ро-
бототехнику и робототехнику для реагиро-
вания на стихийные бедствия.

Важной областью применения ИИ 
в культурном пространстве становится ба-
зовая помощь в повседневности человека, 
способствующая изменениям в образе жиз-
ни и поведении: появляются различные вир-
туальные помощники, становятся повсед-
невной реальностью преобразование речи 
в текст, языковой перевод, GPS-навигация, 
веб- поиск, фильтрация спама, система реко-
мендаций на основе просмотров пользовате-
ля и многое другое. Внедряются программы 
ИИ, которые могут обрабатывать и перево-
дить текст с фотографий, позволяя, напри-
мер, путешественникам читать вывески 
и меню (https://support.google.com/translate/
answer/6142483). Кроме того, улучшенные 
инструменты перевода облегчают взаимо-
действие людей разных культур.

Современные исследователи выде-
ляют ряд наиболее существенных потен-
циальных угроз, исходящих от развития 
ИИ. По мере увеличения возможностей 
новых технических систем и их более 
полной интеграции в социальную инфра-
структуру последствия потери значимого 
контроля над ними становятся все более 
тревожными (Brian Christian, 2020). Но-
вые исследовательские усилия направлены 
на переосмысление принципов безопасно-
сти, чтобы сделать системы ИИ более на-
дежными (https://humancompatible.ai/app/
uploads/2020/11/CHAI-2020-Progress- Report- 
public-9–30.pdf).

Одной из опасностей ИИ также яв-
ляется возможное господство убежде-
ний, согласно которым ИИ рассматри-
вается как панацея от всех проблем 
(https://knightfoundation.org/philanthropys- 
techno- solutionism- problem/). Возникает 
искушение применить процесс принятия 
решений ИИ ко всем без исключения нако-
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пившимся социальным проблемам. Но тех-
нологии сами по себе часто создают более 
масштабные проблемы в процессе реше-
ния несущественных задач (https://www.
theguardian.com/world/2021/jan/12/french- 
woman- spends- three- years- trying- to- prove- 
she- is- not- dead; https://virginia- eubanks.com/ 
(“Automating inequality”)). Таким образом, 
по мнению экспертов, технологии могут 
создавать «петли обратной связи», которые 
усиливают предвзятость и дискриминацию, 
возникшие на тех ступенях общественного 
развития, когда еще не существовало ИИ.

Эксперты указывают на некоторые 
социотехнические проблемы, на которые 
ученым и практикам следует обратить вни-
мание в течение следующего десятилетия. 
Так, отмечается, что часто используется 
термин «развертывание» для обозначе-
ния реализации системы ИИ в реальном 
мире. Однако «развертывание» подра-
зумевает внедрение более или менее го-
товой и целостной технической системы 
без учета конкретных местных потребно-
стей или условий. Исследователи охарак-
теризовали этот подход как «включение 
без контекста». (https://datasociety.net/wp- 
content/uploads/2019/01/DataandSociety_
AIinContext.pdf). Наиболее успешные си-
стемы не «встраиваются», а тщательно 
и осторожно «интегрируются» в существу-
ющие социальные и организационные сре-
ды и различные, в том числе культурные, 
практики.

На вопрос «Каковы самые актуальные 
задачи и возможности в использовании 
ИИ для оказания физической и эмоцио-
нальной помощи нуждающимся людям?» 
эксперты отвечают, что устройства ИИ 
теперь проникают в некоторые из наших 
самых «интимных» сфер, дополняя, а в не-
которых случаях заменяя, заботу, оказы-
ваемую человеком. Автономные системы 
улучшают качество обслуживания людей 
и осуществляют физическую и коммуни-
кационную поддержку пожилых, сохраняя 
конфиденциальность, но можно ли счи-
тать, что техника способна действитель-
но «заботиться» о людях? Вопрос открыт 
(Despoina Damianidou et al, 2020).

За последние 5 лет область ИИ доби-
лась значительного прогресса и оказывает 
реальное влияние на людей, организации 
и культуру. Сегодня в жизни каждого че-
ловека системы ИИ выполняют важные 
социальные, культурные, коммуникатив-
ные и этические функции. Общественный 
интерес представляют разработки ИИ, на-
правленные на улучшение жизни города, 
логистику, усовершенствование систем без-
опасности, внедрение автономных транс-
портных средств и различных роботов, осу-
ществляющих социальную помощь.

По мнению ведущих экспертов, успе-
хи в этой области привели к переломному 
моменту: необходимо серьезно задуматься 
о недостатках и рисках, которые несет ши-
рокое применение ИИ. Растущая способ-
ность автоматизировать решения в боль-
ших масштабах –  очень противоречивое 
явление. Преднамеренные «дипфейки» или 
иные неподотчетные алгоритмы, дающие 
критически важные рекомендации, могут 
привести к тому, что люди будут введены 
в заблуждение, подвергнуты дискримина-
ции и даже получат физический вред, если 
речь идет о влиянии ИИ на здравоохране-
ние и социальное обеспечение. Алгоритмы, 
обученные на исторических устаревших 
данных, склонны усиливать и даже усугу-
блять существующие предубеждения и не-
равенство.

Для минимизации негативного воздей-
ствия на общество и культуру и усиления 
позитивного воздействия требуется нечто 
большее, чем просто технологические ре-
шения. Поддержание ИИ на пути достиже-
ния положительных результатов, важных 
для общества, требует постоянного участия 
и внимания со стороны специалистов раз-
ных областей, включая сферы этики, права, 
социальной работы, философии и ряда дру-
гих гуманитарных дисциплин.

Экспертные мнения  
по проблемам влияния ИИ  
на современную государственную политику

Современные исследования в области 
когнитивной науки позволяют утверждать, 
что интеллект является свой ством не толь-
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ко отдельных людей, но и коллективов (см. 
Sloman et al., 2018; Larrick et al., 2012), он 
возникает в результате групповой (а не ин-
дивидуальной) деятельности (Littman M. L. 
et al., 2022: 24). В связи с этим ведущие экс-
перты в области ИИ утверждают, что госу-
дарственная политика, во многом опреде-
ляя индивидуальные убеждения и действия 
граждан, должна усилить контроль за СМИ 
и обеспечить общественное доверие к ИИ 
через повышение осведомленности как 
можно большего количества людей о пре-
имуществах данных технологий. Более 
всего современные сообщества и группы 
осведомлены о внедрении ИИ в такие от-
расли, как здравоохранение и транспорт, 
но требуется увеличить информирование 
об участии ИИ в повседневных технологи-
ях (преобразовании речи в текст, языковом 
переводе, интерактивной GPS-навигации, 
веб- поиске и фильтрации спама, например). 
Надежным способом обеспечения доверия 
становится инвестирование со стороны 
правительств, университетов и некоммер-
ческих организаций в новые учебные про-
граммы, связанные с ИИ. Так, в учебные 
планы университетских колледжей вво-
дится изучение дисциплин, включающих 
науку о данных и этику ИИ. Эксперты от-
мечают: «Формируется ощущение того, что 
сегодняшние студенты должны быть гото-
вы жить в мире, основанном на ИИ, и вно-
сить в него свой вклад, а также широко 
распространены опасения по поводу отсут-
ствия разнообразия в области ИИ и стан-
дартизация его применения» (Littman M. L. 
et al., 2022: 35). Будущее развитие ИИ воз-
можно только на основе сотрудничества 
и участия технологий ИИ в поддержке 
и расширении человеческой деятельности. 
Для сотрудничества людей и ИИ должно 
быть снижено напряжение в нарративах 
о вовлечении ИИ в соревнование с людьми, 
его доминировании, о будущем технологи-
ческом детерминизме, и, наоборот, усиле-
ны позиции, раскрывающие возможности 
более широкого участия общественности 
в обсуждении будущего ИИ (через форма-
ты совещаний, совместного моделирова-
ния), которые волнуют все человечество. 

Результаты нынешних исследований уже 
позволяют утверждать, что за последние 
годы общественная оценка ИИ улучши-
лась (при этом фиксируются проблемы 
предвзятости ИИ, отсутствия прозрачности 
и подотчетности в применении этих техно-
логий, растущего неравенства в доступе 
к ИИ). Наиболее оптимистичные эксперты 
утверждают, что коллективная природа че-
ловеческого интеллекта и ИИ может быть 
сопряжена как одна большая «интеллекту-
альная машина» для совместного сотруд-
ничества и поддержки друг друга в процес-
се принятия решений.

Эксперты полагают, что для устране-
ния рисков, связанных с приложениями 
ИИ, необходима адаптация нормативных 
и политических систем к новой социотех-
нической реальности, с одной стороны, 
для более быстрого реагирования этих 
систем на стремительные темпы разви-
тия технологий, с другой –  для разработ-
ки алгоритмов и оценки воздействия ИИ 
на право и государственную политику 
перед началом внесения изменений в су-
ществующую нормативно- правовую базу 
разных уровней. Например, в 2021 г. было 
принято предложение Европейского союза 
о дополнении к законодательству европей-
ских государств, в котором сформулирова-
но требование, чтобы поставщики систем 
ИИ проектировали и разрабатывали ме-
ханизмы обязательного информирования 
людей о том, что они взаимодействуют 
с ИИ (Littman M. L. et al., 2022: 64). В целом 
правительства и государственные учреж-
дения стали все больше уделять внимание 
развитию и внедрению ИИ: «Увеличение 
внимания международных правительств 
к проблемам ИИ отражает понимание того, 
что эта тема сложна и пересекается с дру-
гими политическими приоритетами, вклю-
чая конфиденциальность, справедливость, 
права человека, безопасность, экономику, 
а также национальную и международную 
безопасность» (Littman M. L. et al., 2022: 37).

Отвечая на вопрос «Как правитель-
ствам следует действовать, чтобы обеспе-
чить ответственную разработку и исполь-
зование ИИ?», эксперты фиксируют рост 
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решений национальных правительств в об-
ласти ИИ у более чем 60 стран, а также по-
явление новых инициатив, направленных 
на стимулирование эффективного между-
народного сотрудничества с целью нор-
мативного регулирования ИИ при исполь-
зовании данных на межгосударственном 
уровне (см. Zhang D. et al., 2021).

Политическим приоритетом сегодня 
становится государственное инвестирова-
ние исследований и разработок в области 
технологий, связанных с искусственным 
интеллектом. В ближайшем будущем тех-
нологии ИИ будут становиться сложнее 
и повсеместно распространяться; будет 
расти влияние ИИ на занятость, образова-
ние, общественную и национальную безо-
пасность, экономику; возрастет количество 
отраслевых инвестиций в ИИ; со стороны 
промышленности недополучат инвестиро-
вание другие важные области, касающиеся 
общественного блага; в связи с широким 
спросом на экспертные знания в области 
ИИ в разы возрастет потребность на рын-
ке труда в соответствующих специалистах. 
Эксперты резюмируют: «Правительствам 
необходимо вкладывать значительные сред-
ства в исследования, разработки и регули-
рование вопросов, связанных с ИИ, а также 
в междисциплинарные и межотраслевые 
исследования. Государственные инвести-
ции должны также включать поддержку 
образовательных стандартов, чтобы по-
мочь следующему поколению жить в мире, 
наполненном приложениями ИИ, и регули-
ровать рыночные практики использования 
ИИ в общественно значимых сферах, таких 
как здравоохранение» (Littman M. L. et al., 
2022: 40).

Заключение
Россия имеет собственную специфику 

и собственную историю развития техно-
логий ИИ, в том числе и в сфере культу-
ры, и в сфере государственной политики 
по отношению к ИИ. В связи с этим можно 
рекомендовать уполномоченным органам, 
экспертным сообществам, российским уни-
верситетам, всем заинтересованным лицам 
очень внимательно отнестись к проекту 

AI100 и, может быть, продумать вероят-
ные отечественные аналоги. Это позволит 
как решить ряд научных задач, связанных 
с преимуществами лонгитюдного академи-
ческого проекта (можно взять такой же пе-
риод величиной в 5 лет, как в Стэнфордском 
проекте), так и сформировать постоянное 
и квалифицированное экспертное сообще-
ство, отвечающее на запросы государствен-
ных и других структур, способствующих 
развитию технологий ИИ в России, а также 
проектирующих программы высшего обра-
зования, связанные с подготовкой квалифи-
цированных специалистов в сфере ИИ.

В настоящее время подавляющий объ-
ем внимания уделяется техническим, ком-
пьютерным, информационным аспектам 
внедрения технологий ИИ, и это справедли-
во. Однако в современном мире социальные 
и культурные исследования ИИ развивают-
ся очень быстро, формируя специфическую 
предметность и методический потенциал. 
Российские ученые не могут игнорировать 
мировые научные тенденции, технические 
исследования ИИ должны сопровождаться 
гуманитарными и социальными исследова-
ниями, поскольку ИИ –  это системная тех-
нология, изменяющая радикально все сфе-
ры жизнедеятельности современных людей.

Эксперты в области права и государ-
ственной политики считают, что успех 
интеграции ИИ в контекст принятия госу-
дарственных решений требует сложной ра-
боты, всестороннего и междисциплинарно-
го понимания проблемы и ее содержания, 
развития значимых отношений с практика-
ми и заинтересованными сторонами, а так-
же четкого понимания ограничений техни-
ческих подходов.

Эксперты в области культуры пола-
гают, что нарастает применение ИИ для 
осуществления важных социальных, куль-
турных, коммуникативных и этических 
функций. Однако успехи в этой области 
привели к переломному моменту: необхо-
димо серьезно обсуждать недостатки и ри-
ски, которые сопровождают широкое при-
менение ИИ и бесконтрольное внедрение 
этих технологий с помощью рыночных ме-
ханизмов. Для минимизации негативного 
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воздействия на общество и культуру и уси-
ления позитивного воздействия требуется 

нечто большее, чем сугубо технологиче-
ские решения.
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Возможности виртуального образования  
в современных музеях  
на примере учреждений Красноярского края
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Аннотация. Обращение к технологии онлайн- образования в постковидную 
эпоху –  уже не тренд, а реальность существования многих институций в области 
культуры. В статье рассматриваются существующие формы образовательных 
практик в виртуальном пространстве, поскольку именно музеи, по мнению авторов, 
являются пространствами хранения и проектирования ценностей –  и коллективных, 
и индивидуальных. Рассматриваются несколько проектов музеев Красноярского 
края на предмет создаваемого ими образовательного эффекта для разной аудитории.

Ключевые слова: виртуальное образование, Красноярск, образовательная практика, 
Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова, Музейный центр «Площадь 
Мира», Красноярский краевой краеведческий музей.

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

Цитирование: Пименова Н. Н., Кистова А. В., Букова М. И. Возможности виртуального образования 
в современных музеях на примере учреждений Красноярского края. Журн. Сиб. федер. ун- та. 
Гуманитарные науки, 2024, 17(8), 1504–1513. EDN: YUFOTX

Введение
В настоящее время представить реаль-

ность функционирования какого-либо куль-
турного или образовательного учреждения 
без наличия виртуального «двой ника» крайне 
сложно. Сегодня это –  широкий ассорти-
мент инструментов для общения институции 
с пользователем: сайты, социальные сети, 
каналы в мессенджерах, приложения для мо-
бильных телефонов. Они создают гигантское 
поле возможностей, в том числе персонали-
зированного образования, чья концепция 
становится особенно актуальной последние 
несколько лет.

По установлению Международного со-
вета музеев ICOM, а также согласно опре-
делению, данному в Федеральном законе 
«О Музейном фонде Российской Федерации» 
№ 54-ФЗ, музей представляет собой неком-
мерческую организацию, хранящую, изуча-

ющую и популяризирующую материальное 
и нематериальное наследие человечества; 
ключевую роль в осуществлении этих функ-
ций играет образовательный потенциал му-
зея, в основе которого лежит как публикация 
объектов наследия, так и их интерпретация 
(Rossiyskiy…; Federal’nyy…). Наблюдаемый 
с 2020 года (начало длительного периода пан-
демии COVID-19) «музейно- образовательный 
бум» был спровоцирован не только необхо-
димостью музеев функционировать и вы-
полнять свои задачи в условиях физического 
отсутствия посетителя в прежнем объеме 
и качестве, но и обусловлен стремлением 
актуализироваться в глазах общества –  дать 
возможность глубоко и неспешно погрузиться 
в содержание хранимых ими ценностей. Сто-
ит отметить и тенденцию к внутренней само-
актуализации музейных команд, концепций 
и подходов –  музеи искали новые источники 
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и возможности для научной и просветитель-
ской работы, заново собирали и формули-
ровали концепции собственного развития, 
комплектования, работы с аудиторией и т.д.

На сегодняшний день актуальны иссле-
дования применения информационных тех-
нологий в разных гуманитарных сферах –  
в искусстве (Andryushina, 2024; Аr, 2023; 
Borodina, 2023; Zhigayeva, 2024; Libakova, 
2017; Leshchinskaya, 2021; Lisavina, 2023; 
Lyu, 2023; Mikhaylova, 2023; Novaya art- 
kritika, 2015; Omelik, 2023; Omelik, 2024a; 
Khvorostov, 2024; Shurmanova, 2024), урба-
нистике (Baryshev, 2023; Sertakova, 2014; 
Sertakova, 2019), культуре (Kolesnik, 2023; 
Kolesnik, 2024; Kostylev, 2024; Omelik, 
2024b; Pikov, 2022a; Smolina, 2023; Shpak, 
2024b; Shpak, 2023a; Shpak, 2023b), соци-
альном дизайне (Shpak, 2024а), юриспру-
денции (Sattarov, 2024; Shubenkova, 2024; 
Shushpanov, 2024), культурных исследова-
ниях (Asadchikh, 2023; Degtyarenko, 2023; 
Yermakov, 2023; Mamayeva, 2023; Pikov, 
2022b; Seredkina, 2022), образовании. 
В отечественной практике возможности 
предлагаемых музеями образовательных 
программ посредством виртуальной ре-
альности в разных аспектах исследова-
ны А. А. Огановым, И. Г. Хангельдиевой, 
И. Гринько и Т. Щербаковой, В. Гординым, 
Д. Дзюбой, А. Кистовой и Н. Пименовой, 
В. Лузаном и О. Темниковой, В. Новосель-
ской, И. Сизовой (Oganov, 2019; Grin’ko, 
2023; Gordin, 2020; Kistova, 2024; Pimenova, 
2023; Pimenova, 2024; Novosel’skaya, 2021; 
Sizova, 2016; Sizova, 2021). В. Э. Гордин 
и И. А. Сизова определяют образователь-
ные, а не просветительские онлайн- ресурсы 
музеев по наличию следующих характери-
стик: 1) стандартный набор образователь-
ных элементов –  видеолекции, тексты, ау-
диоинформация, список дополнительной 
литературы; 2) задания –  для самопроверки 
(игры, тесты, квизы) и проверки модерато-
ром (презентации, эссе); 3) методические 
указания и рекомендации по использова-
нию ресурса в образовательном процессе 
в рамках формального образования (в шко-
ле, вузе, колледже); 4) включение ресурса 
в образовательный процесс как самосто-

ятельно, так и в качестве онлайн- курса 
в рамках формального или неформально-
го видов образования; 5) возможность по-
лучения сертификата или удостоверения 
(Gordin, 2020). Исследование И. Гринько, 
Т. Щербаковой, А. Головиной, Н. Жабиной 
и Г. Гурина (Grin’ko, 2023) показывает, что 
опыт онлайн- взаимодействия школ с музе-
ем (онлайн- курсы, экскурсии, лекции) рас-
полагается на третьем по эффективности 
месте из возможных предоставляемых му-
зеем образовательных форм.

Отметим и отличие между активно 
развивающимися виртуальными галерея-
ми при музеях и виртуальными образова-
тельными проектами. Виртуальная гале-
рея –  это в первую очередь онлайн- каталог 
музея. С 2020 года у сотрудников музеев 
появилось время на длительную серьёзную 
работу (оцифровка музейных коллекций, 
научно- исследовательская деятельность, 
в ряде случаев –  проектирование соучаст-
ных подходов на таких сайтах- каталогах), 
а у посетителей –  возможность из любой 
точки земли оказаться в любом музейном 
пространстве.

Обратимся к нескольким наиболее 
крупным и трендообразующим проектам 
отечественных музеев.

«Лаврус» –  просветительский проект 
Государственной Третьяковской галереи, –  
подчёркивает, что ресурс разработан «Для 
тех, кто учит и учится», основой для изуче-
ния мировой культуры становится русское 
искусство («рассказываем обо всём через 
призму русского искусства») (Lavrus).

«Эрмитажная Академия» начала ра-
боту в апреле 2019 года, т.е. еще в «доко-
видное» время (Ermitazhnaya…). Уже тогда 
интерес для «эрмитажной» публики пред-
ставляли тематически сгруппированные 
видеоэкскурсии и видеолекции, впослед-
ствии на ресурсе появились pdf- каталоги 
изданий Эрмитажа к разным выставкам, 
отдельные статьи и краткие курсы, а так-
же возможности прослушать материалы 
в формате подкаста или в игровом режи-
ме (вкладка «Игротека»), ознакомиться 
с коллекцией музея, стилями и эпохами 
в искусстве. Данный проект ориентирован 
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на широкую публику, имеющую высокую 
мотивацию и уже какой-либо сформулиро-
ванный запрос к обращению к подобным 
ресурсам и способную самостоятельно ори-
ентироваться в предложенном виртуальном 
пространстве –  считывать его логику, осу-
ществлять поиск по чётко сформулирован-
ному запросу.

Государственный музей изобразитель-
ных искусств имени А. С. Пушкина так-
же открыл широкую программу онлайн- 
образования в 2019 году (июль). «Академия 
Пушкинского» предлагает комплексный 
продукт (Akademiya…), ориентированный 
на разную аудиторию –  профессионалов 
в области гуманитарного знания (курсовые 
программы по периодам в истории мировой 
культуры, новым медиа, методам интер-
претации произведений искусства, и т.п.), 
молодой аудитории («Пушкин.Ю»), детей 
(«Пушкинский KIDS» –  онлайн- версия бе-
сед об искусстве), максимально широкой 
аудитории (серия популярных в спортив-
ных и лайфстайл- блогах так называемых 
онлайн- марафонов, но в данном случае 
по искусству).

Академия «Арзамас» вместе с Госу-
дарственным музеем изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина запустила 
тренд на создание музеями подкастов –  те-
матических аудиоблогов с одним или не-
сколькими ведущими (Arzamas.academy). 
Один из самых популярных до сих пор по-
добных подкастов –  «Зачем я это увидел?». 
Он рассказывает об искусстве, актуальных 
событиях в культуре и выставках, которые 
обсуждают на доступном широкой публике 
языке.

Все перечисленные нами примеры 
иллюстрируют два генеральных методо-
логических подхода, влияющих на совре-
менную образовательную практику. Один 
из подходов основан на традиционной кон-
цепции рассмотрения получателя знаний 
как объекта обучения; такой подход нацелен 
на формирование «культурного человека» 
в соответствии с устоявшимися в данном 
обществе нормами и стандартами. Другой 
подход предполагает восприятие получате-
ля знаний как активного участника образо-

вательного процесса; цель такого подхода –  
не только в передаче определенных знаний, 
но и в поощрении развития творческих спо-
собностей субъекта, в раскрытии уникаль-
ного личностного потенциала и поощрении 
свобод в поиске новаторских и нетрадици-
онных подходов к решению актуальных 
проблем.

Опыт музеев Красноярского края
Культурные учреждения музейно-

го типа в Красноярском крае не стали ис-
ключением и так же, как мировые и оте-
чественные коллеги, активно работают 
над созданием образовательных проектов 
и программ в онлайн- пространстве –  как 
для широкой, так и для узкопрофессио-
нальной аудитории. Практически каждый 
музей из более чем 50 имеет сайт, страни-
цу в социальной сети Вконтакте, некоторые 
ведут телеграм- каналы. Несколько музеев 
представлены на федеральной платформе 
Artefact –  «гиду по музеям России», разра-
ботанному Министерством культуры Рос-
сийской Федерации в рамках Национально-
го проекта «Культура».

Рассмотрим наиболее яркие проекты 
отдельных институций.

Красноярский краевой краеведческий 
музей является методическим центром для 
всех музеев Красноярского края, а также 
первым музеем для множества дошколь-
ников и школьников. Приоритет образова-
тельных проектов именно для школьной 
аудитории обозначен посредством созда-
ния в 2021 году онлайн- проекта «Музейный 
всеобуч 2.0»: это специально созданный 
сайт, предоставляющий доступ к экскур-
сиям, занятиям и музейным программам 
в онлайн- формате для школьников с 1 по 11 
класс (Muzeynyy vseobuch…). Обучение со-
стоит из теории и практики с вопросами 
и творческими заданиями. На сайте можно 
выбрать школьную ступень (1–4, 5–8 и 9–11 
классы), музейную площадку (отделы му-
зея) и купить лекцию по той или иной теме. 
Материал доступен зарегистрированному 
пользователю бессрочно. За прохождение 
музейной программы учащиеся, как указа-
но на сайте проекта, «получат сертификат, 
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подписанный директором музея, ректором 
КГПУ им. В. П. Астафьева и руководителем 
Главного управления образования Адми-
нистрации г. Красноярска». Для упрощения 
принятия решения прописана польза от за-
нятий для трёх ключевых аудиторий –  учи-
телей, родителей и школьников. Подобный 
подход в проекте можно обозначить как 
классическое содержание в современной 
подаче, его задача –  быть полезным школь-
ному учебному процессу.

В конце 2023 года музей представил 
нетривиальный образовательный про-
ект –  сайт «Путешествие по Красноярску 
с девочкой- фантомом» (Puteshestviye…). Это 
спецпроект музея и Союза краеведов Ени-
сейской Сибири, результатом которого стало 
исследование городской легенды и её связи 
с историческими зданиями в городе. Проект 
обращается к модному жанру детективного 
расследования: классическое краеведческое 
музейное исследование 2015 года привлекло 
внимание всего мира, отгадка была найдена 
лишь в 2022 году, и посетитель сайта в ре-
жиме лонгрида погружается от увлекатель-
ной истории мифического поначалу персо-
нажа в историю города, фотографии, жизни 
отдельных людей, зданий, находит маршрут, 
составленный на основе исследованных ав-
торами проекта фотографий, может прослу-
шать аудиогид, записаться на специальные 
экскурсии, скачать книгу «Красноярск на-
чала ХХ века в фотографиях Евгения Архи-
пова». Подобный тип проекта –  аттрактив-
ный, апеллирующий к актуальным жанрам 
и практикам, обращающийся в первую оче-
редь к любопытству пользователя, –  в силу 
своей междисциплинарности (виртуальная 
выставка, лонгрид) создаёт образователь-
ный эффект, который мы обозначим как 
смену оптики на историю города, пробуж-
дение, а затем и усиление чувства причаст-
ности к особенному знанию о Красноярске, 
возможность почувствовать себя экспертом 
в краеведении.

Особенный подход к онлайн- практикам 
представляет и Государственный историко- 
этнографический музей- заповедник «Шу-
шенское» (Gosudarstvennyy…). Специального 
раздела с образовательными программами 

музея в виртуальной среде нет, они в целом 
существуют в разделе «Музей ОНЛАЙН», 
где размещены видеофильмы о музее, вир-
туальные экскурсии, виртуальные выстав-
ки, а также видеорецепты традиционных 
блюд –  это раздел «Гастрономическая ма-
стерская». Таким способом подчёркивается, 
что наследие –  это и нематериальные цен-
ности, в культурную картину мира входят 
и способы приготовления пищи, связанные 
с ними обряды, и это становится сегодня од-
ним из трендов в изучении как локальной, 
так и национальной культуры.

Музейный центр «Площадь Мира», ра-
ботающий как с наследием и коллекцией 
советской эпохи, так и с мировым и локаль-
ным современным искусством, в качестве 
виртуальных образовательных проектов 
предлагает аудиоподкасты и видеороли-
ки с художниками («Не могу не делать», 
«Явтравенашёлжука»), подкасты об исто-
рии музея и его коллекциях, повседневно-
сти и рабочих процессах (например, ролик 
о ремонте музея), лонгриды об архитектуре 
музея, истории ключевых музейных про-
ектов (Muzeynyy tsentr…). В период пан-
демии музей начал более активно вести 
Youtube- канал, где сегодня представлены 
видеолекции о выставках в музее, образо-
вательных офлайн- проектах, репортажные 
материалы о жизни музея. Этот подход 
скорее просветительски- развлекательный, 
призванный не заменить, но спровоциро-
вать реальный визит в музей.

Красноярский художественный му-
зей имени В. И. Сурикова –  институция, 
в которой принципы образовательно- 
просветительной деятельности лежат 
в основе Концепции развития музея 
до 2030 года (Krasnoyarskij…). Согласно 
Концепции развития Красноярского ху-
дожественного музея имени В. И. Сури-
кова на 2016–2030 годы миссия музея се-
годня: являться образцом современного 
классического художественного музея; 
собирать, хранить, пропагандировать ше-
девры мирового, российского, сибирского 
изобразительного искусства; быть источ-
ником вдохновения, образования, про-
странством формирования нравственной, 
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ответственной, самостоятельно мыслящей 
и творческой личности; позиционировать 
посредством выставок, научной работы, 
мероприятий Красноярский край в Рос-
сии и за рубежом как край высокой куль-
туры. Важное значение в ходе реализации 
данной миссии имеет электронный ресурс 
музея –  «Музейная академия». «Музейная 
академия» представляет собой образова-
тельный ресурс музея с лекциями и курса-
ми о культуре и искусстве для всех жела-
ющих. Сегодня на платформе представлен 
материал в следующих форматах:

1. Проект «Инверсия» (Inversiya…). 5 
короткометражных лент о шедеврах музея 
(особняк В. Н. Гадаловой в г. Красноярске; 
Василий Суриков «Милосердный самаря-
нин»; Казимир Малевич «Дама, играющая 
на рояле»; икона «Грозный воевода не-
бесных сил Архистратиг Михаил»; Даши 
Намдаков «Полёт») в формате видеофай-
лов, продолжительностью от 7 до 17 минут.

2. Образовательный курс «Как читать 
искусство». 8 занятий о главных теорети-
ческих произведениях мастеров живопи-
си от периода Возрождения до середины 
XX века в формате видеолекций, сопрово-
жденных текстовым описанием содержа-
ния (конспектом).

3. Лекции. 9 видеолекций на темы изо-
бразительного искусства и кинематографа, 
сопровожденных текстовым описанием со-
держания лекций (конспектом).

4. Материалы творческой лаборатории 
«АРТ. Точка». Это образовательный проект 
для школьников 14–18 лет по разработке 
онлайн- проектов и событий в сфере искус-
ства, представлен на платформе в виде пре-
зентаций 5 занятий.

5. Раздел «Спецпроекты». Сборник ма-
териалов в формате видео разной продол-
жительности, сгруппированных по одной 
форме и принципам подачи информации. 
На сегодняшний день раздел содержит 
в себе 3 проекта: «Крупным планом» (ви-
деоинтервью с красноярскими художника-
ми об искусстве, источниках вдохновения 
и творчестве), мастер- классы по скетчингу, 
«Между мирами. Сказки» (чтение сказок 
Бурятии в формате видео).

Совсем недавно в набор разных медиа 
«Академии» добавился музейный «Плюше-
вый подкаст».

В период пандемии онлайн- 
образование было концептуально переос-
мыслено, в разработку было запущено два 
направления. Первое –  уже имеющиеся 
офлайн- образовательные продукты пере-
водятся в онлайн, используя актуальные 
технологии (короткие видео, простой по-
нятный язык, наглядность подачи матери-
ала, визуальные акценты, что маркировало 
продукт как именно музейный, имеющий 
отношение к художественной культуре 
и ценностям, в отличие от университетских 
унифицированных подходов к онлайн- 
образованию). Второе –  создание уникаль-
ных образовательно- просветительских 
продуктов, которые работали бы на реа-
лизацию майевтической функции (на ос-
нове теории В. И. Жуковского) музеев 
и искусствоведов- специалистов, т.е. в нети-
пичных условиях (онлайн) решали бы зада-
чу быть посредниками между произведени-
ем и зрителем (Koptseva, 2008).

Заключение
Современные образовательные под-

ходы тесно связаны с культурой, в рамках 
которой они функционируют. Передовые 
технологии, научные и технические до-
стижения сегодня всё плотнее использу-
ются системой образования и взаимообо-
гащают друг друга: содержание влечёт 
изменение и адаптацию оболочки, а обо-
лочка, в свою очередь, влияет на дина-
мичность, доступность, инклюзивность, 
уникальность содержания. Музеи Красно-
ярского края реализуют свои проекты че-
рез такие формы, как циклы видео, в том 
числе фильмы, подкасты, образователь-
ные онлайн- курсы. Однако следует отме-
тить, что сегодня достаточно ограничен-
но представлены проекты, работающие 
с перспективными аудиториями, направ-
лениями и форматами подачи, а именно: 
создание контента для детей в игровой 
форме, создание программ, ориентирован-
ных на аудиторию 55+, создание онлайн- 
курсов об истории культуры Сибири и её 
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включённости в мировую историю куль-
туры; научно- популярная и практическая 
подача материала, интерактивные каналы 
с обратной связью через чат. Институции, 

выбравшие интеграцию данных методо-
логий в перспективе, будут задавать трен-
ды в образовательных онлайн- практиках 
в нашем крае.

Список литературы / References

Andryushina YA. D. Neyroseti: pomoshchniki ili protivniki sovremennomu khudozhniku? [Neural 
networks: assistants or opponents to the modern artist?]. In: Sibirskiy iskusstvovedcheskiy zhurnal [Siberi-
an art history magazine], 2024, 3(1), 20–28.

Ar N. A. Kontent sovremennykh khudozhnikov v sotsial’nykh setyakh (po materialam kontent- analiza 
sotsial’noy seti tiktok) [Content of contemporary artists on social networks (based on content analysis of the 
social network tiktok)]. In: Tsifrovizatsiya [Digitalization], 2023, 4(1), 18–30.

Asadchikh A. A., Sushinskaya YU. A. Issledovatel’skiye podkhody k provedeniyu tsifrovykh 
kul’turnykh issledovaniy: analiticheskiy obzor [Research approaches to conducting digital cultural studies: 
an analytical review]. In: Tsifrovizatsiya [Digitalization], 2023, 4(4), 26–33.

Baryshev R. A., Koptseva N. P. Tekhnologicheskiye innovatsii dlya dizayna iskusstvennoy sredy 
[Technological innovations for the design of the built environment]. In: Sibirskiy antropologicheskiy zhur-
nal [Siberian Anthropological Journal], 2023, 7(4), 54–64.

Borodina M. A. Khudozhestvennyy obraz sibirskoy identichnosti V. I. Surikova kak vizual’nyy pattern 
v izobrazitel’nom iskusstve Krasnoyarska [The artistic image of V. I. Surikov’s Siberian identity as a visual 
pattern in the fine arts of Krasnoyarsk]. In: Sibirskiy iskusstvovedcheskiy zhurnal [Siberian art history 
magazine], 2023, 2(2), 36–45.

Degtyarenko K. A., Pikov N. O. Nauchnyye osnovy upravleniya vyzovami XXI veka [Scientific foun-
dations of managing challenges of the 21st century]. In: Severnyye Arkhivy i Ekspeditsii [Northern Archives 
and Expeditions], 2023, 7(4), 31–45.

