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КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ  
И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

Научная статья 
УДК 7.031.3 
doi: 10.17223/22220836/55/1 

ФОРМЫ ДРЕВНЕЙШЕЙ САКРАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
НАРОДОВ АВСТРАЛИИ 

Кирилл Владимирович Бабаев 

Институт Китая и современной Азии Российской академии наук, Москва, Россия, 
kbabaev@gmail.com 

Аннотация. Статья посвящена описанию и анализу методов и форм организации са-
крального ландшафта и архитектуры автохтонных народов Австралии, подлежащих 
сопоставлению с древнейшими формами архитектурного творчества народов и циви-
лизаций Евразии. В частности, анализируются такие элементы мегалитической архи-
тектуры, как оформление мест проведения сакральных церемоний и ритуалов. Подоб-
ные им формы могли послужить прообразом древнейших сакральных сооружений, а 
также поселений народов Евразии. 
Ключевые слова: история архитектуры, ландшафтный дизайн, сакральный ландшафт, 
австралийское искусство, традиционное искусство 

Для цитирования: Бабаев К.В. Формы древнейшей сакральной архитектуры народов 
Австралии // Вестник Томского государственного университета. Культурология и ис-
кусствоведение. 2024. № 55. С. 5–22. doi: 10.17223/22220836/55/1 
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Original article 

FORMS OF SACRAL ARCHITECTURE OF THE ORIGINAL 
AUSTRALIANS 

Kirill V. Babaev 

Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences,  
Moscow, Russian Federation, kbabaev@gmail.com 

Abstract. Aboriginal Australian art, the longest unbroken art tradition in the world, has 
attracted much attention of scientists seeking to discover roots of the classical art traditions 
which obviously all come from our hunter-gatherer past. The importance of the aboriginal art 
for the world art studies is valued quite high mostly because it helps to shed light on the 
prehistory of the classical art, to identify archaic elements in the art of the ancient Near East, 
Antiquity and European Middle Ages. While we are limited by archaeological data in the 
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studies of the Stone Age art of Europe or Asia, in Australia scholars have gained access to 
study the living tradition of the Stone Age art, working together with its masters and getting 
first-hand explanations of various phenomena, methods and forms of the art. 
The paper aims at briefly summarising and analysing certain methods and forms of the 
organisation of sacral landscape and architecture of autochthonic ethnic groups of Australia 
which are then compared with the most archaic forms of architectural art forms of Eurasian 
peoples and civilisations. 
This goal appears to be quite important for the modern art studies since it contributes to 
improving the methods of architectural anthropology – a discipline studying the architectural 
forms of traditional societies. It will also allow to extract most archaic elements in human 
architectural development and possibly reconstruct the ways architecture was shaping around 
the globe. These issues are quite essential for the scientific art studies, especially within the 
growing trend of integrating traditional art forms into contemporary art. The issue of 
diachronic development of various forms of hand-made landscape, the origins of certain 
basic terms of landscape architecture is on the agenda of many researchers which makes the 
topic rather important.  
The paper presents a brief introduction into the views the Australian aborigines have on  
“our own land” as a sacred landscape created by the first ancestors and modified by the 
people. Most important forms of landscape planning and primary architecture are then 
described. Finally, these forms – the first attempts of the human being to construct and 
modify the land – are being compared to more developed albeit ancient forms of architecture 
and landscape design of man in Europe, Asia and Northern Africa.  
The author concludes that a number of basic forms of sacral architecture similar to those 
constructed by aboriginal Australians may in fact have served as a foundation for well-
known ancient types of structures of Eurasia including henges in Europe and Northern Asia 
(of which Stonehenge is best-known). Moreover, first sedentary settlements built in the 
Fertile Crescent in the Neolithic Age may also have resulted from sacred sites similar to 
those erected by the first Australians. 
Keywords: history of architecture, landscape design, sacral landscape, Australian art, 
aboriginal art, archaic art, primitive art 

For citation: Babaev, K.V. (2024) Forms of sacral architecture of the original Australians. 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul’turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk 
State University Journal of Cultural Studies and Art History. 55. pp. 5–22. (In Russian). doi: 
10.17223/22220836/55/1 

Материальная и духовная культура австралийских аборигенов начала 
формироваться в эпоху палеолита – первые волны заселения австралийского 
континента относят к периоду 40–50 тыс. лет назад. Несмотря на некоторую 
постоянную динамику развития, эта культура в отсутствие серьезного внеш-
него воздействия без существенных изменений сохранилась вплоть до кон. 
XVIII в., времени начала постоянных контактов между аборигенами и белы-
ми поселенцами. В отдельных районах Австралии аборигенная культура 
оставалась практически нетронутой вплоть до середины XX в. 

Этот исторический феномен делает культуру автохтонных жителей  
Австралии одной из древнейших непрерывных культурных традиций в мире. 
Ее значение для мирового искусствоведения оценивается как весьма высокое 
[1. P. 1] прежде всего потому, что ее всестороннее исследование может про-
лить свет на историю и предысторию всего мирового искусства, помочь вы-
делить отдельные архаичные элементы в искусстве Древнего мира, антично-
сти, европейского средневековья. Если каменный век Европы или Ближнего 
Востока мы вынуждены изучать лишь по археологическим следам, то в  
Австралии исследователи получили возможность «вживую» исследовать 
культуру каменного века, работать в непосредственном контакте с ее пред-
ставителями и получать «из первых уст» объяснение тех или иных явлений, 
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процессов, форм в искусстве. В результате сопоставительный анализ живой 
традиционной культуры с различными видами творчества древних и совре-
менных цивилизаций помогает реконструировать пути зарождения и разви-
тия мирового искусства.  

Целью настоящей работы является краткое описание и анализ некоторых 
методов и форм организации сакрального ландшафта и архитектуры авто-
хтонных народов Австралии, подлежащих сопоставлению с древнейшими 
формами ландшафтного творчества народов и цивилизаций Евразии.  

Представляется, что такая задача является вполне актуальной для совре-
менного искусствоведения, поскольку будет способствовать совершенство-
ванию методов «архитектурной антропологии», т.е. дисциплины, изучающей 
архитектуру традиционных обществ [2. P. 2], в анализе истории мировой 
ландшафтной архитектуры, выделению в ней наиболее архаичных элементов 
и форм, восстановлению путей формиования основных закономерностей ар-
хитектурных традиций народов мира. Эти вопросы весьма актуальны в миро-
вом искусствоведении, особенно в условиях нарастающей тенденции к инте-
грированию традиционных, архаичных форм искусства в современные 
художественные направления. Вопрос диахронического развития различных 
форм рукотворного ландшафта, происхождения тех или иных базовых поня-
тий ландшафтной архитектуры волнует в последние годы многих исследова-
телей [3]. Привлечение к анализу материала по изучению культур австралий-
ских аборигенов призвано расширить спектр источников для исследования 
этих вопросов. 

Цель работы планируется достичь посредством решения трех задач. Во-
первых, необходимо кратко описать воззрения и метафизические представле-
ния австралийских аборигенов о понятии «своей земли» как ограниченном 
ландшафтном пространстве, являющемся объектом изменения при помощи 
деятельности как человека, так и высших сил. Во-вторых, дать краткое опи-
сание основных форм сакрального ландшафта, присущих культурам абориге-
нов Австралии до появления европейских поселенцев. Наконец, в-третьих, 
провести сопоставление описанных форм, представляющих собой первые 
попытки человека своими руками воздействовать на ландшафт в культурных 
целях, с древнейшими формами архитектуры и ландшафтного искусства 
народов Европы, Азии и Северной Африки.  

Таким образом, предметом изучения в настоящей работе будет являться 
набор элементов культурного ландшафта в культуре первоначальных жите-
лей Австралии. Ландшафт, земля, место обитания всегда играли определяю-
щую роль в культуре и сознании аборигенов Австралии.  

В качестве основы методологии настоящего исследования выбран срав-
нительно-исторический метод, позволяющий на основании сопоставления 
исторически засвидетельствованного или современного материала сделать 
выводы о более древних стадиях развития такого сложного феномена, как 
рукотворный сакральный ландшафт сообществ, находящихся на низких сту-
пенях цивилизационного развития. Учитывая, что памятники архитектуры 
такого рода сохраняются слабо, фрагментарно, подвержены эрозии из-за 
примитивных материалов и конструкций, именно сравнительно-исторический 
метод является наиболее надежным инструментом воссоздания реальной кар-
тины, существовавшей на этапе независимого развития (т.е. до появления 
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европейцев) сообществ аборигенов Австралии. Методика сравнения истори-
ческих свидетельств, сохранившихся архитектурных памятников континента 
с простейшими формами сакральной архитектуры народов других регионов 
мира также дает хорошие результаты, что позволило утвердиться в мировой 
науке такой поддисциплине, как сравнительная археология [4]. 

Укоренившееся в литературе еще с XIX в. бытовое представление бе-
лых поселенцев о том, что аборигенные народы не привязаны к земле, не 
обладают чувством родины, так как не ведут оседлого образа жизни, в 
корне неверно: оно служило лишь оправданием насильственного переселе-
ния групп аборигенов после прихода белого человека. Прежде всего, сего-
дняшней науке известен целый ряд народностей Австралии, исторически 
населявших приморские районы континента и живших морским промыс-
лом, преимущественно на северных берегах континента. Такие группы фор-
мировали постоянные или сезонные поселения, находившиеся на одном ме-
сте в течение сотен лет, как о том, в частности, свидетельствуют скопления 
раковин морских моллюсков, остающиеся нередко единственным археологи-
ческим памятником их существования. К оседлому образу жизни перешли, 
например, группы народности тива (Tiwa) на северных берегах Австралии, 
которых к этому подвигли интенсивные контакты с индонезийскими и евро-
пейскими торговцами, начавшими посещать эти берега в XVI–XVII вв. [5]. 
Разумеется, месторасположение таких поселений воспринималось их обита-
телями как родина, исконная земля предков, и эта земля подвергалась опре-
деленному воздействию человека как в хозяйственных, так и в ритуальных 
целях.  

Но даже для тех этнических групп континента, которые традиционно 
принадлежали к хозяйственно-культурному типу охотников-собирателей и 
вели кочевой или полукочевой образ жизни, всегда существовало понятие 
«своей земли». Это связано с тем, что кочевые группы в любом случае пере-
мещаются по ограниченной территории, их миграции чаще всего проходят по 
круговому маршруту, т.е. в течение года или сезона они перемещаются через 
одни и те же пути и устраивают стоянки в одних и тех же местах – возле реки 
или озера, на холме, в пещере или под скальным навесом. Как правило, это 
происходит благодаря сезонному климатическому фактору: например, в се-
зон дождей группа уходит вглубь континента для охоты на дичь и сбора яиц, 
а в сухой сезон возвращается к побережью, где как раз возрастает количество 
съедобных моллюсков.  

Стоянки могли быть и более кратковременными – на месяц, несколько 
дней или даже несколько часов. Их конкретное местоположение объяснялось 
не только природно-климатическими, но и социальными факторами. К при-
меру, если в группе умирал охотник, стоянку немедленно (сразу же после 
ритуальных похорон) покидали и переносили на новое место. Однако все 
описанные явления происходили в рамках конкретного района, ограниченно-
го как географическими пределами (горная цепь, река и пр.), так и устоявши-
мися соглашениями с соседними группами. Именно благодаря этому концепт 
«своей земли» в кочевых культурах проявляется не менее четко, чем в осед-
лых. Любой представитель группы охотников-собирателей ясно представлял 
себе, где находится земля его группы и где начинается земля соседей, на ко-
торой запрещено селиться или заниматься промыслом. 
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Таким образом, и оседлые, и более многочисленные кочевые народы Ав-
стралии обладали понятием «своей земли», которую рассматривали как при-
надлежащую им по праву предков. Разумеется, это не означало, что геогра-
фическая локализация этого понятия не могла меняться: большинство групп 
жителей Австралии веками находились в постоянном движении и совершали 
дальние миграции, связанные с изменением природных условий или взаимо-
отношениями с соседями. Однако народы Австралии по сей день продолжа-
ют поклоняются священным местам, которые издревле почитались их пред-
ками, даже если подчас эти места удалены от нынешнего ареала обитания 
группы на десятки и даже сотни километров.  

Еще одним важным аспектом восприятия австралийскими аборигенами 
окружающего мира является понимание любого ландшафта как изначально 
рукотворного. Если для современной культуры характерно различение при-
родного и антропогенного ландшафта, то представления аборигенов Австра-
лии (как, вероятно, и охотничьих сообществ на других континентах) заклю-
чаются в том, что любые природные маркеры – водоемы, горы и 
возвышенности, леса и пустыни – были некогда созданы первопредками, 
населявшими «Мир снов» (или Dreamtime, универсальное понятие мира 
сверхъестественного, который в понимании большинства народов Австралии 
предшествовал миру современных людей). Все природные объекты были со-
зданы гигантами, героями или прародителями, а современный человек может 
лишь доделать то, что уже было когда-то совершено. Частным случаем таких 
представлений является и восприятие определенных природных объектов как 
частей тела или целиком тела первопредка или мифического героя. Пред-
ставление о том, что культурный герой после смерти превратился в гору, ска-
лу либо же части его тела стали островами или другими природными объек-
тами, универсально, оно распространено по всему миру, и Австралия здесь не 
является исключением.  

В этой связи сакральный ландшафт для коренного австралийца  
уже существует per se, его бессмысленно или даже вредно преобразовы-
вать. Разумеется, по мере роста технических возможностей человека  
это понимание трансформировалось и человек все активнее вмешивался  
в творения своих мифических предков, однако это делалось в гармонии  
с окружающим миром, как будто люди лишь украшали дом, построен- 
ный когда-то тысячелетия назад их более могущественными предшествен-
никами.  

Все указанные факторы необходимо учитывать при анализе формиро-
вания различных типов сакрального ландшафта, описанных ниже в насто-
ящей работе.  

«Круги бора» 
В числе таких типов наиболее заметное место занимают каменные со-

оружения, воздвигавшиеся народами Австралии в различных районах (пре-
имущественно на юго-востоке континента, на территории нынешних штатов 
Виктория, Квинсленд и Новый Южный Уэльс). Такие сооружения описаны в 
англоязычной литературе начиная со второй половины XIX в., их анализу 
посвящено несколько публикаций, вышедших в периодической печати в по-
следние десятилетия (см. ссылки ниже в тексте). 
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Наиболее распространенным видом таких каменных сооружений явля-
ются так называемые «круги бора» (Bora circles) – составленные из стоящих 
камней круги, выстроенные для проведения церемоний инициации юношей. 
В языках юго-восточной Австралии такие церемонии называются по-
разному, однако в научной литературе укоренился термин bora, происходя-
щий из языка камиларой [6. P. 269]. Площадки для церемонии бора представ-
ляют собой два круга, очерченных небольшой земляной насыпью и стоящими 
на ней камнями и соединенными тропой в несколько сотен метров, также 
обозначенной с обеих сторон камнями (а также деревьями с вырезанными на 
них изображениями, см. ниже). Больший из этих кругов имел диаметр 20–
30 м и был предназначен для публики, участвовавшей в церемонии или 
наблюдавшей за ней. После совершения определенных обрядов посвященные 
и новоинициированные подростки по тропинке следовали ко второму, мень-
шему кругу, куда посторонним вход был уже запрещен: там процесс инициа-
ции завершался [7]. Оба круга и соединявший их путь в пределах своих гра-
ниц освобождались от травы и кустарника, а земля в них выравнивалась и 
тщательно утаптывалась. Тропа и взаимное расположение «кругов бора» ча-
ще всего ориентированы нестрого по оси север–юг, хотя встречаются и дру-
гие виды ориентации. 

«Круги бора», вероятно, представляли собой наиболее оформленное и 
широко распространенное сооружение австралийской сакральной архитекту-
ры, известное на территории тысяч квадратных километров по всей юго-
восточной Австралии, с небольшими различиями по форме, положению или 
размерам [8. P. 3]. Несмотря на ряд свидетельств о том, что некоторые «круги 
бора» уничтожались сразу после проведения церемонии [9], а также несмотря 
на уничтожение таких сооружений уже в исторический период [10. P. 69], их 
сохранилось достаточное количество, чтобы можно было сделать вывод: 
данные конструкции во многих случаях были многоразовыми, а следователь-
но, одними из немногих постоянных каменных сооружений, использовав-
шихся аборигенами Австралии в сакральных целях.  

Расположение и ориентация «кругов бора» не были случайными. Как пока-
зано в работе [9], они были жестко увязаны с астрономическими познаниями и 
представлениями австралийцев. Известно, что ночное небо играло чрезвычайно 
важную роль в мифологии австралийских аборигенов, причем темные участки 
неба играли в ней не менее важную роль, чем собственно звезды и созвездия. 
Определенные участки, ограниченные звездами или облаками космической пы-
ли в пределах полосы Млечного Пути, воспринимались как изображения то-
темных животных. В частности, один из таких участков аборигены юго-
восточной Австралии именуют «Небесным эму», голова и тело которого со-
единены тонкой перемычкой шеи. Головой эму при этом выступает перекре-
стье созвездий Центавра, Мухи и Южного Креста (одна из звезд последнего, 
BZ, видится как глаз крупнейшей птицы Австралии). 

Мотив «Небесного эму» распространен по всему континенту [11], и ори-
ентация этой фигуры, по всей вероятности, служила образцом для формы и 
ориентации «кругов бора»: туловище в виде большого круга и головы в виде 
меньшего, но более важного и сакрального. Перемычкой между ними высту-
пала священная тропинка – «шея» земного отражения «Небесного эму». Дан-
ная гипотеза, предложенная впервые в работе [12], поддержана в последнее 
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время рядом исследователей исходя как из этнографического материала (рас-
сказов старожилов), так и анализа ориентации и морфологии «кругов бора» в 
различных районах юго-восточной Австралии. В определенный период года 
(обычно называют август) ориентация «Небесного эму» действительно сле-
дует оси север–юг, что соответствует расположению большинства известных 
нам сооружений типа «круги бора» в регионе.  

Анализ и описание «кругов бора» позволяет сравнить их со схожими по 
форме мегалитическими сооружениями во многих других регионах мира. 
Концентрические окружности, представляющие собой несколько вертикаль-
но поставленных в землю продолговатых камней, в науке принято именовать 
кромлехами по примеру сооружений в Уэльсе и Бретани. В англоязычной 
литературе такие конструкции чаще называют просто stone circles. Наиболее 
известны в Западной Европе кромлехи Британских островов – Эйвбери, Сто-
унхендж, Свинсайд, однако сходные по форме сооружения обнаружены и в 
Закавказье (например, Караундж), и в Приазовье, и в Карелии. Разновидно-
стью тех же конструкций являются окружности в виде простых земляных 
насыпей, или хенджи, также весьма распространенные в Европе и Северной 
Азии. Данное название закрепилось для обозначения доисторических соору-
жений на территории Британских островов, однако немало их и в континен-
тальной Европе (наиболее известны Голоринг и Госекский круг в Германии). 
Доказано, в частности, что знаменитый Стоунхендж поначалу представлял 
собой именно хендж и лишь впоследствии был оборудован мегалитами [13. 
P. 14]. Все или многие такие сооружения были построены с учетом опреде-
ленных астрономических особенностей – прежде всего положения солнца в 
периоды летнего и зимнего солнцестояния. 

Практически повсюду такие конструкции связывают с сакральными це-
лями, так как с оборонительной или хозяйственной точки зрения они не мог-
ли иметь значения из-за своей формы. Однако истинное назначение как 
кромлехов, так и хенджей повсюду остается загадкой из-за их древности, 
плохой сохранности и отсутствия предметов, могущих пролить свет на функ-
циональность таких сооружений. В то же время в Австралии еще живы люди, 
чьи родители участвовали в церемониях инициации на «кругах бора», и они 
имеют возможность пролить свет на их создание, использование и сакраль-
ное значение. Представляется вероятным, что внимательное изучение мате-
риала, собранного в последние 100–150 лет по «кругам бора» (в том числе и ряд 
фотографий и зарисовок церемоний), вполне могли бы использоваться для со-
поставительного анализа с мегалитическими сооружениями Старого Света.  

Интересен и еще один исторический аспект изучения церемониальных 
круговых конструкций юго-восточной Австралии. Согласно сведениям, изла-
гаемым ранними путешественниками и исследователями (например, [7]), во-
круг «кругов бора» нередко формировались временные поселения групп 
охотников-собирателей. В аборигенной Австралии традиционные церемонии 
всегда собирали множество групп, преодолевавших иногда ради участия в 
таких мероприятиях десятки километров. Раз в год они сходились для сов-
местного проведения ритуалов, обмена товарами, женщинами или для пере-
говоров о распределении земель и ресурсов между группами или племенами. 
Одними из таких церемоний были и обряды инициации юношей, происхо-
дивших при помощи «кругов бора».  
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Описания Р. Мэтьюса подтверждают, что и форма поселения вокруг 
большего из двух концентрических кругов также имела форму круга, сфор-
мированного из шалашей и навесов гостей. Было бы интересно предположить 
в этой связи, что именно так обстояло дело при зарождении планирования 
поселений в различных районах Старого Света, и прежде всего на Ближнем 
Востоке и в Древнем Египте. Ряд ученых сходятся на том, что первые город-
ские поселения в обоих указанных регионах имели округлую форму (см. об-
зор темы [14. C. 11 и далее]). На это, в частности, указывают и археологиче-
ские исследования в долине Нила, и древнеегипетский иероглиф «город», 
имеющий форму круга, и изображение города-крепости на палетке Нармера, 
а также округлые по форме города Шумера. Во многих цивилизациях кон-
центрическая окружность поселения формировалась вокруг капища или свя-
тилища – именно такую структуру имели первые городские центры Между-
речья [15. P. 29], некоторые из которых сохранили круглую форму до наших 
дней (например, Эрбиль). Временные поселения охотников-собирателей, 
формировавшиеся вокруг сакральных локаций, с переходом человека к осед-
лому образу жизни превратились в постоянные, а затем и в города, построен-
ные по тому же принципу. Из наиболее древних поселений такого рода в Ев-
ропе можно назвать городища трипольской культуры – например, одно из 
крупнейших трипольских поселений Майданецкое, где дома были выстроены 
кругами вокруг широкого общественного пространства [14]. За примерами 
городов, построенных по принципу расширяющихся концентрических кру-
гов, не нужно ходить далеко – их много по всей Европе и Азии, от Парижа до 
Москвы и Великого Новгорода. 

Если идти в этих рассуждениях дальше, то стоит заметить, что и мир 
древний человек часто представлял себе в форме круга: достаточно вспом-
нить средневековые европейские карты мира или модель Вселенной в вос-
приятии жителей Древней Индии и Тибета [16. C. 59–60]. Круглая форма го-
родского поселения свидетельствует о естественном и постепенном 
формировании города вокруг какого-либо центра, чаще всего именно са-
крального, в то время как прямоугольные города чаще всего являются руко-
творными, построенными по заранее определенному плану. Исходя из этого, 
округлая форма и может считаться более древней, а истоками ее формирова-
ния могли являться ритуальные культовые сооружения, подобные «кругам 
бора» в юго-восточной Австралии.  

Стоит отдельно заметить, что редкие образцы постоянных каменных жи-
лищ, строительство которых практиковалось жителями островов у северного 
побережья Австралии, имеют форму, практически идентичную «кругам бора». 
Речь идет о землянках, надземная часть которых строилась из камней и имела 
подковообразную форму – т.е. форму круга с широким проемом для входа [17]. 
Такие хижины служили жителям прибрежных районов в определенные сезоны, 
когда они вели оседлый образ жизни. Современное изобразительное искус-
ство австралийских аборигенов именно так и представляет нам жилище чело-
века или самого человека: в виде подковы (см. рис. 1, в правом нижнем углу). 
На большинстве работ современных авторов эта форма является наиболее 
распространенным символом для изображения человека и лагеря, где распо-
лагается группа охотников. Для коренного австралийца круг символизирует и 
жилище, и место поклонения, и сооружение для религиозных церемоний. 
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Рис. 1. Колин Уоллис Нунгаррайи. Сны женщины у источника Уорравади. 2012. Холст, акрил 
Fig. 1. Colin Wallis Nungarrayi. Dreams of a woman at Worrawadi spring. 2012. Acrylic on canvas 

Сакральные погребальные сооружения 
К памятникам, назначением которых является память об ушедших чле-

нах общины, предках или культурных героях, а также проведение в их честь 
различных культовых церемоний, можно отнести три группы: 

1) собственно погребения или группы погребений; 
2) погребальные скульптуры на земле и стоящие камни; 
3) деревья с вырезанными на них изображениями.  
Погребальные обряды и традиции исконных австралийцев сильно разли-

чаются между собой: их обзор не входит в задачи настоящей работы. У мно-
гих народов принято покидать место смерти или погребения усопшего, пере-
ходя на другую стоянку после совершения определенных обрядов, связанных 
со смертью, и никак не маркировать места погребения усопшего (часто его 
вовсе и не хоронили).  

В то же время у целого ряда народов, особенно прибрежных групп або-
ригенов штата Арнемленд в Северной Австралии, культура создания погре-
бений и даже целых кладбищ является довольно распространенной. В таких 
случаях мы можем говорить о появлении еще одного вида рукотворного 
ландшафта, так как погребения нередко маркируются при помощи различных 
видов рукотворных сооружений. 

Как и «круги бора», погребальные и сходные с ними сооружения ис-
пользовались также с целью проведения различных традиционных церемо-
ний. В обычных случаях в качестве объектов, связанных с культовыми це-
ремониями, выступали природные объекты: скалы, горы и возвышенности, 
реки, отдельно стоящие деревья, пещеры и пр. В частности, крупнейшим 
культовым объектом поклонения в Центральной Австралии является моно-
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литная скала Улуру, возле которой или в пещерах под которой проводи-
лось множество церемоний самыми различными народностями региона. 
Однако в целом ряде случаев можно говорить о создании элементов руко-
творного сакрального ландшафта, специально создаваемого для использо-
вания в обрядах. 

Простейшим видом погребального сооружения является возвышение, 
насыпаемое над неглубокой могилой выдающегося члена группы охотников 
(это всегда мужчина). Такие погребения плохо сохраняются из-за своего от-
носительно небольшого размера (до полуметра в высоту), однако в нашем 
распоряжении имеется достаточное количество изображений таких сооруже-
ний, зарисованных или сфотографированных исследователями и путеше-
ственниками XIX–XX вв. преимущественно в юго-восточной части конти-
нента. На одном из изображений, сделанных в 1820-х гг., заметны невысокие 
продолговатые возвышенности, сделанные рядом с могилой в несколько ря-
дов [18. P. 13]. Эти последние предназначены для членов групп, оплакиваю-
щих своего соплеменника – чаще всего женщин, которые в течение некоторо-
го времени после смерти члена общины и строительства погребения должны 
были воздавать почести усопшему. Могилы такого рода вряд ли можно срав-
нить с курганами, выполнявшими ту же функциональную и духовную роль в 
культурах народов России, Европы, зарубежной Азии или Северной Амери-
ки. Однако разница здесь прежде всего технологическая: небольшие группы 
охотников числом в 20–30 взрослых мужчин, не обладающие никакими ины-
ми техническими приспособлениями, кроме палок-копалок, не имеют воз-
можности воздвигать монументальные курганы, характерные для относи-
тельно населенных культур древней Евразии. И тем не менее погребения 
австралийских аборигенов, несомненно, демонстрируют первую стадию 
формирования культуры погребальных сооружений, одна из конечных точек 
которой в истории – грандиозные пирамиды древнеегипетских царей.  

Частным случаем погребальных памятников, использованных абориге-
нами Австралии в символическом смысле при проведении различных са-
кральных действий, следует назвать скульптурные изображения фигур на 
поверхности земли.  

На фотографии, сделанной в 1898 г. знаменитым австралийским фото-
графом Чарльзом Керри (рис. 2; фото хранится в Австралийской националь-
ной библиотеке), мы видим именно такое изображение. Фото представляет 
собой церемонию инициации «бора», о которой уже говорилось выше. Одна-
ко в отличие от церемонии с использованием «кругов бора» здесь мы имеем 
дело с изображением фигуры человека размером около 5 м в длину, 2,5 м в 
ширину и 40–50 см в высоту, выполненным из глины на выровненном участ-
ке земли. Видно, что фигура имеет ярко выраженную голову, раскинутые в 
стороны руки и ноги. Вдоль нее по обе стороны выстроились участники це-
ремонии – взрослые мужчины, держа в руках согнутые ветки. Под ними, по 
всей вероятности, ступая по лежащей фигуре, будут идти юноши, проходя-
щие обряд инициации. 

К сожалению, в нашем распоряжении нет детального описания ни дан-
ной фотографии, ни изображенной на ней церемонии. Более того, помимо 
данного фото, нет и других изображений, подобных ему. Однако в описаниях 
церемонии «бора», приводимых в работе [7], также упоминаются антропо-
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морфные скульптурные изображения на земле. Их можно истолковать как 
изображения умершего предка, взаимодействие с которым обеспечивает но-
вым воинам общины дальнейший успех и благополучие.  

 
Рис. 2. Церемония «бора» (фото Ч. Керри, 1898) 

Fig. 2. The Bora ceremony. Photo by Charles Kerry. 1898 

Резные изображения на деревьях 
Важнейшим типом скульптурных памятников, в течение столетий слу-

живших для организации сакрального пространства в районе захоронений и 
сооружений для инициации, являются резные изображения на стволах деревьев.  

Научной литературы по исследованию и классификации таких изображе-
ний пока еще недостаточно, однако, помимо ряда научных статей, где упоми-
наются отдельные памятники, для настоящего краткого описания можно руко-
водствоваться каталогом специальной выставки [18], представляющим сводный 
обзор этого феномена на материале памятников штата Новый Южный Уэльс.  

Деревья, использовавшиеся аборигенами юго-восточной Австралии для 
нанесения резных изображений (в основном речь идет о возрастных соснах и 
эвкалиптах), обнаруживаются по всему штату. Первые серьезные обзоры их 
были сделаны в работах [19, 20], а также в дополненной работе [21], автор 
которой, этнограф Р. Этеридж, остроумно назвал скульптурные изображения 
на стволах деревьев «дендроглифами» – данный термин будет употреблен и в 
настоящей работе. Интересно, что в своей работе Р. Этеридж также употреб-
ляет термины «тафлоглиф» (собственно резные изображения, окружающие 
могилы) и «телетеглиф» (деревья, использовавшиеся для церемоний «бора»). 
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Дендроглифы маркировали погребения важных членов общин абориге-
нов и были весьма распространены у различных народов региона – в штате 
Новый Южный Уэльс сохранившихся изображений насчитывается несколько 
сотен. Одним из самых известных мест погребения, окруженным деревьями с 
дендроглифами, является могила Юранига, проводника и советника австра-
лийского исследователя Т. Митчелла в ходе его экспедиции в тропические 
районы Австралии в 1846 г. Когда Юраниг в 1850 г. умер и был похоронен, 
место его погребения было обозначено четырьмя дендроглифами на деревь-
ях, окружающих могилу. Чаще всего количество дендроглифов возле значи-
мой могилы не превышает одного, однако встречаются и группы изображе-
ний по 4–5 штук. 

Внешне дендроглифы представляют собой геометрические орнаменты в 
виде ромбов, серий ломаных и волнистых линий, окружностей и спиралей, 
нанесенные на ствол дерева, очищенный от коры (рис. 3). Вместе с могилой 
они составляют особый сакральный ландшафт, обозначая, как полагают ис-
следователи [22. P. 14], путь, при помощи которого душа усопшего отправит-
ся в «Мир снов». Впрочем, удовлетворительной интерпретации такие изоб-
ражения еще не получили. 

 
Рис. 3. Дендроглиф в Даббо, Новый Южный Уэльс (фото 1910–1919 гг.) 
Fig. 3. A dendroglyph in Dabbo, New South Wales. Photo made 1910–1919 
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Дендроглифами маркировались также деревья, стоявшие вдоль троп, со-
единявших уже упомянутые «круги бора». В частности, у народности ками-
ларой украшенные изображениями деревья были составной частью площад-
ки, используемой для церемоний инициации, и их количество могло 
достигать нескольких десятков. Во время прохождения по тропе от большого 
круга к малому старейшины объясняли инициируемым юношам мифологиче-
ское значение вырезанных изображений. Последние церемонии «бора» про-
водились у народа камиларой в конце XIX в. [23. P. 10]. 

Оформление пещер и гротов 
По всей Австралии одним из наиболее распространенных типов стоянок 

доисторического человека являются пещеры и гроты. Последние при этом 
доминируют: в отличие от жителей Евразии, в Австралии не обнаружено  
более или менее глубоких пещер со следами постоянной человеческой дея-
тельности. Большинство гротов, где отмечены такие следы, не превышают в 
глубину 10 м. Это связано прежде всего с кочевым характером жизни боль-
шинства австралийцев (за исключением некоторых групп в прибрежных рай-
онах и на островах близ побережья).  

В этой связи довольно сложно анализировать структуру пещерных жи-
лищ с точки зрения разграничения их на зоны. В абсолютном большинстве 
случаев мы имеем дело с небольшими гротами или даже скальными навеса-
ми, предназначенными не для жилья, а для кратковременных остановок или 
проведения сакральных церемоний (рис. 4). Именно такие гроты и навесы, 
использовавшиеся вплоть до самого недавнего времени, являются одним из 
важнейших элементов окультуренного ландшафта по всему континенту. 

 
Рис. 4. Скальный навес Байаме с наскальными рисунками, шт. Новый Южный Уэльс 

Fig. 4. The Bayame rock shelter with rock art. Bayame, New South Wales  

Навесы и гроты сохранили для нас основные памятники наскальной живо-
писи австралийцев, древнейшие образцы которой датируются 20–30 тыс. лет 
назад. Такие памятники зафиксированы по всему континенту и имеют раз-
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личную степень сохранности. Наскальные рисунки выполнялись известью, 
углем и различными оттенками охры, а также гравировались с помощью ка-
менных орудий на мягких породах камня (обычно песчанике). Мотивы изоб-
ражений весьма различны: это и антропоморфные фигуры, считающиеся 
изображениями предков и культовых мифологических героев, и тотемные 
животные (кенгуру, эму, змеи и др., встречаются и ныне вымершие виды ме-
гафауны), а также геометрические фигуры, символически выражающие те 
или иные мотивы австралийской мифологии или природные явления.  

Не уходя глубоко в анализ мотивов, техники и других аспектов наскаль-
ной живописи аборигенной Австралии (см. о них подробнее, например, в об-
зорной монографии [24]), остановимся на организации и оформлении про-
странства в гротах и скальных навесах, оснащенных наскальными рисунками.  

В 2020 г. автору удалось осмотреть ряд таких навесов в ходе экспедиции 
по Южной и Центральной Австралии, а также проинтервьюировать местных 
жителей, еще помнящих ритуалы своих родителей либо имеющих информа-
цию о них по рассказам старших соплеменников.  

Основной причиной нанесения наскальных изображений австралийские 
аборигены называют необходимость «освоить» священное место, показать 
его принадлежность определенной народности или группе охотников. Каж-
дая группа имела свои символы (например, тотемных животных), изображе-
ния которых должны были подчеркнуть освоенность данной локации, что 
автоматически закрывало для чужаков возможность здесь останавливаться 
или проводить свои церемонии. Именно поэтому, в частности, аборигены до 
сих пор весьма болезненно реагируют на посещение своих священных мест 
туристами – ко многим гротам и навесам разрешается подходить только в 
сопровождении представителей местных народностей. Таким образом, 
наскальная живопись является маркером культурного пространства конкрет-
ной группы или племени, обозначающим принадлежность священного места. 
Сакральный характер грота / навеса универсален по всему континенту: чаще 
всего они считаются жилищами первопредков или иных сверхъестественных 
существ «Времени снов», и ценность их весьма велика. 

Помимо собственно маркера пространства, наскальные изображения в 
гротах и скальных навесах наносились для использования в культовых цере-
мониях. Именно такие места, будучи, по мнению аборигенов, рукотворными 
по происхождению, служили основными локациями для проведения церемо-
ний инициации, а также ежегодных обрядов в честь предков, на которых все 
племя или несколько групп могли встречаться ежегодно.  

В этой связи важно отметить, что абсолютное большинство гротов и 
навесов, где мы находим изображения, не могли являться жилищами для 
охотничьих групп. После нанесения изображений, имевших сакральный и 
тайный характер, здесь не могли находиться ни женщины, ни дети, ни чужа-
ки: доступ в такие места был разрешен только взрослым, «посвященным» 
мужчинам. Таким образом, изображения превращали природный объект в 
культурное пространство, по аналогии со освященными природными объек-
тами по всему миру, от священных рощ и источников до скальных монасты-
рей Европы и Азии или священного камня Каабы в Мекке.  

Сакральное пространство, по словам современных аборигенов, включало 
как сам грот, так и расчищенное пространство перед ним, где проводились 
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церемонии. Интересно, что под одним из навесов горы Улуру в Центральной 
Австралии автор обнаружил в числе древних рисунков изображение тех са-
мых «кругов бора», о которых говорилось выше в настоящей работе (рис. 5). 

 
Рис. 5. Предположительное изображение «кругов бора» под навесом г. Улуру (Центральная  

Австралия) 
Fig. 5. An image of presumed “circles of Bora” under the shelter of Uluru mountain. Central Australia 

Важно отметить здесь, что аборигены Австралии считают свои руко-
творные сооружения и изображения исключительно атрибутом священных 
мест. По их мнению, само по себе место, выбранное предками для целей про-
ведения церемоний, для погребения или общих сборов, важнее изображений, 
маркирующих и оформляющих его. Сооружения и изображения не суще-
ствуют без места, они органически связаны с Землей, и это понимание корен-
ные жители Австралии, безусловно, разделяли с представителями древней-
ших культур и цивилизаций Древнего мира, современными традиционными 
обществами на других континентах.  

В настоящей работе мы кратко рассмотрели основные элементы, форми-
ровавшие сакральный ландшафт и зачатки сакральной архитектуры, прису-
щие аборигенным народам Австралии. Именно зачаточный характер таких 
сооружений является основной чертой ландшафтной культуры австралийцев: 
он вызван спецификой традиционной культуры и хозяйства жителей Австра-
лии в целом. До прихода на континент европейцев абсолютное большинство 
народов Австралии принадлежало к хозяйственно-культурному типу охотни-
ков-собирателей и вело полностью или преимущественно кочевой образ жиз-
ни. Этот тип хозяйствования и обусловил низкую важность постоянных со-
оружений для культуры народов Австралии. 

При этом, как было показано выше, отдельные постоянные элементы ру-
котворного сакрального ландшафта существовали как минимум у некоторых 
народов Австралии. По своему функциональному назначению они делились 
на две группы: сооружений для проведения священных церемоний (прежде 
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всего чрезвычайно важных в австралийской культуре церемоний инициации 
юношей, в научной литературе именуемых «бора») и погребальных сооруже-
ний. В ряде случаев культурный ландшафт служил обеим указанным целям.  

Структура и формат некоторых из таких сооружений – например, «кру-
гов бора», – позволяет предполагать, что мы имеем дело с зарождающейся 
мегалитической архитектурой, хорошо известной нам по множеству неоли-
тических памятников Евразии. Принципы такой архитектуры, как показывает 
австралийский материал, вполне сходны в Австралии, Европе и Азии, с тем 
важным отличием, что народы Австралии к моменту прихода европейцев 
находились на стадии развития, схожей с европейским и переднеазиатским 
мезолитом, оставаясь кочевыми охотниками, в то время как мегалиты Европы 
и Азии относятся к эпохе неолита и постепенного перехода от охоты и соби-
рательства к производящему хозяйству и оседлому образу жизни.  

Дальнейшее изучение сакрального ландшафта и археологических памят-
ников доевропейской Австралии и сопоставительный анализ этих памятни-
ков с евразийскими древностями может, по нашему мнению, пролить свет на 
происхождение и ранние стадии доисторического развития культурного 
ландшафта, культовой архитектуры, а возможно, и городского строительства 
в различных регионах Европы, Азии, Мезоамерики.  

Список источников 

1. Coleman E.B. Historical ironies: the Australian Aboriginal art revolution // Journal of Art His-
toriography. 2009. № 1. P. 1–22.  

2. Memmott P., Keys C. The Emergence of an Architectural Anthropology in Aboriginal Austral-
ia: The work of the Aboriginal Environments Research Centre // Architectural Theory Review. May 
2017. 

3. Turner T. Garden history: Philosophy and design 2000 BC–2000 AD. Routledge, 2005. P. 1–3. 
4. The Comparative Archaeology of Complex Societies / ed. M. Smith. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2011. 
5. O’Rourke T. Aboriginal Camps and ‘Villages’ in Southeast Queensland // Proceedings of the 

Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand: 30 / eds. A. Brown, Leach A. Gold 
Coast : SAHANZ, 2013. Vol. 2. P. 851–863. 

6. Ridley W. Australian languages and traditions // Journal of the Anthropological Institute Great 
Britain and Ireland 2. 1873. P. 257–275. 

7. Mathews R.H. The Burbung of the Darkinung Tribes // Proceedings of the Royal Society of 
Victoria. 1897. № 10, 1. P. 1–12. 

8. Bowdler S. The management of Indigenous ceremonial (‘bora’) sites as components of cultural 
landscapes // eds. M. Cotter, W.E. Boyd and J. Gardiner. Heritage Landscapes : Understanding Place 
and Communities, Lismore : Southern Cross University Press, 2001. P. 1–19. 

9. Fuller R., Norris R., Hamacher D. Astronomical Orientations of Bora Ceremonial Grounds in 
Southeast Australia // Australian Archaeology. 2013. № 77. 

10. Ponosov V.V. Results of an archaeological survey of the southern region of Moreton Bay and 
of Moreton Island (1963–1964). Brisbane : University of Queensland, 1964.  

11. Cairns H.C., Yidumduma Harney B. Dark Sparklers. Sydney: Hugh Cairns, 2004. 
12. Love W.R.F. Aboriginal Ceremonies of South East Australia. MA thesis. Brisbane : Universi-

ty of Queensland, 1988. 
13. Malone C. Neolithic Britain and Ireland, Tempus, Stroud, 2001. 
14. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. М. : Стройиздат, 1984. 
15. Hofmann R. et al. Governing Tripolye: Integrative architecture in Tripolye settlements. PloS 

One, 2019. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222243#sec029 
16. Джеллико Дж., Джеллико C. Ландшафт человека. Формирование окружающей среды с 

доисторических времен до наших дней. М. : Виктория-Друк, 2016. 
17. Flood J. The Original Australians: Story of the Aboriginal People. Crows Nest : Allen and 

Unwin, 2006. 



Культурология, теория и история культуры / Culturology, the theory and cultural history 

21 

18. Carved Trees. Aboriginal cultures of western NSW / ed. H. Cumming. Sydney : State Li-
brary of New South Wales, 2011. 

19. Campbell W.D. Aboriginal Carvings of Port Jackson and Botany Bay. Ethnological series, 
№ 1. 1899. 

20. Etheridge R. The Cylindro-Conical and Cornute Stone Implements of Western New South 
Wales: The Warrigal, or ‘Dingo’, Introduced or Indigenous? Sydney : Dept. of Mines, 1916.  

21. Etheridge R. The dendroglyphs or carved trees of New South Wales. Memoirs of the geolog-
ical survey. Ethnological series, no. 3. Sydney : Sydney University Press, 1918. 

22. Briggs R. Wiradjuri Country // Carved Trees. Aboriginal cultures of western NSW / ed. 
H. Cumming. Sydney : State Library of New South Wales, 2011. 

23. Purcell L. Gamilaroi Country // Carved Trees. Aboriginal cultures of western NSW / ed. 
H. Cumming. Sydney : State Library of New South Wales, 2011. P. 10. 

24. Caruana W. Aboriginal art. London : Thames & Hudson, 2012. 

References 

1. Coleman, E.B. (2009) Historical ironies: the Australian Aboriginal art revolution. Journal of 
Art Historiography. 1. pp. 1–22.  

2. Memmott, P. & Keys, C. (2017) The Emergence of an Architectural Anthropology in 
Aboriginal Australia: The work of the Aboriginal Environments Research Centre. Architectural 
Theory Review. 21(2). pp. 218–237.  

3. Turner, T. (2005) Garden history: Philosophy and design 2000 BC–2000 AD. Routledge. 
pp. 1–3. 

4. Smith, M. (2011) The Comparative Archaeology of Complex Societies. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

5. O’Rourke, T. (2013) Aboriginal Camps and ‘Villages’ in Southeast Queensland. In: Brown, A. 
& Leach, A. (eds) Proceedings of the Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand: 
30. Vol. 2. Gold Coast: SAHANZ. pp. 851–863. 

6. Ridley, W. (1873) Australian languages and traditions. Journal of the Anthropological 
Institute Great Britain and Ireland. 2. pp. 257–275. 

7. Mathews, R.H. (1897) The Burbung of the Darkinung Tribes. Proceedings of the Royal 
Society of Victoria. 10(1). pp. 1–12. 

8. Bowdler, S. (2001) The management of Indigenous ceremonial (‘bora’) sites as components of 
cultural landscapes. In: Cotter, M., Boyd W.E. & Gardiner, J. (eds) Heritage Landscapes: 
Understanding Place and Communities. Lismore: Southern Cross University Press. pp. 1–19. 

9. Fuller, R., Norris, R. & Hamacher, D. (2013) Astronomical Orientations of Bora Ceremonial 
Grounds in Southeast Australia. Australian Archaeology. 77. DOI: https://doi.org/10.48550/ 
arXiv.1305.0881 

10. Ponosov, V.V. (1964) Results of an archaeological survey of the southern region of Moreton 
Bay and of Moreton Island (1963–1964). Brisbane: University of Queensland.  

11. Cairns, H.C. & Yidumduma Harney, B. (2004) Dark Sparklers. Sydney: Hugh Cairns. 
12. Love, W.R.F. (1988) Aboriginal Ceremonies of South East Australia. MA Thesis. Brisbane: 

University of Queensland. 
13. Malone, C. (2001) Neolithic Britain and Ireland. Tempus: Stroud.  
14. Savarenskaya, T.F. (1984) Istoriya gradostroitel'nogo iskusstva [History of Urban Planning 

Art]. Moscow: Stroyizdat.  
15. Hofmann, R. et al. (2019) Governing Tripolye: Integrative architecture in Tripolye 

settlements. PloS One. [Online] Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/ 
journal.pone.0222243#sec029 

16. Jellicoe, J. & Jellicoe, S. (2016) Landshaft cheloveka. Formirovanie okruzhayushchey sredy s 
doistoricheskikh vremen do nashikh dney [Human Landscape. Formation of the Environment from 
Prehistoric Times to the Present Day]. Translated from English. Moscow: Viktoriya-Druk. 

17. Flood, J. (2006) The Original Australians: Story of the Aboriginal People. Crows Nest: Allen 
and Unwin. 

18. Cumming, H. (ed.) (2011) Carved Trees. Aboriginal Cultures of Western NSW. Sydney: 
State Library of New South Wales. 

19. Campbell, W.D. (1899) Aboriginal Carvings of Port Jackson and Botany Bay. In: 
Ethnological Series. Vol. 1. 

20. Etheridge, R. (1916) The Cylindro-Conical and Cornute Stone Implements of Western New 
South Wales: The Warrigal, or ‘Dingo’, Introduced or Indigenous? Sydney: Dept. of Mines.  



Бабаев К.В. Формы древнейшей сакральной архитектуры народов Австралии 

22 

21. Etheridge, R. (1918) The dendroglyphs or carved trees of New South Wales. Memoirs of the 
geological survey. In: Ethnological Series. Vol. 3. Sydney: Sydney University Press. 

22. Briggs, R. (2011) Wiradjuri Country. In:  Cumming, H. (ed.) Carved Trees. Aboriginal 
Cultures of Western NSW. Sydney: State Library of New South Wales. p. 14. 

23. Purcell, L. (2011) Gamilaroi Country. In: Cumming, H. (ed.) Carved Trees. Aboriginal 
Cultures of Western NSW. Sydney: State Library of New South Wales. p. 10. 

24. Caruana, W. (2012) Aboriginal Art. London: Thames & Hudson. 

Сведения об авторе: 
Бабаев К.В. – доктор филологических наук, директор Института Китая и современной 
Азии Российской академии наук (Москва, Россия). E-mail: kbabaev@gmail.com  

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 

Information about the author: 
Babaev K.V. – Director, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of 
Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: kbabaev@gmail.com 

The author declares no conflicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 24.10.2022; 
одобрена после рецензирования 22.11.2023; принята к публикации 15.08.2024. 

The article was submitted 24.10.2022; 
approved after reviewing 22.11.2023; accepted for publication 15.08.2024. 

 



Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 
2024. № 55. С. 23–34. 

© В.Е. Буденкова, И.О. Краевская, 2024 

Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History. 2024. 55. pp. 23–34. 
 

Научная статья 
УДК 316.77+304 
doi: 10.17223/22220836/55/2 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ «СВОЙ» – «ЧУЖОЙ» В ПОСТАХ 
ОБ ОЛИМПИАДЕ–2024 В КИТАЙСКИХ СОЦСЕТЯХ 

Валерия Евгеньевна Буденкова1, Ирина Олеговна Краевская2 
1, 2 Томский государственный университет, Томск, Россия 

2 Томский политехнический университет, Томск, Россия 
1 dissovet_iik@mail.ru 

2 irina_kraevskaya_00@mail.ru 

Аннотация. В статье анализируется специфика конструирования образов «свой» и 
«чужой» в постах китайской социальной сети Вейбо об Олимпиаде–2024. Показано, 
что аккаунты иностранных организаций вынуждены публиковать адаптированный 
контент, не вызывающий негативной реакции китайских читателей и потенциальной 
блокировки модераторами. В свою очередь, зарегистрированные китайские аккаунты 
придерживаются принципа «сдержанности» в сообщениях о «своих» и «чужих» спортс-
менах, что соответствует национальным традициям и идеологическим установкам. До-
полнительным инструментом фильтрации информации выступает искусственный ин-
теллект. В совокупности это свидетельствует о действии механизма постправды. 
Ключевые слова: спорт, сетевые коммуникации, аккаунт, хештег, искусственный ин-
теллект, постправда 
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CONSTRUCTING IMAGES OF “OWN/ALIEN” IN POSTS ABOUT 
THE 2024 OLYMPICS IN CHINESE SOCIAL NETWORKS 
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Abstract. The study is aimed on showing up the features of the “own” and “alien” images 
formation in the content of Chinese social networks dedicated to the 2024 Olympics, and to 
analyze how the phenomenon of post-truth manifests itself in this process. The material for 
the study was posts on the Weibo network 微博, selected by the artificial intelligence of the 
mobile version of the application by the most popular hashtag, which is put by users 
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discussing the 2024 Olympics. It is also worth noting that the data collected by artificial 
intelligence is updated in real time, which makes it difficult to record information. In 
addition, there is a limitation on the ability to save links to posts for further use in third-party 
messengers. Content can only be shared within the application or through Chinese social 
networks. It was found that the traditional boundaries between these images of “own” and 
“alien” are blurred, especially in the context of the presence of various foreign organizations 
accounts on the platform and the threat of their blocking in the case of negativity towards 
China. The desire of foreign profiles not to provoke the wrath of Chinese users leads to the 
neutralization of the image of the “alien” Chinese athletes or even to presenting them in a 
positive way. Chinese accounts also avoid emotionally charged vocabulary, mentioning both 
their own and foreign athletes. The images constructed by both types of accounts show 
similarities in the joy of the victories of “own” athletes. The study confirms the thesis about 
the need for foreign users to adapt content according to the rules of Chinese social networks 
in order to avoid a negative reaction, which demonstrates the mechanism of post-truth action 
and blurs the images of “own” and “alien”. Нere the post-truth phenomenon manifests itself 
in the fact that accounts present information in such a way that it corresponds to the official 
course and national values. Besides that, artificial intelligence plays a leading role in the 
selection of posts, which, following certain algorithms, filters content, cutting off the 
negative publications. As a result users receive filtered, positive content, removing the 
opportunity to know the alternative opinions, and the information space becoming saturated 
with post-truth. It also erases the boundaries between the images of “own” and “alien”, 
forming a new perception based on a one-sided and carefully edited presentation of 
information. 
Keywords: sports, network communications, account, hashtag, artificial intelligence, post-
truth 
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10.17223/22220836/55/2 

Введение 
Данное исследование, несмотря на «локальность», обусловленную мате-

риалом и задачами, затрагивает несколько глобальных проблемных полей: 
идентичность, постправда, искусственный интеллект. 

С одной стороны, спорт в силу своей природы способствует разделению 
на «своих» и «чужих». С другой – отношение к «чужим» (впрочем, как и к 
«своим») может выражаться по-разному. Учитывая тот факт, что в формиро-
вании и трансляции этих отношений ключевую роль играют медиаобразы, 
имеет смысл проанализировать, как эти образы формируются в той или иной 
коммуникативной среде. 