Federal’nyy zakon ot 26.05.1996 № 54-FZ [Federal Law of May 26, 1996 No. 54-FZ]. –  Available at: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/9371abf6b81551d7cf96db61478966ba2fd88505/

Gordin V. E., Sizova I. A. Muzeynyye obrazovatel’nyye onlayn- produkty: Spravochnik. Vyp.1 [Online 
Museum Educational Products: A Handbook. Issue 1], 2020, 142.

Gosudarstvennyy istoriko- etnograficheskiy muzey- zapovednik «Shushenskoye». [State Historical and 
Ethnographic Museum- Reserve «Shushenskoye»]. –  Available at: https://shush.ru/

Grin’ko I.A., Shcherbakova T. V., Golovina A. V., Zhabina N. G., Gurin G. G. Predstavleniye peda-
gogov, muzeynykh rabotnikov i roditeley uchashchikhsya, obuchayushchikhsya obrazovatel’nomu poten-
tsialu muzeyev sosednikh Moskvy [Representation of teachers, museum workers and parents of students 
studying the educational potential of museums neighboring Moscow]. In: Vestnik MGPU. Seriya «Peda-
gogika i psikhologiya» [Bulletin of Moscow State Pedagogical University. Pedagogy and Psychology Se-
ries], 2023, 135–153.

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

Khvorostov V. V. Problemy vzaimodeystviya II i iskusstva i vozmozhnosti ikh resheniya glazami pro-
fessional’nogo soobshchestva: na materiale g. Krasnoyarska [Problems of interaction between AI and art 
and the possibility of solving them through the eyes of the professional community: based on the material 
of Krasnoyarsk]. In: Sotsiologiya iskusstvennogo intellekta [Sociology of artificial intelligence], 2024. 5(1), 
34–41.

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: Journal of the Siberian Federal Uni-
versity. Series: Humanities, 2024, 17(1), 137–153.



– 1511 –

Natalya N. Pimenova, Anastasia V. Kistova… Possibilities of Virtual Education in Actual Museum`s Practices…

Kolesnik M. A., Koptseva N. P. Iskusstvennyy intellekt kak sistemnaya tekhnologiya [Artificial intelli-
gence as a system technology]. In: Tsifrovizatsiya [Digitalization], 2023, 4(4), 59–76.

Kolesnik M. A., Koptseva N. P. Filosofskiye osnovy tsifrovogo gumanizma [Philosophical foundations 
of digital humanism]. In: Tsifrovizatsiya [Digitalization], 2024, 5(1), 18–34.

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.

Kostylev S. V. Romanova L. N. Strategii modernizatsii uchrezhdeniy kul’tury klubnogo tipa: sovremen-
nyye kul’turnyye praktiki [Strategies for the modernization of club- type cultural institutions: modern cultural 
practices]. In: Sibirskiy antropologicheskiy zhurnal [Siberian Anthropological Journal], 2024, 8(1), 69–75.

Krasnoyarskij xudozhestvenny`j muzej imeni V. I. Surikova [Krasnoyarsk Art Museum named after 
V. I. Surikov]. –  Avaliable at: https://www.surikov- museum.ru/

Leshchinskaya N. M. Kul’turologicheskiye podkhody k analizu proizvedeniy dekorativno- prikladnogo 
iskusstva [Cultural approaches to the analysis of works of decorative and applied art]. In: Severnyye Arkhivy 
i Ekspeditsii [Northern Archives and Expeditions], 2021, 5(2), 9–15.

Libakova N. M., Kolesnik M. A., Sergeyeva N. A., Sertakova Ye. A. Issledovatel’skiye vozmozhnosti 
antropologii iskusstva na primere kostoreznykh proizvedeniy masterov Sibiri [Research possibilities of the 
anthropology of art using the example of bone- carving works by Siberian masters]. In: Sibirskiy antropo-
logicheskiy zhurnal [Siberian Anthropological Journal], 2017, 1(1), 22–34.

Lisavina Ye. P., Smolina M. G. Izmeneniye kharaktera dialoga zritelya s proizvedeniyem izobrazi-
tel’nogo iskusstva v prostranstve virtual’noy kartinnoy galerei [Changing the nature of the viewer’s dia-
logue with a work of fine art in the space of a virtual art gallery]. In: Tsifrovizatsiya [Digitalization], 2023, 
4(3), 27–32.

Lyu D. Sostoyaniye akademicheskikh issledovaniy po V. I. Surikovu v Kitaye [The state of academic 
research on V. I. Surikov in China]. In: Sibirskiy antropologicheskiy zhurnal [Siberian Anthropological 
Journal], 2023, 7(3), 81–84.

Mamayeva S. D. Iskusstvennyy intellekt v tsifrovykh kul’turnykh issledovaniyakh: analiticheskiy ob-
zor nauchnoy literatury [Artificial intelligence in digital cultural studies: an analytical review of scientific 
literature]. In: Tsifrovizatsiya [Digitalization], 2023, 4(3), 8–16.

Mikhaylova S. A. Proyekt sistemy iskusstvennogo intellekta dlya sokhraneniya muzykal’nogo nasle-
diya korennykh narodov Severa, Sibiri i Dal’nego Vostoka Rossiyskoy Federatsii: na primere muzykal’noy 
kul’tury khantov [Project of an artificial intelligence system for preserving the musical heritage of the 
indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation: on the example of the 
musical culture of the Khanty]. In: Sotsiologiya iskusstvennogo intellekta [Sociology of artificial intelli-
gence], 2023, 4(4), 45–55.

Lascaux Cave Museum. –  Available at: https://archeologie.culture.gouv.fr/lascaux/en
Muzeynyy tsentr «Ploshchad’ Mira» [Museum Center «Place of Peace»]. –  Available at: https://mira1.

ru/online- projects/arhitektura_muzeya
The National Museum and Research Centre of Altamira. –  Available at: https://www.cultura.gob.es/

mnaltamira/en/home.html
Novaya art- kritika na beregakh Yeniseya [New art criticism on the banks of the Yenisei]. 2015, 340. –  

ISBN 978–5–7638–2537–4.
Novosel’skaya V. V. Muzey kak kul’turno- obrazovatel’nyy resurs v usloviyakh tsifrovizatsii sovre-

mennogo obshchestva [Museum as a cultural and educational resource in the context of digitalization of 
modern society]. In: Kul’tura i tsivilizatsiya [Culture and Civilization], 2021, 11(1A), 83–92.

Oganov A. A., Khangel’diyeva I. G. Preodoleniye kul’turnogo i obrazovatel’nogo konservatizma –  put’ 
k novym modelyam obrazovaniya [Overcoming cultural and educational conservatism –  the path to new 
models of education]. In: Observatoriya kul’tury [Observatory of Culture], 2019, 16(2), 128–141.

Omelik A. A. Analiz pozitsii tvorcheskikh deyateley i institutsiy v otnoshenii avtorskogo prava na 
proizvedeniya, sozdannyye s pomoshch’yu II [nalysis of the position of creative figures and institutions 



– 1512 –

Natalya N. Pimenova, Anastasia V. Kistova… Possibilities of Virtual Education in Actual Museum`s Practices…

regarding copyright for works created with the help of AI]. In: Sotsiologiya iskusstvennogo intellekta [So-
ciology of artificial intelligence], 2023, 4(4), 39–44.

Omelik A. A. II v sfere kul’tury i iskusstva: obzor publikatsiy [AI in the field of culture and art: review 
of publications]. In: Sotsiologiya iskusstvennogo intellekta [Sociology of artificial intelligence], 2024, 5(1), 
42–48.

Omelik A. A. Novyye professii v otrasli kul’tury: prikhod II [New professions in the cultural sector: 
the arrival of AI]. In: Sibirskiy iskusstvovedcheskiy zhurnal [Siberian art history magazine], 2024, 3(1), 
49–59.

Pikov N. O. Reprezentatsiya kul’turnogo naslediya: sovremennyye podkhody [Representation of cul-
tural heritage: modern approaches]. In: Severnyye Arkhivy i Ekspeditsii [Northern Archives and Expedi-
tions], 2022, 6(1), 174–186.

Pikov N. O. Virtual’naya real’nost’ (VR) i sokhraneniye kul’turnogo naslediya [Virtual reality (VR) 
and the preservation of cultural heritage]. In: Sibirskiy antropologicheskiy zhurnal [Siberian Anthropolog-
ical Journal], 2022, 6(1), 58–68.

Pimenova N. N., Kistova A. V., Bukova M. I. Rol’ krasnoyarskogo iskusstvovedcheskogo obrazovaniya 
v kul’turnoj zhizni i obrazovatel’noj sfere goroda Krasnoyarska kak kraevogo centra v konce XX –  nachale 
XXI vv. [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]. In: Journal of Siberian Federal 
University. Humanities and Social Sciences, 2024, 17(4), 708–718.

Pimenova N. N., Shpak A. A., Degtyarenko K. A. Tsifrovoye iskusstvoznaniye: vozmozhnaya tipologi-
ya baz dannykh po iskusstvu [Digital art history: a possible typology of art databases]. In: Journal of Sibe-
rian Federal University. Humanities, 2023, 16(12), 2273–2284.

Akademiya Pushkinskogo [Pushkin Academy]. –  Available at: 2024. https://www.pushkinmuseum.
art/education/virt_academy/

Ermitazhnaya Akademiya [Hermitage Academy] –  Available at: https://academy.hermitagemuseum.
org/themes

Lavrus [Lavrus]. –  Available at: https://lavrus.tretyakov.ru/
Muzeynyy vseobuch 2.0 [Museum comprehensive education 2.0]. –  Available at: https://vseobuch2–0.

kkkm.ru/
Puteshestviye po Krasnoyarsku s devochkoy- fantomom [Travel to Krasnoyarsk with a phantom girl]. –  

Available at: https://girl.kkkm.ru/
Arzamas.academy [Arzamas.academy]. –  Available at: https://arzamas.academy/
Rossiyskiy komitet ICOM [Russian ICOM Committee] –  Available at: https://icom- russia.com/data/

events/perevod- opredeleniya- ponyatiya- muzey/?sphrase_id=1765288
Sattarov V. D. Problemy yuridicheskoy otvetstvennosti virtual’nykh sub”yektov [Problems of legal 

liability of virtual entities]. In: Sibirskiy antropologicheskiy zhurnal [Siberian Anthropological Journal]. 
2024. 8(1), 132–134.

Seredkina N. N. Antropologicheskiye i etnologicheskiye podkhody k izucheniyu obshcherossiyskoy 
grazhdanskoy identichnosti [Anthropological and ethnological approaches to the study of all- Russian civic 
identity]. In: Sibirskiy antropologicheskiy zhurnal [Siberian Anthropological Journal], 2022, 6(1), 111–121.

Sertakova Ye. A. Vizualizatsiya obraza goroda i oblika gorozhan v chasovne Paraskevy Pyatnitsy v 
Krasnoyarske [Visualization of the image of the city and the appearance of the townspeople in the chapel of 
Paraskeva Pyatnitsa in Krasnoyarsk]. In: Urbanistika [Urbanism], 2014, 2, 50–64.

Sertakova Ye. A., Krupkina K. A., Kistova A. V. i dr. Transformatsiya gorodskoy sredy Krasnoyarska 
v 1991–2017 gody [Transformation of the urban environment of Krasnoyarsk in 1991–2017], Krasnoyarsk, 
2019, 76. –  ISBN 978–5–7638–4177–0.

Shpak A. A. Baryshev R. A. Budushcheye sfery truda dlya nauchno- tekhnologicheskogo razvitiya re-
giona: tendentsii, kontseptsii, tekhnologii, napravleniya issledovaniya [The future of the world of work for 
the scientific and technological development of the region: trends, concepts, technologies, research direc-
tions]. In: Severnyye Arkhivy i Ekspeditsii [Northern Archives and Expeditions], 2024, 8(1), 9–18.



Natalya N. Pimenova, Anastasia V. Kistova… Possibilities of Virtual Education in Actual Museum`s Practices…

Shpak A. A., Kirko V. I. Etika iskusstvennogo intellekta dlya tseley ustoychivogo razvitiya: kontseptsi-
ya B. K. Shtalya, D. Shreder i R. Rodriges [The ethics of artificial intelligence for sustainable development 
goals: a concept by B. K. Stahl, D. Schroeder and R. Rodriguez]. In: Sotsiologiya iskusstvennogo intellekta 
[Sociology of artificial intelligence], 2023, 4(4), 20–30.

Shpak A. A., Kirko V. I. Kontseptsiya Vladimira Geroymenko «Dopolnennaya real’nost’ i iskusst-
vennyy intellekt. Sliyaniye peredovykh tekhnologiy» (Springer, 2023) [Concept of Vladimir Heroimenko 
“Augmented reality and artificial intelligence. Merging advanced technologies” (Springer, 2023)]. In: Sotsi-
ologiya iskusstvennogo intellekta [Sociology of artificial intelligence], 2023, 4(3), 22–40.

Shpak A. A., Kirko V. I. Kontseptsiya «tret’yey kul’tury» Shtefana Brunnkhubera: vliyaniye iskusst-
vennogo intellekta na obshchestvo i poznaniye v XXI veke [The concept of “third culture” by Stefan Brunn-
huber: the influence of artificial intelligence on society and cognition in the 21st century]. In: Sotsiologiya 
iskusstvennogo intellekta [Sociology of artificial intelligence], 2024, 5(1), 21–33.

Shubenkova K. V., Malakhova Ye. P. Sovremennyye tekhnologii i prava cheloveka: vozmozhnosti i ris-
ki [Modern technologies and human rights: opportunities and risks]. In: Sibirskiy antropologicheskiy zhur-
nal [Siberian Anthropological Journal], 2024, 8(1), 137–139.

Shurmanova A. A., Mikhaylova S. A., Suyetina A. S. i dr. Evolyutsiya tsifrovogo iskusstva: analiz 
NFT-platform na osnove torgovoy ploshchadki «Opensea» [The evolution of digital art: analysis of NFT 
platforms based on the Opensea trading platform]. In: Sibirskiy iskusstvovedcheskiy zhurnal [Siberian art 
history magazine], 2024, 3(1), 29–48.

Shushpanov K. S. VPN, Darknet i neposredstvennaya realizatsiya prava cheloveka na informatsiyu 
[VPN, Darknet and the direct implementation of the human right to information]. In: Sibirskiy antropolog-
icheskiy zhurnal [Siberian Anthropological Journal], 2024. 8(1), 105–111.

Sizova I. A. Muzey –  aktivnyy uchastnik rynka nepreryvnogo obrazovaniya [The museum is an active 
participant in the continuing education market]. In: Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bul-
letin of Tomsk State University], 2021, 464, 225–231.

Smolina M. G. Khudozhestvennyy muzey imeni V. I. Surikova kak prostranstvo dlya art- kritiki [Art 
Museum named after V. I. Surikov as a space for art criticism]. In: Sibirskiy iskusstvovedcheskiy zhurnal 
[Siberian art history magazine], 2023, 2(4), 59–68.

Yermakov T. K. Iskusstvennyy intellekt kak priyom: metodiko- teoreticheskoye osnovaniye issledo-
vaniya videoigrovogo iskusstvennogo intellekta [Artificial intelligence as a technique: methodological and 
theoretical basis for the study of video game artificial intelligence]. In: Sotsiologiya iskusstvennogo intel-
lekta [Sociology of artificial intelligence], 2023, 4(3), 56–63.

Zhigayeva A. A. Kul’turnyye povoroty: issledovaniye prostranstv vzaimodeystviy sistemy vizual’no-
go iskusstva. Posrednicheskiy aspect [Cultural turns: a study of the interaction spaces of the visual art 
system. Intermediary aspect]. In: Severnyye Arkhivy i Ekspeditsii [Northern Archives and Expeditions], 
2024, 8(1), 127–136.



– 1514 –

EDN: YIPQQR
УДК 7.011

Implementation of Artificial Intelligence  
in the Modern Museums Activities

Maria A. Kolesnik and Anna A. Omelik*
Siberian Federal University 
Krasnoyarsk, Russian Federation

Received 26.05.2024, received in revised form 17.06.2024, accepted 24.06.2024

Abstract. A review of scientific literature on the implementation of artificial intelligence 
technologies in the activities of modern museums is presented. Information on current 
developments and projects using AI technologies for museums, experiments conducted at 
museums using AI, and examples of the implementation of artificial intelligence in Russian 
and foreign museums are considered. The main ways of using AI in museum practice 
have been recorded, such as creating conditions for greater accessibility of collections, 
analytics of reviews and reactions of visitors to improve museum services, forecasting to 
improve the efficiency of museum operations, etc. Conclusions are drawn about the main 
directions within which museum practices are being studied using AI technologies, and 
the prospects for using AI in modern Russian museums are revealed.

Keywords: artificial intelligence, art, culture, modern museum, museum technologies, 
museum practices, art museum.

The study was supported by the Russian Science Foundation Grant No. 23–28–00255, 
https://rscf.ru/project/23–28–00255/

Research area: Theory and History of Culture and Art (Cultural Studies).

Citation: Kolesnik M. A., Omelik A. A. Implementation of artificial intelligence in the 
modern museums activities. In: J. Sib. Fed. Univ. Humanit. Soc. Sci., 2024, 17(8), 1514–
1524. EDN: YIPQQR

Journal of Siberian Federal University.  Humanities & Social Sciences   
2024 17(8): 1514–1524

© Siberian Federal University. All rights reserved
* Corresponding author E-mail address: aomelik@sfu-kras.ru; mkolesnik@sfu-kras.ru
 ORCID: 0000-0001-8194-7869 (Kolesnik); 0000-0002-5278-6469 (Omelik)



– 1515 –

Maria A. Kolesnik and Anna A. Omelik. Implementation of Artificial Intelligence in the Modern Museums Activities

Внедрение технологий искусственного интеллекта  
в деятельность современных музеев

М. А. Колесник, А. А. Омелик
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Представлен обзор научной литературы о внедрении технологий 
искусственного интеллекта в деятельность современных музеев. Проанализирована 
информация о текущих разработках и проектах с применением ИИ-технологий 
для музеев, об экспериментах, проводимых на базе музеев с использованием ИИ, 
рассмотрены примеры внедрения в работу искусственного интеллекта в российских 
и зарубежных музеях. Зафиксированы основные способы использования ИИ в музейной 
практике, такие как создание условий для большей доступности коллекций, аналитика 
отзывов и реакций посетителей для улучшения музейных сервисов, прогнозирование 
для повышения эффективности работы музея и т.п. Сделаны выводы об основных 
направлениях, в рамках которых исследуются музейные практики с привлечением 
ИИ-технологий, раскрыты перспективы применения ИИ в современных российских 
музеях.
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Введение
Технологии искусственного интеллекта 

(далее –  ИИ) сегодня уже стали привычной 
частью сферы искусства и культуры; произ-
ведения, созданные с их применением, прода-
ются на аукционах и выставляются в музеях, 
а параллельно с этим появляется и огромное 
количество академических исследований 
на соответствующую тематику. Научные 
статьи по этой проблематике представляют 
обзоры публикаций и новостей о внедрении 
ИИ в различные сферы культуры (Asadchikh, 
Sushinskaia, 2023; Degtiarenko, 2024; Mamaeva, 
2023; Koptseva, Zamaraeva, 2024; Sergeeva, 
Zamaraeva, 2023), некоторые авторы иссле-
дуют сложные вопросы этического и юриди-

ческого характера, связанные с внедрением 
ИИ в область искусства, его роль в изменении 
современного искусства (Andriushina, 2024; 
Lesnichikh, Sergeeva, 2023; Khvorostov, 2023; 
Khvorostov, 2024; Shurmanova, Mikhailova, 
Suetina, 2024; Sattarov, 2024; Sirenko, 2023), 
а также роль ИИ в модернизации учреждений 
культуры (Kostylev, Romanova, 2024; Lutsik, 
2023; Monaikina, 2023), в сохранении культур-
ного наследия (Mikhailova, 2023; Shurmanova, 
Sergeeva, 2023), ИИ как метод и прием в ис-
следованиях современной культуры (Ermakov, 
2023; Kholodkova, 2023). В некоторых статьях 
взаимосвязь ИИ и культуры представлена 
в философском контексте (Belousova et al., 
2023, Kolesnik, Koptseva, 2023; Kolesnik, 



– 1516 –

Maria A. Kolesnik and Anna A. Omelik. Implementation of Artificial Intelligence in the Modern Museums Activities

Koptseva, 2024; Sergeeva, 2023; Degtiarenko, 
Pikov, 2023), либо рассматриваются социаль-
ные последствия его включения в те или иные 
сферы жизни человека (Shpak, Baryshev, 2024; 
Shpak, Kirko, 2023; Shpak, 2024).

В данной статье мы коснемся только 
очень узкой и специализированной темы 
из области культуры в ее связи с ИИ-техноло-
гиями, а именно того, какие на сегодняшний 
день существуют практики внедрения такого 
типа технологий в работе современных музе-
ев, какие проекты еще только ждут осущест-
вления, с какими проблемами в этой связи 
сталкиваются специалисты. Необходимость 
написания статьи на заявленную тему вызва-
на тем, что на данный момент в российской 
научной литературе такого рода тематика 
освещается не в достаточном объеме, суще-
ствующая информация нуждается в система-
тизации для определения основных трендов 
и направлений развития исследований.

Обзор научных источников в русскоя-
зычном сегменте, посвященных проблема-
тике внедрения ИИ-технологий в деятель-
ность современных музеев, показывает, 
что, во-первых, их количество невелико, 
во-вторых, ставятся либо общие вопросы, 
либо узкие специализированные.

Например, статья О. А. Смирнова 
и В. Б. Терновскова (Smirnov, Ternovskov, 
2023) освещает вопрос перспектив ис-
пользования ИИ-технологий в создании 
музейных персонифицированных гидов. 
Или же подробная статья историографиче-
ского характера авторов Ю. Ю. Юмашевой 
и Д. Ю. Гук (Iumasheva, Guk, 2022) о разви-
тии инструментов для создания электрон-
ных изображений предметов из коллекций 
музеев, где они касаются также и проблема-
тики в связи с применением ИИ в данной 
деятельности. Ю. Ю. Юмашева является ав-
тором нескольких статей, в которых дается 
краткая характеристика проектов для музе-
ев с использованием искусственного интел-
лекта (Iumasheva, 2022; Iumasheva, 2021).

В зарубежной научной литературе про-
блематика ИИ-технологий в их связи с му-
зейным делом представлена в различных 
аспектах. Статья B. Ciecko (Ciecko, 2020) 
подробно описывает значение машинного 

зрения для музеев, автор анализирует су-
ществующие технологии и оценивает их 
эффективность, а также останавливается 
на вопросах этического характера в связи 
с их применением на практике.

В статье A. French и E. Villaespesa 
(French, Villaespesa, 2019) речь идет о том, 
как ИИ появился в музеях, какую роль ин-
струменты на его основе сыграли для со-
временных музеев на практике.

В статье «На пути к внедрению плат-
формы чат- ботов с искусственным ин-
теллектом для музеев» (Varitimiadis et al., 
2020) раскрываются подробности работы 
по внедрению платформы для музейного 
чата MuBot. Еще одна статья о разработке 
с использованием ИИ для музея другого 
авторского коллектива «MIVIABot: когни-
тивный робот для умного музея» (Saggese, 
Vento, Vigilante, 2019) знакомит с задачами, 
которые может выполнить человекоподоб-
ный робот в работе с посетителями музеев.

В статье M. Zhao и соавторов (Zhao et 
al., 2020) констатируется, что к 2020 г. объ-
ем исследований ИИ в сфере культурного 
наследия и музейных приложений находит-
ся только на стадии развития, что было по-
казано на основе анализа 206 статей из базы 
Web of Science (WoS).

В статье «Старое встречается с новым: 
интеграция искусственного интеллекта 
в практику управления музеями» (Vidu, 
Zbuchea, Pinzaru, 2021) представлен обзор 
распространенных в музейном деле прак-
тик, включающих инструменты ИИ, такие, 
например, как чат- боты, большие данные, 
машинное обучение и т.п.

Методы
Статья является обзорной, обобщена 

наиболее полная информация о вариантах 
внедрения в деятельность современных му-
зеев технологии ИИ, а также включены раз-
делы о текущих разработках, которые также 
могут вой ти со временем в сферу музейной 
деятельности. Информация систематизиро-
вана по нескольким разделам: эксперимен-
ты по применению ИИ в музее и их возмож-
ной пользе для сотрудников и посетителей, 
а также проекты и разработки на основе 
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ИИ-технологий для музеев; кейсы зарубеж-
ных и российских музеев, использующих 
в своей работе технологии ИИ; использова-
нии ИИ в промоакциях музеев.

В качестве материалов использованы 
научные статьи и монографии, информация, 
предоставленная на сайтах музеев и музей-
ных сообществ, материалы конференций 
и семинаров профильных организаций.

Исследование
В части научных статей можно об-

наружить описания предполагаемых ре‑
зультатов использования инструментов 
ИИ в решении разнообразных музейных 
проблем. Так, в статье авторов F. M. La 
Russa и C. Santagati (La Russa, Santagati, 
2021) обсуждаются возможности ИИ в деле 
хранения музейных коллекций в истори-
ческих зданиях. В исследовании H. J. Kim 
и H. K. Lee (Kim, Lee, 2022) дано описание 
экспериментальной системы музейного ар-
хивирования на базе ИИ, целью которой 
является визуализация связи произведений 
дизайна и эмоций. Исследуются также воз-
можности ИИ в привлечении посетителей 
в музей (Hettmann et al., 2022).

С начала 2010-х гг. использование ИИ 
становится тенденцией, транслирующей 
концепцию перспективного развития ин-
ституций, компаний и даже частных лиц. 
Музеи активно внедряют ИИ в свою дея-
тельность для решения различных иссле-
довательских и практических задач, что 
подтвердила серия семинаров, проведен-
ных в 2019 г. профессиональным сетевым 
сообществом «Museums+AI». ИИ стано-
вится все более актуальной проблемой для 
многих крупных музеев, которые начинают 
экспериментировать с его потенциалом, 
предлагая новые способы взаимодействия 
с аудиторией, посетителями, искусством 
и объектами. С другой стороны, технологии 
ИИ также поднимают важные этические 
вопросы. В контексте этих противоречий 
многие музеи с энтузиазмом внедряют ра-
боту с ИИ, однако вместе с ростом осведом-
ленности и регулирования использования 
данных в обществе в целом музеи должны 
относиться к ИИ с осторожностью. Итогом 

работы семинаров стала серия статей о воз-
можностях применения ИИ в музеях, опу-
бликованных в 2020 г. (The Museums + AI 
Network, 2020).

Сравнительное исследование, прове-
денное в 2019 и 2020 гг., выявило 120 про-
ектов, использующих те или иные формы 
технологий искусственного интеллекта 
в музеях, включая компьютерное зрение, 
обработку естественного языка, нейронные 
сети, робототехнику, прогнозную анали-
тику, машинное обучение и генеративно- 
состязательные сети (Villaespesa et al., 2021).

Первую часть практики можно опре-
делить как приложения, ориентированные 
на опыт и операции посетителей. Напри-
мер, Американский музей естественной 
истории опробовал обработку естествен-
ного языка (NPL) для анализа больших объ-
емов данных отзывов посетителей. Вторая 
часть практики существует в отношении 
цифровых коллекций, данных коллекций 
и управления коллекциями. Например, 
Метрополитен- музей (США) использовал 
инструменты компьютерного зрения для 
создания метаданных для цифровых кол-
лекций, чтобы они стали более доступны-
ми для поиска и обнаружения.

Эти тематические исследования пока-
зывают разнообразие подходов, разраба-
тываемых в настоящее время в музейном 
контексте. Они также демонстрируют бо-
гатство и разнообразие наборов данных, 
используемых для разработки проектов 
в этой области, и именно сбор, обработка 
и генерация выходных данных имеют ре-
шающее значение с этической точки зрения.

На сегодняшний день можно выделить 
следующие основные способы использова-
ния ИИ в музейной практике:

1. Использование технологии ком-
пьютерного зрения с целью сделать музей-
ные коллекции доступными для обнаруже-
ния;

2. Обработка естественного языка для 
анализа отзывов посетителей;

3. Использование предиктивной ана-
литики для прогнозирования количества 
посетителей, расходов и названий выста-
вок, расписания;
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4. Управление инфраструктурой: ос-
вещением, отоплением и системами безо-
пасности с целью снижения энергопотре-
бления и повышения безопасности;

5. Анализ художественных произве-
дений и коллекций для определения под-
линности и текущего состояния и необхо-
димости реставрации;

6. Анализ данных посетительской 
статистики, социальных медиапубликаций, 
оценка маркетинговых кампаний для опти-
мизации стратегии продвижения;

7. Автоматизация рутинных задач, та-
ких как управление билетами, планирова-
ние мероприятий;

8. Создание виртуальных туров 
по музеям и галереям, создание образо-
вательных курсов в рамках выставки или 
мероприятия, в том числе посредством ис-
пользования чат- ботов;

9. Генерация визуального контента 
для продвижения, пиар- кампаний и других 
проектов (Villaespesa et al., 2021).

Рассмотрим подробнее некоторые 
проекты в музейной практике, которые 
реализовали возможности использова‑
ния ИИ.

Одной из возможностей использования 
ИИ в качестве инструмента для управления 
информацией и каталогизации оцифрован-
ных культурных артефактов посредством 
автоматизированных процессов маркиров-
ки является классификация или организа-
ция на основе сходств (также называемых 
кластеризацией в машинном обучении).

Следующий пример касается автома-
тической разметки оцифрованных произве-
дений. Эксперимент в Метрополитен- музее 
в Нью- Йорке собрал сотни людей для вза-
имодействия с автоматизированной систе-
мой маркировки, применяемой к коллекции 
произведений искусства музея. Система 
использовала игровой интерфейс, чтобы 
вовлечь посетителей в процесс и сделать 
его не скучным. Когда произведение ис-
кусства было выбрано, алгоритм на основе 
искусственного интеллекта угадывал, что 
содержится в конкретном произведении ис-
кусства (дом, цветок, дерево, человек), и по-
сетители могли подтвердить или опровер-

гнуть предположение, сделанное системой 
(Lih, 2019).

Чат- боты являются примером методов, 
связанных с искусственным интеллектом, 
используемых для взаимодействия с ауди-
торией с помощью коллекций. Это интерак-
тивные системы, способные реагировать 
на ввод текста пользователями, обеспечи-
вая взамен текстовый вывод. Чат- боты мо-
гут быть встроены в веб- сайты или исполь-
зованы через специальные приложения, 
работающие на мобильных устройствах. 
Это одно из наиболее распространенных 
применений алгоритмов ИИ в музейном 
контексте (French, Villaespesa, 2019).

Одним из примеров является прило-
жение, развернутое Филдовским музеем 
естественной истории (Чикаго), которое 
позволяет посетителям напрямую взаимо-
действовать с предметами из коллекции 
музея, в том числе общаться с динозавром 
Максимо, который является одним из цен-
тральных экспонатов музея. Посетители 
могут задать ему вопросы, непосредствен-
но связанные с его историей, средой оби-
тания и рационом питания. Чат- бот ими-
тирует воображаемые ответы динозавра 
на вопросы, задаваемые публикой, создавая 
тем самым личные отношения между посе-
тителем и музейным экспонатом (Weinstein, 
2024).

Еще один класс возможностей касается 
способности систем на основе ИИ управ-
лять и потенциально улучшать впечатления 
посетителей музея. Посетителям музеев 
предлагается использовать мобильные при-
ложения, разработанные музеями, что по-
зволяет собирать различные типы данных 
о них и, следовательно, оценивать «успех» 
выставки в соответствии с выбранными 
критериями. Одним из примеров такого ис-
пользования ИИ является создание Нацио-
нальной галереей Великобритании проекта 
по прогнозированию будущего количества 
посетителей данной выставки на основе ее 
характеристик (Dexibit, 2017).

Еще одним источником данных, ис-
пользуемых музеями для выявления по-
тенциальных посетителей или анализа 
качества экспонатов, являются оценки пу-
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бликаций в социальных сетях или рейтинги 
туристических сайтов. В отчете «AI Visitor 
Experience, and Museum Operations: A Closer 
Look at the Possible» (French, Villaespesa, 
2019) сообщается, что некоторые музеи 
уже оценивают комментарии, публикуемые 
на таких платформах, как TripAdvisor, с ис-
пользованием методов анализа настроений 
и тематического моделирования. Эти ме-
тоды, которые можно отнести к категории 
методов ИИ, могут позволить музеям ана-
лизировать отзывы тысяч посетителей и по-
лучать представление о том, как улучшить 
экспозиции, опыт посетителей, ориентиро-
вание посетителей в музее и их информи-
рование об организованных мероприятиях.

Следующая возможность –  использо-
вание ИИ в качестве инструмента для соз-
дания контента и анализа существующих 
коллекций данных. Одним из примеров, ил-
люстрирующих такое возможное использо-
вание ИИ, является работа, выполненная 
по заказу Музея современного искусства 
в Нью- Йорке, которая включала обучение 
генеративной модели ИИ на коллекции 
из 180 000 произведений искусства из кол-
лекции музея. Получившаяся в результате 
работа художника Рефика Анадола и его 
студии стала абстрактным визуальным 
представлением произведений искусства 
из коллекции музея (MoMA, 2022).

Одним из самых известных и ярких 
проектов использования ИИ в музейной 
практике можно назвать реставрацию кар-
тины Рембрандта «Ночной дозор» 1642 г., 
хранящейся в Художественном музее Ам-
стердама Рейксмюзеум (Rijksmuseum. 
Operation night watch, 2020). На протяжении 
всего периода работ реставрация картины 
подробно освещалась на специальном сай-
те, а по итогам работы были созданы два 
изображения в очень большом разрешении 
с использованием методов ИИ для обработ-
ки изображения. ИИ в данном проекте был 
задействован для того, чтобы при помощи 
алгоритмов объединить 8439 фрагментов 
картины, снятых на специальную камеру 
в единое изображение. Применение самых 
современных информационных технологий 
в ходе реставрации также позволило реали-

зовать несколько научных разработок: ис-
пользование макро X-ray флюоресцентного 
сканера, способного обнаружить наличие 
на картине разных цветов и пигментов, ко-
торые не определяются визуально; вирту-
альную реконструкцию полотна Рембранд-
та в высоком разрешении (Kirchner, 2021). 
Была осуществлена свободная презента-
ция результатов исследований для всех 
желающих на сайте, что стало возможным 
благодаря инструментам Международ-
ной системы совместимости изображений 
(IIIF), которые позволяют виртуально без 
потери качества объединять и показывать 
фрагменты изображения, хранящиеся фи-
зически удаленно друг от друга, описывать 
каждый фрагмент, формируя базы дан-
ных, и использовать другие инструменты 
работы с электронными изображениями 
(Rijksmuseum. Results of the research, 2020).

Кроме этого, Рейксмюзеум использо-
вал технику генеративного искусственного 
интеллекта для восстановления недостаю-
щих краев картины Рембрандта «Ночной 
дозор». Благодаря набору обучающих дан-
ных, основанному на картинах художни-
ка, техника смогла изучить как цвета, так 
и мазки, а также использовать их и воссо-
здать недостающие края картины (Thiel, 
Bernhardt, 2023).