Еще в феврале 2016 г. в газете «The Gardian» была опубликована статья с 
красноречивым названием «The scoreboard never lies: why sport in a post-truth 
world matters more than ever» («Табло никогда не лжет: почему спорт в мире 
постправды важен как никогда») [1]. Очевидно, что как всякий газетный за-
головок, это утверждение не лишено эпатажа и пафоса, да и сама статья не 
столько о спорте, сколько о политике. Тем не менее попытка позициониро-
вать спорт как чуть ли не единственный оплот фактов в мире тотальной лжи 
достаточно симптоматична. 

Сразу отметим, что, несмотря на популярность тематики постправды и 
активные исследования в каждой из перечисленных проблемных областей, 
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серьезных работ, так или иначе отражающих указанную тему, нам обнару-
жить не удалось. Данное обстоятельство можно рассматривать как аргумент в 
пользу актуальности предлагаемого исследования. 

Авторский поход сформировался под влиянием трудов Ральфа Кейса 
(Ralph Keyes) [2], С. Фуллера [3], Н. Родосского [4] и др., пытающихся 
осмыслить постправду как новое состояние социокультурной реальности, а 
также ряда работ российских и зарубежных авторов, изучающих коммуника-
тивное пространство спорта и различные аспекты спортивного медиадискур-
са [5–8]. 

Цель нашего исследования – выявить особенности формирования образов 
«своих» и «чужих» в контенте китайских соцсетей, посвященном Олимпиаде – 
2024 и показать, как в этом процессе проявляется феномен постправды. 

Для анализа нами была выбрана китайская социальная сеть «премиум-
класса» Вейбо, число пользователей которой достигает 600 млн в месяц. 

Материал и методы исследования 
Вейбо 微博, где 微 «микро-», 博 «блог», – китайская социальная сеть мик-

роблогов [1. Р. 27], в которой сейчас активно обсуждается Олимпиада–2024. 
Самый популярный запрос в поисковой строке «Вейбо» – это следующий 
хештег: #2024年巴黎奥运会# (#2024 г Париж Олимпийские игры#). Его по-
пулярность обозначается изображением огня рядом с ним и иероглифами 
热搜 «горячий запрос / популярный поисковый запрос», где 热 – «горячий», 
搜 «искать», что говорит о том, что этот хештег чаще прочих указывается в 
постах пользователей данной социальной сети. 

При прокручивании ленты, сформированной по данному хештегу, после 
пятого по счету поста появляется раздел с аналитикой 智搜分析 «анализ ум-
ного поиска», который является пересказом содержания постов посредством 
искусственного интеллекта. В тексте такого поста представлена гистограмма 
с заголовком 大众情绪 «настроение аудитории», а под ней текст с заголовком 
典型观点 «типичные мнения». Есть также кнопка 详情 «подробнее», которая 
ведет на расширенную аналитику. Сверху указывается период, за который 
приложение анализирует посты: в момент сбора материала приложение Вей-
бо предоставило аналитику постов по изучаемому тегу #2024年巴黎奥运会# 
за период с 3-го августа 2024 13:03 по 4-е августа 2024 13:03 (GMT/UTC +8). 

Аналитика, предоставляемая приложением, включает в себя два раздела: 
1) 概况 «обзор», объем выборки постов, которую анализирует приложение 
для составления содержания данного раздела, составляет 44 единицы; 2) 看法 
«мнения», который, в свою очередь, имеет три подраздела – 大众情绪 
«настроение аудитории», 讨论词云 «облако слов из обсуждений» и 典型观点 
«типичные мнения», данные в этих подразделах формируются на основании 
одной тысячи постов. 

Стоит также отметить, что при работе с данным приложением возникли 
определенные трудности: аналитику невозможно зафиксировать, она обнов-
ляется каждый раз, когда пользователь запрашивает ее. Это дает основания 
предположить, что если в «типичных мнениях» присутствовали негативные 
комментарии или выражалось явное недовольство, то, запросив аналитику, 
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например, через пару часов, можно не увидеть подобных высказываний, по-
скольку данные обновлены и не исключено, что нежелательные, с точки зре-
ния властей, посты были удалены. 

Кроме того, невозможно скопировать ссылку на пост, чтобы сохранить 
ее или отправить через иностранные мессенджеры, например, Telegram, 
WhatsApp, «ВКонтакте». Постом можно делиться только у себя на странице 
внутри приложения, а также пересылать в китайские мессенджеры: отправить 
другу / выложить на стену в WeChat, отправить в QQ. Также предусмотрена 
возможность сохранить пост в галерею телефона в виде изображения с водя-
ными знаками и QR-кодом, ведущим на страницу с предложением установить 
Вейбо1. 

Поскольку аналитика обновляется и нет возможности сохранить пост в 
удобном для российского пользователя (исследователя) виде, единственным 
выходом было репостить посты, задействованные в аналитике. Те 44 поста, 
которые приложение использовало для создания первого раздела 概况 «об-
зор», удалось без потерь сохранить у себя в микроблоге. При попытке репо-
ста постов, которые входят в аналитику для второго раздела 看法 «мнения», 
приложение, по всей видимости, распознало такую активность, как бота, по-
тому блокирует возможность репостить (при продолжении попыток сделать 
репост аккаунт был заморожен и отправлен на проверку модераторам прило-
жения). По этой причине анализ конструирования образов «свой / чужой» в 
постах об Олимпиаде–2024 проведен на материале 44 сохраненных и доступ-
ных для исследования публикаций в Вейбо. 

Необходимо также отметить, что алгоритм отбора постов для составле-
ния приложением аналитики первого раздела 概况 «обзор» будет более по-
дробно рассмотрен в последующих исследованиях, однако уже сейчас можно 
сказать, что все посты, попавшие в эту подборку, опубликованы от страниц 
официальных аккаунтов различных организаций (30 постов) или известных 
китайских блогеров, освещающих Олимпиаду–2024, находясь непосред-
ственно в Париже (14 постов). Официальные аккаунты представлены 16 меж-
дународными (奥林匹克运动会 «Международный олимпийский комитет», 
WTT世界乒联 «Всемирная федерация настольного тенниса» и др.) и 11 наци-
ональными организациями (好动网球 «Хаодун Теннис», 中国海洋大学 «Ки-
тайский университет океанологии» и др.). В 37 постах речь идет о спортсме-
нах, и в семи постах об Олимпиаде в целом или о расписании соревнований. 
Сообщения последнего типа представлены максимально нейтрально и отвле-
ченно: указываются только вид соревнования, время и соревнующиеся страны – 
имена спортсменов отсутствуют. В подобном контексте встречаются 17 упо-
минаний команд зарубежных стран (мужская сборная Франции по футболу, 
сборная Бразилии по баскетболу, сборная Сербии по волейболу и др.). 

На основании приведенных данных можно сформулировать следующие 
положения, задающие ориентиры исследования. 

1. Субъекты, стоящие за анализируемыми аккаунтами (индивиды или ор-
ганизации), максимально «открыты» и «одобрены» (прошли регистрацию). 

                            
1 Такая специфика приложения не позволяет авторам указывать ссылки на анализируемые по-

сты в силу невозможности их сохранить. 
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Это позволяет утверждать, что ключевой принцип подачи информации здесь – 
сдержанность (что вполне в духе национальных традиций). 

2. Поскольку Вейбо – национальная сеть, разделение на «своих» и «чу-
жих» здесь не столь актуально. 

3. Роль искусственного интеллекта в подборе и аналитике данных – 
«фильтрация» и формирование «картинки», соответствующей культурной 
парадигме и официальной идеологии. 

Далее мы рассмотрим, как это проявляется в информационно-
коммуникативном пространстве сети Вейбо. 

Результаты и обсуждение 
Наибольший интерес при изучении конструирования образов «свой / чу-

жой» представляют 37 постов, в которых упоминаются китайские и зарубеж-
ные спортсмены. Всего было обнаружено 27 имен китайских спортсменов и 
20 имен иностранных спортсменов. Имена китайских спортсменов упомина-
ются 39 раз: 20 – иностранными аккаунтами и 19 – китайскими. Имена зару-
бежных спортсменов упоминаются 23 раза: 10 – иностранными аккаунтами и 
13 – китайскими. 

Наиболее упоминаемой китайской спортсменкой является теннисистка, 
выигравшая золото в одиночном разряде, – 郑钦文 Чжэн Циньвэнь (13 упо-
минаний, из которых 5 постов – от иностранных аккаунтов, 6 – от китай-
ских); по 5 раз упоминаются 陈梦 Чэнь Мэн и 孙颖莎 Сунь Инша (2 – от ино-
странных, 3 – от китайских), получившие золотую и серебряную медали по 
настольному теннису в одиночном разряде; 2 раза упоминаются 张之臻 Чжан 
Чжичжэнь и 王欣瑜 Ван Синьюй (1 – от иностранного, 1 – от китайского), 
завоевавшие серебряную медаль по теннису в смешанном разряде и 2 раза 
упоминается 李娜 Ли На – полуфиналистка одиночного турнира (по одному 
от иностранного и от китайского). Остальные спортсмены из КНР упомина-
ются по одному разу: имена 11 спортсменов приводятся в постах от ино-
странных аккаунтов, имена девяти – от китайских. 

Что касается иностранных спортсменов, то три раза упоминается хорват-
ская теннисистка Донна Векич (один раз – от иностранного аккаунта, два ра-
за – от китайских), два раза в постах от китайских аккаунтов – польская тен-
нисистка Ига Швёнтек. Обе спортсменки названы в контексте проигрыша 
Чжэн Циньвэнь. Два раза в постах от иностранных аккаунтов отмечается из-
раильтянин Том Ревени, взявший золото в парусном спорте. Остальные ино-
странные спортсмены упоминаются по одному разу: имена восьми спортсме-
нов найдены в постах от иностранных аккаунтов, девять имен – от китайских. 

Приведенные данные не позволяют в полной мере обосновать критерии 
отбора материалов, которые прописаны в алгоритме приложения по состав-
лению аналитики для раздела 概况 «обзор», однако позволяют понять, как 
иностранные и китайские аккаунты в своих постах конструируют образ «сво-
их» и «чужих» спортсменов. Однако здесь необходимо отметить, что по-
скольку Вейбо является китайской платформой, то сотрудники подтвержден-
ных аккаунтов международных и иностранных организаций понимают, что 
резкие высказывания о китайских спортсменах здесь недопустимы. Такой же 
позиции придерживаются официальные профили китайских организаций, 
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публикующих посты о зарубежных спортсменах, где нейтральность создается 
посредством отвлеченно написанного текста. 

В качестве примера (пример 1) можно привести пост от 世界泳联 «Меж-
дународной федерации плавания». 

 
今日游泳预赛中国队晋级情况： 
女子50米自由泳：第6名张雨霏、第8名吴卿风 
男子4x100米混合泳接力：第2名徐嘉余、覃海洋、王长浩、潘展乐 
女子4x100米混合泳接力：第3名汪雪儿、唐钱婷、余依婷、吴卿风  
🇨🇳半决赛/决赛加油！ 

Статус продвижения китайской 
команды в сегодняшних пред-
варительных соревнованиях по 
плаванию 
Женщины, 50 м вольным сти-
лем: 6-е место Чжан Юфэй,  
8-е место У Цинфэн 
Мужчины, 4 × 100 м, комбини-
рованная эстафета: 2-е место 
Сюй Цзяюй, Цинь Хайян,  
Ван Чанхао, Пань Чжаньлэ 
Женщины, 4×100 м, комбини-
рованная эстафета: 3-е место 
Ван Сюэр, Тан Цяньтин,  
Юй Итин, У Цинфэн 
Китай, удачи в полуфинале / 
финале! 

Пример 1. Пост в Вейбо о соревнованиях по плаванию 
Example 1. Weibo post about swimming competitions 

Текст поста полностью написан на китайском языке, в нем отсутствует 
эмоциональная оценка результатов китайских пловцов, информация приве-
дена с соблюдением характеристик жанра «отчет». Единственным указанием 
на «чужого» в данном посте можно считать употребление аббревиатуры 
«CN», которая обозначает Китай, вместо употребления слов 中国 «Китай» 
или 中国队 «китайская команда». Подобный подход к нейтрализации «чужо-
го» справедлив и для китайских аккаунтов. В качестве примера (пример 2) 
приведем пост от 好动网球 «Хаодун Теннис». 

 
网球项目女单奖牌获得者 
� 郑钦文 🇨🇳 
� 维基奇 🇭🇷 
� 斯瓦泰克 🇵🇱 

Обладательницы медалей по теннису в женском одиночном разряде 
� Чжэн Циньвэнь Китай 
� Векич Хорватия 
� Швёнтек Польша 

Пример 2. Пост в Вейбо о результатах соревнований по теннису 
Example 2. Weibo post about the results of tennis competitions 

В данном посте также отсутствует эмоциональная оценка спортсменок, 
включая победительницу из Китая, которая никак не выделяется; страна за-
писывается при помощи международной аббревиатуры на английском языке; 
фамилии иностранных спортсменок записываются иероглифами; имя опуска-
ется, что в целом обусловлено сложившейся китайской традицией обращать-
ся к людям по фамилии1. 

                            
1 В Китае существует ограниченное количество иероглифов, которые могут использоваться в 

качестве фамилий, и они всегда записываются одним иероглифом. Поэтому для повышения ясности и 
точности идентификации китайских спортсменов указываются как фамилия, так и имя. В отличие от 
этого, фамилии иностранных спортсменов состоят из нескольких иероглифов, и они являются уни-
кальными для китайской аудитории, поэтому в указании имен нет необходимости. 
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Подобные нейтральные упоминания «чужих» спортсменов в сообщениях 
от китайских аккаунтов обнаружены в количестве семи единиц, от зарубеж-
ных – тринадцати единиц. Второй пример показывает, что нейтральность в 
описании «чужих» спортсменов повлекла за собой также и нейтрализацию 
«своих» спортсменов: иностранные аккаунты в постах привели семь 
нейтральных описаний результатов «своих» спортсменов, китайскими акка-
унтами было опубликовано пять нейтральных описаний результатов соотече-
ственников. Всего насчитывается 32 нейтральных упоминания имен спортс-
менов. 

Эмоциональная окраска, выраженная путем использования различных 
средств выразительности, как вербальных (эпитеты, эмоционально окрашен-
ная лексика и др.), так и невербальных (изображения), обнаружена в 29 упо-
минаниях имен спортсменов. Анализ постов китайских аккаунтов о спортс-
менах позволил выделить следующие концепты, конструирующие образ 
«своего»: «молодая звезда», «гордость страны», «надежда страны», «честный 
труженик», а также концепты, конструирующие образ «чужого»: «сильный 
соперник», «мемный персонаж» и «слабак». 

Концепт «молодая звезда» относится к чемпионке по теннису Чжэн 
Циньвэнь и присутствует в двух упоминаниях от спортивных блогеров: 
Tennis张帅 «Tennis Чжан Шуай» и 王骁Albert «Ван Сяо Albert». Оба отмеча-
ют, что в столь юном возрасте девушка завоевала золото. Концепт «гордость 
страны» относится сразу к нескольким спортсменам: Чжэн Циньвэнь (два 
упоминания от спортивных блогеров 石一瑛 Kathy «Ши Иъин Kathy» и 
陈君乐 «Чэнь Цзюньлэ»), Ли На (одно упоминание от 石一瑛 Kathy «Ши 
Иъин Кэти») и Чэнь Мэн, взявшей золото в настольном теннисе (одно упо-
минание от спортивного блогера 胖球今天报名了吗 «Пан Цю сегодня зареги-
стрировался?»). Все авторы делают акцент на том, как китайский народ гор-
дится достижениями девушек в спорте. В одном посте блогер Tennis 张帅 
«Tennis Чжан Шуай» упоминает большое количество спортсменов: тенни-
систок Юань Юэ, Ван Сиюй, Чжэн Сайсай, а также парных игроков Чжан 
Чжичжэнь / Ван Синьюй и Сюэ Чэнь / Ся Синьи, отмечая их усердие в плане 
отдачи во время соревнований и их упорный труд при подготовке к Олим-
пиаде–2024 (5 упоминаний). Официальные аккаунты 全网球 AllTennis «Тен-
нис Китая AllTennis» и 爱奇艺体育网球 «iQIYI Спорт Теннис» также отме-
чают многочасовые тренировки Чжэн Циньвэнь (два упоминания). 
Фанатский аккаунт FanDomiNation выражает надежду на победу игрока в 
настольный теннис Фан Чжэндуна – «надежда страны», а официальный акка-
унт 中国海洋大学 Китайского университета океанологии верит, что Янь 
Вэньлу, спортсменка, представляющая Китай в женском боксе, сможет про-
явить себя с лучшей стороны (два упоминания). 

Шесть эмоционально окрашенных упоминаний относятся к иностранным 
спортсменам в постах от китайских аккаунтов. Концепт «сильный соперник» 
относится к нескольким «чужим» спортсменам, с которыми уже сразились 
(или с которыми предстоит сразиться) «своим», т.е. китайским спортсменам. 
王骁Albert «Ван Сяо Albert» пишет про поражение Чжэн Циньвэнь в первом 
сете в матче против Эммы Наварро, показывая тем самым, что и американ-
ская теннисистка является серьезным противником, если смогла обыграть 



Буденкова В.Е., Краевская И.О. Конструирование образов «свой» – «чужой» в постах 

30 

чемпионку (одно упоминание). В том же посте блогер упоминает и Игу 
Швёнтек – тоже как спортсмена, над которым одержала победу Чжэн 
Циньвэнь, делая акцент на том, что Швёнтек носит титул первой ракетки ми-
ра среди женщин (одно упоминание). Tennis 张帅 «Tennis Чжан Шуай», от-
мечая трудолюбие спортсменов Сюэ Чэнь / Ся Синьи, пишет и про пару их 
будущих соперников – Эсме Бёбнер / Зоэ Верже-Депре из Швейцарии, ука-
зывая, что они заняли первое место в группе D (одно упоминание-пост). 

Два упоминания посвящены неудачам женской сборной Японии по во-
лейболу: спортивный блогер 清松排球 «Цин Сун волейбол» подчеркивает 
плохую подготовку девушек и отмечает закономерность выбывания команды 
из соревнований. А блогер 越晟铭 Prince «Юэ Чэньмин Prince» злорадствует, 
что Сарина Нисида объявила о завершении карьеры сразу после поражения 
своей сборной. 

Концепт «мемный персонаж» описывает конкретного участника игр – 
французского прыгуна Антони Аммирати, который сбил планку гениталия-
ми. Видео с его прыжком мгновенно стало вирусным. Член ТВ-группы «Вей-
бо» под ником 大爆君 «Да Баоцзюнь» написал у себя в блоге «Хоть он и про-
играл игру, в определенной степени он выиграл свою жизнь 🍆» и приложил 
мем, показанный на рис. 1. 

 
Рис. 1. Мем, посвященный французскому прыгуну Антони Аммирати 

Fig. 1. Meme dedicated to French jumper Anthony Ammirati 
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Анализ иностранных аккаунтов о «своих» спортсменах-соотечествен-
никах позволил выделить следующие концепты, конструирующие образ 
«своего»: «герой» и «надежда страны» (три упоминания), а также концепты, 
конструирующие образ «чужого»: «королева», «победитель» и «юморист» 
(шесть упоминаний). 

Концепт «герой» актуализируется в постах про золотого медалиста Тома 
Ревени от以色列驻华使馆 «Посольство Израиля в Китае» и 以色列在中国 
«Израиль в Китае», в которых прославляют его чемпионство (он принес 
первую золотую медаль за всю историю участия Израиля в Олимпийских иг-
рах), вклад в развитие спорта в стране, а также упоминают, что он посвятил 
свою победу 115 заложникам, все еще удерживаемым ХАМАСом в Секторе 
Газа (два упоминания). Концепт «надежда страны» реализуется в посте от 
瑞典驻华大使馆微博 «Посольство Швеции в Китае» про Сару Юневик, назы-
вая ее «восходящей звездой шведского плавания» и выражая надежду на ее 
успехи на Олимпиаде–2024» (одно упоминание). 

Концепт «королева», конструирующий образ «чужого», несомненно, от-
носится к Чжэн Циньвэнь – китайской теннисистке, взявшей золото в оди-
ночном разряде», поскольку имя девушки ‘Qinwen’ «Циньвэнь» созвучно с 
английским «queen». Изначально ее так назвали в прямой трансляции матча, 
и иностранные спортивные организации, впечатленные победой китаянки, 
активно используют данный способ номинации (4 поста). Также Чжэн 
Циньвэнь олицетворяет концепт «победитель» в одном посте от 
美国网球公开赛 USOpen «Открытый чемпионат США по теннису», где ее 
поздравляют с победой в своей категории. 

Концепт «юморист» присутствует в одном посте от 奥林匹克运动会 
«Международный олимпийский комитет» и относится к паре теннисистов, 
выступавших в миксте и взявших серебряную медаль, – Чжан Чжичжэню и 
Ван Синьюй. Зарубежный источник пишет, что Ван Синьюй «добила» и без 
того расстроенного напарника во время того, как он давал интервью: Чжан 
Чжичжэнь говорил, что через пару недель должно прийти осознание, что се-
ребряная медаль – это тоже сладкая победа, а его напарница сразу же ком-
ментирует: «или придет осознание, что это горький проигрыш», что вызывает 
смех у Чжан Чжичжэня и интервьюеров. 

Заключение 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что классическое кон-

струирование образов «свой / чужой», основанное на противопоставлении, где 
«своего» (коннотативно положительного) возвышают, а «чужого» (с негатив-
ной коннотацией или в модусе «умолчания») осуждают или принижают, 
утрачивает свою определенность в реалиях китайских блогов. Иностранные 
аккаунты в большинстве случаев стараются нейтрально конструировать образ 
«чужих» – китайских – спортсменов, либо делают его позитивным, отдавая 
должное мастерству спортсмена. Нацеленность на нейтрализацию контекста 
вынуждает также и китайские аккаунты избегать эмоционально окрашенной 
лексики при упоминании не только зарубежных, но и своих спортсменов. 

Если говорить об образах, где присутствует эмоционально-оценочная 
лексика, то образы «своих», конструируемые китайскими и иностранными 
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аккаунтами, определенно имеют схожие концепты: радость от победы «свое-
го» спортсмена не скрывается, в очевидно сильных спортсменов верят, что 
они смогут завоевать медаль. При этом китайские аккаунты, говоря о «чу-
жих», подчеркивают их силу, особенно, в сравнении: чем сильнее соперник, 
тем ценнее победа «своего» спортсмена. Иностранные аккаунты, в свою оче-
редь, создают однозначно позитивный образ китайской теннисистки, завое-
вавшей золотую медаль, что можно объяснить не только тем фактом, что за-
рубежные организации находятся на «чужой» социальной платформе, где их 
могут заблокировать за слишком негативные посты [9. С. 84], но и тем, что 
восхваляющие Чжэн Циньвэнь аккаунты – это различные международные 
организации, напрямую связанные с теннисом (Уимблдонский турнир, От-
крытый чемпионат Австралии по теннису и др.), которые воспринимают 
спортсменку как «свою», ведь она поднимает не только престиж Китая, но и 
престиж тенниса среди других видов спорта. И китайские, и иностранные 
аккаунты допускают шуточные посты про «чужих» спортсменов, при этом 
юмор имеет «интернациональный» характер, злорадство от проигрыша «чу-
жого» в посте не отражено. Тем не менее когда речь заходит о Японии, с ко-
торой у Китая до сих пор натянутые отношения [10. С. 285], то в тексте про-
писывается слабость и плохая подготовка женской сборной по волейболу без 
каких-либо смягчающих эвфемизмов, но и без уничижительной или нецен-
зурной лексики. 

Таким образом, подтверждается тезис Фу Бинлина о том, что иностран-
ные аккаунты, понимая необходимость «играть по правилам» китайской со-
циальной сети, вынуждены перерабатывать свой контент таким образом, что-
бы их было интересно читать китайским пользователям и чтобы не вызвать у 
них негативную реакцию [11], которая может обернуться как минимум бло-
кировкой аккаунта. Подобная адаптация текста постов представляет собой 
вариацию технологии постправды: публиковать можно только то, что прият-
но читать китайской целевой аудитории, иначе последуют санкции от моде-
раторов платформы. 

На наш взгляд, другим определяющим фактором уподобления или 
нейтрализации образов «своих» и «чужих» является еще и то, что искус-
ственный интеллект на платформе Вейбо, работающий по определенным алго-
ритмам, прерывает читателя в самом начале его новостной ленты, привлекая 
внимание яркой инфографикой и приглашая ознакомиться с интересующей 
информацией в более сжатом виде. Таким образом, пользователям предлага-
ется уже только тот контент, который они должны прочитать, а не тот, с ко-
торым они могут столкнуться при самостоятельном поиске. Так, в сформиро-
ванной «умной» аналитике от приложения не встречено ни одного 
откровенно негативного поста о «чужих» спортсменах. Хотя отрицательные 
публикации (предположительно) существуют, они не попадают в подборку 
благодаря работе алгоритмов искусственного интеллекта, выполняющего в 
данном случае роль «цензора». 

Дальнейшее исследование может быть продолжено в двух направлениях. 
Первое – это более детальное изучение особенностей работы приложения 
Вейбо, а именно: описание алгоритмов работы искусственного интеллекта по 
созданию аналитики содержания статей по определенным хештегам. Второе – 
продолжение исследования на большем количестве материала – 1 000 постов, 



Культурология, теория и история культуры / Culturology, the theory and cultural history 

33 

включенных в подборку для анализа, результаты которого сформулированы 
во втором разделе аналитики 看法 «мнения» от искусственного интеллекта 
приложения. 
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Аннотация. Данная работа ставит своей целью анализ современного «мира искус-
ства» с точки зрения профессионального художника. Прежде всего дается описание 
художественной карьеры в мире современного визуального искусства и его возмож-
ных траекторий. Автор делает обзор существующих в англоязычном научном поле 
моделей стратегии развития современного художника. Поэтапный разбор дополняется 
исследованием функций каждого участника – институционального и рыночного – арт-
сообщества для оценки его влияния на карьерные возможности художника. 
Ключевые слова: художественная карьера, социология искусства, арт-система, струк-
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“THE ART WORLD” AS A SOCIAL SYSTEM IN THE PERSPECTIVE 
OF A VISUAL ARTIST'S PROFESSIONAL CAREER 

Evgeniya V. Gorobets 
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Abstract. This study embarks on an insightful exploration of the contemporary “world of 
art,” focusing on analyzing it through the lens of a professional artist. It aims not merely to 
outline the theoretical aspects but also to provide an actionable framework that could assist 
aspiring artists in navigating their professional journey within the labyrinthine structure of 
modern visual arts. By performing a meticulous review of existing career development 
models in the Anglophone academic discourse, the research amplifies the foundational 
knowledge in the subject, linking theories to practical implications. 
A unique aspect of an artist's career is its inherent flexibility and autonomy, standing in stark 
contrast to traditional corporate career paths that are often strictly regulated. However, this 
freedom comes with its complexities and challenges, warranting the necessity for 
professional artists to engage in a broad spectrum of personal and professional interactions 
with multiple stakeholders – both institutional and market-based – without being tethered to 
a particular agent. 
To categorize and understand the functions and roles of these various elements within the art 
community, the paper employs the seminal AGIL framework by sociologist Talcott Parsons. 
Educational organizations fulfill the “adaptation” function, providing foundational training 
and socializing artists into the broader art community. Market agents and institutional 
players jointly engage in “goal-setting,” albeit with distinct objectives: while market agents 
aim for commercial success through gallery affiliations and art fairs, institutions strive for 
the historical preservation and recognition of artists’ works. The “integration” function is 
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carried out by intermediary bodies, such as art-supporting foundations and artist residencies, 
which serve as vital connectors between artists and the multifaceted “world of art.” The 
“latent pattern maintenance,” or the sustenance of the system’s values and goals, is 
organically maintained by the art community as a whole. 
This exhaustive analysis culminates in a comprehensive schema that elucidates the often 
nebulous trajectory of a professional artist’s career. It offers valuable characterization of 
each participant in the art community, shedding light on their respective roles and functions 
in the labyrinth of career advancement, thus filling a crucial gap in the existing literature. 
Keywords: art career, sociology of art, art system, structural analysis, contemporary art, art 
production 
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Введение 
Художественная карьера как объект исследования в русскоязычном 

научном мире находится в слепой зоне. При этом существует возможность 
глубоко и разностороннее изучать проблему карьерного развития художника, 
начиная от включения предмета исследования в экономическую теорию при 
анализе развития креативной экономики до изучения стратегии социальной 
мобильности, вхождения в арт-индустрию и рыночной адаптации. Внимание 
к участникам художественного процесса в России стало появляться с поворо-
том экономистов в сторону креативной экономики и разработки стратегий 
развития на муниципальном и государственном уровне. В научном сообще-
стве это произошло немного раньше – с публикации, а затем и перевода на 
русский язык статьи американского социолога Ричарда Флориды [1]. Он 
утверждал, что развитие городов, уровень их привлекательности и экономи-
ческие показатели доходов жителей напрямую зависят от креативного класса. 
К представителям этого класса он относит работников интеллектуального 
труда, лиц «свободных» профессий и творческой индустрии. В 2016 г. появ-
ляется индекс креативного капитала, разработанный PwC и Calvert 22 на ос-
нове методологии Р. Флорида. Данный показатель, базируясь на статистиче-
ских данных, дает оценку потенциала города с точки зрения развития 
креативного сектора1. На момент пилотного запуска индекс включал в себя 
информацию как о крупных мировых мегаполисах, так и о 9 небольших рос-
сийских городах2. 

С другой стороны, осуществляются попытки анализа художественной 
карьеры через исследования труда культурных работников – сотрудников 
музеев, культурных центров [2] и других учреждений искусства. Здесь осу-
ществляется критическая оценка положения художника в системе трудовых 
договорных отношений. Исследуются гендерные и возрастные характеристи-
ки, особенности прекарного труда и деятельности работников около-
художественной практики. Еще один подход к исследованию художествен-
ной карьеры совершается через взаимосвязь между образовательными про-
граммами и возможностями трудоустройства художников после выпуска из 
профессиональных учебных заведений [3]. Часто такие работы относятся к 
педагогике высшей школы и ее ретроспективному анализу [4, 5]. 
                            

1 http://www.creativecapitalindex.com/benchmarking (дата обращения: 02.02.2022). 
2 https://www.pwc.ru/ru/publications/creative-capital-index.html (дата обращения: 02.02.2022). 
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Сама же художественная карьера, или карьера профессионального ху-
дожника, не рассматривается как единый нарратив. Она скорее препарирует-
ся на отдельные части, которые обособлены друг от друга и от общего куль-
турного контекста. Как соотносится обучение техникам художественной 
практики и взаимодействие с галереями или коллекционерами? Если креа-
тивная экономика начинает занимать все большую долю ВВП страны, то ка-
кова роль художника в этом? Как соотносится работа сотрудника музея и ху-
дожника, чьи работы экспонируются в залах институции? 

Место художественной карьеры в социологии искусства 
Одним из первых ученых, обратившим внимание на профессиональную 

деятельность в сфере производства искусства и культуры, был Ричард Петер-
сон [6]. Прежде всего он поставил сферу искусства в зависимость от эконо-
мических, политических и социальных факторов. Это стало отправной точ-
кой его «слабой программы» в области социологии культуры. Он выделил 
6 элементов производства искусства, которые необходимы для полноценного 
анализа: технологии производства, правовая и регулятивная база, структура 
индустрии, организация взаимодействия участников, профессиональные ка-
рьеры, рынок. В отличие от Говарда Беккера, автора «Миров искусства» [7], 
Петерсон предлагает рассматривать художественную деятельность не как 
автономный, замкнутый на себе мир, а как источник производства культур-
ного пространства. Более того, предлагает применить к данной деятельности 
методы исследования рынков и индустрий. В данной статье будут рассмотре-
ны два из приведенных элементов – профессиональные карьеры и структура 
индустрии. 

В российском академическом поле тоже есть попытка структурно разло-
жить систему функционирования искусства, через анализ частей которых 
возможны и различные подходы исследования. Социолог искусства Констан-
тин Соколов разделяет художественную культуру на 5 подсистем [8]: 

1. Производство искусства и субъекты, задействованные в этом процессе, 
в том числе творческие союзы и самоорганизации. 

2. Профессиональное художественное образование. 
3. Система поощрения художников. 
4. Потребление искусства и субъекты, производящие это действие  

(т.е. зритель). 
5. Система распространения художественных ценностей – институции, 

учреждения культуры и их деятельность в сфере пропаганды. 
При сравнении приведенных двух классификаций – Петерсона и Соколо-

ва – можно обнаружить явное различие, которое заключается в нивелирова-
нии роли рынка и рыночных отношений у Соколова. Например, в третьей 
подсистеме нет упоминания оплаты труда художника или ценового фактора 
купли-продажи искусства: «подсистема поощрения и стимулирования ху-
дожников: конкурсы, премии, почетные звания и т.д.» [8. С. 81]. Далее в ста-
тье Соколов дает перечень организаций, которые осуществляют деятельность 
в сфере художественной культуры – «всевозможные учреждения культуры и 
искусства, творческие союзы, издательства, редакции, музеи, библиотеки, 
филармонии, объединения критиков, конкурсные комитеты и жюри, система 
художественного образования», из которого исключены те акторы, которые 
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осуществляют процесс реализации и продажи предметов искусства. Художе-
ственные галереи, аукционные дома, ярмарки искусства, коллекционеры 
остались за пределами внимания. Художественная карьера и развитие ху-
дожника как предмет исследования также не вошли в данную систему. Хотя 
тремя годами ранее уже молодые российские социологи начали говорить о 
необходимости поворота в сторону рыночных отношений: «исследователь, 
обращающийся к искусству в рыночной ситуации, расширит социологиче-
ское понимание искусства» [9]. 

Понятие художественной карьеры 
В социологии само понятие «карьера» базируется на теории социальной 

стратификации и социальной мобильности, введенной в научное поле Пити-
римом Сорокиным [10]. Если говорить о горизонтальной мобильности, то это 
движение из одной социальной группы в другую. Если подразумевается 
внутрикорпоративное изменение или продвижение из одного социального 
пласта в верхние, то здесь подразумевается вертикаль, вдоль которой и про-
исходит «повышение» статуса индивида. На примере компании или корпора-
ции с классической иерархией карьерное движение можно прописать доволь-
но-таки ясно. Более того, часто это указано в служебных или должностных 
инструкциях: начиная от стажера, сотрудник может повысить свою позицию 
до начальника департамента или управляющего директора.  

В художественном мире такая траектория неочевидна и со стороны мо-
жет казаться хаотичной. С одной стороны, можно описать профессиональный 
рост в ракурсе получения образования. Сначала, еще в детском возрасте, 
проходит базовое освоение навыков. Затем, в училище и институте, худож-
ник углубляется в различные техники художественного творчества, находит 
свой почерк и основной медиум. Такая траектория относится к советской  
и постсоветской художественной школе, где в профессиональных заведениях 
большое внимание отдают освоению классических приемов и, по словам  
художника Павла Отдельного1, формированию «хорошего исполнителя».  
В итоге на этапе выпуска из специалитета художник получает диплом «ху-
дожник-график», «художник-живописец», «художник-реставратор» или «ху-
дожник-скульптор»2. 

Дальнейшее развитие может варьироваться достаточно широко. Так, в 
исследовании Маргариты Кулевой описаны траектории молодых художни-
ков, проживающих в Санкт-Петербурге [3]. По ее наблюдениям, молодые 
выпускники классических художественных институтов испытывают пробле-
мы с адаптацией на рынке современного искусства из-за недостатка знаний в 
сфере актуальных практик и теоретических знаний. Поэтому карьерное раз-
витие происходит или через обучение в негосударственных образовательных 
учреждениях с получением эмпирических знаний о работе на арт-рынке, или 
предпринимаются самостоятельные шаги с помощью молодых галеристов 
или кураторов. Часть выпускников уходит в смежные области, прекращая, 
навсегда или временно свою художественную практику, – в дизайн, моду или 
ремесла. 
                            

1 Подкаст «Искусство в массы». Вып. 12 (https://artgid.mave.digital/ep-12 (дата обращения: 
02.02.2022)). 

2 Перечень специализаций в МГАХИ имени В.И. Сурикова. 



Культурология, теория и история культуры / Culturology, the theory and cultural history 

39 

В качестве важной точки своей траектории информанты исследования 
М. Кулевой делают акцент на «встраивание в систему» – показ результатов 
своей работы «миру искусства» через личные связи и проведение выставок. 
Более артикулированного и структурированного описания своего (возможно-
го) профессионального развития от художников не указано в данном иссле-
довании. В научной литературе, изданной на русском языке за последние 
30 лет, с момента распада СССР, получения возможности свободного пере-
движения и обмена мировым опытом, также нет полноценного описания ху-
дожественной карьеры и поэтапного профессионального роста художника. 

В 2014 г. австралийскими исследователями К. Леманом и М. Вингам бы-
ла опубликована статья о маркетинговой траектории художника [11]. Они 
вывели модель, которую можно рассматривать и как оценочную шкалу, и как 
стратегию для профессионального роста. Используя ее, галерист, арт-дилер 
или коллекционер может понять позицию художника, с которым планируется 
коммуникация, в арт-сообществе. А производитель художественного продук-
та может понять, какие действия стоит предпринять для своего перемещения 
по иерархии «арт-мира». 

Модель Лемана–Вингама содержит 4 ступени: 
1) неизвестный художник («unknown»); 
2) развивающийся художник («emerging»); 
3) признанный художник («established»); 
4) известный художник («famous»). 
В арт-индустрии также распространены следующие уровни: «emerging», 

«mid-career», «mature», «blue chip». Последний термин заимствован у рынка 
ценных бумаг, что сближает рынок искусства с традиционным инвестирова-
нием. 

Каждой ступени стратегии соответствуют различные показатели по 
5 критериям: 

1) ориентация на рынок; 
2) творчество художника; 
3) рыночный спрос; 
4) маркетинговая активность художника; 
5) денежный поток. 
В зависимости от степени самостоятельности действий, зависимости от 

дополнительных источников дохода, узнаваемости работ, масштаба спроса и 
географического представления определяется положение художника в дан-
ной иерархии. Так, на начальном этапе художник самостоятельно занимается 
своим продвижением и полностью зависит от иной деятельности, которая 
обеспечивает покрытие всех расходов. По мере продвижения в карьере про-
исходит постепенное делегирование нехудожественных активностей агентам 
и галеристам. И параллельно расширяется география узнавания работ худож-
ника через партнерство с международными галереями, участие на арт-
ярмарках и появление в известных коллекциях. По мнению исследователей, 
только на 4-м уровне происходит полная финансовая независимость худож-
ника, а его работы пользуются настолько широким спросом, что даже учеб-
ные черновики становятся объектами внимания коллекционеров и музеев. На 
этом же этапе появляются источники доходов, которые связаны с выпуском 
автобиографий, участием в ток-шоу и фильмах, рекламе и интервью. 
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Существует еще одна модель карьеры художника, предложенная португаль-
скими исследователями Лоизосом Петридес и Александрой Фернандес [12] – 
ВВАС (The Building Blocks of Artistic Careers Model). Она состоит из 
4 блоков: 

1) творчество, художественное производство и желание выставляться; 
2) отношения с «посредниками» («gatekeepers»); 
3) предпринимательские маркетинговые навыки; 
4) создание собственного художественного бренда и управление им. 
Эта модель выстроена в виде пирамиды, где в основе находится внут-

реннее желание художника собственного профессионального развития. Рас-
ширяя свои коммуникационные навыки с другими участниками «мира искус-
ства» и используя методы бизнеса, происходит достижение вершины – 
создание личного бренда. 

Отдельную роль они отводят репутации художника, которая является 
центральным стержнем всех элементов пирамиды. Она находится в основе 
социальных отношений, может быть укреплена, улучшена, повреждена или 
даже уничтожена. Надо отметить, что об институте репутации в мире искус-
ства так или иначе упоминали практически все социологи искусства. Так, 
Говард Бекер утверждал, что репутация является характеристикой не только 
художников, но и произведений искусства, жанров, школ и средств массовой 
информации. А Ричард Петерсон утверждал, что репутация художников ос-
нована на оценке их работ экспертами мира искусства и может изменяться 
под их влиянием [13]. Бекерт и Россель [14] утверждают, что репутация при-
сваивается экспертами и что репутация сама по себе является сигналом каче-
ства, используемого покупателями для оценки экономической ценности про-
изведения. Таким образом, при принятии решения о покупке репутация 
используется в качестве фактора, снижающего неопределенность покупателя. 
Существует также тесная взаимосвязь между репутацией и распространени-
ем, поскольку то, что не распространяется, не будет известно и в итоге оста-
нется без репутации; аналогично, если что-то не имеет «хорошей» репутации, 
оно не будет распространяться. Недостатком модели ВВАС является невоз-
можность измерить или присвоить критерии оценки каждому из блоков. Ока-
зывается неясно, какие характеристики необходимо достичь на любом из 
этапов развития карьеры – на начальном, развивающемся или признанном 
уровне. Поэтому ценность работы Лемана и Вингама может быть оценена 
выше как художниками, так и потребителями искусства. 

В 2018 г. была опубликована совместная работа исследователей Северо-
восточного Университета в области структурного анализа [15]. Они собрали 
данные 497 796 выставок в 16 002 галереях, 289 677 выставок в 7 568 музеях 
и 127 208 аукционов в 1 239 аукционных домах, объединив 143 стран и 36 лет – 
с 1980 по 2016 г. В статье были выдвинуты критерии «успешности» худож-
ника – частота продаж его работ и их стоимость. Исследователи выявили гео-
графические и институциональные центры (хабы), в которых происходило 
наибольшее количество выставок и продаж. Выводы, которые были сделаны по 
итогам, подтверждают доминирующую роль институций в карьере художника: 

• европейские и североамериканские учреждения являются основной 
площадкой, предоставляющей возможность художникам успешно самореали-
зоваться; 
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• первые 5 выставок определяют все дальнейшее развитие художника; 
• художник, который приобрел высокую репутацию на начальном этапе, 

впоследствии в 2 раза более успешен, чем тот, чьи первые 5 выставок не поз-
волили выйти на высокий уровень; 

• успешность выставок напрямую зависит от физической близости к ос-
новным хабам. 

Как видно, художнику важно находиться в физической близости к ме-
стам скопления (хабам и кластерам) художественных институций в силу того, 
что это повышает возможность быть замеченным представителями арт-
сообщества. Количество точек контакта с ключевыми участниками является 
критически важным для создания коллабораций и проведения выставочной 
деятельности художника. Несмотря на развитие онлайн-инструментов репре-
зентации себя и своей деятельности, личное знакомство и коммуникация все 
так же имеют важное значение. 

Роль институций в «мире искусства» теоретически была обоснована еще 
в середине ХХ в. Изначально, в 1964 г., Артур Данто [16], а затем и его по-
следователь Джордж Дики, в 1974 г., оформили теорию институционализма, 
которая критикуется художниками до сих пор1. Их идеи создали дихотомию 
«предмет искусства – теория», где оба феномена невозможны без наличия 
друг друга. Теоретическое и философское знание вводит произведенное ху-
дожником внутрь границ искусства, легитимируя его. Джордж Дики ввел в 
арт-мир акторов, чье экспертное мнение является источником необходимой 
для оценки и утверждения искусства понятийной рамки. Мир искусства – 
музеи, галереи, художественные критики, кураторы, философы, биеннале и 
триеннале – становится тем общественным институтом, который выдвигает 
«кандидата для оценки» [17] и классифицирует артефакты художественной 
деятельности на критерии принадлежности их к группе предметов искусства. 
Только институт экспертов, который руководствуется институциональной 
теорией, обосновал влияние Марселя Дюшана, обнаружившего в утилитар-
ной вещи ее эстетическую ценность, понятую по-новому.  

Артур Данто и Джордж Дики, опубликовав свои программные тексты, 
произвели учреждающий акт, наделив в своем лице теоретиков определенной 
властью – создание некоего языка для познания и право оценивания предме-
тов современного искусства. Подобное действие описывает Жак Деррида  
в анализе «Декларации независимости»: «Подпись измышляет подписы- 
вающего... Посредством этого баснословного события, посредством этой 
басни, которая содержит в себе свою же печать и на самом деле возможна 
только в неадекватности самому себе настоящего времени, подпись дает себе 
имя» [18]. 

Анализируя разные подходы к исследованию карьеры художника, оче-
видно, что институции не только легитимируют произведения искусства, но и 
являются основными участниками в стратегии развития и капитализации ра-
боты художника. Выводы, сделанные в статьях, показывают, что институци-
ональный подход, теоретизированный еще в 1970-х, в настоящее время оста-
ется релевантным. 

                            
1 https://spectate.ru/art-worlds/ (дата обращения: 02.02.2022). 
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Структура «мира искусства» и функции ее участников  
в карьере художника 

Если рассматривать «мир искусства» как замкнутую самодостаточную 
систему, то необходимо начать с определения ее структуры и основных 
участников. Далее произвести анализ функций каждого из них для понима-
ния процессов внутреннего взаимодействия и зависимости друг от друга.  
В данной работе в центр внимания ставится карьера художника, поэтому 
структурно-функциональный анализ производится через призму потребно-
стей художника в его становлении. 

Участников «мира искусства» можно разделить на две группы: агенты рын-
ка и институциональные агенты. К первым относятся задействованные в товар-
но-денежных отношениях участники – галереи, аукционные дома, арт-дилеры, 
частные коллекционеры, арт-ярмарки и онлайн-маркетплейсы. Они, главным 
образом, задействованы в продюсировании и продаже предметов искусства. 
Вторую группу представляют профессиональные образовательные учреждения, 
художественные музеи, кураторы, фонды поддержки искусства, арт-
резиденции, биеннале и триеннале искусства. То есть те участники, которые не 
вовлечены непосредственно в рыночные отношения, но их косвенное влияние 
на значение художника и его работ на индустрию является достаточно сильным. 

Каждый из этих агентов сформировался вокруг одной, а чаще несколь-
ких потребностей художника. Рассмотрим их по мере продвижения по карь-
ерной иерархии, предложенной Леман и Вингам (таблица). На начальной 
стадии у художника существует потребность в образовании и получении ос-
новных навыков. Эти функции выполняют художественные школы, училища 
и институты. Там же происходит первичная интеграция в локальное арт-
сообщество – через знакомство художника с преподавателями и сокурсника-
ми. По мере освоения той или иной техники, ее приоритезации в качестве 
основного инструмента и началом исследования актуальных для себя тем 
художник может участвовать в различных конкурсах и open call’ах. Это мо-
гут быть заявки для участия в групповых выставках художественных галерей, 
исследовательских арт-резиденциях или открытых мастерских. Чаще всего 
целью организаторов – фондов поддержки искусства – является выставочный 
проект и знакомство художника с локальным сообществом. Таким образом, 
происходит более глубокая интеграция и расширение социальной коммуни-
кации – уже вне своего образовательного учреждения. 

Развивающийся художник постепенно начинает взаимодействовать с 
рынком искусства – происходят первые продажи его работ любителям ис-
кусства и местным коллекционерам. Это может происходить через арт-
ярмарки, онлайн-маркетплейсы или личные знакомства с покупателями. 
Если для анализа использовать российский художественный мир, то это 
ярмарка молодого искусства Blazar1, принтмаркеты Win-Win2, Вкус бума-
ги3, онлайн-маркетплейсы Bizar4 и Teo5, NFT-платформы6. Для участия в 
                            

1 https://teodorus.art (дата обращения: 02.02.2022). 
2 http://format1.net/wwiii (дата обращения: 02.02.2022). 
3 https://vkusbumagi.ru (дата обращения: 02.02.2022). 
4 https://bizar.art (дата обращения: 02.02.2022). 
5 https://teodorus.art (дата обращения: 02.02.2022) 
6 Самыми распространенными являются: https://foundation.app и https://opensea.io  
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них художнику не нужны посредники, и он может подавать заявку лично, без 
агентов или галеристов. Также необходимо выделить роль дигитальных ин-
струментов – социальных сетей Facebook1, Instagram2, Vkontakte3 и собствен-
ного веб-сайта. На этих платформах художник публикует свое портфолио и 
проводит коммуникацию со зрителем, который может выполнять функции 
покупателя и / или партнера – арт-дилера, куратора, галериста. В своем годо-
вом отчете4 за 2020 г. онлайн-портал Artsy5 особое внимание уделил поведе-
нию коллекционеров в онлайн-пространстве. Оказалось, что 58% опрошен-
ных покупателей исследуют новые имена художников с целью последующей 
покупки в социальных медиа. В аналогичном отчете Art Basel&UBS6 за 
2020 г. и первую половину 2021 г. искусство покупалось в Instagram в 30 и 
32% случаев соответственно. То есть происходит частичное делегирование 
функции реализации (продажи) продуктов художественного труда от профес-
сиональных участников к общедоступным универсальным каналам коммуни-
кации. 

Важным моментом в карьере художника является работа с галереей, ко-
торая целенаправленно занимается стратегическим развитием, расширени-
ем информационного поля, экспозиционной деятельностью и продажами 
коллекционерам из собственной базы клиентов. Деятельность галереи также 
связана с представлением резидентов на локальных и международных арт-
ярмарках. Заключение договора о постоянном сотрудничестве между худо-
жественной галерей и художником является знаком, который свидетельству-
ет о вхождении художника в арт-сообщество в качестве его легитимного 
участника. Это означает, что он будет профессионально развиваться, а цены 
на работы будут постоянно расти. Такой художник нередко становится объ-
ектом денежных вложений при диверсификации инвестиционного портфеля 
профессионального коллекционера. 

Признанный художник номинируется на местные премии в сфере искус-
ства, а география его персональных выставок расширяется и выходит за пре-
делы родной страны. Также на этом этапе возможно представление страны на 
международных биеннале и триеннале современного искусства посредством 
собственного творчества. Например, экспонирование в рамках национально-
го павильона на Венецианской биеннале является одним из самых престиж-
ных событий в художественной карьере, которое «равносильно номинации на 
премию „Оскар“»7. Для реализации этого необходимо «взаимодействие с по-
средниками» («gatekeepers» у Петридес и Фернандес) – музейными курато-
рами, критиками, менеджерами институций и фондами, осуществляющими 
интеграцию в мировое арт-сообщество. 

При анализе стратегии развития художественной карьеры важно выде-
лить роль музеев искусств и институциональных коллекций. Если работа с 
галереей, особенно с международной репутацией, знаменует выход художни-
ка в поле арт-рынка, то попадание в хранилище институции свидетельствует 
                            

1 https://www.facebook.com (дата обращения: 02.02.2022). 
2 https://www.instagram.com (дата обращения: 02.02.2022). 
3 https://vk.com/feed (дата обращения: 02.02.2022). 
4 https://partners.artsy.net/resource/art-collecting-2021-an-artsy-report/ (дата обращения: 02.02.2022). 
5 https://www.artsy.net (дата обращения: 02.02.2022). 
6 https://artbasel.com/about/initiatives/the-art-market (дата обращения: 02.02.2022). 
7 https://artguide.com/posts/1288?page=55 
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о достижении высокого уровня в «мире искусства». В первую очередь, идет 
речь о национальных музеях и частных коллекциях, имеющих мировое пред-
ставление. Покупка произведения этими институциями закрепляет имя ху-
дожника как важного участника национальной или мировой истории искус-
ства. 

Заключение 
Карьера художника, хоть и не является частью и не подчиняется прави-

лам четко регламентированной корпоративной политики, может развиваться 
по логике профессиональной карьеры в любой другой сфере. С тем отличием, 
что она подразумевает широкое личное взаимодействие художника с различ-
ными участниками «мира искусства» – институциональными и рыночными, 
без аффилиации с определенным агентом. Функции каждого из элементов 
арт-сообшества можно рассматривать в ракурсе теории структурного функ-
ционализма Толкотта Парсонса [19] и его модели социетального сообщества 
AGIL1. Так, функция адаптации выполняется образовательными организаци-
ями, которые на начальном этапе готовят и вводят художника в арт-
сообщество. Целеполагание происходит с двух сторон: со стороны рыночных 
агентов и со стороны институций. Первые ставят целью работу с галереями, 
выход на международный рынок через арт-ярмарки и выставочные проекты и 
повышение цен на работы. Вторые определяют целевую точку в виде вхож-
дения в национальную и мировую историю искусства через попадание работ 
в национальные и мировые институциональные коллекции. Функцию инте-
грации выполняют несколько агентов – посредников между художником и 
«миром искусства», в том числе фонды поддержки искусства и арт-
резиденции. А латентность обеспечивает арт-сообщество в целом, как объ-
единение участников, основанное на общих целях и ценностях. Проведенный 
анализ дает ясное понимание траектории развития профессионального ху-
дожника и характеризует каждого участника арт-сообщества через его роли и 
функции в процессе карьерного роста. 

Модель маркетинговой траектории художников 

Visual Artists’ Marketing Trajectory Model 

Маркетинговая 
траектория 

Неизвестный  
художник 

Развивающийся  
художник 

Признанный  
художник 

Известный  
художник 

Ориентация 
на рынок 

Вдохновляется тем, 
что востребовано на 
рынке, но при этом 

фокусируется на 
личных интересах 

Взаимодействует с 
той узкой нишей, в 
которой есть спрос 

на его работы 

Взаимодействует с 
многочисленными 
сегментами рынка, 
где есть интерес и 

спрос на его работы 

Не обращает внима-
ния на приоритеты 
рынка и взаимодей-
ствует только с пре-

миум-сегментом 
Творчество 
художника 

Не признается как 
таковым в сообще-

стве. 
Искусство полно-

стью отделено от его 
имени в сознании 

потребителей искус-
ства 

Имеет ограниченное 
представление толь-

ко на первичном / 
нишевом рынке. 

Пытается опреде-
лить, какой вклад 

его работа делает в 
мир искусства 

Художник и его искус-
ство взаимосвязаны, но 
остаются отдельными 

сущностями. 
Художник и его рабо-

ты уже известны в 
художественном со-

обществе 

Художник и его ис-
кусство нераздели-
мы. Его произведе-

ния представлены на 
первичном и вторич-

ном рынках и он 
известен в обществе 

в целом 
     

                            
1 AGIL является аббревиатурой основных функций в структуре общественной системы. A 

(adaptation) – адаптация, G (goal attainment) – целеполагание, I (integration) – интеграция, L (latency) – 
латентность. 
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Окончание таблицы 
Маркетинговая 

траектория 
Неизвестный  

художник 
Развивающийся  

художник 
Признанный  

художник 
Известный  
художник 

Рыночный 
спрос 

Результаты его труда 
не особо интересны 

рынку, тем более нет 
запроса рынка на 
визуальный язык 

определенного авто-
ра 

Интересен рынку как 
представитель ка-

кой-то локации  
и / или географиче-

ской зоны 

Его уже узнают и не 
только на локальном 
рынке, но и на меж-

дународном. Поэтому 
спрос расширяется в 
мировой повестке и 
выходит за пределы 

«представителя» 
нации или региона 

Все его творчество 
имеет спрос – от 

самых ранних образ-
цов до зрелых.  

И особое внимание 
от самого богатого 

сегмента коллекцио-
неров, которые гото-
вы скупать на рынке 

все 
Маркетинго-
вая актив-
ность худож-
ника 

Все делает сам, сво-
ими руками. Во-
первых, учится, 

ищет свой язык. Во-
вторых, подается на 
множество локаль-
ных конкурсов и 
open-call’ов для 

непрофессионалов 

Продолжает делать 
то, что делал рань-
ше, но уже имеет 

свой сайт, начинает 
выставляться в 

группах (за свой счет 
или делит расходы с 
другими художни-

ками и галереями). К 
нему начинают при-
глядываться галереи 

Имеет репутацию, 
поэтому часть марке-
тинговых активностей 
выполняют галереи. 

Участвует в междуна-
родных премиях. 
Локальная арт-

индустрия номиниру-
ет его на свои глав-
ные призы. Все, что 

связано с рекламой и 
пропагандой их твор-
чества, является меж-
дународным действи-
ем – захват внимания 
мирового арт-рынка 

Имеет премиум-
статус. Поэтому вся 
маркетинговая дея-

тельность находится 
у галереи или аген-

тов. Происходит 
взаимодействие с 

главными мировыми 
биеннале и арт-

ярмарками. Худож-
нику присваивается 

статус «селебрити» – 
через ТВ, интервью, 
публикации, книги  

и т.д. 

Денежный 
поток 

За все платит сам.  
О доходах речь не 

идет 

Начинает делать 
очень мелкие про-

дажи, но этих денег 
не хватает. Поэтому 
он чаще всего рабо-

тает или в найме, 
или на проектной 
деятельности, вы-
полняя коммерче-

ские заказы 

Получает уже доста-
точные доходы от 

продаж. Но появляет-
ся доход от грантов и 
премий. Хотя он мо-

жет продолжать рабо-
тать в найме или по 

заказу 

Полностью уходит из 
найма, живет исклю-
чительно на гранты, 
комиссии от продаж 
своих работ и актив-
ностей как «селебри-

ти» 
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Аннотация: Советское искусство представлено как ценнейшее достижение социали-
стического периода истории страны и уникальное явление мировой культуры.  
Рассмотрены факторы, обусловливающие его формирование в качестве такового. Про-
анализированы элементы партийно-государственного руководства советским искус-
ством, ограничивающие свободу творчества, но при этом, в известной степени, пози-
тивно повлиявшие на формирование его специфических свойств. 
Ключевые слова: советская культура, советское искусство, свобода творчества, пар-
тийно-государственное руководство искусством 
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SOVIET ART AS A PHENOMENON OF SOCIALIST CULTURE 

Nicholas G. Denisov1, Valery B. Khramov2 
1 Kuban University, Krasnodar, Russian Federation, ngdenisov@gmail.com 
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Abstract. The article shows that Soviet art has specific characteristics that allow writing 
about it as a unique phenomenon of world culture. Soviet art has become not only a 
reflection of unprecedented social creativity, not only one of the “tools” for creating a new 
life, but also the most valuable achievement of culture, which puts it on a par with the 
greatest social transformations of the Soviet period in Russian history. 
The main problem of the research: how is it possible to create artistically significant art in 
the absence of freedom of creativity in the USSR? 
In the context of the problem, the article considers the factors that determine the flourishing 
of Soviet art: firstly, the organic connection of art with the actual existence of socialist 
construction and the ideal future; secondly, the novelty of life, which predetermined the 
originality of the event content of Soviet art, reflecting this life and serving as an inspiring 
stimulus for creativity; thirdly, Soviet art was associated with an element of the artist's active 
participation in a real event, sometimes very dangerous for life, which, in the end, becomes a 
work of art; fourthly, the peculiar democracy of the organization of artistic culture. 
The elements of the state-party leadership of art are analyzed, which limit the freedom of 
creativity, but at the same time, to a certain extent, positively influenced the formation of its 
specific properties. It is shown that the authorities, exercising leadership of artistic culture, 
using art for ideological purposes, controlled not only the content aspect of artistic creativity, 
but also the formal one. But one of the main goals of socialist development was proclaimed 



Культурология, теория и история культуры / Culturology, the theory and cultural history 

49 

by them to be the creation of conditions for the harmonious development of the individual. 
Therefore, the artist was required to democratize the language, focusing on the established, 
traditional forms, so that the people would understand his works. On the other hand, a 
system of art education and upbringing of the masses was created, allowing the people to 
“rise to a level” that allows them to adequately perceive works of serious art. 
The article substantiates the conclusions: despite the new ideological tasks that were set by 
the Soviet authorities and solved by artists, art became a continuation of the cultural tradition 
that had been formed in Russia before the revolution, which explains the interest in socialist 
art that exists in modern Russia; not only artistic merit and new life content reflected in art, 
but also rooted in national history and culture make Soviet art a unique “page” in the history 
of world culture. 
Keywords: Soviet culture, Soviet art, freedom of creativity, party-state leadership of art 

For citation: Denisov, N.G. & Khramov V.B. (2024) Soviet art as a phenomenon of socialist 
culture. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul’turologiya i iskusstvovedenie – 
Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History. 55. pp. 48–55. (In 
Russian). doi: 10.17223/22220836/55/4 

Советское искусство является удобным предметом исследования, ибо его 
история началась и закончилась вместе с советским периодом истории нашей 
страны. Период был недолгим – продлился немногим более семидесяти лет. 
Но советское искусство за это время успело многоцветно, точнее – многона-
ционально, расцвести, ярко проявив себя во всех видах и жанрах художе-
ственной культуры, сложившихся ко времени его возникновения. В то же 
время искусство, созданное советскими художниками, обладает существен-
ными специфическими характеристиками, позволяющими писать о нем как 
об уникальном феномене мировой культуры.  

Своеобразие советского искусства справедливо связывают с особенностями 
культуры социалистического периода развития России. Действительно, соци-
алистическое искусство как никогда было вплетено в историю народа, стро-
ившего новое общество, основанного на коммунистических идеалах. Искус-
ство стало не только отражением беспрецедентного социального творчества, 
в которое был вовлечен весь народ многонациональной страны, не только 
одним из «инструментов» по созданию новой жизни, но и, несомненно, цен-
нейшим его достижением, что позволяет поставить советское искусство в 
один ряд с величайшими социальными преобразованиями того времени.  

Достижения советского искусства были достойно оценены во всем мире, 
и сегодня эта оценка в целом не изменилась. Вместе с тем исследователи со-
ветской культуры отметили и подвергли серьезной критике социальную 
практику, ограничивающую свободу творчества, в условиях которой создава-
лись шедевры советского искусства. Дело было представлено так, что худож-
нику приходилось творить в условиях несвободы под руководством партии и 
советского государства, иногда под страхом репрессий и пр., что было по-
ставлено в упрек не только конкретным персонам, осуществляющим руко-
водство социалистической культурой, но и самому социалистическому прин-
ципу ее организации как таковому. 

Обсуждая данный вопрос, нужно учитывать, что искусство оказывает 
огромное влияние на миросозерцание личности. Поэтому во все времена его 
старались использовать в своих целях общественные институты, прежде все-
го церковь и государство, что влекло за собой разные формы общественного 
воздействия на художественное творчество, которые в той или иной степени 
ограничивали свободу творчества. И в этом смысле «опыт Ленина» по госу-
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дарственному руководству социалистической культурой не выглядит чем-то 
исключительным. Нечто подобное мы можем наблюдать в начальный период 
утверждения христианской культуры. Правда, в то время искусство отверга-
лось как элемент языческой культуры (В.И. Ленин никогда этого не делал!). 
Но постепенно в патристике вызрела мысль, что при «правильном руковод-
стве» оно может оказать положительное влияние на жизнь, т.е. участвовать в 
христианском преображении мира. Первоначально, что вполне естественно, 
ибо к работе привлекались мастера, владевшие традиционной техникой архи-
тектуры, живописи, скульптуры, были использованы художественные сред-
ства античного искусства. Оригинальность христианского искусства прояви-
лась в содержательном аспекте: сюжеты брались из новой, доселе 
неизвестной миру христианской религиозной культуры. Развитие искусства 
происходило в связи с изменениями жизни, с возникновением новых «сюже-
тов» уже актуальной христианской жизни [1. С. 10]. По той же логике, что у 
нас в период социализма церковь регламентировала формальный аспект ху-
дожественного творчества (христианский «канон формы» в иконописи, 
например).  

И все же «опыт Ленина» по созданию советской культуры был уникален 
в том смысле, что последовательно осуществлялся в предельно короткий 
срок в беспрецедентных социально-исторических обстоятельствах, а процесс 
становления христианского искусства растянулся примерно на тысячелетие. 
Социалистическая художественная культура стала создаваться с первых лет 
существования советского государства, поскольку теоретический подход к ее 
построению был обоснован В.И. Лениным еще до революции (например, в 
работе «Партийная организация и партийная литература» [2], написанной в 
1905 г.). И с первых революционных лет искусство – причем не только новое, 
собственно социалистическое, но также искусство прежних, дореволюцион-
ных лет – разными (в том числе и деспотическими) средствами было привле-
чено к решению принципиально новых социально-экономических задач. Но 
если это так, то естествен вопрос: как в условиях жесткой партийной опеки, 
ограничивающей свободу творчества, советское искусство смогло достичь 
высочайшего уровня расцвета? На этот вопрос сегодня, по общему правилу, 
отвечают, используя слово «вопреки» в разных вариантах и словосочетаниях, 
подчеркивая некую по большей части латентную оппозиционность советских 
художников власти. Однако, как видится, столь сложный феномен, как рас-
цвет художественного творчества в социалистическую эпоху, не может быть 
объяснен лишь указанием на одну, пусть и весьма серьезную причину.  
К осмыслению других факторов его расцвета мы и приступаем. 

Как отмечалось, существенной стороной содержания советского искусства 
было отображение той новой жизни, которую создавал народ многонациональ-
ной России (СССР). Новая, социалистическая, жизнь существовала в формах 
уже созданного реального бытия и воображаемого идеала, обоснованного в тео-
рии марксизма-ленинизма (метод соцреализма). Органическая связь искусства с 
актуальным бытием и идеальным будущим собственно и предопределила но-
визну содержания советского искусства. Мировая известность советского ис-
кусства поначалу также во многом была обусловлена тем существенным обсто-
ятельством, что «весь мир» с интересом наблюдал именно за «социальным 
экспериментом» («опытом Ленина»), который происходил в России. В силу 
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разных обстоятельств наиболее яркое и доступное многим впечатление о 
происходящем в СССР создавало именно искусство. И жизненное содержа-
ние, информация о событиях, отображенных в нем, подчас заслоняли несо-
мненные художественные достоинства (и, отметим в скобках, – недостатки) 
нового социалистического искусства. Но сказанное относится лишь к тому 
периоду советской истории, который продолжался до 1946 г., до известной 
Фултонской речи У. Черчилля [3]. После нее обстоятельства существенно 
изменились. Западный мир увидел в советском искусстве элемент пропаган-
дистский и стал поддерживать советских художников-оппозиционеров 
(напомним, что М.А. Шолохов получил Нобелевскую премию за свой гени-
альный и в высшей степени популярный во всем мире роман лишь в 1965 г., 
через семь лет после обиженного властями Б.Л. Пастернака).  

Итак, новизна жизни предопределила оригинальность содержания совет-
ского искусства, эту жизнь отражающего (прежде всего – предметно-
событийной его составляющей). Стоит добавить, что неизвестную, точнее – 
еще не освоенную искусством реальность трудно отображать, опираясь лишь 
на прежний опыт (художественные средства – структуры и пр.). До револю-
ции художники России видели и отображали иную жизнь и достигли значи-
тельных результатов, но принципиально новый предмет отражения требовал 
творчества, поиска новых художественных средств. Художник, отображаю-
щий новую жизнь, не мог не чувствовать себя «первопроходцем», что также 
благотворно сказывалось на творчестве, стимулировало «работу» вдохнове-
ния. И советское искусство стало не только «хроникой» уникального опыта 
построения новой и лучшей, как верили, жизни – искусство стало вдохновен-
ным, новаторским художественным воплощением создаваемого народом со-
циального бытия. Это второй важнейший фактор, обусловивший оригиналь-
ность и художественную значимость советского искусства. Правда, 
творческий порыв художников-первооткрывателей со временем по разным 
причинам ослабевал, но не исчезал полностью, разгораясь новым пламенем в 
связи с ярчайшими успехами страны (победа в Великой Отечественной 
войне, покорение космоса и т.д.).  

Говоря о тех средствах, которыми пользовалась советская власть в деле 
осуществления политического руководства художественной культурой, 
необходимо упомянуть один из новаторских приемов привлечения художни-
ка к решению жизненных задач – институт «творческих командировок». Го-
сударство направляло художников на социально значимые объекты и тем 
самым оплачивало новые впечатления, необходимые для вдохновенного 
отображения создаваемой жизни, которые иногда были всего лишь «интерес-
ными приключениями», а часто гражданским и военным(!) подвигом коман-
дированных художников. Основной идеологический акцент в данной практи-
ке был сделан на моменте соучастия художника событию, дескать, сам видел, 
сам переживал, а значит, может правдиво, искренне, вдохновенно выразить в 
искусстве содержательные смыслы отображаемого. Несомненно, личностный 
момент участия автора, будучи правильно использованный в актуальной ху-
дожественной культуре, усиливает впечатление от произведения, добавляя 
новые содержательные смыслы. И чем опаснее, труднее были обстоятельства 
создания конкретного произведения искусства, тем сильнее впечатление. Яр-
чайший, но не единственный пример усиливающего эффекта жизненных об-
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стоятельств – создание и исполнение в осажденном, переживающем страш-
ную трагедию, но героически обороняющемся Ленинграде Седьмой симфо-
нии Д.Д. Шостаковича. 

Нельзя оставить без внимания еще один элемент данной практики, кото-
рый обычно остается незамеченным исследователями. Давно доказано, что 
богатство и разнообразие впечатлений исключительно благоприятно влияют 
на развитие творческого воображения, даже независимо от того содержания, 
которое у данных впечатлений есть, точнее – будут ли эти впечатления во-
площены в сюжетах будущего произведения искусства или нет [4. С. 10–23]. 
Советское государство, предоставляя художнику возможность участия в 
важнейших социальных событиях, всячески стимулируя расширение поля его 
жизненных впечатлений, тем самым расширяло и поле его художественного 
воображения.  

Итак, третий фактор расцвета – советское искусство было сопряжено с 
элементом деятельного участия художника в событии, порой весьма опасном 
для жизни, которое, в конце концов, становилось произведением искусства. 
Конечно, не только в нашей стране художники писали о том, что сами виде-
ли, пережили, а многие сознательно стремились именно к такой форме твор-
чества, не полагаясь только на работу чистого воображения (Э. Хемингуэй, 
например). Но у нас данная практика стала фактически нормативным требо-
ванием, что, несомненно, стало существенной особенностью советского ис-
кусства. 

Правда, советские художники, возвращаясь из «творческих командиро-
вок», отчитывались перед государством, предоставляли на суд общественно-
сти художественный результат: произведение искусства в качестве выпол-
ненного и оплаченного народом «социального заказа». Данный результат 
подвергался серьезному обсуждению и оценке, строгость которой менялась в 
зависимости от конкретной ситуации, сложившейся в стране. Оценка резуль-
тата была в основном профессиональной – на заседаниях творческих союзов 
(социокультурная инновация, осуществленная в СССР), финансовую сторону 
работы которых обеспечивало государство, ему же принадлежало право по-
следнего слова, которым, впрочем, оно нечасто пользовалось, но иногда дело 
доходило «до постановления партии и правительства», ломавшего судьбы 
«провинившихся» деятелей культуры и искусства. Впрочем, это «последнее 
слово» незримо участвовало «как предпосылка» и в обсуждении произведе-
ния среди коллег (конкуренция, которая скрывалась за «товарищеской крити-
кой», проявляла себя в излишне частом упоминании идейных требований 
партии). Понятно, что партийно-государственный контроль ограничивал сво-
боду творчества, но положительные, вдохновляющие элементы в данной си-
стеме «опеки», как показано выше, тоже были. 

В разрезе проблемы нельзя не упомянуть о своеобразном демократизме 
советского искусства (четвертый фактор). Да, партия и правительство ис-
пользовала искусство в своих целях, но одной из главных «конечных» целей 
социалистического развития было создание условий для гармонического раз-
вития личности. Эта цель не упускалась из внимания руководством страны с 
первых послереволюционных лет. С одной стороны, от художника требовали 
демократизации языка искусства, чтобы народ понимал его произведения, с 
другой – создавалась система художественного воспитания и образования, 
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позволяющая советским людям подниматься «на уровень» сложнейших про-
изведений высокого искусства. Конечно, задача демократизации искусства 
возникла в европейской культуре задолго до нашей революции. Ее осмысли-
вали теоретически и в той или иной степени решали. Но у нас – под руковод-
ством партии и правительства – задача решалась в грандиозных масштабах: 
были подключены все – и художники, и педагоги, и ученые, и «потребители» 
искусства (с детских лет). Совмещение многих целей политики в области ху-
дожественной культуры наложило серьезный отпечаток на советское искус-
ство. И действительно, от художников требовали писать о том, что есть, о 
том, что будет в результате грандиозного строительства, об этом строитель-
стве и для строителей – «для масс», как говорили. И не только для агитации и 
«увеселения», но и для развития, приобщения к высшим художественным 
достижениям. И сами трудящиеся массы должны были духовно расти под 
воздействием искусства, прилагая серьезные образовательные усилия для 
того, чтобы к этому искусству прийти. 

 Решить такого рода проблемы непросто. Что касается приобщения тру-
дящихся к шедеврам мирового искусства, то пути решения проблемы были, 
по крайней мере, делом понятным, хоть и трудным, но решаемым: нужно ор-
ганизовать систему художественного образования, что и было сделано, ко-
нечно, не в полном объеме, конечно, с потерями и недоразумениями, но  
в целом – сделано. Но ведь была еще одна задача: создать новое социалисти-
ческое искусство, которое не только унаследует все то лучшее, что создано 
человечеством в художественной сфере, но будет прорывом, отображающим 
революционный пафос строительства нового общества, т.е. будет рево- 
люционным, творческим прорывом в художественной культуре. Социалисти-
ческое искусство должно было осуществить прорыв, наследуя лучшее. Тако-
го рода проблемы легко решаются лишь умозрительно (например, в русле 
диалектики «традиции и новаторства»), но практически осуществляя руко-
водство художественным процессом, сделать это очень трудно. Точнее, с 
традициями не так сложно, а трудно с новаторами, ибо образовательная си-
стема, осуществляя преемственность поколений, культивирует традицию – 
учит тому, что есть. 

Принято считать, что революция поддерживает художников-новаторов, 
новое искусство. Но точнее будет сказать, что новаторы поддерживают рево-
люцию, ибо участь художника-новатора в обществе «традиционном», кон-
сервативном, как правило, незавидна. Новатор не получает поддержки со 
стороны государства и публики, его, по общему правилу, «не понимают»…  
И в этом смысле его искусство «жаждет революцию», а при определенных 
общественных условиях оно вплетается в общий общественно-политический 
революционный контекст. Но победившая революция не столь заинтересова-
на в художниках-экспериментаторах. Новому победившему строю необходи-
мо искусство, вплетенное в решение актуальных общественно-политических 
задач. И тут выясняется, что искусство новаторов не обладает той степенью 
социальной коммуникативности, которая необходима для его использования 
в качестве серьезного средства социально-политической жизни. И не удиви-
тельно, что победившая в нашей стране Октябрьская революция с самого 
начала пыталась ориентировать художников на использование традицион-
ных, привычных художественных средств. Так поступал нарком просвеще-
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ния А.В. Луначарский, призывая деятелей искусств использовать наиболее 
«демократичные» средства художественного выражения (в музыке – стили-
стика Бетховена [5], в театральном искусстве – Малого театра [6] и т.д.). По-
том последовали весьма жесткие известные постановления партии и прави-
тельства, возвращающие новаторов в русло той национальной традиции, 
которая сформировалась в России в XIX в. Понятно, что художники продол-
жали искать новые пути художественного выражения нового содержания, но 
они были все-таки иными, отличными от тех, по которым пошло «буржуаз-
ное искусство» Запада.  

Коммунистическая власть, осуществляя политическое руководство ху-
дожественной культурой, контролировала не только содержательный аспект 
художественного творчества, но и форму – средства выражения содержания, 
что многих сегодня удивляет. Однако нужно признать, что такого рода отно-
шение к форме (в частности, в музыке) для российской культуры не является 
чем-то привнесенным извне. Православная церковь тоже весьма строго отно-
силась не только к содержанию, но и к форме произведений церковного ис-
кусства, консервативно поддерживая соборно утвержденный канон формы (в 
России не было Возрождения). Реформы в области искусства, которые ини-
циировал «большевик на троне» [7. С. 43] Петр I, тоже осуществлялись, мяг-
ко говоря, не без политического контроля.  

Таким образом, политическое руководство Страны Советов, возможно, 
не желая этого, используя «варварские средства», поспособствовало утвер-
ждению и развитию в советском искусстве уникальных национальных худо-
жественных традиций.  

Но признание того, что советское искусство не поддерживало мировые 
тренды развития художественного языка (например, в музыке), ставит вопрос 
о его художественном значении. Ответ достаточно прост – качество художе-
ственного произведения напрямую не зависит от тех новаторских тенденций 
в области стиля, которые использовал художник. И в этом смысле можно, 
находясь вне современности, точнее – вне актуальных задач по развитию ху-
дожественных средств, обогащать актуальную культуру первоклассными 
произведениями. Художник выбирает те средства, которые его вдохновляют. 
Вдохновение – пожалуй, решающий фактор появления художественного ше-
девра, а художественные средства не обязательно должны быть современны-
ми, новаторскими (хотя вполне могут быть и таковыми).  

Подводя итоги, отметим, что советское искусство, несмотря на новые 
идеологические задачи, которые перед нею ставили власти, стало продолже-
нием той культурной традиции, которые сформировалось в России до рево-
люции. Именно данный факт во многом объясняет тот интерес, который се-
годня существует в современной России к советскому искусству. Не только 
художественные достоинства и новое жизненное содержание, в нем отражен-
ное, но и укорененность в отечественной истории и культуре делают совет-
ское искусство уникальной «страницей» в истории мировой культуры. 
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Аннотация. В статье ставится проблема, определяемая закрытостью наблюдения лично-
стей за политическим как производной их естественной установки, условием и средством 
познания, конструирования политического в политической социализации, что ведет к 
несоответствию его локального понимания личностью и его значением как истока Общего 
Блага. В качестве социокультурных средств, обогащающих данное познание / конструиро-
вание, преодолевающих его закрытость, исследуются ассамбляжи или сборки комплекс-
ностей разных «домашних миров» личности, присущих им идей, настроек «территорий», 
сетей отношений и технологий как компонентов наблюдения. Данные ассамбляжи консти-
туируются разносторонней эпистемической и деятельностной активностями человека, 
«обучают» личностей многообразию значений и форм политического, смещают восприя-
тие «знакомого-незнакомого» в нем, включают личности в разные природы и турбуленции 
политической современности. 

Ключевые слова: социокультурные ассамбляжи, политическая социализация, слож-
ность наблюдения, закрытость познания 
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Abstract. The article poses a problem determined by the closeness of individuals' 
observation of the political as a derivative of their natural attitude, a condition and means of 
cognition, construction of the political in political socialization. In this regard, the purpose of 
the study in the article is to study the cognitive means of including the individual in the 
multifaceted political modernity in the process of political socialization. This problem leads 
to a discrepancy between the individual’s local understanding of the political and its 
significance in society as the source of the Common Good.Its tasks are: highlighting the 
features of the origins of a person’s natural attitudes, constituting the perception of the world 
of political phenomena, localizing and transforming it, as well as identifying sociocultural 
ways that make these attitudes diverse, more open to understanding the political, the 
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diversity and complexity of its potential origins. The novelty of the approach in the work lies 
in the fact that political socialization as a process of cognition and recreation of the political 
is considered in it as a character that is closed in relation to its means, the “openness” of 
which is due to the relationships and involuntary coordination of different flows of the 
culture of society. 
In this regard, in political socialization, observation as the source of constructing the 
political, representing the ability of social self-creation, is determined by the properties of the 
life of the observer, the transformations of the natural attitude of the individual, the epistemic 
properties of his “home worlds”. “Home worlds” provide: privacy, security of being and 
knowledge of the individual, the origins of their existence, the “basic trust” of a person in 
himself and in the world, create the foundations for his self-realization, individuation in 
society. Derivatives of “home worlds” as properties of perception act as a factor in the 
formation, development of a person's worldview and at the same time the source of its 
localization, closeness, which at the same time acts as a condition for cognition of the 
political. They act as the conditions and at the same time the boundaries of the worldview of 
individuals and the perception of the political. 
As sociocultural means enriching this cognition/construction, overcoming its closeness, 
assemblages or assemblies of the complexities of different “home worlds” of the personality, 
their inherent ideas, settings of “territories”, networks of relations and technologies as 
components of observation are studied. These assemblages arise and link the interactions and 
individuations of natural and artificial, individual and sociosystem environments, social 
institutions and technologies, “territories” and networks of relations between individuals 
from different “home worlds”. The concept of “assemblage” implies that the “home worlds” 
of individuals as the sources of the perception of the political, being closed, can, through the 
interactions of their complexities, “learn”, initiate in themselves other, special structures and 
meanings, thereby enriching themselves with the perception of the forms and meanings of 
the political. personalities. The assemblage of complexities of the “home worlds” of the 
individual acts as a socio-cultural phenomenon, “teaching” individuals the new 
morphologies of the surrounding world, its political dimensions. In this regard, the basic 
condition for the genesis of assemblages, cooperating and connecting elements of different 
“home worlds” to each other, are emergences and sympoetic sets of cultural and epistemic 
activities of individuals, the active “awakening” of their new socio-cultural sub-activities. 
Their emergence allows the individual to become a link between the elements of different 
“home worlds” of individuals, to be the source of their assemblages, a condition for being 
drawn into new ones. At the same time, assemblages occur in the context of interactions 
between natural and artificial, individual and social components of different “home worlds”, 
technologies and networks of their communication. 
Keywords: sociocultural assemblages, political socialization, complexity of observation, 
closeness of cognition 

For citation: Kirdjashkin, I.V. (2024) Sociocultural assemblages of observation as 
overcoming the closeness of politikal sozislization. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Kul’turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural 
Studies and Art History. 55. pp. 56–67. (In Russian). doi: 10.17223/22220836/55/5 

Современность выступает как процесс проявления разнородных социо-
культурных явлений, истоком раскрытия полноты и связей их особенных су-
ществований. Вместе с этим в условиях современной культуры происходит 
замыкание образов жизни коммуникации и социокультурных групп в своих 
локальных мирах. Причем данные процессы определяют не только границы, 
но и начальные условия, предпосылки познания, его интерсубъективности. 
Современность артикулирует и проблематизирует данные состояния позна-
ния. Как считает Н. Луман, любая система, социум и сознание являются фун-
даментально закрытыми системами, которые посредством собственных опе-
раций проводят границу с окружающим миром, постоянно различают себя в 
нем. При этом данная закрытость выступает условием «открытости», позна-
ния окружающего мира [1. С. 93–94]. Это ограничивает и одновременно 
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определяет, конституирует включение в политическое, создает формируемые 
особенным существованием личности, границы и способы политической со-
циализации, пределы и особенности ее сопряженности с идеей Общего Блага 
как со значением политического.  

В этом плане современность, в частности, делает политическую социали-
зацию опосредованной эхо-камерами, которые создают возможности лично-
сти подбирать для себя наиболее удобную информацию, выступающую усло-
вием постоянства, регулярности, предсказуемости, преодоления хаоса 
современности [2. С. 13–14]. Эхо-камера, считает В.А. Бажанов, представляет 
собой фактически замкнутое образование, сохраняющее и усиливающее, 
расширяющее своего рода эпистемический контроль над состоянием умов [3. 
С. 156]. Возникновение данных тенденций усиливается быстрыми изменени-
ями современной технологической среды, усиливающей способности лично-
сти формировать свои границы с окружающим миром как условия для само-
выражения, самоосуществления в социуме. Данная среда, полагает 
В.А. Бажанов, выступает как эффективный инструмент общения и воздей-
ствия на воззрения, распространенные в обществе и разделяемые индивида-
ми, формирующие эпистемические «эхо-пузыри». Они образуются в силу 
сходства взглядов в широком смысле «на жизнь», в которых субъекты с от-
личными взглядами в границах «пузырей» «не слышны» [3. С. 152], строятся 
на принципе различения «свой»–«чужой». В них функционируют инструмен-
ты отсеивания «чужих», подавления и разоблачения позиций [3. С. 156]. Эти 
свойства современного познания позволяют сопротивляться его распаду, со-
хранять цельность и одновременно ограничивают понимание политических 
явлений, не дают возможности воспринимать их сложность и потенции, связи 
многообразия политического, общезначимые проблемы человеческого бытия.  

В этом плане возникает проблема включения в политическое в политиче-
ской социализации при локализации и закрытости структур, значений наблюде-
ния личностей за политическими феноменами, представляющего их естествен-
ную установку, конструирующую мир политических явлений, который, по 
мысли Б. Латура, выступает в качестве определенных социокультурных компо-
зиций в ассоциациях личностей, необходимых для того, чтобы выстроить об-
щий мир, решать проблемы единства этого общего мира [4. С. 355]. Данная 
проблема ведет к несоответствию локального понимания личностью полити-
ческого и его значения в социуме как истока Общего Блага. В этом плане 
включение в политическое в политической социализации Г. Алмонд и 
С. Верба определяют в качестве процесса усвоения политической культуры, 
представляющей специфику социальных взаимодействий, в которые человек 
был или остается включен [5. С. 357]. Политическая социализация предпола-
гает усвоение когнитивных стилей, определяющих симпатии и антипатии в 
отношении политических идей, которые, как отмечают исследователи, стро-
ятся на своих онтогенетических «фундаментах», по-разному препарируют 
образы мира, его настоящее и будущее в целом [6. С. 117].  

В этом отношении целью данного исследования выступает изучение ко-
гнитивных средств включения личности в многогранную политическую со-
временность в процессе политической социализации. В свою очередь, его 
задачами являются: выделение особенностей истоков естественных устано-
вок человека, конституирующих восприятие мира политических феноменов, 



Культурология, теория и история культуры / Culturology, the theory and cultural history 

59 

локализирующих и трансформирующих его, а также определение социокуль-
турных способов, позволяющих делать данные установки многообразными, 
более открытыми для понимания политического, разнообразие и сложность 
его потенциальных истоков. При этом новизна подхода в работе состоит в 
том, что политическая социализация как процесс познания и воссоздания по-
литического рассматривается в ней как закрытый в отношении своих средств 
характер, «открытость» которого обусловлена отношениями и непроизволь-
ными координациями разных потоков культуры общества. 

Базовым основанием того, что политическая социализация имеет закры-
тый в своем восприятии политического характер, выступает то, что оно со-
пряжено с наблюдением как выражением естественной установки личностей, 
представляющей «жизненные миры» их становления. Они проявляются как 
истоки различения мировоззрений личности и вместе с тем в качестве основ 
потенциала их интерсубъективности. Т. Миеттинен, называя жизненные ми-
ры в целом «домашними мирами», считает, что каждый из них представляет 
собой совместную для общности индивидов культурную территорию, харак-
теризующуюся своей нормативной специфичностью и ценностной асиммет-
ричностью по отношению к «чужим мирам», разграничивающей мировой 
горизонт. В этом плане домашний мир человеку знаком и понятен, позволяет 
разделять его ценности, историю. Чужой мир – странен, ненормален [7. 
С. 325].  

Как полагает А.Ю. Антоновский, принимая во внимание теорию наблю-
дения Н. Лумана, наблюдатель выступает как своеобразный «инженер» си-
стемы. При этом наблюдения, конструируя конфигурации реальности, опери-
руют свойствами жизни наблюдающего [8. С. 95–96]. В этом отношении язык 
«наблюдения», как отмечают исследователи, всегда теоретически нагружен, 
т.е. зависит от нагруженности наблюдения идейным, ценностным содержа-
нием, некоторыми допущениями [9. С. 193]. Наблюдение как влияние на вос-
приятие политических феноменов идей, смыслов, настроев естественной уста-
новки личности создает ситуацию, когда в отношении политического 
личность выступает его пассивной и одновременно активной частью, вовле-
каясь в политическое «дважды», как его подобие и как отклонение от нормы 
его восприятия. Наблюдатель, замечает Н. Луман, является частью того, что 
наблюдает. Одновременно наблюдатель вводит различение наблюдающего и 
наблюдаемого [1. С. 173].  

В этом отношении наблюдение сопряжено с доступом к творчеству по-
знания. Как считает А.Э. Савин, естественная установка как пра-привычка 
характеризуется общим тезисом (верой в бытие мира) и связана с горизонтом 
всех горизонтов, с миром как «системой правил» течения опыта [10. С. 28]. 
Данная связь определяет «начало» бытия для человека и исток способности 
совершения актов сознания [10. С. 29]. При этом в отношении данного 
«начала», как отмечает А.Э. Савин, можно предположить, что речь идет о 
человеческом доме, понимаемом достаточно широко. Дом человека выступа-
ет как конечный горизонт, горизонт наглядных и само собой разумеющихся 
для всех его представителей данностей [10. С. 31].  

В этом плане человек политический вырастает, в частности, из направ-
ленности, настроя «мест» перехода личности в новые культурные состояния, 
на новый уровень осознания социальности и ее основоустройства. Вокруг 
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этих «мест», по мнению С.А. Азаренко и Д.И. Макарова, происходит собира-
ние индивида в качестве человека, существа рода. В них совершаются пере-
ходы, трансформации индивида, прослеживаются истоки практик самопозна-
ния, «заботы о себе» [11. С. 66]. Наблюдатель событий, констатирует 
А.Ф. Филиппов, имеет местоположение, включенное в пространство, нерас-
членимое с «местностью», имеющей особенные характеристики и настроен-
ность [12. С. 127–128]. Данные места вложены в другие сферы существова-
ния человека, влияя друг на друга как на «оснащение» наблюдателя.  
В исследованиях М. Деланда онтология индивидуальных сущих определяется 
историческим процессом, давшим начало целому, выраженному, в частности, 
в схеме вложенного множества сущих «индивиды – институты – города – 
национальные государства» [13. С. 51–52]. Исследователи С.А. Азаренко и 
Д.И. Макаров дополняют данную схему такой целостностью, как «дом», в 
котором начинают формироваться близкие отношения индивидов, которые 
оказываются связанными не только общими схемами поведения, но и челове-
ческими привязанностями [11. С. 67]. «Домашние миры» обеспечивают при-
ватность и защищенность бытия и познания личности, «базовое доверие» к 
себе и к миру, создающие основы для самореализации, индивидуации чело-
века в социуме. 

Производные «домашних миров» личности, выраженные в свойствах 
восприятия, выступают фактором становления, выработки мировоззрения 
человека и одновременно истоком его локализации, закрытости, которая вы-
ступает предпосылкой познания политического. В этом отношении, как счи-
тают исследователи, общение наблюдателей в современном сложностном 
мире маловозможно, а современный наблюдатель сложности предстает  
как ансамбль определенным образом скоординированных наблюдателей, 
обеспечивающих коммуникативно-перцептивную связанность нашего опыта 
[14. С. 81–82]. В этом процессе важную роль играют сами принципы консти-
туирования «домашних миров», обеспечивающих связь опытов наблюдения. 
В этом отношении важной характеристикой конституирования «домашних 
миров», по Т. Миеттинену, выступает нередуцируемость дихотомии между 
домашним и чужим, а их генезис представляется исследователю как взаимное 
со-конституирование через взаимодействие [7. С. 328]. В этом отношении 
истоком обогащения познания политического как опыта наблюдателей ста-
новится их «партнерство» в политической социализации.  

Поэтому современное наблюдение, проявляющееся в качестве конструк-
тивного потенциала личности в отношении мира политических явлений, мо-
жет формироваться посредством социокультурных ассамбляжей или сборок 
комплексностей «домашних миров» становления человека политического, 
«сгущений» их культурных потоков, включающих в себя идеи, особенные 
ценности и институты отношений. Ж. Делез понимает под понятием 
«сборка» или «ассамбляж» множественность, которая состоит из активных 
взаимодействий разнородных деталей, которые устанавливают связи, 
отношения между ними, правила взаимодействий разных природ [15. С. 146]. 
Понятие «ассамбляж», отмечает М. Деланда, выступает как перевод француз-
ского слова «agencement», означающего расположение и компоновку, и слова 
«assemblage», трактуемого исследователями как соединение или собирание, 
«сборку» чего-либо [15. С. 9]. 
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В этом плане понятие «ассамбляж» дает понимание того, что «домашние 
миры» личностей как основы восприятия политического, будучи закрытыми, 
могут за счет взаимодействий между собой своих компонентов «учиться», 
инициировать в себе иные, особенные структуры и значения, обогащая себя 
разнообразным пониманием политического. В философии Ж. Делеза сборка 
как приключение непроизвольного, связывающего чувственность, память, а 
затем и мышление с необходимым, выступает как движение обучения [16. 
С. 206]. В этом отношении ассамбляж комплексностей «домашних миров» 
личности выступает как социокультурный феномен, «обучающий» личностей 
новым значениям и формам политического.  

В этом плане сборка движима желанием, это сборка желания, стратифи-
цированным и локализованным измерением которой выступает власть [17. 
С. 235]. Желание, обусловленное надеждой на то или иное благо, составляет, 
в частности, у Б. Спинозы основу договора множества индивидов, из которо-
го возникает государство [18. С. 18]. Сборки или ассамбляжи связываются 
активностью взаимодействий естественных и искусственных, индивидуаль-
ных и социальных сред, «территорий», общественных институтов и сетей 
отношений индивидов как свойствами и инструментами наблюдения за поли-
тическим. При этом М. Деланда придает ассамбляжу значение способа и 
конфигурации исторически устойчивой координации действий, которое 
предполагает «свободу» выхода и входа участников в силу их изобретатель-
ности и потенциала [15. С. 85, 93]. Сборка приобретает характер процесса 
соединения материального и экспрессивного, символического начала комму-
никации. В этом отношении, как отмечает И.В. Красавин, ассамбляжи у 
М. Деланды представляют собой виртуальные множества, утверждающие 
уникальность всего сущего в его многообразии [19. С. 140]. Как считает 
Г. Харман, у М. Деланды данные виртуальные пространства предшествуют 
любым популяциям, дистанцируют от механики связей сущих, помогают об-
рести «независимости-от-механизма» [20. С. 15], ослабляют возможности 
механической солидарности, так как существуют как продукты активности 
интересов и потребностей индивидов. В этом отношении А.Л. Цзин рассмат-
ривает ассамбляж как «бессрочное собрание», где разнородные способы су-
ществования переплетаются, приводят к возникновению «закономерностей 
непреднамеренной координации» [21. С. 39–40], к полифонии, которая удер-
живает вместе множественные временные ритмы и траектории [21. С. 41]. 
Личность встраивается в социальность и в государство через встраивание в 
ассамбляжи, к которым она принадлежит, в их непрерывный ряд микро- и 
макромасштабов [15. С. 27].  

Генезис и трансформации социокультурных ассамбляжей «домашних 
миров» наблюдения политического движимы изменениями познавательных 
компетенций личности. Она является активной конструктивной частью раз-
ных социокультурных «партнерств» отношений разных жизнемировых 
структур. Множественность деятельно-познавательных субактивностей лич-
ности делают ее творческой частью разных сообществ бытия. Разные каче-
ства личности в особенных обстоятельствах, считает Г. Харман, могут втя-
нуть нас в новые и невообразимые ассамбляжи [20. С. 14]. Возникающие 
социокультурные субактивности личности формируют новые «партнерства» 
наблюдения «домашних миров» становления человека политического, реали-
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зуют в политической социализации постоянное переделывание, стирания и 
«перестройки» границ, рассредоточения и конвергенцию свойств политиче-
ского. Контекстуально данные процессы обусловлены трансформациями, 
эмансипаторской активностью личностных «практик себя», процессами са-
мовыражения и самопознания личностей, сопряженных с «настройками» 
местности становления личности, с их культурно-символическими системами 
как с основами специфик мотиваций активностей личностей. Благоприят-
ствовать данной активности могут процессы современного образования, ко-
торые, по мнению исследователей, потенциально предстают как процессы 
определения каждым учащимся своего собственного смысла в жизни и в обу-
чении, т.е. места, которое знание должно занять в его жизни [22. С. 533]. 

При этом в данном «открытии себя» происходит открытие, «пробужде-
ние» гетерогенности личности, обнаружение того, что она, как отмечает 
Э. Левинас, проходит на фоне «другой» жизни. Это определяет путь к соци-
альности, приводящий не к тотальной схваченности «родовым единством», а 
к «родству людей», образует изначальный феномен братства, объясняющийся 
ответственностью за другого [23. С. 38], обнаружением сопричастности чело-
века к иной жизни, проявляющейся, в частности, в искусстве и в художе-
ственной литературе, где создаются новые элементы и связи разных «домаш-
них миров», символические конструкции взаимодействия разного. Искусство 
формирует и связывает гетерогенность политического. Политическое, где 
перестраивается символическое, отмечает Я.В. Мальцев, складывается изна-
чально в воображаемом, на уровне фантазма, который создается через произ-
ведения искусства. Оно позволяет людям понимать себя, понимать других, 
отношения между друг другом, между собой и государством, понимать кол-
лективное [24. С. 46].  

Ассамбляжный характер наблюдения в политической социализации со-
ставляет основу генезиса «коллективной субъектности» личностей, предпо-
сылку ее разных проявлений в политической современности, открывающих 
ее как совместную «работу» и связь разных потоков культуры, движимую 
желанием и фантазией личностей. В частности, современная «коллективная 
субъектность», по мнению Е.А. Никитиной, образует современные сложные 
саморазвивающиеся человекоразмерные системы, включающие объекты раз-
ной природы – физические, биологические, технические, информационные, 
социальные, объединенные целеполагающей деятельностью человека и 
функционирующие как единое целое, выстраивая между собой конвергент-
ные отношения [25. С. 123]. Исследования В.Е. Лепского определяют совре-
менность в контексте возникновения полисубъектных саморазвивающихся 
рефлексивных сред, в которых сосуществуют субъекты естественного интел-
лекта, агенты искусственного, интеграции их активных элементов [26. 
С. 136]. Ассамбляжный характер взаимодействий активностей данных сред 
открывает симпоэтическую природу понимания политического. Симпоэзис в 
творчестве Д. Харауей буквально значит «совместное делание» или «со-
производство», подходящее для сложных, динамичных, реагирующих, исто-
ричных систем, для мирения-с, в компании, охватывающее разные аутопоэ-
зисы, генеративно развертывающее и расширяющее их [27. С. 86].  

Ассамбляжный характер наблюдения во многом проявляется в социали-
зации молодых поколений, так как по многом сопряжен с ювенильностью 
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когнитивных структур, смыслов и ценностей личностей, с их меняющимися и 
дифференцирующимися познавательными способностями, со спонтанными 
состояниями, эмердженциями восприятия, с воображением как с возможно-
стью восполнения недостатка опыта коммуникации с миром. Это воплощает-
ся в потенциально более «свободном» конструировании причинно-следствен-
ных связей и отношений разнородного, в эмпатии и доверии к иному как в 
предпосылках сборок. Как отмечает В.И. Молчанов, фантазию и иллюзию 
можно отнести к так называемому «нереальному», представляющему один из 
фундаментальных элементов человеческого мира, формирующему их общую 
предпосылку [28. C. 137, 144] Молодежная субкультурность выступает осно-
вой «партнерств», взаимообогащения аутопойезисов индивидуаций есте-
ственно-природных, технологических, виртуальных сред, разных культурных 
потоков в восприятии политического. 

В этом отношении в политической социализации наблюдение как исток 
конструирования политического, представляющего способность социального 
самотворчества, определяется свойствами жизни наблюдающего, трансфор-
мациями естественной установки личности, эпистемическими свойствами ее 
«домашних миров». «Домашние миры» обеспечивают: приватность, защи-
щенность бытия и познания личности, истоки их экзистенции, «базовое дове-
рие» человека к себе и к миру, создают основы для его самореализации, ин-
дивидуации в социуме. Производные «домашних миров» как свойства 
восприятия выступают фактором становления, выработки мировоззрения 
личности и одновременно истоком его локализации, закрытости, которая при 
этом становится условием познания политического. Они выступают услови-
ями и одновременно границами мировоззрения личностей и восприятия по-
литического. Поэтому личность видится пассивной и активной частью пони-
мания политических явлений, вовлекаясь в них «дважды», как их подобие и 
как его отклонение от нормы. Истоком обогащения познания политического 
и опыта наблюдателей, факторами преодоления закрытости понимания поли-
тического и расширения наблюдения или конструирования современных по-
литических явлений в политической социализации выступают социокультур-
ные ассамбляжи структур «домашних миров» становления личностей. 
Данные ассамбляжи возникают и связывают взаимодействия и индивидуации 
естественных и искусственных, индивидуальных и социосистемных сред, 
общественных институтов и технологий, «территорий» и сетей отношений 
индивидов разных «домашних миров». Понятие «ассамбляж» предполагает 
то, что «домашние миры» личностей как истоки восприятия политического, 
будучи закрытыми, могут при взаимодействиях своих комплексностей 
«учиться», инициировать в себе иные, особенные структуры и значения, обо-
гащая себя тем самым восприятием форм и значений политического лично-
стей. Ассамбляж комплексностей «домашних миров» личности выступает как 
социокультурный феномен, «обучающий» личностей новым морфологиям 
окружающего мира, его политических измерений.  

Ассамбляжный характер наблюдения политического конструктивно 
движим, складывается социокультурной жизнью наблюдающего, нацелен 
при этом на раскрытие и конвергенцию гетерогенности личности. В этом от-
ношении базовым условием генезиса ассамбляжей, кооперирующим и присо-
единяющим друг к другу элементы разных «домашних миров», выступают 
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эмердженции и симпоэтические множества культурно-эпистемических ак-
тивностей личностей, деятельное «пробуждение» их новых социокультурных 
субактивностей. Их возникновение позволяет личности стать связью элемен-
тов разных «домашних миров» личностей, быть истоком их ассамбляжей, 
условием втягивания в новые. При этом ассамбляжи происходят в контексте 
взаимодействий естественных и искусственных, индивидуальных и социаль-
ных компонентов разных «домашних миров», технологий и сетей их сообще-
ния. В этом отношении социокультурные ассамбляжи наблюдения помогают 
распознавать разные стороны политического; обеспечивают множествен-
ность и постоянное смещение понимания «знакомого-незнакомого», «значи-
мого-незначимого» в восприятии политических феноменов; позволяют вклю-
чаться в разные природы и стороны, в динамики и турбуленции 
политической современности.  

Ассамбляжный характер наблюдения политического, в частности, ини-
циируется эмансипаторской активностью «практик себя», процессами само-
выражения и самопреобразования молодых поколений, меняющимся симбио-
тическим разнообразием их познавательных методологий и практик как 
особенностями соавторства молодых поколений в коллективном творчестве 
политической культуры. Оно сопряжено с рассредоточениями, с пластично-
стью мировоззрения, с поисковой активностью молодых поколений, с их по-
требностью в вовлеченности во множество культурных миров, с превалиро-
ванием воображения над опытом, с нехваткой культурных средств для 
адаптации и самореализации в современных динамических обществах, с 
усложнением индивидуаций личностей, с потенциально «свободным» кон-
струированием связей и отношений разнородного, с доверием к иному как с 
предпосылками его сборок и взаимообогащений. Складывание новых ассам-
бляжей наблюдения политического в политической социализации молодых 
поколений обусловлено ростом взаимодействий в современных «домашних 
мирах» личностей естественно-природных, виртуально-технологических, 
других социокультурных активностей человека, интенсивностью их взаимо-
проникновений как предпосылок конструирования отношений и генезиса 
разнородных проекций политического.  
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Аннотация. В статье изучаются механизмы функционирования египетской гробницы 
периода Старого царства как системы изобразительных и архитектурных компонен-
тов. Выяснено, что между иконографией большого изображения вельможи и содержа-
нием сцены существует устойчивая взаимосвязь. Художник мог дополнить атрибу-
тивный набор вельможи, снабдив нужными ему предметами его домочадцев или слуг. 
Благодаря этому устанавливалась необходимая для функционирования гробницы кор-
реляция между иконографией вельможи и сценой. 
Ключевые слова: Древний Египет, культура Древнего Египта, древнеегипетский рель-
еф, египетская гробница 
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Original article 

UNUSUAL VARIANTS FOR THE FORMATION  
OF THE ATTRIBUTIVE SET OF NOTABLE GRANDEES  

IN OLD EGYPTIAN TOMB RELIEFS 

Fyodor I. Kulikov 

Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Russia, fedkulikov@yandex.ru 

This paper considers the functioning mechanism of the Egyptian private tomb of the Old 
Kingdom as a system of architectural and pictorial components. The wall reliefs depicting 
economic activities, rituals, and everyday life of the inhabitants of the Nile Valley are of 
greatest interest to Egyptologists and culturologists. However, when studying this rich mate-
rial, one must take into account that its selection, content, and methods of depiction are sig-
nificantly correlated with the purpose of the burial itself and the specific ideas of the Egyp-
tians about the mechanism of its functioning. In order to maintain the existence of the 
customer’s Double, the Egyptian artist sought to create in his tomb a system of graphic and 
architectural components, the elements of which interact with each other on several levels, 
using the principles of allusion and combination of iconographic forms. The paper studies 
the mechanisms of correlation between the components of the level system “iconography of 
a large image of the owner – the content of the scene located nearby”, thus the previously 
stated hypothesis of a direct interdependence between them is confirmed. The work used the 
publications from more than a hundred tombs from Giza, Saqqara, and Deshashe. The analy-
sis carried out allows us to assert that the attribute set of a nobleman can be formed by an art-
ist in several atypical ways. In particular, it can be supplemented by the nobleman’s entou-
rage – a son, a priest, servants, who either carry in their hands the objects the nobleman 
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needs, or hand them to the nobleman, or include in their iconography the elements necessary 
for the nobleman – the nobleman’s belt and of the priest-reader’s ribbon. Sometimes the art-
ist combined plots of different content in one scene, which prompted him to combine the 
items and elements of clothing into the attributive set of the nobleman, which the owner used 
in real life, but at different times and in different places. The artist could include the so-
called “dual-used” objects in the nobleman’s attribute set: to depict a prison or a stalk of 
reeds as a staff or as a wand in the scene of the nobleman swimming in a reed boat. Thanks 
to this, the functionality of the image of the owner of the burial was expanded, and the corre-
lation between the iconography of the nobleman and the scene, necessary for the functioning 
of the tomb, was established. 
Keywords: Ancient Egypt, culture of Ancient Egypt, ancient Egyptian relief, Egyptian tomb 

For citation: Kulikov, F.I. (2024) Unusual variants for the formation of the attributive set of 
notable grandees in old egyptian tomb reliefs. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
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Одним из основных источников изучения ранней истории древнеегипет-
ской цивилизации по праву считается частная вельможеская гробница – ма-
стаба. В наземной ее части – суперструктуре и в подземной – субструктуре 
находят орудия труда, оружие, керамику, фрагменты ткани, предметы быта, 
скульптуры самого вельможи, его родственников и пр. Но самым известным и 
ценным для исследователей элементом погребения, во многом обеспечиваю-
щим его функционирование, являются настенные изображения, выполненные в 
технике рельефа или, гораздо реже, росписи. На этих изображениях мы видим 
жизнь вельможеского хозяйства – работы пастухов и рыбаков в болотах Нижне-
го Египта, челядинцев на пашнях Верхнего Египта, ремесленников в мастер-
ских и, кроме этого, подгон скота, доставку продуктов, птицы и предметов для 
жреческой службы, а также саму жреческую службу внутри гробницы или 
возле нее. Хозяин (часто вместе с домочадцами – женой и малолетними 
детьми) показан смотрящим на эти сцены, принимающим лотос, путеше-
ствующим в паланкине или плавающим в тростниковой лодке в камышовых 
заводях Низовья. В последнем случае он, за редким исключением, либо бьет 
рыбу острогой, либо охотится на птицу с метательной палкой.  