В 2023 г. Музей Нашера приступил 
к эксперименту по использованию ИИ для 
курирования выставки из коллекции му-
зея. Студенты и преподаватели факультета 
истории искусства и визуальных исследо-
ваний Университета Дьюка и Исследова-
тельской лаборатории университета начали 
с создания инструмента для извлечения об-
щедоступной информации из базы данных 
коллекции музея. Этот набор данных, со-
стоящий из почти 14000 объектов из кол-
лекции музея Нашера, был преобразован 
в машиночитаемые данные, понятные плат-
форме OpenAI ChatGPT. Команда также до-
полнительно разработала серию подсказок 
и инструкций для ChatGPT, в которых пред-
лагалось выбрать произведения искусства 
для выставки. Аналогичный процесс был 
использован при создании сопроводитель-
ных текстов на стенах и этикетках. Выстав-
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ка «Act as if You Are a Curator» («Действуй 
так, будто ты куратор») проводилась с сен-
тября 2023 по февраль 2024 г. Основными 
темами выставки стали утопия, дистопия, 
сны и подсознание (Nasher Museum of Art, 
2023).

Можно привести еще пару примеров 
того, как на практике в музеях использу-
ются технологии ИИ. Пандемия COVID-19 
внесла значительные коррективы в деятель-
ность музеев, что отразилось и в функцио-
нале ИИ. Так, например, в Полковом музее 
Онтарио (Канада) с посетителями работает 
виртуальный помощник, способный изме-
рять им температуру, а также задавать ряд 
вопросов с целью оценки рисков заражения 
вирусом (Mitchell, 2020). Используется ИИ 
также и в катологизации произведений ис-
кусства, хранящихся в музеях (Yao, 2018).

Музеи активно используют инстру‑
менты ИИ для продвижения, пиар- 
кампаний и продвижения институций 
с социальных сетей и в сети Интернет. 
Это вполне объяснимая тенденция как ми-
нимум, потому что использование нейросе-
тей традиционными институциями привле-
кает внимание и создает образ организации 
прогрессивной и современной.

Одним из заметных проектов исполь-
зования нейросети для продвижения явля-
ется проект Бахрушинского музея. В конце 
2022 г. музей внедрил в работу нейросеть 
Midjourney, с помощью которой создал ряд 
изображений, на основе которых был сделан 
календарь музея на 2023 г. Главная цель со-
стояла в том, чтобы создать иллюстрации, 
дающие представления о музейных объек-
тах Бахрушинского музея, но, кроме этого, 
дополнить их образностью и уникальным 
настроением. По словам директора музея 
Кристины Трубиновой, проект с нейросе-
тями способен представить культурное на-
следие не как застывшие памятники, а как 
общий современный культурный нарратив 
(Bakhrushinskii Museum, 2023).

Еще один пример использования ней-
росетей для пиар- кампаний и привлече-
ния аудитории –  проект Музея Фаберже 
в Санкт- Петербурге. К своему 10-летию 
музей запустил собственную нейросеть, 

которая позволяет создать персональный 
дизайн яйца. Нейросеть работает на базе 
популярной социальной сети ВКонтакте 
и позволяет компании привлечь новых по-
сетителей и повысить свою узнаваемость 
и присутствие в информационном про-
странстве (TASS, 2023).

В рамках совместного проекта Русско-
го музея, Университета ИТМО и Цифровой 
экосистемы МТС была создана выстав-
ка генеративного искусства, все произве-
дения которой были созданы школьни-
ками с использованием нейросети (RIA 
MediaRyazan’, 2024).

Заключение
Обзор научных статей, посвященных 

описанию существующих практик и экспе-
риментов с ИИ в музейном деле, показал, 
что на практике в российских музеях давно 
и успешно используются инструменты ИИ 
в самых разных целях, хотя академические 
исследования культурной специфики тех-
нологий ИИ еще только начинаются.

Экспертов интересуют разнообразные 
эксперименты, проводимые на базе музе-
ев, с целью определения эффективности 
ИИ-инструментов для их работы.

В научных и профессиональных сооб-
ществах ведутся многочисленные дискус-
сии, затрагивающие этические проблемы 
использования ИИ в музеях, потенциал ИИ 
для улучшения качества их работы и т.п.

Спектр исследований демонстрирует 
разнообразие подходов к использованию 
ИИ в музейном контексте, представляет 
описание различных генеративных мо-
делей и их эффектов для работы музеев, 
а также классификации основных способов 
использования ИИ в музейной практике.

Особое внимание было уделено исполь-
зованию чат- ботов, которые позволяют посе-
тителям музеев оперативно получить ответы 
на свои вопросы, а также часто используются 
для создания игровых ситуаций с посетите-
лями, тем самым делая опыт посещения му-
зея позитивным и запоминающимся.

Сбор и анализ информации с помо-
щью ИИ уже помогает сотрудникам музеев 
улучшить свою работу. Аналитический об-
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зор показывает, что новые разработки в об-
ласти ИИ-технологий стремительно вне-
дряются в культурные музейные практики, 

следовательно, необходимость в эксперт-
ных и научных позициях всех нововведений 
с использованием ИИ будет повышаться.
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Технологии расширенной реальности в адаптивном спорте:  
преимущества, риски и перспективы применения
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Л. В. Калинав, И. В. Составневг
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гРегиональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Расширенная реальность (XR) –  одна из самых перспективных цифровых 
решений нашего времени. В статье представлен анализ публикаций последних 
лет (2020–2024 гг.), посвященных применению разных форматов расширенной 
реальности (виртуальной, дополненной, смешанной) в интересах развития адаптивного 
спорта. Рассмотрены возможности использования XR в адаптивном спорте для 
увеличения эффективности тренировочной деятельности, повышения спортивных 
результатов, усиления мотивации, повышения комфортности и доступности 
занятий спортом, понижения уровня травматизма и потенциальных опасностей для 
здоровья спортсменов, сокращения сроков реабилитации после спортивных травм, 
повышения квалификации тренеров, судей и менеджеров. Показаны преимущества, 
риски и перспективы применения технологий XR в адаптивном спорте. Сделано 
заключение о том, что технологии XR –  это эффективный инструмент для повышения 
спортивного мастерства, развития двигательной активности и постепенного 
вовлечения маломобильных групп населения в занятия адаптивным спортом. 
Представленная в статье информация может быть использована в практической 
работе государственными социальными службами, общественными организациями, 
спортсменами, тренерами, судьями, менеджерами в области адаптивного спорта.

Ключевые слова: расширенная реальность, адаптивный спорт, виртуальная 
реальность, дополненная реальность, смешанная реальность, цифровые технологии, 
тренировочная деятельность, виртуальные соревнования, спортивная реабилитация.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура.
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В XXI веке человеческое общество всту-
пило в беспрецедентную эпоху искусственно-
го интеллекта и виртуальной жизни, которая 
характеризуется коммерциализацией дости-
жений цифровых технологий и их широким 
применением во многих сферах социально- 
экономической жизни, в том числе в спор-

те (Cossich et al., 2023; Kaufman et al., 2023). 
К одному из самых перспективных цифро-
вых решений для спорта принято относить 
так называемую расширенную реальность 
(в англоязычной литературе XR, extended 
reality) (Le Noury et al., 2022). Она создается 
компьютерными средствами и переносны-
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ми устройствами и объединяет виртуаль-
ную (VR, virtual reality), дополненную (AR, 
augmented reality) и смешанную (MR, mixed 
reality) реальность. Иногда в научной лите-
ратуре XR рассматривается как всеобщий 
“зонтичный” термин для разных форматов 
реальности (Raushnabel et al., 2022). В настоя-
щее время XR становится важнейшей частью 
тренировочной деятельности (Zhang, Tsai, 
2021), крупных спортивных мероприятий 
(Byers et al., 2021), телевизионных спортивных 
трансляций (Goebert et al., 2022), программ 
восстановления спортсменов после травм 
(Soltanabadi et al., 2023).

Виртуальная реальность –  это инстру-
мент воссоздания познавательной и сен-
сомоторной деятельности через создание 
иллюзии присутствия в трехмерной сре-
де с помощью программно- аппаратных 
средств и гарнитуры: от шлемов и очков 
до виртуальных комнат. Дополненная ре-
альность предполагает наложение цифро-
вой графики на реальную среду с исполь-
зованием проекций, таких как анимация, 
текст, изображение. Технология AR полу-
чила широкую известность через развле-
кательные игры, которые способствуют 
физической активности и даже укреплению 
здоровья пользователей –  участников игры 
(Kosa, Uysal, 2022). Иногда, как упрощенный 
вариант AR, отдельно выделяют вспомога-
тельную реальность (assisted reality, AAR), 
технология которой предполагает добавле-
ние только одного слоя данных на реальные 
объекты (Willis et al., 2024). Смешанная ре-
альность –  это гибридная форма реально-
сти, предполагающая совместное примене-
ние AR или ARR и объектов дополненной 
виртуальности (AV, augmented virtuality). 
Особенность технологии MR заключается 
в возможности для пользователя наблюдать 
“точку соприкосновения” и взаимодействие 
виртуальных и реальных объектов. Нагляд-
ным примером использования MR является 
обучение на симуляторах, применяющееся 
в различных сферах системы образования 
(Banjar et al., 2023).

Основная ценность XR заключает-
ся в том, что она позволяет осуществлять 
традиционную деятельность более увлека-

тельно и эффективно или выполнять даже 
то, что раньше было невыполнимо. Поэто-
му технологии VR, AR, ARR и MR начи-
нают играть важную роль для улучшения 
качества жизни людей с ограниченными 
возможностями (Gaballa et al., 2022). Мож-
но предположить, что XR имеет большой 
потенциал для использования в интере-
сах развития адаптивного спорта. Однако 
в литературе имеются работы, в которых 
представлена информация о потенциаль-
ной опасности и рисках применения XR 
в адаптивном спорте (Pons et al., 2022). 
Цель настоящей статьи –  на основании 
публикаций последних лет (2020–2024 гг.) 
провести комплексный анализ и дать опи-
сание преимуществ, недостатков и пер-
спектив применения технологий расши-
ренной реальности в интересах развития 
адаптивного спорта.

Обучение в адаптивном спорте  
на основе XR

Известно, что оптимизация и правиль-
ная последовательность техники выпол-
нения движений в конкретном виде спор-
та –  это путь к улучшению спортивных 
результатов. С этой целью в тренировочном 
процессе начали применять технологии XR, 
которые позволяют создавать цифровых 
двой ников (Zhang Z. et al., 2022) в виде вир-
туальных соперников, аватаров или “эта-
лонных” помощников. Сформированные 
на основе XR цифровые интеллектуальные 
помощники спортсменов применяются для 
обучения технике движений и повышению 
спортивного мастерства (Ahir et al., 2020). 
Кроме этого, виртуальных цифровых двой-
ников можно успешно применять для обу-
чения первичным навыкам в адаптивном 
спорте, что позволяет не допускать или 
сокращать число ошибок при выполнении 
физических упражнений (Lee, Jin, 2023). 
С помощью XR начинающие спортсмены 
быстрее и эффективнее осваивают выпол-
нение технических приемов в отдельных 
видах адаптивного спорта, таких как бочча, 
следж- хоккей, езда на велосипеде (Benim et 
al., 2021). В отличие от традиционной тре-
нировочной деятельности, XR-тренировка 
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не требует обязательного присутствия по-
мощников, спарринг- партнеров и даже тре-
неров.

Большие перспективы c XR откры-
ваются для организации спортивных 
мероприятий. Виртуальные двой ники 
спортивных мероприятий позволяют без 
физического пребывания спортсменов 
на стадионе (площадке, дистанции) создать 
у них ощущения и эмоции от происходя-
щего действия, в том числе от шумового 
эффекта, создаваемого зрителями на три-
бунах (Glebova et al., 2023). Поэтому в на-
стоящее время технологии XR в полном 
(VR+AR+ARR+MR) или отдельном форма-
те (напр., MR) активно привлекаются для 
организации соревнований по адаптивно-
му спорту (Yildirim, 2024). Виртуальные 
соревнования –  это фактор социализации 
для спортсменов с ограниченными воз-
можностями и один из лучших способов 
психологической подготовки к участию 
в реальных соревнованиях со зрителями 
и соперниками.

При выполнении физических упраж-
нений с использованием XR спортсмен 
имеет возможность получать информацию 
в реальном времени по принципу биологи-
ческой обратной связи за счет соматосен-
сорных ощущений (слуховых, зрительных, 
тактильных) и использовать полученную 
информацию для коррекции производи-
мых движений (Pastel et al., 2023). Это осо-
бо востребовано для людей с нарушениями 
зрения или слуха. Для голбола, как одного 
из самых популярных видов спорта для 
людей с нарушениями зрения, разработано 
специальное приложение на основе акусти-
ческой VR (Watanabe et al., 2022). В данном 
виде спорта используется мяч со встроен-
ными колокольчиками, и применение VR 
с акустикой на тренировках помогает игро-
кам в голбол приобретать способность точ-
ного определения местонахождения мяча 
и расстояния до него. В работе Nebutova 
et al. (2021) показана эффективность ис-
пользования AR для обучения детей с на-
рушением слуха технике движений в беге 
на 100 м и прыжках в длину на начальном 
этапе спортивной подготовки.

Для игровых видов адаптивного спор-
та (следж- хоккей, регби на колясках и др.) 
актуально обучение на тренировочных за-
нятиях командным технико- тактическим 
приемам. Во всех форматах XR возможно 
обучение правилам командных спортив-
ных игр, способам и средствам достижения 
результата, приемам и схемам атакующих 
и защитных действий, отработке командно-
го ритма игры. В работе Vidal and Rodrigo 
(2021) представлен баскетбольный симу-
лятор XR (VR+AR+MR) с многопользова-
тельской сетевой поддержкой, который ис-
пользует жесты рук для точной имитации 
баскетбольных движений и отработки сла-
женных защитных и атакующих действий. 
Подобные симуляторы и тренажеры на ос-
нове XR позволяют спортсменам, относя-
щимся к разным нозологическим группам, 
совместно осуществлять тренировочную 
деятельность. Следовательно, XR можно 
рассматривать как средство для общения 
и сближения спортсменов, представляю-
щих разные направления в адаптивном 
спорте.

Также XR может способствовать при-
обретению психологических качеств, не-
обходимых в адаптивном спорте, таких 
как сила воли для достижения поставлен-
ной цели. Например, для молодых людей 
с дисфункцией нижних конечностей раз-
работано VR-игровое программное и ап-
паратное обеспечение для скалолазания 
(Zhang X. et al., 2022). Особенностью дан-
ного проектного решения было сочетание 
выполнения виртуальных целенаправ-
ленных спортивных задач (достижение 
вершины горы) с полезными для здоровья 
участников физическими упражнениями 
на развитие мускулатуры верхнего пояса. 
Одной из целей тренировочной деятельно-
сти с XR в адаптивном спорте может стать 
формирование, развитие и закрепление 
психологических и поведенческих качеств 
у спортсменов: психологической гибкости, 
соревновательной дисциплины, устойчи-
вости к стрессу. Так как тренировочный 
процесс с XR можно сочетать в режиме 
онлайн с мониторингом биомеханических 
и физиологических показателей спортсме-
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нов, то имеется возможность исследовать 
динамику изменений данных параметров 
по принципу обратной связи (Alekseeva, 
2022). По сути, XR позволяет формировать 
динамичные условия тренировки с целью 
проведения оценки воздействия выполня-
емых физических нагрузок на спортивные 
результаты (Shao, 2024). Дистанционный 
контроль функциональных показателей 
спортсменов в течение XR-тренировки по-
зволит тренерам вносить коррективы в про-
цесс спортивной подготовки. Эффект 
от применения XR усиливается, если дан-
ные технологии сочетать с визуализацией 
статистических данных и искусственным 
интеллектом (Cossish et al., 2023).

Цифровые технологии XR использу-
ются не только в подготовке спортсменов, 
но и для повышения качества работы спор-
тивных администраторов и судей (Frevel 
et al., 2022). Например, в литературе при-
водится описание обучающих программ 
на основе XR, предназначенных для повы-
шения квалификации спортивных судей 
и менеджеров (Kittel et al., 2021). Данные 
программы способствуют не только приоб-
ретению знаний о правилах, регламентах, 
положениях о соревнованиях, но и ког-
нитивных компетенций по этике взаимо-
действия со спортсменами в адаптивном 
спорте (Alexander, Bloom, 2023). Очевидно, 
что знания о нозологических особенностях 
разных групп населения позволят тренерам 
и менеджерам корректно вовлекать и моти-
вировать людей с ограниченными возмож-
ностями на регулярные занятия адаптив-
ным спортом (Sicalidis et al., 2023).

Таким образом, привлечение разно-
форматных технологий XR в адаптивный 
спорт открывает новые возможности для 
улучшения спортивных результатов, ор-
ганизации соревнований и тренировочной 
деятельности, дополнительного обучения 
спортсменов, тренеров, судей и менедже-
ров. Наряду с повышением качества трени-
ровочного и соревновательного процесса 
имеются и другие весомые причины для 
применения XR в адаптивном спорте, в том 
числе повышение уровня мотивации и ком-
фортности занятий.

Повышение мотивации  
и комфортности на основе XR

Технологии XR могут стать эффек-
тивной персонализированной средой для 
развития двигательной активности и посте-
пенного вовлечения маломобильных групп 
населения в занятия адаптивным спортом. 
Особенно это актуально для спорта сле-
пых, видов спорта на колясках и с высоко-
технологичным оборудованием (Khurana 
et al., 2021). В научной литературе имеются 
данные о повышении самооценки, психоло-
гического благополучия и степени погру-
женности в занятия адаптивным спортом 
на основе VR (McMahon et al., 2020). Напри-
мер, в статье Winter et al. (2021) показано, 
что тренировка на беговой дорожке с ис-
пользованием VR повышает мотивацию 
людей с ограниченными возможностями 
на выполнение утомительных повторяю-
щихся движений.

Специальные VR-игры разработаны 
для спортсменов с расстройствами аути-
стического спектра, испытывающих труд-
ности при обучении сложным физическим 
упражнениям, тренировке физической 
силы и ритмике движений (Kimber et al., 
2023). Использование VR-игр помогает 
пользователям овладеть игровыми навы-
ками, избавиться от чувства неловкости 
в незнакомых ситуациях. По мнению Lu 
et al. (2023), VR-игры способствуют посте-
пенному переходу от “…когнитивного про-
цесса сознательной оценки к выполнению 
интуитивного подсознательного процесса 
реагирования”. То есть VR-игры для спор-
тсменов с расстройствами аутистического 
спектра –  это своеобразный стимулятор 
повышения интенсивности физических 
нагрузок и преодоления психологического 
стресса. В статье Wentzel et al. (2022) отме-
чается, что пользователи с ограниченными 
физическими возможностями, относящиеся 
к разным нозологическим группам, пози-
тивно оценивали опыт использования спор-
тивных VR-игр и VR-тренировок для повы-
шения уровня удовольствия и мотивации 
к активному образу жизни. Дополнительно 
процессу вовлечения в спорт новых участ-
ников способствует современный и увлека-
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тельный дизайн технологических разрабо-
ток и аппаратуры для XR.

Однако социально- экономические при-
чины могут существенно затруднить вовле-
чение лиц с ограниченными возможностя-
ми в занятия адаптивным спортом (Declerck 
et al., 2021). Даже мотивированный чело-
век может прекратить тренировки и уча-
стие в соревнованиях из- за многочислен-
ных препятствий, мешающих заниматься 
адаптивным спортом. Расширенная реаль-
ность “разрушает” традиционные барьеры, 
тем самым способствуя привлечению лиц 
с ограниченными возможностями в заня-
тия адаптивным спортом (Willingham et al., 
2024). В пандемию Covid-2019 более 1,6 млн 
пользователей применяли виртуальные 
велосипедные платформы, позволяющие 
в онлайн- режиме с помощью специального 
оборудования измерять результаты и фор-
мировать цифровых двой ников в вирту-
альном мире (Westmattelmann et al., 2021a). 
Кроме применения велосипедных плат-
форм в тренировочной деятельности поль-
зователи имели возможность принимать 
участие в виртуальных соревнованиях. 
Так, гонка на велосипедах “Виртуальный 
Тур де Франс” транслировалась в более чем 
130 странах мира, и в ней соревновались 
как действующие олимпийские чемпио-
ны, так и тысячи спортсменов- любителей, 
в том числе из адаптивного спорта 
(Westmattelmann et al., 2021b). Также приме-
нение VR позволило создать виртуальные 
беговые и танцевальные платформы, греб-
ные и фитнес- клубы, что способствовало 
расширению социальной инклюзии и уве-
личению физической активности населения 
(Sarupuri et al., 2023).

Следовательно, с помощью XR устра-
няются два основных препятствия для за-
нятий адаптивным спортом (Yildirim et al., 
2024). Первое препятствие –  зависимость 
тренировочного и соревновательного про-
цесса от неблагоприятных погодных фак-
торов: сильный ветер, обильные осадки, 
низкая или высокая температура воздуха, 
туман. Обучение в спорте на основе XR 
может проводиться на идеальных площад-
ках при комфортных погодных условиях. 

С другой стороны, для тренировки спор-
тсменов могут создаваться сюжеты с раз-
нообразными сложными погодными усло-
виями за счет моделирования динамично 
меняющихся ситуаций, например сильный 
дождь во время забега на стадионе. Вто-
рое препятствие связано со сложностями 
в транспортировке спортсмена до места 
проведения тренировок, а также с отсут-
ствием или ограничениями в доступности 
спортивной инфраструктуры. Обучение 
и тренировки с XR не имеют особых тре-
бований и могут проводиться даже в до-
машних условиях. То есть применение XR 
обеспечивает контролируемую, безопас-
ную, комфортную, инклюзивную, прибли-
женную к реальности среду для получения 
первичных навыков или повышения ма-
стерства в отдельных видах адаптивного 
спорта.

Снижение травматизма  
и реабилитация после травм на основе XR

Спорт невозможен без травм и болез-
ней. При этом, согласно статистическим 
данным, в адаптивном спорте уровень 
травматизма может быть выше, чем в спор-
те людей с нормативным развитием (Rayes 
et al., 2022). В первую очередь это относит-
ся к травмам верхних конечностей в видах 
спорта c использованием колясок на руч-
ном приводе (Cyr et al., 2022). Существует 
в адаптивном спорте и проблема профес-
сиональных спортивных заболеваний, та-
ких как посттравматический остеоартроз, 
проявляющийся в повреждении костных 
структур или окружающих мягких тканей 
(Nambi et al., 2020). По данным Schuermans 
et al. (2022), снижение рисков травматизма 
и заболеваний в адаптивном спорте воз-
можно на основе применения XR, где спор-
тсмен помещается в потенциально неопас-
ную среду. Важно, что XR предоставляет 
возможность тренировать двигательную 
активность с учетом индивидуального био-
механического профиля, что также снижа-
ет риск получения распространенных спор-
тивных травм (Edriss et al., 2024).

Как правило, традиционный реаби-
литационный цикл занимает продолжи-
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тельное время и предполагает многократ-
ное выполнение монотонных физических 
упражнений, что часто вызывает психоло-
гическое напряжение у травмированного 
спортсмена (Song, Tuo, 2022). Перспекти-
ву решения данной проблемы связывают 
с применением персональной виртуальной 
реабилитации, при которой лечебные сеан-
сы адаптированы в соответствие с текущи-
ми потребностями конкретного спортсмена 
(Jeykumar et al., 2022). То есть наряду с вос-
становлением функциональных показате-
лей виртуальная реабилитация способству-
ет улучшению психологического состояния 
спортсмена. В статье Nambi et al. (2020) от-
мечается, что благодаря применению XR 
в программе реабилитации у спортсменов 
с остеоартрозом наблюдалось снижение 
боли, воспалительных процессов, уровня 
гормонов “стресса” в крови. Механизм вли-
яния XR –  это стимуляция центров голов-
ного мозга и улучшение нервно- мышечного 
контроля через сенсорную обратную связь 
(Guo et al., 2024). Может применяться XR 
и для моделирования более эффективных 
комплексов физических упражнений с уче-
том нозологических особенностей при 
восстановлении спортсменов после травм 
(Miah et al., 2020).

Потенциальные риски применения XR
В существующих форматах примене-

ние технологий XR, особенно VR и MR, 
может нести риски для здоровья человека, 
а также иметь негативные психологические 
и эмоциональные последствия (Pons et al., 
2022). Наибольшее беспокойство вызывают 
так называемые киберболезни или негатив-
ные психофизиологические реакции на ил-
люзии восприятия виртуальной среды. 
Киберболезни могут быть разнообразны 
по проявлениям: тошнота, головокружение, 
“морская” болезнь, паническая атака, дезо-
риентация в пространстве, перенапряжение 
глаз, головная боль и др. (Soltani, Morice, 
2020). Кроме того, некоторые форматы XR 
могут создавать дополнительные физиоло-
гические и психологические барьеры до-
ступности для спортсменов с ограничен-
ными возможностями. Так, в статье Creed 

et al. (2023) отмечается, что пользователи 
с физическими недостатками имели про-
блемы при инициализации VR, в том числе 
при настройке периферических устройств, 
установке и снятии головных дисплеев.

Вышеуказанные риски и опасности XR 
могут представлять особой серьезную угро-
зу для здоровья спортсменов с нейроразно-
образием или ментальными нарушениями. 
Для снижения рисков возникновения уста-
лости, боли, спортивных травм в VR-симу-
ляторах предусматривается автоматиче-
ская настройка сложности игр и сюжетов, 
а также ограничения по времени трениро-
вочного занятия. Возможно, спортсменам 
с нейроразнообразием или ментальными 
нарушениями следует ограничиться при-
менением только AR и AAR для обучения 
в адаптивном спорте и исключить приме-
нение VR и MR. Чтобы окончательно отве-
тить на вопрос о существовании вреда (или 
его отсутствии) для различных нозологиче-
ских групп населения от некоторых форма-
тов XR, необходимо проведение дополни-
тельных научных исследований.

Одним из потенциальных рисков при-
менения XR в адаптивном спорте может 
стать сокращение коммуникативного взаи-
модействия между спортсменами. Это воз-
можно, когда индивидуальное XR-обучение 
и XR-тренировки осуществляются на си-
муляторах без выхода в Интернет. В этом 
случае виртуализация часто проходит че-
рез закрытые гарнитуры, что способствует 
изоляции и ограничивает возможности для 
речевого общения и невербальных ком-
муникаций. Продолжительное по време-
ни и глубокое погружение в XR, особенно 
на симуляторах без выхода в Интернет, мо-
жет привести к потере связи с реальностью 
и изоляции от общества (Kenwright, 2023).

Заключение
Основная цель развития адаптивного 

спорта заключается в социализации и по-
вышении качества жизни человека с огра-
ниченными возможностями. Эффектив-
ным инструментом для достижения этой 
благородной цели могут стать технологии 
XR, привлекательность применения ко-
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торых в интересах развития адаптивного 
спорта связана со следующими основными 
причинами. Во- первых, применение XR 
может существенно облегчить вовлечение 
в занятия адаптивным спортом лиц с огра-
ниченными возможностями. Во- вторых, 
обучение на основе XR может повысить 
мастерство спортсменов, особенно при 
использовании цифровых двой ников для 
освоения эталонной техники выполнения 
физических упражнений, индивидуальных 
и командных тактических действий, а так-
же развития перцептивно- когнитивных 
навыков. В-третьих, XR позволит осу-
ществлять тренировочный процесс и спор-
тивные соревнования с меньшим риском 
травматизма для участников, повышен-
ным комфортом и доступностью занятий 
адаптивным спортом. В-четвертых, XR 
может сыграть ключевую роль в повыше-
нии мотивации, самооценки и формиро-

вании позитивного отношения к трениро-
вочной и соревновательной деятельности. 
В-пятых, обучение на основе XR может 
повысить квалификацию тренеров, судей 
и менеджеров адаптивного спорта.

В ближайшем будущем масштабиро-
вание технологий XR (VR, AR, ARR, MR) 
послужит катализатором формирования 
новых возможностей в адаптивном спорте, 
в том числе для увеличения числа зани-
мающихся спортом на постоянной основе, 
оптимизации тренировочной деятельности, 
повышения спортивных результатов, рас-
ширения социальной инклюзии. При этом 
адаптивный спорт выступит в качестве “по-
лигона” для совершенствования техноло-
гий XR. Однако важно отметить, что техно-
логии XR не рассматриваются как полная 
замена, а только как эффективное дополне-
ние к традиционной тренировочной и спор-
тивной деятельности в адаптивном спорте.
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«Отчет о деятельности Императорского  
Московского технического училища  
за 1878–1879 академический год»  
как исторический источник о развитии  
научно- технического знания в Российской империи  
в конце XIX века

Н. Н. Середкинаa, Н. П. Копцеваa,  

Н. Н. Пименоваa, Ю. С. Замараеваa, б
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бСибирский государственный институт искусств  
им. Дмитрия Хворостовского 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Статья рассматривает опубликованный «Отчет о деятельности 
Императорского Московского технического училища за 1878–1879 академический 
год» как исторический источник о развитии научно- технического знания в России 
конца XIX века. Вошедший в него Краткий отчет Императорского Московского 
технического училища за 1878–1879 учебный год, представленный В. К. Делла- Восом, 
позволяет оценить огромный объем работы Преподавательского совета училища 
по улучшению инженерного образования в России. Это и разработка уникальной 
системы обучения, и введение репетиторства для укрепления теоретических знаний 
учащихся, и получение ими профессионального опыта в мастерских и лаборатории 
училища. Отчет дает представление о специфике принятой в училище системы 
обучения и руководства учебной деятельностью, которую можно охарактеризовать 
как передовую для своего времени. Отчет Я. Я. Никитинского о деятельности 
Политехнического общества при Императорском Московском техническом училище 
показывает большое ее значение для формирования связи научных и технических 
сторон и достижений, создания единого научно- технического сообщества в России, 
продвижения науки в технической сфере и широкого просвещения специалистов.

Ключевые слова: Императорское Московское техническое училище, Российская 
империя, научно- техническое знание, Политехническое общество при Императорском 
Техническом училище, 1878–1879 годы, В. К. Делла- Вос, Я. Я. Никитинский.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23–28–00255, 
https://rscf.ru/project/23–28–00255/
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Введение
В настоящее время учебное заведение, 

отчет о деятельности которого выступил 
объектом настоящего исследования, из-
вестно под названием своего правопреем-
ника как Московский государственный тех-
нический университет им. Н. Э. Баумана. 
Шаг учреждения на уровень высшего обра-
зования был сделан еще в 1868 году, когда 
уставом Московское ремесленное учебное 
заведение (учреждено в 1826 году импера-
трицей Марией Федоровной) было преоб-
разовано в Императорское Московское тех-
ническое училище (Shtat Imperatorskogo…, 
1869), уже тогда организованное по об-
разцу именно высших специальных учеб-
ных заведений. Создано было это учеб-
ное заведение, согласно Уставу, с целью 
«образовывать механиков- строителей, 
инженеров- механиков и инженеров- 
технологов». Училище прославило Рос-
сийскую империю на весь мир, когда 
в 1873 году «русский метод обучения ремёс-
лам», или «система МТУ» –  система обуче-
ния, разработанная выпускником училища 
и изобретателем Д. К. Советкиным, была 
удостоена Большой золотой медали на Все-
мирной выставке в Вене (https://bigenc.ru/c/
sovetkin- dmitrii- konstantinovich-0d3f83?yscl
id=lvxmy3mis8106558053). Она представля-
ла собой систему практического обучения 
профессии, совместившую педагогические 
и технологические требования, и в сочета-
нии с теоретическими курсами составила 
основу подготовки училищем инженеров 
(Kuz’michev, 2015).

В кратком отчете о состоянии Им-
ператорского Московского технического 
училища за 1878–1879 академический год 
представлены итоги четырнадцати засе-
даний Педагогического совета. Учеными 
и преподавателями всесторонне обсужда-
лись актуальные вопросы о новом наборе 
в училище, в связи с этим в течение года 
шла разработка новых правил приема и но-

вых программ для поступающих, перера-
ботка общего учебного плана для учеников 
и пансионеров. Члены Совета обсуждали 
вопросы, от решения которых зависело вы-
сокопрофессиональное и нравственное зна-
чение училища.

1. Материалы и методы
1.1. Материалом для данного исследова‑

ния послужил Отчет о деятельности Им-
ператорского Московского технического 
училища за 1878–1879 академический год, 
отпечатанный в Московской университет-
ской типографии в 1880 году. Тематически 
исследование сфокусировано на двух ча-
стях опубликованного отчета: собственно 
«Краткий отчет о состоянии Император-
ского технического училища за 1878–1879 
учебный год», составленный В. К. Делла- 
Восом, на тот момент возглавлявшим ор-
ганизацию, а также одно из приложений –  
«Отчет о деятельности Политехнического 
общества при Императорском техническом 
училище за 1878–1879 учебный год», со-
ставленный секретарем общества Я. Я. Ни-
китинским.

1.2. Ключевой метод исследования
Ключевым методом выступает 

источниковедческий анализ. Также 
исследование методологически опирается 
на подход к изучению культурных 
феноменов и тенденций исторических 
периодов путем анализа периодических 
изданий (Germizeeva, 2023; Nosova, 2023; 
Semenchuk, 2023; Zamaraeva et al, 2023; 
Koptseva, 2022; Koptseva, 2015; Omelik et al., 
2024) и других документов определенных 
эпох (Asylgaraeva, 2023; Sertakova, 2024; 
Sertakova, 2023a; Sertakova, 2023b; Koptse-
va, 2023; Koptseva, 2023a; Koptseva, 2023b; 
Bukova, 2023; Sertakova, 2022; Sitnikova, 
2022a; Sitnikova, 2022b; Sitnikova, 2022s; Sit-
nikova et al., 2023; Pimenova, 2022; Osipova, 
2022; Leshchinskaya, 2021; Koptseva, 2017 
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et al.) в качестве значимых исторических 
источников.

2. Обсуждение
Императорское Московское техниче-

ское училище –  его история и связанные 
с ним документы, регулярно попадает 
в зону внимания исследователей. Можно 
представить их по группам в зависимости 
от рассматриваемых тем. Существенная 
часть источников обращена к материалу, 
связанному с училищем, в контексте во-
просов становления высшего инженерно-
го образования и обучения техническим 
специальностям в Российской империи 
(Smyk, 2014; Brichikova, 2011; Popova, 2015; 
Egorova, 2007; Zemlin, 2021; Suzdaleva, 2023; 
Petrov, 2019; Saprykin, 2012). Часть научных 
источников сосредоточили свое внимание 
на истории Московского технического учи-
лища и разных ее этапах (Volchkevich, 2016; 
Otrokova, 2023; Nashchokina, 2018), а так-
же на рассмотрении ее в контексте мас-
штабной истории страны (Medvedev, 2021; 
Lozovskaya, 2017). Имеются научные иссле-
дования истории отдельных подразделений 
и направлений в Императорском Москов-
ском техническом училище (Tomashpol’skij, 
2013), а также изданий, связанных с ним 
(Polezhaj, 2004). Ряд работ освещает темы 
вклада инженерных образовательных уч-
реждений в разные сферы развития страны 
(Bazanchuk, 2021; Korshunov, 2018). Отдель-
ных исследований, посвященных изучению 
отчетов о деятельности училища, в том 
числе исследованию «Отчета о деятельно-
сти Императорского Московского техниче-
ского училища за 1878–1879 академический 
год», обнаружить не удается.

3. Результаты
3.1. Деятельность Императорского 
Московского технического училища  
за 1878–1879 академический год

Краткий отчет о состоянии Импера-
торского Московского технического учи-
лища за 1878–1879 учебный год составлен 
российским ученым, специалистом в обла-
сти механики Виктором Карловичем Делла- 
Восом, возглавлявшим организацию с 1867 

по 1880 год. Отчет изложен в четырех ча-
стях, наибольший объем занимают итоги 
года о деятельности педагогического сове-
та, а меньший –  отчеты со статистической 
информацией (Kratkiy otchet…, 1880: 3–74).

Деятельность Педагогического сове-
та за 1878–1879 учебный год обсуждалась 
в работе заседаний (четырнадцать за год), 
итоги наиболее значимых представлены 
в годовом отчете. В начале учебного года 
на заседании от 30 октября 1878 года члены 
комиссии решали вопрос о будущем набо-
ре в училище в связи с повышением тре-
бований к поступающим. Представленный 
профессором Алексеем Васильевичем Лет-
никовым проект преподавания годичных 
уроков касался перераспределения объ-
ема предметов в третьем подготовитель-
ном и с первого по третий общих классов. 
Изменения не коснулись набора учебных 
предметов, он для всех классов остался 
прежним: Закон Божий, русский язык, ино-
странные языки, история, естественная 
история, математика, физика, химия, на-
чертательная геометрия, геодезия, мине-
ралогия и геогнозия, механика, черчение, 
рисование. Но было предложено изучать 
русский язык только в третьем подготови-
тельном классе, в общих классах рассредо-
точить объем часов на три года вместо двух 
по предметам чистой математики и меха-
ники, перенести изучение физики с первого 
общего на третий подготовительный, уси-
лить изучение начертательной геометрии, 
черчения и рисования, и пр. Предложение 
предполагало достижение трех целей: «1) 
облегчения и уравнительности учения в об-
щих классах сравнительно с настоящими 
курсами; 2) пополнения курсов в тех ча-
стях, которые до сего времени не могли 
быть введены в преподавание по недостат-
ку времени, и 3) возможности значительно 
усилить практические занятия воспитанни-
ков в мастерских» (Kratkiy otchet…, 1880: 
8). Следующим вопросом было рассмотре-
но прошение профессора А. В. Летникова 
к членам комиссии о составлении подроб-
ных вступительных программ с включени-
ем некоторых разделов по предметам Зако-
на Божьего, русского языка, иностранного 
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языка, географии, истории, математике, фи-
зике, рисованию и черчению для поступле-
ния в третий подготовительный класс.

В заседании от 17 ноября 1878 года 
обсуждалось участие профессоров в каче-
стве депутатов на торжественном собрании 
Технологического института в честь его 
пятидесятилетнего юбилея со дня основа-
ния. В поздравительном тексте обозначена 
единая для училища и института цель об-
учения –  образование полезных деятелей 
для отечественной промышленности, про-
гресс и успехи которой достигаются в сре-
де промышленного общества под влиянием 
знаний и профессиональной деятельности 
выпускников и их руководителей (Kratkiy 
otchet…, 1880: 10–11).

В зимней декаде заседаний шло обсуж-
дение отдельных параграфов Устава Тех-
нического училища на предмет пересмотра 
прав выпускников училища и изменения 
правил поступления. На заседании от 5 де-
кабря 1878 года председатель обратил вни-
мание Совета на Устав училища, где опре-
делена цель учебного заведения и права 
лиц, оканчивающих в нем полный курс об-
учения, а также обозначил особенности со-
зданной системы обучения в училище как 
специального высшего учебного заведения, 
состоящие в следующем: а) профессиональ-
ная подготовка училищем обучающихся 
к выполнению специальных строительных 
работ и сооружений на промышленных 
заводах и фабриках, на путях сообщения 
и в благоустройстве городов, чтобы вы-
пускники были готовы занять руководящие 
посты в управлении заводов и фабричных 
производств; б) выстроенная уникальная 
образовательная система училища: высший 
шестилетний курс, состоящий из трех об-
щих (два отделения –  механическое и хи-
мическое) и трех специальных классов 
(три курса –  инженерно- механический, 
инженерно- технологический и механико- 
строительный); в) строгие требования к по-
ступающим по обладанию знаниями, со-
ответствующими шести классам гимназии 
или реального училища; при недостаточном 
объеме знаний для поступления в учили-
ще будущему воспитаннику предлагалось 

быть зачисленным на подготовительное го-
дичное отделение; г) на шестилетнем курсе 
преподаются общие знания по техническим 
предметам и ведется углубленное изучение 
специальных предметов по строительному 
делу: инженерное искусство, строительное 
искусство и архитектура, механическая об-
работка металлов и дерева, практическая 
механика, построение машин, железнодо-
рожное дело, составление проектов и смет 
по устройству мостов, зданий, фабрик, 
заводов и машин; результаты проверяют-
ся в ходе промежуточных и итоговых (пе-
реходных) испытаний по всем предметам; 
д) параллельно с теоретическим изучением 
предметов на протяжении всего обучения 
ученики, как и вольные слушатели, знако-
мятся со свой ствами строительных матери-
алов в ходе практической работы, органи-
зованной в учебных мастерских и на заводе 
училища.

Председатель обращает внимание Со-
вета на жалобы от выпускников училища 
об ущемлении их прав на производство стро-
ительных работ и утверждает, что в уставе 
училища «эти права не выяснены с катего-
рической ясностью», т.е. не поименованы 
и не разъяснены отдельными параграфами 
(Kratkiy otchet…, 1880: 12). Прецедентом 
к появлению жалоб стала публикация Вы-
сочайшего повеления о выпускниках, окон-
чивших курс наук в Санкт- Петербургском 
технологическом институте и их особом 
праве на производство строительных работ 
и на преимущественное право поступления 
на штатные технические должности в Ми-
нистерстве путей сообщения (текст пове-
ления опубликован в Правительственном 
вестнике от 16 июля 1878 года). Такое суще-
ственное преимущество, по мнению Пред-
седателя Совета, поставило выпускников 
Технического училища в исключительные 
и нравственно подавляющие условия. Полу-
чая одинаковую научную подготовку в об-
учении строительному искусству, архитек-
туре, инженерному искусству, выпускники 
двух по предназначению близких русских 
учреждений имеют неравные права в при-
менении приобретенных научных знаний 
к практическому делу. В завершение речи 
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председатель обращается к Совету с прось-
бой на ходатайство о присвоении окончив-
ших с успехом полный курс в Техническом 
училище одинаковых прав с окончившими 
курс в Технологическом институте.

На заседании Совета от 1 февраля 
1879 года обсуждался вопрос об измене-
нии правил приема для поступающих, 
и уже на следующем заседании от 23 фев-
раля был озвучен текст объявления от Пе-
дагогического совета училища. Изменения 
произошли следующие: в связи с нехваткой 
аудиторий и мастерских новый набор пла-
нировался только в третий подготовитель-
ный класс училища и по новой программе 
испытаний, поступление в первый и второй 
общие классы оставалось доступным толь-
ко ограниченному числу молодых людей; 
преимущество к поступлению получили 
ученики или полупансионеры, которые 
обеспечены жильем и питанием со стороны 
их родителей, родственников или попечи-
телей в Москве; в училище на конкурсной 
основе могли быть приняты дети из бедных 
семей и сироты, для которых выделено сто 
мест для поступления.

На весенней декаде заседаний прошли 
обсуждение вопросы, касающиеся приема 
пожертвований, введения новой именной 
стипендии, учреждения инспекции учи-
лища. На заседании от 12 марта предсе-
датель Совета представил письмо купца 
Новикова о пожертвовании двух тысяч 
руб лей для физического кабинета Техни-
ческого училища. На следующем заседа-
нии от 13 апреля был рассмотрен вопрос 
о введении новой именной стипендии, уч-
режденной в честь Императрицы Марии 
Федоровны. В заседании от 19 мая Совет 
одобрил редакцию правил об экзаменах 
и переэкзаменовках, как для учащихся 
в Техническом училище, так и для вновь 
поступающих. Все испытания были за-
планированы на август месяц и общими 
требованиями для их прохождения счита-
лись следующие: все экзамены и переэкза-
меновки будут проведены профессорами 
и преподавателями строго по расписанию; 
неявка поступающего в день проведения 
экзамена будет считаться как «не выдер-

жавшим экзамена»; перенос экзамена 
на другой день недопустим; именной спи-
сок лиц, допущенных к переэкзаменовке, 
будет объявлен 18 июня; «никто из лиц, 
до которых относится настоящее объяв-
ление, не может отговариваться незнани-
ем вышеописанных положений» (Kratkiy 
otchet…, 1880: 23). Далее в ходе заседа-
ния членами Совета был заслушан текст 
выписки из журнала Московского При-
сутствия Опекунского Совета. В тексте 
было изложено отношение исполняющего 
должность главного управляющего Его 
Императорского Величества Канцелярией 
о том, что Государь Император повелел со-
изволить отмену некоторых статей устава 
Московского Технического училища. Сре-
ди них: а) прием вольных слушателей, при 
этом предлагается оставить целевые места 
для приема стипендиатов Министерства 
народного просвещения, с успехом закон-
чивших курс в любом из русских универ-
ситетов и готовых к работе учителем в ре-
альном училище; б) закрыть два первых 
класса подготовительного отделения учи-
лища, а в третий подготовительный при-
нимать строго по правилам, которые бу-
дут установлены Педагогическим советом 
и утверждены Главноуправляющим IV От-
деления Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии; в) приходящих 
учеников обязать проживать у родите-
лей, родственников или попечителей под 
контролем инспекции училища; г) предо-
ставить Педагогическому совету правила 
порядка и поведения обучающихся как ру-
ководство для действий инспекции; д) вве-
сти в штат новые должности: помощник 
инспектора, три воспитателя, четыре ре-
петитора –  с жалованием и содержанием, 
письмоводитель при инспекторе –  с окла-
дом за счет средств училища; е) повысить 
плату за учащихся в пансионе и учеников; 
из ста бесплатных выделить треть мест 
с оплатой обучения для стипендиатов раз-
личных ведомств и частных лиц.

Инспектору предполагалось поручить 
наблюдение за ходом преподавания и за-
нятиями учащихся, за их нравственным 
развитием; помощнику инспектора –  за по-
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ведением учащихся и их опрятностью; 
воспитателю –  «надзор за исполнением 
учащимися установленных правил, как 
по учебной, так и по воспитательной части 
в пределах установленных особой инструк-
цией» (Kratkiy otchet…, 1880: 27). Репети-
тор как штатный сотрудник был определен 
Советом для работы на технологическом 
отделении училища, ученикам которого 
требовалась помощь в репетиции знаний, 
усвоенных на лекционных занятиях. Чле-
ны Совета по согласованию установили 
график еженедельных репетиций по ка-
ждому предмету в течение всего учебного 
года. К служебным обязанностям класс-
ного воспитателя было отнесено составле-
ние пофамильных репетиционных списков 
и ознакомление с ними учеников. Для обе-
спечения качественной работы репетитора 
преподаватели училища обязывались после 
прочитанных лекций записывать содержа-
ние своих лекций в журнале.

Таким образом, в кратком отчете 
Императорского Технического училища 
за 1878–1879 академический год зафикси-
рован огромный объем работы Преподава-
тельского совета по тщательной проработке 
общего учебного плана и программ экзаме-
нов по всем профилям для нового набора, 
сокращению объема занятий на подготови-
тельном отделении, введению новых штат-
ных сотрудников для укрепления теорети-
ческих знаний на ранней стадии обучения, 
усиление практических занятий для полу-
чения профессионального опыта в мастер-
ских и лаборатории училища.

В заключительной части отчета про-
фессор В. К. Делла- Вос упоминает род-
ственное училищу Политическое обще-
ство: «Это молодое общество, только что 
вступившее в жизнь, имеет для училища 
особенное значение и дорого ему уже по-
тому, что, заключая в себе исключитель-
но молодежь, окончившую у нас полный 
курс учения, и весь наш учащий персонал, 
должно проявлять в своей деятельности 
все то, что присуще самому заведению –  
его основной принцип, его направление 
и результат его учебного строя» (Kratkiy 
otchet…, 1880: 78).

3.2. Деятельность  
Политехнического общества  
при Императорском Московском  
техническом училище  
за 1878–1879 академический год

Основные направления деятельности 
Политехнического общества, образованно-
го при Императорском Техническом учили-
ще, изложены в отчете о его деятельности 
за 1878–1879 академический год, составлен-
ном ученым секретарем общества Яковом 
Яковлевичем Никитинским.

Во вступительной части к отчету 
Я. Я. Никитинский отмечает уникальность 
Политехнического общества, которое 
по своим целям и направленности деятель-
ности отличалось от подобных ему других 
обществ. В отчете он не только обобщил 
сложившуюся в течение 1878–1879 акаде-
мического года систему работы данного Об-
щества, но и заложил начало исторической 
хроники его существования. Согласно от-
чету Я. Я. Никитинского, главным органом, 
регулирующим деятельность Общества, 
был Совет (Otchet o deyatel’nosti…, 1880). 
Его работа регламентировалась утвержден-
ной общим собранием инструкцией, в со-
ответствии с которой Совет осуществлял 
не только общее планирование деятельно-
сти Общества, но и выполнял функции кон-
тролирующего органа.

Одной из важнейших форм деятель-
ности членов Общества были регулярно 
проводимые собрания, на которых обсуж-
дались и решались все значимые для Обще-
ства вопросы. Первое собрание состоялось 
18 октября 1877 года, в ходе которого была 
официально открыта деятельность Поли-
технического общества. Несколько ранее, 
14 мая 1877 года, был утвержден устав Об-
щества, который определял его цели и зада-
чи.

В отчете Я. Я. Никитинский приводит 
приветственное слово священника отца 
Славского, а также приветственные докла-
ды ведущих идеологов, сыгравших боль-
шую роль в создании Политехнического 
общества. Первым стал доклад Сергея 
Ивановича Баршева, «почетного опекуна 
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и управляющего техническим училищем» 
(Otchet o deyatel’nosti…, 1880: 210). В нем он 
отметил наступление нового этапа в разви-
тии училища в связи с открытием Обще-
ства, главное предназначение которого –  
поддержка научной деятельности училища, 
а также молодых ученых, что имело боль-
шое значение для развития российской на-
уки в целом.

Следующий в отчете доклад –  речь 
директора Императорского Технического 
училища и президента Общества Виктора 
Карловича Делла- Воса, который опреде-
лил главную цель деятельности Общества, 
его особенность и уникальность по срав-
нению с другими обществами (Otchet o 
deyatel’nosti…, 1880). Развитие науки, со-
гласно В. К. Делла- Восу, требует соблюде-
ния двух условий: наличие высших учебных 
заведений, где должны освещаться научные 
знания, и реализация исследовательской 
работы молодых ученых. Также в докладе 
отмечены проблемы, препятствующие раз-
витию технической науки в России. Среди 
них разобщенность специалистов, отсут-
ствие возможности продолжения занятий 
наукой для выпускников учебных заведе-
ний. Молодежь, по замечанию В. К. Делла- 
Воса, предпочитает заниматься практиче-
ской деятельностью, а не наукой. Создание 
Политехнического общества поможет из-
менить ситуацию, объединив «изолиро-
ванных деятелей в легально организован-
ную корпорацию, в которой соревнование 
и критическая оценка деятельности каждо-
го представляют самые надежные стимулы 
к возбуждению научного труда» (Otchet 
o deyatel’nosti…, 1880: 213). Особенно зна-
чимыми виделись им научные разработки 
в области технических наук, которые тре-
бовали своего «обогащения новыми науч-
ными фактами и исследованиями» (Otchet o 
deyatel’nosti…, 1880: 214). Ядро Политехни-
ческого общества должны составить компе-
тентные «специалисты- техники», ученые 
высшего заведения (Otchet o deyatel’nosti…, 
1880: 214), тогда технические вопросы бу-
дут решаться исключительно с позиции на-
уки и обеспечится преемственность в раз-
витии научного технического знания. Этим 

Общество будет отлично от других суще-
ствующих на тот момент политехнических 
обществ, в которых членами были главным 
образом практики.

Следующий доклад инженера- 
механика, общественного деятеля Николая 
Петровича Зимина посвящен условиям осу-
ществления деятельности членами Обще-
ства. С целью объединения в рамках Обще-
ства выпускников технического училища, 
в том числе с целью помощи в трудоустрой-
стве, Н. П. Зимин предложил организовать 
при Обществе справочное бюро, в которое 
«стекались бы сведения о местонахожде-
нии и положении бывших воспитанников 
Технического училища о спросе и предло-
жении работы, а также все справки, каса-
ющиеся деятельности этих лиц со времени 
окончания ими курса в училище» (Otchet o 
deyatel’nosti…, 1880: 216).

В отчете представлен план деятельности 
Политехнического общества на 1878–1879 
учебный год, утвержденный в годичном со-
брании 4 января 1878 года. В соответствии 
с ним установлено четыре постоянных от-
дела Общества: инженерно- механический, 
инженерно- технологический, редакцион-
ный и отдел справок. Каждый отдел раз-
рабатывал программу своей внутренней 
организации и деятельности, утверждая ее 
на общем собрании.

19 февраля 1878 года был утвержден 
план организации деятельности этих отде-
лов, согласно которому в их задачи входи-
ла подготовка материалов для заседаний 
и тем для обсуждения, выбор актуальных 
научных журналов, которые выписывались 
на средства Общества, и подготовка перио-
дического сборника Общества.

План деятельности Общества пред-
усматривал проведение регулярных засе-
даний для заслушивания докладов, посвя-
щенных результатам научной деятельности 
членов Общества. Особый интерес вызыва-
ли сообщения, представляющие собой об-
зор содержания современных технических 
журналов, имеющихся в библиотеке учи-
лища, с более подробным анализом отдель-
ных наиболее интересных статей. Члены 
Общества занимались также переводами 
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известных за границей сочинений и руко-
водств по техническим вопросам.

Развитие издательской деятельности 
Общества обусловлено рядом причин. 
Например, так решалась проблема терри-
ториальной разрозненности членов Обще-
ства: издание трудов позволило образовать 
некое единое для всех информационное 
поле. Кроме того, издательская деятель-
ность позволила сделать общедоступными 
имеющиеся материалы членов Общества. 
Русская техническая литература изда-
валась в России на тот момент в крайне 
небольшом количестве, а те издания, ко-
торые были опубликованы, не удовлетво-
ряли потребностям «компетентных в тех-
нике лиц» (Otchet o deyatel’nosti…, 1880: 
238). Общество взяло на себя ответствен-
ность изменить данную ситуацию и вос-
полнить дефицит технической литературы 
путем предоставления своим членам воз-
можности публиковать результаты сво-
их исследований. На собрании Общества 
19 апреля 1878 года было принято решение 
«открыть подписку на образование фонда 
для издания технических сочинений, а для 
выработки правил сбора фонда и его рас-
ходования избрать комиссию» (Otchet o 
deyatel’nosti…, 1880: 236).

С 1879 года было решено издавать 
не отдельные работы, а сборники или, как 
указано в отчете, труды Политехническо-
го общества. Оптимальной для издания 
трудов Общества была признана форма 
непериодических выпусков, издаваемых 
по мере накопления материала, что позво-

лило качественно подойти к отбору мате-
риалов для публикации, а затраты свести 
до минимума.

Выбор статей для издания трудов осу-
ществлял инженерно- механический и тех-
нологический отделы. Недостатка в ма-
териалах редакция в первый год своего 
существования не испытывала. Авторами 
преимущественно были члены Общества, 
демонстрирующие своими рукописями зна-
чительный научный задел Общества.

4. Заключение
Деятельность Императорского Москов-

ского технического училища за 1878–1879 
академический год, изложенная в виде 
краткого отчета, во многом предопредели-
ла будущее развитие научно- технического 
знания Российской империи. Руководство 
и преподаватели всего за один учебный год 
продемонстрировали возможности преоб-
разования сложившихся практик обучения 
для укрепления систематического препо-
давания ремесел в профессиональном об-
разовании и обеспечения российской про-
мышленности высокопрофессиональными 
мастерами и инженерами.

С целью сохранения преемственности 
в развитии научного технического знания 
в 1878 году было образовано Политехниче-
ское общество при Техническом училище, 
что укрепило не только значимость данно-
го учебного заведения в плане его научной 
составляющей, но и способствовало разви-
тию технической науки и промышленности 
России в целом.
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Аннотация. Внедрение цифровых технологий сложный и неоднозначный процесс. 
Помимо очевидных положительных моментов, возможностей, которые дает 
искусственный интеллект, возникают вопросы о рисках и сложностях, которые 
также с этим связаны. Исследователи рассматривают риски как технологические, 
так и связанные с этическими аспектами, философскими, мировоззренческими, 
социальными. Настоящая статья посвящена изучению социальных последствий, 
возникающих ввиду внедрения искусственного интеллекта в области искусства. В ходе 
анализа были рассмотрены как негативные, так и позитивные последствия, выделяемые 
современными исследователями, отмечена неоднозначность в оценках. А также были 
изучены особенности внедрения цифровых технологий на примере деятельности 
Гарвардского художественного музея и Художественного музея Кливленда, чья 
практика внедрения ИИ рассмотрена как репрезентативная.
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Введение
Искусственный интеллект (далее ИИ) 

активно проникает во все сферы человече-
ской деятельности, в том числе и в искусство. 
Технологии ИИ используются для создания 
произведений искусства, анализа художе-
ственных работ, реставрации, сохранения 
культурного наследия, для формирования 
новых рынков и образовательных платформ. 
Целью настоящего исследования является 
анализ социальных последствий внедрения 
ИИ в искусстве, а также механизмов влияния 
ИИ в сфере искусства на разных стадиях 
его использования, в том числе и при оцен-
ке этических аспектов применения данных 
технологий

Социальные последствия внедрения 
искусственного интеллекта (ИИ), цифро-
вых технологий в общем представлении 
имеют как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Теоретический и кон-
цептуальный компонент исследования 
социальных последствий внедрения ИИ 
в области искусства охватывает различные 
теоретические рамки и концепции, которые 
помогают анализировать и интерпретиро-
вать влияние технологий на культурные 
и социальные процессы. Также необходимо 
рассмотреть и некоторые ИИ-технологии, 
уже внедренные в сферу искусства. По-
скольку именно они непосредственно вли-
яют на социальные процессы (Kholodkova, 
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2023; Khvorostov, 2023; Khvorostov, 2024; 
Sirenko, Zamarayeva, 2023; Sergeyeva, 2024; 
Sergeyeva, Zamarayeva, 2023; Sattarov, 
2024; Mikhaylova, 2023; Mamayeva, 2023; 
Lutsik, 2023; Belousova, Ragimova, Suyetina, 
Sergeyeva, 2023).

Также для систематизации полученных 
данных авторами настоящей статьи в каче-
стве методологического основания взята те-
ория искусства В. И. Жуковского, Н. П. Коп-
цевой, согласно которой произведение 
искусства является ключевым элементом 
такой сложной и многогранной области 
культуры, как искусство. Все процессы 
в сфере искусства выстраиваются вокруг 
произведения искусства: от его создания 
автором и до момента восприятия зрителем 
при участии посредников: искусствоведов, 
галеристов, музейщиков и прочих.

Сфера создания произведений ис-
кусства включает множество плат-
форм: Big Painter demo, Dream Thief, 
StableDiffusion, Midjourney, NovelAI, Dalle2, 
NightCafeCreator, Tiamat, OpenAI’s Musenet 
Google’s Magenta Cubase, Adobe Sensei, 
Autodesk’s Project Refinery, Unity’s ML-
Agents и др. (Fan, Liang 2023). Инструмен-
ты по генерации изображений порождают 
новые направления и концепции в генера-
тивном, цифровом искусстве. Позволяют 
сосредоточиться художнику на концепции, 
вовлекать зрителя в создание произведений 
(Shurmanova, Mikhaylova, Suyetina, Ivanova, 
Belousova, 2024; Lesnichikh, Sergeyeva, 2023; 
Kostylev, Romanova, 2024; Yermakov, 2023; 
Degtyarenko, Pikov, 2023; Andryushina, 2024).

Анализ памятников искусства (в ос-
новном формальный): AI art generators, 
Virtual reality (VR) (Hutson, 2024), Google 
Arts, ArtPI, CLIP, Dexibit.

Анализ и описание памятников искус-
ства находятся в непосредственной близо-
сти с функциями сохранения и экспозиции 
памятников, а именно организациями куль-
туры (галереи, музеи, выставочные залы 
и пр.): IBM Watson, Harvard Art Museums AI 
Explorer, Creative AI Lab.

Основные методы ИИ, применимые 
в сфере искусства: глубокие сверточные 
нейронные сети, алгоритмы машинного об-

учения, алгоритмы извлечения признаков, 
кластеризация, визуальное восстановление 
связей, система поиска визуальных ссылок, 
контекстные знания, мультимодальный 
поиск, аннотирование изображений, соци-
альные технологии, алгоритмы рекомен-
даций (Castellano, Vessio 2021; Asadchikh, 
Sushinskaya, 2023).

Для изучения заявленной темы необхо-
димо обратиться также к теории медиа и те-
ории развития креативных индустрий, так 
как они лежат в основе развития современ-
ных культурных институтов и непосред-
ственно влияют на социальные изменения 
в данной сфере.

Теория медиа, в частности работы Мар-
шалла Маклюэна и его концепция «среда 
как сообщение» (McLuhan, 2021), является 
инструментом для анализа посреднической 
функции ИИ в изменении способа созда-
ния, восприятия и распространения искус-
ства (Koptseva, Zamaraeva, 2023; Pimenova 
et al., 2023). ИИ не просто инструмент или 
платформа, так как активно формирует кон-
тент и контекст культурного производства 
за счет построения определенных алгорит-
мов и моделей.

Концепции воздействия ИИ на искус-
ство включают блок исследований куль-
турных индустрий (Sitnikova, 2024), где 
рассматриваются экономические и куль-
турные аспекты создания произведений 
искусства. В данном контексте отмечается, 
как ИИ влияет на производственные про-
цессы, распределение и потребление куль-
турных товаров.

Предметом современных исследо-
ваний также являются социальные тех-
нологии и влияние ИИ на социальные 
структуры и их изменения в рамках куль-
турных институтов, что, в свою очередь, 
непосредственно связано с проблемами 
этики, интерактивности, агентности, со-
циальной динамики, цифрового гуманизма 
и др. (Kolesnik, Koptseva, 2023; Kolesnik, 
Koptseva, 2024; Koptseva, 2024; Shurmanova, 
Sergeyeva, 2023; Shpak, 2023; Shpak, Kirko, 
2023; Shpak, Baryshev, 2024).

Аспекты, связанные с вопросами соци-
альных последствий в гуманитарных сфе-
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рах, в значительной степени затрагивают 
такие темы, как: авторство и конфиденци-
альность, концептуальные основания про-
изведений (аспекты кода и создания ИИ-мо-
делей), ИИ-технологии при формальном 
или стилистическом анализе произведений 
искусства (помощь и ограниченные воз-
можности, точность данных, прозрачность 
алгоритмов, стандартизация), междисци-
плинарность области.

Структурные социальные и этические 
изменения в искусстве из- за ИИ-техноло-
гий рассматриваются у авторов C. Huang, 
Z. Zhang, B. Mao and X. Yao (Huang, 2023), 
Дегтяренко (Degtyarenko, 2024), социаль-
ные коммуникативные аспекты измене-
ний языка у Hohenstein, J., Kizilcec, R. F., 
DiFranzo, D., Aghajari, Z., Mieczkowski, H., 
Levy, K., Naaman, M., Hancock, J., Jung, M. F. 
(Hohenstein, et. al. 2023) Guzman, A. L., Lewis 
(Guzman, Lewis, 2020), S. C., цифровая эти-
ка –  Ashok, M., Madan, R., Joha, A., Sivarajah, 
U. (Ashok, et al., 2022), автоматизация труда 
в сфере искусства и робототехника Boella, 
G., Mori, M. (Boella, Mori, 2021), узкона-
правленный ИИ, учитывающий культур-
ный и религиозный аспекты, у Berberich, N., 
Nishida, T., Suzuki, S. (Berberich, et al., 2020),

Исследователи Luna Vanhaecke 
и Amanda Wasielewski изучают этические 
и социальные последствия использования 
ИИ, разделяя их по уровням. Авторы рас-
сматривают три уровня: индивидуальный, 
куда входит влияние на безопасность, кон-
фиденциальность, принятие самостоятель-
ных решений; групповой, сюда относят-
ся отражение предвзятости к некоторым 
социальным группам, ответственность 
за действия ИИ, прозрачность алгоритмов, 
хранение и обработка персональных дан-
ных, автоматизация труда –  временный 
кризис за счет потери мест, появления их 
в других сферах и необходимость междис-
циплинарных направлений в образовании, 
оценка моральных компетенций ИИ; эколо-
гический, куда входит влияние ИИ-систем 
на энергопотребление и окружающую сре-
ду (Dahlgren, Wasielewski, 2021). Подобные 
последствия можно отметить и в работах 
таких исследователей, как: Whittlestone, J., 

Nyrup, R., Alexandrova, A., Dihal, K., Cave, 
S. (Whittlestone, et al., 2019).

Концепция создания «социального 
искусственного интеллекта» как основы 
для развития технологий представлена 
в трудах Pedreschi D., Dignum F., Morini V., 
Pansanella V., Cornacchia G. (Pedreschi, 2021) 
и Stahl, B. C. (Stahl, 2021). Авторы отмечают, 
что гуманизация и права человека в основе 
технологии обеспечивают универсальность 
моральных и юридических норм. Логика 
исследования опирается на развитие сти-
мулов, формируемых искусственно за счет 
ИИ-технологий, что приводит к максими-
зации прибыли и может иметь негативные 
этические последствия.

В работе «The Oxford Handbook of 
Ethics of AI» под редакцией M. D. Dubber, 
F. Pasquale, S. Das (Dubber,2020) раскрыва-
ются социальные последствия как «обще-
го» ИИ, так и его отдельных инструментов. 
Обсуждение концептуальных и практиче-
ских вопросов этики ИИ охватывает ши-
рокий спектр тем: индивидуальное и обще-
ственное благосостояние, демократические 
решения, моральная свобода действий, 
предотвращение вреда человеку и др. Уде-
ляется внимание уже работающим ИИ-тех-
нологиям. Эта работа охватывает широкий 
спектр вопросов, связанных с внедрением 
ИИ: от исследования нормативных огра-
ничений на конкретные применения ал-
горитмов машинного обучения сегодня 
до размышлений о статусе ИИ как фор-
мы сознания с сопутствующими правами 
и обязанностями, в более общем смысле –  
понимания ИИ.

Использование ИИ-технологий в ис-
кусстве разнообразно, вопросы социальных 
последствий возникают у авторов Pisoni, 
G., Díaz- Rodríguez, N., Gijlers, H., Tonolli, 
L. (Pisoni, 2021), в статье «Human- Centered 
Artificial Intelligence for Designing Accessible 
Cultural Heritage», где исследуется примене-
ние ИИ для создания интерактивных сред. 
Ученые поднимают вопрос о противоречии 
этики и производительности, который дол-
жен базироваться на человеческих правах, 
поскольку позволит избежать некоторых 
проблемы, таких как дискриминация, а так-
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же анализируют доступность просвети-
тельских ресурсов, преодоление социаль-
ной изоляции и др. Описанные механизмы 
в статье указывают на работу в основном 
над инклюзивными доступами к произве-
дениям искусства: мобильное, удаленное 
присутствие, робототехника.

Исследователи Brey, A. (Brey, 2021), 
Zylinska, J. (Zylinska, 2020) указывают 
на связь с культурной индустрией, а имен-
но с онлайн- платформами, сферой анализа 
данных, прозрачности ИИ-методов, анализ 
ИИ-технологий как инструментария с исто-
рических позиций и др. Социальные послед-
ствия в сфере культурных индустрий рас-
сматриваются с позиций образования новых 
рабочих мест и необходимости в специали-
стах, новых междисциплинарных областей. 
Помимо этого, Zylinska (Zylinska, 2020) ука-
зывает на интересный аспект использова-
ния сетей генерации изображений для ви-
зуального удовольствия и взаимосвязи его 
с новыми культурными значениями.

Cetinic Eva и She James в статье 
«Understanding and Creating Art with AI: 
Review and Outlook» выделяют два аспекта 
соотношения искусства и ИИ-технологий: 
ИИ используется для формального анализа 
коллекций, включая, например, оцифровку 
и т.д., и как непосредственный инструмент 
при создании нового произведения искус-
ства художником (Cetinic, She, 2022). Схо-
жая позиция прослеживается и у других ав-
торов: G. Mazzola, M. Carapezza, A. Chella, 
D. Mantoan, (Mazzola, et al., 2024),

Wasielewski Amanda в своих работах за-
нимается изучением создания формальных 
классификаций с помощью метода машин-
ного обучения, а также и попытками созда-
ния моделей, способных провести содержа-
тельный анализ произведений искусства. 
Содержательный анализ опирается на сти-
левую определенность и попытки класси-
фикации в соответствии с ней (Wasielewski, 
2023). Стилевая определенность, а также 
ошибки в классификации рассматриваются 
в работе авторов Srinivasan, R., & Uchino, K. 
(Srinivasan, Uchino, 2021).

Прогнозирование с использованием 
ИИ в экономической сфере занимает нишу 

культурных индустрий. Маркетинговые 
стратегии и зависимое (искусственное) 
формирование рынка, в которых автома-
тизация и оптимизация процессов, целевая 
реклама и новые каналы распространения 
искусства занимают ведущие роли, стало 
возможно открытие междисциплинарных 
позиций, требующих больших навыков, 
в сфере технических и гуманитарных наук.

Теория креативных индустрий подчер-
кивает, что ИИ-технологии способствуют 
появлению новых форм культурного произ-
водства и изменяют структуру трудовых от-
ношений в креативных индустриях (Božić, 
2024). В сфере образования создаются не-
зависимые проекты, платформы и другие 
образовательные порталы, которые сотруд-
ничают с музеями, галереями, представляя 
онлайн- платформы, включающие образова-
тельный и развлекательный контент.

Методы
Методологической основой настояще-

го исследования являются ключевые поло-
жения теории искусства В. И. Жуковского 
и Н. П. Копцевой, используемой эффектив-
но современными авторами для изучения 
различных граней искусства (Koptseva, 
2022; Koptseva, Reznikova, 2015; Avdeeva, 
Degtyarenko 2021; Borodina, 2023; Reznikova, 
Sitnikova, Zamaraeva, 2019; Pimenova, Shpak, 
Ermakov, 2023; Sertakova, Kolesnik, Omelik, 
2023; Leshchinskaia, Tarasova, Kolesnik, 
2023). Также в настоящей работе социаль-
ные последствия влияния искусственного 
интеллекта (ИИ) в сфере искусства рассма-
триваются с позиций теории медиа, транс-
ляции знаков и символов в медиа, а также 
с позиции этики и развития технологий ИИ, 
социальных последствий технологий в сфе-
ре искусств, учета социальных факторов 
в моделях ИИ. Ключевыми методами ста-
ли анализ исследовательской литературы, 
посвященной осмыслению существующего 
прогресса в области Digital Humanities, свя-
занного с развитием ИИ-моделей в сфере 
искусства. В качестве репрезентантов ре-
ализации практики внедрения технологий 
ИИ были выбраны музеи как платформа, 
связывающая искусство и социум.
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Исследование
Анализ передовых технологий, приме-

няемых в музеях, показывает, что в основ-
ном ИИ-технологии используются в адап-
тации контента и работы с цифровыми 
коллекциями (Monaykina, 2023). Данное 
утверждение подтверждается анализом 
деятельности следующих музеев, выбран-
ных в качестве репрезентантов, –  Harvard 
Art Museum (Гарвардский художествен-
ный музей), где широко представлена 
практика работы с цифровыми коллекция-
ми, и Cleveland Art Museum (Кливлендский 
художественный музей), где внедрены 
практики создания интерактивных моде-
лей и адаптации контента, использующие 
ИИ-технологии. Выбор данных музейных 
пространств в качестве репрезентантов 
обусловлен тем, что на этих площадках 
осуществляется активная, продолжитель-
ная работа с технологиями, используется 
более одной ИИ-платформы, обращают-
ся к новым технологиям, задействуют их 
в разных сферах работы культурного уч-
реждения.