Несмотря на то, что вельможеские хозяйства в реальной жизни предо-
ставлялись египтянину государством в обеспечение его административной 
деятельности, упоминаний о государственной службе, кроме как в перечне 
занимаемых им при жизни должностей и в немногих автобиографиях, мы в 
рельефах и надписях не найдем. Это объясняется не столько понятным жела-
нием хозяина погребения хотя бы после смерти избавиться от государствен-
ной опеки, сколько сутью и назначением староегипетского погребения. Со-
хранение тела покойного в период Старого царства не было главной его 
задачей: мастаба предназначалась для Двойника (ка) – одной из нескольких 
сущностей египтян [1]. Двойник, согласно их представлениям, возникал в 
момент рождения человека, сопутствовал ему всю жизнь, а после смерти 
продолжал существовать в неявной форме в воспоминаниях и снах родных и 
знакомых. Чтобы Двойник не исчез после ухода из жизни близких и знаком-
цев покойного, следовало изобразить его, вернее, его ка на стенах внутрен-
них помещений суперструктуры. В этом случае либо само изображение гене-
рировало Двойника, либо он возникал в головах посетителей наземной части 
погребения, в первую очередь жрецов. Чтобы обеспечить Двойника продо-
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вольствием (а его, как и человека, нужно было кормить), хозяина вначале 
изображали сидящим за одноногим столиком с хлебами, пивом и другими 
продуктами, затем к этой сцене трапезы стали добавлять рельефы доставки 
продуктов, птицы и скота и, наконец, представлять его владетелем большого 
вельможеского хозяйства. Желая повысить гарантии для своего Двойника, 
египтянин еще при жизни заключал договор с близлежащим храмом, по 
условиям которого жрецы должны были совершать в гробнице регулярную 
службу кормления. Когда со времени правления IV династии эту жреческую 
службу стали еще и изображать в суперструктуре, она стала реальной и в ми-
ре Двойника.  

После того, как перечисленные выше сцены заняли свое место в иерар-
хии изобразительных компонентов и получили относительно устойчивую 
локализацию в архитектуре суперструктуры погребения, в частной гробнице 
Старого царства возникло уникальное архитектурно-изобразительное про-
странство. Главными его элементами были ложная дверь – основное место 
культа и большие изображения самого хозяина, смотрящего на производ-
ственные сцены или сцены доставки, размещенные перед ним или рядом с 
ним [2].  

Для успешного функционирования мира Двойника недостаточно было 
ограничиться простым изображением производственно-ритуальной деятель-
ности: художнику следовало образовать знаковую систему и установить 
определенную корреляцию между изобразительными и архитектурными эле-
ментами разного уровня [3].  

По всей видимости, базовым уровнем этой системы является пара «изоб-
ражение хозяина – расположенная перед ним сцена», в которой иконография 
вельможи прямо и до мелочей зависит от содержания связанных с ним сюже-
тов. Замечено, что вельможа, наблюдающий за работами на поле и в болотах 
Низовья, очень часто изображается с платком в опущенной правой руке и с 
посохом в левой. На нем громоздкое льняное опоясание с выпущенной впе-
ред через пояс массивной лопастью (на рельефе такое опоясание видится как 
бы с выступающим углом) и сандалии на ногах. Тот же вельможа, но смот-
рящий за работами в ремесленной мастерской или за жреческой службой, 
предпочитает жезл, посох и короткое опоясание [4]. Безусловно, такая иконо-
графия кажется прямым отражением реальной практики: жезл использовался 
в ритуалах, а один из таких жезлов или его модель был найден среди других 
ритуальных вещей в камере со саркофагом гробницы Раура II [5. Abb. 45]. 
Что касается обуви и платка, то на открытом воздухе в жарком египетском 
климате оставаться долго без них было тяжело, а то и невозможно.  

Однако стремление египетского мастера соблюсти корреляцию между 
иконографическими элементами и содержанием сюжета часто приводило к 
весьма необычным результатам. В случае совмещения в одной сцене сюже-
тов работ, исполнение которых невозможно не только в одном месте, но и в 
одно время (пахота поля и сбор урожая, пастьба скота и работы ремесленни-
ков), в иконографический набор вельможи включались предметы, в реальной 
жизни несовместимые.  

Все это позволяет воспринимать изображение вельможи фикцией, свое-
образным искусственным конструктом визуальных знаков в сложной знако-
вой системе. Последнее побуждает нас отказаться от традиционного простого 



Культурология, теория и история культуры / Culturology, the theory and cultural history 

71 

комментирования изображений староегипетских гробниц и перейти к более 
сложной задаче изучения механизма функционирования системы и выявле-
ния условностей, прямо влияющих на их отбор, содержание и иконографию.  

Традиционно считается, что иконография большого изображения хозяи-
на погребения ограничивается перечнем предметов в руках (посох, жезл, пла-
ток, свиток), разновидностью парика и опоясания, наличием льняной ленты 
через плечо, шкуры леопарда на плечах, подвязной бороды, ленты в волосах, 
ожерелья, браслетов и сандалий. Эти предметы, как бы находящиеся внутри 
контура фигуры и определяющие ее содержание, и формируют иконографи-
ческий набор вельможи в традиционном его понимании. Однако результаты 
предварительного анализа десятков соответствующих гробничных изображе-
ний позволяют предполагать, что иконография вельможи, как ее понимали 
египтяне, включает также и предметы, расположенные за границами абриса 
фигуры, а корреляция между иконографией и содержанием сцен часто при-
нимает необычные, причудливые формы. 

Целью данного исследования является выявление дополнительных спо-
собов формирования иконографии большого изображения хозяина погребе-
ния, позволяющих установить надежную корреляцию с размещенной рядом 
сценой. В работе над статьей были использованы научные публикации более 
ста египетских гробниц периода Старого царства из некрополей в Гизе, Сак-
кара, Дейр-эль-Гебрави и Дешаше, включающие подробные планы погребе-
ний, описание и комментарии специалистов, а также фотографии и прорисов-
ки настенных рельефов. Базовым методом исследования выбран системный 
анализ, подразумевающий взгляд на исследуемый объект – изобразительное 
пространство суперструктуры староегипетской вельможеской гробницы, как 
на совокупность взаимосвязанных компонентов-знаков разного уровня.  

Исследование в этом направлении позволило выделить несколько нети-
пичных способов формирования иконографического набора изображения 
вельможи – владельца погребения.  

1. Наделение нужными вельможе атрибутами сопровождающих его до-
мочадцев или челядинцев. Особенно часто мы видим применение этого при-
ема в сцене плавания вельможи в тростниковой лодке. Обычно вельможа в 
этом случае изображается бьющим рыбу острогой или птицу метательной 
палкой. Гарантией удачи служат изображения двух, а то и трех рыбин, нани-
занных на острогу, и нескольких подбитых птиц в руке охотника. В случаях, 
когда нужно было разместить и ту, и другую сцену, но места на стене не хва-
тало, обходились иногда одной, но прибегали к намеку. Делалось это разны-
ми способами.  

На северной стене часовни в гробнице Каиеманх [6. Pl. 31] изображен 
хозяин в утлой тростниковой лодке, плавающий в высоких зарослях нижне-
египетского папируса (рис. 1). На нем длинный до плеч парик, короткая под-
вязная борода, короткое и облегающее бедра льняное опоясание и острога в 
руках с нанизанными двумя рыбинами. Редкое сочетание остроги в руках и 
бороды – надежного свидетельства готовности приступить к жреческой 
службе в часовне [7. С. 87–88], объясняется, по всей видимости, необычной 
архитектурой: северная стена часовни Каиеманха является одновременно и 
северной стеной всей суперструктуры. По этой причине здесь и была выреза-
на сцена ловли рыбы в болотах, обычная для стены с входом в наземную 
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часть гробницы, а хозяин был снабжен бородой (т.е. готовым провести риту-
ал), как принято изображать его на стенах часовни. Совмещение двух иконо-
графических форм порождало образ, в реальной жизни невозможный, но спо-
собный в изобразительном пространстве гробницы выполнять сразу две 
функции. Сюжет ловли рыбы на стене с входом очень часто дополняется сю-
жетом охоты на птиц. Однако северная стена часовни Каиеманх была для 
второй сцены мала, что и подвигло египетского художника прибегнуть к 
намеку. В руках у стоящего впереди сына и у троих мужчин, следующих сра-
зу за вельможей, изображены птицы, которые, казалось бы, были лишними в 
сцене ловли рыбы. Однако появление пойманных птиц в сюжете иного со-
держания насыщало его дополнительными смыслами, зафиксировало совер-
шаемость дополнительных действий, породило невидимую современному 
зрителю картину в картине. 

 
Рис. 1. Сцена ловли рыбы с тростниковой лодки из гробницы Каиеманх 

Fig. 1. Scene of fishing from a reed boat from the Kaiemankh tomb 

Гробница Каиеманх не является уникальным исключением: похожий 
сюжет с тем же назначением можно обнаружить на еще одном полуразру-
шенном рельефе [8. Pl. V], где хозяин с лодки бьет острогой рыбу, а стоящий 
на носу лодки сын протягивает отцу сразу и рыбу, и птицу, дополняя так его 
иконографию. На восточной стороне южной стены гробницы Аба из Дейр-
эль-Гебрави [9. Pl. III] вельможа изображен все также за удачной рыбной 
ловлей, с острогой показан и его стоящий рядом сын. Однако пятеро мужчин, 
размещенных художником позади, несут в руках битую птицу, указывая та-
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ким способом на наличие другой похожей сцены, невидимой современному 
зрителю, но для египтян реально существующей.  

2. Включение в атрибутивный набор вельможи предметов «двойного 
назначения», необходимых для расширения его функциональных возможно-
стей.  

Примечательным примером служит болотная сцена на северной стене 
гробницы Иасена [10. Fig. 30, Pl. XLIV а]. Хозяин в папирусной лодке пока-
зан здесь весьма необычно – в коротком парике, с ожерельем на шее и в ко-
ротком выше колен опоясании вокруг бедер с выступающим углом, приличе-
ствующим, скорее, не рыболову и охотнику, а вельможе на службе (рис. 2). 
Стоящий перед ним в воде мужчина, в набедренной повязке из тростника 
протягивает Иасену несколько птиц; два других, на корме лодки, работают 
шестом. Вместо положенных в таких случаях метательной палки или гарпуна 
Иазен держит в руках по длинному стеблю папируса. При этом левой рукой 
(если следовать указаниям автора публикации) он держит стебель перед со-
бой, как вельможа всегда держит посох, а правой, широко размахнувшись, 
направляет другой стебель папируса так, словно в руке у него острога рыбо-
лова. На острогу намекает и расщепленный конец стебля: иной раз она изоб-
ражается точно так. Разгадка неуместного одеяния и странной позы Иасена 
кроется в размещенной рядом тремя ярусами большой сцене работы пасту-
хов: в нижнем и верхнем ярусах пастухи доят и кормят коров, а в среднем 
ведут животных к хозяину. Сама сцена размещена за спиной Иасена, но 
направление движения коров и пастухов в среднем ярусе однозначно показы-
вает ее ориентацию на хозяина гробницы. Без сомнения, именно в связи с 
этим у Иасена появилась дополнительная задача: помимо плавания в болот-
ных заводях Низовья он должен был наблюдать за пастухами и встречать 
процессию. Египетский мастер нашел оригинальное художественное реше-
ние: он снабдил Иасена в лодке атрибутами, подобающими вельможе на 
службе – массивным опоясанием, ожерельем и посохом в виде стебля папи-
руса. Так папирус в руках Иасена, благодаря его позе и содержанию сцены, 
получил дополнительное назначение – быть собственно растением, посохом 
и гарпуном. 

 
Рис. 2. Сцена плавания в тростниковой лодке и работы пастухов из гробницы Иасена (фрагмент) 

Fig. 2. Scene of sailing in a reed boat and the work of shepherds from the tomb of Iasen (fragment) 
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Похожую сложную задачу, видимо, решал мастер, работавший над гроб-
ницей Шеду в некрополе Дешаше [11. Pl. 44]. На западной стене портика, 
южнее входного проема, высечен плохо сохранившийся рельеф с изображе-
нием хозяина в тростниковой лодке с острогой, в коротком легком льняном 
опоясании и с длинной льняной лентой в волосах (рис. 3). Перед ним стоит 
жена с цветком лотоса в руке, позади него – мужчина с короткой прической. 
В руках этого мужчины острога, которую он, однако, держит как посох – вер-
тикально перед собой и поставив на землю. Собственно острогу выдает лишь 
наличие едва заметного на рельефе зубчатого наконечника: сам предмет раза 
в полтора короче обычной остроги, да и мужчина облачен в неудобное выше 
колен опоясание с выпущенной вперед лопастью, совершенно не подходящее 
для рыбалки, но необходимое для службы. По сути, то, что обнаруживается в 
его руках, и есть графическая комбинация двух предметов – остроги и посо-
ха. Наличие в этой комбинации посоха объясняется, скорее всего, размещен-
ными сразу перед Шеду плохо сохранившимися производственными сюже-
тами, на которые хозяин должен был смотреть как чиновник. В этом случае 
острога-посох в руках другого человека дополняет атрибутивный набор 
Шеду. 

 
Рис. 3. Сцена ловли рыбы с тростниковой лодки и производственной деятельности из гробницы Шеду 

Fig. 3. Scene of fishing from a reed boat and production activities from the tomb of Shedu 

Очень похожий случай мы видим в рассмотренном выше сюжете из 
гробницы Каиеманха [6. Pl. 31]. Стоящий на носу лодки малолетний сын  
хозяина (на его детский возраст указывают косичка и отсутствие одежды)  
в правой опущенной руке держит птицу, а в левой острогу-посох, поставив ее 
почти вертикально на землю (см. рис. 1). Появление необычного атрибута 
хорошо объясняется небольшим стадом из четырех быков с лирообразными 
рогами, бредущих прямо перед лодкой. Понятно, что малолетний мальчик не 
мог ни управляться острогой, ни исполнять работу вельможи, и предмет в его 
руке предназначался отцу, занятому в тот момент загарпуниванием рыб.  

Еще один пример использования остроги-посоха замечен в гробнице 
Хнумхотепа. На южной стене портика находятся две парные болотные сце-
ны: на одной Хнумхотеп занят ловлей рыбы острогой [12. Abb. 5], на другой 
[12. Abb. 6] он бьет птицу метательной палкой. Вооруженный острогой 
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Хнумхотеп сопровождается, кроме прочих, жрецом с бритой головой, в обле-
гающем опоясании и с острогой, которую он несет в левой руке вертикально 
перед собой как посох. Появление у жреца остроги, равно как и бороды у 
Хнумхотепа, мы и здесь склонны объяснять большими производственными 
сценами рядом: работники рубят деревья и строят лодки, рвут лотос и отлав-
ливают птицу, поливают сад и пр. [12. Abb. 8, 9]. 

Похожую сцену рыбной ловли можно наблюдать в другой гробнице [8. 
Pl. XXIII] из Дейр-эль-Гебрави. Необычным кажется изображение сына хозя-
ина на корме лодки. Он показан с браслетами на руках и в коротком высту-
пающем углом опоясании, совершенно непригодном для плавания в болот-
ных зарослях папируса. В левой его руке посох (его небольшие размеры 
объясняются, видимо, недостатком места: прямо над ним художник поместил 
имя и перечень титулов), в правой – очень короткая острога. Набор предме-
тов в руках сына хозяина кажется уже привычным, необычно то, как он дер-
жит острогу – не вертикально перед собой, а как всегда держат жезл – в опу-
щенной руке и параллельно плоскости земли. Наличие остроги-жезла и 
посоха в его руках, равно как и «вельможеского» опоясания, можно объяс-
нить включением в болотную сцену небольшого инородного сюжета ремес-
ленных работ: сразу за спиной сына хозяина гробницы художник изобразил 
троих мебельщиков за изготовлением ложа. Замечено, что смотрящий за ре-
месленными работами вельможа, как правило, снабжен посохом и жезлом, 
который необходим ему для совершения ритуала над готовыми изделиями. 

3. Наделение изображения вельможи несколькими атрибутами, каждый 
из которых используется при совершении разных ритуальных действий. 

В египетских гробницах часто можно видеть ее хозяина в облике жреца-
сема с наброшенной на плечи шкурой леопарда. Обычно сем встречает под-
гоняемый скот и по этой причине держит в руках посох и платок, реже – по-
сох и жезл. Иногда можно увидеть изображение жреца-сема, сжимающего 
опущенной правой рукой часть шкуры леопарда – лапу или хвост, а на лож-
ной двери погребения из Гизы он показан держащим концы шкуры сразу 
обеими руками [13. Abb. 33]. Примеры необычной иконографии встречаются 
на косяках колонны в гробнице вельможи по имени Кар (14. Fig. 21]. Если в 
одном случае он показан уже привычно держащим в правой руке хвост шку-
ры леопарда, то в трех остальных Кар за неимением шкуры держит в руке 
край своего запашного опоясания точно так, как если бы это был платок.  

Появление в руке вельможи части шкуры леопарда или льняного одеяния 
можно объяснить желанием художника запечатлеть совершаемость в гробни-
це некоего неизвестного нам ритуала. Однако иной раз в опущенной его руке 
мастер изображал сразу два разных предмета, что дает повод говорить о при-
менении им принципа совмещения иконографических форм. Так, Кар, изоб-
раженный на северной стене своей часовни в облике жреца-сема [14. Fig. 16], 
показан сжимающим в правой руке сразу и жезл, и часть шкуры. Точно так 
же держат в руке жезл и конец шкуры сразу семь семов, сопровождающих 
хозяина гробницы по имени Нисутнефер [5. Abb. 28].  

Более сложный способ формирования атрибутивного набора продемон-
стрировал мастер, работавший над гробницей Хени [15. Fig. 26]. На восточ-
ной стене глубокой ниши находится большая, в четыре яруса, сцена подго-
товки к жреческой службе (рис. 4). В первом и втором ярусах показаны 
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пастухи, доставляющие к хозяину жертвенных животных – быков и антилоп. 
Их скорая судьба изображена в третьем и четвертом ярусах, в сцене заклания 
и отсечения жертвенного бедра мастерами-резниками. Это бедро должно 
быть возложено на жертвенный камень у ложной двери. За ними ярусами 
изображены жрецы Двойника, спешащие к Хени с поклажей – хлебами, сосу-
дами, птицей и лотосом. 

 
Рис. 4. Сцена подготовки к жреческой службе из гробницы Хени 

Fig. 4. The scene of preparation for the priestly service from the tomb of Kheni 

Сам Хени показан в длинном парике и сандалиях, с накинутой на плечи 
шкурой леопарда и с посохом в левой руке. В правой руке Хени сжимает сра-
зу и жезл, и хвост шкуры. У ног хозяина погребения художник поместил ма-
ленькую фигуру сына с лентой жреца-херихеба поперек груди и в вельможе-
ском опоясании с выступающим вперед углом. Набор атрибутов Хени и его 
сына определяется характером и содержанием находящейся перед ними сце-
ны: корреляция между содержанием отдельных сюжетов, архитектурой по-
гребения и иконографией хозяина и его сына прослеживается довольно уве-
ренно. Встречая скот, Хени должен был облачиться в шкуру леопарда, надеть 
длинный парик и сандалии, взять в левую руку посох, а в правую – платок. 
Но поскольку здесь же изображается сцена заклания, а вся сцена носит риту-
альный характер, Хени взял в правую руку еще и жезл. Не надо забывать, что 
рельеф высечен в глубокой нише ложной двери, где в реальности жрецы про-
водили ритуал кормления Двойника, и по этой причине сын Хени получил 
ленту жреца-чтеца (херихеба) – главного лица в череде жрецов. Таким обра-
зом, оформляя гробницу Хени, художник скомпоновал в одной сцене разные 
по содержанию сюжеты, что побудило его объединить в атрибутивный набор 
вельможи предметы и элементы одежды, коими хозяин в реальной жизни, 
безусловно, пользовался, но в разное время и в разных местах.  

Сделанные наблюдения позволяют расширить наше представление о 
староегипетской частной гробнице как о системе изобразительных и архитек-
турных компонентов. Ее функционирование в период Старого царства было 
направлено на поддержание бытования Двойника хозяина, что обеспечива-
лось созданием особым образом структурированного изобразительного про-
странства. Важным элементом многоуровневой системы староегипетского 
погребения является пара «изображение хозяина – расположенная рядом с 
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ним сцена», являющаяся, по сути своей, искусственным конструктом. По-
скольку в мире Двойника не было времени в нашем понимании, художнику 
важно было лишь зафиксировать в рельефе или в росписи свершаемость тех 
или иных работ и действий. По этой причине сцены стали включать сюжеты, 
передающие работы, проводимые в разные времена года и в разных местах – 
и в Нижнем, и в Верхнем Египте, на полях, пастбищах, болотах, в ремеслен-
ных мастерских и в самом погребении. Египетская административная прак-
тика подразумевала строгий государственный контроль и отчетность, на что 
указывают, в частности, многочисленные изображения писцов, фиксирую-
щих приход и расход зерна, меди, дерева, скота и пр. Успех работы админи-
стративного персонала, по мнению египтян, обеспечивался не только личны-
ми качествами чиновника, но и наличием у него соответствующих инсигний 
– нужного парика, опоясания, ожерелья, браслетов и предметов в руках. При 
этом каждой работе соответствовал свой набор инсигний. Вельможа, соот-
ветствующим образом экипированный, должен был в обязательном порядке 
смотреть на выполняемые работы, чем и обеспечивался успех всего предпри-
ятия. В мире Двойника личные качества хозяина-вельможи вовсе не прини-
мались во внимание (они были, по определению, идеальны), а основной ак-
цент делался на наличии нужных атрибутов. Фигура и лицо хозяина, 
смотрящего на размещенные перед ним сцены, стандартизируются и превра-
щаются в набор атрибутов, соответствующих сцене. Но поскольку сцена 
компонуется изображениями работ, проводимых в разное время и в разном 
месте, то и атрибутивный набор вельможи стал включать предметы, в реаль-
ной жизни используемые им в разное время и при выполнении разных обя-
занностей, а само изображение вельможи становится фикцией.  

Значение атрибутов было настолько велико, что уже само их появление 
на изображении владельца погребения намекало на наличие сюжета, отсут-
ствующего на рельефе, а то и порождало его. Принцип намека широко ис-
пользовался в случаях, когда необходимо было вырезать дополнительный 
рельеф, но места для него на стене не было. К примеру, на узком косяке вхо-
да в суперструктуру гробницы часто изображали хозяина в сандалиях, с по-
сохом и платком в руках, и этот набор инсигний порождал сцену пригона 
скота. Либо в сцену рыбной ловли включали изображение сына хозяина или 
челядинцев с пойманными птицами, что уже само по себе становилось «сжа-
тым» вариантом сцены охоты.  

Если в сцену по какой-то причине инкорпорировали сюжет иного содер-
жания, художник мог снабдить хозяина либо его сопровождающих предме-
тами двойного назначения, к примеру, острогой-посохом, или острогой – 
стеблем папируса.  

Таким образом, атрибутивный набор вельможи не всегда привычно 
ограничивался абрисом его фигуры: нужные инсигнии, необходимые для 
корреляции с размещенными рядом сценами, могли быть распределены меж-
ду его сопровождающими – сыновьями, жрецами и слугами, причем сами эти 
инсигнии могли иметь двойное назначение либо служить намеком на наличие 
дополнительных сюжетов. 
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Abstract. The author of the article addresses the phenomenon of post-truth, which has an impact 
on various spheres of culture after it goes beyond political discourse. Despite the increased 
interest in the scientific community associated with modern socio-political events, the 
phenomenon of post-truth remains a subject of understanding and discussion. The uncertainty of 
its content and ontological foundations continues to attract the attention of theorists in the field of 
humanitarian studies. The purpose of the article is to conceptualize the main ideas in the field of 
post-truth research in order to identify key emphases that reveal its specificity. The proposed 
conceptualization determines the novelty of the work and contributes to the understanding of the 
phenomenon, outlining the contours of the post-truth culture. 
First of all, the history of use and theoretical aspects of the concept’s content are considered, 
including: the dominance of the emotional/subjective to the detriment of the 
rational/objective; problematization of meaning creation; struggle for the right to determine 
the truth. Secondly, the prerequisites for the formation of a post-truth culture are outlined 
(the development of information and communication technologies, the specifics of media 
production and media landscape, the legacy of the postmodern era). Thirdly, guidelines are 
proposed that reveal the ontological content of a post-truth culture: a new “truth regime” and 
the separation of language from reality, operating with meanings in the “rules of the game” 
pre-established by discourse. The main conclusion is that the new truth in the form of post-
truth is characterized by a number of features (establishment within the framework of a 
mental model that has asserted its power in the struggle for the right to determine the rules 
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and criteria of Truth/Falsehood; priority of the emotional component to the detriment of 
rationality; disintegration into many mini-truths, etc.). 
Keywords: post-truth environment, crisis of truth, crisis of fact, mass media. 
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На актуальность проблематики феномена постправды указывает рост науч-
ной литературы, охватывающий его различные измерения: с позиции политоло-
гии, социологии, психологи, этики и т.д. Между тем в современной социальной 
и гуманитарной академической среде понятие «постправда» остается гипотети-
ческим, недостаточно теоретически разработанным и не имеющим на данный 
момент исчерпывающего философско-культурологического определения [1]. 
Мы полагаем, что обращение к основным представлениям в сфере исследова-
ний данного феномена (в области исторического генезиса, предпосылок, онто-
логической природы и т.д.) поможет наметить контуры культуры постправды.  

Первое употребление понятия «постправда» связывают с американским 
драматургом сербского происхождения Стивом Тешичем (Steve Tesich), ко-
торый в 1992 г. использует его в статье «Синдром Уотергейта: правительство 
лжи», рассуждая об Уотергейтском скандале, Иран-контрас и Войне в Пер-
сидском заливе, в том числе о роли медиа в освещении событий, повлиявшем 
на отношение американцев к истине и правде. По словам Тешича, американ-
ский народ стал отождествлять правду и плохие новости, а поскольку плохие 
новости ему были не по душе, он стал искать защиты от истины у правитель-
ства и СМИ. В итоге, пишет Tesich, американцы «обрели духовный меха-
низм, позволяющий лишить истину какого бы то ни было значения… будучи 
свободным народом, мы свободно решили, что желаем жить в своего рода 
постправдивом мире» (цит. по: [2]). Активно слово постправда используется 
в 2010-е гг., на фоне президентской кампании и дальнейшего избрания До-
нальда Трампа. А широкое распространение получает в 2016 г. благодаря по-
литическим кампаниям (за выход Британии из Евросоюза и президентским 
выбором в США). «Тогда-то массовое производство постправды достигло 
своего апогея» [3. С. 48]. Осенью 2016 г. ввиду огромной популярности Окс-
фордский словарь английского языка назвал «постправдивый» (post-truth) 
словом года, описывающим обстоятельства, в которых объективные факты 
менее важны для формирования общественного мнения, чем обращение к 
эмоциям и личным убеждениям [4. P. 594].  

В отечественной гуманитаристике постправда рассматривается как рито-
рический феномен и социально-философское понятие (А.В. Морозов [2], 
Ю.В. Шатин [5],); как характеристика современной культуры (И. Будрайт-
скис и С. Шурипа [6]), отражающая проблемы эпистемологии (А.А. Шев-
ченко [7]) и истины в условиях социальных медиа (Н.А. Родосский [8]); как 
феномен политической коммуникации в медиапространстве, который имеет 
эпистемологическое и антропологическое измерения (С.В. Чугров [3], 
Н.Н. Кошкарова [9], В.А. Ачкасов, Н.А. Баранов и др. [10]), особые лингво-
прагматические характеристики, риторические приемы, манипулятивные 
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лексические маркеры и инструменты реализации в форме кликбейтинга, фей-
ка, псевдо-новостей (Ю.В. Шатин [5], С.В. Чугров [3], Г. Почепцов [11], 
М.В. Берендеев [12] и др.).  

Российские ученые указывают на семантическую неопределенность по-
нятия «постправда» (как и понятия «политика постправды») [10. С. 6], на 
контекстуальность и размытость значения, не проясняющего истину, а под-
черкивающего релятивность рассматриваемых явлений [13. С. 1162], при-
званного в качестве «лингвистической инъекции» (А.В. Яковенко) «смягчить 
неприятие политической, экономической и социокультурной обыденности, в 
которой продолжает доминировать двойная мораль, что, по сути, означает 
лживость и аморальность сложившихся общественных устоев» [14. С. 2].  
В отношении постправды, полагают исследователи, следует говорить скорее 
об истине, а не о правде [9]. Необходимо разделять эти понятия, поскольку 
истина может быть верифицирована, в то время как слово «правда» в русском 
языке сопряжено с понятием справедливости, последней правоты, нравствен-
ной ценности [15. С. 133]. Ценностные же убеждения могут быть общезначи-
мыми, но не подлежат верификации.  

Вместе с тем в многочисленных определениях постправды обнаружива-
ются следующие ключевые акценты, раскрывающие содержание понятия.  
В первую очередь, подчеркивается доминирование эмоционального / субъек-
тивного в ущерб рациональному / объективному. Это территория снижения 
роли фактов, доказательств и аргументации, вынесенных за скобки дискурса, 
апелляции к рефлексам, но не к рефлексии [3. С. 46]. Приоритетное значение 
имеют чувства потребителя масс-медиа (страх, сострадание, отклик, личные 
убеждения, эмоции и т.п.). Постправда рассматривается как квазиреальная 
среда, где возможно распространение ложных новостей, не предполагающих 
за это ответных санкций и соответствующих эмоциональному настрою по-
требителя и политическим целям коммуникатора [3. С. 46].  

В силу того, что «постправду порождают не факты, а их переживание» 
(С.В. Чугров), второй важный акцент связан с проблематизацией создания 
смыслов, основанных не на объективной информации, а на субъективных и 
нередко заведомо ложных, некомпетентных оценках, конструирующих но-
вую реальность [10. С. 101]. Бесконечное количество таких субъективных 
высказываний, «с одной стороны, дает гарантию объемного и беспристраст-
ного изображения, а с другой – так же гарантирует абсолютную невозмож-
ность познания» [8. С. 227].  

Третьим принципиальным фактором, определяющим мир постправды, 
является борьба за право определять истину (С. Фуллер), что приводит к 
смещению границ между истинным и ложным, объективным и субъектив-
ным, правильным и неправильным, моральным и аморальным. В связи с этим 
уместно выглядит предостережение о том, что постправда – это новое назва-
ние для идеологической правды, позволяющей выстраивать единую для всех 
оптику и понимание мира, на основе преодоления антитезы правда–ложь, 
устранения дуализма и различий (с которых начинается человек). Как под-
черкивает Н.Н. Ростова, конструируется мир вне человека, обусловливающий 
возможность репрессий и фашизма [15. С. 131]. 

Относительно исторических корней мнения исследователей расходятся. 
Одни отстаивают позицию, что «феномен постправды всегда был с нами» 
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(С. Фуллер), другие его помещают в рамки современной эпохи, «когда субъ-
ект получил производственные и организационные возможности информаци-
онно преобразовывать реальность, а объект стал активным потребителем ин-
формации» [10. С. 102].  

К предпосылкам формирования культуры постправды относят развитие 
информационно-коммуникационных технологий и масс-медиа; специфику 
медиапроизводства и саму архитектуру медиаландшафта, обусловливающую 
устранение контроля достоверности и свободный доступ непрофессионалам, 
что привело к «засилью псевдолидеров мнений, превративших Web 2.0 в не-
различимую кашу из лжи и ничтожного с точки зрения смысла шитпостинга» 
[8. С. 235]. Свое место в ряду предпосылок занимает наследие постмодер-
нистской эпохи, легитимирующей отказ от метанарративов, от абсолютной 
истины, ее контекстуальность, релятивизм и фрагментарность.  

Изначально феномен постправды связывался с областью политической 
коммуникации, однако выход за пределы политического дискурса и его стре-
мительное распространение позволяют говорить о формировании среды 
культуры постправды. В качестве важнейшего ориентира, раскрывающего ее 
онтологическое содержание, можно рассматривать кризис истины, или новый 
«режим истины», определяющий то, как производится и оценивается информа-
ция в конкретном обществе [7. С. 9]. А.А. Шевченко подчеркивает, что в свете 
классического трехчастного определения знания как «обоснованного истинного 
мнения» становится очевидным изменение требований к истинности, к проце-
дурам обоснования высказываний, а также к субъектам таких высказываний [7. 
С. 9]. Истинным теперь признается сообщение, созданное в рамках интерпрета-
ции, утвердившей свой приоритет, победившее в борьбе за «модальную власть» 
(Bmodal power, «власть, основанную на знании одних и незнании других» [16]), 
т.е. за право провозглашать истины, устанавливать «правила игры» в знание, 
определять и устанавливать такие модальности, как «возможное» и «допусти-
мое» [7. С. 11]. Модальная власть, уточняет S. Rider, реализуется в контроле над 
тем, что можно считать истинным или ложным, причем правила игры могут 
быть изменены даже на уровне личной идентичности [17].  

Таким образом, постправда не отказ от истины, не ситуация «после ис-
тины», а пролиферация истин, когда по поводу одного и того же события вы-
сказываются самые разные мнения, претендующие на истину [7. С. 9]. Глав-
ные, все объясняющие нарративы заменяются локальными, ситуативными, а 
также их эмоциональными толкованиями. А поскольку нарратив не возможен 
без собственной борьбы за правду, поэтому тысяча маленьких нарративов 
обросли тысячами маленьких правд [11]. В условиях утери универсального 
статуса классической Истины появилась множественность субъектов – «ав-
торов» истины, претендующих на право провозглашать истины. В итоге 
«обилие «альтернативных фактов» от множества авторов сделало более важ-
ной авторскую позицию относительно того или иного события, а не сами 
факты» [7. С. 10]. «Проблема постправды в итоге упирается в проблему мно-
жественности субъектов, высказывающихся о вопросах, находящихся вне их 
компетенции» [8. С. 230]. Превратившись в собственность отдельного инди-
вида, в вопрос личного выбора, новая истина в виде постправды спустилась 
на уровень онлайн-супермаркета, реагирующего на желание потребителя. 
Соцсети, чутко реагируя на персональную потребность в истине (соответ-
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ствующую уникальности субъекта), упаковывают это чувство в тысячу вари-
антов, предлагая линейки продуктов для разных сегментов рынка. В связи с 
этим постправду можно рассматривать как истину на рынке, которая спрофи-
лирована и нацелена на определенного потребителя [6]. А поскольку рынок 
постоянно требует все новых «истин» от все большего количества поставщи-
ков, то наступает переизбыток, предложение начинает превышать спрос и 
товар теряет в цене [7. С. 11]. На этом зиждется коллективная природа пост-
правды, которая производится партиципаторно, в сотрудничестве с потреби-
телем. «Ложь бывает индивидуальной, а постправда всегда коллективна» [6]. 
Коллективное же мнение не нуждается в проверке факта. Как отмечает 
Г. Почепцов, правдой становится то, что тиражируется, исходит от достовер-
ного источника, отрицается в недостоверном источнике [11]. 

В кризисе истины свою провокативную роль сыграли отказ от рацио-
нальности и приоритет эмоциональной стороны восприятия. Конечно, ответ-
ственность несет «подрыв веры в нахождении „архимедовой точки“, с кото-
рой мы могли бы объективно взглянуть на мир и попытаться определить 
объективную истину, отвлекаясь от наших культурных, национальных, язы-
ковых, гендерных и прочих особенностей» [7. С. 11]. Все «сенсационное» 
превращается в важное, подчеркивает Н.А. Родосский, а все важное – в прав-
дивое [8. С. 229]. Соблазнительно сделать заключение о том, что подобный 
режим истины (в форме постправды) общество культуры потребления вполне 
заслужило, поскольку это «новая толпа» (по определению С.В. Чугрова), 
очарованная популизмом, смакующая сенсации, предпочитающая душевный 
комфорт и простые решения [3. С. 45]. 

Онтологические основания среды постправды, в свою очередь, уточняются 
в рамках концептуализации нового типа отношения к языку. Привлечено вни-
мание к отрыву языка от реальности, связей между означающим и означаемым, 
к отказу от референции и от реальности в целом, в контексте проблематики до-
стоверности образов, фактов и информации, поставляемых медиа. Правда не-
возможна в мире тотальной симуляции, изобретения и конструирования обра-
зов. Симулякры как «копии без оригинала», знаки с отсутствующим или 
ложным значением, формируют гиперреальность, порождающую псевдособы-
тия и псевдоисторию, все социальные процессы симулируются [10. С. 52], ис-
тинного мира как такового не существует. Такое замкнутое на себе простран-
ство знаков предполагает отсутствие противопоставления истинного и ложного. 
Суверенитет виртуальности (приоритет мира иллюзий) относительно констант-
ной реальности делает бессмысленным дискуссию о «правде» [10. С. 53]. Не 
случайно показательным симптомом культуры постправды является кризис 
факта – отказ от точности и объективности фактов, которые «существуют в со-
стоянии пугающих кавычек» (S. Rider), и от возможности их проверки. Теперь 
семантика подчиняется прагматике, и важна эффективность словесного жеста 
[5]. Появился серьезный повод говорить об инверсии смыслов – процедуре «ис-
кажения или полного изменения смысла (включая его онтологические, аксиоло-
гические и когнитивные параметры) описываемого события с последующим его 
укоренением в определенной знаковой и культурной системе (включая язык)» 
[12. С. 25].  

Итак, онтологическую природу постправды определяет новый «режим 
истины», в основании которого отказ от традиционных форм создания и ле-
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гитимации истин (кризис истины), а также отрыв языка от реальности, опе-
рирующего смыслами в заранее предустановленных дискурсом «правилах 
игры». Новая истина в виде постправды устанавливается в рамках интерпре-
тации и ментальной модели, утвердившей свой приоритет в борьбе за право 
определять правила и критерии Истина / Ложь, на основе эмоциональной  
составляющей в ущерб рациональности и факту, за счет эффективности сло-
весного жеста, а не конкретного факта; истина распадается на множество ло-
кальных мини-правд, имеющих множество авторов; становится персональ-
ным продуктом в партиципаторном производстве на рынке истин культуры 
потребления.  
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Аннотация. Статья посвящена структурообразующей функции игровых механик в 
видеоиграх. Для этого используется метод структурного анализа, предложенный Ро-
ланом Бартом для изучения устройства повествовательных текстов. Делается вывод, 
что игровые механики как структурные единицы интерактивного текста выступают 
одновременно «функциями» и «признаками» – двумя видами минимальных частей по-
вествования. То есть в новом медиуме появляется более сложный неделимый элемент, 
также несущий повествовательную нагрузку и усложняющий всю структуру. 
Ключевые слова: видеоигры, игровая механика, исследования видеоигр, структурный 
анализ, Ролан Барт 
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AN INTRODUCTION TO THE STRUCTURAL ANALYSIS  
OF VIDEO GAME GAMEPLAY 

Dmitry A. Terekhov 

National Research University Higher School of Economics,  
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Abstract. This article seeks to elucidate the structuring function of the game mechanics as 
one of the basic elements of video game narrative. Despite the generally thorough 
investigation of the fundamental phenomena in narratology-based video game research, one 
can say that the place of the game mechanics in the ludic narrative structure has been 
neglected both in Russian and global game studies, although somewhat implied in a plethora 
of works dedicated to gameplay. Nevertheless, it must be examined to allow more precise 
and methodologically correct analysis of particular mechanics in the future works. To 
achieve this goal, it is suggested to apply Roland Barthes’ method of structural analysis to 
the ludic narrative. 
Barthes’ method was originally presented for traditional narratives’ investigation. Barthes 
sees texts as the structures consisting of the two functional units, namely “functions” and 
“indices” (or “indexes”, or “indicators”). Functions are related to the sequence of events 
constituting the plot and subdivided into “cardinal functions” (or “nuclei”) which are the 
hinges of the narrative and “catalyses” which complement the story with additional events. 
Indices provide the information about the characters, their surroundings and the general 
atmosphere and can have implicit meaning (then they are named “indices” (sic!)) and 
explicit meaning being “informants”. 
In video games, another dimension of the narrative – the interactive one – is added and it 
consists of smaller units, as well. These units are game mechanics, i.e. particular actions that 
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the player can take mostly to overcome the narrative and/or gameplay obstacles. Due to the 
narrative aspect of the game mechanics, they should be seen (and thankfully often are) as the 
part of the video game general narrative structure. What misses the scientific elucidation is 
that the game mechanics not only can be seen as another embodiment of older units but form 
the new type of a basic element combining the traits of the traditional pair.  
This happens because every mechanic contains some rule of the fictional world  
(and indicates its existence) and this rule is being implemented by the player’s and therefore 
protagonist’s actions within the plot or minor gameplay sequences (to resolve  
local conflicts). Hence, the conclusion is drawn that the game mechanic serves both as  
a function and an indice. In other words, the new medium presents another atomic, 
undividable part of the narrative leading to its more complex structure in comparison to other 
storytelling forms. 
Keywords: game mechanic, game studies, Roland Barthes, structural analysis, video games 

For citation: Terekhov, D.A. (2024) An introduction to the structural analysis of video game 
gameplay. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul’turologiya i 
iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History. 55. 
pp. 87–97. (In Russian). doi: 10.17223/22220836/55/8 

Введение 
Современный культурный процесс состоит из множества разнонаправ-

ленных и гетерогенных подпроцессов, связанных с взаимодействием индиви-
дов, социальных групп и их ценностно-смысловых систем, часто воплощаю-
щихся в форме нарративов. Последние представляют особый интерес для 
исследователя, так как в них проявляются особенности мировосприятия раз-
ных людей, по чьим взглядам можно зафиксировать или реконструировать 
для дальнейшего анализа конкретную культуру, а точнее ее пространственно-
временной срез и как следствие – ее динамику. Поскольку на данный момент 
сосуществуют много значительно отличающихся друг от друга повествова-
тельных форм, изучение каждой из них требует владения одним из специали-
зированных языков описания, разрабатываемых лингвистами, нарратологами, 
литературоведами, теоретиками кино, медиа и др. Однако один из видов нар-
ратива в силу своей относительной новизны таковым устоявшимся и обще-
принятым языком описания не обладает, что вредит исследованиям целого 
пласта современной культуры, и это видеоигры. 

Видеоигры, сочетая людические, т.е. игровые, и традиционные нарра-
тивные элементы, представляют собой сложную повествовательную форму, 
изучение которой в рамках отдельной дисциплины – гейм-стадиз – начинает-
ся в конце прошлого века. Практически сразу в гейм-стадиз происходит ме-
тодологический раскол, прозванный «спором людологов и нарратологов». 
Явное различие между повествовательными (наличие сюжета, персонажей, 
паратекста и т.д.) и сугубо игровыми элементами поставило перед исследова-
телями вопрос, следует ли изучать видеоигры как в первую очередь наррати-
вы или как игры [1. С. 80–87; 2. С. 42–44]. 

Хотя чистый нарративистский подход к видеоиграм был аргументиро-
ванно оставлен исследователями в пользу междисциплинарной рамки [1. 
С. 87–98], нам кажется важным вновь обратить внимание на значительную 
степень преемственности между традиционными формами повествования и 
видеоиграми. Под этим понимается не то, что в видеоиграх часто в явном 
виде присутствуют сюжеты, персонажи, паратекст и т.д., а функциональная 
близость многих элементов видеоигр (в том числе людических элементов) 
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составляющих литературы и кино1. Это дает возможность, во-первых, при-
менить для анализа последних теоретические модели из исследований кон-
кретных искусств и текстовых структур в целом; во-вторых, сделать вывод о 
произошедшей эволюции – появлении нового вида нарратива. То есть видео-
игры не следует понимать как первично нарративные или нарративосодер-
жащие системы (архаичная и современная нарратологическая парадигма в 
гейм-стадиз соответственно); видеоигра – это и есть нарратив, особый вид 
текста со своими техническими, медийными особенностями повествования, 
которые отличают игру от предшественников так же, как кинематограф от-
личался от литературы, лишь постепенно выработав собственный язык по-
вествования. 

Приведенный выше тезис составляет весьма краткую подводку к предла-
гаемому нами особому теоретическому подходу, который сам по себе требует 
отдельного текста. Однако более подробное его описание, во-первых, рискует 
привести к подмене темы и, во-вторых, требует заранее разработанного спо-
соба работы с видеоиграми в целом как с людической повествовательной 
структурой. Как будет показано ниже, существующие подходы и рамки пред-
ставляются избыточно специализированными под конкретную тематику в 
том смысле, что опираются на более или менее имплицитные предпосылки о 
том, как устроен игровой нарратив, и потому не могут служить фундамен-
тальным исследовательским методом для всех исследователей видеоигр. Це-
лью данной статьи станет выработка такого метода. 

Нехватка структурного метода в исследованиях видеоигр 
Интерактивные аспекты видеоигрового нарратива достаточно подробно 

описаны как явление и исследователями игр, и представителями индустрии. 
Так, еще в первой половине 2000-х разные авторы рассматривали роль игро-
вых правил в людическом повествовании [3. Р. 163–196], методологические 
проблемы изучения игр как художественных произведений [4], влияние ин-
терактивности на возможность рассказывать истории вообще [5]. Однако 
особенности его структурных элементов, в том числе игровых механик, пред-
ставляются слабо изученными как отечественными исследователями видео-
игр, так и в мировом гейм-стадиз в целом. В русскоязычных исследованиях 
людического повествования закрепился скорее сравнительный подход к ме-
диуму: авторы рассматривают относительно узкую проблему или концепцию, 
существовавшую ранее, применительно к видеоиграм. В частности, можно 
указать на работы о заимствовании и развитии отдельных мифологем [6], 
жанровых элементов [7] и структуры мономифа [8]. 

Иностранные ученые обращаются к фундаментальным вопросам чаще, 
особенно это верно для раннего гейм-стадиз. Как минимум можно обратиться 
к работам периода уже упомянутого спора людологов и нарратологов, но и 
более поздние тексты поднимают такие проблемы, как влияние агентности 
игрока на нарратив [9] и принципы времени и пространства в видеоиграх [10, 
11]. Однако упомянутые работы скорее описывают особенности повествова-
ния, следующие из его игровой природы, и не предлагают инструментарий 
                            

1 В качестве иллюстративного примера можно кратко упомянуть феномен так называемых 
эмерджентных нарративов – сюжетов, которые образуются в результате действий игрока в мире игры. 
При этом будет неправильно сводить особый игровой сторителлинг только к самому этому явлению. 
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для их дальнейшего изучения. Здесь стоит отметить, что попытки зафиксиро-
вать видеоигры как принципиально иной вид повествования принимались и 
на заре русскоязычного гейм-стадиз [12, 13], но и в отечественной среде это 
движение быстро затухло, уступив место более конкретным темам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент изучение 
видеоигр как смысловых систем в разных культурных контекстах осложняет-
ся отсутствием общего инструментария, созданного не для узких проблем 
внутри гейм-стадиз, а для всей дисциплины. Иначе говоря, требуется ввести в 
оборот исследователей новый метод, далее называемый видеоигровым струк-
турным анализом, который позволил бы учесть основополагающие особен-
ности видеоигры как текста при изучении разных их аспектов. 

Суть и перспективы структурного анализа  
в исследованиях видеоигр 

В основу видеоигрового структурного анализа положена модель, пред-
ложенная Роланом Бартом в статье «Введение в структурный анализ повест-
вовательных текстов». Барт предлагает классифицировать составляющие 
текст единицы на несколько групп в зависимости от исполняемой ими роли в 
истории. Сначала он разделяет элементы нарратива на «функции» (события, 
образующие сюжет) и «признаки» (свойства агентов и окружения, атмосфе-
ра) [14. С. 396–397]. Каждый вид, в свою очередь, разделяется еще на два ти-
па. Получившиеся четыре вида базовых единиц Барт называет кардиналь-
ными или ядерными функциями (действия, определяющие дальнейшее 
развитие сюжета, его точки бифуркации), катализаторами (действия, нося-
щие вспомогательный характер), признаками (детали с символическим, им-
плицитным смыслом) и информантами (явные детали, проясняющие место и 
время действия, внешность персонажей, окружение и т.п.) [14. С. 398–400]. 
Эти единицы комбинируются друг с другом в различных сочетаниях и соот-
ношениях и образуют истории, обладающие несколькими уровнями с внут-
ренней иерархией (у Барта – уровни функций, действий и повествования, но 
он допускает и иное разделение). 

Адаптация структурного анализа под игровые механики углубит пони-
мание фундаментальных принципов функционирования видеоигрового нар-
ратива и позволит изучать роль конкретных категорий механик в построении 
историй. Норвежский исследователь Эспен Орсет уже применял идеи Барта к 
видеоиграм, выделив существующие в разных пропорциях «ядерные», ос-
новные элементы и побочные «спутники», однако сделал это в общем виде, 
оставив в описании особенностей игровых механик простор для будущих 
исследований [15]. В том числе поэтому будет важно обратиться к более уз-
ким работам, посвященным игровому процессу и правилам игры и их роли в 
людическом повествовании. 

Определение игровой механики 
Представляется важным начать адаптацию метода под игровые механики 

с их определения. Стоит отметить, что этот термин применим к играм вооб-
ще, а не только к видеоиграм. Часто в академическом поле, особенно русско-
язычном, игровая механика рассматривается как элемент игры в контексте 
геймификации, когда неигровая деятельность дополняется людическими со-
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ставляющими. В качестве примера можно привести работы Е.О. Акчелова и 
Е.В. Галаниной [16] и китайских исследователей во главе с Кхе Фун Хью 
[17]. В данном исследовании механики рассматриваются как нарративный 
феномен, поэтому будущие выводы могут нуждаться в дополнении в других 
контекстах, включая исследования геймификации. 

Геймдизайнер Джесси Шелл в практико-ориентированной книге The Art 
of Game Design выделяет игровые механики как одну из четырех базовых со-
ставляющих любой видеоигры вместе с историей, эстетикой и технологией. 
«[Механики] – это действия и правила игры. Механики описывают цель иг-
ры, как игроки могут и как не могут попытаться достичь ее и что произойдет, 
если они попробуют. <…> Именно механики делают игру игрой [, так как 
история, эстетика и технологии есть и в неинтерактивном повествовании]». 
Хотя остальные три составляющие присущи не только видеоиграм, они важ-
ны и для этого медиума, поскольку любая геймплейная механика требует 
подходящей аппаратной основы для реализации понятного эстетического 
представления игроку и осмысления в рамках истории [18. Р. 51–52]. 

Среди теоретиков наиболее продуктивное для данной статьи определе-
ние дает Мигель Сикарт. Он также рассматривает механику как одну из со-
ставляющих игры и отмечает, что в гейм-стадиз существует несколько под-
ходов к определению механики. Первый предполагает наличие в игре 
системы правил и соответствующих им действий, т.е. механик. При втором 
подходе правила и механики не разделяются и потому не отличаются друг от 
друга: описание конкретного взаимодействия с игрой и есть описание прави-
ла. Авторы других определений, в том числе стремящихся к выделению фор-
мальных признаков, обращают внимание на то, что механики предопределя-
ют поведение игрока и подталкивают его к определенным действиям. Таким 
образом, разные исследователи затрагивают вопросы целеполагания, взаимо-
действия игрока и алгоритмов и содержания геймплея, но в силу неединооб-
разия и более частных недостатков эти определения, по мнению Сикарта, 
сложно применять для формального анализа видеоигр. 

Сам Сикарт дает следующее определение: «Игровые механики – это ис-
пользуемые агентами способы взаимодействия с состоянием игры, специаль-
но созданные для этого» [19]. Это определение и предлагается использовать в 
дальнейшем. Под агентами отталкивающийся от терминологии объектно-
ориентированного программирования Сикарт понимает не только игроков, но 
и управляемых компьютером субъектов, хотя их возможности не всегда сов-
падают. Совершая определенное действие, игрок или компьютер взаимодей-
ствует с одним из объектов в игровом мире в соответствии с правилами, вы-
раженными свойствами субъектов и объектов. В этом случае механики 
выражаются глаголами, и в рассматриваемых им играх Сикарт выделяет та-
кие примеры, как бежать, залезть, свистнуть, укрыться, приказать и др. В це-
лом эти действия направлены на разрешение неких геймплейных конфлик-
тов, однако механика не всегда предполагает наличие конкретной цели и 
игрок может достичь любого состояния мира, а не только единственно пра-
вильного. Этот аспект Сикарт раскрывает через противопоставление «игро-
вого и игрушечного процессов» (gameplay, toyplay) – выполнения формаль-
ных задач (победить всех соперников в соревновательной игре) и реализации 
собственной агентности (перемещаться по карте только прыжками). 
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Наконец, важно и понятие составной механики – совокупности несколь-
ких способов взаимодействовать с миром, которыми агент пользуется в неких 
общих и объединяющих рамках. Например, механика вождения состоит как 
минимум из руления, подачи газа и торможения, но и для игрока, и для ис-
следователя правильнее воспринимать эти действия как единый процесс [19]. 

Игровые механики в повествовательной структуре 
Помимо упомянутого взаимодействия с состоянием компьютерного мира 

как с программой, игровые механики обладают сюжетным содержанием – 
«передают [историю] через возможность действовать и наделение этих дей-
ствий ценностью» [20. Р. 70]. Часто одна механика воспроизводит часть 
смыслов метафорами, дополняя другие нарративные средства, хотя иногда 
она может рассказывать отдельную историю самостоятельно [20. Р. 63–67]. 
Поэтому механики при данном выше определении следует считать видеоиг-
ровым аналогом бартовской (исходно пропповской) функции, т.е. минималь-
ной (людической) сюжетной единицей. Здесь можно вслед за Бартом проци-
тировать Владимира Проппа, определяющего функцию как «поступок 
действующего лица, определяемый с точки зрения его значимости для хода 
действия» [21. С. 25]. В видеоиграх «действующим лицом» выступает пара 
игрок – протагонист: первый, обладая агентностью, выбирает, что, где и ко-
гда сделать, а второй исполняет от своего имени в мире игры.  

При этом как в литературных произведениях разные сочетания базовых 
единиц образуют непохожие жанры, так и в видеоиграх можно с помощью 
механик сделать больший упор на преодоление людического или сюжетного 
конфликта, усилив или ослабив нарративность конкретной механики, но ни-
когда не убрав его полностью. Так, Джек Пост показывает на примере «Тет-
риса» (Пажитнов, 1984), что даже в чисто игровых произведениях, не исполь-
зующих литературные и кинематографические приемы, можно выделить 
действующих лиц (актантов), последовательность событий и структуру – 
элементы нарратива в традиционном, неигровом понимании [22]. 

Этот анализ примечателен двумя вещами. Во-первых, в конце работы 
Пост также предлагает обратиться к структурному анализу Барта для иссле-
дования людического нарратива, в некотором роде предвосхищая данную 
работу. Во-вторых, «Тетрис» в исследованиях видеоигр – это хрестоматий-
ный антипример к тезису о повествовательности видеоигр. Например, в этом 
ключе о «Тетрисе» писали Йеспер Юл [3. Р. 140–142, 150–151] и Генри 
Дженкинс [23. С. 119] в работах периода становления гейм-стадиз. Это было 
мотивировано тем, что на заре гейм-стадиз авторы пытались разработать 
лучшую методологию для нового медиума и потому отделяли «старое», нар-
ративное от людического. 

Первой в анализе «Тетриса», однако, была Джанет Мюррей [24. Р. 143–
144], упоминающая игру в книге Hamlet on the Holodeck как метафору пере-
груженной жизни американцев в 1990-е гг. Хотя это сравнение можно рас-
сматривать как описание людического повествования, более поздний подход 
Поста представляется предпочтительным. Во-первых, он позволяет учесть 
содержание самого произведения (у Мюррей оно еще дано как описание иг-
рового процесса), которое, в свою очередь, служит основой для более мас-
штабных смысловых структур, в том числе социальных. Во-вторых, нарратив 
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видеоигры не разделяется на отграниченные друг от друга событийную и иг-
ровую последовательности – перспектива, к которой пришли исследователи 
видеоигр в ходе споров с упоминанием «Тетриса» (см., например, часть об 
эволюции повествования в видеоиграх у Марчелло Пикуччи и его классифи-
кацию видеоигровых нарративных структур, в которую также включены слу-
чайно сгенерированные истории и свободное исследование игроком миров-
«песочниц» [25. Р. 100–105, 105–113]). 

Если вернуться к более сложным с нарративной точки произведениям, в 
них связь фабульных и геймплейных элементов – и, следовательно, услов-
ность такого разделения – будет еще заметнее, например, победу над сотнями 
противников можно воспринять не только как игровой факт, но и элемент 
фабулы и / или метафору боевого мастерства протагониста. Второй вариант в 
некоторых случаях предпочтительнее, поскольку позволяет избежать «людо-
нарративного диссонанса» – противоречия между знанием о мире игры, по-
лучаемом из игрового процесса и из традиционных элементов сторителлинга, 
таких как диалоги, постановочные сцены и т.д. [26]. В таком случае механи-
ка, в терминах Барта, оказывается не функцией, а признаком, т.е. содержит 
информацию о персонаже или мире, оставаясь действием-глаголом: «Функ-
ции нельзя отождествлять с поступками (глаголами), а Признаки – со свой-
ствами (прилагательными), так как существуют поступки, выполняющие 
роль Признаков, т.е. служащие “знаками” характера, атмосферы и т.п.» [14. 
С. 397]. Впрочем, поскольку каждая механика отражает некое игровое прави-
ло, она всегда в той или иной степени исполняет роль признака и тем самым 
выступает нормативным элементом нарратива (подробнее о связи игровых 
правил и понимания нарратива см. у Юла в [3. Р. 167–172]; о возможности 
по-разному детализировать игровой процесс – у Йонне Арьоранты в [27. 
Р. 710–713], ср. с возможностью бесконечного дополнения истории подроб-
ностями-катализаторами у Барта [14. С. 398]). 

Прежде чем делать из наших тезисов общий вывод, проиллюстрируем их 
разбором небольшого примера, в некотором смысле «потренировавшись на 
кошках». В приключенческой игре Stray (Annapurna Interactive, 2022) игрок, 
управляя бродячим котом, решает головоломки, с помощью робота-
переводчика общается с другими персонажами и ищет нужные предметы, 
чтобы покинуть изолированный город и вернуться к стае, что составляет ос-
новной сюжет игры. Однако во многие моменты протагонист также может 
мяукать, точить когти, скидывать вещи, стоящие на краю, засыпать в укром-
ных местах и т.д. Для некоторых эпизодов эти действия выступают ядерными 
функциями: игрок должен отвлечь опасных созданий звуком или разбить ок-
но тяжелым предметом, чтобы пройти дальше. Однако в большинстве ситуа-
ций такие механики исполняют роль признаков, раскрывая правила мира 
(точнее, вызывая эффект узнавания реальных кошачьих возможностей в 
геймплее), и катализаторов, позволяя каждому игроку создавать собственные 
событийные цепочки. Такие цепочки могут формироваться в рамках прохож-
дения дополнительных заданий, необязательных для прохождения игры, или 
же во время взаимодействия игрока с окружением. Оба вида историй-
катализаторов в итоге дополняют центральную историю по принципу детали-
зации и вместе объединяются в ризомную структуру игрового нарратива. При 
этом данные микросюжеты могут выступать отражением основной линии, 
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усиливая главный мотив игры (в данном случае – уподобление коту), как 
нами было показано в другой работе [29. С. 113–116]. 

Структурный подход применим не только при анализе отдельных сюже-
тов, но и при изучении жанровых произведений. Так, в онлайн-шутере Escape 
from Tarkov (Battlestate Games, 2017) при сравнении с другими играми того 
же жанра можно отметить бо́льшее число механик, связанных с основными 
геймплейными категориями (стрельба, передвижение, система здоровья и 
повреждений), что, в свою очередь, приводит к большему числу действий 
игрока, которые он совершает во время игрового процесса. К примеру, полу-
чение урона с некоторым шансом (и при некоторых дополнительных услови-
ях) вызывает кровотечение, которое нужно останавливать бинтом или жгу-
том; перелом, требующий наложения шины; болевой шок, снимаемый 
анальгетиками; контузию, тремор и т.д. Добавление подобных катализаторов 
в геймплей противостоит идее игровой условности – намеренному упроще-
нию, при котором ответственность за часть действий как бы перекладывается 
на персонажа, а для игрока они заменяются на метафору. В данном случае 
речь идет об условной шкале здоровья, показывающей общее самочувствие 
персонажа и заменяющей описания конкретных травм. Отказываясь от этой 
условности (точнее, заменяя ее на более детализированную), Escape from 
Tarkov обнажает жанровую конвенцию1, делая ее более доступной для изуче-
ния как элемент видеоигрового нарратива. 

Структурная особенность видеоигрового нарратива 
Из описанного нормативно-метафорического содержания игровых меха-

ник следуют два вывода, определяющие понимание их место в людическом 
нарративе. Во-первых, хотя механики по определению близки к группе собы-
тийных явлений, первичной оказывается природа механики как признака  
(базовой единицы, а не одноименного класса), указывающего на существова-
ние правила. Это свойство проявляется на фундаментальном уровне произве-
дения – в общих принципах вымышленного мира, а точнее, на пересечении 
общего и частного, связывая правило и его исполнение и позволяя игроку 
индуктивно познавать вымышленный мир. 

В то же время большую значимость сохраняет и событийный аспект ме-
ханик, т.е. способность изменять состояние мира. Поскольку именно с помо-
щью механик игрок преодолевает геймплейные трудности и тем самым про-
двигается по сюжету, механики выступают одновременно и функциями, хотя 
в некоторых случаях и приближаются к признаковой метонимичности [14. 
С. 397]: преодоление сотни одинаковых препятствий говорит о персонаже то 
же, что и преодоление десяти в другом прохождении или в книге с аналогич-
ным сюжетом. Следовательно – и во-вторых – будучи одной из единиц ви-
деоигрового нарратива, игровые механики носят признаки обоих структур-
ных классов, выделенных для описания предшествующих повествовательных 
форм. 

Подобные единицы можно представить также в литературе и кинемато-
графе. Если продолжить бартовский разбор романа «Голдфингер» Яна Фле-
                            

1 Строго говоря, именно система со шкалой или очками здоровья распространена не только в шуте-
рах, однако Escape from Tarkov аналогичным образом отказывается и от ряда других условностей, к при-
меру, детализирует механики передвижения и позиционирования персонажа в пространстве. 
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минга, убийство главного злодея будет не только финальной сюжетной точ-
кой бифуркации (победа или поражение Джеймса Бонда), т.е. функцией, но и 
признаком его мастерства как разведчика и спасителя мира. Однако в случае 
видеоигр это совмещение задач выходит за рамки отдельных авторских ре-
шений и становится отличительной особенностью медиума. Если раньше в 
функции можно было усмотреть признак, но не всякий признак (победа Бон-
да над врагом) становился функцией (частью фабулы), то теперь единица – 
игровая механика – всегда и дает информацию о мире, и служит развитию 
истории: даже метонимические события действительно происходят для про-
тагониста и могут привести к проигрышу – плохому концу видеоигровой ис-
тории. Поэтому следует признать людический нарратив более сложным по 
своему устройству не только из-за появления игровой координатной оси и 
новых повествовательных приемов на ней, но из-за их центральной роли в 
построении истории. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу факторов формирования деловой этики в со-
временном российском обществе. Затронуты исторические предпосылки к развитию 
современной ситуации в сфере деловой этики, основные причины нарушения пред-
принимателями этических норм, возможные пути решения существующих проблем в 
данном направлении. Нужно отметить, что специфика делового общения в России во 
многом определяется особенностями ее исторического пути и социально-
экономического развития. В целом ситуация в сфере этики деловых отношений в Рос-
сии характеризуется сложным поиском новых эффективных форм делового взаимо-
действия, адекватных требованиям современного общества. 
Ключевые слова: деловая этика, этика деловых отношений, национальный ментали-
тет, этичный бизнес, деловые коммуникации 
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FACTORS OF FORMATION AND FEATURES OF BUSINESS ETHICS 
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY  
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Abstract. The question of business ethics as influencing factor for effectiveness of 
management activities has been attracted attention of researches for decades. Importance of 
this question can be seen in working process of any organization, joint venture activities, in 
scientific, technical and production cooperation, in business mergers and takeovers, and in 
transnational corporations’ work. Business ethics is extremely important in partnerships 
during periods of transitional economy. 
The goal of this article is a research of formation factors specialties of business ethics in 
modern Russian society. 
In this context we have following tasks: 
• Overview of specialized literature about business ethics; 
• Definition of historical context in formation process of features of business ethics in 
modern Russian entrepreneurship; 
• Highlighting the sum of reasons for violations of business ethics by entrepreneurs; 
• Researches of possible ways to solve the problems of modern business ethics in Russia. 
The significance of this work is adding new actual information in theoretical database, as 
well as inclusion new experience in previous researches and receiving new data on problem.  
The set of research methods: empiric (gathering information from different sources, 
observation), theoretical (analysis, synthesis, modeling, classification, generalization etc). 
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The specifics of business communication in Russia is largely determined by the features of 
its historical path and socio-economic development. Post-soviet economy has factors, that 
providing negative influence on formation of business ethics: flaws in legislation, 
instabilities in economy and its transitional character, high level of corruption and 
criminality. However, thanks to gradual learning from western countries by entrepreneurs, 
there is a tendency for improving of social responsibility of Russian business. In general, 
situation in sphere of business ethics in Russia can be characterized as a difficult search of 
new effective forms in business cooperation that can be adequate to demands of modern 
society. 
According to results of work it’s possible to say that the future of business ethics and 
business culture in Russia can be decided by clue factors like: 
• Real state legal policy; 
• Self organization of business society; 
• Education system for entrepreneurs that can produce business societies. 
These elements form a development of business ethics on micro- and macro- levels. In this 
way, the efficient formation of high level culture in business relationships can be decided by: 
• Quality of the state machine – its competency, responsibility, efficiency and 
incorruptibility; 
• Level of culture in organization, as main factor of its profitable and qualitative activity. 
Economical growth and prosperity depends on intensiveness of innovation and 
entrepreneurship, on efficient motivation of people, which provides these processes, on their 
skills and creativity in business. It’s important to admit that realization of these tasks needs 
institutional and sociocultural background, that can stimulate innovative and creative 
behavior. Business rivalry also plays a key role in forming these factors, though market 
mechanisms are not necessary to be the only ones to be considered. And while rivalry can be 
marked as external stimulator, business cultural and ethics should be meant as much more 
important internal one. 
Keywords: business ethics, ethics of business relations, national mentality, ethical business, 
business communications 
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Тема деловой этики как фактора, оказывающего непосредственное влия-
ние на продуктивность управленческой деятельности, в течение многих деся-
тилетий привлекает внимание исследователей. Значимость данного вопроса 
проявляется в работе любой организации, а также в совместной предприни-
мательской деятельности, научно-технических и производственных коопера-
циях, в процессах слияния и поглощения фирм, в работе транснациональных 
корпораций. Особенно важна деловая этика в отношениях между партнерами 
в условиях переходной экономики [1]. 

Цель данной статьи заключается в исследовании факторов формирова-
ния и особенностей деловой этики в современном российском обществе.  
В работе использованы эмпирические (сбор источников информации, наблю-
дение) и теоретические (анализ, синтез, моделирование, классификация, 
обобщение и др.) методы исследования. 

Значимость статьи заключается в привнесении новой актуальной инфор-
мации в теоретическую базу по исследуемому вопросу, дополнении опыта 
предыдущих исследователей, получении новых данных по рассматриваемой 
проблеме. 

Понятие «этика» происходит от древнегреческого «ethika», термин вве-
ден Аристотелем как обозначение совокупности добродетелей, которые при-
сущи совершенному человеку [2]. 
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1. Понятие и основы деловой этики 
В широком смысле, деловая этика представляет собой совокупность эти-

ческих принципов и норм, которыми должны руководствоваться члены орга-
низаций в сфере управления и предпринимательства. Деловая этика включает 
такие элементы, как этическая оценка внутренней и внешней политики ком-
пании; морально-нравственные принципы сотрудников компании (професси-
ональную мораль); морально-нравственный климат в компании; правила де-
лового этикета. 

Основой деловой этики служит профессиональная этика, подразумева-
ющая определенный профессионально-цивилизованный тип отношений  
между деловыми людьми в качестве подчиненных, партнеров, конкурентов, 
клиентов, исключающий противопоставление одних другим. Деловая  
этика базируется на общих принципах рабочего процесса в той или иной об-
ласти [3]. 

Итак, основными принципами современной деловой этики, по мнению 
специалистов, являются: 

– создание материальных ценностей рассматривается как изначально 
важный процесс; 

– прибыль и иные доходы организации есть результат достижения раз-
личных общественно значимых целей; 

– приоритет в решении проблем, возникающих в деловом мире, должен 
отдаваться не производству продукции, а интересам межличностных отно-
шений [4]. 

Независимо от вида профессиональной деятельности и его конкретных 
подвидов нормы деловой этики должны учитывать национально-этнические 
традиции, сложившиеся в государстве [5]. Деловая этика тесно связана с  
характером человека, складом его ума, уровнем образования и социальной 
адаптированностью. Положительными понятиями в деловой этике являются: 
авторитет, гордость, честность, честолюбие, благородство, вежливость  
и др. [3]. 

Деловая этика на межорганизационном уровне затрагивает контрактную 
дисциплину, на внутриорганизационном уровне – стиль субординационных 
отношений, политику интеграции персонала в организацию. Во всех случаях 
речь идет о том, чтобы избежать как неудовлетворительного по местным 
меркам давления, так и действий, не имеющих продуктивного эффекта. 

Предпринимательская деятельность протекает в конкретной обществен-
ной среде и требует от предпринимателя некоторых необходимых характери-
стик. К этой группе факторов относится также способность формировать со-
циальный капитал – сети межличностных отношений и позиции в ней 
предпринимателя, прочные связи с деловым сообществом, создаваемые фор-
мальным или неформальным путем. 

С вопросом деловой этики тесно связана тема культуры производства, 
подразумевающая в числе прочего и развитие бережного отношения к ресур-
сам, результатам труда, природной среде, ответственного отношения к орга-
низации, развитие деловитости, предприимчивости, творческого отношения к 
труду. Требования соблюдения культуры и этики бизнеса находят отражение 
в популярных сегодня идеях социальной ответственности предпринимателей, 
корпоративной гражданственности и т.д. 



Культурология, теория и история культуры / Culturology, the theory and cultural history 

101 

Практика показывает, что национальный менталитет является основой, 
на ценностях и традициях которой формируются главные этические нормы в 
организациях, и что таким образом она воздействует на корпоративную куль-
туру, а принимая во внимание значительную близость понятий рабочего кли-
мата и корпоративной культуры, также весьма существенно влияет и на эти-
ческий климат в компании. 

Национальный менталитет, впитываемый с детства в течение всей жиз-
ни, играет роль источника определенных ожиданий относительно характери-
стик, ориентаций и поведения людей, являющихся своего рода ограничения-
ми для других людей в обществе. Общие ценности и нормы диктуют и 
общность восприятия этического климата представителями единой культуры, 
таким образом, «национальный менталитет формирует ограничительные со-
вокупности взглядов и ожиданий, в пределах которых существуют только 
определенные виды этического климата». 

В период глобализации принятие деловых решений все в большей мере 
сталкивается с проблемами этики, различием этических норм и этического 
климата. Становится необходимым более глубокое понимание межнацио-
нальных различий в повседневных нормах, правилах поведения, социальных 
факторах и т.д. [1]. 

2. Факторы формирования российской деловой этики и ее особенности в 
современном обществе 

В России в период перехода к рыночной экономике кардинальные изме-
нения в политической, социальной и экономической жизни общества отрази-
лись на состоянии культуры, обострился резкий дефицит культуры правовых 
и коммерческих отношений, культуры труда и производства. И.И. Зарецкая 
объясняет это явление следующими причинами: «Прежде всего разрыв свя-
зей между профессиональной, трудовой культурой и мировоззренческой, 
нравственной, духовной: представление о том, что экономика несовместима с 
нравственностью, что ради прибыли бизнесмен не будет считаться с мораль-
ными нормами. Вторая причина связана с тем, что развитие – процесс диа-
лектический, связанный с отмиранием одних и возникновением других про-
явлений, не всегда позитивных. Третья причина заключается в том, что с 
началом перестройки произошла переоценка ценностей, когда разрушаются 
привычные установки, сложившиеся десятилетиями стереотипы, а вместо 
них возникают новые, подчас прямо противоположные». В процессе транс-
формации проявилась со всей силой роль культурного фактора в становлении 
рыночной экономики. Как справедливо отмечали авторы исследования  
«О духовно-культурных основах модернизации России», «без наличия куль-
турных основ рынок может стать источником не обогащения народа, а его 
нищеты и обогащения уголовников» [1]. 

Особенность и полярность российской деловой культуры во многом объ-
ясняются учеными полярностью в русском национальном характере, выра-
жающейся в проявлении как западных, так и восточных черт. «Русский народ 
есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая 
часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в 
русской душе боролись два начала, восточное и западное» [6]. 

Российская деловая культура – это культура с высокой степенью избега-
ния неопределенности, большой дистанцией власти, краткосрочной времен-
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ной ориентацией и преобладанием коллективизма. Россия относится к высо-
коконтекстуальным культурам, т.е. статус человека и его место в обществе 
зависят, прежде всего, от многочисленных внешних факторов, например, со-
циальной среды, происхождения, принадлежности к определенной касте, 
элитному образованию, религии, расе и т.д. Высокая контекстуальность была 
характерна для СССР и сохранилась в России и странах СНГ. Для людей из 
такой культуры особое значение имеет то, как человек одет, какой институт 
окончил и т.п. По типу делового поведения российскую деловую культуру 
можно отнести к полиактивным и патерналистским культурам, ориентиро-
ванным на эффективность, результат взаимодействия, на создание и сохране-
ние межличностных отношений с партнером. 

Для граждан РФ характерно применение политики двойных стандартов, 
таким образом, если для своих нормальными являются такие стандарты, как 
честность, надежность, взаимопомощь, то относительно всех остальных воз-
можно существенное снижение «планки моральных принципов» [7]. 

Для деловой этики переходного периода стали характерными погоня за 
сиюминутной прибылью в ущерб долгосрочным перспективам, признание 
легитимности только собственных интересов, манипулирование партнерами, 
силовое решение конфликтов и другие негативные проявления. В распро-
страненных сегодня в молодом российском бизнесе случаях мошенничества, 
обмана, рэкета и т.п. проявляются сформировавшаяся отрицательная мотива-
ция, установка на мошенничество и другие противоправные действия ради 
достижения узкокорыстных, по преимуществу ложных целей. Отрицательная 
этическая установка может направить творческий, предпринимательский им-
пульс человека по ложному пути, например, превратить его из стража порядка в 
«оборотня в погонах». Такая установка, как пишет А.Н. Тарасов, «является для 
представителей незаконного бизнеса смыслообразующей психологической, 
социально-психологической конструкцией. Мотивационная система взаимо-
связана с мышлением, чувствами, мировосприятием, характером, способно-
стями и темпераментом участников бизнес-процессов. Презрение к другим 
людям, отсутствие стыда за свою ложь и за ее разрушительные последствия, 
готовность к игнорированию любых моральных устоев, неукротимая жажда 
наживы и многое другое побуждают некомпетентных в организации законно-
го и этичного бизнеса предпринимателей на мошенничество. Таким образом, 
здесь имеет место отсутствие культуры, этической установки, которые могли 
бы, по крайней мере, блокировать подобную мотивацию [1]. 

Среди этих культурных особенностей и влияний отмечаются, однако, и та-
кие взаимосвязанные характеристики, как склонность к несоблюдению и обхо-
ду законов и норм регулирования, низкий уровень доверия в сделках вне рамок 
личных отношений, опора при решении проблем на личностные взаимосвязи. 

Среди постоянно отмечаемых положительных черт российской деловой 
культуры – прежде всего склонность к коллективному труду и сотрудниче-
ству, а также способность к обучению, творческому подходу и действиям в 
условиях нестабильности среды [1]. 

Нравственные недостатки российских бизнесменов можно представить в 
следующих пунктах: 

– отсутствие привычки и традиции услужить, обслужить, наиболее за-
метно проявляющееся у работников сферы сервиса; 
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– страх пойти до конца, оправданного риска; психология не победителя, 
а проигравшего до начала игры; 

– упование на моментальное решение проблем без затрат собственных 
сил, энергии; 

– агрессивность, нетерпимость, нездоровое желание растоптать, унизить, 
повышенная конфликтность в отношениях с партнерами и тем более конку-
рентами, нежелание искать компромиссы; 

– психология рантье, объясняющаяся, с одной стороны, низким уровнем 
жизни, а с другой – неуверенностью в завтрашнем дне; 

– стремление к ограничению конкуренции, монополизму, к успеху, осно-
ванному на особых условиях; 

– отсутствие имиджа делового человека, предпринимателя, что проявля-
ется в стиле мышления, манере одеваться, вести себя. 

Все вышеприведенное свидетельствует о стремлении заметного боль-
шинства современных российских деловых кругов руководствоваться в биз-
несе жаждой прибыли, не обязывающей к атмосфере честной рыночной кон-
куренции. Многие из них уподобляют последнюю игре, где ложь 
представляется естественно закономерным явлением [8]. 

Этический парадокс российского бизнеса состоит в том, что этичность 
или неэтичность тех или иных поступков часто определяется не личностным 
выбором, а диктуется необходимостью выживания предпринимателя в усло-
виях несовершенства законов, зачастую аморального поведения государ-
ственных чиновников [9]. 

Состояние деловой этики во многом определяется отношением предпри-
нимателей к правовым нормам. Большинство предпринимателей, не выходя в 
чисто криминальные области, действует в так называемых серых, полуле-
гальных или внеправовых зонах. Большинство предпринимателей при этом 
скорее предпочитают соблюдать законы, но фактически вынуждены обхо-
дить их во множестве случаев, когда нормативные установления существен-
но ущемляют их интересы (наиболее распространенный случай – уклонение 
от уплаты многочисленных налогов и сборов). 

По опросам, семеро из десяти руководителей предприятий стараются не 
нарушать закон «по возможности» (это означает, что если обстоятельства 
складываются не слишком благоприятно, приходится его обходить). Несо-
вершенство и противоречивость самого хозяйственного законодательства 
дает массу возможностей для такого уклонения. А невозможность соблюсти 
все разноречивые законодательные положения служит для предпринимателя 
оправданием собственных нарушений. 

Кроме того, специфический характер отношения предпринимателей к за-
кону подтверждает еще одно существенное обстоятельство. По оценкам 
представителей российского бизнеса, они не рассматривают судебные и ар-
битражные органы в качестве эффективных средств разрешения конфликт-
ных ситуаций (и не случайно, поскольку они зачастую и не являются тако-
выми). К этим органам предприниматели обращаются относительно редко, 
поскольку постановления этих инстанций выполняются с длительными за-
держками или не выполняются вовсе. 

К факторам, затрудняющим становление этических норм предпринима-
тельства, можно отнести отсутствие эффективного законодательства, а также 
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действенного государственного и судебного контроля. Письменные договоры 
(контракты) между партнерами фактически утрачивают безусловную силу и 
беспрепятственно нарушаются при первой возможности. Все это неизбежно 
приводит к существенному усилению роли и значения неформальных эконо-
мических отношений. Особое значение приобретают неформальные связи, 
«горизонтальные» формы контроля над выработкой соглашений и выполнением 
договорных обязательств, принимаемые непосредственными участниками эко-
номических отношений. При этом чрезвычайно возрастает роль личных свя-
зей, разного рода обменов деловыми и личными услугами. В результате зна-
чительная часть экономики остается невидимой как для общественного 
мнения, так и для государственного контроля, хотя она покоится на далеко не 
эфемерных сплетениях неформальных связей [10]. 

Довольно часто современные российские бизнесмены нормы и правила 
этических кодексов рассматривают лишь как желаемые, в какой-то степени 
даже как модные, но необязательные рекомендации. Иногда они следуют им 
просто потому, что так делают другие предприниматели, бывает, чтобы про-
извести положительное впечатление на партнеров и клиентов, а частенько из-
за боязни неприятных последствий и т.п. В случаях отсутствия опасности 
наказания за несоблюдение профессиональной этики такие люди забывают о 
моральных принципах. У них полностью отсутствует внутренняя убежден-
ность в необходимости выполнения этих правил. Такая этическая незрелость 
в бизнесе может привести к негативным последствиям как для них лично, так 
и для всей организации в целом [11]. 

Этику бизнеса и деловую этику можно рассматривать также как один из 
инструментов управления фирмой. На первый взгляд, сложная проблема до-
стижения взаимного доверия также решается весьма просто. Потребитель 
доверяет лишь тому посреднику и производителю, с деятельностью которого 
он уже хорошо знаком и в этичности которого он уверен. 

Однако не стоит думать, что лишь от уровня развития нравственности 
работников, непосредственно взаимодействующих с клиентами, зависит уро-
вень этической культуры всей компании. Этика должна проникать во все 
уровни организации, начиная от генерального директора и заканчивая сторо-
жем на складе. Но начать нужно именно с вышестоящего руководства. Для 
многих сотрудников высшие руководители в некоторой степени являются 
образцом успешности. Подчиненные, желая добиться столь же высокого по-
ложения, как и их начальники, начинают копировать их поведение, подчас не 
задумываясь об этике, морали и нравственности. Кроме того, проводимую 
компанией политику определяют руководители. Их распоряжения выполня-
ются, даже если они аморальны. Это, несомненно, наносит вред этической 
культуре всей компании. Поэтому абсолютно каждый работник должен  
в своей работе задумываться об этике выполняемых действий. И именно  
поэтому все должны принимать активное участие в составлении и претворе-
нии в жизнь кодексов этики сотрудников данной организации, данной отрас-
ли [12]. 

Современный этап в развитии российской этики деловой коммуникации 
характеризуется сложным поиском новых жизнеспособных форм, основан-
ных на отечественных традициях, западных приемах и складывающемся соб-
ственном опыте [13]. 
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Эволюция систем корпоративного управления в России будет, по мне-
нию специалистов, как заимствовать зарубежный опыт, так и постепенно все 
в большей мере отражать ее внутренние условия, институты, традиции и 
культуру. По мере эволюции системы в ней будут возникать собственные 
инициативы, обусловленные культурными особенностями страны. 

Оптимизация этического регулирования области деловых отношений в 
России представляет собой насущную потребность деловой сферы, реализа-
ции которой будет способствовать проведение наряду с традиционными но-
вых форм деловой коммуникации: пресс-конференций, презентаций, круглых 
столов, принятие таких мер, как введение государственного регулирования в 
сфере формирования этических деловых отношений, стимулирование руко-
водителей, которые этично ведут дела; совершенствование законодательства, 
введение более жестких санкций за нарушение норм деловой этики, резуль-
тативная борьба с криминалом, коррупцией как формами антиэтических от-
ношений. Эффективное влияние на этику деловых взаимоотношений может 
оказать развитие в России этики образования, мониторинга, аудита, тренинга, 
комитетов по этике, создание единого методического центра по разработке 
этических кодексов; проведение практических семинаров-тренингов по во-
просам их применения, внедрение этического комплаенс, задачей которого 
является контроль за исполнением сотрудниками компании установленных 
этических правил и норм поведения: внутрикорпоративного кодекса [13]. 

Ведущие российские компании, вставшие на путь внедрения у себя эти-
ческих кодексов, преследуют тем самым сразу несколько целей, среди кото-
рых внутренние управленческие устремления превалируют над внешними 
репутационными задачами. Наиболее важной из них выступает задача фор-
мирования единых стандартов поведения, исключающих мошенничество и 
коррупционные схемы. Не менее важной обозначалась задача формулирова-
ния единых корпоративных ценностей, служащих фундаментом любого эти-
ческого кодекса и формирующих стержень корпоративной культуры. Про-
цесс создания этических кодексов в крупнейших российских компаниях 
носит поступательный характер или осуществляется одновременно с форму-
лированием стратегии и миссии. Наиболее часто раскрываемыми темами в 
кодексах являются вопросы, связанные с конфиденциальностью информации, 
конфликтами интересов и злоупотреблениями корпоративной собственно-
стью. Вместе с тем одновременное внедрение альтернативных этическому 
кодексу управленческих инструментов, таких как антикоррупционная поли-
тика, направленная на решение того же комплекса проблем, приводит к тому, 
что они зачастую вступают в конкуренцию друг с другом, распыляя ресурсы 
компаний [14]. 

Заключение 
Рост и процветание любой экономики, как известно, зависят от интен-

сивности предпринимательства и инноваций, т.е. в конечном счете от эффек-
тивности мотивации людей, являющихся проводниками этих процессов, от 
применения их творческих способностей и созидательного предприниматель-
ства. Важный вывод состоит в том, что для реализации этих условий необхо-
дима институциональная и социокультурная среда, стимулирующая пред-
принимательское и инновационное поведение. В этой системе факторов, 
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безусловно, важная роль принадлежит конкуренции, однако эти процессы не 
могут и не определяются исключительно действием рыночных сил. И если 
конкуренция играет скорее роль внешнего стимулятора, то предприниматель-
ская культура и деловая этика – не менее важного – внутреннего [1]. 

По результатам исследования можно сказать, что будущее этики россий-
ского бизнеса, как и российской деловой культуры, в основном определяется 
такими решающими факторами, как реальная правовая государственная по-
литика, самоорганизация бизнес-сообществ и система бизнес-образования, 
воспроизводящая эти сообщества. 

Именно данные элементы формируют развитие деловой культуры на 
макро- и микроуровне, таким образом, эффективность формирования высо-
кого уровня культуры деловых отношений как фактора деловой активности 
определяется: 

– качеством государственного аппарата – его компетентностью, ответ-
ственностью, оперативностью, честностью служащих; 

– состоянием культуры организации, служащей основополагающим фак-
тором ее гармоничной и эффективной деятельности [15]. 

Создание российской модели деловой этики предпринимательства долж-
но учитывать национальные, культурные и религиозные традиции. Помимо 
этого, успешное будущее России напрямую зависит от активной роли госу-
дарства в экономической и социальной сферах, где оно должно взять на себя 
ответственность за создание необходимых условий для формирования и 
укрепления предпринимательства России (избегать давления на бизнес – не-
ограниченный контроль множества государственных структур над торговой и 
производственной деятельностью компаний; произвол правоохранительных 
органов в отношении бизнеса и др.), выгодных условий для благотворитель-
ной деятельности [16]. 
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Аннотация. На основе традиционного мировоззрения можно создавать инновацион-
ные методы в дизайне. Культура и традиции – это связующее звено между человеком 
и средой. В первой части статьи вниманию читателей представлен авторский проект 
«Оригинальная простота», созданный в Китае. Одной из ключевых позиций для ди-
зайнера стала традиционная идея «единства природы и человека», которая задала тон 
концепции проекта. Во второй части работы акцентируется внимание на изучении 
влияния культуры Русского Севера на дизайн в России. На основе анализа авторской 
дизайн-концепции туристического комплекса в Республике Коми подчеркивается 
мысль о влиянии этнокультурных кодов на развитие современного дизайна. 
Ключевые слова: предметно-пространственная среда, средовой дизайн, национальные 
традиции, китайская культура, Русский Север 
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THE INFLUENCE OF TRADITIONS ON THE CREATIVITY  
OF ENVIRONMENTAL DESIGNERS IN RUSSIA AND CHINA – 

CONTEXT ANALYSIS AND AUTHOR'S PROJECTS 
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Abstract. This article explores the phenomenon of using traditional culture in the framework 
of environmental design as an innovational method. In the introduction authors indicate the 
ideas of Russian and Chinese scientists and designers who say that tradition can be the 
conceptional basis of current design projects. 
In the first part of the work, through the description of author’s project, its objects and items, 
attention is paid to the relations between Chinese traditional worldview and modern ideas in 
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design, and also between traditional culture, technology and art. The author, referring to such 
traditional views of the Chinese as “the expression of feelings through the symbolic 
spiritualization of things”, “oneness of heaven and humanity”, “truth is in simplicity”, shows 
the concept of the realized project of environmental design called “Original simplicity” 
(2015) which is a kind of an image for the future home improvement. 
The second part of the article notes how Russian cultural traditions can influence modern 
design solutions. The author focuses on the study of the influence of the Russian North 
culture on design in Russia, describing his own design concept for a tourist complex on the 
coastal territory of the village of Izhma in the Komi Republic (2020). The conceptual project 
was formulated on the basis of an algorithm for the application of ethnocultural 
representations in the framework of design, which consists in the study of ethnocultural 
codes, the formation of a design concept, analysis of design tasks and the application of 
traditional artistic images to practical tasks. 
Despite the fact that the article describes projects related to different cultures, having a 
different scale and implementation features, they nevertheless reflect a general message 
about the possibility and necessity of using elements of traditional culture in design, in 
particular, in conditions of their harmonious coexistence with the modern situation in 
environmental design. It is tradition and culture as such that can become a connecting link in 
the formation of a kind of connection or, in other words, “relations” between man and the 
environment. 
Keywords: subject-spatial environment, environmental design, national traditions, Chinese 
culture, Russian North 
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Введение 
В настоящее время традиция становится для многих дизайнеров отправ-

ной точкой в творческой деятельности. Поиск гармоничного соединения тра-
диции и инновации в материалах, стиле, концепциях – одно из приоритетных 
направлений в проектировании и науке о дизайне. Специалисты «используют 
прием стилистических интерпретаций», при этом вводят «архетипические 
элементы» и получают «новые художественно-образные решения» [1], кото-
рые имеют своеобразную символику, отсылающую «читателя» к глубинным, 
воспринимаемым на уровне подсознания элементам. 

Цель предлагаемой статьи – продемонстрировать возможность соедине-
ния традиции и инновации посредством использования современных техно-
логий. Задачи работы: показать актуальность темы через анализ научных по-
зиций российских и китайских специалистов; изучить особенности 
соединения традиционных концепций и новейших технологий в китайском 
проекте дизайна; рассмотреть концепцию российского проекта, созданную на 
основе методики этнокультурного дизайн-проектирования; сделать выводы о 
возможностях и перспективах соединения традиции и инновации в совре-
менном дизайне. 

Методология предлагаемой работы построена на культурологическом 
анализе особенностей современного дизайна Китая и России. В статье осве-
щаются особенности культуры и мировоззрения, которые повлияли на созда-
ние авторских концепций и проектов. Применялся и сравнительный метод 
для сопоставления и различения особенностей развития проектной культуры 
Китая и России. 
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Актуальность темы 
В настоящее время, как отмечает О.И. Генисаретский, проектная культу-

ра дизайна состоит из трех компонентов: экологическая основа (ценностно-
значимая составляющая предметно-пространственной среды), концептуаль-
ная основа (творческая составляющая предметно-пространственной среды), 
аксиологическая основа (осязаемая, мыслимая, чувствуемая составляющие 
предметно-пространственной среды) [2]. В контексте этой теории можно  
сказать, что при проектировании пространства, в котором осуществляется 
жизнедеятельность человека, стоит комплексно подходить к вопросам взаи-
мосвязи предметно-пространственной среды. А это напрямую связано с этно-
культурным компонентом в проектной деятельности.  

Традиции являются носителями различных смыслов и коннотаций, по-
этому существует необходимость в рассмотрении роли, которую играет тра-
диция в создании новизны и ценности инноваций. Ю.И. Мазина приходит к 
выводу, что «проблема национального своеобразия непосредственно связана 
с проблемой традиции и новаторства, их нужно рассматривать в единстве как 
явления, органически вырастающие одно из другого» [3. С. 18]. Опора на 
традиционную культуру в современном дизайне формирует оригинальность и 
самобытность социокультурных решений. 

Как замечает С.А. Арутюнов, «любая традиция была когда-то инноваци-
ей, любая инновация имеет шанс стать традицией, и именно в способности 
усваивать инновации и заключается живучесть, адаптивная лабильность тра-
диции» [4. С. 163]. Традиции являются носителями различных смыслов и 
коннотаций, поэтому существует необходимость в рассмотрении роли, кото-
рую играет традиция в создании новизны. 

В работе «Дизайн и экология культуры» К.А. Кондратьева размышляет  
о культурной идентичности как основе взаимодействия культур. Автор  
говорит о том, что суть дизайна, с одной стороны, – это соотношение модер-
низации и обновления, а с другой – преемственности и ценностной непре-
рывности [5]. 

По мнению китайского философа Ли Цзэхоу (李泽厚), традиционная 
культура – это неотъемлемая часть исторического бытия [6. С. 4]. А исполь-
зование традиций в современной практике искусства и дизайна отражает 
конфуцианскую концепцию о создании нового с опорой на старое [7. С. 11].  

Китайская эстетика фокусируется в большей степени не на объектах, не 
на самих предметах материального мира, а на функциях, взаимосвязях, рит-
ме, отражающихся в концепциях «инь и ян», «хэ и тун», понятиях «энергети-
ки» и «звучания». Как считает специалист по истории китайского искусства 
Хан Цзянь (杭间), история дизайна в Китае не может обсуждаться лишь с эс-
тетических позиций, потому как в этом случае невозможно раскрыть подлин-
ный смысл дизайна [8. С. 66]. Для китайского искусства, к которому также 
причисляют и дизайн, по сей день важно сохранение «гармонии и равнове-
сия» в использовании различных концепций.  

В России, по мнению Н.И. Барсуковой, дизайн отличается от европей-
ского более высокой каноничностью1 по отношению к проектируемым объ-

                            
1 Здесь под термином «каноничность» понимается совокупность правил. 
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ектам, и поэтому «появилась необходимость выявления его национальных 
истоков в современной дизайнерской практике с учетом изменения смысло-
вого содержания многих культурных процессов, в том числе и дизайна как 
поликультурного явления» [9. С. 328].  

Сходство представлений российских и китайских исследователей о 
принципах развития дизайна в современном мире и обусловило выбор темы 
предлагаемой статьи. Поиск самобытности, отсылка к традиции и комбина-
ция различных технологий и материалов в процессе проектирования отлича-
ют не только китайское и российское направления современного дизайна, но 
и показывают общемировую тенденцию, что служит доказательством акту-
альности предлагаемой работы. Анализ истоков культуры и мировоззрения 
способствует переосмыслению процесса проектирования как такового: ис-
следованию архетипических образов, вниманию к искусству прошлого, со-
зданию новых смыслов, построенных на современной интерпретации тради-
ционных взглядов и их преломлении через технологии.  

Далее будут представлены различные, в том числе авторские проекты 
дизайна среды, нашедшие свое отражение в контекстах культур Китая  
и России. 

Китайский проект «Оригинальная простота»:  
концепция и материалы 

«Оригинальная простота» («简·出色», цзянь чусэ) – реальный проект, 
который был создан в сентябре 2015 г. на базе Креативного испытательно-
го центра бытовых электроприборов BOSCH (博世家电创意体验中心, боши 
цзядянь чуанъи тиянь чжунсин), расположенного на территории молла 
«Фэнлянь» в Пекине (北京丰联广场, бэйцзин фэнлянь гуанчан). Творческая 
задача заключалась в оформлении пространства для гастрономической вы-
ставки, организованной совместно компанией BOSCH и журналом 
«VISION»1.  

При разработке концепции проекта необходимо было учесть идеи заказ-
чиков «BOSCH&VISION», а именно:  

• соединение искусства, олицетворяемого журналом «VISION», и техно-
логий, которые символизировала компания BOSCH;  

• диалог между кулинарией и искусством;  
• создание воображаемой картинки будущего обустройства дома;  
• следование тематическому направлению простоты в цвете, предложен-

ному «VISION»;  
• отражение особенностей функционирования компании BOSCH.  
Решено было найти своеобразную внутреннюю «мелодию» концепту-

ального содержания проекта, подобно тому, как художники в Древнем Ки-
тае создавали различные образы своих полотен. «Мелодией», соединившей 
воедино все предложенные идеи заказчиков, стало обращение к традици-

                            
1 VISION (青年视觉, чиннянь шицзюэ, «Взгляд молодежи») – первый и на сегодняшний день 

единственный в Китае журнал, который использует искусство для трактовки моды и моду – для тол-
кования искусства. Его основные рубрики включают в себя визуальные блоки, посвященные гумани-
тарным наукам, искусству, космосу, моде, макияжу, технологиям и др. 



Культурология, теория и история культуры / Culturology, the theory and cultural history 

113 

онной культуре Китая, а также к слиянию природного и социального начал 
в контексте содержания проекта, а также при подборе материалов.  

Название «Оригинальная простота» («简·出色») – не случайно. В частно-
сти, понятие «простоты» отражает традиционные китайские представления о 
жизни и обустройстве дома, о стремлении к качеству, ведь древняя китайская 
пословица гласит: «Изящество комнаты не в её размерах, аромат цветов – не 
в их количестве» (室雅何须大，花香不在多 – ши я хэсю да, хуа сян бу цзай 
до). Знание о том, что «истина – в простоте» (大道至简, да дао чжи цзянь) – 
это не что иное, как мечты современных людей о будущем. Помимо этого, 
иероглиф «简», входящий в состав слова «простой» (简单), также является 
частью слова «бамбуковая дощечка» (竹简) (материал для письма в Древнем 
Китае) [10] и тем самым отражает дополнительный смысл культурного 
наследия, преемственности поколений.  

Термин «простота», как оказалось, весьма точно соответствует образу 
компании BOSCH, цель которой – создавать оборудование, простое в управ-
лении с технической и функциональной точек зрения, «разработанное для 
жизни» [11]. Идея стремления к простой истине стала истоком слияния во-
едино представлений о современной немецкой бытовой технике и ключевых 
положениях китайской традиционной культуры. 

Понятие «оригинальность», имеющееся в названии проекта, также связа-
но с традициями Китая. Необходимо было найти связующее звено между ки-
тайской и западной кухней, поскольку на выставку были приглашены повара 
из разных стран. Таким связующим звеном стала концепция «воды» – одна из 
пяти стихий (五行, ву син), принятых для универсального объяснения мира в 
Древнем Китае [12]; субстанция простая, но способная источить камень 
(水滴石穿, шуй ди ши чуань – «вода по капле камень точит») [13]. Таким об-
разом, вода как раз и формирует контраст, необходимый для противопостав-
ления процессов создания холодных и горячих блюд. 

Горячие и холодные блюда размещались на напольных стендах, имити-
рующих молекулярную структуру воды посредством круглых и стержнеоб-
разных форм. Часть стендов использовалась, чтобы показать изящные моле-
кулярные связи воды в жидком состоянии, другая – для отображения связей, 
подобных кубической решетке между молекулами воды, когда она превраща-
ется в лед (рис. 1, верхний и нижний левый сектора). Третья часть изобража-
ет пузыри, появляющиеся при закипании воды (рис. 1, нижний правый сек-
тор). На плоском выставочном пространстве предполагалось использовать 
фотографии блюд, выбранные из материалов журнала «VISION», чтобы 
представить в обобщенном виде обнаруженное сходство между цветовыми 
холодными «тональностями» и «теплыми оттенками» (рис. 1, верхний пра-
вый сектор).  

В выборе строительных материалов для стендов было продолжено при-
держиваться идеи «единства природы и человека» и использовать материалы, 
традиционные для китайской культуры. Такой ход мысли определил выбор 
бумажных листов и бамбуковых стержней в качестве основных материалов, 
соединение бо́льшей части элементов конструкции осуществлялось с помо-
щью деревянных шкантов и пеньковой веревки – металлические болты ис-
пользовались в крайних случаях. 
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Рис. 1. Концепция проекта 
Fig. 1. Conception of design 

Процесс создания проекта «Оригинальная простота» 

Все пространство выставки включило в себя три зоны – зона ожидания, 
зона для проведения мероприятия по приготовлению блюд, обзорный зал 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Слева – схема движения людских потоков, справа – схема функциональных зон 

Fig. 2. Scheme of the movement in the exhibition space (left), Scheme of functional zones (right) 

В первой зоне выставки (зона ожидания; восточная часть пространства) 
при создании стойки регистрации в форме буквы X использовались крепле-
ния из бамбуковых стержней. Заднюю стенку решено было выполнить в тех-
нике агамографа, в которой создаются и китайские ширмы, и разместить на 
ней надписи «BOSCH» и «VISION» на английском языке, как показано на 
рис. 3 (верхний ряд), тем самым выразив идею синтеза технологий и искус-
ства в совместной работе двух организаторов мероприятия.  

В зоне ожидания посетитель знакомился с представленными здесь в виде 
экспозиции краткими сведениями о принявших участие в приготовлении 
блюд поварах, художниках и собственно о создании блюд. У многих посети-
телей выставки форма экспозиции в зале ожидания ассоциировалась с китай-
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скими палочками для еды и круглыми тарелками, а изображения поваров и 
художников словно бы стали наполнением этих тарелок.  

 
Рис. 3. Оформление зоны ожидания 

Fig. 3. Design of the hall 

Во второй зоне выставки осуществлялось проведение мероприятия по 
приготовлению блюд китайской и западной кухонь (рис. 4). В этой зоне осо-
бое внимание уделено зрительным ориентирам для посетителей, чтобы 
предоставить им шанс с помощью конкретных действий по приготовлению 
пищи ощутить столкновение культур, которое и проистекает из идеи самого 
события выставки. 

 
Рис. 4. Работа поваров над созданием блюд 

Fig. 4. Chefs' work on creating dishes 

В третьей зоне (обзорный зал; западная часть пространства) стенды 
также были оформлены в виде образа молекулярной структуры воды посред-
ством арт-инсталляции под названием «Будущее».  
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В качестве основных материалов были выбраны традиционные для Ки-
тая бамбук и бумага, которые, по всеобщему мнению, могут считаться сим-
волами прочности / твердости и тонкости / мягкости. В Древнем Китае бума-
га использовалась для изготовления доспехов и считалась твердым 
материалом. О прочности бамбука говорит то, что он часто применяется при 
строительстве в качестве основного материала для строительных лесов.  
Однако при вымачивании в воде бамбук размягчается, а после просушивания 
на огне ему можно придать самые различные формы – например, из бамбука 
изготавливают кресла, корзины, фонари. Таким образом, бамбук обладает не 
только прочностью, но и неплохой пластичностью. В арт-инсталляции «Бу-
дущее» продемонстрированы эти свойства двух традиционных китайских 
материалов. 

Доски для отзывов, расположенные по обеим сторонам от инсталляции, 
были собраны из окружностей различных размеров, соединенных в три груп-
пы. Внешними очертаниями они напоминали традиционный для китайской 
культуры орнамент – «облака, предвещающие счастье» (祥云, сянюнь) 
(рис. 5). 

 
Рис. 5. Обзорный зал – инсталляция «Будущее» 
Fig. 5. Observation hall – installation “The Future” 

Таким образом, во всех зонах была использована метафора «воды» как 
своего рода символ «единства природы и человека», с помощью которого 
удалось воедино соединить искусство и технологии, искусство и кулинарию, 
простоту цвета и естественность материалов, традиции и современность.  

Как было сказано ранее, другой аспект, о котором необходимо было по-
заботиться в соответствии с выдвинутыми заказчиками задачами, – это кар-
тинка будущего обустройства дома в рамках организации пространства вы-
ставки. И здесь вновь были использованы представления древних китайцев 
об организации жизни и домашнего пространства в соответствии с принци-
пом «единства природы и человека».  
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Была сделана попытка обустроить пространство выставки согласно 
представлениям о традиционном китайском доме («四合院», сыхэюань1), где 
двор – это центральное место, которое аккумулирует удачу, является «залом 
стечения четырех потоков» (или четырех сторон света; 四水归堂, сы шуй гуй 
тан). Галерея выставочного зала (на рис. 2 выделена зелёной линией) оформ-
лена так, как это принято в сыхэюань, где пространство из внутреннего пере-
ходит во внешнее. С помощью традиционных для китайского ландшафтного 
проектирования приемов «обрамленного пейзажа» (框景, куанцзин), «проса-
чивающегося пейзажа» (漏景, лоуцзин) (рис. 6–8), одновременно с демон-
страцией фотографий изготовления блюд унифицирован визуальный стиль 
всей выставочной площадки.  