Гарвардский художественный музей –  
Harvard Art Museum (Harvard Art Museum, 
2024) –  примечательно посмотреть с по-
зиции ИИ-технологий. Данные о произ-
ведениях искусства составляются при 
помощи шести различных ИИ-платформ: 
AI Explorer, Amazon Rekognition, Clarifai, 
Imagga, Google Vision, Microsoft Cognitive 
Services, Azure OpenAI и Anthropic’s Claude.

Базу составляют более 377818 произве-
дений, используя ИИ-платформы, Harvard 
Art Museum собрал 28374 003 сгенерирован-
ные аннотации о своей коллекции.

Модели ИИ помогают дополнительно 
в описаниях с созданием тегов, подписей, 
автоматического распознавания объектов, 
лица и текста на произведениях искусства. 
С позиции взаимодействия зрителя с про-
изведением искусства ИИ-инструменты 
Harvard Art Museum упрощают поиск и ра-
боту с коллекцией, позволяя определять 
важные закономерности на разных стату-
сах художественного образа произведения 
в пределах направления, творчества худож-
ника или эпохи.

Помимо этого, создаются игры 
на базе коллекции музея искусства, раз-
вивающие и вовлекающие зрителей в арт- 
пространство через медиапространство 
мобильных приложений. ИИ-модель пред-
ставляет скорее обобщенное описание про-
изведений (трансляция именно социальных 
знаков и символов из анализа текстовой 
информации из баз данных, перечислен-
ных ранее, нежели экспертная оценка). Для 
более содержательного анализа не хватает 
экспертных оценок, сгенерированных с ис-
пользованием ИИ-технологий, по описа-
нию коллекции.

Использование ИИ-технологий рас-
ширяет возможности Harvard Art Museum 
по исследованию, сохранению и популяри-
зации искусства. Интеграция ИИ помогает 
лучше понимать и изучать коллекции му-
зея, а также предоставляет новые инстру-
менты для взаимодействия с миром искус-
ства для широкой аудитории.

Деятельность Кливлендского художе-
ственного музея (Cleveland Art Museum, 
2024) позволяет изучить практику внедре-
ния ИИ-технологии с позиции адаптации 
общения зрителя и произведения искус-
ства. В новых медиаформатах Cleveland 
Art Museum обращается к использова-
нию следующих платформ: CArt fun facts, 
Artlens, Sculpture Lens, Art Explorer. В меди-
апространстве зрителю предлагается одна 
из наиболее популярных сегодня техноло-
гий ИИ в музейной сфере –  это чат- боты 
(List of Artificial Intelligence (AI) initiatives 
in museums, 2024). Главная его задача –  ге-
нерация развлекательного контента, где 
при анализе открытых данных Cleveland 
Art Museum о художниках и произведениях 
и опять же визуальных совпадениях ИИ-ин-
струменты обратного поиска изображений 
создают сопоставления фотоизображений 
с произведениями искусства из коллекции.

В отличие от Гарвардского музея, 
в Кливлендском художественном музее 
создаётся интерактивное пространство 
ARTLENS, где используются экраны боль-
шого размера (152,5*1219,2 см), в каждом 
из которых 150 панелей, которые позволя-
ют посетителям, в том числе и совместно, 
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виртуально изучать произведения искус-
ства, погружаясь в них, создавать свои соб-
ственные сочетания произведений, наложе-
ний и любой другой работы с коллекцией, 
а также работать с таким форматом, как 
голография, ответы которой используют 
языковые ИИ-модели. Данные модели ори-
ентированы скорее на интуитивное воспри-
ятие информации и работы с коллекцией 
произведений, помимо этого, развивается 
и 3D-моделирование объектов из коллек-
ции.

Специфика взаимодействия с произ-
ведениями искусства в случае с функцией 
адаптации для зрителя включает в себя ряд 
составляющих:

•	 вовлечение в разговор с произведе-
нием через поиск совпадений с конкретны-
ми, индивидуальными чертами зрителя;

•	 интерактивная помощь и сопрово-
ждение как в медиапространстве, так и не-
посредственно в музее;

•	 организация интерактивной ра-
боты с произведениями из коллекции для 
качественного анализа произведений и обе-
спечение комплексного подхода к взаимо-
действию зрителя и произведения.

Таким образом, при сравнении исполь-
зования технологий искусственного интел-
лекта в музеях можно отметить следующее:

1. ИИ-технологии и вовлечение зрите-
ля в общение с произведением искусства;

2. Использование ИИ-инструментов 
для дополненной реальности –  совпадение 
портретной фотографии зрителя и персона-
жа произведения из коллекции, оживление 
художественного материала;

3. Адаптация визуального контента для 
анализа, доступ к виртуальным галереям;

4. Аннотация и механическая работа 
с коллекциями.

Новые технологии позволяют обо-
значить значимость музея как центра, где 
возникают креативные идеи, культура 
и социум в целом, а не просто демонстри-
руются произведения. Долгосрочный успех 
применения ИИ в музейной практике зави-
сит от способности специалистов внедрять 
и адаптировать технологии для выполнения 
более широких задач. Развитие ИИ-техно-

логий имеет положительные социальные 
последствия для музеев, поскольку пре-
доставляет новые возможности в работе 
со зрителем, новыми медиапространства-
ми, адаптацией, аннотацией и категориза-
цией произведений искусств.

Также следует перечислить социаль-
ные последствия, которые можно оценить 
как негативные, они выражаются в дина-
мичном переходе культурных учреждений 
в медиапространство, в преобладании раз-
влекательного характера, в генерации через 
ИИ культурных символов с неоднозначным 
контекстом, без разработки социального 
ИИ.

Значимость музея –  как места, центра, 
где возникают креативные идеи, культура 
и социум в целом, а не просто демонстри-
руются произведения.

Результаты
Результатом исследования, представ-

ленного в настоящей статье, является фик-
сация наличия разнообразных социальных 
последствий в сфере искусства, каждое 
из которых касается таких процессов, как 
создание произведения искусства, анализ 
(изучение) и сохранение произведений ис-
кусства, экспозиция произведения искус-
ства (в том числе и в дистанционном фор-
мате), продажа и вопросы авторского права, 
а именно опасения по поводу авторских 
прав, прав собственности и коммерциали-
зации произведений искусства, созданных 
с помощью ИИ, созданных с участием зри-
теля.

Анализ исследований, посвященных 
изучению практики и последствий внедре-
ния ИИ, позволяет сделать ряд выводов. 
Прежде всего, необходимо отметить, что 
основными концептуальными положени-
ями для обсуждения социальный послед-
ствий ИИ-технологий в сфере искусств 
выступают теория медиа, понятие и сфера 
креативных индустрий, социальные техно-
логии, этика ИИ-технологий (авторство, от-
ветственность), качественный технический 
анализ культурных и социальных аспектов. 
Далее нужно подчеркнуть, что помимо 
областей работы в индустриях культуры 
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и сферы искусства в целом социальные по-
следствия ученые стремятся систематизи-
ровать и рассматривать на разных уровнях: 
общем, групповом, индивидуальном, а так-
же выделяют экологический уровень.

Внедрение искусственного интеллекта 
влечет за собой необходимость осмысления 
последствий. На основе анализа исследова-
ний, посвященный данной проблематике, 
можно заключить, что в целом социальные 
последствия внедрения ИИ схожи во всех 
сферах, где это происходит. Например, 
вопрос замены человека искусственным 
интеллектом –  автоматизация и, как след-
ствие, утрата человеком рабочего места. 
Но с другой стороны, это можно рассматри-
вать как импульс к росту и развитию, как 
появление новых возможностей и новых ви-
дов деятельности в связи с развитием ИИ.

Социальные последствия внедрения ис-
кусственного интеллекта в сфере искусства 
можно осмыслить и структурировать по-
средством соотнесения с процессом созда-
ния произведения искусства, которое явля-
ется ключевым элементом сферы искусства. 
Здесь можно выделить также ключевых 
участников: создателей произведений ис-
кусства, потребителей- реципиентов, а также 
посредников (менеджеров, арт- критиков, ис-
кусствоведов, кураторов галерей и музеев), 
помогающих выстраивать взаимодействие 
с произведениями искусства.

В настоящей работе музеи были выбра-
ны для изучения социальных последствий 
в сфере искусства в качестве репрезента-
тивного пространства, где наиболее явно 
заметны трансформации сферы искусства 
вследствие внедрения ИИ, а также возни-

кающие социальные изменения от разви-
тия технологий, отражающиеся на разных 
социальных группах. Музеи как культур-
ные организации наиболее плотно связаны 
со всеми этапами взаимодействия с произ-
ведением искусства, и прежде всего с про-
цессом представления произведения искус-
ства зрителю.

На основе анализа практик внедре-
ния технологий ИИ в работе Гарвардского 
и Кливлендского художественных музеев 
было обнаружено подтверждение идей, вы-
явленных в ходе изучения исследователь-
ской литературы. Есть как положительные 
тенденции: повышение доступности куль-
турных продуктов и услуг через цифровые 
платформы, рост интереса к культурным 
мероприятиям благодаря интерактивным 
форматам, развитие технологий, способ-
ствующих оцифровке и сохранению куль-
турного наследия, возможность создания 
новых форм искусства и культурного про-
изводства с использованием ИИ. Так и от-
рицательные, такие как: нехватка рабочих 
мест, переквалификация, необходимость 
дополнительного образования, автомати-
зация процессов, усиление цифрового не-
равенства среди различных социальных 
групп, потенциальное нарушение автор-
ских прав и конфиденциальности данных, 
экологические последствия. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что анализ социаль-
ных последствий внедрения ИИ на данном 
этапе скорее предстает как проблематиза-
ция и постановка вопроса, так как зачастую 
одновременно сочетаются и негативные, 
и позитивные аспекты в одном факте при-
менения ИИ.
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Abstract. This article analyzed two articles on 19th- century painting, published in the 
periodical “Bulletin of Fine Arts”, published by the Imperial Academy of Arts, in the 
period from 1897 to 1890. An article by M. P. Solovyov “Painting of the 19th Century” 
published in parts in 1889 and 1890 was selected for analysis and the article “Sternberg’s 
Painting” by V. V. Stasov published in 1887. The selection of articles for analysis allowed 
us to explore the different methodological approaches of the authors. M. P. Solovyov 
focused on the development of 19th- century painting through the prism of social and 
socio- political processes. At the same time, the scrupulous approach of the author made it 
possible to describe in detail the work of many artists of the 19th century, relying on locality, 
narratives, plots, artistic techniques and academic traditions. As a result of the study, it 
was possible to establish the methodological and conceptual framework of Solovyov’s 
research approach, as well as provide a brief analysis of the main trends and narratives of 
19th century painting in France, Germany, and Belgium. The value of V. V. Stasov’s article 
on the art of painting of the 19th century lies in the analysis of periodicals, letters, and 
memoirs of contemporaries. The critic, on the one hand, gives an artistic description of 
the work of V. I. Sternberg, on the other hand, reveals its value as a source of information 
that the artist presented in his letters about the life and everyday life of domestic artists. 
The research method is qualitative content analysis, historiographical analysis, as well as 
a methodological approach to the study of periodicals.
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Живопись XIX века в журнале  
«Вестник изящных искусств»

А. А. Омеликa, Н. А. Сергееваa, б, Т. К. Ермаковa

aСибирский федеральный университет  
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Аннотация. В данной статье был проведен анализ двух статей, посвященных живописи 
XIX века, опубликованных в периодическом издании «Вестник изящных искусств», 
издаваемом при Императорской Академии художеств, в период с 1897 по 1890 год. Для 
анализа были выбраны обширная статья М. П. Соловьева «Живопись XIX столетия», 
которая была опубликована по частям в 1889 и 1890 годах, и статья «Живопись 
Штернберга» В. В. Стасова, опубликованная в 1887 году. Выбор статей для анализа 
позволил провести исследование разных методологических подходов авторов. 
М. П. Соловьев сосредоточил внимание на развитии живописи XIX века через призму 
общественных и социально- политических процессов. При этом скрупулезность 
подхода автора позволила подробно описать творчество большого количества 
художников XIX века, опираясь на локальность, нарративы, сюжеты, художественные 
приемы и академические традиции. В результате исследования удалось установить 
методологические и концептуальные рамки исследовательского подхода Соловьева, 
а также дать краткий анализ основных тенденций и нарративов живописи XIX века 
во Франции, Германии и Бельгии. Ценность статьи В. В. Стасова об искусстве живописи 
XIX века заключается в анализе периодических изданий, писем, воспоминаний 
современников. Критик, с одной стороны, дает художественную характеристику 
творчества В. И. Штернберга, с другой стороны, раскрывает его ценность в качестве 
источника информации, которую художник излагал в своих письмах о жизни и быте 
отечественных деятелей искусства. Методом исследования выступает качественный 
контент- анализ, историографический анализ, а также методологический подход 
к исследованию периодических изданий.

Ключевые слова: изобразительное искусство, живопись XIX века, искусствоведение, 
Вестник изящных искусств, художник, периодика.

Научная специальность: 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология).
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Введение
В данной статье рассмотрены взгляды 

М. П. Соловьева и В. В. Стасова на живопись 
XIX столетия. В. В. Стасов –  художественный 
критик и искусствовед, который активно за-

нимался исследованиями искусства разных 
периодов, тогда как М. П. Соловьев –  госу-
дарственный деятель, увлеченный вопросами 
теории и практики искусства. Эти факты 
наложили отпечаток на работы авторов. Ста-
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сов в своих критических заметках активно 
использует анализ периодических изданий, 
писем, воспоминаний современников. Кри-
тик, с одной стороны дает художественную 
характеристику творчества В. И. Штернберга, 
с другой стороны, раскрывает его ценность 
в качестве источника информации, которую 
художник излагал в своих письмах о жизни 
и быте отечественных деятелей искусства, 
пребывающих за границей, в частности 
в Италии. Тогда как Соловьев, будучи погру-
женным в социально- политическую жизни, 
в анализе искусства активно использует этот 
подход –  анализ живописи в связи с обще-
ственными и политическими процессами 
в жизни государства.

Статья построена на анализе работ 
«Живопись XIX столетия», опублико-
ванной в журнале «Вестник изящных ис-
кусств» в 1889 и 1890 годах, и «Живопись 
Штернберга», опубликованной в 1887 году 
в этом же периодическом издании.

В ходе проведения исследования были 
выявлены основные методы исследования, 
примененные М. П. Соловьевым и В. В. Ста-
совым для анализа живописи XIX века 
и путей ее эволюционного развития в тече-
ние века.

Материалы и методы
Методом исследования выступает ка-

чественный контент- анализ статей Соло-
вьева, объединенных общим названием 
«Живопись XIX столетия», а также источ-
никоведческий анализ. В своей работе 
«Живопись Штернберга», том 5, выпуск 5, 
опубликованной в «Вестнике изящных ис-
кусств», издаваемом при Императорской 
Академии художеств, В. В. Стасов анали-
зирует периодические издания, такие как 
российский журнал «Иллюстрации», еже-
недельное издание «Иллюстрированная га-
зета», сборник «Российский художествен-
ный листок», приводит анализ около 30 
писем самого автора Штернберга, воспоми-
нания современников мира искусства.

Методологически исследование опи-
рается на исследовательский подход к пе-
риодическим изданиям (Koptseva, 2022; 
Koptseva, 2015; Koptseva et al., 2024; Koptseva 

et al., 2023), который также взят за основу 
в исследованиях таких авторов, как Н. М. Ле-
щинская (Leshchinskaya et al., 2024), Ю. С. За-
мараева (Zamaraeva et al., 2024) и др.

Обсуждение
Тема живописи XIX века в научных 

публикациях регулярно поднимается и раз-
вивается, а значит, не теряет своей акту-
альности. Н. Н. Калитина еще в 1990 году 
исследует тему связи французской живо-
писи XIX века с искусством итальянского 
Возрождения, проводя параллели и анали-
зируя влияние, оказанное на французскую 
живопись (Kalitina, 1990).

Однако интерес к искусству XIX века 
актуален и сейчас, например, Дарен-
ская К. А. (Darenskaya, 2022) в статье 
«Искусство романтизма во французской 
живописи и его влияние на общество» рас-
сматривает влияние политической обста-
новки во Франции и последствия Великой 
французской революции как основную при-
чину изменений в национальной живописи.

Также исследователей интересует вли-
яние западной живописи на становление 
российское искусство и развитие собствен-
но русского искусства в конце XIX –  начале 
XX века, так как этот период считается пе-
реломным для развития искусства в целом. 
Так, в статье «Отклик русской обществен-
ности на выставку французской живописи 
в 1896 году» Ю. В. Власова (Vlasova, 2023) 
анализирует отклик русской обществен-
ности на первую в России выставку фран-
цузских художников в конце XIX века. 
А Д. Н. Поленкова в статье «Эволюция рус-
ской живописи конца XIX –  начала XX века 
на примере творчества С. А. Виноградова» 
(Polenkova, 2022) рассматривает эволюцию 
русской живописи этого периода в свете 
социально- политических процессов.

«Живопись в XIX столетии»  
в трудах М. П. Соловьева, опубликованных 
в журнале «Вестник изящных искусств»  
в 1889 и 1890 годах

В первом номере журнала «Вестник 
изящных искусств» за 1889 год опубли-
кована первая половина большой статьи 
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М. П. Соловьёва «Живопись в XIX столе-
тии» (Soloviev, 1889), вторая часть статьи 
опубликована в первом и втором выпусках 
журнала за 1890 год (Soloviev, 1890, 1890а).

В данном исследовании мы обращаем 
внимание на некоторые особенности самого 
автора исследования. Согласно «Альмана-
ху современных русских государственных 
деятелей» (Goldberg 1897: 1063–1064) Миха-
ил Петрович Соловьёв родился 30 октября 
1842 года. Изначально получил юридиче-
ское образование и стал известен благодаря 
активному участию в решении вопросов, 
связанных с регулированием политической 
ситуации в Польше (в частности, там же 
были написаны первые теоретические ста-
тьи юридического толка). На момент изда-
ния статьи состоял в должности старшего 
помощника юрисконсульта военного дела. 
К этому времени же относятся и первые ра-
боты М. П. Соловьёва по истории искусства 
(Rozanov, 2007), которые были преимуще-
ственно посвящены истории зарубежного 
искусства и рецензиям на исторические 
работы других российских искусствоведов. 
При этом М. П. Соловьёв не был исключи-
тельно теоретиком, активно занимался из-
готовлением книжных миниатюр, на почве 
чего также сыскал определённую извест-
ность.

Таким образом, приступая к анали-
зу текста, мы должны иметь в виду, что 
представленный в нём взгляд –  это взгляд 
со стороны профессионального гумани-
тария, но не профессионального искус-
ствоведа. По сути –  это работа, созданная 
высококвалифицированным любителем 
искусства, чья основная деятельность тесно 
связана с более «прикладными» областя-
ми гуманитарных исследований XIX века. 
В ситуации, когда профессиональное ис-
кусствоведение только начинает своё ак-
тивное становление, такая позиция не яв-
ляется редкостью, поэтому нельзя считать 
М. П. Соловьёва исключительным деяте-
лем, но, скорее, одним из типовых приме-
ров историка искусства XIX века в Россий-
ской империи.

Первый ключевой нарратив связан 
с особенностями той или иной школы имен-

но как «национальной». Начиная рассма-
тривать особенности Германии как центра 
развития искусства, М. П. Соловьёв под-
чёркивает, что сама по себе страна, по сути 
дела, всегда синтезировала тенденции, 
получавшие развитие в других областях. 
Например, искусство XVII–XVIII веков 
оценивается исследователем как последова-
тельное развитие итальянских и француз-
ских традиций. В этом же смысле М. П. Со-
ловьёв оценивает и влияние античных 
традиций на немецкую живопись, однако 
подчёркивает, что именно античное насле-
дие в качестве своеобразного фундамента 
начинает трактоваться немецкими худож-
никами в особом ключе.

Второй нарратив логически вытекает 
из первого. Связан он с географическими 
передвижениями художника- лидера шко-
лы, влекущими за собой изменения в его 
творческом подходе и, соответственно, 
в направленности развития всего искус-
ства. В частности, выделяется единая уз-
ловая точка –  Рим, работа в котором даёт 
своеобразный старт двум из вышеперечис-
ленных школ. При этом одна и та же геогра-
фическая позиция влияет на художников 
различными способами. Например, пребы-
вание в Риме Карстенса привело к тому, что 
художник приобщился к античному насле-
дию и впитал в себя общемировые тради-
ции живописи, в то время как Корнелиус, 
напротив, находясь в Риме, активно раз-
вивал собственный художественный язык, 
в котором ярко проявляется именно немец-
кое живописное наследие.

Третий нарратив связан с теоретиче-
скими основаниями развития живописи. 
Говоря о первых двух школах, М. П. Со-
ловьёв определяет их источник не столь-
ко как художественный, сколько как 
теоретико- эстетический. Например, твор-
чество Карстенса связывается с теоретиче-
скими работами Винкельмана и Лессинга, 
которые обосновали новый способ видения 
античного искусства, который уже потом 
находит практическое воплощение в твор-
честве художника. Здесь стоит отметить, 
что подобная связь выявляется исследо-
вателем не столько как историческая за-
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кономерность, сколько как своеобразный 
автоматический закон. Дело не в том, что 
Карстенс знаком с работами Винкельмана 
и Лессинга, а в том, что эти работы в прин-
ципе существуют, формируя определённый 
теоретический ландшафт, практическим 
выражением которого становится живопись 
художника.

Четвёртый важный нарратив связан 
с взаимодействием между художественной 
школой и академической средой. Акаде-
мизм для М. П. Соловьёва –  это в первую 
очередь последовательная традиция обу-
чения художников, передача им определён-
ного набора технических и тематических 
приёмов, позволяющих создавать живо-
писные произведения. Ведущие художни-
ки, чьё творчество становится ядром для 
развития новой школы, всегда получают 
академическое образование, но затем отхо-
дят от навязанной им традиции, развивая 
свои собственные эстетические наклонно-
сти. Интересно, что этот сюжет находит 
своё развитие даже в описании собственно 
немецкого академизма (дюссельдорфская 
школа), новый виток развития которого 
связан с приходом в Академию Вильгельма 
Шадова, который начинает развивать более 
натурный и естественный подход к изобра-
жению сначала классических героических 
сюжетов, а позже (и преимущественно бла-
годаря своим ученикам) и видоизменяет те-
матику своих полотен, делая их более при-
ближенными к бытовому жанру.

Все обозначенные выше сюжеты вза-
имосвязаны с категорной решёткой, через 
которую М. П. Соловьёв анализирует исто-
рию немецкой живописи в XIX веке. Так, 
«национальный» сюжет обращается в мо-
дель патриотически- народного искусства. 
Конкретная школа оценивается М. П. Со-
ловьёвым с позиции её ориентированности 
на немецкий народ, при этом такая ори-
ентация вовнутрь становится не отличи-
тельной чертой конкретного направления, 
а задачей, которую каждая из школ с не-
обходимостью решает, пусть и различны-
ми средствами. Так, даже романтическая 
школа, которая описывается как наиболее 
мистически- туманная, а значит, и наиболее 

сложная для понимания простым народом, 
связывается с подъёмом патриотических 
настроений в связи с борьбой с Наполео-
ном, что, по мысли исследователя, обеспе-
чивает ей безусловно «народный» характер.

Вторая категория связывается с «ло-
кальностью» школы. Географическая при-
вязка того или иного художника приводит 
к тому, что на определённых этапах своего 
жизненного пути он работает на опреде-
лённых заказчиков. Причём сложная ре-
шётка взаимодействия этих заказчиков 
ведёт к прояснению некоторых особенно-
стей и художественных особенностей того 
или иного живописного направления. Так, 
уже упоминавшаяся выше разница между 
«восприятием» Рима в работах Карстенса 
и Корнелиуса связана с различной приро-
дой их заказчиков: если первый работал не-
посредственно на социальную элиту Рима, 
то второй был зависим от заказов немецкой 
диаспоры, проживающей в Италии.

Третьей категорией становится оппо-
зиция «интеллектуальное- эстетическое», 
определяющая пульсацию между 
практически- живописными приёмами ху-
дожников и эстетическими работами раз-
личных теоретиков. В частности, прямое 
влияние теоретиков на немецкую живопись 
М. П. Соловьёв связывает с рациональной 
природой самих немцев, их стремлением 
выражать идею, а не эстетический образ 
(что рефлексируется исследователем ещё 
в работах А. Дюрера). При этом чисто эсте-
тические потребности определяют успеш-
ность конкретного художника, который 
определяет свой стиль исходя из своего 
конкретного эстетического чутья (здесь 
очевидно влияние эстетических категорий 
«вкуса» и «гения» немецкой классической 
философии).

Наконец, важной является категория 
«традиции», которая находит своё букваль-
ное воплощение в моделях отношений меж-
ду художником и Академией. Традиция 
понимается М. П. Соловьёвым в контексте 
восприятия художниками классических 
античных, христианских и героических сю-
жетов и слабо связывается непосредствен-
но с живописной техникой. Традиция –  это 
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скорее канон изображения, который впо-
следствии перерабатывается конкретны-
ми мастерами для решения своих художе-
ственных задач.

В конце нашего обзора модели живо-
писи XIX века в работе М. П. Соловьёва 
в первой части, опубликованной в журна-
ле «Вестник изящных искусств» 1889 года 
(Soloviev, 1889), хотелось бы подчеркнуть 
важность географических локалей в его ка-
тегорной решётке. По сути, географические 
точки выступают для него своеобразными 
центрами консолидации художников, через 
которые происходит обмен приёмами и те-
матиками. В частности, благодаря Риму как 
точке притяжения, М. П. Соловьёв опреде-
ляет прямые связи между немецкой и рос-
сийской живописными школами в XIX веке.

Живопись Штернберга  
и обзор главных основ Эстетики

Одним из ключевых авторов журнала 
был русский художественный критик, исто-
рик искусства, также известный библио-
граф Владимир Васильевич Стасов. Первая 
часть выпуска журнала «Вестник изящных 
искусств», издаваемого при Императорской 
Академии художеств: выпуски за 1887 год, 
том 5, выпуск 5, посвящена творчеству рус-
ского живописца и графика, представителя 
романтического академизма Василия Ива-
новича Щтернберга (1881–1845).

В самом начале повествования 
В. В. Стасов дает оценку художествен-
ным способностям молодого художника- 
иллюстратора, отмечая, что художествен-
ная сторона, техника выполнения были 
у него прекрасны лишь в рисунках, так как 
он бойко владел карандашом, и акварелях, 
в масляных красках Штернберг был слаб 
(Stasov, 1887: 366). Однако критик отмеча-
ет, что Василий Иванович имел дар внеш-
ней наблюдательности, способность верно 
и метко схватывать и передавать правди-
вую, истинную, а чаще комическую сторону 
людей (Stasov, 1887: 367). Точно передавать 
типы и характеры персонажей. Несмотря 
на то что Стасов отдает Штернбергу роль 
иллюстратора и не более того, он говорить 
о том, что необходимо обратить внимание 

на его фигуру и те заслуги, за которые мы 
должны быть ему благодарны.

В поле интересов Штернберга лежал 
интерес к современным тому времени лю-
дям, он единственный, кто передал облики 
двух великих современников- художников: 
Александра Андреевича Иванова (1806–
1858), русского живописца и графика, и рус-
ского композитора Глинки Михаила Ива-
новича (1804–1857). И в России, и в Италии 
в окружении Штернберга было немало та-
лантливых и неординарных людей, в своих 
зарисовках он с точностью передавал обра-
зы, особенно интересны, по мнению Стасо-
ва, образы русских художников за границей 
в 40-х годах (Stasov, 1887: 368). В этом пла-
не ценными становятся не только рисунки, 
но и письма Штернберга, которые сохрани-
лись у друзей художника. В основу статьи 
Стасова легли отрывки воспоминаний со-
временников, писем, тем самым автор со-
ставляет портрет художника.

В перовой части статьи Стасов дает 
биографическую справку о Штернберге, 
который родился в Петербурге 12 февраля 
1818 года в семье горного чиновника. После 
смерти отца Василий остался на попечении 
матери, которая все свои немногочисленные 
средства вкладывала в образование сына. 
Любовь к рисованию проявлялась в рисун-
ках с натуры, деревьев, кустов, пейзажей. 
Основы техники юный художник пости-
гал самостоятельно. Всё изменила встреча 
Штернберга с юным живописцем и рисо-
вальщиков Михаилом Ивановичем Лебеде-
вым, который на тот момент был учеником 
выдающегося мастера романтического пей-
зажа Максима Никифоровича Воробьева, 
от которого и стал получать первые профес-
сиональные советы (Stasov, 1887: 369). Вско-
ре Штернберг поступил в качестве воль-
но приходящего в Академию. В 1835 году 
в 17-летнем возрасте Штернберг поступил 
в ученики Академии, в класс профессора 
М. Н. Воробьева. В Академии талант Штер-
нберга стал стремительно раскрываться 
и о юном даровании стали много и охотно 
говорить. Помимо пейзажной живописи 
Штернберг стал также рисовать и писать 
людей, группы, сцены и проявлял себя как 
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«жанрист», стал известен своими карикату-
рами и юмористическими набросками всех 
сколько-нибудь типических личностей, по-
падавшихся ему на глаза (Stasov, 1887: 371).

Лето юный художник проводил в Ма-
лороссии, где в 1838 году в Каченовке 
встретился с Глинкой и запечатлел его в не-
скольких своих работах. Из воспоминаний 
М. И. Глинки «Въ концѣ апрѣля 1838 года –  
говоритъ Глинка въ своихъ «Запискахъ» –  
я былъ посланъ, по Высочайшему повелѣнію, 
въ Малороссію, для набора пѣвчихъ для при-
дворной пѣвческой капеллы… Во все время 
пребыванія моего въ Малороссіи, гостилъ въ 
Каченовкѣ талантливый нашъ художникъ, 
очень пріятный молодой человѣкъ, Штер-
нбергъ. Но не всѣ предавались сну; у меня, 
въ оранжереѣ, собирались Марковичъ, 
П. Скоропадскій, Забѣлло и Штернбергъ, 
появлялся Палагинъ со скрипкой, Яковъ съ 

контрбасомъ и віолончелистъ; играли рус-
скія и малороссійскія пѣсни, представляли 
въ лицахъ и и бесѣдовали дружески иногда 
до трехъ и четырехъ часовъ пополуночи, къ 
нѣкоторой досадѣ аккуратнаго хозяина. 
Эти сцены повторялись часто, и Штер-
нбергъ удачно изобразилъ наши сходки.» 
(Stasov, 1887: 376–377). Ниже представлен 
рисунок Штернберга «Ночная музыкальная 
сходка в Каченовке» (рис. 1).

Еще одна картина (рис. 2.), которая, 
по словам М. И. Глинки, имеет не менее 
важное значение, написанная в период соз-
дания его произведения «Руслан и Люд-
мила», баллада Финна, Стасов В. В. пишет 
«Глинка сам рассказывает эту сцену в сво-
их «Записках»: «Мне очень памятно время, 
когда писал я балладу Финна: было тепло, 
собрались вместе я, Штарнберг и Марко-
вич. Покамест я уписывал приготовленные 

Рис. 1. В. И. Штернберг. Ночная музыкальная сходка в Каченовке  
(Репродукция в журнале «Вестник изящных искусств», 1887 г., Т 5(5), с. 381. 

Источник изображения: Сайт «Национальная электронная библиотека»  
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_011090160/)

Fig. 1. V. I. Sternberg. Night musical gathering in Kachenovka  
(Reproduction in the magazine “Bulletin of Fine Arts”, 1887, T 5(5), p. 381. 

Image source: Website “National Electronic Library”  
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_011090160/)
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уже стихи, Маркович грыз перо (нелегко 
ему было в добавочных стихах подделы-
ваться под стихи Пушкина), а Штарнберг 
усердно и весело работал своею кистью. 
Когда баллада была кончена, неоднократно 
я ее пел с оркестром» (Stasov, 1887: 378).

Давая в статье критическую оценку ху-
дожественного таланта Штернберга, говоря 
об отсутствии композиции, умении группи-
ровать людей, передавать типажи, В. В. Ста-
сов отмечает и ценность его работы в том, что 
не один из знаменитых и более талантливых 
художников так и не подарил миру портрет 
великого композитора, в этом кроется своего 
рода ценность работы Штернберга.

Далее автор статьи проводит анализ ра-
бот Штернберга, опубликованных в перио-
дических изданиях 1845–1867 года, среди 

которых российский журнал «Иллюстра-
ции», издателем и редактором которого был 
Нестор Васильевич Кукольник. Стасов В. В. 
отмечает такие работы, как трое малорос-
сов (старуха, молодая девушка, и мужчи-
на с палкой в руке) 1845 года, опублико-
ванные в номере 36; продажа шляп с воза, 
на ярмарке; ярмарка; два малоросса и жида; 
два малоросса и лошадь 1846 года в номе-
ре 25, в том же году, номер 27–продавец 
вина у бочки; малороссы отвешивает что- 
то на весах девушке. В печатном сборни-
ке «Российский художественный листок», 
издаваемом живописцем В. Ф. Тиммом, 
1851 года, номер 19: ярмарка в Малороссии, 
в местечке Ичне. В еженедельной газете 
«Иллюстрированная Газета» 1867 года, но-
мер 28, офицеры- ремонтеры покупают ло-

Рис. 2. В. И. Штернберг. М. И. Глинка в Каченовке за сочинением оперы:  
«Руслан и Людмила» (Репродукция в журнале «Вестник изящных искусств», 1887 г., Т 5(5), с. 397.  

Источник изображения: Сайт «Национальная электронная библиотека»  
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_011090160/)

Fig. 2. V. I. Sternberg. M. I. Glinka in Kachenovka composing the opera:  
“Ruslan and Lyudmila” (Reproduction in the journal “Bulletin of Fine Arts”, 1887, T 5(5), p.397.  

Image source: Website “National Electronic Library”  
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_011090160/)
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шадь у жидов и малороссов, и другие рабо-
ты (Stasov, 1887: 383–384).