 
Рис. 6. Компьютерная модель галереи выставки «Оригинальная простота» 
Fig. 6. Computer model of the gallery of the exhibition “Original Simplicity” 

 
Рис. 7. Приёмы «обрамленный пейзаж» (слева), «просачивающийся пейзаж» (справа)  

Fig. 7. Techniques “framed landscape” (left), “seeping landscape” (right) 
                            

1 Сыхэюань буквально в переводе означает «двор, окруженный четырьмя зданиями», причем 
все эти здания обращены во двор. 
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Рис. 8. Фотографии галереи в рамках выставки «Оригинальная простота»: слева – «обрамленный 

пейзаж», «просачивающийся пейзаж»1; посредине – мобильные стенды 
Fig. 8. Gallery photos in the framework of the exhibition “Original simplicity”: “framed landscape”,  

“seeping landscape” (right); mobile stands (middle) 

Хотелось бы отметить, что национальная культура подобна «воде», да-
ющей жизнь творческому вдохновению дизайнера. Изучение традиций помо-
гает окунуться в среду как геокультурное пространство, в котором должен 
выполняться проект, а также лучше понять культурные потребности обще-
ства, что, в свою очередь, позволяет предоставить заказчику более каче-
ственные услуги проектирования. Успешное проведение мероприятия, где 
был представлен проект «Оригинальная простота», показывает интерес об-
щества к культурной составляющей средового дизайна. В проекте была осу-
ществлена своеобразная координация «отношений» между различными куль-
турами, искусством и технологиями, искусством и кулинарией, традициями и 
современностью. Простые по форме, но богатые по философскому содержа-
нию произведения – это один из логических путей развития практики совре-
менного средового дизайна. 

Интерпретация традиций Русского Севера (Республики Коми)  
в проекте туристического комплекса 

Объекты традиционной материальной культуры могут воплощаться в со-
временном дизайне путем адаптации под конкретные региональные условия 
для осмысленных проектных решений и, что немаловажно, – в комплексном 
средовом пространстве, а не единично и фрагментарно. Работа в этой сфере 
предполагает обращать свой взгляд на историческое развитие культуры для 
применения национальных традиций и народных промыслов в качестве ис-
точника вдохновения в процессе проектирования. Подобная творческая и 
экспериментальная деятельность, как и изучение приведенного опыта, де-
монстрируют взаимосвязи между традицией и новизной в инновационном 
процессе проектирования. 

Взаимосвязь между ремеслом, традиционной технологией и инновацией 
Подобная стратегия завязана на традиционной материальной культуре, 

требующей удобства и простоты использования современным человеком. 
Принимая это во внимание, дизайнер может разработать новую интерпрета-
цию традиционного архетипа, опираясь на актуальные материалы и техноло-
гии для проектирования тех решений, которые в своей сути ссылаются на 
различные практики прошлого. 
                            

1 «Обрамленный пейзаж» – здесь стенды поставлены таким образом, что как бы обрамляют 
название «BOSCH»; «просачивающийся пейзаж» – пустые места между окружностями позволяют 
«подсмотреть» окружающее пространство. 
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Взаимосвязь между современными и традиционными материалами 

Локальные материалы являются основой для устойчивого дизайна и по-
зитивно влияют на экологию. Поэтому использование местных материалов в 
контексте традиционных ремесленных процессов или промышленных мето-
дов в комбинации с нестандартными проектными решениями формирует 
эмоциональную связь между объектом дизайна и местом его происхождения. 

Взаимосвязь между старинными производственными процессами  
и новыми материалами 

Стратегия предполагает использование традиционной практики изготов-
ления для производства совершенно нового типа продукта с точки зрения 
учета современных потребностей. Это позволяет применять знания традици-
онных ремесел к продуктам для нетрадиционных контекстов, например при 
3D-печати. 

Взаимосвязь между новым дизайном и традиционными  
производственными процессами 

Во многих случаях давление модернизации и глобализации привело к 
утрате национального дизайна. Для решения подобной проблемы возможно 
повторное введение образцов традиционной культуры прошлого (в различ-
ных модифицированных комбинациях) для обогащения визуального словаря, 
используемого архитекторами и дизайнерами. Актуальные проектные реше-
ния и формообразование объектов могут реализовываться при помощи тра-
диционного ремесленного труда.  

Взаимосвязь между старой формой и новым материалом 

Подход включает в себя сочетание традиционной практики формирова-
ния объектов, используя нетрадиционный и нетипичный для изготовления 
материал. Это может помочь традиционной практике изготовления адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям, и при этом внешний вид и характеристики 
новых продуктов могут привлечь повышенное внимание людей к объекту 
дизайна.  

Взаимосвязь между старыми производственными процессами  
и новым контекстом 

Проектирование включает в себя традиционные мотивы, которые пере-
носятся в новый контекст с использованием нового, часто нетрадиционного 
процесса создания (альтернативное ремесло или промышленное производ-
ство) и создают отличный от изначального смысл. Этот процесс может вызы-
вать определенные противоречия, поэтому важно понимать историю и значе-
ние любой традиционной формы, рассматриваемой для проектирования. 

Для того чтобы грамотно раскрыть национальное своеобразие и особен-
ности этнокультурного взаимодействия, был разработан алгоритм реализации 
этнокультурного дизайн-проектирования: 

1. Исследование этнокультурных кодов (мифологии, декоративно-при-
кладного искусства, фольклора и т.д.). 

2. Формирование дизайнерского образа (концепта). 
3. Функциональный анализ дизайнерских задач (дизайн-код). 
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4. Переработка и адаптация традиционных художественных образов к 
утилитарно-практическим задачам. 

В начале работы проектировщикам предстоит исследование объектов 
материального и нематериального наследия, которое включает в себя боль-
шое количество общезначимых культурных смыслов. Для этого в процессе 
поиска методов расшифровки культурных кодов и распознавания мифологи-
ческих образов в мифопоэтической картине мира необходимо определить их 
значение при трансформации в проектные смыслы. Далее происходит кон-
кретизация художественного образа в проектном эскизировании и визуализа-
ция культурных смыслов в отдельных компонентах проекта. Из таких фраг-
ментов выстраивается комплексная проектная система в соответствии с 
этнокультурными принципами организации дизайнерской идеи. В совокуп-
ности процесс можно выразить суммой и комбинацией следующих значений: 
проектный замысел (привязка к традициям), художественный образ (куль-
турный смысл), пространство (территориальная привязка), время (использо-
вание актуальных для эпохи решений), социум (мировоззренческие установ-
ки конкретного этноса). В результате проведенных действий итогом работы 
является комплексный и целостный объект (реализованный или спроектиро-
ванный), в котором универсальность смыслов сочетается с вариативным 
наполнением формы и конструкции. 

В качестве примера для демонстрации методологии в 2020 г. была разра-
ботана дизайн-концепция туристического комплекса на береговой террито-
рии села Ижма в Республике Коми. Архитектурно-дизайнерская концепция 
всего комплекса завязана на повторении образной системы «коми деревни», 
использовании натуральных материалов и энергосберегающих ресурсов. 
Фундаментальными принципами всего проекта стали бережный подход к су-
ществующему ландшафту и деликатная интеграция новых объектов в сло-
жившийся контекст. В экстерьерах зданий активно использованы мотивы 
традиционного наследия коми культуры и современные приемы сочетания 
стекла и древесины, декоративных элементов из алюминия и нержавеющей 
стали. Визуально прослеживается переход деталей от одного здания к друго-
му, однако при этом каждое сооружение обладает своими отличительными 
особенностями. В архитектурном облике всех объектов единым образом ис-
пользованы мотивы орнаментальных композиций. 

На архитектурный облик станции (рис. 9) повлияли окружающая среда и 
местная народная архитектура, а конфигурация компактных объемов способ-
ствует прочной топографической связи с участком берега. Глухие стены  
ангарных конструкций декорируются панелями, имитирующими рыбную 
чешую, но в то же время образуют орнамент, символизирующий в представ-
лениях коми народа водную гладь [14. С. 46]. Облицовка из окисленной меди 
(которая со временем приобретает характерную патину) и древесины покры-
вает все внешние поверхности и объединяет внешний вид объемов, работа-
ющих вместе как единый объект. 

Визит-центр задумывается как место, где должны быть осмыслены осо-
бые отношения между природой, культурой и человеком. Его можно условно 
разбить на три объема: два подземных и один надземный, что символизирует 
трехчастное строение мира. Большая часть здания находится внутри холма с 
целью сохранения неизменных пейзажей территории (рис. 10). Художествен-
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ная тектоника центра достигается четким членением структуры здания, когда 
в качестве пластического языка используется ритмичная планировка поме-
щений, отсылающих к перпендикулярному расположению орнаментальных 
композиций. В надземный объем центра включен объект народной архитек-
туры: жилой дом, который является частью фасада с внешней стороны (экс-
терьера) и продолжает экспозицию внутри. Интеграция архитектуры в ланд-
шафт позволяет избежать наличия высотных доминант, а эксплуатируемая 
кровля предоставляет возможность желающим подняться на крышу, откуда 
открывается панорама поселения и всего туристического комплекса. 

 
Рис. 9. Проект лодочной станции 

Fig. 9. Boat station project 

 
Рис. 10. Проект визит-центра 

Fig. 10. Visit Center project 

Здание гостиницы архетипически повторяет двускатные дома, распро-
страненные в поселении. В качестве отделочных материалов используются 
фасадные облицовочные панели под дерево, непосредственно древесина и 
другие природные материалы, что стилистически является отсылкой к древ-
ней архитектуре жилых домов для гармоничного соотношения с окружающей 
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средой. Стекло активно используется в образе гостиницы, а формообразова-
ние имеет явное направление к упрощению, продолжая современные стили-
стические решения и мировые тенденции архитектуры. 

 
Рис. 11. Проект гостиницы 

Fig. 11. Hotel project 

В основе конструкции смотровой площадки (рис. 12) лежит трехчастное 
строение мифопоэтической картины мира [15], а также диагонально-
поперечное строение орнаментальных композиций, которые встречаются в 

насечках на бытовых предметах, узорах на 
берестяных туесах и в текстиле [16. С. 54]. 
Узоры в виде параллельно идущих поло-
сок, зубцов и «елочек» образуют в разно-
образных комбинациях геометрические 
фигуры: квадрат, косой крест – и распола-
гаются на трех объемах, символизирую-
щих нижний мир (мир предков), средний 
мир (мир людей), верхний мир (мир бо-
гов). Поднимаясь на вершину смотровой 
площадки, человек совершает своеобраз-
ное восхождение из низшего мира в выс-
ший. 

С помощью подобной методики мож-
но увидеть, что новые компоненты дизай-
на были объединены с традиционными и 
современными способами и что возника-
ющее в результате взаимодействие между 
ними составляет важный аспект иннова-
ционного проектирования. Эта дизайн-
система создает новое концептуальное 
поле источников для поиска оригиналь-
ных актуальных решений в области ди-

Рис. 12. Проект смотровой площадки 
Fig. 12. The project of the observation deck 
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зайна и дает возможность появления современных авторских творческих ин-
терпретаций. 

Заключение 
Проведенное исследование демонстрирует, каким образом традиции ис-

пользуются в дизайнерских решениях, в частности, в формировании пред-
метно-пространственной среды. Национальные традиции Китая и России в 
дизайне предлагаемых проектов отражаются не только в заимствовании 
изобразительных форм, но и отсылают к философским вопросам: внимание 
уделяется взаимосвязи традиционных мировоззренческих представлений и 
современных идей в дизайне, а также взаимовлиянию между культурой, ис-
кусством и технологиями. В настоящее время в контексте средового проек-
тирования ситуация в большинстве случаев характеризуется как стадией ре-
ального проектирования, направленного на реализацию, так и этапом 
концептуальных поисков, поскольку работа с феноменами в сфере культуро-
логии и искусствоведения требует углубленного анализа мировоззрения, 
психологии изучаемого народа и процесса развития искусства конкретного 
региона в исторической ретроспективе. 

Краткий обзор толкования национальной традиционной культуры в ди-
зайне позволяет сделать вывод о том, что традиция выделяется в качестве 
важного компонента в создании ценностных смыслов проектирования. По-
средством инновационного процесса проектирования на основе различных 
этнокультурных традиций стало возможным создавать радикально новые ар-
тефакты, исследуя традиционные или забытые технологии в производстве и 
материалы.  

В проектной деятельности необходимо акцентировать внимание на воз-
можности и необходимости использования традиции для осуществления ко-
ординации отношений между человеком и средой. Другими словами, одним 
из важных объектов исследования средового дизайна является не что иное, 
как изучение концепта «отношений» между различными аспектами среды, 
наиболее значимым из которых является культурная составляющая. 
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Abstract. Xwarrah was one of the essential components of the legitimate government in an-
cient Iran. Tang-e Sarvak's Elymais reliefs have been one of the places to show the political 
and religious legitimacy of the local Elymais dynasty. The present study aims to explain the 
various instances of Xwarrah in Tang-e Sarvak. The necessity of conducting this research is 
to identify the missing link of Xwarrah's political and religious components. This article has 
tried to answer the following questions: what are the most important visual components used 
to portray the Xwarrah in the reliefs of Tang-e Sarvak? what was the purpose of creating 
such features by the Elymais? As a result, the collection of Tang-e-Sarvak reliefs displayed 
the political and religious concepts of Xwarrah in the form of some symbols. The present 
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Аннотация. Хварра была одним из важнейших элементов легитимации правления в 
древнем Иране. Рельефы Тан-и Сарвак Элимаиды были одним из мест, демонстриру-
ющих политическую и религиозную легитимность местной династии Элимаиды. Цель 
настоящего исследования – объяснить различные образцы рельефов Хварры в Танг-и 
Сарваке. Актуальность исследования заключается в выявлении недостающего звена 
между политическими и религиозными составляющими Хварры. В результате иссле-
дования выяснено, что коллекция рельефов Танг-э-Сарвак отображала политические и 
религиозные концепции Хварры в виде некоторых символов. 
Ключевые слова: Хварра, Танг-и Сарвак, элимаиды, культурная преемственность,  
рельеф 

Для цитирования: Райгани И., Басафа Х., Вейси М., Херадманд Ник М. Исследование 
визуальных элементов Хварры на Элимейских рельефах Тан-и Сарвака // Вестник 
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Introduction 
Tang-e Sarvak Elymais1 reliefs are among the collected works of the Parthian-

Elymais era in southwestern Iran. This complex, which consists of five separate 
stone blocks, reflects the cultural and political characteristics of the Elymais people 
in the Parthian period. Tang-e Sarvak's historical complex is an individual complex 
in a gorge between the Hatam and Maghar mountains in Kohgiluyeh and Boyer-
Ahmad provinces in southwestern Iran (Fig. 1). Today, these works are considered 
of the most important civilizational heritage available from the dark period of the 
Elymais rule over this part of southwestern Iran. The purpose of creating such 
Patterns was to show the legitimate political and divine power of the Elymais over 
a wide area of the mountainous region of the South Zagros. In the present study, 
we have considered the pursuit of this vital component as the primary goal of the 
research. In these reliefs, the founders and sculptors emphasized the depiction of 
Xwarrah in a dependent and acquired way. Xwarrah was one of the basic 
requirements of a legitimate ruler in ancient Iran and even up to the Islamic era [1. 
P. 81]. This divine spark, which must have originated from an eternal source of 
power, had many symbols, and every ruler usually had a sign of this divine spark 
with him. The central subject of this research is to study the portrayals of Xwarrah 
in Tang-e Sarvak's reliefs. We aim to recognize the issue of artistic and cultural 
continuity from the past periods to the later periods. This research seeks to answer 
the questions: What are the most important visual components used to portray 
Xwarrah in Tang-e Sarvak's reliefs? And what was the purpose of creating such 
features by the Elymais? To answer these questions, we used the method of 
historical, descriptive analysis, and to collect data, we conducted a survey and 
citation study.  

Xwarrah 
Xwarrah, or Divine Glory, was a central concept in ancient Iran. Xwarrah is a 

gift that has both hereditary and acquisitive aspects [2. P. 41]. A ruler needed this 
blessing to gain power and maintain the course of governance. According to the 
Avestan text, Xwarrah (Avestan: Xaenah; Middle Persian: Xwarrah) was the 
central point of Iranian royal ideology, and was considered a precondition for a 

                            
1 After the expansion of Seleucid power in Iran, the Elymais formed a local government in the northern re-

gions of Khuzestan and the mountainous region of the South Zagros. They ruled until the rise of the Sassanids. 
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legitimate government. Xwarrah, according to God's judgment, goes to the Iranian 
rulers or escapes from the non-Iranian liars. Thus, on Sassanid petroglyphs, 
Ahouramazda or other deities such as Anahita give the Xwarrah to the kings in the 
form of a ring [3. P. 5]. It is worth noting that although the word Xwarrah appeared 
in inscriptions on rhytons in Parthian times, it first appeared on coins in 591 AD. 
Although Xwarrah is the central concept of the legitimate government in ancient 
Iran, especially in the Sassanid period, it is strange that it is not mentioned on coins 
created before 591 AD [4. P. 44–46], and only its portrayal and symbols appear on 
coins [5. P. 68]. 

The primary ideological attitude towards the kingdom in ancient Iran from the 
Achaemenid, Parthian, and the Sassanid era originated from Zamiad Yasht of 
Avesta [6, 7]. In Zamiad Yasht, Xwarrah plays a role as proof that its absence 
causeed the kingdom's ruin and the relevant legitimacy with it [8]. “Xwarrah is a 
fiery liquid that comes from the sun,” Duchesne-Guillmin writes, quoting Spiegel 
[9. P. 41]. Therefore, Xwarrah seems to have an identity like the Zoroastrian 
religion. In Zamiad Yasht Avesta, the conflict between Atar and the giant Azhi 
Dahaka over the possession of Xwarrah is mentioned. According to this narration, 
Azhi Dahaka attacked in order to capture Xwarrah to extinguish it, and Atar 
hastened to attain it as well and saved that unattainable Xwarrah [10. P. 32]. This 
narration indicates the nature of Xwarrah as a kind of fire-based light, which is 
extinguished by various factors, including the devil's attack.  

Scholars did numerous studies in the field of Xwarrah in the Achaemenid and 
Parthian periods. Some scholars consider the concept of Fravashi in the 
Achaemenid period to be the same as Xwarrah or Farr-i Īzadi or possibly Farr-i 
kiyānī [11, 12]. Regarding this blessing, Shahbazi says: “It is a special power that 
was related to the great king” [11. P. 136]. There are quotations that Xerxes sought 
help from the ancient Persian Xwarrah in battle with the Greeks. In addition, 
Darius III planned to protect his troops in the war against Alexander the Great with 
the help of Persian Xwarrah [13. P. 34]. Gnoli analyzed Xwarrah in the culture of 
the historical period [14]. Vesta Sarkhosh Curtis [5. P. 67–81] also researched the 
Parthian era. She examines Xwarrah on Parthian coins. Marek Jan Olbrycht [15. 
P. 27–61] also implicitly addresses this issue in his article on the Parthian king's 
Tiara. In a report, he examines the continuity of Xwarrah; he studies the reverence 
towards the fire from the Achaemenid period to the Parthian era. Also, he discusses 
some of the components of Xwarrah related to Mithras [16. P. 91–106]. Rahim 
Shayegan has examined Xwarrah in connection with the ideology of the Parthian 
and Sassanid kingdoms [17. P. 805–813]. Ghazanfari and Saeedfar also studied the 
basis of the imperial creed in the Parthian era. They also examined the concept of 
the king of kings, although in their research, they considered the Elymais rule a 
semi-autonomous government during the Parthian period, and they did not mention 
Tang-e Sarvak [18. P. 27–38]. Various scholars completed numerous studies on the 
Sassanid era in this regard. Compareti [19. P. 1–32] analyzed Xwarrah and its 
differences with Simorgh in Iranian art. Shahbazi [12. P. 119–147] studied the 
presence of Xwarrnah in Sassanid art. Soudavar [20] and Daryaee's studies [21. 
P. 39–50] are also noteworthy in this regard. 

Sometimes, this concept disappeared in the Parthian era with the ups and 
downs caused by the invasion of Hellenic culture. However, the studies mentioned 
above showed that this concept was still considered and sometimes merged with 
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the Hellenic culture [5. P. 77]. The whole idea of Xwarrah underwent figural 
changes from the Achaemenid to Sassanid periods, but there was no noticeable 
change in its function and nature. For example, an individual from outside the royal 
family rarely applied for power, as the first condition for becoming a king was the 
existence of an inherited Xwarrah transmitted through blood [11. P. 136].  

If the ruler cannot demonstrate the necessary competence in managing the 
country's affairs, the laws of the Zoroastrian political jurisprudence dictated that he 
had not been able to attain an acquired Xwarrah, or his Xwarrah had diminished. 
Mythology says that Xwarrah accompanies and approves the rulers of Iran as long 
as they remain within the laws of the Zoroastrian religion. If Xwarrah turns away 
from the kingdom, he loses his kingdom [4. P. 44–46]. The story of Xwarrah 
escaping like a bird from Jamshid, the mythical king, was one such casse in 
Avesta. Xwarrah ran from Jamshid because of deviation from the principles of 
Xwarrah, one of which was to falsely claim to be a deity [10.P. 35–38]. Thus, 
Xwarrah is a blessing, and its preservation and protection require practical 
adherence to the principles of Zoroastrianism and political principles based on the 
power and welfare of the subjects during the period of rule. Later, Xwarrah became 
more widespread and was present in the cities and political units of the Sassanid 
kings. Cities like Ardeshir-Khwarrah are among the first examples of such 
applications where Ardeshir manifested his Xwarrah [22. P. 24].  

Although Xwarrah is both a mental and practical concept, its external 
appearance has many incarnations. This visualization can be seen in animals, 
plants, and some objects in various artistic aspects of ancient Iran. Tang-e Sarvak is 
one of the places where the visual manifestations of this concept are embodied in 
the relief motifs of the Elymais period. The central problem of the current research 
is to investigate the depictions of Xwarrah in the Elymai reliefs and to understand 
the issue of artistic and cultural continuity from the past and the transfer of this 
cultural component to the later era. In fact, this research seeks to show the 
continuity of Iranian culture during the period of influence and dominance of 
Hellenism in Iran, and the authors intend to prove that the Elymais, despite being 
in a Hellenic context, had Iranian descent and followed Iranian culture. This issue 
has not been addressed in any of the aforementioned sources, and in this sense, this 
research is innovative. 

Tang-e Sarvak (Gorge of the cypresses –eng.) 
The Tang-e Sarvak Valley is located along the southern slope of the first 

southwestern Zagros Mountains, which stretch in a northwest-southeast direction. 
A long outcrop with a steep slope extends from north and northeast to south and 
southeast. This section is one of the ways to enter the gorge from the north, where 
Hatem and Mashteh rise in the eastern and western parts. The height and slope 
significantly reduce as one moves to the south of the gorge. Finally, in the south 
and southwest, the gorge leads to the lowlands, and this entrance to the gorge is 
from the plain, or the south (Map 1). This gorge is located 12 km from Likak city, 
the center of Bahmaei city, in the southwest of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 
provinces. Likak plain is in the southwest part of the gorge, and the gorge itself is 
situated between the Hatem and Maghar mountains. 

This area is important due to the discovery of a significant number of reliefs. 
These reliefs belonged to the Elymais during the Parthian period (247 BC to 



Raiygani E., Basafa H., Veisi M., Kheradmand Nik M. Investigation of the visual components of Xwarrah 

130 

224 AD). In other parts of this gorge, one can see traces of scattered settlements 
from prehistoric times to the Islamic [23]. The existence of stone reliefs, the 
ossuary of Parthian and Sassanid eras, and pottery and numismatic evidence has 
made Tang-e Sarvak one of the places that continues preserving the culture of 
Iran's historical period. Due to the gorge's suitable natural and climatic bed, 
attention to this area has been attracted to habitation since ancient times. Today, 
this area connects the Khuzestan Plain with the northern highlands. 

 
Fig. 1 (Google Earth) 

 
Map 1. The location of Tang-e Sarvak in the southwest of Iran. after [24. P. 7]  



Культурология, теория и история культуры / Culturology, the theory and cultural history 

131 

Xwarrah in Tang-e Sarvak's reliefs  
Undoubtedly, Tang-e-Sarvak's reliefs are part of the Parthian-Elymais 

civilization’s heritage in the country's southwest, which shows the influence and 
spread of this political culture in the surrounding areas. The reliefs were among the 
only notable works studied by scholars and archaeologists who have visited the 
gorge. Others also refer to the inscriptions on the reliefs. The reliefs in Tang-e 
Sarvak are an indicator of the presence of Parthian and consequently Elymais 
(locally) political culture [25. P. 420–422]. Today, with the discovery of a new 
example of these motifs (Rajabi and Jafari 2016), we can hope for a clearer horizon 
about a general review of the relationship between the local government of 
Elymais and the Parthian Empire. In the following section, we describe the 
examples of Tang-e-Sarvak's reliefs from the presence of the political and religious 
elements of Xwarrah.  

There are 14 relief scenes in Tang-e Sarvak1 [26. P. 130–131]. These reliefs 
are in various dimensions and quality. Some are in different parts of this gorge, 
separate from other motifs. What we have considered in this research are the reliefs 
that all researchers have studied. We attempt to present the designs based on 
previous researchers' descriptions and emphasize the motifs with the manifestations 
of Xwarrah. In addition, to facilitate the research, we numbered the reliefs in the 
form of stone blocks 1 to 5. We categorized the various scenes of each stone block 
with letters. 

Stone block (No. 1) 
There are scenes from the gorge’s entrance upwards, among the stone debris, 

on three sides of a relatively cubic stone block, from Parthian-Elymais sculpture. 
Regardless of the dimensions and size of this rock [3], the designer and sculptor's 
intelligence in choosing the block's area and location is attractive. 

Here we study the eastern face of this stone block (Fig. 2). Some researchers 
introduced this part of the stone block as the east and northeast face [24. P. 25]. 
Irreparable damage to the stone and motifs has led to various interpretations of this 
relief. The presence of two people in long clothes and full-face, who are close to 
each other and between them is an unknown object like an altar. It's almost all the 
description that researchers have given of these reliefs. The ambiguity of the scene 
and the people on the eastern side of stone block No. 1 is such that scholars have 
interpreted it as a coronation scene [25. P. 64]. Henning [27. P. 160] (1952, 160) 
expressed the same view. Stein [28. P. 102–106] also mentions some of the 
religious aspects of this relief, but he also implicitly recognizes the resemblance to 
the coronation scene. The design (Fig. 3) presented by Vandenberg and Shipman 
[24. P. 65, FIG. 8] is comparable to the commemorative scenes of the coronation of 
the early Sassanid kings, including Ardashir I (d. 242–224 AD) in the Tang-i Ab 
valley, Firuzabad, Fars's province (Fig. 4). A closer image (in terms of time) and 
more similar is the scene of the transfer of power known as “khasak,” discovered 
from Susa (Fig. 5), which, according to its inscription, is attributed to the year 
215 AD [29. P. 163–204].  
                            

1 In recent years, with continuous and regular archaeological studies, a relief in the style of the previous 
motifs have been discovered in the upper parts of Tang-e-Sarvak, which belongs to Elymais. However, 
shallow designs are also carved on the stone, these designs are informal, and their chronology seems 
complicated (for more information, see [23. P. 119–123]. 
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Fig. 2. East face of stone block No. 1,  

(photo by authors) 
Fig. 3. East face of stone block No. 1,  

after [24. FIG. 8] 

 
Fig. 4. The investiture relief of Ardashir I, Tang-i Ab valley, Firuzabad (photo by authors) 

 
Fig. 5. The investiture relief of Ardavan V, Satrap of Susa, Khasak, after [26. P. 268] 

The difference between the scene in question (eastern face of block No. 1 in 
Tang-e Sarvak) and other similar motifs mentioned above is a religious symbol that 
has appeared on the scene as an observer. With its unusual shape and the ribbon 
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attached to it, it depicts another part of the religious culture of the Middle East and 
brings a holy symbol of a God as a witness into this scene. Interpretations of such 
an object in this scene offers theories such as the altar or fireplace [27. P. 160], the 
symbol of the Baal deity [30. P. 238–239], the symbol of the temple of the 
Palmyrian God [28. P. 103] and the presentation of Prince Orodes's vows to the 
Heracles – Varethragna [24. P. 64]. Rajabi and Jafari [23. P. 50–52] have criticized 
all the views mentioned above and believe that this scene is a continuation of the 
intellectual and cultural circulation leftover from the Achaemenid period which 
also transferred to the Sassanid era. 

While agreeing with Rajabi and Jafari, we believe that the object carved here 
is decorated with a ribbon in waves on top of it. This ribbon is considered a symbol 
of “Xwarrah” in Iranian studies. The use of ribbon as a part of the symbol of 
Xwarrah in Sassanid art is a continuation of the visual effects inherited from the 
Achaemenid and Parthian eras [20]. Furthermore, this ribbon was necessary to 
legitimize the kingdom. In their recent research, Rajabi and Jafari consider the 
ribbon carved around the object on the eastern face of the stone block No. 1 as a 
mistake of the previous researchers. In the images of this object, they placed the 
human head on a rectangular volume [23. P. 85–84].  

Even if this object is a symbol of a human head, the ribbon tied to it symbolizes 
the Xwarrah. This cylindrical volume, along with the waving ribbon, can play the role 
of an observer in the investiture of the local power or a religious and political 
ceremony. This scene depicts the artistic continuity in Tang-e-Sarvak, which began in 
the Achaemenid period and lasted until the Sassanid period. The subject of such 
continuity is the presence of a high-ranking observer on the scene, whose existence 
has already been proven in most Mesopotamian visual monuments [31. P. 201]. This 
observer is usually a God, Goddess, or even their symbol, seen in Akkadian, 
Babylonian, and Assyrian monuments. In the Sassanid era, this symbol finds human 
incarnation, and Ahuramazda, Mithras and Anahita are portrayed as human beings.  

Stone block (No.2) 
This is probably the essential stone block in Tang-e Sarvak, due to the 

numerous motifs and interpretations related to the Elymais rule found in the 
lithographs carved on this stone. Henning called this stone block A [27]. It seems 
that the presence of inscriptions and the completeness of the sculptural scenes 
convinced him to consider this stone block as the first monument in terms of 
importance. There is up to one kilometer of space between blocks No. 1 and No. 2, 
however, the exact dates of their creation is unknown, and the opinions expressed 
in this regard are different and sometimes contradictory. The natives of the region 
call this stone, which is in their migration route, “Bard-e Rostam.” Perhaps this 
term reminds us of heroism and hidden Mithraism in the aforementioned motifs 
[32. P. 87–110]. Six reliefs and seven inscriptions were carved on this block. 
Henning studied the less comprehensible inscriptions of this block [27].  

A: Northeast face, 1 and 2 (upper and lower) 
Upper: This scene shows a man lying on a round pillow. He lounges on a 

throne. Behind him, a man in Parthian clothing is caring for him. The Parthian man 
has an object in his hand. The lounged person holds a cup up to his chest. He holds 
an object in his right hand. This object is similar to the ring of power (Fig. 6). Two 
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people are sitting on benches in front of his feet. Each holds an object such as a 
spear or a stick vertically in their right hands.  

 
Fig. 6. Northeast face of stone block No. 2, upper part (Drawing by Erik Smekens 1975 in [24. P. 69. FIG. 9] 

At the lower part of the scene and on the platforms that probably form the 
throne's base are three birds (probably hawks) that look in different directions. 
Tassels are hanging from the throne, reminiscent of the tassels of the modern 
nomadic tents (Fig. 7). The pillow is similar to the backrests widely used today 
among the natives of the Tang-e Sarvak region (Fig. 8). 

 
Fig. 7. Interior decoration of the nomadic tents (photo by authors) 

 
Fig. 8. Pillows used among the natives (photo by authors) 

Perhaps, as previously thought, the throne decorations are not carved on wood. 
But it is a rug with embroidered or embroidered yarn decorations, and today among 
the nomads, it is in the form of kilims, Gabbehs, and even carpets. Plenty of such 
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ornaments are seen on pouches and other textiles. The nomads and villagers who 
live in Tang-e-Sarvak used them. 

Scholars have declared numerous interpretations about the people present in 
this scene [33. P. 221–245]. However, it seems that this relief is an investiture 
scene (according to the inscription, this relief shows the investiture ceremony of 
Orodes, son of Bal-Dosha) [27. P. 163].  

The inscriptions vaguely tell us about the possible meanings of the scene. We 
should examine the people present in this scene from their situations. But the 
question that arises is how can we justify the king lying down in front of a God 
while the God is sitting on the throne politely and humbly? This is a question that 
we have no answer for. From the appearance of the scene, we can see some signs 
related to Xwarrah. The Armenian word “Bazmoc'k,” meaning “to lounge,” refers 
to a throne or bench placed at a party, and the nobility and the king would lounge 
on it during the celebration at the court. The courtiers lean soft pillows (Barj), and 
the number of the backrests showed the person's importance in the court. Some of 
the benches had a place for two people to lounge. And whoever sat next to the king 
was a sign of his pride or closeness to the king [34. P. 515]. And this lounging on 
the throne can probably be considered the same as lounging on the “four royal 
pillows” [20. P. 37].  

One of the most fundamental concepts of the kingdom in ancient Iran is the 
inseparable concept of “throne and crown.” This concept is mentioned many times 
in Shahnameh. Usually, someone deserves to rely on the kingdom's “throne,” 
fasten the kingdom's “belt.” and finally put on the king's “crown” that has 
“Xwarrah.” Ferdowsi has mentioned these concepts in many poems:  

“He tied his waist with Xwarrah; all the world's people accepted his 
kingdom”[35. Vol. 1. P. 41. Stanza 5].  

Some scholars have considered the word “belt” to symbolize servitude and 
devotion in ancient Iran [36. P. 24–27]. There are several cases where the word 
“waist” is usually the royal belt that must be fastened to the king during the coronation 
and is not necessarily a sign of servitude. When this word is mentioned next to 
“Xwarrah,” it implies the concept of a legitimate kingdom. Therefore, the belt should 
be considered one of the components of having Xwarrah. Ferdowsi also described the 
accession of Ardashir I, the founder of the Sassanid Empire, as follows: 

He sat on an ivory throne in Baghdad and put on the royal crown; While he 
was fastening his waist and holding a wand [35. Vol. 6. P. 193. Stanza 1–2]  

In these verses, the words “throne,” “crown,” “waist (belt),” and “wand” are 
among the apparent requirements of legitimate sovereignty, all of which are signs 
of having “Xwarrah.” 

He has already written about Manouchehr's accession to the throne: 
So that Farrokh, your ancestor, gave you kingship, the throne, and the crown; 

May this throne be eternal for you, as well as crown and Xwarrah [35. Vol. 1. 
P. 163. Stanza 27–28].  

At the time of Ardeshir's will to his son Shapur, he sings like that: 
No religion can exist without a throne; No throne remains without faith [35. 

Vol. 6. P. 231. Stanza 553]  
Thus, “throne” is of great importance in the imperial dictionary of ancient 

Iran, and “crown” and “waist (belt)” are also often mentioned beside it. These 
devices are the outward manifestations of having Xwarrah. In the scene of the 
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northeastern face of stone block No. 2 in Tang-e Sarvak, sitting or lounging on a 
throne is one of the signs that depicts a political claim and having Xwarrah. 

Some research in the history of art and archeology introduces two people 
present in the scene in question as the Gods Mithras/Helios and Athena/Anahita 
[33. P. 224]. We do not know whether the setting of the lounging king or prince 
next to the God in this image is ideologically and culturally acceptable or not, but 
they do not seem to show a deviation from religious limits. The king or prince has 
lounged on his throne in peace. He has no fear of God's power and taking the ring 
of power, which is considered a symbol of Xwarrah [20. P. 37]. This ring is a result 
of these Gods' grace to the king. 

During the study of metalworks of the Sassanid era, Harper and Meyer 
[37. P. 99–123] examined the Parthian period thrones. During this study, one of the 
cases described was this relief. They do not discuss the characters and their 
appropriate behavior in this relief. While in their view, in some images of the 
Sassanid era, the character's behavior is debatable. 

However, there was no such subject on stone reliefs to base judgement of it on 
in the Sassanid era. There are numerous Sassanid silver vessels with these motifs: a 
throne, a pillow, a king lounging on it with a ring of power (which is the symbol of 
Xwarrah) in his hand and a person (a lady) leaning on the throne next to him 
(Fig. 9). The similarity of the motifs in these vessels with the Elymais-Parthian 
relief in Tang-e Sarvak is remarkable. Among these commonalities is the cup in the 
king's hand up to his chest. Also, the ring that the king has held and sometimes 
shared with the person sitting next to him. Sometimes this person is depicted a little 
further away from him. 

 
Fig. 9. The role of the Sassanid king and Anahita(?) And vouchsafement the ring of power (source of photo: 

https://thewalters.org/) 

Interestingly, the cup that rises to the chest is visible in all these scenes. 
Soudavar (20. P. 37) considers this scene the coronation of a Sassanid king by 
Anahita. In this scene, Anahita wears a crown in the shape of a ram's head. 

A debatable point in the presented plates is the ribbons in the first plate 
(Fig. 9) as the king and the lady have similar ribbons, which are seen differently in 
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the second plate (Fig. 10). The king's ribbons are fluttering, and the lady's ribbons 
are drooping. In the scene under study in Tang-e Sarvak, the ruler holds the ring in 
his hand (symbol of gaining Xwarrah), but he did not put anyone on his throne and 
held the cup in question in his hand and raised it to his chest. 

 
Fig. 10. A king who holds the ring of power away from the lady  (source of photo: https://thewalters.org/) 

Among the notable items in the collection of the understudy's motifs 
(including the Sassanid plates and the northeast face in the upper part of stone 
block No. 2) is the existence of sacred creatures that are Xwarrah's symbol. The 
animals visually embodied in the Sassanid art as a symbol of the divine Goddess 
are hawks, boars, and rams [38. P. 119–159]. The animal symbols on this relief in 
Tang-e Sarvak is a falcon or a hawk, and on Sassanid, the animals on the silver 
plates are a boar and ram. Researchers who have studied the Xwarrah in Tang-e-
Sarvak have considered the birds depicted in this relief as eagles and state that 
these birds are the symbols of Xwarrah [5]. However, the bird introduced in Avesta 
and Zoroastrian religious texts as a symbol of Xwarrah is a hawk and not an eagle 
[19]. Thus, the birds carved in Tang-e Sarvak should be considered hawks and not 
eagles, because the hawk has appeared in Zoroastrian texts as a bird that brings 
Xwarrah [20. P. 87]. We should note that the hawks below the throne of the 
lounging king in Tang-e Sarvak are also repeated in a Sassanid silver cup, and this 
is the continuation of the association of Xwarrah's meanings during the political 
history and artistic life of Parthia to the Sassanids (Fig. 11). 

 
Fig. 11. Sassanid silver cup and hawks carved on the bottom. Source of photo: (https://thewalters.org/) 
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Regarding the general concept of the relief in stone block No. 2 in Tang-e 
Sarvak, some scholars considered it to be the scene of the investiture of Elymais 
Prince Orodes. He shows the ring of power to his subordinate commanders 
[27. P. 163]. Others believe that it depicts the presence of the Gods of ancient Iran, 
including Ahuramazda, Mithras, and Anahita, for delegating the royal power to 
Orodes by Ahuramazda [39. P. 116]. (Seyrig 1970, 116). In the context of the 
general concept of this role, Girshman [40. P. 5] states that this scene is the 
delegation of royal power to Orodes by Mithras and Anahita, which became more 
formal with the presence of Orodes's grandfather. 

Von Gall [41. P. 213] also referred to the presence of Xwarrah in this scene 
and believes that the lounging king received the ring of power from the Hellenic 
Goddesses, including Artemis and Athena. Vandenberg and Schippmann 
[24. P. 70–72] see it as an investiture that has already taken place. The king is now 
showing the ring to those in charge of his court. Interestingly, in this relief, none of 
the Gods mentioned in the scene offers any connection with the investiture scene. 
As in later Sassanid motifs, we see the direct presence of God or Gods related to 
him, including Mithras and Anahita in the investiture scenes. Thus, these Gods are 
possibly mere witnesses and observers of a political event where the Elymais ruler 
or the King of Parthia considers himself justified in gaining Xwarrah and 
legitimate sovereignty. Scholars such as Harmatta [42. P. 302–303] believe this is a 
local scene spontaneously carved on the rock by the Elymais ruler, not a royal set. 
And it is merely a representation of a joint event that has happened before. In this 
way, the relief mentioned above links different historical periods. While looking 
closely at the concept of Xwarrah, this relief also benefits from the visual 
components of the Hellenic-Iranian Gods as stage observers.  

B: Northern face 
This part of the stone has four levels of relief. In the highest scene, the most 

important person, the king, is portrayed (Fig 12). For ease of study and description 
of the mentioned relief, we named them from Levels 1 to 4. 

 
Fig. 12. North face of stone block No. 2 (after [24. FIG. 11] 
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In Level 1, we see a king or prince. He is praying or performing a special 
ritual in front of an object. Scholars usually refer to this object as an altar. The 
Parthian clothing of the king or prince indicates the artist's adherence to the 
dominant visual culture of representation in Elymais-Parthian art. The full-face 
depiction is also a confirmation of this intellectual and artistic circulation. Suppose 
we pay attention to the topics of hidden iconography in the image. In that case, we 
will find a visual and, at the same time, ideological continuity that started from the 
Achaemenid era and even before in the Assyrian age. If, as Henning [27. P. 157] 
thinks, this person holds a flower (probably a lotus) in his left hand, he has revived 
the imagery and ideological tradition of the Achaemenid era. This practice 
continued in the next period, namely the Sassanid era, in a relief of Bahram II in 
Barm-e Delak, Fars's province, and an object similar to a lotus flower can be seen 
in his hand [43. P. 124]. (Sami 2011, 124). The lotus flower was considered an 
important ideological symbol in ancient Iran, especially in religious texts such as 
Avesta as the symbol of Anahita and Mithras [44. P. 492]. Therefore, this flower 
can be considered an indicator of the concept of Xwarrah [20. P. 54–56]. In 
addition, the conical object that scholars refer to as the altar or symbol of the Baal 
deity is decorated with a fluttering ribbon. This ribbon is considered one of the 
signs of the continuity of the concept of Xwarrah in ancient Iran from the Parthian 
period to the Sassanid era ,sinceXwarrah has two inherited and acquired aspects, 
and the ribbon is one of its acquired aspects29F

1. Based on such evidence, we can 
consider this scene a kind of extension of the kingdom and its approval and 
validity. If the present person in this scene is Orodes, the Elymais prince, he has 
somehow demonstrated his legitimacy. 

C: Northwest Face (Levels 2, 3, and 4) 
In Level 2 of the northwest face of stone block No. 2 in Tang-e-Sarvak, we see 

nine people standing and sitting, which shows the continuity of Elymais to 
Sassanid motifs in terms of visual effect. Of course, the general composition of the 
scene was repeated later in the Sassanid era. For example, the reliefs of Shapur I 
and Bahram II in Bishapour. 

At this level, too, the second person on the left, sitting on something 
resembling a chair, appears to be Orodes (Bel Dosha, the Zoroastrian leader of the 
Elymais, according to Henning, based on the inscription's translation), who is at 
Level 1 with the object in question. The fluttering ribbon indicates the aspect of his 
Xwarrah. The throne or chair here also offers a sublime meaning (see above). In 
Babylonian and Elamite culture, the "throne" symbolizes the kingdom. Later in 
Iranian culture, other components such as the bow are used for this purpose and 
intention [45. P. 61–65].  

The ninth person is also sitting on a throne or a chair at this level of the relief 
(Level 2). And it seems that strings of the ribbon or even water rivulets are flowing 
down from his neck. If we consider the ribbon, it indicates the acquired Xwarrah of 
the sitting person; if we accept the second view, it looks like a Goddess with a 
water fountain that depicts the Mesopotamian and Elamite traditions. The standing 
people in Parthian clothes are also notable. Based on Pierce's semiotic model and 
formal appearances, we can say that the sitting people are more important than the 

                            
1 In this regard: [24. P. 60–65]. 
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standing people. The halo around their head is either their Parthian hairstyle or a 
sacred halo that is considered one of the aspects of Xwarrah [20. P. 123].  

Levels 3 and 4 depict two animal-fighting scenes. We see these scenes in 
Achaemenid art on Persepolis palace's reliefs [46. P. 137], royal seals [47], and 
other artistic elements. According to historical texts, Briant [48. P. 217–221] 
considers the visual scenes of hunting in the Achaemenid period as a part of the 
imperial ideology. Therefore, the continuation of this idea in Parthian times is also 
an Xwarrah-enhancing factor for a legitimate ruler. In this way, fighting and 
achieving victory is one of the requirements of Xwarrah. In a comprehensive 
analysis, Soudavar considers the coronation of Narseh from Anahita as a 
justification for the acquisition of Xwarrah and the defeat of Bahram III [20. P. 62]. 
In a symbolic narration, Ferdowsi also mentions Bahram Gore taking the crown 
among two predatory lions [35. Vol. 6. Stanza 651–680], emphasizing the 
connection with Xwarrah. 

Stone block (No. 3) 
The only surviving scene of this severely damaged stone block shows a 

trotting (not invading) armored rider with a spear in his hand and a quiver full of 
arrows and fluttering ribbon (Fig. 13).  

 
Fig. 13. Stone block No. 3 Tang-e Sarvak .after [24. FIG. 12] 

Vandenberg and Schippmann [24. P. 80] used the term knight to refer to this 
rider. The armor used on the horse's body and the knight's trousers is reminiscent 
of the intermediate role between the Parthian and Sassanid eras. On the other hand, 
it recalls the image of the hunter Mithras in Susa and the fresco of Dora Europus. It 
also suggests the cavalier's relief of Khosrow II or Peroz I in Taq-e Bostan and 
Ardashir I in Firuzabad and Hormoz I or II in Naqsh-e Rostam [49].  

The semiotic contradiction of this image indeed tells a story of the natural and 
geographical reality of the military operation scene. One of the apparent features of 
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this geography is the use of stone in battle in the highlands. This factor, previously, 
in Aryobarzan's resistance against the Macedonian army, created superiority for 
Aryobarzan for some time [50. P. 292–293]. On the other hand, the Greek robe and 
the Greek bow of the person standing in the back is an auxiliary point of this 
conjecture and marks the presence of a Greek soldier in a battle1. Rajabi and Jafari 
[23. P. 63] consider Nike the Goddess of Greek victory. However, Rajabi and 
Jafari do not mention the reason for Nike's presence in this scene. Interestingly, 
some researchers have compared this scene to a battle scene on a bone plate 
discovered from Orlat [51.P. 94].  

The political interpretation of this relief seems logical. But the most crucial 
problem here is the impossibility of adapting this scene to the historical-political 
events of the Elymais Kingdom. Written sources about the history and historical 
events of the Elamites are scarce, and save for the reliefs of Tang-e Sarvak and 
some coins, no narration of this period is available. We are aware of the destructive 
attacks of the Antiochus to gain access to the treasures of the Elymais temples 
[52.P. 24-26]; But can such relief be linked to that event?  

The fluttering ribbon is also the symbol of the same cultural circulation that 
existed in this period: the acquired Xwarrah, and that the victorious battle is one 
the most important examples of attaining Xwarrah [20. P. 62]. Thus, the present 
scene is one of the most critical semiotic circulations in the Parthian-Elymais era, 
which we call “in search of the legitimacy of the kingdom.” We discussed many 
symbols in these reliefs, including a halo around the head, a fluttering ribbon, the 
presence of animals such as lions and hawks, lotuses and rings of power, and 
victorious battle. Thus, besides a brief depiction of a presumably real battle, this 
relief tries to justify legitimacy to a local ruler. Perhaps this scene can be 
interpreted as the Elymais ruler's request to his people to support him as a legal 
king (which have the signs of Xwarrah, including the fluttering ribbon and the 
victory in battle).  

Analysis 
It seems that the Tang-e Sarvak's reliefs intend to legitimize the Elymais ruler 

during the Seleucid period until the beginning of the Sassanid period. However, 
these reliefs are neither a collection nor individual works because none have the 
same continuous subject. Due to the lack of precise knowledge of the political, 
military, and social history of the Elymais people, we do not know exactly which 
of the most important political, social, or military events took place during their 
reign. 

Scholars have considered the period of these reliefs to be the end of the first 
century AD to the beginning of the third century AD [26. P. 145, 53]. Tang-e 
Sarvak was implicitly important to the Elymais because of the presence of these 
reliefs [54. P. 105]. We know very well that the carved scenes on the stone blocks 
and the interpretation of the people present in the scenes were highly controversial 
among scholars of art history and archaeology. The reason is the lack of clarity of 
the existing motifs and the incomprehensible inscriptions. So far, scholars have 
read these inscriptions in different ways. Finally, we can say that these reliefs have 

                            
1 The authors do not claim to link the two battles of Alexander the Great with Aryobarzan, nor the 

relief of the stone block No. 3 Tang-e Sarvak. 
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been evidence of the existence of a strong local artistic tradition that lasted until the 
beginning of the Sassanid era [25. P. 420–422]. One of the continued aspects is 
Xwarrah, manifested in various forms.  

For the final interpretation of his impressions of these reliefs and the 
collection of Tang-e Sarvak, Von Gall writes: 

“The reliefs on the four stone blocks [today we know that there are five stone 
blocks] in the open-air temple of Tang-e Sarvak are a perfect example of showing 
the full-face view. Here, not only are all the worshipers full-face, but in the actions 
where the faces must be half-faces, the people are full-face. On the other hand, this 
is true about the armored rider of stone block No. 3 and in stone block No. 2. Here, 
a ritual banquet (and not a crowning scene) has been carved in which the Elymais 
ruler sits on a throne with two female Goddesses. According to the coins, they can 
be considered Athena and Artemis, the two prominent Hellenic Goddesses. The 
great independence of small cities and kingdoms is a feature that manifests itself in 
heterogeneous local styles in architecture and art” [55. P. 90–93].  

Von Gall considers Tang-e-Sarvak as an open-air temple, however, based on 
the evidence mentioned above, the authors of this study believe that Tang-e-Sarvak 
was not a temple but an important (and not necessarily magical place) place for the 
Elymais rulers. We agree with Von Gall about the full-face showing in the reliefs, 
but we have a new interpretation for this issue. Von Gall believes that a ritual 
banquet is taking place here and does not clarify what he means by a ritual 
banquet. We believe that these scenes intend to show the politico-religious 
legitimacy of the Elymais rulers over the occupied territories. One of the 
legitimizing aspects is the existence and presence of the symbols of Xwarrah. 
Various signs of this legitimizer's political and religious element can be seen in 
these reliefs. Thus, Tang-e Sarvak was an important and respectable place for 
Elymais, its natural geopolitical location and facilities. All these reliefs show the 
political and religious legitimacy of this ethnic group. The creation of reliefs like 
coinage has been considered one of the identifying and legitimizing factors of a 
political movement to seize religious and political power. Xwarrah is one of the 
inseparable elements of political legitimacy. Continuation of the concept of 
Xwarrah from the Achaemenid period to the Parthian and Sassanid eras is seen in 
the relief motifs of Tang-e Sarvak. These motifs are hawks, fluttering ribbons, 
fierce battles with victory, lounging on the king's throne, lotus flowers, and the 
support of Goddesses including Mithras and Anahita. They show the attention to 
this political and religious element in Elymais kingdom. The depiction of such 
symbols in reliefs in the Elymais era was not limited to Tang-e Sarvak. In other 
reliefs of this semi-autonomous kingdom, including on Mount Tina [24. FIG. 5], or 
Khong Azhdar [56] is clearly visible. 