Период работы в Малороссии принес 
художнику золотую медаль, работа, напи-
санная в 1838 году «Освящение пасх в Ма-
лороссии», считается наивысшим произве-
дением Штернберга, картина была куплена 
императором Николаем и подарена великой 
княгине Марии Николаевне. В своей ста-
тье В. В. Стасов приводит высказывания 
русского прозаика и поэта, который так-
же занимался периодическими изданиями 
искусствоведческого характера, Нестора 
Васильевича Кукольника: «Все в этой кар-
тине так живо, и вместе важно, мило и па-
триархально, что не оторвался бы от неё; 
прибавьте к этому небо, воздух, которые 
дышат теплотой, и тогда сами убедитесь, 
отчего можно смотреть и не насмотреть-
ся на эту картину» («Художеств. Газета» 
1838, № 14)» (Stasov, 1887: 382). Золотая ме-
даль Штернберга открыла возможность по-
ездки в Италию, которая случилась спустя 
два года, в 1840 году.

Итак, вторая часть статьи художе-
ственного критика В. В. Стасова начинается 
с итальянской поездки Штернберга. Италия 
была привлекательная для такого мастера 
своими останками древности, живопис-
ными пейзажами и яркими персонажами. 
Но для В. В. Стасова итальянский период 
В. И. Штернберга интересен его письмами, 
особенный интерес представляют мно-
жественные подробности и рассказы соб-
ственной жизни автора и жизни наших от-
ечественных художников в Италии. Также 
он часто в письмах высказывал свое мнение 
относительно окружающих его людей, при-
роды. Притом во многих письмах находят-

ся любопытные наброски пером и акваре-
лью многих из художников, пребывающих 
в Италии. Для библиографа и историка ис-
кусства письма, содержащие портретные 
характеристики, описание жизни худож-
ников за границей, проблемы, с которыми 
приходилось сталкиваться, стали бесцен-
ными источниками жизнеописания, в част-
ности, знаменитого русского художника 
А. А. Иванова. В четвертой части статьи 
В. В. Стасов обобщает и приводит выводы 
представленных писем. С точки зрения ста-
новления художника Штернберга Италия 
не обогатила его, но он смог передать до-
статочно много бесценных библиографиче-
ских данных, посвященных отечественным 
художникам, пребывающим за границей. 
Умер художник в возрасте 27 лет.

Заключение
Из проведенного в статье исследования 

можно сделать следующие выводы:
• М. П. Соловьев в своей развернутой 

статье «Живопись XIX столетия» опирает-
ся на четыре основных нарратива –  нацио-
нальный, географический, теоретический 
и взаимодействия между художественной 
школой и академической средой.

• Все обозначенные выше сюжеты 
взаимосвязаны с категорной решёткой, 
представленной моделью патриотически- 
народного искусства, локальностью школы 
живописи, оппозицией «интеллектуальное- 
эстетическое» и традициями.

• В статье «Живопись Штернберга» 
В. В. Стасов, говоря о живописи XIX века, 
использует источниковедческий метод ис-
следования, в том числе анализ периодиче-
ских изданий и большого количества писем.
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Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Исследование посвящено эстетическим воззрениям на архитектуру 
классика философии Г.В.Ф. Гегеля. Основным объектом выступило издание 
эстетических трудов философа под названием «Лекции по эстетике», три первые 
части. В статье рассмотрены выстроенные философом триадичные системы: 
ступени познания духом самого себя (искусство –  религия –  философия) и стадии 
самопознания духа в формах искусства как соотношения идеи и формы ее воплощения 
(символическая –  классическая –  романтическая формы искусства). Гегель называет 
архитектуру «началом искусства», в то же время отделяя строительство как такую 
первоначальную ступень архитектуры, которая не попадает в разряд искусства 
по причине отсутствия в нем идеи как истока. Согласно эстетике Гегеля, архитектура 
выступает одной из форм воплощения идеи как средства самопознания духа. С одной 
стороны, философ определяет архитектуру как вид искусства, наиболее близкий 
символическому искусству, в котором еще форма и идея достаточно разобщены, 
а форма доминирует, поскольку и идея еще недостаточно определена. А с другой, 
архитектура рассматривается Гегелем на всех трех стадиях развития искусства, 
а значит, определяется как способная выйти на ступень искусства романтического, 
в котором идея полноценно реализуется, доминируя над формой.
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Введение
Эстетические воззрения Г.В.Ф. Гегеля 

исследуются уже в течение двух столетий 
и, безусловно, степень их изученности высо-
ка. В настоящее время идеи эстетики велико-
го немецкого философа исследуются в разных 
аспектах. Так, часто эстетика Гегеля рассма-
тривается учеными с позиции ее оснований 
(Korotkikh, 2021) и в качестве идейной и ме-
тодологической основы последующей эсте-
тической мысли (Tarasova, 2009; Balabayeva, 
2023), в том числе детали эстетики Гегеля 
исследуются в качестве основы современной 
философии (Estetika…, 1984; Koreneva, 2013). 

Одно из направлений изучения эстетики Ге-
геля –  рассмотрение ее в контексте истории 
культуры и истории философии (Naslediye…, 
2020). Проводятся исследования эстетики 
Гегеля относительно определенных категорий 
(Semenova, 2009; Filatova, 2012; Man, 2002; 
Tatarenko, 2017; Khiltukhina, 2022; Khachikyan, 
2011). В настоящее время изучаются уже 
ранее проведенные исследования эстети-
ческих идей Гегеля (Illesh, 2022; Mareyev, 
2016). А также направления исследования 
определенных видов искусства в гегелев-
ской эстетике (Korotkikh, 2020) и влияния 
его идей на современные проекты в искусстве 
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(Biryukova, 2009; Polyakova, 2003). Значимы-
ми исследованиями эстетики Г.В.Ф. Гегеля 
и его философии в целом выступают новые 
разработки в теории и философии искусства 
и религии (Zhukovskiy, 2006), а также обоб-
щающие работы по философии, опирающиеся 
на труды Гегеля (Koptseva, 2002). Несомнен-
ное влияние эстетика Гегеля оказывает также 
на современные изучения явлений искусства 
(Reznikova, 2019) и социальных процессов 
(Koptseva, 2012; Sertakova, 2021; Shpak, 2022).

Методология
Основным методом данного исследо-

вания выступает источниковедческий ана-
лиз. В первую очередь это анализ «Лекций 
по эстетике» Г.В.Ф. Гегеля c позиции его 
представлений об архитектуре. А также 
анализ научных публикаций, посвящен-
ных взглядам Г.В.Ф. Гегеля на архитектуру, 
и его эстетике в целом.

Результаты
Структура текста  
«Лекции по эстетике» Г.В.Ф. Гегеля

Под названием «Лекции по эстети-
ке» учеником Г.В.Ф. Гегеля были собраны 
и изданы эстетические работы философа. 
Издание сформировано им из лекционных 
конспектов, подготовительных материалов 
и рукописей Гегеля. Логика разворачивания 
материала –  от общего к частному, также 
она подчинена диалектике и триадично-
му процессу стадий. Структурно «Лекции 
по эстетике» также представляют собой 
триаду. Несмотря на то что издание состоит 
из четырех частей, логически цельное пред-
ставление об эстетике изложено именно 
в трех первых частях. Последняя четвертая 
часть представляет собой сборник отдель-
ных текстов, содержащих также эстетиче-
ские размышления Гегеля («Фрагменты 
из философских произведений. Статьи. 
Письма»). Первая часть «Идея прекрасного 
в искусстве, или идеал» представляет собой 
обсуждение понятия прекрасного также 
от общего к частному –  от представлений 
о прекрасном вообще через обсуждение 
прекрасного в природе к идеалу, т.е. пре-
красному в искусстве (Gegel’, 1968). Вторая 

часть эстетических работ «Развитие идеала 
в особые формы прекрасного в искусстве» 
представляет подробный и последователь-
ный разбор трех форм искусства –  симво-
лической, классической и романтической 
(Gegel’, 1969). Часть третья под названием 
«Система отдельных искусств» разделена 
на три отдела –  «Архитектура», «Скульп-
тура» и «Романтические искусства», куда 
включены живопись, музыка и поэзия, ко-
торой отведено наибольшее количество 
страниц (Gegel’, 1971).

Архитектура в эстетической системе  
Г.В.Ф. Гегеля

Архитектура обсуждается Г.В.Ф. Геге-
лем во всех частях «Лекций по эстетике», 
но наиболее подробно на ней автор фоку-
сируется в первом отделе третьей части, 
который состоит из трех глав: «Самосто-
ятельная, символическая архитектура», 
«Классическая архитектура» и «Романти-
ческая архитектура». Это разделение ар-
хитектуры на типы соответствует систе-
ме искусств в эстетике философа, которая 
представляет собой три стадии: искусство 
символическое, классическое и романти-
ческое. Их философ определяет как «три 
отношения между идеей и ее формообра-
зованием» (Gegel’, 1968: 81). В эстетиче-
ских взглядах Гегеля искусство существует 
в диалектическом отношении содержания 
и формы. Каждая из стадий движения ис-
кусства –  это особое качество взаимодей-
ствия формы и идеи: символическая, клас-
сическая и романтическая стадия.

1. Символическая форма искусства –  
стадия, на которой форма еще предельно 
оторвана от идеи, и сама идея на этой стадии 
также лишена определенности: «…идея, бу-
дучи еще неопределенной и неясной или 
обладая лишь дурной, неистинной опреде-
ленностью, полагается в качестве содержа-
ния художественных образов» (Gegel’, 1968: 
81). Таким образом, посредством такого 
искусства «…идея входит в сознание лишь 
в абстрактной определенности или, иначе 
говоря, неопределенной» (Gegel’, 1968: 83). 
По этой причине Гегель называет произ-
ведения традиционных культур –  «худо-
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жественные создания китайцев, индусов, 
египтян, их изображения богов и божков», 
неудовлетворительными по причине нео-
пределенности идеи: «Эти народы не могли 
овладеть тайной истиной красоты, потому 
что их мифологические представления, со-
держание и мысль их художественных про-
изведений были еще неопределенны внутри 
себя или отличались дурной определенно-
стью, а не были в самих себе абсолютным 
содержанием» (Gegel’, 1968: 80).

2. Классическая форма искусства –  та, 
что преодолевает недостатки символиче-
ской формы, в ней форма и идея пребы-
вают в равновесии: «…классическая ху-
дожественная форма представляет собой 
свободное адекватное воплощение идеи 
в образе, уже принадлежащем ей в соот-
ветствии с ее понятием» (Gegel’, 1968: 83). 
Одной из важнейших характеристик этой 
формы искусства является ее обращение 
к человеческому образу, но в этом «очело-
вечивании» образ тем не менее выступает 
не чувственной телесностью, а образом 
духа: «…человеческое тело в его формах 
уже не признается больше только чувствен-
ным бытием, а рассматривается как внеш-
нее бытие и естественный образ духа. Оно 
должно быть освобождено от всех недостат-
ков чисто чувственной стихии и случайной 
конечности ее явлений» (Gegel’, 1968: 84), 
«полнейшее взаимное слияние духовного 
и чувственного бытия как их соответствие 
друг другу» (Gegel’, 1968: 85).

3. Романтическая форма искусства –  та, 
в которой идея полноценно реализуется, 
доминируя над формой. На этой стадии 
отношение идеи и формы вновь проявляет 
их несоответствие, «различие и противопо-
ложность этих двух сторон», «романтиче-
ская форма искусства снова отказывается 
от нераздельного единства классического 
искусства, так как она приобрела содержа-
ние, выходящее за пределы классической 
художественной формы и ее способа выра-
жения» (Gegel’, 1968: 85). Романтическая –  
это предельная форма воплощения духа 
как идеи, которая приходит к такой своей 
определенности, что больше не нуждается 
в созерцании человеком ее через чувствен-

ную форму, а стремится к побуждению 
работы человеческого духа, «внутренней 
душевной жизни»: «…на этой ступени 
предмет искусства составляет свободная 
конкретная духовность, которая в качестве 
духовности должна предстать в явлении 
внутреннему духовному оку. Искусство … 
может работать только для внутренней ду-
шевной жизни … Мир души торжествует 
победу над внешним миром и являет эту 
победу в самом внешнем мире, вследствие 
чего чувственное явление обесценивается» 
(Gegel’, 1968: 86).

Эти три стадии представляют собой 
движение от богатства формы и ее доми-
нанты над содержанием (символическое 
искусство) через гармонию формы и со-
держания (классическое) к доминанте идеи 
над формой (романтическое), где идея на-
столько богаче, что не способна в искусстве 
найти адекватную ей форму. Согласно Геге-
лю, три этих вида отношения между идеей 
и формой «состоят в стремлении к идеалу 
как истинной идее прекрасного, в дости-
жении идеала и в выходе за его пределы» 
(Gegel’, 1968: 87).

Итак, искусство в своей истории дви-
жется по пути все большей определенности 
и свободы идеи. Для эстетики Гегеля в це-
лом центральной мыслью является утверж-
дение о том, что искусство и существует 
затем, чтобы определить, проявить собой 
предельную идею –  Абсолют, Дух: «искус-
ство происходит из самой абсолютной идеи 
и его целью является чувственное изобра-
жение абсолютного» (Gegel’, 1968: 75). При 
этом «содержанием искусства является 
идея, а его формой –  чувственное, образ-
ное воплощение» (Gegel’, 1968: 75). Гегель 
считает, что искусность формы не являет-
ся главным определяющим показателем 
совершенства произведения искусства, та-
ким показателем способно выступить ис-
ключительное качество отношения формы 
и идеи: «существует несовершенное искус-
ство, которое в техническом и прочем от-
ношении может быть вполне законченным 
в своей определенной сфере, но которое 
при сопоставлении с понятием искусства 
и с идеалом представляется неудовлетво-
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рительным. Лишь в высшем искусстве идея 
и воплощение подлинно соответствуют 
друг другу в том смысле, что образ идеи 
внутри себя самого есть истинный в себе 
и для себя образ, потому что само содер-
жание идеи, которое этот образ выражает, 
является истинным» (Gegel’, 1968: 80).

Искусство понимается Г.В.Ф. Гегелем 
как одна из ступеней познания духом само-
го себя. Это первая ступень в системе «ис-
кусство –  религия –  философия». От рели-
гии и философии искусство отличается тем, 
что в нем самопознание духа происходит 
не в образах веры или чистых концепциях, 
а в материальности –  в произведениях ис-
кусства как предметах. Целью искусства, 
согласно эстетике Гегеля, является созда-
ние эстетических объектов, в которых идея 
и истинный характер ее свободы находит 
чувственное выражение. Таким образом, 
искусство –  это шаг человечества и чело-
века по пути познания духа как собствен-
ной истины, понимания того, кто есть че-
ловек на самом деле. Это первая ступень 
познания духом самого себя посредством 
человеческого осознания духа, соответ-
ствующая познанию путем непосредствен-
но чувственного созерцания абсолютной 
идеи. И эта ступень по- своему подчинена 
двум другим, более высоким в этой иерар-
хии этапам –  познанию посредством веры 
в религии и через чистое понятие в филосо-
фии. Философия выступает высшей ступе-
нью развития абсолютного духа, предельно 
раскрывающей его истину, которая содер-
жится также и в искусстве, и в религии. Фи-
лософия является «возвышением до абсо-
лютной формы, самое себя определяющей 
как содержание, остающейся с ним тожде-
ственной» (Gegel’, 1977: 394).

Итак, искусство в целом –  первая ста-
дия самопознания духа посредством чело-
веческого сознания, оно –  особое взаимо-
действие идеи, которая первична, и формы, 
призванной воплотить идею чувственным 
образом. Какое значение и содержание 
в таком случае отведено Гегелем архитек-
туре? Согласно некоторым исследованиям, 
архитектура рассматривается философом 
как вид искусства, наиболее соответству-

ющий символической форме искусства 
(Sorokin, 2009: 71), тогда как классической 
форме более всего соответствует скульпту-
ра, которую автор называет «средоточи-
ем классического искусства» (Gegel’, 1971: 
112–113), а романтическими искусствами 
названы живопись, музыка и поэзия. Выс-
шая точка символической формы искусства 
мыслится в архитектуре (Gegel’, 1968: 95). 
Таким образом, триада форм практически 
рассмотрена философом в соответствии 
с определенными видами искусства, она 
описывает движение снаружи –  от внешних 
форм, вглубь –  к процессам человеческой 
души: «внешнее искусство архитектуры, 
объективное искусство скульптуры и субъ-
ективное искусство живописи, музыки и по-
эзии» (Gegel’, 1968: 95). Несмотря на такую 
соотнесенность архитектуры с первой ста-
дией искусства, она обсуждается Гегелем 
и в связи с классической, и в связи с роман-
тической формой. Об этом свидетельству-
ет как содержание отдела «Архитектура» 
в третьей части сборника эстетических тру-
дов, так и структурное его деление на главы 
в соответствии с триадой форм искусства.

К символической архитектуре Г.В.Ф. 
Гегель относит зодчество древних цивили-
заций («древнейшее искусство Вавилона, 
Индии и Египта»), к классической –  архи-
тектуру Античности, греческой и римской, 
а «средоточием собственно романтического 
начала» названа средневековая готическая 
архитектура. В отношении символической 
архитектуры философ выделяет три вида 
зодчества в соответствии с тремя его це-
лями. Эти же виды позволяют обнаружить 
глубинные перемены в архитектуре, кото-
рые приводят формы искусства из симво-
лического их состояния в классическое. Это 
стадия, которая непременно предполагает 
выход на другой этап и стремится к нему, 
неслучайно также Гегель называет симво-
лическое искусство «искусством ищущим» 
(Gegel’, 1971: 115). Виды эти представлены 
следующим образом:

1. Архитектура, созданная для объ-
единения народа материальным образом 
вокруг общих религиозных представлений: 
«…возведение здания, которое служит объ-
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единением для нации или наций; это место, 
вокруг которого они собираются. …пока-
зать, в чем состоит вообще то, что объеди-
няет людей, а именно –  религиозные пред-
ставления народов» (Gegel’, 1971: 32).

2. Архитектура, занимающая проме-
жуточное положение между зодчеством 
и скульптурой: «… зодчество устремляется 
далее, начинает переходить в скульптуру, 
принимать органические формы животных 
и человеческих фигур, однако расширяет 
их до колоссальных размеров, … трактует 
всецело архитектонически…» (Gegel’, 1971: 
32–33). В соответствующем подразделе фи-
лософом рассмотрены фаллические стол-
бы, обелиски, мемноны и сфинксы, а также 
египетские культовые сооружения –  как 
храмы, так и храмовые комплексы.

3. Архитектура как переход к класси-
ческому зодчеству: исключающая из себя 
скульптуру и превращающая «себя в оби-
талище иного смысла, который сам непо-
средственно не выражен архитектониче-
ски» (Gegel’, 1971: 33). В соответствующем 
подразделе описываются подземные ин-
дийские и египетские сооружения, заупо-
койные сооружения, в том числе пирамиды, 
а также рассматривается переход от само-
стоятельного к служебному зодчеству пу-
тем взаимного тяготения самостоятельного 
зодчества от органических форм к целесо-
образности правильных форм, а целесоо-
бразности –  к принципам органики: «Когда 
эти две крайности встречаются и овладева-
ют друг другом, возникает подлинно пре-
красная классическая архитектура» (Gegel’, 
1971: 50). Как примеры, позволяющие обна-
ружить этот переход в зодчестве, Гегелем 
обсуждаются колонны как архитектурный 
элемент. Здесь им приводится в пример 
развитие колонны от египетской, в своем 
прообразе содержащей растение, признак 
чего –  капители в виде бутона или цветка 
лотоса, к классической греческой колонне, 
исключительно целесообразной и геоме-
трически организованной.

В качестве характеристик классиче-
ской архитектуры философ определяет 
следующие: целесообразность («подчинен-
ность определенным целям») и соответ-

ствие здания его цели, назначению, наличие 
основного типа («дом как основной тип»). 
Классический храм Г.В.Ф. Гегель описы-
вает с позиции видения его как целого. 
Это касается и пропорций общего объема, 
и соотношения конструкции и декорации, 
и структурного членения внешнего вида 
и внутреннего пространства храма. В видах 
классической архитектуры Гегелем рассмо-
трены греческие ордерные системы («Дори-
ческий, ионический и коринфский ордеры 
колонн») и конструкция арочного свода, 
созданная в Риме.

В качестве видов романтического зод-
чества Гегелем названы средневековые 
предготическая и готическая религиозная, 
а также гражданская архитектура. При 
этом автором описывается и общий харак-
тер такой архитектуры, и специфика ее ар-
хитектоники через следующие фокусиров-
ки: основная форма в качестве «совершенно 
замкнутого дома», экстерьер и интерьер 
здания, а также специфика декорации зда-
ния. И стоит отметить, что именно в от-
ношении архитектуры философ пред-
принимает такую попытку внимательно 
и последовательно исследовать вид искус-
ства через рассмотрение всех трех стадий 
развития искусства. Тогда как в отношении 
других видов искусства такие замечания 
о существовании их на предыдущих стади-
ях тоже делаются, но не выступают опреде-
ляющим направлением логики анализа.

Важно, что первоначальный вид архи-
тектуры, такой как строительство, совсем 
не попадает в разряд искусства, ведь глав-
ным условием признания предмета искус-
ством является диалектическое единство 
идеи и формы в нем, а строительство пред-
ставляет своей целью создание только фор-
мы. В то же время Гегель называет архи-
тектуру «началом искусства» (Gegel’, 1971: 
17), то есть первоначальным его видом: «Ее 
задача состоит в такой обработке внешней 
неорганической природы, при которой она 
в качестве художественно преобразован-
ной внешней среды стала бы родственной 
духу…» (Gegel’, 1968: 89–90). Философ вы-
деляет самостоятельный и служебный виды 
зодчества. Служебный представляет собой 
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целесообразное, то есть функциональное 
строительство, тогда как самостоятель-
ная архитектура выходит за пределы осу-
ществляемого ею служебного назначения: 
«Снаружи здание поднимается вверх и вы-
сится свободно, так что целесообразность, 
в какой бы мере она ни имелась, снова ис-
чезает, предоставляя целому вид самостоя-
тельного существования» (Gegel’, 1971: 77).

Таким образом, архитектура путем ху-
дожественного преобразования материи, 
материала, в том числе посредством обу-
строенного ею порядка, сближается с ду-
хом: «Архитектура, таким образом, очисти-
ла неорганический внешний мир, сделала 
его симметрически упорядоченным, род-
ственным духу, и вот перед нами храм бо-
жества, дом его общины» (Gegel’, 1968: 90). 
В этом также проявлена и доминанта чув-
ственной формы над идеей в архитектуре –  
в ее «доступных рассудку количественных 
отношениях как упорядоченных закономер-
ностей» (Gegel’, 1968: 94). И в то же время 
эта математичность роднит архитектуру –  
средоточие символической формы с одним 
из предельных проявлений высшей, соглас-
но Гегелю, романтической ступени разви-
тия искусства –  музыкой: «… оба искусства 
покоятся на гармонии отношений, выража-
емых количественно и в основных чертах 
легко улавливаемых умом» (Gegel’, 1971: 
56). И это снова показывает, как архитек-
тура выступает тем видом искусства, что 
имеет предпосылки быть сквозным в от-
ношении всех стадий движения искусства 
по Гегелю.

Заключение
В своей эстетике Г.В.Ф. Гегель обраща-

ется к архитектуре в контексте представ-
ленной им системы самопознания духа. 
Эта система фиксирует ступень искусства 
как первоначальную, следом за которой 
развиваются такие способы познания ду-
хом самого себя, как религия и философия. 
В то же время стоит отметить, что в фило-

софии духа Гегель также заявляет такую 
триаду ступеней самопознания духа, как 
«субъективный дух –  объективный дух –  
абсолютный дух», и триаду «искусство –  
религия –  философия» можно рассматри-
вать как внутреннее устройство стадии 
объективного духа. Заданная этими си-
стемами триадичность также характерна 
и для системы форм искусства, которые 
в иерархии философ определяет как сим-
волическую, классическую и романтиче-
скую формы взаимодействия, отношения 
идеи и формы ее воплощения. С одной 
стороны, архитектура Гегелем определена 
как «начало искусства» и соотнесена бо-
лее всего с таким видом отношения фор-
мы и идеи, как символическая форма ис-
кусства, то есть та, что предельно связана 
с материальной чувственностью и не рав-
новесна в отношении с идеей, которая 
в этом случае также является неопреде-
ленной. В то же время Гегель не отказыва-
ет архитектуре в том, что она способна вы-
ступить формой, адекватной идее, и даже 
тем искусством, которое соответствует 
стадии романтического, то есть воплоща-
ющего предельную свободу идеи и обра-
щающегося к субъективному познанию 
духа внутренними силами души. И такой 
архитектурой Гегель называет готику, ко-
торая, по его же словам, долгое время счи-
талась варварской, но реабилитирована 
в новейшее время. Согласно Гегелю, готи-
ческая архитектура демонстрирует выход 
за переделы служебных ее целей –  «в сво-
ей грандиозности и возвышенном покое 
поднимается к бесконечности, за пределы 
только целесообразно- служебного». Та-
ким образом, архитектура выступает од-
ним из видов познания духом самого себя 
в формах искусства, способным развивать-
ся по стадиям, и представляет образцы как 
символического и классического типов 
отношения формы и идеи, так и романти-
ческого –  предельно проявляющего дух 
и ориентирующего душу к его познанию.
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Аннотация. В статье представлены результаты киберкультурного исследования, 
посвященного особенностям манифестации этнокультурной идентичности средствами 
художественных практик якутских художников в киберпространстве. Эмпирическую 
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Введение
Киберпространство сегодня является 

неотъемлемой частью социокультурной жиз-
ни общества, формирующей собой особую 
новую реальность (Muhlynkina, Konovalova, 
Majorov, 2022). Та информация и те практики, 
которые освещаются в киберпространстве, 
оказывают большое влияние на формиро-
вание мировоззрения отдельного индивида 
и общества, конструируя таким образом его 
киберэтничность (Borisova, 2020). Как мен-
тальный конструкт она может быть воплоще-
на и репрезентирована в киберпространстве 
посредством культурных практик, конструк-
тивистские возможности которых учеными 
достаточно широко обоснованы (Koptseva, 
Amosov, Bahova i dr., 2012; Koptseva, Nevol’ko, 
Reznikova, 2013; Koptseva, Kirko, 2014; 
Sitnikova, 2015, 2015а; Luzan, 2017, 2023; 

Seredkina, 2017; Zamaraeva, 2020; Koptseva, 
Kolesnik, Leshchinskaya, Samarina, 2023). 
Применительно же к манифестации этно-
культурной идентичности в киберпростран-
стве культурные художественные практики 
требуют еще своего изучения и осмысления.

Материал и методы
Данное исследование носит меж-

дисциплинарный характер при ведущей 
роли цифровой этнографии (Oreg, Babis, 
2023) и культурологического подхода 
(Libakova, Sertakova, 2014; Bukova, 2017; 
Seredkina, 2017; Kistova, Pimenova, Bukova 
2018; Kistova, Pimenova, Sitnikova i dr., 
2019; Leshchinskaya, 2021; Sergeeva, 2023; 
Zhigaeva, 2023).

Материалом для данного исследова-
ния послужили художественные практики, 
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а именно произведения изобразительного 
искусства якутских художников, разме-
щенные в киберпространстве.

Теоретико- концептуальную и методо-
логическую основу исследования состави-
ли положения теории идеалообразования 
Д. В. Пивоварова (Zhukovskiy, Pivovarov, 
1999) и теории изобразительного искус-
ства В. И. Жуковского и Н. П. Копцевой 
(Zhukovskiy, Koptseva, 2004, 2011).

Среди методов на этапе сбора матери-
ала для исследования был применен метод 
онлайн- наблюдения (Poluhina, 2014). С по-
мощью статистического анализа (Shorohova, 
Kislyak, Mariev, 2015) были определены 
наиболее часто визуально упоминаемые 
в сети произведения из числа выборки. Для 
выявления определенной закономерности 
в визуальных образах произведений искус-
ства якутских художников и их системати-
зации был применен метод классификации 
(Bahtina, Lobut, Martyushov, 2016).

Результаты исследования
Общая характеристика  
представленности художественных практик  
якутских художников в киберпространстве

Выборку исследования составили 49 
произведений пяти якутских художников –  
Афанасия Николаевича Осипова, Юрия 
Васильевича Спиридонова, Михаила Гав-
рильевича Старостина, Семена Луканси 
и Андрея Васильевича Чикачева.

Для фиксации данных была разрабо-
тана исследовательская таблица, в которой 
указывалось название картины, вошедшей 
в выборку, год ее создания, а также часто-
та ее визуального упоминания на том или 
ином сайте. В результате был вычислен 
средний показатель частоты визуального 
упоминания одной картины якутских ху-
дожников из числа выборки как в целом, 
так и каждого отдельного художника. По-
лученные данные представлены в табл. 1.

Согласно данным табл. 1, наибольшая 
средняя частота визуального упоминания 
одной картины в сети приходится на про-
изведения якутских художников А. В. Чи-
качева и Ю. В. Спиридонова. Одна работа 
данных художников в среднем визуально 
упоминается в сети более 30 раз. Из всех 
полученных данных наименьший показа-
тель среднего числа представленности од-
ной картины в сети относится к выборке 
творчества С. Луканси, несмотря на преоб-
ладающее в целом число его картин, вошед-
ших в выборку. Достаточно часто в сети ви-
зуально упоминаются также произведения 
А. Н. Осипова.

Анализ частоты визуального упоми-
нания каждой из картин художников, во-
шедших в выборку, показал, что наиболее 
часто визуально упоминаемыми картинами 
в киберпространстве на момент исследова-
ния являются произведения «Одуванчики. 
Три грации» (2002) А. В. Чикачева (106 ви-
зуальных упоминаний) (рис. 1), «Хозяин 

Таблица 1. Количественные данные представленности в сети Интернет  
произведений изобразительного искусства якутских художников

Table 1. Quantitative data on the representation of works of fine art  
by Yakut artists on the Internet

№ Ф.И.О. художника
Число картин, 

вошедших 
в выборку

Частота 
визуального 

упоминания картин

Средняя частота 
визуального упоминания 

одной картины
1 Чикачев А. В. 15 542 36.1
2 Спиридонов Ю. В. 3 92 30.7
3 Осипов А. Н. 4 83 20.75
4 Старостин М. Г. 11 146 13.3
5 Луканси С. 16 128 8.07

Всего: 49 994 20.2
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Момских гор» (2006) Ю. В. Спиридонова (76 
визуальных упоминаний) (рис. 2), «Андрю-
ша» (1969) А. Н. Осипова (26 визуальных 
упоминаний) (рис. 3), «Прыжки через нар-
ты» (1999) М. Г. Старостина (37 упомина-
ний) (рис. 4), «Бедствие» (2018) С. Луканси 
(25 упоминаний) (рис. 5). Данные произве-
дения в своей совокупности репрезентиру-
ют разные исторические периоды развития 
якутской художественной школы. В сети 
манифестируются произведения как совет-
ского, так и постсоветского периодов. Пре-
имущественно это живописные произведе-
ния жанра сюжетно- тематической картины 
за исключением работы М. Г. Старостина 
«Прыжки через нарты» (1999), которая ре-
презентирует графическое направление 
якутской художественной школы.

Результаты анализа типологии веб- 
сайтов с количественными данными часто-
ты визуального упоминания на них произ-
ведений якутских художников на момент 
проведения исследования (период 2021–
2022 гг.) представлены в табл. 2.

Из представленных данных следует, 
что наибольшая частота визуального упо-
минания картин якутских художников от-
мечается на сайтах общеинформативной / 

новостной направленности. Всего в данной 
группе сайтов зафиксировано 663 визу-
альных упоминания всех картин выборки 
якутских художников. Это 64 % от общего 
числа всех зафиксированных в ходе сбора 
данных визуальных упоминаний в сети. 
Средняя частота визуального упоминания 
картин якутских художников в данной 
группе сайтов также имеет самый высокий 
показатель –  12,9 раза, что свидетельству-
ет о широкой представленности творчества 
якутских художников на сайтах, имеющих 
общеинформативную или новостную ин-
формацию. Данные сайты представляют 
картины якутских художников в сопрово-
ждении разного тематического контента: 
от непосредственно касающегося творче-
ской деятельности художника до контента, 
не относящегося непосредственно к пред-
ставленной на сайте картине.

Таким образом, анализ представлен-
ности художественных практик якутских 
художников в киберпространстве показал, 
что в основе манифестации этнокультурной 
идентичности лежит механизм актуализа-
ции достижений якутской художественной 
школы посредством репрезентантов как 
советского, так и постсоветского периодов 

Таблица 2. Типология веб- сайтов с количественными данными частоты 
визуального упоминания работ якутских художников

Table 2. Typology of websites with quantitative data  
on the frequency of visual mention of works by Yakut artists

№ Художник

Частота визуального упоминания картин в сети Интернет (по видам 
сайтов) / Средняя частота визуального упоминания одной картины

Всего Общеинформ. 
/ новост. сайты Соц. сети Образоват. 

сайты
Сайты галерей 

/ музеев

1 Чикачев А. В. 542 / 36.1
(100 %)

363 / 23.3
(65 %)

159 / 10.6
(29 %)

21 / 1.4
(4 %)

12 / 0.8
(2 %)

2 Спиридонов Ю. В. 92 / 30.7
(100 %)

70 / 23.3
(76 %)

12 / 4
(13 %)

0 / 0
(0 %)

10 / 3.4
(11 %)

3 Осипов А. Н. 83 / 20.75
(100 %)

50 / 12.5
(60 %)

22 / 5.5
(27 %)

0 / 0
(0 %)

11 / 2.75
(7 %)

4 Старостин М. Г. 146 / 13.3
(100 %)

71 / 6.5
(49 %)

52 / 4.7
(36 %)

0 / 0
(0 %)

23 / 2.1
(15 %)

5 Луканси С. 128 / 8.07
(100 %)

92 / 5.8
(73 %)

35 / 2.19
(27 %)

0 / 0
(0 %)

1 / 0.08
(1 %)

Всего: 991 / 20.2
(100 %)

633 / 12.9
(64 %)

280 / 5.7
(28 %)

21 / 0.4
(2 %)

57 / 1.2
(6 %)
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на веб- сайтах общероссийского сегмента 
киберпространства, общеинформативной 
и новостной направленности.

Классификация произведений искусства 
якутских художников

Теоретико- концептуальную основу 
данного этапа исследования составило по-
ложение Д. В. Пивоварова и В. И. Жуков-
ского, касающееся вопроса соотношения 
сущности и явления (Pivovarov, Zhukovskiy, 
1999). Согласно ученым, сущность и явле-
ние соотносятся друг с другом по типу трех 
моделей –  «ореха», «кентавра» и «раство-
ра». В своей совокупности все три модели 
отражают их единство. При этом каждая 
модель призвана продемонстрировать воз-
можное различие в соотношении сущности 
и явления. Экстраполируя данное положе-
ние на проблему соотношения этническо-
го и общероссийского в художественных 
практиках, все произведения из числа вы-
борки были систематизированы в три груп-
пы.

Первую группу составили произведе-
ния, концептуально отражающие модель 
«ореха», в соответствии с которой сущ-
ность и явление не различны и составля-
ют суть одно. Они являются атрибутами 
единого свой ства или качества. В рамках 
изучения трансформации этнокультурной 
идентичности и механизмов ее воплоще-
ния в произведениях искусства таким ка-
чеством выступает сама этнокультурная 
идентичность, которая конструируется че-
рез такие свой ства произведений искусства, 
как план изображения и план выражения. 
Посредством их согласованного соотноше-
ния этнокультурная идентичность находит 
свое выражение в произведениях в полной 
мере. Соответственно, для произведений 
данной группы характерна актуализация 
именно этнической составляющей, кото-
рая может проявлять себя, например, в на-
звании произведения, выборе персонажей. 
Кроме того, сама тема и сюжет, а также ху-
дожественная идея произведений призва-
ны проявлять этническую картину мира, 
те ценности, которые значимы для искон-
ной культуры этнической группы в целом. 

В соответствии с концепцией данной мо-
дели в первую группу произведений были 
отнесены такие произведения якутских 
художников, как «В яранге» (1959), «Кино 
в яранге» (1963), «Народные писатели Яку-
тии» (1974) А. Н. Афанасьева, «Желанная 
рыбалка» (2002), «Эбээ озото» (2004), «На 
первую охоту» (2006), «Мунду бухатыыра» 
(2008), «Орой- меник отчуттар» (2009), «Эбэ 
бэлэбэ» (2011), «Ковбуойдар» (2011), «Чу-
луу уол Чолотууска» (2015), «Непойманный 
олень» А. В. Чикачева, «Хозяин Момских 
гор» (2006) Ю. В. Спиридонова, «Скорбь» 
(2015), «Ночной путник» (2016), «Детство» 
(2018), диптих «Разбитое стекло. Портрет 
якутской девушки 19-го века» (2018), «Лов-
ля оленя» (2014), «Северная Мадонна» 
(2015), «Северные женщины» (2015), «Оле-
ньи скачки» (2015), «Портрет Далааны» 
(2016), «Северная девочка» (2016), «Празд-
ник» (2016) С. Луканси.

Одним из репрезентативных произве-
дений данной группы является произведе-
ние «Хозяин Момских гор» Ю. В. Спиридо-
нова, созданное в 2003 году.

В художественном пространстве кар-
тины изображен сидящий у подножия за-
снеженных гор мужчина преклонных лет 
с подчеркнуто национальными чертами 
лица. Особое композиционное построение 
произведения, при котором фигура персо-
нажа по своим размерам уравновешивает-
ся с горными массивами, изображенными 
на заднем плане, вносит в художественный 
образ характеристику равнозначности и со-
подчиненности элементов изображения 
друг другу, в данном случае –  природы 
и человека, того, что составляет ценность 
этнокультурной идентичности якутской 
этнической группы. Кроме того, изобра-
жение персонажа в преклонном возрасте 
призвано подчеркнуть значимость опреде-
ленного периода в жизни человека, когда 
возрастает осознание значимости гармонии 
себя и окружающей природы, которая ведет 
и к гармонии внутреннего мира самого че-
ловека.

Во вторую группу вошли произведе-
ния, отражающие концептуальную про-
грамму модели «кентавра», в соответствии 
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с которой явление рассматривается как 
синтез двух сущностей, отличных друг 
от друга. По отношению к трансформа-
ции этнокультурной идентичности такими 
сущностями выступают этнокультурная 
и общероссийская гражданская идентич-
ности, которые в художественных практи-
ках конструируются посредством художе-
ственных знаков, создающих как ценности 
этнической картины мира, так и ценности, 
носящие общероссийскую направленность 
(Seredkina, 2022).

В художественном образе произведе-
ний искусства якутских художников данная 
модель фиксируется через единство плана 
изображения и плана выражения, которые 
при этом могут не совпадать, но отражать 
синтез этнического и общероссийского как 
«своего» и «иного» в форме художественной 
идеи произведения. План выражения может 
выходить за рамки изображенного в плане 
проявления не столько этнической картины 
мира, сколько ценностей, имеющих обще-
российскую значимость даже при условии 
присутствия в художественном простран-
стве таких знаково- символических форм, 
которые носят характеристику этническо-
го. Данный синтез может быть проявлен 
через сопоставление, например, названия 
и плана изображения или через сопоставле-
ние плана изображения и плана выражения, 
изображенного сюжета, темы и художе-
ственный идеи.

Данную группу произведений соста-
вили «Андрюша» (1969) А. Н. Афанасьева, 
«Мечта» (1997), «Мартовский снег» (1998) 
А. Чикачева, «Охотники» (1994), «Тиэтэй-
бит (Спешащий)» (1997), «Рыбак» (1996), 
«Прыжки через нарты» (1999), «Перебор-
ка сетей» (2002–2005), «Ветер у подножия 
Сэттэ Дабаан» (2008) М. Г. Старостина, 
«Одуванчики. Три грации» (2002), «Дол-
гожданный день» (2007), «Полет» (2010), 
«Три богатыря» (2011) А. Чикачева, «Бо-
рец» (2016), «Отец» (2017–2018), «Бедствие» 
(2018), диптих «Разбитое стекло. Портрет 
якутской девушки 19-говека» (2018) С. Лу-
канси.

Репрезентативным произведением дан-
ной группы выступает картина «Одуванчи-

ки. Три грации» А. Чикачева, написанная 
в 2002 году.

Художественный образ данного про-
изведения в своей основе выстраивается 
на сопоставлении этнического компонента, 
проявляющегося в изображении персона-
жей с подчеркнуто национальными чертами 
лица, и внеэтнического, проявляющегося 
в художественной идее данного произве-
дения, а именно в идее закономерного раз-
вития природы и проявления его в природе 
человека, в ее наиболее совершенной фор-
ме, отражением которой являются дети.

Еще одним произведением, часто визу-
ально упоминаемым в киберпространстве 
и относящимся к данной группе, является 
произведение «Андрюша» А. Н. Осипова, 
созданное в 1969 году.

В художественном пространстве про-
изведения представлен одетый в теплую 
национальную для северных народов оде-
жду мальчик с подчеркнуто националь-
ными чертами лица, сидящий в нартах. 
Наряду с окружающим его зимним худо-
жественным пространством художествен-
ный образ в целом призван подчеркнуть 
аспект этнической картины мира с прису-
щей ей приверженностью к традиционной 
материальной культуре и связи с природой. 
Наряду с этим такой признак атрибуции 
произведения, как название в виде русской 
уменьшительной формы –  «Андрюша», 
напротив, вносит в художественный образ 
аспект российской культуры, того, что мо-
жет быть отнесено к маркерам общероссий-
ской гражданской идентичности.

Следующим произведением, включен-
ным в данную группу, является произве-
дение С. Луканси «Бедствие», созданное 
в 2018 году и являющееся достаточно часто 
манифестируемым произведением в сети 
по сравнению с другими картинами худож-
ника из числа выборки.

В художественном пространстве кар-
тины изображена лодка с людьми и жи-
вотными среди затопленного населенного 
пункта. Лодка является для персонажей 
единственным пристанищем, спасающим 
их от наводнения. Персонажи при этом 
представлены в статичном состоянии, без 
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каких-либо резких движений. Подобное их 
состояние соответствует спокойствию гла-
ди окружающей их воды.

Композиция в целом отличается урав-
новешенностью. В ее основе лежит умозри-
тельный треугольник, своим основанием 
проходящий по линии лодки, в то же вре-
мя вершину составляет фигура ребенка, 
возвышающегося над всеми остальными 
персонажами. Фигура ребенка тем самым 
образует вертикальную композиционную 
ось, по отношению к которой композиция 
уравновешивается. Визуальный компози-
ционный треугольник поддерживается та-
кими вспомогательными художественными 
знаками, как палка в руках мужчины, вы-
полняющая функцию весла, а также линии 
треугольных фронтонов затонувших жи-
лых домов. Животные при этом занимают 
значительное место в лодке, что позволя-
ет охарактеризовать их как равнозначных 
с человеком персонажей. Они предста-
ют неотъемлемыми спутниками челове-
ка, его опорой и основой на плоту жизни. 
В этом проявляется этнический компонент, 
а именно в идее значимости животного для 
человека. Кроме того, этническое проявля-
ет себя в выраженной идее бесконфликт-
ности между природой с ее катаклизмами 
и человеком, который принимает их и со-
гласует свою жизнь в соответствии с задан-
ными условиями природы. Наряду с этим 
окружающее персонажей художественное 
пространство лишено точной этнической 
атрибуции, за исключением используемых 
здесь художником красочных форм синих 
оттенков, которые соотносятся с концептом 
Севера. Сама тема бедствия, заявленная 
в названии картины, несет в себе общечело-
веческий аспект художественной идеи.

Наконец, картина «Прыжки через нар-
ты» М. Г. Старостина также репрезентирует 
вторую группу произведений и относится 
к группе наиболее часто манифестируемых 
в киберпространстве произведений среди 
якутских художников, вошедших в выбор-
ку исследования. Идея синтеза этнического 
и общероссийского компонентов в струк-
туре художественного образа данного про-
изведения выражена посредством сосуще-

ствования в художественном пространстве 
художественных знаков как этнической, 
так и внеэтнической направленности. 
К художественному знаку этнической на-
правленности относятся изображенные 
здесь нарты, вокруг которых разворачива-
ется действие персонажей. В самом худо-
жественном пространстве произведения 
и внешнем облике персонажей, условно-
сти черт их лица нивелируется этническая 
определенность. Важным признается ско-
рее действие, производимое ими, а именно 
прыжок. При этом фиксируется именно тот 
миг, который в реальной жизни сложно за-
фиксировать, а именно миг парения в воз-
духе, того состояния, которое разделяет 
начало и конец совершаемого действия. 
Прыжок каждого из персонажей при этом 
отличается по своей высоте. Общее их ви-
зуальное подобие позволяет говорить о том, 
что они изображают разные стадии прыжка 
одного человека. При этом прыжок пони-
мается как некое преодоление, в том числе 
того бремени, которое лежит на человеке 
подобно тем веревкам, которые окутывают 
тело изображенных персонажей.

Третью группу составили произведе-
ния, концептуально отражающие модель 
«раствора», согласно которой «сущность 
и явление могут постоянно меняться сво-
ими местами» (Zhukovskiy, Pivovarov, 1998: 
218). Согласно В. И. Жуковскому и Д. В. Пи-
воварову, данная модель объясняет как сход-
ство, так и различие сущности и явления, 
их принципиальную взаимооборачивае-
мость. Этому в большей степени отвечают 
такие художественные знаки, которые вы-
ходят за рамки конкретики изображенного. 
Доминирующим качеством данных знаков 
является их условность и символизм. В сня-
том виде они призваны нивелировать гра-
ницу между этническим и внеэтническим, 
актуализируя, таким образом, взаимообо-
рачивание ценностей как этнокультурной, 
так и общероссийской гражданской иден-
тичностей. Кроме того, данные художе-
ственные знаки являются принципиально 
новыми для якутской художественной шко-
лы, которые репрезентируют собой особый 
этап в ее развитии.
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К данной группе были отнесены произ-
ведения «Мой путь» (1979), «Лики Сибири» 
(1980-е) Ю. В. Спиридонова, «Старушка Те-
бенэкээн» (1997), «Прыжок» (1995), «Вос-
точный танец. Из серии «Танцы народов 
мира»» (2008), «Танец неверных вассалов. 
Из серии «Танцы народов мира» (2008), 
«Сентябрь» (2009) М. Г. Старостина, «Розо-
вая чайка» (2018) С. Луканси.

Наряду с трансформацией художествен-
ных знаков в творчестве отдельных якутских 
художников характерной чертой является 
обращение художников к принципиаль-
но новым темам в своем творчестве. Одной 
из таких тем стала, например, тема Востока, 
представленная в творчестве М. Г. Старости-
на. Одной из репрезентативных работ дан-
ного направления его творчества является 
картина «Восточный танец. Из серии «Тан-
цы народов мира» (2008) (рис. 6).

В данной работе тема Востока вопло-
щается в таких художественных знаках, 
которые снимают в себе противоречие 
между традиционными, этническими об-
разами и образами универсальными, вне-
этническими. Выход за границы этнически 
обусловленного изображения демонстри-
рует поиск художником возможных основ, 
которые бы позволили выразить единство 
ценностей разных культур, их интеграцию 
и взаимообусловленность.

Заключение
Анализ представленности художе-

ственных практик якутской этнической 
группы в киберпространстве позволяет 
сделать следующие выводы:

– этнокультурная идентичность якут-
ской этнической группы активно манифе-
стируется в киберпространстве с помощью 
художественных культурных практик. Наи-
более широко в Сети представлено твор-
чество Афанасия Николаевича Осипова, 
Юрия Васильевича Спиридонова, Михаила 
Гаврильевича Старостина, Семена Луканси 
и Андрея Васильевича Чикачева;

– манифестация этнокультурной иден-
тичности проявляется в киберпространстве 
через актуализацию как памяти о художе-
ственном наследии якутских художников 

советского периода, так и представление 
произведений искусства художников пост-
советского периода;

– осуществляется данный процесс 
главным образом в пределах российского 
сегмента киберпространства, в частности 
на веб- сайтах общеинформативной / но-
востной направленности, а также на стра-
ницах пользователей социальных сетей;

– художественные культурные прак-
тики якутских художников выражают 
присущую этнокультурной идентично-
сти трансформацию в виде трех моделей. 
Это модель, актуализирующая ценности 
этнической картины мира якутской груп-
пы. Ее репрезентантом определена карти-
на Ю. В. Спиридонова «Хозяин Момских 
гор» (2006); модель, актуализирующая 
синтез этнических и внеэтнических об-
щероссийских ценностей. Данная модель 
определена в качестве наиболее часто ма-
нифестируемой в киберпространстве. Ре-
презентантами данной модели определены 
произведения А. В. Чикачева «Одуванчики. 
Три грации» (2002), А. Н. Осипова «Андрю-
ша» (1969), М. Г. Старостина «Прыжки че-
рез нарты» (1999), С. Луканси «Бедствие» 
(2018); модель, нивелирующая этническую 
и общероссийскую определенность, ко-
торые в снятом виде себя обнаруживают 
в виде новых художественных знаков, тем 
и сюжетов. Данная форма этнокультурной 
идентичности манифестируется в кибер-
пространстве в меньшей степени по срав-
нению с произведениями, в которых про-
является либо доминанта этнокультурного 
компонента, либо синтез этнокультурного 
и общероссийского. Одним из репрезентан-
тов данной группы произведений является 
работа М. Г. Старостина «Восточный танец. 
Из серии «Танцы народов мира»» (2008).

Приложения / Applications
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Преобразование красноярской художественной  
культуры «нулевых»  
под воздействием культурных инноваций «девяностых»

А. А. Ситникова
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Актуальность исследования связана с выявлением основных культурных 
ценностей минувших десятилетий XXI в. Исследование сфокусировано на изучении 
особенностей развития искусства в Красноярске в 2000-е гг. В статье приведена 
краткая характеристика данного периода в развитии российского искусства, которая 
дается в научных текстах. В качестве исследовательского материала использованы 
архивные документы музейного центра «Площадь Мира», который является главной 
институцией для поддержки культурных инноваций в регионе начиная с 1990-х гг. 
На основе исследованного материала выявлены особенности освоения новых видов 
и жанров искусства в красноярской художественной культуре, таких как видео- арт, 
паблик- арт, партиципаторные художественные практики, инсталляции и т.п. Также 
описана эволюция Красноярской музейной биеннале как центрального инновационного 
культурного события.

Ключевые слова: красноярская художественная культура, современное искусство, 
искусство 2000–х гг.

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

Цитирование: Ситникова А. А. Преобразование красноярской художественной культуры «нулевых» 
под воздействием культурных инноваций «девяностых». Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
науки, 2024, 17(8), 1592–1601. EDN: VWXEKV

Введение
В 2010 г. была опубликована программ-

ная статья голландских ученых Т. Вермюлена 
и Р. ван ден Аккера «Заметки о метамодерниз-
ме», в которой зафиксированы перемены, про-
изошедшие в искусстве в первое десятилетие 
XXI в., был предложен термин, обозначивший 
долгожданную смену постмодернистской 
парадигмы в культуре и искусстве. Ученые 
и арт- практики оказались солидарны по от-
ношению к тому, что 1990–2000-е гг. –  пово-
ротные десятилетия, когда искусство меняет 
направление своего развития с постмодерни-
стской плюралистичности на метамодернист-
скую новую искренность. В фокусе внимания 
настоящего исследования находятся особен-
ности развития художественного процесса 

в городе Красноярске –  крупном деловом 
и индустриальном центре Сибирского феде-
рального округа –  в эти поворотные десяти-
летия. Цель исследования заключается в том, 
чтобы описать, проанализировать и выявить 
логику развития художественного процесса 
в городе, чтобы обозначить наиболее значи-
мые культурные явления и ценности, которые 
появились в эти десятилетия. Поскольку крас-
ноярская художественная культура 1990-х 
уже была изучена автором ранее (Sitnikova, 
2024), а знакомство и начало художественного 
освоения инородных культурных «дикови-
нок» (сюрреализм, поп- арт, концептуализм 
и другие направления; новые жанры –  инстал-
ляция, видео- арт, перформанс) было понято 
как главная особенность первого «поворот-
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ного» десятилетия, то в настоящей статье мы 
сосредоточимся на исследовании краснояр-
ской художественной культуры «нулевых», 
когда культурные интервенции в Красноярск 
со всего мира продолжились, но приобрели 
большую концептуальную осмысленность 
в локальном контексте.

Степень изученности
В качестве наиболее значимых в кон-

тексте настоящего исследования источни-
ков представляются публикации и тексты, 
фиксирующие особенности российского 
и красноярского искусства 2000-х гг. По-
скольку искусство этого периода пока что 
остается практически «современным» 
и не находится от современных критиков 
на солидной временной дистанции, доста-
точной для полноценной рефлексии, то се-
годня существует небольшое количество 
источников об искусстве этого времени.

Среди научных публикаций об искус-
стве «нулевых» стоит выделить следую-
щие. В статье «Проблемное становление 
изобразительного искусства и столичной 
выставочной деятельности в России начала 
XXI века» Ю. В. Фёдорова, М. Ю. Сапрыки-
на и О. Б. Элькана (Fiodorov, Saprikin, El’kan, 
2022) сделан акцент на рассмотрении такой 
тенденции в искусстве «нулевых», как по-
вышенное внимание к категории «безобраз-
ное», патологическое, болезненное в ис-
кусстве этого времени. Несмотря на то что 
авторы предлагают оценочное –  негатив-
ное –  отношение к этому феномену, они 
рекомендуют фрагментарный, но доста-
точный исторический экскурс в историю 
работы с категорией «безобразное» у ху-
дожников, показывая, что ранее внимание 
к «безобразному» в искусстве было ско-
рее редкостью, а в «нулевых» становится 
нормой. В качестве еще одной негативной 
тенденции в искусстве десятилетия авто-
ры отмечают коммерциализированность 
искусства, доминирование рыночной сто-
имости для оценки значения произведений 
искусства в культуре.

А. В. Прохорова в статье «Новое со-
циальное искусство в России 2000-х гг.» 
(Prohorova, 2011) отмечает высокую степень 

интереса к социальным проблемам и про-
тиворечиям в политической, экономиче-
ской, социальной сферах у поэтов и худож-
ников «нулевых», автор рассматривает этот 
феномен в контексте русских художествен-
ных традиций со времен «передвижников».

А. Н. Балаш (Balash, 2012) высказыва-
ет обеспокоенность ситуацией вытеснения 
живописи на периферию художественной 
жизни в «нулевых», а также обращает вни-
мание на проблему того, что коммерческий 
успех стал главным критерием хорошего 
искусства.

В курсе «От авангарда до современно-
сти» искусствовед К. Светляков (Svetlyakov, 
2020) рассматривает искусство 2000-х гг. 
в отдельной лекции и определяет этот пе-
риод как время институционализации со-
временного искусства в России. Важно от-
метить, что в 2000-е гг., пожалуй, впервые 
внимание столичных исследователей обра-
щается в сторону изучения региональных 
феноменов российского искусства –  в част-
ности, одна из частей лекции посвящена 
рассмотрению творчества арт- группы «Си-
ние носы» –  первой сибирской арт- группе, 
получившей признание на федеральном 
уровне.

Особенности развития красноярской 
художественной культуры и изобрази-
тельного искусства в «нулевых» являются 
недостаточно исследованными: некото-
рые –  наиболее крупные –  художественные 
события задокументированы в небольших 
каталогах и изданиях; творчество боль-
шинства красноярских художников начала 
XXI в. до сих пор не освещено в научно- 
исследовательских текстах, не представ-
лено в каталогах и специализированных 
изданиях. Разнонаправленность развития 
красноярской художественной культуры 
2000-х гг. привела к тому, что изучением 
академического направления занимались 
и занимаются одни исследователи –  на-
пример, М. В. Москалюк (Moskalyuk, 
2010) и Т. М. Ломанова (Lomanova, 2020); 
а изучением концептуального искусства 
другие –  например, С. Л. Ковалевский 
(Design of Siberia, 2012; Displacement of 
values: values of displacement). Философско- 
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искусствоведческими и культурологиче-
скими исследованиями явлений в художе-
ственной культуре Красноярска рубежа 
XX–XXI в. занимаются на кафедре куль-
турологии и искусствоведения Гуманитар-
ного института Сибирского федерального 
университета (Novaya art- kritika na beregah 
Yeniseya, 2015; Sitnikova, 2024; Pimenova, 
Kistova, Bukova, 2024; Sertakova, 2024; 
Kolesnik, 2022 и др.).

Материалы и методы исследования
Материалами для исследования вы-

ступили документы из архива Краснояр-
ского музейного центра «Площадь Мира» 
за 2000–2011-е гг., публикации в прессе 
и каталогах о красноярском искусстве 
2000-х гг. Методологические подходы –  
метод философско- искусствоведческого 
анализа 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 также 
современные исследования региональной 
художественной культуры; контент- анализ 
для изучения особенностей представлений 
о красноярской художественной жизни 
на основе публикаций в прессе и каталогах.

Результаты исследования
Пришедшие в Красноярск в 1993 г. вме-

сте с фестивалем «Новые территории искус-
ства» культурные инновации закончились 
знаковой выставкой «Звезда МГ» (1999 г.), 
где красноярской публике было представ-
лено творчество арт- группы «Медицинская 
герменевтика». Эта выставка впервые «в 
лоб» и масштабно познакомила сибирскую 
аудиторию с художественным исследова-
нием психоделического, патологического, 
безобразного и т.п. «Девяностые» в Красно-
ярске –  это время культурных интервенций: 
появился новый формат презентации искус-
ства –  биеннале; художники познакомились 
с новыми жанрами в искусстве –  инсталля-
цией, перформансом, видео- артом; начали 
расширять спектр художественных тради-
ций в своем творчестве, прежде всего заин-
тересовавшись сюрреализмом, концепту-

ализмом и поп- артом. Свежесть и новизна 
визуальных образов определили развитие 
красноярской художественной культуры 
в последующее десятилетие: в «нулевые» 
художники и культурные деятели активно 
продолжали развивать то, что было начато 
в последнее десятилетие XX в.

Вероятно, главным событием в худо-
жественной культуре Красноярска в «нуле-
вые» годы является Красноярская музейная 
биеннале. Биеннале проживает эволюцию 
от сложного поиска главной сути этого со-
бытия в начале десятилетия до концептуа-
лизации в качестве кураторского проекта 
современного искусства к концу периода.

Четвертая Красноярская музейная би-
еннале «Искусство памяти» 2001 г. про-
должала в духе «девяностых» удивлять 
красноярских зрителей: знакомить с пер-
формансами, инсталляциями, уличными 
акциями, новыми материалами для созда-
ния искусства и т.д. По сравнению с первы-
ми биеннале здесь уже произошло оконча-
тельное разделение на «своих» и «чужих»: 
если первые на первых биеннале в равной 
степени организаторы были готовы пред-
ставить и искусство «академистов» –  ху-
дожников, аффилированных с традицион-
ными художественными институциями, 
то на четвертой биеннале на выставке мож-
но было встретить произведения тех мо-
лодых художников, которые определились 
с тем, что они собираются двигаться по бо-
лее неформальному пути развития (по сути, 
их творчество станет основой для новой 
волны институционализации инноваци-
онных художественных практик в России 
в 2000–2020-е гг.). Возникнув как выставка 
лучших музейных экспозиций, биеннале 
уже начала крениться совершенно в дру-
гую сторону –  в сторону презентации со-
брания авторских художественных проек-
тов, но музейная составляющая биеннале 
всегда обязательно учитывается.

Самые знаковые произведения, пред-
ставленные на биеннале следующие.

«Письма из Стокгольма» Е. Добро-
винского (рис. 1.1, 1.2) представляют со-
бой 20 авторских шелкографий- фроттажей 
могильных плит Стокгольмского собора. 
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Шелкографии были размещены в одном 
из залов- переходов ККИМК в лайт- боксах. 
Таким образом был совершен перенос ме-
мориальных досок из Швеции в Сибирь: 
произведение в буквальном смысле отра-
жало тему биеннале –  «искусство памяти» 
как поиск визуальной формы сохранения 
в памяти культурной информации, сюрре-
алистический метод фроттажа- перетирки 
придает надписи художественные качества.

Для биеннале Е. Добровинский не толь-
ко подготовил арт- объекты, но и провел 
один из первых в Красноярске перформан-
сов, который назывался «Усиленная жести-
куляция» (рис. 2).

Молодой художник из Иркутска Игорь 
Смирнов, получивший образование в КГХИ, 
еще в 1999 г. заявил о себе как о художнике, 
заинтересованном в освоении новых тради-
ций и жанров в искусстве –  вместе с М. Ша-
раевым они подготовили выставку «Марс 
атакует» в 1999 г., где при создании собствен-
ных ассамбляжей и коллажей опирались 
на традицию поп- арта, а также дискутиро-
вали о возможности развития эстетики аме-
риканского поп- арта в Красноярске. В 2001 г. 
И. Смирнов продолжил выходить за рамки 
тех траекторий художественного движения, 
которые предлагала система красноярского 
художественного образования –  на биенна-
ле «Искусство памяти» он представил пер-
форманс и инсталляцию «Хлеба и зрелищ» 
(рис. 3) –  произведение, которое пользова-
лось наиболее высоким зрительским инте-
ресом. Инсталляция представляла собой 
диван в реальный размер из буханок белого 
хлеба, напротив которого был установлен 
телевизор. Вход в выставочное пространство 
осуществлялся по стеклянному полу, откры-
вавшему вид на «подполье», где на постели 
все время действия выставки лежал худож-
ник в обнимку с девушкой и смотрел телеви-
зор. Первичный смысл произведения считы-
вается моментально –  зритель сталкивается 
с изображением концепции общества потре-
бления: потребления телевизионного кон-
тента, сопоставимого с потреблением еды. 
Перформативный жест художника И. Смир-
нова –  становление тела художника частью 
произведения искусства –  сопоставим с ми-

ровыми практиками работы в этом жанре. 
Подобным образом работает и М. Абрамо-
вич, но в отличие от М. Абрамович, кото-
рая в дальнейшем пошла по пути развития 
и совершенствования данного жанра в своем 
творчестве, для И. Смирнова данный пер-
форманс становится всего лишь эпизодом 
в его жизни. Подобная тенденция –  одно-
моментное прикосновение художника к ин-
новационной художественной практике, 
стремление «попробовать- понять» эту куль-
турную диковинку, впоследствии не пре-
вращая этот опыт в деятельность на всю 
жизнь, –  характерна для красноярской худо-
жественной культуры «нулевых». В эстетике 
«нулевых» особое место занимают произве-
дения, использующие продукты в качестве 
художественного материала (здесь же «Ку-
хонный супрематизм» арт- группы «Синие 
носы» 2006 г.), такие произведения момен-
тально вызывали симпатию и признание 
у зрителей: может быть в позднем советском 
пространстве с очередями и раздачами еды 
по карточке невозможно было вообразить 
подобные визуальные «пиры», сама возмож-
ность таковых уже обеспечивала симпатию 
к такого рода искусству со стороны зрите-
лей.

Использует продукты для создания 
перформативно- инсталляционного про-
странства и Екатерина Кандыба в произве-
дении «Русская нирвана» (рис. 4), которое 
представляет собой обустроенное место 
для щёлканья семечек.

Для биеннале «Искусство памяти» был 
сделан и легендарный арт- проект молодо-
го художника Василия Слонова «Друзья 
детства» в технике «рентгенограммы». Ис-
пользуя собственные рентгеновские сним-
ки, рискуя здоровьем и подвергая себя опас-
ности как художник- герой, автор изобразил 
персонажей литературных произведений, 
знакомых с детства или с юношества, –  
Карлсона, Ахиллеса, Гамлета, Данко, Рас-
кольникова и других.

Во время проведения VI Красноярской 
музейной биеннале «Вымысел истории» ин-
тенсивность воздействия на красноярскую 
публику инновационных художественных 
образов продолжилась, но несколько сни-
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зилась. С одной стороны, в рамках формата 
биеннале кураторы продолжили знакомить 
Красноярск с современными столичны-
ми художниками –  например, творчеством 
К. Батынкова, Т. Новикова, В. Мамышева- 
Монро и др. С другой стороны, проявилась 
тенденция возвращения к эксперименталь-
ных музейно- экспозиционным практикам, 
о чем свидетельствует и Гран- при этой 
биеннале, который получил проект «Клад 
1169» (рис. 5) С. Баранова из Омского об-
ластного музея изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, представляющий собой 
замысловатый эксперимент по экспониро-
ванию современных инструментов –  гаеч-
ный ключ и др. –  как ценных археологи-
ческих находок, видимо, в воображаемом 
музее будущего, для которого наша циви-
лизация станет еще одним пластом для из-
учения.

Основной отличительной особенно-
стью проведения VI Красноярской музей-
ной биеннале «Перемещение ценностей: 
ценность перемещения» (2005) стало раз-
ворачивание обширной городской про-
граммы, художественные проекты выш-
ли за пределы музейного пространства. 
Таким образом, был совершен «призыв» 
новой аудитории, которую может заинте-
ресовать новая эстетика искусства. Самым 
грандиозным шагом по выходу за преде-
лы музейного пространства стала арен-
да баржи с транспортными контейнерами 
для экспонирования произведений прямо 
на Енисее. Самыми эффективными мето-
дами с точки зрения «воззвания к людям» 
выходом искусства в город стали проекты –  
«Счастливый троллейбус»: в дни биеннале 
по Красноярску перемещались необычно 
оформленные тематические троллейбусы –  
например «Музыкальный»; и «Алые пару-
са»: на городских билбордах напечатали 
произведения красноярских художников 
А. Левченко и В. Слонова –  «Воздухоплава-
тель», «Осень», «Яичница луговая», «Лю-
бовь», «Вечерняя соната» (рис. 6).

Серьезный перелом в проектировании 
биеннале случился в 2007 г. VII Краснояр-
ская музейная биеннале получила название 
«Чертёж Сибири». Куратором выступил 

С. Ковалевский. Он радикально изменил 
характер участия музеев и художников 
в биеннале, предложил отправлять худож-
ников в экспедиции в музеи Красноярского 
края для создания художественных проек-
тов, которые станут основной для органи-
зации биеннальской экспозиции. Помимо 
этого, главным его нововведением стало 
предложение исследовательской оптики 
для столкновения художников с террито-
рией Сибири, а именно исследование сво-
еобразной поэтики сибирского ландшафта, 
художественная интерпретация локально-
го своеобразия региона. «Чертёж Сибири» 
стал первой биеннале из трилогии –  «Даль» 
и «Во глубине», где феноменология, и пре-
жде всего художественная феноменология 
пространства и его воздействия на челове-
ка, была поставлена во главу угла. Кура-
тор же, продолжая идею концептуалиста 
Дж. Кошута о том, что в XX в. искусство 
пришло на смену философии, выступал фи-
лософом, работающим в духе феноменоло-
гической традиции.

В качестве еще одного значимого но-
вовведения в художественной жизни Крас-
ноярска следует назвать такое событие, 
как Музейная ночь. Первая Музейная ночь 
состоялась в 2002 г. Суть формата –  музей 
открыт для посетителей всю ночь: наравне 
с произведениями искусства, которые демон-
стрируются там в штатном порядке, на вре-
мя Музейной ночи получают возможность 
выставить свои проекты, реализовать свои 
перформансы и инсталляционные задумки 
посетители, не имеющие специального ху-
дожественного образования и квалифика-
ции. Музейная ночь начала проводиться ре-
гулярно, она стала проектом, расширяющим 
«воронку» для втягивания как можно боль-
шего числа людей в художественную жизнь 
Красноярска. Во многом Музейная ночь ста-
ла красноярским вариантом коммьюнити- 
арта, то есть пространства, дружелюбного 
к искусству любителей, организующего все 
условия для вовлечения как можно большего 
количества потенциально способных людей 
в творческие практики. Появление подобных 
пространств в мире фиксирует в своей кни-
ге про партиципаторное искусство К. Бишоп 
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с 1980-х гг. –  в «нулевые» проект «Музейная 
ночь» способствует развитию партиципа-
торных арт- практик и в Красноярске.

Как уже было отмечено, представ-
ленные в 1990-е гг. новые жанры и виды 
изобразительного искусства в «нулевые» 
получают более серьезное развитие в крас-
ноярской художественной культуре –  пре-
жде всего это инсталляции, видео- арт, пер-
форманс, паблик- арт и партиципаторное 
направление в искусстве.

Жанр «инсталляция», появившийся 
на сибирских выставках в 1980–90-е гг., 
в «нулевые» практически исчезает, так как 
произведения этого жанра оказались слиш-
ком сложны для хранения в коллекциях 
и, как следствие, коммерчески неудобными. 
В красноярской художественной культуре 
в «нулевые» годы инсталляции редуци-
руются скорее либо к арт- объектам, либо 
в большей степени становятся созвучны 
классическому пластическому искусству 
(скульптуре).

Особенное значение для развития си-
бирского искусства получил видео- арт. До-
ступность любительских видеокамер в «де-
вяностые» и «нулевые» привела к тому, 
что именно этот вид современного искус-
ства охотно начали осваивать местные ху-
дожники. В 1990–2000-е гг. в Красноярске 
происходит становление нового поколения 
художников, некоторые из них также об-
ращаются к видео- арту. Как и для многих 
других художников, для красноярских ху-
дожников видеокамера становится скорее 
возможностью зафиксировать перформа-
тивные действия, нежели средством для 
художественных экспериментов, и твор-
ческой работой с самой «тканью» видео. 
В художественной культуре Красноярска 
«нулевых» особенное значение приобре-
тает творчество О. Пономарева. На VII 
Красноярской биеннале он представил свой 
концептуальный видео- арт «Сделано в Мо-
тыгино» (рис. 7), где обнаженный художник 
читает стихи на фоне поленницы в п. Мо-
тыгино Красноярского края, который явля-
ется его родиной: «где мать родила, в чем 
мать родила», как сообщает сам художник. 
Художник фиксирует на видео атмосфе-

ру жизни в Мотыгино –  зима, снег, пьяное 
застолье, пьяные беседы, то нисходящие 
до разговоров о культуре «человеческого 
низа» с включением нецензурной брани, 
то возносящиеся до самых глубоких фи-
лософских прозрений о сути человеческо-
го бытия. Художник высвечивает бытие, 
в котором странным образом рождается 
художник- концептуалист.