Conclusion 
Tang-e Sarvak is one of the sites that shows the continuity of ancient Iranian 

culture and is the site of a collection of the most critical Elymais-Parthian reliefs. 
Important components borrowed from pre-Parthian times, and the Achaemenid 
Empire, are depicted in this place on reliefs. On the other hand, this collection can 
be a mediator for the continuation of the cultural traditions of the Achaemenid and 
Parthian eras to the political-cultural rule of the Sassanids. Xwarrah is one of these 
cultural components with a political and religious concept in the Achaemenid and 



Культурология, теория и история культуры / Culturology, the theory and cultural history 

143 

pre-Achaemenid periods. This essential element also has a worthy place in 
attaining power in the Parthian era. Also, in the Elymais motifs, especially in Tang-
e-Sarvak, the visual manifestations of Xwarrah can be seen. In the reliefs of Tang-e 
Sarvak, this religious and political legitimacy is represented in visual symbols. 
These symbols are the fluttering ribbon, sitting on the throne or lunging on the 
throne, fierce battle with the enemy or the beast, companionship with a God, the 
presence of the hawk and most importantly, the ring of power. 
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Аннотация. Статья посвящена реконструкции театроведческой деятельности Сергея 
Дурылина и его работе с Шекспировским кабинетом ВТО. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что впервые комплексно проанализировано шекспировское направ-
ление театроведческой работы С.Н. Дурылина – незаслуженно забытого писателя и 
философа, наследие которого сегодня возвращается к потомкам. Новизна исследова-
ния связана с тем, что театроведческая деятельность Дурылина как комплексное явле-
ние впервые становится объектом анализа; впервые выявлена роль С. Дурылина в 
концептуализации «советского» Шекспира; также новизна подтверждается обращени-
ем авторов к архивным и малоизвестным материалам, введением части материалов в 
научный оборот. Методология исследования базируется на текстологическом, контек-
стуальном, герменевтическом, искусствоведческом, культурно-историческом подхо-
дах к работе с документами. На основе обширного круга архивных источников и прес-
сы 1930-х гг. авторы выстраивают концепцию театроведческого пути Дурылина, 
характеризуют его интересы в области русского и советского Шекспира. Став одним 
из первых историков постановок Шекспира на русской сцене, Дурылин так и не смог 
опубликовать свои важнейшие историко-театроведческие работы. 
Ключевые слова: Сергей Дурылин, Шекспировский кабинет ВТО, Всероссийское те-
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OF THE RUSSIAN THEATRICAL SOCIETY (ON THE HISTORY  

OF RUSSIAN THEATRE STUDIES RECEPTION OF SHAKESPEARE 
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Abstract. The article is devoted to the reconstruction of Sergei Durylin’s (1886–1954) 
theater studies of and his work with the Shakespeare's Cabinet of the Russian Theatrical 
Society. Based on a wide range of archival sources and the press of the 1930s, the authors 
build the concept of Durylin’s theatrical path, characterize his interests in the field of 
Russian and Soviet Shakespeare. The relevance of the study is due to the fact that the authors 
for the first time study the Shakespearean direction of S.N. Durylin’s theatrical work. The 
novelty of the study is due to the fact that Durylin's theatrical activity, as a complex 
phenomenon, becomes the object of analysis for the first time; the role of S. Durylin in the 
conceptualization of the Soviet Shakespeare revealed for the first time; also, the novelty is 
confirmed by the authors' reference to archival and little-known materials. The research 
methodology is based on textological, contextual, hermeneutic, art criticism, cultural and 
historical approaches to documents. As a writer, philosopher and ordained priest, Durylin 
was forced in Soviet times to look for new identities, and one of the most important was the 
identity of a theater critic. Durylin began theater studies in 1934, immediately after returning 
from his two exiles; in particular, he became a senior researcher at the Maly Theater 
Museum. In the postwar years, Durylin became a professor at GITIS, as well as a senior 
researcher in the theater history sector of the Institute of Art History of the USSR Academy 
of Sciences. Durylin participated in the communist conceptualization of theatre history. 
Thus, he wrote that the Soviet stage has given rise to such Hamlets and such Othellos that 
have never happened before: active heroes fighting for their happiness. He published mostly 
small articles, often marked by a vulgar sociological approach. Knowing Durylin as a 
specialist in the stage history of Shakespeare, figures from the Russian Theatrical Society 
turn to him with requests for lections and writings. He also actively researched 
Shakespearean roles in the repertoire of great Russian actors; analysis of Shakespeare's roles 
has become an essential part of the acting biographies he published. With a high degree of 
probability, it can be assumed that the publication of Shakespeare's studies and, in particular, 
Durylin’s historical and theatrical generalizations was undesirable because of the “wrong” 
position of the author in one way or another. Having become one of the first historians of 
Shakespeare's productions on the Russian stage, Durylin was never able to publish his most 
important historical and theater works: the academic, historically accurate style, the author's 
desire for generalization and his interest in the history of pre-revolutionary theater did not 
meet the challenges of his time. Monographs about the history of Hamlet on the Russian 
stage and the history of Othello at the Maly Theater were published only in 2022. Each of 
these voluminous studies represents the first ever analysis of the development of the Russian 
stage reading of Shakespeare’s plays. They were based on a considerable amount of 
historical material, and with an emphasis on the most important, iconic performances of the 
main role, at the same time they concerned both provincial productions and little-known 
translations of Shakespeare's tragedies. 
Keywords: Sergei Durylin, RTO Shakespeare Cabinet, Russian Theatrical Society, Russian 
Shakespeare 
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Наследие философа и писателя Сергея Дурылина (1886–1954), яркой фи-
гуры Серебряного века русской культуры, чью творческую судьбу скомкали 
и изломали исторические бури, постепенно открывается его потомкам в по-
следние десятилетия.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что впервые комплексно 
проанализировано шекспировское направление театроведческой работы 
С.Н. Дурылина – незаслуженно забытого писателя и философа, наследие ко-
торого сегодня возвращается к потомкам. Новизна исследования связана с 
тем, что театроведческая деятельность Дурылина как комплексное явление 
впервые становится объектом анализа; впервые выявлена роль С. Дурылина в 
концептуализации «советского» Шекспира; также новизна подтверждается 
обращением авторов к архивным и малоизвестным материалам, введением 
части материалов в научный оборот. Методология исследования базируется 
на текстологическом, контекстуальном, герменевтическом, искусствоведче-
ском, культурно-историческом подходах к работе с документами.  

Белые пятна в осмыслении творческого пути Дурылина восполняются с 
разных сторон: исследуют и вводят в научный оборот факты его биографии, 
его литературное творчество, в частности, ту «потаенную прозу», которая не 
могла быть опубликована в советское время [1–4 и др.], его работы по фило-
софии [5–7], педагогике [8–9 и др.] и литературоведению [10–18]. 

Значительно меньше освещена деятельность Дурылина как историка те-
атра и театрального критика, хотя, как справедливо отмечает Е.А. Коршуно-
ва, «его критическое театроведческое советское наследие также нуждается в 
современной оценке» [1. С. 11]. Он приступил к исследованию театра с 
1934 г., сразу после возвращения из двух ссылок; в частности, стал старшим 
научным сотрудником музея Малого театра и занимался описанием его исто-
рии. В послевоенные годы Дурылин стал профессором кафедры истории рус-
ского и советского театра ГИТИСа, а также старшим научным сотрудником 
сектора истории театра Института истории искусств АН СССР. Корпус его 
произведений, переведенных на другие языки (т.е., в контексте эпохи, пред-
ставляющих Дурылина как образец советского исследователя), включает в 
основном произведения именно театроведческие1.  

Особенно большое внимание Дурылин-театровед уделял Шекспиру на 
русской сцене. Эта тема проходила лейтмотивом через его исследование те-
атральных биографий и творческого мира отдельных театров; она привела 
                            

1 Klassiker der sowjetischen “Peripherie-Theater” // Deutsche Zentral-Zeitung (DZZ). 1938. 6 August; 
Moscow Art Theater’s years of great successes were won by unceasing creative effort // Moscow news. 1938. 
3 oct. Р. 14: il.; Moscow Art Theater // Sovietland. 1938. № 9. P. 18–20, 31–32; K.S. Stanislawski // 
Deutsche Zentral-Zeitung (DZZ). 1938. 9 August; Le Théâtre d’art a Quarante ans // La Littérature interna-
tionale. 1938. № 10. P. 105–116: il.; Le Théâtre Central de l’Armée Rouge // La Littérature internationale. 
1940. № 11. P. 94–98: il.; La Tragédie d’un penseur: [Остужев– Уриэль Акоста] // La Littérature interna-
tionalе. 1940. № 7. Р. 100–103: il. (Chronique des Arts); “Loups et Brebis” au Maly théâtre // La Littérature 
internationale. 1943. № 7. Р. 71–73; Maxim Gorky and the Theater // Anglo-Soviet Journal. 1943. Vol. 4, 
№ 2. Р. 81–83: il.; Quelques figures du théȃtre Russe // La Littérature internationale. 1943. № 7. Р. 68–72: 
il.; Gorki Auteur Dramatique // La Littérature internationalе. 1944. № 8. Р. 48–54: il. [1. С. 344]. 
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его к сотрудничеству, в частности, с Шекспировским кабинетом ВТО, много 
сделавшим для популяризации и творческой «канонизации» Шекспира в 
СССР.  

Прошедший две ссылки, автор из «бывших», еще и священник – Дуры-
лин часто оказывался нежеланным автором; далеко не все написанное он 
смог опубликовать. Существенная часть работ Дурылина на шекспировскую 
тематику осталась малоизвестной: его тексты постепенно находят дорогу к 
читателю.  

Интересно отметить, что начало публикаций Дурылина по Шекспиру 
совпадает по времени с общим подъемом шекспировской тематики в СССР и 
с организацией в ВТО Шекспировского кабинета. В 1934 г. создан Шекспи-
ровский кабинет, а первые известные публикации Дурылина по шекспиров-
ской тематике относятся к середине 1930-х гг. Так, в 1936 г. он публикует 
обзор повести Л. Тика «Жизнь поэта» [19], в котором отмечает, что Тик, спо-
ря с романтической традицией, стремится «дать конкретного трагика Шекс-
пира в исторической обстановке, среди трагиков и поэтов его дней» [19. 
С. 14], однако и оспаривает художественное решение Тика, показывая, что 
Шекспир далеко не сразу стал «победителем» среди драматургов-совре-
менников.  

В 1935 г. Дурылин публикует в «Советском искусстве» статью «О Гам-
лете, принце Датском, и о прочем» [20], посвященную постановке трагедии 
Шекспира в Ивановском театре; и при этом оговаривается: «кажется, в насто-
ящее время, на русском языке, он и единственный „Гамлет“» [20. С. 3]. Он 
вообще интересуется жизнью молодого (с сезона 1932/33) Ивановского драм-
театра, пишет о нем обстоятельную статью [21].  

Статья «О Гамлете» оказывается программной. Несмотря на торжеству-
ющий в ней стиль, который позднее будет определен как вульгарно-
социологический, на актуальное в контексте времени противопоставление 
«нашего», революционного Гамлета былому, упадническому, автор высказы-
вает важную мысль о необходимости возвращения принца датского на совет-
скую сцену. Он, в той или иной степени искренности, аргументирует это осо-
бым качеством советского театра, который создает принципиально новое 
искусство: «такой „Гамлет“, с таким жизнечувствием, с таким зрителем-
соучастником, с такой культурной предысторией, с таким театральным бу-
дущим, возможен только в одной стране в мире – в СССР» [20. С. 3].  

Если «Гамлет» был редким гостем на раннесоветской сцене, то «Отелло» 
к середине 1930-х гг. стал одной из наиболее популярных для постановки 
пьес Шекспира [22. С. 317–318; 355–356]. В том же 1935 г. Дурылин неодно-
кратно пишет об «Отелло» в Малом театре, приветствуя новое появление 
этой пьесы на сцене нашего «Дома Шекспира» и вспоминая былых Отелло на 
этой сцене.  

Дурылин характеризует различные стили исполнения шекспировских 
ролей в разные эпохи: так, Мочалов-отец играл Отелло как «героя француз-
ской классической трагедии, проредактированной писателем карамзинской 
школы», Мочалов-сын «давал романтического Отелло, заливая театр бурным 
разливом своих чувств любви, гнева и отчаяния» [23. С. 3]. Исполнение чер-
нокожим трагиком Айрой Олдриджем роли Отелло он называет «торжеством 
трагического реализма, одинаково чуждого как идеалистической выспренно-
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сти, так и натуралистической подчеркнутости» [24. С. 8]; отмечает он и игру 
М.С. Щепкина, который «писал шекспировские образы тонкой кистью реали-
ста» [24. С. 8]. Также он публикует актерский портрет Остужева [25] – яркое 
описание его ролей, подготавливающее к тому, что этот выдающийся актер 
играет теперь Отелло.  

Дурылин неоднократно подчеркивает, что Малый театр – настоящий дом 
Шекспира: так, он приводит статистику: из 37 пьес Шекспира 23 были по-
ставлены там полностью и 3 – в отрывках, при этом 17 из пьес были сыграны 
впервые на русском именно здесь [23]. Он предлагает концепцию становле-
ния шекспировского театра в России: от трагедий, в которых «находила ис-
ход мысль и тоска целого поколения передовой дворянской и разночинной 
интеллигенции, томившейся в бездействии николаевского казарменного ре-
жима» [24. С. 8], к комедиям в 1860-х гг., отвечавшим «здравому жизнечув-
ствию эпохи» [24. С. 9], и, наконец, к советскому Шекспиру: «Революция 
оказывается великолепным комментатором Шекспира, лучшим его режиссе-
ром» [20. С. 3]. Таким образом, Дурылин, прекрасно знавший историю теат-
ра, участвует в социалистической концептуализации этой истории согласно 
актуальным требованиям идеологии: «Шекспир комедий, как и Шекспир тра-
гедий, близок современному зрителю, перед которым революция впервые 
широко распахнула двери театра» [26. С. 11].  

В публикациях конца 1930-х Дурылин пишет о Гамлете-Мочалове [27], о 
Мочалове и Лермонтове [28], о шекспировских ролях Остужева [29], Ермо-
ловой [30], Папазяна [31]. Он объясняет важность исполнения Остужевым 
роли Отелло в том числе с идеологических позиций: «И это одновременно 
было и его победой, и победой всего советского театра, впервые увидевшего 
в Шекспире пламенного борца с остатками феодализма и средневековья в 
сознании людей и создавшего своего „благородного“ мавра в укор „патрици-
ям“ всего мира» [32. С. 15].  

Зная Дурылина как специалиста по сценической истории Шекспира, к 
нему обращаются деятели Всероссийского театрального общества с прось-
бой, в частности, о выступлениях и вообще участии в работе кабинета. Так, 
в письме, очевидно, конца 1937 г. С.С. Подольский приглашает Дурылина 
на лекцию М. Морозова и пишет: «Наша просьба видеть вас и среди вы-
ступающих в прениях – и очень хотелось бы – по вопросу о сценических 
текстах „Гамлета“, по которым игрался „Гамлет“ великими актерами. Ча-
сто бывало, что в интересах своего творческого замысла некоторые соеди-
няли несколько переводов и создавали для себя текст. Вот об этом и хоте-
лось бы услышать от Вас…» [33. Л. 4] Очевидно, об этом приглашении 
Дурылин пишет Морозову в письме от 26.12.1937: «С ужасом думаю, что 
не могу быть 28<-го> на Вашей лекции, т.к. – увы – у меня лекция в Доме 
Ученых» [33. Л. 22 об.]. 

Отношения Дурылина и Шекспировского кабинета ВТО, как показывает 
архивная переписка, укрепляются. Кабинету было необходимо участие в его 
деятельности знающих, талантливых людей, знатоков театра и Шекспира – и 
к таким, несомненно, относился Дурылин. Очевидно, именно с подачи каби-
нета, а точнее, его главы М. Морозова, он начинает работу над темой русско-
го Гамлета, т.е. его воплощений на русской и советской сцене, и договорен-
ности написать на эту тему происходят уже в 1937 г.  
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Так, 19 декабря 1937 г. М. Морозов пишет Дурылину о том, что Шекспи-
ровский кабинет ВТО хотел бы поручить ему подготовить для коллективной 
монографии о Гамлете «статью на тему „Гамлет на русской дореволюцион-
ной и советской сцене“», так как Дурылин уже выразил «принципиальное 
согласие» на ее написание, и «зайти в Кабинет для окончательных перегово-
ров и заключения договора» [33. Л. 21].  

В ответном письме М. Морозову Дурылин отмечает, что «чрезвычайно рад 
написать статью», уточняя: «с особой радостью подтверждаю это Вам, которого 
мне так приятно видеть завед<ующим> кабинетом Шекспира» [33. Л. 22]. Тут 
же он добавляет: «Мне нужно для статьи не менее 2 авт. листов, т.к. тема – 
необъятная, и страшно превратить ее в перечет актеров и театров» [33]. 

Однако работа задерживается. И, очевидно, осенью 1938 г. Дурылин пишет 
Морозову письмо, в котором сообщает о задержке и объясняет ее причины:  

«Дорогой Михаил Михайлович! 
Я без вины виноват (но все-таки, значит, виноват!) в задержке „Гамлета“. 
1) Тема – необъятная. Ведь это почти то же, что „Шекспир в России“.  
2) Я был весь август и половину сентября тяжко болен – не действовала 

правая рука. 
3) ВТО, в связи с юбилеем МХАТа1, оторвало меня от „Гамлета“ и заса-

дило за две срочнейшие работы: 1) библиография МХАТа и 2) составление 
тезисов и материалов для периферии в связи с юбилеем МХАТа.  

Только теперь я возвращаюсь к „Гамлету”. 
Надеюсь сдать его не позже 10–15 декабря. Повторяю, не гневайтесь на 

меня, т.к. 1½ месяца, назначенные на „Гамлета“, я отдал тому же учрежде-
нию, которое дало мне заказ на „Гамлета“, но по другому, политически-
срочному „разделу“ – МХАТ! Сверх перечисленных работ, я должен был  
прочесть во ВТО две ответственных лекции о МХАТе» [34. Л. 42–42 об.; кур-
сив авт.]. 

Только в начале 1939 г. Дурылин завершает рукопись статьи о «Гамле-
те», значительно превысившую договоренный объем, о чем сообщает в пись-
ме Морозову от 22 января:  

«Дорогой Михаил Михайлович! 
Посылаю Вам „Гамлета“, который задержался в переписке. В нем не 4 

(как по договору), а 6 листов. 160 лет его истории в России и в СССР я не мог 
уместить в 4 листа. 

То, что я посылаю, это не вся работа: остались за ее пределами, из-за ме-
ста, ряд Гамлетов, о к<оторы>х пришлось ограничиться 1–2 страницами или 
вовсе упомянуть. Я брал лишь самых показательных. Далее, следовало бы 
Офелиям уделить большую главу, а не говорить о них вместе и попутно с 
Гамлетами. Далее. Я опустил библиографии, ограничившись лишь указания-
ми на те книги и статьи, к<отор>ые цитируются в тексте. Далее. Я мечтал 
сделать список Гамлетов – хронологически. Но увы, все это потребовало бы 
еще 3-х листов. 

Теперь у меня к Вам просьба. Я болею сердцем и ничего не могу переде-
лать – потому оплата Гамлета мне нужна теперь же, и уже исходя из факти-
ческого размера статьи 6 листов. Пожалуйста, оформите это, после прочтения 
                            

1 Сорокалетний юбилей МХАТа как любимого театра Ленина и единственного на тот момент 
«Театра Союза СССР» широко отмечался.  
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Вами рукописи <…> Крепко жму руку и благодарю за согласие» [35. Л. 3–
3 об.; курсив авт.].  

Однако опубликовано это исследование не было. На машинописи, со-
хранившейся в архиве под названием «„Гамлет“ на русской сцене», указано: 
№ 1 – ВТО [36. Л. 1] (и на обороте этого труда в 143 страницы также: «Спи-
сок № 1 – ВТО» [36. Л. 143]). Публикация текста состоялась лишь в 2022 г. 
[37].  

Другой большой труд, надолго оставшийся в архиве, посвящен истории 
постановок «Отелло» в Малом театре (86 с.). На первом листе машинописи, 
сохранившейся в архиве, указано: «Крайние даты – 1935 год» [38. Л. 1] (т.е., 
очевидно, написано не ранее этого времени). Красными чернилами на руко-
писи написано «В набор» (дата далее дана неразборчиво) [38]. Однако,  
очевидно, были причины, которые систематически мешали публикации 
шекспировских трудов Дурылина (рукопись также опубликована только в 
2022 г. [39]).  

Кроме этого труда, в архивах надолго остались также машинописные 
статьи «Остужев – Отелло» (с подзаголовком «Из черновиков спектакля») 
[40. Л. 18–27], запись спектакля «Отелло» с Остужевым [40. Л. 28–37], био-
графические очерки «А.А. Остужев» [41. Л. 4–8] и «А.А. Остужев (Наброски 
к портрету)» [41. Л. 9–14], «Музыка слова» [41. Л. 15–18], рукописная запись 
беседы с Остужевым [42. Л. 1–4], а также рецензия на книгу «Остужев – Отел-
ло» [41. Л. 20–23]. При жизни Дурылина было опубликовано далеко не все 
[25, 32, 43]. Также сохранилась запись его выступления об Остужеве на радио 
20 июня 1948 г. [44].  

С большой долей вероятности можно предположить, что публикация 
шекспировских исследований и в особенности историко-театроведческих 
обобщений Дурылина была нежелательна из-за так или иначе проявляющей-
ся «неправильной» авторской позиции. При публикации исследований «ста-
рых интеллигентов» в 1930-е гг. цензоры часто стремятся ограничить их ма-
териал фактографией. Приведем показательные реплики И. Анисимова  
в отношении статей авторов из «бывших», рассматриваемых для публикаций 
в «Литературном наследстве»: «Статья вообще скверная. <…> Вообще же 
дать автору указание – ограничиться информацией, на большее он не годит-
ся» (о статье В. Дынник); «…надо воздержаться от „обобщений“ <…> Я бы 
просто сократил их, автор не справится с переделкой – дать ему установку на 
„информационность“ (что поделаешь, это лучше его „обобщений“). <…> Эй-
хенгольц дает мещанскую, антиленинскую трактовку» (об обзоре М. Эйхен-
гольца) (цит. по: [45. С. 367]). Эта ориентация на «информационность», по 
всей видимости, была связана со стремлением избежать проявления автор-
ской позиции в освещении поднимаемых тем.  

Дурылин также занимался исследованием шекспировских ролей у вели-
ких артистов своего времени. Так, сохранилась его переписка по поводу до-
клада о Ермоловой. 8 февраля 1938 г. Морозов приглашает [34. Л. 10] Дуры-
лина прочесть в Кабинете доклад «Ермолова в шекспировских ролях» 
20 марта, на что 19 февраля Дурылин отвечает согласием [34. Л. 3]. Осенью 
1938 г. Дурылин сообщает о желании прочесть в январе следующего года в 
Шекспировском кабинете лекцию об Олдридже [34. Л. 42 об.], однако в ян-
варском письме 1939 г. пишет о желании прочесть лекцию о «трагике-негре» 
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Олдридже уже в марте–апреле, как и доклад «Сценические судьбы Гамлета в 
России» [35. Л. 3 об.].  

Несколько обиженное и даже возмущенное письмо Дурылин присылает 
Морозову в начале 1939 г. Он пишет: «Я только из сегодняшнего № 
„Сов<етского> искусства“ узнал, что Кабинет Шекспира подготовляет к 
юбилею сборник „Шекспир на сцене“. Не знаю, в какой стадии находится 
подготовка эта, но мне хочется Вам напомнить, что мною был прочитан 
большой доклад „Ермолова в шекспировских ролях“. Для этой темы, кроме 
стенограммы, у меня имеется ряд записей и прочих материалов. Точно так же 
у меня имеется ряд собственных записей и материалов для тем: „Остужев“  
(я видел его во всех шекспировских ролях, начиная с Лизандра – 1900 г.) и 
„Яблочкина“»… Затем, „выдержки из критич<еских> статей, посвящ<енных> 
западным театрам“, не могут обойтись без Олдриджа. А у меня написана о 
нем монография – и есть все выписки из русской литературы о нем (ино-
странные отзывы о нем почти отсутствуют). Статью о Ермоловой я мог бы 
дать (после 10 февраля) – в 2–3 дня после получения Вашего ответа о жела-
тельности или нет моего участия в сборнике» [35. Л. 4–4 об.].  

Морозов по этому поводу пишет ему 28 января: «Наш сборник уже сдан 
в печать. Это исключительно сборник материалов. Что касается Ермоловой, 
то я взял на себя смелость дать несколько цитат из Вашего доклада <…> Об 
Остужеве у нас идет сделанная нами запись спектакля. О Яблочкиной – бесе-
да с ней, одобренная лично Александрой Александровной. Об Олдридже мы 
даем перевод с английского языка. Вообще мы строили книгу на следующем 
принципе: либо новый материал, созданный кабинетом (беседы, записи и 
проч.), либо переводный материал, неизвестный советскому читателю. Толь-
ко в крайних случаях мы использовали старые рецензии, и то в большинстве 
случаев суммируя их в синтетических обобщениях. Имеющийся у Вас мате-
риал нас исключительно интересует для бюллетеня (юбилейного), который 
начнем готовить к печати 5-го февраля» [35. Л. 7]. Важно отметить, что Мо-
розов пишет о требуемых материалах так: либо новый материал, «созданный 
кабинетом», либо переводной, неизвестный современному читателю; он как 
будто бы сводит работу Дурылина к некоторой вторичности, к собиранию 
старых рецензий.  

И далее, 7 февраля, Дурылину высылается из Шекспировского кабинета 
ВТО официальное предложение, где сказано: «Кабинет Шекспира и 
зап<адно>-евр<опейской> классики ВТО благодарит Вас за предложение 
дать возможность Кабинету ознакомиться с имеющимися у Вас материалами 
по Олдриджу, Юрянскому, Ермоловой и очень просит Вас дать их на про-
смотр в кабинет как можно более срочно, так как выход сборника „Шекспир 
на сцене“1 приурочивается к юбилейной дате Шекспира» [35. Л. 8].  

О некоторой договоренности по этому сборнику между ВТО и Дурыли-
ным свидетельствует открытка, которую он посылает Морозову 4 октября 
1939 г., где, в частности, пишет: «Хотя в этом году я адски загружен (причем 
здоровье мое весьма оставляет желать лучшего), вследствие чего я дал клятву 
не соблазняться никакими новыми предложениями – все же не могу устоять 
против Вашего предложения и соглашаюсь! Тревожит меня только мысль, 

                            
1 Очевидно, речь идет об упомянутом Морозовым «бюллетене». 
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как бы не получился разнобой: ведь разные авторы могут по-разному подой-
ти к отдельным пьесам Ш<експира>, а так как в основе их всех лежит единое 
мировоззрение, то могут возникнуть принципиальные противоречия <…>  
О деталях еще успеем списаться, так как за эту работу я смогу приняться не 
ранее января» [35. Л. 57]. Дурылин публикует в этом сборнике аналитиче-
ский разбор шекспировских работ Ермоловой [30]. 

Анализ переписки Дурылина с деятелями ВТО и исследование сохра-
нившихся документов оставляют ощущение, что Дурылин уже к 1939 г. – в 
какой-то мере автор нежелательный, в том числе и как лектор. Так, в частно-
сти, в плане мероприятий, намеченных ВТО к 375-летию со дня рождения 
Шекспира, датированном 26 февраля 1939 г., упомянут выпуск сборника 
«Шекспир на сцене», но среди докладчиков на конференции имя Дурылина 
не встречается [46. Л. 64–67]. Не упоминается он ни в «Черновом проекте 
плана организации Шекспировских дней» [46. Л. 68–70], ни в более подроб-
ном плане проведения Шекспировской конференции [46. Л. 71–72]. 

Со временем Дурылин упрочивается в своем статусе историка театра и 
театрального критика, а его интерес к Шекспиру находит выражение в пуб-
ликации актерских портретов – в форме популярных брошюр и монографий. 
Так, в 1940 г. выходит книга С. Дурылина «Айра Олдридж» [47], в которой 
освещались в основном шекспировские роли этого выдающегося трагика 
XIX в. В 1943 г. опубликована брошюра о Ермоловой [48], а в 1953 – моно-
графия о ней [49] с большой главой «Работа Ермоловой над образами Шекс-
пира». Дурылин отмечает: «Ермолова выступала в шестнадцати ролях в пят-
надцати пьесах Шекспира; такого огромного шекспировского репертуара не 
было (кроме Г.Н. Федотовой) и нет ни у одной русской актрисы» [49. С. 313]. 
Шекспировская тема звучит также в книгах Дурылина об М.Н. Радине [50], 
В.И. Качалове [51], Н.К. Яковлеве [52], П.М. Садовском [53].  

Однако, как было указано выше, две большие обобщающие работы по 
русскому театральному Шекспиру, об истории «Гамлета» на русской сцене и 
истории «Отелло» в Малом театре, не нашли путь к публикации до самого 
последнего времени. Очевидно, их академичный, исторически точный стиль, 
стремление автора к обобщению и его интерес к истории дореволюционного 
театра не отвечали задачам своего времени (в то же время актерские портре-
ты, как указано выше, активно публиковались – правда, в основном это были 
портреты современников). Каждое из этих объемных исследований представ-
ляет первый в истории анализ становления российского сценического про-
чтения шекспировских пьес, и как минимум одна была написана по заказу 
ВТО. Они были основаны на немалом количестве исторического материала, 
включая рецензии и отзывы современников, и при акценте на важнейшие, 
знаковые исполнения главной роли в то же время касались и провинциаль-
ных постановок (прежде всего – «Гамлета»), и малоизвестных переводов 
шекспировских трагедий. И обе они не утратили научной ценности.  

Таким образом, творческий портрет С.Н. Дурылина должен быть до-
полнен еще одной гранью его таланта: это выдающийся исследователь ис-
тории отечественных шекспировских постановок. Его работа по описанию 
спектаклей и созданию актерских портретов, по историко-эволюционному 
осмыслению театрального Шекспира при благоприятных условиях могла 
бы стать основой для воссоздания истории этого феномена, и с ним актив-
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но взаимодействовало ВТО, в том числе заказывая ему исследовательские 
работы. Однако, будучи плодовитым исследователем и ярким лектором, при-
знанным аналитиком театра, Дурылин не смог при жизни опубликовать 
сколько-нибудь значительные тексты о русском Шекспире (за исключением 
отдельных актерских портретов, таких как описание шекспировских ролей 
Ермоловой).  
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Аннотация. Предметом рассмотрения являются аспекты, определявшие семантику 
музыкально-исполнительского искусства до XIX столетия. Актуальность работы  
обусловливается возможным использованием ее результатов для решения задач, свя-
занных с совершенствованием у музыкантов-исполнителей умений и навыков семан-
тического анализа изучаемых произведений. Раскрывается обоснование и целесооб-
разность применения теории аффектов и музыкальной риторики в интерпретациях 
интонационно-образной характеристики исполняемого музыкального произведения. 
Полученные сведения представляют позитивный материал для современной практики 
обучения игре на музыкальных инструментах.  
Ключевые слова: эстетика, художественный образ, музыкальное восприятие, интони-
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HISTORICAL FOUNDATIONS OF MUSICAL AND PERFORMING 
SEMANTICS 

Konstantin A. Kvashnin 

Nizhny Novgorod State Conservatory M.I. Glinka, Nizhny Novgorod, Russian Federation, 
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Abstract. The article deals with the fundamental foundations of musical and performing 
semantics, which operated in an extensive historical period of time: from the era of primitive 
society to the end of the XVIII century. The relevance of our work lies in the study of the 
permanent nature and functioning of such constituent aspects of the content of musical art as 
the theory of affects and musical rhetoric. Despite the different period of their emergence, 
these basics of the semantics of musical performance not only effectively influenced the 
psychology of human perception of music, but also determined the most important directions 
and styles of this art form. The reason for such a long use of these aspects by composers was 
their psychological nature, which was directly in direct connection with the processes of 
human perception and thinking, causing an accurate and subtle understanding of the slightest 
intonation and semantic changes in music. It was to these questions that philosophers and 
music theorists of various times, such as Plato, Aristotle, I. Cotton, J. Tsarlino, R. Descartes, 
M. Mersenne, A. Kircher, I. Matteson and many other researchers. 
The purpose of our work is the correct ideas about the historical formation and development 
of the fundamental structural aspects that determine the semantics of the musical and 
performing arts. This goal involves the solution of problems related to the introduction into 
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modern practice of educating musicians-instrumentalists of the skills of semantic analysis of 
musical works for the implementation of highly artistic images. 
The scientific development of the problem of semantics of musical performance in our time 
began in the middle of the XX century. And over the past period of time, a significant 
number of works of theoretical and practical directions have appeared. However, our article 
is devoted to the study of the historical path of musical semantics in its most active period of 
development, namely until the beginning of the XIX century, since since the era of 
Romanticism, musical theory has undergone significant changes. The artistic method of 
Romanticism discovered a new, previously unused method in the presentation of artistic 
images, in which it became possible to display real reality by the most diverse and possible 
means of musical expression. And under these conditions, the theory of affect and musical 
rhetoric have lost their artistic potential. 
The main methods of our research are the methods of search and comparative analysis, 
which made it possible to determine the structural components of the object, their features of 
origin and development, as well as to identify their scientific and theoretical foundations that 
determine the aesthetic and philosophical state of the musical and performing art in different 
cultural and historical eras. 
Keywords: aesthetics, artistic image, musical perception, intonation, musical performance 
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Зарождение и древнее использование музыкальной  
содержательности 

Выяснение вопроса о происхождении музыкальной семантики следует, 
по нашему мнению, начинать с рассмотрения сохранившихся артефактов, 
отображающих бытие человека первобытной эпохи [1]. Это – исторический 
период, когда происходит четкое отделение древнего человека от остального 
животного мира и начинается активное освоение им пространства дикой при-
роды. В ходе данного процесса осуществляется рождение определенных пер-
вичных умений, позволяющих человеку приспосабливаться к окружающей 
среде, используя ее многообразный звуковой потенциал. В первую очередь в 
целях безопасности ему было необходимо анализировать сопутствующие 
звуки – шум ветра, водопада, крики птиц, рычание зверей и т.п. Эти природ-
ные сигналы откладывались в памяти индивида как атрибут функций психи-
ки homo sapiens. Так формировалась его способность к постепенному узнава-
нию и сравнению этих звуков, их возможному воспроизведению для нужд 
охоты, а затем и переходу к архаическому пению, которое со временем при-
обретает смысловое значение. И в дальнейшем ходе трудовой деятельности, 
воспринимая различные окраски звукового фона природы, люди постепенно 
обогащали свои познания новыми созвучиями, их последовательностями, а 
также значением последних. 

В результате такого вынужденного осмысления воспринимаемых тоно-
вых соотношений отдельных природных звуков, их высотных характеристик 
и постижения тем самым их качественного различия первобытный человек 
проявлял не что иное, как свою психологическую реакцию на эти явления.  
С течением времени его опыт пополнялся знакомством с новыми звуковыми 
примерами, нередкое повторение которых способствовало их лучшему осво-
ению, выделению в них определенных свойств. Эти звучания с необходимо-
стью содержали самые различные эмоциональные характеристики – устра-
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шающие, веселые, тревожные, умиротворенные, победные и т.п. Их смысло-
вая содержательность непременно формировала в сознании людей соответ-
ствующие интерпретации. И данное обстоятельство позволяло не только 
расширить собственное отношение к воспринимаемым явлениям, но и вос-
производить эти звуковые последовательности в примитивном пении, как 
правило, в составе всей общины. 

Постепенный процесс освоения природных звуков приводил к запомина-
нию отдельных звуковых последовательностей, что формировало в сознании 
человека целые музыкальные звукоряды, обладающие определенной эмоцио-
нальной содержательностью. С течением времени они вошли в коллективное 
пение, образовав целый набор музыкальных ладов, которые целенаправленно 
использовались людьми при оформлении культурных обрядов и ритуалов.  
В этом факте невозможно отрицать возникновения основ семантического 
характера в зарождающейся протомузыке.  

Появление первых признаков утвердившейся музыкальной семантики 
можно отнести к периоду последних пяти веков до нашей эры. Важно под-
черкнуть и значимость этих сформировавшихся народных музыкальных ла-
дов в исполнительской практике. Именно они явились необходимым матери-
алом для создания в эпоху Античности первого учения – этоса, призванного 
культивировать у людей психологическую настроенность. Его авторы – Пи-
фагор, Платон и Аристотель, изучив нравственно-эстетический потенциал 
музыки, научно обосновали парадигму о целесообразности рационального 
использования этого искусства в обществе.  

Так, например, Платон в своих философских трудах «Государство» и 
«Законы» усматривал тесное единство психических особенностей человека и 
интонационных свойств музыкальных ладов, используемых в народном твор-
честве [2. Т. 3. С. 273]. Другой греческий философ – Аристотель утверждал 
важность таких музыкальных структур, как мелодика и ритм, которые были 
способны оказывать на людей психологическое воздействие. Он считал, что 
они наиболее ярко могут отражать в музыкальном исполнительстве такие 
оттенки психического состояния индивида, как мужественность, целеустрем-
ленность, лиричность, суровость, мягкость и другие качества личности [3. 
Т. 4. С. 644]. Поэтому Стагирит трактовал потенциал музыкального этоса как 
возможность использования музыкально-интонационных средств для воспи-
тания людей, формирования их духовного роста и интеллектуального совер-
шенствования [4. С. 229]. С этого времени семантика музыки становится  
целенаправленным вектором развития. Пифагор, например, считал, что при-
менение этоса в жизни общества способствует достижению таких психологи-
ческих результатов, как душевное умиротворение человека, усматривая в нем 
некий медицинский способ, призванный благополучно излечивать людей от 
болезней.  

Семантическое наполнение музыки было отмечено и в других античных 
культурах. Например, учителя Древней Индии при обучении музыке ассоци-
ировали национальные музыкальные звукоряды с психоэмоциональными ха-
рактеристиками ученика. Они считали, что исполнитель должен не только в 
совершенстве владеть игрой на инструменте, но в первую очередь уметь пси-
хологически проникать в эмоциональное состояние слушателей. Для решения 
этой задачи индийские педагоги культивировали целенаправленные способы 
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музицирования, позволявщие исполнителям воздействовать на восприятие 
людей для обретения ими уверенности в жизни и душевного спокойствия.  
И эти педагогические приемы подготовки музыкантов в странах Юго-
Восточной Азии имели существенное отличие от аналогичной деятельности в 
Европе. Данную разницу в семантическом наполнении музыки разными наро-
дами убедительно раскрывает современный исследователь Н.Г. Шахназарова. 
Она утверждает, что эстетико-семантическая парадигма Платона, Аристотеля, 
Аристоксена основывалась на использовании диатонических народных ладов, и 
ее целью ставилось решение этических задач, связанных с обеспечением усло-
вий для построения гражданского государства. Практическое осуществление 
этой воспитательной программы происходило благодаря формированию музы-
кального мышления, в основу которого закладывались такие аспекты музыки, 
как разновидности гармонии, динамики, агогики и т.п. [5. С. 60].  

Семантика же музыкальных произведений в странах Юго-Восточной 
Азии (раги, мугамы, мукамы) предусматривает, прежде всего, активизацию 
образно-эмоционального фактора в восприятии музыки. Для реализации это-
го исполнители выбирали характерные ступени музыкального лада, варьиро-
вали их в импровизированных секвенциях, широко применяя при этом мно-
гочисленные орнаментальные украшения. Частое мотивное и фразировочное 
повторение вовсе не лишало музыки интереса, поскольку эти музыкальные 
элементы постоянно обновлялись средствами динамики, артикуляции, ме-
лизматики, придавая музицированию интонационную гибкость и богатство 
выразительности. Достигается это качество тем, что исполнитель во время 
игры полностью переживает лирические чувства, фактически живет ими, от-
влекаясь от всего окружающего [5. С. 61].  

Приведенные факты подчеркивают значение семантической наполненно-
сти музыки, которую высоко ценили люди античного общества. Кроме этого, 
нельзя не отметить другую, не менее важную сторону содержательности это-
го вида искусства – нарождающуюся в этот исторический период психологи-
ческую парадигму теории аффектов, которая постепенно приобрела широкое 
распространение в музыкальной практике.  

Роль теории аффектов в интонационном и семантическом  
обогащении музыки  

В период Средневековья существенно возрос творческий интерес музы-
кантов и теоретиков к психологическому потенциалу теории аффектов, воз-
никшей еще во времена античности. В результате этот элемент интонацион-
ной выразительности приобрел не только музыкально-теоретическое 
развитие, но и привлек внимание ученых-психологов.  

Большой вклад в этой работе внес английский монах-бенедектинец 
Иоанн Коттон (1100–1150). По его мнению, музыкальное искусство не может 
игнорировать эмоциональную характеристику художественных образов.  
И этот аспект входил в противоречие с догмами теологии. Подвергая внима-
тельному изучению звуковые качества элементов музыки, И. Коттон устано-
вил объективность их психологического потенциала, способного воздейство-
вать на восприятие индивида. Данное обстоятельство позволяет исполнителю 
выбирать из всего многообразия вариантов необходимую интонационно-
смысловую версию исполняемого произведения. Тем самым впервые в исто-
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рии музыковедения раскрывается непосредственный источник художествен-
ного интонирования. Таким первоначальным объектом, выбирающим необ-
ходимую трактовку сочинения, И. Коттон определяет человека. Именно бла-
годаря подвижности психологической природы индивида, которая всегда 
действует в соответствии с его эмоциональным состоянием, музицирование 
приобретает соответствующий интонационный характер [6. С. 16]. Этим вы-
водом теоретик справедливо отмечает важность существования различий в 
человеческой психологии восприятия. Данная концепция позволяет рекомен-
довать композиторам смелее применять в сочинениях интонационно-
художественное разнообразие (трактат «Музыка», главы XVII–XVIII). 
Например, в отображении чувств горя или печали он советовал использовать 
низкий регистр музыкальных тонов при медленном изложении мелодии. 
Наоборот, в достижении аффектов радости и веселья необходимы, по его 
мнению, динамически яркие звуки высоких регистров [6. С. 17]. В связи с 
этими исполнительскими задачами теоретик считал необходимым для музы-
кантов всемерно развивать навыки практической реализации этих настрое-
ний. Инновационный характер подобных установок теоретика неоспорим. 
Уже одно их перечисление говорит о новаторстве теоретика, его стремлении 
обогатить выразительный потенциал музыкального искусства. Эти исполни-
тельские приемы были направлены при необходимости придавать музыке ха-
рактер звучания осторожного (caute), легкого (levia), игривого (lascive), печаль-
ного (lugubriter), сладкого (suaviter), быстрого (cito), внезапного (subito), 
сдержанного (sustenta) [7. С. 17]. Подобных методологических установок в му-
зыкальной педагогике до этого времени не существовало. Данные воззрения  
И. Коттона были близки требованиям теории аффектов античных мыслителей. 
Отличие заключается лишь в том, что аффекты в своей основе имеют музы-
кально-ладовую выразительность, а предложения средневекового теоретика 
затрагивают психологическую природу исполнителя, активно участвующую в 
реализации музыкальных художественных образов и настроений.  

Дальнейшее развитие теории аффектов происходит во времена эпохи 
Возрождения. Среди наиболее известных музыкальных теоретиков Ренессан-
са, значительно продвинувших познания в сфере теории музыки, можно 
назвать Йоханеса Тинкториса (1473), Рамоса ди Парехи (1470), Генриха Ло-
рити из Гларуса (1547) и Джозефо Царлино. Особо следует отметить трактат 
«Установления гармонии», созданный итальянским музыкальным исследова-
телем Джозеффом Царлино (1517–1590). В нем автором утверждаются зада-
чи: передача слушателям красочных образов, полных драматическими пере-
живаниями, используя при этом возможности старинных музыкальных ладов. 
Царлино был убежден, что именно данный потенциал этих звукорядов явля-
ется фундаментальной основой теории аффектов, главным методологическим 
аспектом музыкального искусства. Эти выводы объясняют практические тре-
бования исследователя, предъявляемые к музыкально-исполнительскому 
творчеству инструменталистов: воздействовать при игре на психологию вос-
приятия слушателей, формируя у них определенные эмоциональные состоя-
ния, благодаря использованию возможностей музыкально-интонационной 
выразительности. Большим подспорьем в этой работе является, по мнению 
Царлино, привлечение музыкантом литературно-поэтического текста. Факти-
чески данное мнение теоретика подтверждает психологическую близость му-
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зыки и вербального искусства. Содержание последнего обогащает ассоциа-
тивное видение художественного образа музыкального произведения и тем 
самым расширяет музыкально-исполнительский потенциал инструментали-
ста, предоставляя дополнительный логико-психологический настрой для му-
зицирования.  

Мы можем констатировать важность и большие перспективы отмечен-
ной рекомендации Царлино для организации педагогического процесса по 
воспитанию музыкально-исполнительского мастерства инструменталистов. 
Царлино, как и античные мыслители, придавал большое значение вопросам 
воздействия музыки на психологическое состояние человека. Именно это по-
буждает теоретика дифференцировать свойства двух музыкальных ладов – 
мажора и минора при реализации художественных образов или настроений в 
музыке. Подобная трактовка итальянским теоретиком назначения музыкаль-
ного искусства в жизни человека полностью совпадает с концепцией антич-
ных мыслителей о главных функциях музыки – психологического воздей-
ствия на слушателей. 

Указанные новации способствовали Царлино обратить внимание на 
разнообразие биологических свойств человека (темперамента), которое 
проявляется в процессах восприятия характера музыки. Некоторые музы-
кально-интонационные звучания, по его мнению, оказывают благотворное 
влияние на психику человека, а другие музыкальные звукоряды вызывают 
неприятные ощущения и эмоции. Данное явление Дж. Царлино объясняет в 
своем трактате «Установления гармонии» (часть II, глава 8) с точки зрения 
наличия или отсутствия «соразмерного соотношения» физиологических 
свойств человека с воспринимаемыми интонациями музыкальных старин-
ных ладов. Эти восприятия могут вызвать разного рода аффекты – страх, 
гнев, радость, печаль и т.п. Подобные же психологические реакции спо-
собны возбуждать, по мнению Царлино, и музыкально-гармонические со-
звучия [8. С. 496]. Данными утверждениями ученый обеспечивает научное 
обоснование теории аффектов и продвигает вперед их актуальность для 
музыкального исполнительства. 

Наступление эпохи Барокко (1600–1750 гг.) привнесло в музыку множе-
ство инновационных средств выразительности. Музыкальное искусство ба-
рокко, имея в своей основе методологию антиномий1 (по И. Канту), было 
способно объединять в произведениях содержание различных характеров: 
трагедийного и комедийного, прекрасного и безобразного. Способы изобра-
жения «красоты» в музыке барокко отличались от аналогий предыдущей 
культурно-исторической эпохи. Семантика художественных образов барокко 
изобиловала контрастами, и это более четко отражало сущность противоре-
чий реального мира. 

Большое внимание в это время теоретики уделяют известной еще со вре-
мен Античности теории аффектов, широко распространенной в музыкальной 
практике XVII столетия. Например, Р. Декарт в своих сочинениях «Компен-
диум музыки» (1618) и «О страстях» (1649) утверждает мысль о главном 
назначении музыки. Она, по его мнению, предназначена для передачи эстетиче-
ского наслаждения человеку и посредством разнообразных музыкальных аф-
                            

1 Антиномии (греч. – противоречие законов) – термин, означающий противоречия между двумя 
взаимоисключающими положениями, признаваемыми в равной степени истинными. 
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фектов возбуждать у него самые различные эмоциональные состояния. Основ-
ная мысль Р. Декарта направлена к наиболее благоприятным аспектам музыки 
(ритмике, музыкальным ладам и т.п.). Они дают возможность индивиду лучше 
воспринимать ее содержание и практически воспроизводить музыкальное сочи-
нение. При этом автор предлагает конкретные способы работы над произведе-
нием для создания у слушателей нового качества музыкального восприятия. И в 
этом состояла практическая новизна трактатов Р. Декарта. 

Привлекательность теории аффектов для композиторов обусловливалась 
психологической природой этого феномена. Музыкальное искусство и  
аффекты (душевные переживания) неразрывно связаны между собой: инто-
национное многообразие музыки всегда рождает у человека не менее разно-
образные эмоциональные реакции. Грусть, радость, задумчивость, воин-
ственность, эмпатия и множество других аспектов патетики стали для 
музыкантов предметом творчества1. По мнению французского музыкального 
теоретика и философа М. Мерсенна (1588–1648), при сочинении музыки пе-
ред композиторами представала задача не только отражать свои художе-
ственные мысли, но и выражать чувства других людей [9. С. 40]. В своем со-
чинении «Универсальная гармония» (1637), опираясь на положения теории 
аффектов, он подчеркивал качественную неординарность практической реа-
лизации музыкального произведения. Семантическое разнообразие сочине-
ний и разность психофизиологических особенностей музыкантов-
исполнителей не могут сковывать их творчество и служить основанием к 
единообразному практическому воспроизведению сочинений. М. Мерсенн 
справедливо полагал наличие в природе даже одного человека множествен-
ности видов страстей и, следовательно, возможном их проявлении при реали-
зации одного и того же музыкального произведения [9. С. 42]. В этом состоит 
специфика композиторского творчества эпохи барокко.  

Известный философ и музыкальный теоретик этого времени А. Кирхер 
уделил особое внимание семантическим свойствам музыки. Так, в книге 
«Магика» им описываются особенности музыкального искусства, способные 
на физиологическом уровне оказывать прямое воздействие на человека, по-
рождая у него такие чувства, как эмпатия, радость, страх, гнев и др. Здесь 
раскрывается связь между слуховыми и вербальными структурами человече-
ского организма, с «благозвучными» и «неблагозвучными» характеристиками 
музыкального восприятия. Автор называет это музыкальное свойство «музы-
кальным магнетизмом», поскольку, по его мнению, музыка в состоянии рож-
дать у человека самые разнообразные психологические реакции: от трагиче-
ских до комических аффектов [10. S. 45]. Поскольку в композиторском 
творчестве этого времени постоянно использовались элементы аффектов, то 
и сами произведения в целом назывались «музыкальными аффектами». Дан-
ный процесс нельзя рассматривать как некое модное направление в сочине-
нии музыки. Композиторы всех стран Европы в применении аффектов стара-
лись развить это средство интонационной выразительности, классифицируя 
его согласно психологическим переживаниям. Так, итальянский композитор 
К. Монтеверди чаще обращался в своих сочинениях к аффектам, выражаю-
щим смирение, гнев или мольбу. Немецкий композитор Р. Кайзер отдавал 
                            

1 Pathetica – в переводе на русский язык – жалкий, трогательный, умилительный, грустный, за-
думчивый, душераздирающий. 
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предпочтение в своем творчестве изображению таких переживаний, как эм-
патия или справедливость. Он относил эти аффекты к источникам опреде-
ленного воспитательного воздействия [11]. 

Таким образом, мы видим, что теория аффектов имела в композиторском 
творчестве целенаправленное применение. И в этой работе авторы вполне 
сознательно обращались к потенциалу старинных музыкальных ладов, из-
вестных еще с античных времен. Эти музыкальные звукоряды по своей при-
роде обладают специфическими интонационными свойствами, которые 
априори обусловливают соответствующие аффекты. Так, лидийский, миксо-
лидийский и гипоионийский музыкальные лады не имеют характерных ин-
тервалов и диссонансов, отчего они предпочтительны для отображения энту-
зиазма и радостного душевного переживания. В достижении этой цели 
композиторы старались придавать музыке подвижный характер с преимуще-
ственным трехдольным размером. В результате характеристики указанных 
музыкальных ладов с применением комплекса выразительных средств (гар-
моническое совершенство, плавность голосоведения, темп) обеспечивали 
необходимый аффект. Другой ряд старинных музыкальных ладов с их струк-
турным строением более подходил для отображения чувств горечи, слез, 
скорбных переживаний. Эти звукоряды имеют название дорийский, фригий-
ский и эолийский и обладают сдержанным, даже суровым характером. Как 
правило, композиторы в стремлении достичь цели применяли такие средства 
музыкальной выразительности, как замедленный темп, синкопированное из-
ложение мелодии, хроматические звуковые последовательности, набор об-
ращений секстаккордов. Заметим, основополагающим в процессе отображе-
ния указанных психологических переживаний являлись структурные 
особенности этих старинных музыкальных ладов. И непременный учет ха-
рактеристик подобных музыкальных античных звукорядов присутствовал в 
творчестве многих европейских композиторов эпохи барокко – Р. Кайзера, 
Дж. Габриели, Г. Шютца, А. Кирхера, Дж. Дирута, М.А. Шарпантье и др.  
Более того, многие авторы составляли для своего творчества специальные 
классификации музыкальных тональностей, которые соответствовали, по их 
мнению, конкретным психологическим состояниям человека. Подобную 
дифференциацию музыкальных тональностей композитора М. Шарпантье 
представила в своей монографии М. Лобанова [12. С. 98].  

Многочисленность авторских классификаций музыкальных ладов свиде-
тельствует о существенной разнице в трактовке аффектов, которые использова-
ли композиторы в своих сочинениях. Объяснением этому могут служить разли-
чия в менталитете музыкантов, относившихся к разным национальным 
исполнительским школам – итальянской, французской. Весьма показательно 
отношение к этой проблеме немецких композиторов. Их произведения демон-
стрируют свободное отношение авторов к характеристике аффектов. Часто по-
следние в сочинениях И. Маттезона, И. Кунау, А. Шейбе и других композито-
ров использовались путем динамического перерастания одного аффекта в 
другой, что явно не соответствовало природе этих выразительных средств му-
зыки. Кроме этого, Р.А. Насонов, исследуя творчество А. Кирхера, подтвержда-
ет отрицательное соотношение аффектов со словесным текстом [13. С. 8]. Не 
следует ли усматривать в данном факте неоднозначность природы применяемой 
семантики в процессе музыкального исполнения произведений различных ком-
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позиторов? Мы склоняемся к утвердительному ответу на этот вопрос, хотя его 
содержание предполагает внимательное изучение несколько иного предмета – 
музыкально-исполнительской трактовки сочинения, которая с необходимостью 
включает кроме всего и личностные аспекты музыканта (мышление, характер, 
темперамент и другие психологические особенности человека).  