Несмотря на то что в Красноярске 
начали появляться местные художники, 
развивавшие синтез локальной народной 
культуры и инновационных форм искус-
ства, в «нулевые» в городе продолжали 
представлять образцы столичного и ино-
странного зарубежного искусства. Так, 
среди «импортных» произведений стоит 
выделить иммерсивный фильм- спектакль 
немецкой группы «Gob squad» «Super night 
shot» (2008) (рис. 8). На самом деле жанр 
этого произведения определить довольно 
сложно. С одной стороны, это видео- арт –  
структуралистский анализ голливудского 
боевика- романтического фильма, где в ка-
честве структурных элементов выделе-
ны наличие героя- спасителя, эффектные 
локации, возлюбленная, танцы и драки. 
С другой стороны, это арт- хаусный экспе-
риментальный фильм в духе «Таймкода» 
М. Фиггиса: четыре главных героя одно-
временно включают четыре камеры; четы-
ре видео сводятся воедино на одном экране; 
четыре камеры непрерывно и синхронно 
снимают в течение 40 минут; звук блужда-
ет от видео к видео в зависимости от важно-
сти момента. Наконец, видеопроизведение 
включает в себя элементы партиципатор-
ного искусства: англоговорящие актеры 
фильма вступают в диалог с красноярцами, 
спрашивая их о городских проблемах, с ко-
торыми мог бы побороться главный герой; 
они ищут и находят девушку, готовую по-
целовать главного героя; они шокирующим 
образом заканчивают фильм, обнажаясь 
до нижнего белья на глазах у зрителей. 
Произведение «Gob squad» продолжило от-
крывать красноярской публике инноваци-
онные формы в искусстве.

Центральное развитие в «нулевые» 
в Красноярске получил паблик- арт. В это 
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десятилетие для каждого крупного собы-
тия в музее старались разработать паблик- 
арт- проект, который «выворачивал бы 
наизнанку» музейное пространство, по-
зволял бы увидеть в общественном про-
странстве произведение современного ис-
кусства. В «нулевые» паблик- арт- объекты 
создавались преимущественно иностран-
ными художниками –  голландская арт- 
группа «Observatorium», голландская ху-
дожница М. Тиувен (рис. 9), словенский 
художник Матей Вогринчич, были реали-
зованы проекты и российских художни-
ков –  А. Константинова, А. Пономарева, 
В. Селезнева и др.

Произведения паблик- арта вновь рабо-
тали на то, чтобы расширить представле-
ния красноярцев об искусстве XX–XXI вв., 
знакомили красноярцев с новыми фено-
менами искусства –  энвайромент- артом, 
архитектурными интервенциями, общи-
ми представлениями о повышении уровня 
комфорта общественных пространств для 
горожан. Внимание иностранных худож-
ников часто было приковано к краснояр-
ской деревянной архитектуре как необык-
новенному сочетанию архаических жилищ 
и современного модернистского городско-
го пространства. Художница М. Тиувен, 
продолжая интервенции Г. Матта- Кларка, 
ободрала деревянную реечную облицов-
ку двухэтажного восьмиквартирного дома 
в центре города, предназначенного под 
снос, прорубила перспективные проемы 
в полу, стенах и потолке, чтобы сделать 
объемный абстрактный рисунок. В одну 
сторону он завершался изображением чер-
ного круга –  оммажем геометрическим аб-
стракциям К. Малевича; в другую же сто-
рону –  хаотичной композицией из цветных 
линий, напоминающей иную линию разви-
тия абстрактного искусства –  абстрактный 
экспрессионизм.

Заключение
1. На основе изучения основных на-

учных представлений о периоде можно 
сделать следующие выводы. На между-
народном уровне главной особенностью 
искусства 2000-х гг. можно считать фор-

мирование принципиально нового стиля, 
приходящего на смену постмодернизму, –  
метамодернизма. Исследователи российско-
го искусства преимущественно дают край-
не негативную оценку общих тенденций 
развития искусства в это время за счет того, 
что основной категорией в искусстве стано-
вится «безобразное», а коммерческий успех 
является определяющим фактором при 
оценке качества произведений искусства. 
Также исследователи отмечают, что в «ну-
левые» резко снижается ценность живопис-
ных произведений по сравнению с новыми 
видами искусства –  инсталляцией, перфор-
мансом, видео- артом и др. Конструктивные 
исследователи периода фиксируют важный 
процесс создания новых художественных 
институций в России в «нулевые», возник-
новение которых закрепило существование 
в стране инновационного «современного ис-
кусства», а также именно в это время начи-
нает расширяться представление о россий-
ском искусстве не только как о московском 
или питерском, но и как о региональном –  
например, некоторые художественные яв-
ления, возникшие в сибирских городах, на-
чинают изучаться столичными экспертами 
и исследователями. Помимо этого, исследо-
ватели отмечают, что в российском искус-
стве «нулевых» самым заметным явлением 
в искусстве является искусство социальное, 
продолжающее в определенной степени 
развивать традиции критического реализма 
«передвижников». Все эти характеристики 
в равной степени можно отнести и к осо-
бенностям развития красноярской художе-
ственной культуры в 2000-е гг.

2. При этом в красноярской художе-
ственной культуре 2000-х гг. можно выде-
лить следующие особенности. Во- первых, 
в это десятилетие наблюдается активное 
стремление привлечь всех возможных зри-
телей к инновационным формам культуры, 
так как самыми успешными проектами яв-
ляются публичные акции, выход на реклам-
ные билборды, паблик- арт- проекты и т.п. 
Во- вторых, в «нулевые» в Красноярске 
появляются местные художники, момен-
тально освоившие новые художественные 
жанры, техники и материалы, объединив 
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их с локальной народной поэтикой и куль-
турой. Если в «девяностые» Красноярск 
только знакомился с художественными ин-
новациями, то в «нулевые» мы наблюдаем 
концептуализацию работы с инновацион-
ными культурными формами в сторону 
художественного переосмысления местной 
визуальной и атмосферной специфики.
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Влияние открытого доступа на показатели цитируемости  
и альтернативных метрик статей  
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Российская Федерация, Москва

Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния публикации 
в открытом доступе на показатели просмотров, цитируемости и альтернативных 
метрик в международных научных изданиях, посвященных медиа и массовой 
коммуникации. Для анализа использовались научные статьи, опубликованные в период 
с 2018 по 2022 гг. в 9 зарубежных научных журналах, которые индексируются 
в международных наукометрических базах Web of Science и Scopus. Всего 
были проанализированы данные для 1173 статей. Результаты анализа показали 
стабильный рост числа статей, публикуемых с использованием опции открытого 
доступа. Такие статьи имеют преимущество в видимости и цитируемости, однако 
если аудитория открыто опубликованных статей почти в четыре раза больше, их 
показатели цитирований выше примерно на 30 %. Вопрос влияния открытого доступа 
на показатели альтметрик требует отдельного изучения, поскольку выявленное нами 
преимущество для открыто опубликованных статей не столь заметно и значимо, как 
показывали предшествующие исследования других авторов.

Ключевые слова: научная коммуникация, открытый доступ, открытая наука, 
исследования медиа и коммуникации, альтметрики, научные журналы, цитируемость.

Научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и 
процессы (социологические науки); 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика.

Цитирование: Трищенко Н. Д., Макеенко М. И. Влияние открытого доступа на показатели 
цитируемости и альтернативных метрик статей в ведущих международных научных журналах 
по медиа и коммуникации. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(8), 1602–1611. 
EDN: UNUQEI

Практики, которые относятся к открытой 
науке, в последние десять лет стали основным 
трендом научной коммуникации. Помимо 
очевидной возможности взаимодействия 
с результатами исследований для всех же-
лающих открытая наука принесла множе-
ство изменений в жизнь ученых и научных 
издателей. Вопросы о том, как открытый до-
ступ влияет на цитируемость научных статей 
и есть ли практическая польза в открытой 
публикации для самих ученых, находятся 
в фокусе внимания исследователей с того 

момента, как началось движение за открытый 
доступ (Lawrence, 2001) –  еще до подписа-
ния Будапештской декларации 1. С тех пор 
было проведено множество исследований 
для различных научных дисциплин, боль-
шинство из которых подтверждают гипотезу 
о позитивном влиянии открытого доступа 

1 С Будапештской декларации начинается официаль-
ная история движения за открытый доступ к науке. См.: 
Будапештская Инициатива «Открытый Доступ» URL: 
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/russian- 
translation/
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на цитируемость, однако результаты в значи-
тельной степени зависят от дисциплины, мас-
штабов выборки и других дополнительных 
условий (Antelman, 2004; Kousha and Abdoli, 
2010; Norris, Oppenheim, Rowland, 2008; Xu, 
Liu, Fang, 2011; Wohlrabe, 2014; McCabe and 
Snyder, 2015; Donovan, Watson, Osborne, 2015; 
Wassef et al., 2022).

Выводы одного из обширных исследо-
ваний, основанного на анализе миллионов 
документов, показывают, что статьи в от-
крытом доступе в среднем получают на 30 % 
больше цитирований (Piwowar, Priem, 
Larivière, Alperin et al., 2017). Эффект мо-
жет быть различным в зависимости от типа 
открытого доступа: статьи в подписных 
журналах получают на 10 % меньше цити-
рований, чем все научные статьи, статьи 
в зеленом доступе –  на 33 % больше, в ги-
бридных журналах –  больше на 31 %. Одна-
ко статьи из «золотых» журналов 2 в среднем 
получают на 17 % меньше цитирований, что, 
вероятно, объясняется разнообразием новых 
открытых изданий, публикующихся на раз-
ных языках и не всегда ориентированных 
на международное научное сообщество.

Некоторые исследования влияния от-
крытого доступа на распространение и по-
пуляризацию результатов научных иссле-
дований демонстрируют гораздо более 
однозначные результаты. Например, анализ 
данных журнала Nature Communications 
(Wang, Liu, Mao, Fang, 2015) показал, что 
количество просмотров статей в открытом 
доступе в среднем превышает показатели 
подписных статей в 3,26 раза, а показатели 
цитирования в социальных медиа у откры-
тых статей выше в 1,37 раза. Подобные ре-
зультаты были получены при изучении жур-
налов American Psychological Society (Davis, 
2010): в течение первого года после публи-

2 Зеленый открытый доступ –  открытая публикация 
в репозитории открытого доступа (в случае с научной 
статьей это может быть пре- или постпринт, с эмбарго 
или без задержки –  в зависимости от политики журнала 
в отношении депонирования статей). Гибридный откры-
тый доступ –  открытая публикация в подписном журнале 
с применением опции открытого доступа в момент публи-
кации. Золотой открытый доступ –  публикация в журнале 
открытого доступа, обеспечивающая моментальную до-
ступность статьи.

кации статьи, доступные бесплатно, загру-
жались в полном объеме в 2,19 раза чаще, 
чем доступные по подписке, и на 61 % чаще 
в формате PDF. В то же время другие иссле-
дования влияния открытого доступа на по-
казатели альтернативных метрик 3 дали 
смешанные результаты, поэтому можно 
предположить, что многое зависит от дис-
циплины и конкретной платформы (Tsou et 
al., 2015; Mohammadi et al., 2018; Vainio and 
Holmberg, 2017; Holmberg, Hedman, Bowman 
et al., 2020). До сих пор данная проблема-
тика остается крайне актуальной, однако 
акценты смещаются на отдельные дисци-
плины (C., H., 2023), вопросы о том, как ме-
няется состав цитирований, а не только их 
количество (Huang et al., 2024), как отлича-
ется эффект для цитирований и альтметрик 
(Sharma, 2023) и так далее.

Более раннее исследование влияния от-
крытого доступа на цитирование в журна-
лах по коммуникации (Zhang, 2006) не вы-
явило различий в цитировании (по данным 
Web of Science), но подтвердило гипотезу 
о более широком распространении матери-
алов, опубликованных в режиме открытого 
доступа, за пределами научного сообще-
ства. Однако стоит учесть, что данное ис-
следование основано на показателях жур-
налов различной тематики, хотя и в рамках 
одной тематической категории и довольно 
ограниченной выборке.

В соответствии с выводами другой ра-
боты (Schultz, 2017) статьи по медиа и ком-
муникации, опубликованные в открытом 
доступе, цитируются в среднем в два раза 
чаще, чем доступные только по подписке. 
Несмотря на то что публикации не во всех 
журналах демонстрируют подобные ре-
зультаты, в 8 из 10 рассмотренных изданий 
цитируемость статей в открытом доступе 
оказалась выше.

Ранее проведенное исследование вли-
яния открытого доступа на видимость 
и цитируемость статей по медиа и комму-
никации (Makeenko, Trishchenko, 2018) по-

3 Альтернативные метрики –  новые методы наукометри-
ческих исследований, которые могут учитывать распро-
странение в социальных сетях, СМИ, блогах, цитруемость 
в «Википедии», значимых документах и т.п.
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казало, что, несмотря на предоставление 
большинством изданий опции открытого 
доступа для авторов, доля статей, опубли-
кованных в таком режиме, в 2015–2017 гг. 
была еще невелика. Хотя открытый доступ, 
как правило, положительно влиял на цити-
рование, его роль не была определяющей. 
В то же время открытое опубликование 
увеличивало показатели альтернативных 
метрик и в еще большей степени коли-
чество просмотров и скачиваний статей. 
Согласно средним значениям, количество 
цитирований статей с открытым доступом 
оказалось больше для публикаций в 4 из 9 
исследованных журналов, меньше –  в 3 слу-
чаях, а в 2 случаях из- за ограничений вы-
борки соотношение не удалось определить. 
В среднем показатели альтернативных ме-
трик были примерно в два раза выше для 
статей в открытом доступе. Показатели 
просмотров и скачиваний также указыва-
ли на преимущества для открытых статей: 
в среднем открытые полные тексты просма-
тривали в 3,8 раза чаще, чем те, которые до-
ступны по подписке.

После описанного исследования про-
шло уже 5 лет, и все это время многие 
страны стимулировали распространение 
практик открытой науки и открытую пу-
бликацию результатов исследований среди 
своих научных организаций. На данный 
момент опция открытого доступа в жур-
налах по медиа и коммуникации должна 
была уже получить достаточное распро-
странение, чтобы результаты исследования 
получились убедительными, поэтому пред-
ставляется целесообразным повторить его 
на основе более широкой выборки.

Как и пять лет назад, выбор журналов 
по коммуникации обусловлен тем, что так 
мы можем рассмотреть пример ряда дисци-
плин, которые находятся на стыке социаль-
ных и гуманитарных наук, то есть в неко-
торой степени отражают ситуацию в обеих 
научных областях и позволяют строить в их 
отношении соответствующие гипотезы.

Методика исследования
На данный момент проведено уже не-

мало исследований, посвященных вопро-

сам влияния открытой публикации на ци-
тируемость и мотивацию ученых к выбору 
открытого доступа в качестве режима для 
размещения в интернете научных статей. 
Однако наше исследование отличается ря-
дом особенностей:

1) до настоящего момента было невоз-
можно провести соответствующее иссле-
дование в связи с тем, что, как мы выясни-
ли в рамках предыдущего исследования, 
до 2018 года статьи в открытом доступе 
практически отсутствовали в ведущих 
международных подписных журналах 
по медиа и коммуникации;

2) в основном предшествовавшие ис-
следования связаны с естественными на-
уками, а про социогуманитарный сектор 
нам известно значительно меньше, хотя 
практики научной коммуникации в разных 
областях заметно отличаются; исследова-
ний в отношении медиа и коммуникации 
на данный момент крайне мало;

3) неактивность Sci- Hub 4 позволяет 
рассчитывать на гораздо меньшие искаже-
ния со стороны пиратских ресурсов для 
статей за 2021–2022 гг., чем это было ранее.

Для сравнения показателей открытых 
и подписных статей были собраны данные 
по следующим журналам:

1. New Media & Society;
2. Media Psychology;
3. Information Communication and 

Society;
4. Journalism;
5. Media, Culture & Society;
6. Journalism Studies;
7. European Journal of Communication;
8. Javnost –  The Public;
9. Discourse Studies.
Их выбор обусловлен тем, что на основе 

данных именно этих журналов было прове-
дено наше пилотное исследование в 2018 г., 
и сейчас обращение к этим же изданиям 
позволяет дополнительно проследить дина-
мику количества открыто опубликованных 
статей. Кроме того, в случае с этими жур-
налами, так как ранее они наиболее активно 

4 Sci- Hub –  сервис, позволяющий бесплатно получать до-
ступ к подписным статьям. В США является нелегальным, 
считается пиратским ресурсом.



– 1606 –

Nataliia D. Trishchenko and Mikhail I. Makeenko. The Impact of Open Access on Citation Counts and Alternative Metrics…

среди изданий по коммуникации внедряли 
опцию открытого доступа, мы могли рас-
считывать, что теперь количество публи-
каций будет более значимым, а результаты 
исследования –  более достоверными.

В каждом из номеров журнала за период 
с 2018 по 2022 гг., в который входит хотя бы 
одна статья открытого доступа / бесплатная 
статья, были собраны показатели просмо-
тров или скачиваний (в зависимости от сай-
та издательства) и альтернативных метрик 
(по показателям Altmetrics / PlumX), ци-
тируемости по WoS для открытых статей, 
статей в бесплатном доступе, а также 1 и 6 
статей в номере, доступ к которым возмо-
жен только при наличии подписки. В слу-
чае если такие статьи были опубликованы 
в открытом доступе, бесплатном доступе 
или относились к жанру рецензии на книгу 
или колонки редактора, были использова-
ны показатели 2 и/или 5 статей, если и они 
открытые, 3 и/или 4, если нет, случайных 
подписных из номера. Мы не брали сплош-
ную выборку подписных статей, так как по-
считали, что данные по двум статьям из но-
мера будут достаточно репрезентативными, 
чтобы ограничиться ими. Специальные вы-
пуски не рассматривались.

Данные были собраны в декабре 2023 –  
январе 2024 г. Для журналов Journalism 

и Discourse Studies издательство отключило 
сервисы альтметрики, поэтому эти данные 
собрать не удалось. Всего было рассмотре-
но 1173 статьи –  577 открыто опубликован-
ных и 596 доступных по подписке.

Результаты исследования

В первую очередь нам было важно по-
нять, насколько за пять лет изменилось ко-
личество открыто опубликованных статей 
в рассматриваемых журналах (табл. 1).

Отметим, что в период с 2015 по 2017 гг. 
открытых статей в этих 9 журналах было 
опубликовано всего 43, однако уже начиная 
с 2018 г. даже за один год этот показатель 
был значительно выше, а в 2022 г. уже боль-
шая часть выпусков содержит открыто опу-
бликованные статьи.

Если обращаться к средним показате-
лям по журналам, мы наблюдаем неоспори-
мое преимущество в показателях просмо-
тров / скачиваний открытых статей перед 
доступными по подписке (табл. 2), что со-
ответствует полученным ранее результатам 
(Makeenko, Trishchenko, 2018). В то же время 
в рамках нашей выборки открытые статьи 
явно имеют преимущество и в цитируемо-
сти. Исключением стал только один журнал.

Интересно, что с показателями аль-
тернативных метрик ситуация оказалась 

Таблица 1. Количество открыто опубликованных статей в журналах из выборки по годам
Table 1. The number of openly published articles in journals from the sample by year

Название журнала 2018 2019 2020 2021 2022 Всего Доля от всех 
статей,%

New Media & Society 21 13 7 29 33 103 8
Media Psychology 6 3 10 5 12 36 18
Information Commu-
nication and Society 14 13 16 22 36 101 11

Journalism 4 10 7 18 38 77 9
Media, Culture & Society 5 3 19 24 21 72 14
Journalism Studies 9 12 19 21 28 89 14
European Journal of 
Communication 2 7 9 19 9 46 9

Javnost –  The Public 2 3 4 5 16 30 17
Discourse Studies 1 2 4 5 11 23 9
Всего 64 66 95 148 204 577 10
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несколько иной: у нас есть данные толь-
ко по семи журналам, и если в случае 
с четырьмя преимущество открыто опу-
бликованных статей неоспоримо, то еще 
в трех случаях их показатели или равны, 
или ниже, чем для подписных статей. Од-
нако если мы посмотрим на медианные 

показатели, они во всех случаях изменят-
ся в пользу открытого доступа (табл. 3). 
Вероятно, такая разница в средних зна-
чениях обусловлена лишь несколькими 
статьями с очень высокими показателя-
ми, которые несколько искажают общие 
результаты.

Таблица 2. Данные альтметрики, показатели использования и цитируемости статей 
с различными типами доступа (средние значения)*, опубликованных в 2018–2022 гг.

Table 2. Altmetrics data, usage and citation indicators of articles with dif-
ferent types of access (average values) published in 2018–2022

Название журнала
Просмотры/ 
скачивания Цитируемость Альтметрика

ОД подписка ОД подписка ОД подписка
New Media & Society 11 547 3348 32 23 31 31
Media Psychology 17 008 1552 22 11 44 19
Information Communication and Society 8601 2691 21 15 23 27
Journalism 5768 1742 15 19 N/A N/A
Media, Culture & Society 6913 3394 13 10 18 22
Journalism Studies 5687 1146 13 11 30 17
European Journal of Communication 5302 1240 11 8 12 8
Javnost –  The Public 4306 653 10 5 11 4
Discourse Studies 2157 548 7 3 N/A N/A
Все статьи из выборки 7870 1999 18 14 25 21

* Желтым выделены пары ячеек, в которых показатели подписных статей выше открытых.

Таблица 3. Данные альтметрики, показатели использования и цитируемости статей  
с различными типами доступа (медианные значения)

Table 3. Altmetrics data, usage and citation indicators of articles  
with different types of access (median values)

Название журнала
Просмотры/ 
скачивания Цитируемость Альтметрика

ОД подписка ОД подписка ОД подписка
New Media & Society 6440 2036 18 15 13 9
Media Psychology 5412 1092 12 8 9 4
Information Communication and Society 5802 1656 11 9 10 8
Journalism 3599 1200 8 8 N/A N/A
Media, Culture & Society 4552 1465 8 8 10 6
Journalism Studies 4042 781 6 5 14 11
European Journal of Communication 2798 844 6 5 6 5
Javnost –  The Public 2485 350 2 2 4 2
Discourse Studies 1258 391 2 1 N/A N/A
Все статьи из выборки 4404 1166 9 7 11 8
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В то же время по медианным показате-
лям уже не столь очевидно преимущество 
в цитируемости для статей, опубликован-
ных в открытом доступе –  хотя его нельзя 
исключать, оно все-таки менее значимо, 
чем можно предположить с опорой только 
на средние показатели.

Опираясь на собранные данные, мы 
можем заключить, что в целом открытый 
доступ примерно в 4 раза увеличивает по-
казатели просмотров и примерно на 30 % –  
показатели альтметрик и цитирований 
(табл. 4).

По сравнению с данными за 2014–
2017 гг. результаты более однородны, а пре-
имущества открытой публикации для 
видимости и цитируемости статей более 
очевидны (табл. 5). В то же время мы больше 
не наблюдаем такого выраженного преиму-
щества статей открытого доступа по пока-
зателям альтметрик, что требует отдельного 
и более глубокого изучения, так как теоре-
тически они должны быть довольно тесно 
связаны с показателями просмотров.

В рамках нашего исследования мы 
также решили отдельно сравнить показате-
ли открытых и подписных статей за 2021–
2022 гг., когда Sci- Hub, который предпо-
ложительно мог смазывать результаты 
исследования, уже прекратил обновляться 
(табл. 6).

По данным за 2021–2022 гг. мы видим 
несколько более выраженное преимуще-
ство по показателям у открытых статей 
в целом, в том числе по показателям альт-
метрик, однако его все же нельзя назвать 
значительным. По- видимому, возможности 
пиратского доступа к статьям мало влия-
ют на показатели цитируемости в Web of 
Science и на тех ресурсах, которые учиты-
ваются сервисами альтметрики при расчете 
показателей.

Выводы и дискуссия
Результаты нашего исследования по-

казали, что количество статей, опублико-
ванных с опцией открытого доступа в ве-
дущих международных журналах по медиа 

Таблица 4. Соотношение показателей альтметрик, использования и цитируемости статей:  
открытый доступ/ доступ по подписке *

Table 4. The ratio of indicators of altmetrics, usage and citation of articles:  
open access/ subscription access

Название журнала

Просмотры/ 
скачивания Цитируемость Альтметрика

по сред-
нему 

значению

по 
медиане

по сред-
нему 

значению

по 
медиане

по сред-
нему 

значению

по 
медиане

New Media & Society 3,4 3,2 1,4 1,2 1 1,4
Media Psychology 11 5 2 1,5 2,3 2,3
Information Communication  
and Society 3,2 3,5 1,4 1,2 0,9 1,3

Journalism 3,3 3 0,8 1 N/A N/A
Media, Culture & Society 2 3,1 1,3 1 0,8 1,7
Journalism Studies 5 5,2 1,2 1,2 1,8 1,3
European Journal of Communication 4,3 3,3 1,4 1,2 1,5 1,2
Javnost –  The Public 6,6 7,1 2 1 2,8 2
Discourse Studies 3,9 3,2 2,3 2 N/A N/A
Все статьи из выборки 3,9 3,8 1,3 1,3 1,2 1,4

* Желтым выделены пары, в которых показатели подписных статей выше открытых или равны им, зеленым –  
в которых показатели статей в открытом доступе превышают показатели подписных в 2 раза и более.
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Таблица 5. Соотношение показателей использования и цитируемости статей:  
открытый доступ / доступ по подписке (2014–2017 гг.) *

Table 5. Ratio of usage and citation indicators of articles: open access / subscription access (2014–2017)

Название журнала

Просмотры/ 
скачивания Цитируемость Альтметрика

по сред-
нему 

значению

по 
медиане

по сред-
нему 

значению

по 
медиане

по сред-
нему 

значению

по 
медиане

New Media & Society 3,5 1,2 1,9 2,5 6,3 2,8
Media Psychology 2,7 3,6 1,3 n/a 0,1 1,4
Information Communi-
cation and Society 0,9 0,9 0,3 0,1 1 0,4

Journalism 6,7 9,1 n/a n/a 2,5 6,5
Media, Culture & Society 1 1 0,7 2 1,5 1,5
Journalism Studies 15,7 6,6 1,7 1 3,6 3
European Journal of Communication 4,4 4,8 n/a n/a 23 26
Javnost –  The Public 11,6 9,9 22,1 n/a 9,1 n/a
Discourse Studies 3 1,4 0,2 n/a n/a n/a
Все статьи из выборки 3,8 3,8 1,2 1 2 2,3

*  Макеенко  М. И., Трищенко  Н. Д.  Влияние открытого доступа на  цитируемость и  на  альтернативные метрики 
научных статей по медиа и коммуникации // Вестник Моск. ун- та. Серия 10. Журналистика. 2018. № 5. Режим 
доступа: https://vestnik.journ.msu.ru/books/2018/5/vliyanie- otkrytogo- dostupa- na- tsitiruemost- i-na- alternativnye- 
metriki- nauchnykh- statey- po- media- i-ko/

Таблица 6. Соотношение показателей использования и цитируемости статей:  
открытый доступ/ доступ по подписке

Table 6. Ratio of usage and citation indicators of articles: open access/ subscription access

Название журнала

Просмотры/ 
скачивания Цитируемость Альтметрика

по сред-
нему 

значению

по 
медиане

по сред-
нему 

значению

по 
медиане

по сред-
нему 

значению

по 
медиане

New Media & Society 3,5 2,5 1,1 1,1 1,9 2,6
Media Psychology 4,9 3 1,3 1 1,5 1,8
Information Communi-
cation and Society 3,7 3,6 1,4 1,3 1 2

Journalism 3,8 2,3 0,8 1 N/A N/A
Media, Culture & Society 2,5 4,1 1,7 2 0,7 1,2
Journalism Studies 4,9 4,3 1,7 1 1,2 1
European Journal of Communication 5,1 4 1,5 1,5 2 2
Javnost –  The Public 5,7 6,5 1,3 N/A 2 3
Discourse Studies 3,8 4,4 2,3 2 N/A N/A
Все статьи из выборки 3,8 3,4 1,3 1,5 1,2 1,7
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и коммуникации, неуклонно растет. По- 
видимому, открытая публикация из экзо-
тической формы размещения статьи ста-
новится обыденным инструментом, чему, 
безусловно, способствует политика ряда 
зарубежных стран и «трансформацион-
ные» соглашения с издательствами, в соот-
ветствии с которыми университеты вместе 
с подпиской получают возможность откры-
то публиковать свои статьи.

Открытый доступ определенно дает 
статьям преимущество в видимости и ци-
тировании как в рамках научного сообще-
ства, так и за его пределами. Но если чита-
ет или просматривает почти в четыре раза 
большая аудитория открытые статьи, чем 
подписные, то цитирований у открытых 
больше только примерно на 30 %. Хотя та-
кую разницу нельзя назвать значительной, 
она все же может быть аргументом для мно-
гих исследователей при выборе журнала 
для публикации.

При этом полученные нами резуль-
таты расходятся с изложенными в более 
ранних работах, посвященных публикаци-
ям в иных научных дисциплинах, в части 
влияния открытого доступа на показатели 
альтметрик. Хотя мы тоже зарегистрирова-
ли некоторое преимущество для открытых 
статей, оно все же не столь заметно и зна-
чимо, как показывали исследования других 
авторов, обращавшихся к этой теме. Более 
детальный разбор данной проблемы заслу-
живает отдельного исследования, в рамках 
которого будут учтены контекст и сегмен-
ты медиасистемы, в котором упоминаются 
статьи (СМИ, блоги или другие интернет- 
ресурсы).

Разница в цитируемости может быть 
также связана с тем, что программы под-
держки публикации в открытом доступе 

в основном реализуются в европейских 
странах, представители которых, помимо 
всего прочего, чаще публикуются в издани-
ях, индексируемых WoS, и цитируют коллег. 
Анализ списка стран, с которыми аффили-
рованы авторы статей (мы смотрели только 
corresponding author), показывает, что разни-
ца в географическом распределении авторов 
действительно заметна (рис. 1 и 2).

Среди авторов статей, доступных 
по подписке, есть представители стран 
Восточной Европы, присутствуют исследо-
ватели из Азии, Африки, Южной Америки 
и Ближнего Востока. Такая разница в гео-
графическом распределении авторов тоже 
может влиять на показатели, хотя отсле-
дить эти связи уже гораздо сложнее.

Хотя вопрос влияния географического 
распределения авторов на результаты ис-
следования остается дискуссионным, важно 
отметить, что распространение использова-
ния опции открытого доступа в отдельных 
странах может служить усилению эффекта 
Матфея (Merton, 1968), который и так ярко 
проявляется на глобальном уровне: напри-
мер, исследователи из стран БРИКС и сей-
час предпочитают цитировать европейских 
и американских коллег, а при отсутствии 
подписки на издания такой подход к отбору 
литературы становится единственной до-
ступной опцией.

Приложения / Applications

Список литературы / References

Makeenko M. I., Trishchenko N. D. The Impact of Open Access on Citations and Alternative Metrics 
of Scientific Articles in Media and Communication Studies [Vliianie otkrytogo dostupa na tsitiruemost’ 
i na al’ternativnye metriki nauchnykh statei po media i kommunikatsii]. In: Vestnik Moskovskogo Univer-
siteta. Seriya 10. Zhurnalistika, 2018, 5, 3–26.

Antelman K. Do open- access articles have a greater research impact? In: College & Research Librar-
ies, 2004, 65, 372–382.



– 1611 –

Nataliia D. Trishchenko and Mikhail I. Makeenko. The Impact of Open Access on Citation Counts and Alternative Metrics…

C, V., H, R. Evaluating the Citations and Social Attention Difference Between Open Access and Pay-
walled LIS Literature. In: DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 2023, 43(06), 426–431. 
DOI: 10.14429/djlit.43.06.18984

Davis P. Does Open Access Lead to Increased Readership and Citations? A Randomized Controlled 
Trial of Articles Published in APS Journals. In: The Physiologist, 2010, 53, 197–201.

Donovan J., Watson C., Osborne C. The open access advantage for American law reviews. In: Edison: 
Law + Technology, 2015, 1–22.

Holmberg K., Hedman J., Bowman T. D., Didegah F., Laakso M. Do articles in open access journals have 
more frequent altmetric activity than articles in subscription- based journals? An investigation of the research 
output of Finnish universities. In: Scientometrics, 2020, 122, 645–659. DOI: 10.1007/s11192-019-03301-x

Huang Ch.-K., Neylon C., Montgomery L., Hosking R., Diprose J. P., Handcock R. N., Wilson K. Open 
access research outputs receive more diverse citations. In: Scientometrics, 2024, 129, 825–845. DOI: 
10.1007/s11192-023-04894-0

Kousha K., Abdoli, M. The citation impact of open access agricultural research. In: Online Informa-
tion Review, 2010, 34: 772–785

Lawrence, S. Free online availability substantially increases a paper’s impact. In: Nature, 2001, 411, 
521. DOI: 10.1038/35079151

McCabe M., Snyder C. Does online availability increase citations? Theory and evidence from a panel 
of economics and business journals. In: Review of Economics and Statistics, 2015, 97, 144–165.

Merton R. K. The Matthew Effect in Science. In: Science, 1968, 159(3810), 56–63.
Mohammadi E., Thelwall M., Kwasny M., Holmes K. Academic information on Twitter: A user sur-

vey. In: PLoS ONE, 2018, 13(5), e0197265. DOI: 10.1371/journal.pone.0197265
Norris M., Oppenheim, C., Rowland, F. The citation advantage of open access articles. In: Journal of 

the American Society for Information Science and Technology, 2008, 59, 1963–1972.
Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J., Matthias, L., Norlander, B., Farley, A., West, J., 

Haustein, S. The state of OA: a large- scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. 
In: PeerJ, 2017, 6: e4375.

Sharma J. A Correlation Study Between Altmetrics and Citations Using the Parameters of Title Ren-
dering, Open Access, and Funding Status. In: DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 
2023, 43(06), 406–413. DOI: 10.14429/djlit.43.06.18726

Schultz T. Opening Up Communication: Assessing Open Access Practices in the Communication 
Studies Discipline. In: Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 2017, 5(1): eP2131.

Tsou A., Bowman T. D., Ghazinejad A., Sugimoto C. R. Who tweets about science? In: Proceedings of 
the 2015 international society for scientometrics and informetrics, 2015, 95–100, available at: https://pdfs.
semanticscholar.org/81fe/8b63188cf25648a7c592bc6b5457fee3c101.pdf

Vainio J., Holmberg K. Highly tweeted science articles –  Who tweets them? An analysis of Twitter 
user profile descriptions. In: Scientometrics, 2017, 112(1), 345–366. DOI: 10.1007/s11192-017-2368-0

Wang X., Liu C., Mao W., Fang Z. The open access advantage considering citation, article usage and 
social media attention. In: Scientometrics, 2015, 103(2), 555–564.

Wassef D. W., Barinsky G. L., Behbahani S., Peddireddy S., Gube J. G., Fang C. H., Beredes 
S., Eloy J. A. The Relationship Between Open Access Article Publishing and Short- Term Citations 
in Otolaryngology. In: Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 2022, 131(7). 704–708. DOI: 
10.1177/00034894211039627

Wohlrabe K., Birkmeier D. Do open access articles in economics have a citation advantage? In: Mu-
nich Personal RePEc Archive, 2014, 56842.

Xu L., Liu J., Fang Q. Analysis on open access citation advantage: an empirical study based on oxford 
open journals. In: iConference ’11, Proceedings of the 2011 iConference, Seattle, 11th February. 2011, 
426–432.

Zhang Y. The effect of open access on citation impact: A comparison study based on web citation 
analysis. In: Libri, 2006, 56, 145–156.


	J_HUM_сайт.pdf
	J_HUM_2024_08.pdf