Таким образом, семантика как способ придания музыкальному образу 
вербального значения с древнейших времен существовала в союзе с аффек-
тами в целях психологического воздействия на человека. Теория аффектов 
использовала для этого в античности ментальную содержательность народ-
ных музыкальных ладов. А в средневековье она обогатилась непосредственно 
вербальными характеристиками музыкального звучания (И. Коттон). И дан-
ный процесс имел продолжение в последующие эпохи – ренессансе, барокко, 
классицизме. Важность его заключалась в прямом воздействии на педагогику 
музыкального исполнительства. И этот аспект не мог оставаться невостребо-
ванным в практике обучения музыкально-инструментальному исполнитель-
ству в течение многих столетий, что, несомненно, представляет определен-
ный интерес для истории музыкального исполнительства и педагогики.  

Музыкальная риторика как средство выражения  
содержательности в произведениях музыки  

Другим средством композиторского творчества, предназначенным для реа-
лизации семантики в музыкальных произведениях, являлись приемы риторики. 
Она, как и потенциал теории аффектов, возникла в античные времена. Обладая 
вербальной природой, этот способ общения использовался древними риторами 
с целью придания большей убедительности своим выступлениям перед людьми. 
Мастера декламации были в состоянии рождать у публики самые различные 
эмоционально-психологические состояния (аффекты). В эпоху Средневековья 
она совместно с аффектами стала использоваться музыкантами для придания 
сочинениям большей художественной выразительности.  

Во времена эпохи барокко выразительные возможности риторики были 
известны многим музыковедам – А. Кирхеру, И. Маттезону, И. Турингусу, 
И. Бурмайстеру, Х. Бернхарду и др. Создавалось большое количество теоре-
тических сочинений, анализирующих возможности музыкальной риторики, 
ее связи с художественным потенциалом теории аффектов. Так, А. Кирхер в 
своем трактате «Универсальная музургия» (1650) сравнивает музыкальную 
риторику с ее вербальной аналогией, выясняя при этом аспекты, которые вы-
зывают у публики соответствующие психологические реакции. Теоретик ука-
зывает на важность правильно подобранных слов для создания семантики 
стихотворных предложений, образующих в итоге искомые структурные эле-
менты – периоды, из которых в результате искусного сочетания фигур и троп 
возникает убедительная речь оратора. Подобный процесс А. Кирхер прирав-
нивает и к работе по созданию содержательности в музыкальных произведе-
ниях. Так, песнопения с необходимостью включают в себя мелодии (Mu-
sarithmi), соответствующие по своему ритму и смыслу вербальному тексту 
песен. Эти структуры образуют музыкальные периоды, обладающие свой-
ствами риторических фигур и троп. Указанные музыкальные элементы бла-
годаря своей психологической содержательности и вызывают у людей воз-
буждение душевных переживаний [10. S. 141–142]. В этом процессе философ 
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трактует понятие «тропы» не иначе, как смысл изречения. На основе этого он 
трактует функции музыкальных троп как инициаторов психологических пе-
реживаний (аффектов) [10. S. 144].  

А. Кирхер учитывал, что античные теоретики связывали возникновение 
музыкальных аффектов с применением в музицировании определенных му-
зыкальных тонов или созвучий. Следуя этому примеру, он определяет двена-
дцать музыкальных тонов, которые, по его мнению, наилучшим образом 
инициируют следующие эмоциональные состояния человека: amor (любовь), 
guadio (веселье), exultatio (ликование), dissolutio (распущенность), odium 
(ненависть), ferocia (воинственность), impetus (пылкость), gravitas (величие), 
modestia (умеренность), temperantia (воздержанность), religio (набожность), 
compassio (сострадание), luctus (стенание), planctus (плач), tristitia (печаль) 
[10. S. 144].  

Многие композиторы эпохи барокко при сочинении своих произведений 
старались совместить музыкальные фразы, предложения, периоды и другие 
мелодические образования с вербальным содержанием. Данный прием поз-
волял авторам придавать этим структурам необходимый художественный 
смысл, близкий необходимому психологическому восприятию (аффекту). 
Поскольку подобным способом пользовались многие композиторы, то про-
исходило неизбежное повторение аналогичных мелодических «формул». По-
следние со временем приобрели специальное название «музыкально-ритори-
ческих фигур» и закрепились в композиторском искусстве, обусловив 
вариативность применения. Можно выделить названия и значения наиболее 
часто применяемых риторических фигураций:  

– suspiratio (способ выражения, означающий предполагаемое действие 
вздоха),  

– passus diriusculuss (выразительный прием, применяемый для показа 
аффекта скорби или страдания),  

– circulatio (означающий процесс вращения),  
– anabasis (отражение восходящего движения мелодии),  
– catabasis (обозначение нисходящего направления музыки),  
– fuga (способ для передачи аффекта быстрого бега),  
– tirata (прием, выражающий процесс выстрела).  
В исполнительском искусстве утвердились и правила воспроизведения 

музыкальной риторики. Для некоторых ее видов, например, выражающих 
чувства печали или скорби, предписывалось использовать нисходящее мело-
дическое движение. Обратное же, восходящее направление мелодии выража-
ло смысл божественного воскресения. Риторическая фигурация умолчания 
(aposiopesis) применялась в музыкальном исполнительстве посредством оста-
новки мелодии для отображения аффекта смерти. Если в изложении мелодии 
композитором вносилась простая пауза, то по правилам риторики она озна-
чала психологическое состояние, выражающее страх и ужас.  

Правила музыкальной риторики требовали от исполнителей неукосни-
тельного соблюдения логического единства нотного материала с его вербаль-
ной содержательностью. Если, например, музыка излагается в быстром тем-
пе, то и восприятие слушателя должно обеспечивать его аналогичное 
психологическое состояние. И наоборот, произведение медленного характера  
требует рождения у слушателя душевных переживаний спокойной задумчи-
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вости. При этом предписывалось важное правило исключения из нотной 
структуры интервалов, имеющих одинаковое содержательное значение. 

И несомненной заслугой Музургии А. Кирхера является стремление ав-
тора закрепить за структурными элементами музыки (мотив, фраза, мелоди-
чески законченный оборот и т.п.) вербальные значения. Это приводило по-
степенно к тому, что данные звукосочетания начинали иметь семантику 
конкретного аффекта, что непосредственно отражалось на повышении уровня 
методологии музыкально-исполнительской педагогики. Практическое музы-
кально-инструментальное музицирование обрело тем самым особые приемы 
художественной выразительности, которые стали именоваться музыкально-
риторическими фигурами. При их освоении музыкант без труда прочитывал 
(определял) смысловое содержание музыкального произведения для адекват-
ности его воспроизведения.  

Музыкальная риторика применялась композиторами Западной Европы 
весьма широко как в светской музыке, так и в церковной. Причина этого за-
ключалась в активном развитии в этот исторический период нового музы-
кального направления – гомофонного стиля.  

Таким образом, значение риторики в музыкальном искусстве эпохи 
барокко неоспоримо. Ее роль проявилась как в продвижении непосред-
ственно интонационной выразительности, так и в решении вопросов,  
связанных с методологическими аспектами педагогики музыкального ис-
полнительства. Именно ее потенциал обеспечил художественную содержа-
тельность музицирования, благодаря инициации творческо-аналитической 
работы музыканта для достижения психологической адекватности образов 
произведений.  

Эстетико-философским обоснованием распространения музыкальной ри-
торики в эпоху классицизма служила теория подражания природе, а также 
возрожденное теоретиками и музыковедами античное учение об аффектах. 
Эти поистине методологические основы явились весьма убедительным объ-
яснением той роли, которую играла в то время музыкальная риторика. Она в 
совокупности с психологическими возможностями аффектов отвечала важ-
ным запросам музыкального искусства эпохи – реального и убедительного 
воплощения художественных образов при музыкальном исполнительстве. 
Для этого композиторам требовалась особая работа по селекции музыкально-
выразительных средств (музыкальный лад, интервалы, динамика, агогика, 
тембр и т.п.) с целью достижения правдивости звучания музыкального сочи-
нения и возбуждения у слушателя адекватного аффекта. Значение музыкаль-
ной риторики в эпоху классицизма состояло в том, что именно она явилась 
основополагающим мотивом для активного развития художественной выра-
зительности в музыкальном исполнительстве, что подтверждает творчество 
таких инструменталистов, как Ф. Ибер, Р. Декото, Ж.-К. Нодо, П.-Г. Буффар-
ден, М. Блаве, М. де Ла Барро, Ж. Оттетер, и многих других.  

Романтизм в музыкальном искусстве открыл новый, ранее не приме-
нявшийся способ в отображении художественных образов. Основой этого 
метода явилось обращение композиторов к чувственной сфере человека, рас-
крывающей малейшие движения психологических состояний индивида. 
Пышный расцвет интонационно-динамической красочности музыки роман-
тизма обеспечил ей настолько высокий уровень ассоциативной содержатель-
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ности, что прежние средства выразительности, обусловленные теорией аффек-
тов или музыкальной риторикой, представляли уже смысл весьма условных 
обозначений исполнительства, никак не соответствующих новому развитию 
музыкального искусства данной эпохи. Произведения композиторов XIX – 
начала XX столетия характеризовались высшей степенью красочности  
и психологической напряженности (М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, 
А.С. Скрябин, С.В. Рахманинов и др.). Показательно творческое кредо 
А.С. Даргомыжского, утверждавшего, что исполненный музыкальный звук 
должен непосредственно выражать смысл слова [15. С. 47]. Отныне в музы-
кально-исполнительскую практику входит иной подход к реализации худо-
жественных образов сочинения, изменяющий в целом семантику изложения. 
Композиторы и художники стали использовать острохарактерные приемы 
выразительности, которые значительно превосходили выразительность 
прежних аффектов и музыкальной риторики.  

Главным для музыкантов теперь стало не обозначение характера сочине-
ния, как это практиковалось в прежние времена, а демонстрация качественно 
нового эмоционального содержания тех лейтмотивов, музыкальных тем, пред-
ложений, периодов, которые с необходимостью инициируют более высокий 
уровень ассоциативных представлений у музыкантов-исполнителей и слушате-
лей. Примером этому служат лейтмотивная драматургия опер Р. Вагнера, дра-
матургия тембров в произведениях Г. Берлиоза, диффренциация индивидуали-
зированных инструментальных голосов оркестровой партитуры Г. Малера, 
раскрепощение интонационной динамики музыкального звука в сочинениях 
К. Дебюсси, М. Равеля, А. Скрябина, О.  Респиги и многих других авторов.  

Можно утверждать, что если в сфере музыкально-исполнительской дея-
тельности возможности прежних основ семантики уже исчерпали свою акту-
альность в эпоху романтизма в силу резкого усложнения музыкальной семи-
отики, то для педагогической практики они, по нашему мнению, не потеряли 
своего значения, поскольку обладали безусловной дидактической ценностью. 
Всесторонность изъятия из жизни музыкального искусства аффектов и рито-
рики не может расцениваться позитивно, так как совершенно не принималась 
во внимание эффективность их применения в педагогической практике на 
протяжении нескольких предыдущих веков. И данное обстоятельство только 
подчеркивает актуальность использования этого дидактического потенциала 
в современной музыкально-исполнительской педагогике.  
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Аннотация. В статье анализируется возможность использования современных циф-
ровых технологий в реставрации. Проанализированы условия и возможная широта ис-
пользования этих технологий в данном направлении. Рассмотрена возможность ис-
пользования аддитивных технологий в процессе подготовки, сбора информации и 
моделирования отдельных утраченных элементов, что показано на примере анализа 
скульптурной композиции «Ларца с образцами минералов и горных пород Херсонской 
губернии» из коллекции Горного музея СПГУ. 
Ключевые слова: цифровые технологии, аддитивные технологии, реставрация  
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MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES APPLICATION  
IN DECORATIVE AND APPLIED ART RESTORATION 

Ekaterina M. Kolyada1, Anna M. Grudinina2 
1, 2 Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russian Federation 

1 ekaterinkolyada@yandex.ru 
2 anyagrudinina.roum@yandex.ru 

Abstract. The possibility of using modern digital technologies in restoration of decorative 
and applied art objects are analyzed in current article. From the analysis of publications in 
European journals, the relevance of the introduction of modern technologies in the 
restoration of decorative and applied art objects is obvious. The authors used in their 
research the next articles: “Technical and aesthetic considerations in the conservation of 
ancient ceramic and terracotta objects in the J Paul Getty museum: five case studies” (Elston 
M., 1990); “In situ virtual restoration of artifacts by imaging technology” (Qiao C., 2020); 
“e-Restoration of Faces Appearing In Cultural Heritage Artefacts” (Lanitis A., 2009), etc., 
which address the application of digital technologies in various fields of restoration, from 
architecture to decorative arts. 
The object of presented research was the “Сhest with samples of minerals and rocks from the 
Kherson province” (1888) from the collection of the St. Petersburg Mining Museum which, 
according to the inventory, has the following losses: “the coats of arms of Kherson province – 
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Odessa and Nikolaev are lost on the chest”. Previously, the chest was in imperial family 
collection.  
The classification of digital restoration methods and perspective of their use in restoration of 
the cultural value from the point of view of preserving of the object of interest are analyses 
in this article. It is underlined that these methods should be compliance to the basic 
principles of restoration (reversibility, difference, etc.). By using as an example of the 
sculptural composition of the “Chest with samples of minerals and rocks from the Kherson 
province”, the application of digital technologies as an auxiliary tool and method with a 
practical orientation is discussed. The method of using modern modeling programs at the 
stage of collecting information and observing the principle of historicism as an auxiliary tool 
is described. The method of modeling the lost elements using AutoCAD, Mudbox and 
Photoshop programs are also presented. 
Thus, this article provides an example of visual implementation of several methods of 
modern restoration using digital technologies, in compliance with the laws and principles of 
traditional restoration. It was concluded, that modern digital and information technologies 
are promising research methods, but require further study of ways of their wider 
implementation in restoration processes. 
Keywords: digital technologies, additive technologies, restoration 

For citation: Kolyada, E.M. & Grudinina, A.M. (2024) Modern digital technologies 
application in decorative and applied art restoration. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
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Памятники истории и культуры – это часть мирового наследия, храняще-
го информацию о прошлом и играющего важную роль в духовном и эстети-
ческом развитии современного человека и будущих поколений. Сохранение 
таких памятников – сложная, но важная и ответственная задача. Реставрация – 
это трудоемкий и кропотливый процесс, который требует от реставратора 
глубоких и обширных знаний как о самом памятнике, так и о технологиях, 
использованных при его изготовлении. Однако подлинность не является ос-
нованием для полного отказа от современных технологий в процессе консер-
вации или реставрации памятников. Современные цифровые технологии, в 
том числе аддитивные, получают все большее распространение, однако пре-
имущественно используют как вспомогательный инструмент в процессе ре-
ставрации памятника.  

Основные условия и принципы реставрации сложились в 90-х гг. XIX в. 
В тот же период сложились «основные «законы» традиционной реставрации, 
соблюдение которых при реставрации любого памятника должно выполнять-
ся вне зависимости от ценности и состояния объекта [1; 2. Р. 3–4]: 

1) недопустимо вносить собственное видение («творчество») в автор-
скую работу; 

2) реставрация должна быть направлена на устранение причин и послед-
ствий разрушительных процессов, а также на удаление всех посторонних 
наслоений; 

3) «любая реставрация недопустима без точного знания природы объек-
та», техники его обработки и характера действия применяемых реактивов, 
т.е. должен соблюдаться принцип историзма [1; 2. Р. 4]; 

4) «любая ошибка или неудача должна быть изучена и проанализирова-
на», а весь процесс работы и его результаты задокументированы [2. Р. 4].  

Однако только некоторые из приведенных выше методов, в частности, 
аддитивные технологии (3D-сканирование и 3D-печать), стали широко ис-
пользоваться в работе реставраторов. Наравне с аддитивными технологиями 
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в музейном и реставрационном деле популярность стали приобретать техно-
логии дополнительной реальности1. Несмотря на то, что новые технологии 
могут предоставлять новые решения для восстановления объектов, выбор, 
какой метод следует использовать в работе, требует предварительной оценки 
и учета указанных выше «законов» реставрации.  

В том случае, когда часть предмета разрушена или имеет серьезные 
утраты, выделяют ряд традиционных методов, исходя из законов реставрации 
и характера дефектов: 

• «физическое восстановление – реконструкция и восстановление утра-
ченных элементов памятника с целью полного восстановления его состоя-
ния» [3; 4. Р. 1]; 

• цифровая реставрация – «восстановление первоначального вида памят-
ника, за счет реконструкции утраченных деталей в цифровом пространстве с 
использованием мультимедийной технологии» [4. Р. 1; 5. Р. 16–17; 6]; 

• «цифровое проекционное восстановление – это процесс восстановления 
декора, цвета или текстуры путем проецирования изображения на поверх-
ность объектов» [4. Р. 1; 7. Р. 197; 8; 9]; 

• восстановление за счет шаблона – восстановление неполных артефак-
тов до полного состояния путем использования прототипов (шаблона), кото-
рые размещаются за предметом, создавая визуальный эффект целостности 
объекта [4. Р. 1]; 

• восстановление AR – использование технологий дополненной реально-
сти (AR) для реконструкции предметов, затем цифрового восстановления их 
на интеллектуальных устройствах [10. Р. 6–7; 11–14; 4. Р. 1]. 

Однако из приведенных законов современной реставрации в данной ра-
боте будет рассмотрено преимущественно третье правило реставрации: лю-
бая реставрация недопустима без точного знания природы объекта. Это озна-
чает, что перед началом восстановления объекта необходимо подготовить 
проект реставрации, следует собрать необходимую информацию и сформи-
ровать представление о первоначальном виде предмета. Сбор информации – 
первый этап, который обусловливает соблюдение принципа историзма для 
реставрации. Результаты исследований архивных материалов, технологий и 
методик используют при проведении работ по воссозданию памятников.  

Указанный выше принцип будет проиллюстрирован на конкретном при-
мере, в качестве которого выбрана чугунная скульптурная композиция, яв-
ляющаяся частью декора «Ларца с образцами минералов и горных пород 
Херсонской губернии» из коллекции Санкт-Петербургского горного музея. 
Данный ларец изначально являлся частью первой коллекции из личного му-
зея императора Александра III, но был передан в собрание горного музея в 
1773 г. Вероятнее всего, согласно сохранившимся записям, «цесаревич полу-
чил эту коллекцию» в качестве памятного подарка «от представителя Херсо-
нского земства» [15. С. 220]. Следует отметить, что изучение аналогов и по-
иск исторической информации о конкретном периоде позволяет решить сразу 
несколько задач, которые необходимы для выполнения качественной рестав-
рации объекта. Так, использование метода историзма, куда входит процессе 
поиска аналогов, помогает оценить историческую значимость объекта, т.е. 
                            

1 VR, AR – технологии, позволяющие интегрировать реальный объект в цифровом (графиче-
ском) формате в режиме реального времени. 
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оценить уникальность предмета. Также метод историзма позволяет уже на 
раннем этапе анализа сделать предварительное решение о путях сохранности 
объекта, его дефектах и утратах, о необходимости консервации или об объе-
ме последующих реставрационных работ. 

Ларец представляет собой шкатулку из орехового дерева, которая напол-
нена образцами минералов, руд и горных пород из месторождений полезных 
ископаемых Херсонской губернии. Ларец был создан «по рисункам архитек-
тора А. Бернадаци и скульптором И. Санович в Одессе в 1888 г.» [15. С. 220]. 
Внутри ларца находятся «два акварельных рисунка на ткани, подписанных 
Л.Ф. Лагорио (1888 г.): «Кривой Рог» и «Рудник Криворогского общества»» 
[15. С. 220]. На крышке ларца помещена (находится) чугунная скульптурная 
композиция гномов. На шкатулке имеется ряд утрат, которые на основании 
исторических записей можно определить, например: «на ларце утрачены мо-
нограммы цесаревича „Н“ под короной и гербы Херсонской губернии – 
Одессы и Николаева» [15. С. 220].  

Фотоматериал, который был найден, подтверждает внешний вид утра-
ченных гербов Одессы и Николаева на памятнике, что согласуется с описью 
сохранности объекта. Был проведен поиск изображений гербов, исходя из 
того, что изделие было изготовлено в 1888 г. Найдены изображения гербов, 
утвержденных в период, наиболее близкий ко времени изготовления изделия, 
которые приведены на рис. 1.  

 
 а б 

Рис. 1. Герб города Николаева 1883 г. (a) и герб Одессы (б), утвержденный в середине XIX в.,  
представленный на флаге Одессы [16, 17] 

Fig. 1. Coat of arms of Nikolaev (1883) (а) and the coat of arms of Odessa (б), approved in the middle  
of the XIX century, represented on the flag of Odessa [16, 17] 

Поиск аналогового материала, необходимый для восстановления элемен-
тов с утраченными гербами, показал, что искать необходимый материал так-
же было целесообразно не только в работах того же периода (ограды, решет-
ки, памятники и т.д.), но и в материалах по геральдике, поскольку 
изображения гербов и флагов городов являются официально утвержденными 
символами, которые представляют собой достоверный источник информации 
для реконструкции или реставрации объекта. 
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Помимо поиска аналогового материала на начальном этапе реставрации 
была составлена картограмма дефектов или схематичное изображение памят-
ника, на котором указаны участки с деформациями, дефектами, а также с за-
грязнениями и т.д. [18. С. 15]. Процесс составления картограммы является 
важной частью, поскольку позволяет составить необходимое представление о 
состоянии памятника, что существенно влияет на выбор методов реставра-
ции. На этапе составления картограмм все чаще используются современные 
технологии. 

В качестве примера можно привести вариант разработки картограмм с по-
мощью программ AutoCAD и Photoshop. Первоначальный этап проводится в 
программе AutoCAD, где картограмма формируется подобно чертежу за счет 
встроенных инструментов программы («полилиния», «сплайн») [19. С. 53–59]. 
При этом для ускорения и упрощения работы были использованы фотографии 
памятника, которые помещали в рабочее пространство AutoCAD и по ним осу-
ществляли черчение эскизов. Созданные заготовки для картограмм в AutoCAD 
(раздел печати в формате jpeg) переводят в программу Photoshop. В дальнейшем 
обработка чертежей и их цветовая схематическая заливка проводятся в про-
грамме Photoshop с использованием инструментов: слой, кисть, заливка и т.п. 
Полученный нами итоговый вариант картограммы скульптурной композиции с 
ларца из Херсонской губернии представлен на рис. 2.  

 
Рис. 2. Картограмма дефектов скульптурной композиции с ларца с образцами минералов и горных 

пород Херсонской губернии и из коллекции Горного музея 
Fig. 2. Cartogram of defects in the sculptural composition from a casket with samples of minerals and rocks 

of the Kherson province and from the collection of the Mining Museum 
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Описанные выше этапы являются частью начального этапа реставрации, 
который включал поиск аналогового материала и сбор информации для раз-
работки методики реставрации. Необходимо указать, что поиск аналогов и 
составление картограмм входит в паспорт изделия, в который также включа-
ют описание нынешнего состояния памятника, перечень утрат, дефектов, а 
также план реставрации и материалы фотофиксации.  

Приведенный выше вариант применения цифровых технологий – это 
вспомогательный вариант их использования в процессе реставрации.  
В случае практического варианта использование новых технологий может 
реализовываться в процессе моделирования отдельных утраченных элемен-
тов в виде виртуальной 3D-модели [20–22]. Полученные модели впослед-
ствии могут использоваться для цифровой реставрации за счет использования 
технологий дополнительной реальности или для последующей 3D-печати. 
Тут необходимо уточнить, что на сегодняшний день 3D-печать используется 
не для печати полноценных утраченных элементов, а для печати литейных 
форм. Последний вариант является наиболее используемым направлением в 
реставрации. Аддитивные технологии могут также быть использованы для 
полноценной печати отдельных утраченных элементов. При этом в процессе 
печати можно использовать полимеры (SLA, FMD, FFF и т.д.) или металли-
ческий порошок (SLM). В этом случае будет реализовываться принцип ре-
ставрации – отличимость от оригинала, и реализовываться метод цифровой 
реставрации как восстановление за счет использования шаблона, который 
позволяет создать визуальный эффект целостности объекта. В качестве при-
мера можно привести процесс моделирования утраченных гербов городов 
Николаев и Одесса со скульптурной композиции ларца с образцами минера-
лов и горных пород Херсонской губернии» из коллекции Санкт-
Петербургского горного музея. Построение 3D-моделей проводилось в про-
граммах AutoCAD и Mudbox. Основание гербов выстраивалось в программе 
AutoCAD за счет использования инструментов «сплайн» или «полилинии» 
[19. С. 53–59]. Аналогичным образом вычерчивался во фронтальной проек-
ции чертеж будущего герба. При этом во избежание ошибок и искажения в 
процессе рисования было принято решение отрисовать половину изображе-
ния, после чего ее зеркалили с помощью инструмента «зеркало». Затем с по-
мощью инструмента Extrud проводили моделирование твердотелой модели 
на основании каркаса и экспортировали полученную модель в программу 
Mudbox. Для корректной работы программы версии приложений должны 
быть одного года выпуска. Окончательный этап моделирования проводили в 
программе Mudbox, в результате чего было сформировано рельефное изобра-
жение герба с использованием ранее «созданных шаблонов с помощью ин-
струментов Sculpt Tools» [23]. Для избежания ошибок во время моделирова-
ния рекомендуется увеличить «уровень сглаживания с 0 до 6» с помощью 
сочетания клавиш «Shift + D» [23]. Конечный рельеф формировали с исполь-
зованием инструментов Sculpt Tools и осуществляли сглаживание (кнопка 
Shift). Процесс моделирования и его итог представлены на рис. 3–5. 

В задачи данной статьи входил анализ существующих технологий и ме-
тодов реставрации с использованием современных цифровых технологий. 
Была приведена существующая классификация методов цифровой реставра-
ции и проанализирована распространенность этих технологий. 
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Рис. 3. Моделирование новой текстуры для создания штампа в Mudbox 

Fig. 3. Modeling a new texture to create a stamp in Mudbox 

 
Рис. 4. Штампы для изготовления рельефа, нарисованные в программе Mudbox 

Fig. 4. Stamps for the production of relief, drawn in the Mudbox program 

 
Рис. 5. Процесс моделирования утраченного элемента на примере герба города Одесса 

Fig. 5. The process of modeling the lost element on the example of the coat of arms of the city of Odessa 

Приведен пример реализации современных технологий в процессе вос-
становления реального исторического объекта с использованием таких про-
грамм, как AutoCAD, Mudbox и Photoshop. Рассмотренный выше материал 
наглядно показывает перспективность тесного взаимодействия существую-
щих принципов традиционной реставрации с аддитивными и другими циф-
ровыми технологиями. Стоит отметить, что, хотя «3D-реконструкция», а 
также другие цифровые технологии «являются в первую очередь способом 
визуализации архитектурных памятников, эти процессы способствуют уско-
рению и упрощению процессов консервации и реставрации, поскольку они 
менее трудоемки для предметов декоративно-прикладного искусства (кера-
мики, мебели, металла и т.д.)» [22; 24. Т. 2. C. 219–220]. По этой причине со-
временные цифровые технологии являются перспективным направлением в 
реставрации, что требует особого внимания и дальнейшего изучения.  



Коляда Е.М., Грудинина А.М. Применение современных цифровых технологий в реставрации 

180 

Список источников 

1. Принципы реставрации // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. 
2019. URL: https://iskusstvoed.ru/2019/09/23/principy-restavracii/ (дата обращения: 19.05.2022). 

2. Lyons R.A. Restoring antique furniture: a complete guide. Englewood Cliffs. N. J. : Prentice 
Hall, 2016. P. 138. 

3. Elston M. Technical and aesthetic considerations in the conservation of ancient ceramic and 
terracotta objects in the J Paul Getty museum: five case studies // USA: Studies in Conservation. 1990. 
Vol. 35 (2). P. 69–80. doi: 10.1179/SIC.1990.35.2.69 

4. Qiao C., Zhang W., Gong D. In situ virtual restoration of artifacts by imaging technology // 
Heritage Science. 2020. Vol. 8 (110). doi: 10.1186/s40494-020-00458-0 

5. Lanitis A., Stylianou G. e-Restoration of Faces Appearing In Cultural Heritage Artefacts // 
Austria: virtual systems and multimedia. 2009. P. 15–20. doi: 10.1109/VSMM.2009.8 

6. Голдобина Л.А., Орлов П.С. BIM-технологии и опыт их внедрения в учебный процесс 
при подготовке бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство» // Записки Горного ин-
ститута. 2017. Т. 224. С. 263. doi: 10.18454/pmi.2017.2.263 

7. Lerones P., Llamas J., Gomezgarciabermejo J., Zalama E., Oli J.C. Using 3D digital models 
for the virtual restoration of polychrome in interesting cultural sites // Journal of Cultural Heritage. 
2014. Vol. 15. P. 196–198. doi: 10.1016/J.CULHER.2013.03.009 

8. Voronina M.V., Tretyakova Z.O., Krivonozhkina E.G., Buslaev S.I., Sidorenko G.G. Augment-
ed reality in teaching descriptive geometry, engineering and computer graphics-systematic review and 
results of the Russian teachers' experience // Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology 
Education. 2019. Vol. 15. V. 12. P. 1–17. 

9. Мальцева Е.А., Пиирайнен В.Ю. Динамическая визуализация в концепции городской 
среды // Уральский государственный архитектурно-художественный университет. 2020. Т. 766. 
С. 12–14. 

10. Maietti F., Di Giulio R., Piaia E., Medici M., Ferrari F. Enhancing Heritage fruition through 
3D semantic modelling and digital tools: the INCEPTION project // IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering. 2018. Vol. 364 (1). doi: 10.1088 /1757-899X/364/1/012089 

11. Игнатьев С.А., Третьякова З.О., Воронина М.В. Дополненная реальность в начерта-
тельной геометрии // Геометрия и графика. 2020. Т. 8, № 2. С. 41–50. 

12. Игнатьев С.А., Третьякова З.О., Воронина М.В. Обзор образовательных курсов на ос-
нове технологий дополненной реальности // Геометрия и графика. 2020. Т. 8, № 3. С. 67–86. 

13. Игнатьев С.А., Третьякова З.О., Воронина М.В. Технологии дополненной реальности в 
проектной деятельности студентов // Геометрия и графика. 2020. Т. 8, № 2. С. 51–57. 

14. Tretyakova Z.O., Voronina M.V., Merkulova V.A. Geometric modelling of building forms us-
ing BIM, VR, AR-technology // Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 687, № 4. P. 1–8. 

15. Боровкова Н.В., Попова Е.Е., Полярная Ж.А. Проблемы изучения формирования му-
зейных коллекций в 1918–1930 г. М. : ИПК «Вести», 2014. Вып. VI, ч. 2. С. 217–230. 

16. Герб Николаева // «Геральдикум» – сетевой ресурс о территориальной геральдике во 
всех ее проявлениях. 2020. URL: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/nikolay.htm (дата обра-
щения: 25.05.2022). 

17. Герб Одессы // «Геральдикум» – сетевой ресурс о территориальной геральдике во всех 
ее проявлениях. 2020. URL: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/odessa.htm (дата обращения: 
25.05.2022). 

18. Лельчук А.И. Реставрация: реставрационный паспорт: учеб.-метод. пособие. СПб. : 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2018. 52 с. 

19. Кириллова Т.И., Поротникова С.А., Семенова Н.В. Компьютерная графика AutoCAD 
2018: учеб. пособие / под общ. ред. Н.В. Семеновой. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. 
224 с.  

20. Лядов С.В. Моделирование месторождений с использованием программного комплек-
са IRAP RMS компании ROXAR // Записки Горного института. 2003. Т. 155, № 2. С. 38. 

21. Марасанова М.В. Компьютерное моделирование процессов рудообразования // Запис-
ки Горного института. 2002. Т. 152. 36 с.  

22. Прибыткова К.А., Коляда Е.М. 3D-технологии в художественной обработке материа-
лов. От замысла до реализации // СПбГУПТД: Наука и образование в области технической эс-
тетики, дизайна и технологии художественной обработки материалов : материалы X Междунар. 
науч.-практ. конф. вузов России. 2018. С. 300–304. 

23. Видеоуроки по моделированию в Mudbox. 2016. URL: https://www.youtube.com/ 
playlist?list=PLTYpQm2G3rWj2hIgWtZOh5k1uzIN5edo5 (дата обращения: 19.05.2022). 



Искусствоведение / Art history 

181 

24. Косенкова К.Б. Современные тенденции использования 3D-реконструкций памятников 
историко-культурного наследия // Вестник Ленинградского государственного университета 
им. А.С. Пушкина, 2014. Т. 2, № 2. С. 218–225. 

References 

1. Iskusstvoed.ru. (2019) Printsipy restavratsii [Principles of Restoration]. [Online] Available 
from: https://iskusstvoed.ru/2019/09/23/principy-restavracii/ (Accessed: 19th May 2022). 

2. Lyons, R.A. (2016) Restoring Antique Furniture: A Complete Guide. Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice Hall. p. 138. 

3. Elston, M. (1990) Technical and aesthetic considerations in the conservation of ancient 
ceramic and terracotta objects in the J. Paul Getty museum: five case studies. USA: Studies in 
Conservation. 35(2). pp. 69–80. DOI: 10.1179/SIC.1990.35.2.69 

4. Qiao, C., Zhang, W. & Gong, D. (2020) In situ virtual restoration of artifacts by imaging 
technology. Heritage Science. 8(110). DOI: 10.1186/s40494-020-00458-0 

5. Lanitis, A. & Stylianou, G. (2009) e-Restoration of Faces Appearing in Cultural Heritage 
Artefacts. VSMM '09: Proceedings of the 2009 15th International Conference on Virtual Systems and 
Multimedia. pp. 15–20. DOI: 10.1109/VSMM.2009.8 

6. Goldobina, L.A. & Orlov, P.S. (2017) BIM-tekhnologii i opyt ikh vnedreniya v uchebnyy 
protsess pri podgotovke bakalavrov po napravleniyu 08.03.01 “Stroitel'stvo” [BIM-technologies and 
experience of their implementation in the educational process in the training of bachelors in the 
direction 08.03.01 “Construction”]. Zapiski Gornogo instituta. 224. pp. 263. DOI: 
10.18454/pmi.2017.2.263 

7. Lerones, P., Llamas, J., Gomezgarciabermejo, J., Zalama, E. & Oli, J.C. (2014) Using 3D 
digital models for the virtual restoration of polychrome in interesting cultural sites. France: Journal of 
Cultural Heritage. 15. pp. 196–198. DOI: 10.1016/J.CULHER.2013.03.009 

8. Voronina, M.V., Tretyakova, Z.O., Krivonozhkina, E.G., Buslaev, S.I. & Sidorenko, G.G. 
(2019) Augmented reality in teaching descriptive geometry, engineering and computer graphics-
systematic review and results of the Russian teachers' experience. Eurasia Journal of Mathematics, 
Science and Technology Education. 15(12). pp. 1–17. 

9. Maltseva, E.A. & Piiraynen, V.Yu. (2020) Dinamicheskaya vizualizatsiya v kontseptsii 
gorodskoy sredy [Dynamic visualization in the concept of urban environment]. Ural'skiy 
gosudarstvennyy arkhitekturno-khudozhestvennyy universitet. 766. pp. 12–14. 

10. Maietti, F., Di Giulio, R., Piaia, E., Medici, M. & Ferrari, F. (2018) Enhancing Heritage 
fruition through 3D semantic modelling and digital tools: the INCEPTION project. IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering. 364(1). p. 9. DOI: 10.1088 /1757-899X/364/1/012089 

11. Ignatiev, S.A., Tretyakova, Z.O. & Voronina, M.V. (2020a) Dopolnennaya real'nost' v 
nachertatel'noy geometrii [Augmented reality in descriptive geometry]. Geometriya i grafika. 2(8). 
pp. 41–50. 

12. Ignatiev, S.A., Tretyakova, Z.O. & Voronina, M.V. (2020b) Obzor obrazovatel'nykh kursov 
na osnove tekhnologiy dopolnennoy real'nosti [Review of educational courses based on augmented 
reality technologies]. Geometriya i grafika. 3(8). pp. 67–86. 

13. Ignatiev, S.A., Tretyakova, Z.O. & Voronina, M.V. (2020c) Tekhnologii dopolnennoy 
real'nosti v proektnoy deyatel'nosti studentov [Technologies of augmented reality in students' project 
activities]. Geometriya i grafika. 2(8). pp. 51–57. 

14. Tretyakova, Z.O., Voronina, M.V. & Merkulova, V.A. (2019) Geometric modelling of 
building forms using BIM, VR, AR-technology. Materials Science and Engineering. 4(687). pp. 1–8. 

15. Borovkova, N.V., Popova, E.E. & Polyarnaya, Zh.A. (2014) Problemy izucheniya 
formirovaniya muzeynykh kollektsiy v 1918–1930 g.  [Problems of studying the formation of museum 
collections in 1918–1930]. Vol. 4(2). Moscow: Vesti. pp. 217–230. 

16. Geral'dikum. (2020a) Gerb Nikolaeva [The Coat of Arms of Nikolaev]. [Online] Available 
from: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/nikolay.htm (Accessed: 25th May 2022). 

17. Geral'dikum. (2020b) Gerb Odessy [The Coat of Arms of Odessa]. [Online] Available from: 
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/odessa.htm (Accessed: 25th May 2022). 

18. Lelchuk, A.I. (2018) Restavratsiya: restavratsionnyy pasport [Restoration: Restoration 
Passport]. St. Petersburg: SPGKhPA im. A.L. Shtiglitsa. p. 52. 

19. Kirillova, T.I., Porotnikova, S.A. & Semenova, N.V. (2019) Komp'yuternaya grafika 
AutoCAD 2018 [AutoCAD 2018 Computer Graphics: A Study Guide]. Ekaterinburg: Ural State 
University. p. 224. 



Коляда Е.М., Грудинина А.М. Применение современных цифровых технологий в реставрации 

182 

20. Lyadov, S.V. (2003) Modelirovanie mestorozhdeniy s ispol'zovaniem programmnogo 
komplek-sa IRAP RMS kompanii ROXAR [Field modeling using ROXAR's IRAP RMS software 
system]. Zapiski Gornogo instituta. 2(155). p. 38. 

21. Marasanova, M.V. (2002) Komp'yuternoe modelirovanie protsessov rudoobrazovaniya 
[Computer modeling of ore formation processes]. Zapiski Gornogo instituta. 152. p. 36. 

22. Pribytkova, K.A. & Kolyada, E.M. (2018) 3D-tekhnologii v khudozhestvennoy obrabotke 
materialov. Ot zamysla do realizatsii [3D-technologies in artistic processing of materials. From 
conception to realization]. SPbGUPTD: Nauka i obrazovanie v oblasti tekhnicheskoy estetiki, dizayna i 
tekhnologii khudozhestvennoy obrabotki materialov [SPbGUPTD: Science and education in the field 
of technical aesthetics, design and technology of artistic processing of materials]. Proc. of the Tenth 
International Conference. pp. 300–304. 

23. Youtube. (2016) Video-uroki po modelirovaniyu v Mudbox [Video tutorials on modeling in 
Mudbox]. [Online] Available from: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYpQm2G3rWj2hIg 
WtZOh5k1uzIN5edo5 (Accessed: 19th May 2022) 

24. Kosenkova, K.B. (2014) Sovremennye tendentsii ispol'zovaniya 3D-rekonstruktsiy 
pamyatnikov istoriko-kul'turnogo naslediya [Current trends in the use of 3D reconstructions of 
historical and cultural heritage monuments]. Vestnik leningradskogo gosudarstvennogo universiteta 
im. A.S. Pushkina. 2(2). pp. 218–225. 

Сведения об авторах: 
Коляда Е.М. – доктор искусствоведения, доцент; профессор кафедры материаловедения и 
технологии художественных изделий Санкт-Петербургского горного университета (Санкт-
Петербург, Россия). E-mail: ekaterinkolyada@yandex.ru  
Грудинина А.М. – студентка I курса магистратуры по специальности 29.04.04 кафедры 
материаловедения и технологии художественных изделий Санкт-Петербургского горного 
университета (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: anyagrudinina.roum@yandex.ru 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Information about authors: 
Kolyada E.M. – Saint-Petersburg Mining University (Saint-Petersburg, Russian Federation).  
E-mail: ekaterinkolyada@yandex.ru 
Grudinina A.M. – Saint-Petersburg Mining University (Saint-Petersburg, Russian Federation). 
E-mail: anyagrudinina.roum@yandex.ru 

The authors declare no conflicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 28.05.2022; 
одобрена после рецензирования 10.10.2022; принята к публикации 15.08.2024. 

The article was submitted 28.05.2022; 
approved after reviewing 10.10.2022; accepted for publication 15.08.2024. 

 



Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 
2024. № 55. С. 183–199. 

© М.А. Плешакова, Т.А. Калюжная, 2024 

Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History. 2024. 55. pp. 183–199. 
 

Научная статья 
УДК 028:81:001:316.77 
doi: 10.17223/22220836/55/15 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (НАУКА–ОБЩЕСТВО)  
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК 

Мария Александровна Плешакова1,  
Татьяна Альбертовна Калюжная2 

1, 2 Государственная публичная научно-техническая библиотека  
Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия 

1 Pleshakova@spsl.nsc.ru 
2 Kalyuzhnaya@spsl.nsc.ru 

Аннотация. В статье представлен фрагмент языковой картины мира читателей о воз-
можности участия публичных библиотек в межкультурной коммуникации (наука–
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Abstract. Since horizontal communicative formats have become characteristic of the 
emerging modern model of interaction between science and society, the opinions of 
members of the public on this issue became a priority. The article analyzes the subjective 
judgments of readers about the possibility of libraries' participation in the intercultural 
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communication (science–society), obtained with the help of open-ended questions that give 
respondents complete freedom in expressing thoughts. A large number of unstructured 
answers have difficulties in systematization, since respondents, native speakers as 
individuals, have their own attitude to the question. Therefore, the study uses an approach 
based on the fact that free responses, which are conscious verbal responses to stimuli created 
by questions about the role of libraries in the intercultural communication (science–society), 
have clarity of wording and completeness of thought and represent a narrative. In order to 
deduce the general discourse as generalized group representations consisting of the sum of 
individual statements, the goal was set – to build a frequency thesaurus reflecting a fragment 
of the readers' linguistic picture of the world about the participation of libraries in the 
intercultural communication (science–society) using the lexicographic method used to create 
descriptive dictionaries. The research base is an array of free answers to questionnaire 
questions for readers of Novosibirsk public libraries (1984 respondents aged 14+). The 
processing of personal data was carried out in a formalized way. The thesaurus is built on the 
principle of articles of direct and reverse associative dictionaries: the key unit is the main 
idea of the questionnaire question, the dictionary entry consists of a reference word and 
subordinate words forming a different context and represents a fragment of the linguistic 
picture of the world of readers of Novosibirsk public libraries. The specificity of the 
thesaurus is that its content is not limited by formal requirements for the uniformity of 
lexical units, but includes a wide range of concepts united by associative links. Thesaurus 
terms make it possible to define subjects, objects, processes, phenomena, etc., related to the 
implementation of communicative actions between representatives of the culture of science 
and the culture of everyday life in libraries, the versatile characteristics of their states and 
qualities, as well as the emotional background accompanying respondents in the process of 
communicative activity of the appropriate orientation. The frequency of lexical units defined 
as reference and subordinate words when creating a thesaurus indicates the formation of a 
certain stereotype in the opinions of representatives of the studied group. Thesaurus 
materials can serve as research data for new library science, sociological, cultural, linguistic 
and psychological research. 
Keywords: communication of science and society, intercultural communication, culture of 
science, culture of everyday life, language world view, contextual dictionary, opinion polls 
data, open-ended questions; free answer 
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Введение 
Благосостояние общества во многом зависит от развития науки, начиная 

с обеспечения базовых потребностей человека, повышающего качество жиз-
ни, заканчивая наращиванием культурного капитала, включающего в том 
числе расширение знаний, совершенствование образования и интеллектуаль-
ное развитие населения. Поэтому наука может интересовать представителей 
общественности как с прагматичной целью – применение ее достижений во 
благо себе, так и для саморазвития или даже простого удовлетворения соб-
ственного интереса. И в том и в другом случае удовлетворению этих потреб-
ностей служит коммуникация науки и общества, которая может рассматри-
ваться как пример межкультурной коммуникации, – взаимодействия между 
научной культурой и культурой повседневности. И если в недалеком про-
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шлом, еще в советский период, для организации такого взаимодействия при-
менялась вертикальная модель коммуникации, имевшая систематический и 
директивный характер [1], то современное российское общество более тяго-
теет к горизонтальным формам, т.е. представители общественности (иначе – 
культуры повседневности) сами выступают инициаторами коммуникативных 
действий (создавая предпосылки к установлению двустороннего характера 
коммуникации) хотя бы уже тем, что выбор форматов, средств и источников 
коммуникации полностью принадлежит им [2]. 

В складывающейся современной модели особенно важными становятся 
представления «простых» людей (не имеющих отношения к науке) о том, как 
должно выстраиваться коммуникационное взаимодействие между наукой и 
обществом1, которые хоть и носят обыденный, наивный и повседневный ха-
рактер, тем не менее не являются примитивными [3]. Такие представления, 
высказываемые людьми, есть отражение их языкового сознания. 

Стоит отметить, что изучение межкультурных коммуникаций в нашей 
стране начиналось именно в рамках лингвокультурологии, хотя проблемати-
ка таких исследований распространяется далеко за ее пределы [4]. В концеп-
туализации мира людьми присутствует универсальность – некая единая си-
стема взглядов, и специфичность – разное видение мира каждым носителем 
языка [5]. А уже с мировоззрением конкретного человека связана непосред-
ственная картина мира, которая охватывает и ментальные стереотипы, и со-
держательное знание о действительности. Формирование типа отношения 
человека ко всему сущему, определение его взглядов на действительность, 
нормы поведения отражаются в языковой картине мира2 [6]. Поскольку осо-
бенности словарного состава разных культурных общностей отражают их 
ядерные ценности, то всякая культура может быть исследована при помощи 
«ключевых слов». Такие единицы не являются универсальными и рассматри-
ваются как отражение специфики видения мира, присущего носителям имен-
но данной культуры [7]. 

Они вызывают исследовательский интерес и дают потенциальную воз-
можность для раскрытия и описания содержания обыденного дискурса в про-
блематике межкультурных коммуникаций. 

Методология исследования 
В вопросах, связанных с межкультурной коммуникацией, довольно часто 

предметом обсуждения становится некий «проводник» – «связующее звено», 
являющееся посредником между взаимодействующими сторонами: это могут 
быть и люди, и технические средства [4]. В коммуникации между различны-
ми видами культуры, в том числе культуры науки и культуры повседневно-
сти (science communication), в этих ролях могут выступать научные журнали-
сты, научные коммуникаторы, авторы научно-популярной литературы и др. 
или медиасреда, или гибридные и расширенные средства, объединяющие и 
                            

1 В межкультурных коммуникациях поведение каждого человека определяется ценностями и 
нормами той культуры, в которую он включен, и строится на собственной системе правил, обуслов-
ленных его социокультурной принадлежностью [4]. 

2 Авторы придерживаются следующего понимания «языковой картины мира» – реконструируе-
мая модель мироустройства в виде понятий, зафиксированных в данном языке отдельными лексема-
ми, характеризуется идейной неупорядоченностью, фрагментарностью (лакунарностью) и приблизи-
тельностью обозначения мироустройства [8]. 
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человека, и среду, и технику, – все они являются медиаторами такого взаи-
модействия [9]. Среди них находит свое место и библиотека. Поэтому целью 
данной статьи стало изучение роли и места библиотеки как посредника в 
коммуникации науки и общества через призму языковой картины мира чита-
телей как участников межкультурной коммуникации. 

При изучении возможностей участия библиотек в коммуникации науки и 
общества одной из задач ставилось выявление субъективных суждений читате-
лей по данной проблеме, для чего использовалась анкета [10] с полузакрытыми 
вопросами, рассчитанными на получение неформализованного мнения. Такие 
вопросы кроме определенного числа вариантов ответа содержали позицию 
«другое» и давали респондентам полную свободу в выражении их мыслей. Счи-
тается, что вопросы открытого типа содержат специфический познавательный 
потенциал и ответы на них могут оказаться очень информативными, поскольку 
позволяют исключить влияние на анкетируемых шаблонности формулировок, 
задаваемой исследователями. Дополнительная ценность получения свободных 
ответов для исследования заключается в возможности рассмотрения проблемы 
в аспектах, не учтенных на этапе подготовки анкеты. 

Достигаемое таким образом расширение обратной связи дает большое 
количество неструктурированных ответов, которые необходимо системати-
зировать для выведения общего результата. Систематизация ответов на от-
крытый вопрос – это трудоемкий процесс, требующий четкости и однознач-
ности, поскольку у респондентов как у индивидов, являющихся носителями 
языка, имеется собственное отношение к вопросу. Существуют различные 
методы анализа ответов на вопросы открытого типа, дающие положительный 
результат, например, типизация основных признаков больших списков пер-
вичных ответов на открытый вопрос [11, 12] или построение шкалы кодифи-
кации ответов респондентов [13]. 

Мы применяем подход, основанный на том, что свободные ответы, 
являющиеся осознанными вербальными рекциями на стимулы, создаваемые 
вопросами о роли библиотек в коммуникации науки и общества, обладают 
четкостью формулировок и законченностью мысли и представляют собой 
речевую картину мира1 читателей. Фразы из ответов представляют собой 
нарратив, отражающий содержание фрагмента языкового сознания респонден-
тов, нас же интересовал общий дискурс как отражение их понимания вопроса, 
как языковая проекция их представлений об объективной действительности, 
выраженная субъективными формулировками, как обобщенные групповые 
представления, состоящие в сумме индивидуальных высказываний. 

Поэтому первой задачей исследования стало построение контекстного 
словаря, отражающего фрагмент языковой картины мира читателей, касаю-
щийся участия библиотек в коммуникации науки и общества, который также 
может быть интерпретирован в качестве модели, рационально систематизи-
рующей характерные для данной группы респондентов языковые репрезен-
тации мышления относительно обсуждаемого вопроса. Для достижения по-
ставленной цели потребовалось применение лексикографического метода, 

                            
1 Авторы придерживаются следующего понимания «речевой картины мира» – описание 

(воспроизведение, концепция) мироустройства, зафиксированное в речевых произведениях, в текстах 
и дискурсах, характеризуется идейной упорядоченностью, сравнительной полнотой и точностью 
обозначения мироустройства [8]. 
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используемого для создания описательных словарей, как одного из возмож-
ных подходов к анализу вербальных образов в языковом сознании группы 
людей. Базой для проведения исследования стал массив свободных ответов1 
на вопросы анкеты для читателей публичных библиотек Новосибирска (1984 
респондента, возрастная категория 14+) [14]. 

Методика исследования 
Обработка анкетных данных проводилась формализованным способом и 

осуществлялась по следующей технологии. Отрицательные ответы со значе-
нием «не знаю», «не интересует», «нет» и т.п. не учитывались, поскольку ис-
следование было нацелено на проведение содержательного анализа, а такого 
рода ответы демонстрируют неопределенность позиции респондентов, не-
устойчивость мнения, невозможность ими сформулировать собственную 
мысль по конкретному вопросу. Варианты высказываний респондентов, 
представленные фразами, словосочетаниями, односложными ответами, были 
сгруппированы списком и разделены на слова (принимаем их за лексические 
единицы (ЛЕ)) и отсортированы по алфавиту, а однокоренные слова объеди-
нены в группы. Из числа ЛЕ были исключены лексически несамостоятельные 
единицы, а знаменательные слова были подсчитаны и выстроены в порядке 
частоты упоминания, внутри групп с одинаковой частотой встречаемости – 
по алфавиту. Для дальнейшего анализа были отобраны ЛЕ, встречающиеся 
более двух раз, – опорные слова контекстного словаря. В словарных статьях 
они, при наличии однокоренных слов, приводятся в следующем порядке: су-
ществительное, прилагательное, наречие, глагол. Затем был воссоздан кон-
текст употребления каждой ЛЕ, выражаемый зависимым словом (в некото-
рых случаях словосочетанием), – подчиненные слова; уточнения к ним 
обозначены курсивом и заключены в квадратные скобки; синонимы объеди-
нены и приводятся через слэш. В случаях, когда контекст образуется с помо-
щью несамостоятельных языковых единиц, они даются в квадратных скобках 
курсивом после всех подчиненных слов. Таким образом были зафиксированы 
повторяющиеся (типичные для читателей библиотек) вербальные реакции на 
стимулы, содержащиеся в вопросах. 

Контекстный словарь построен по принципу статей прямого и обратного 
ассоциативного словарей: ключевой единицей является основная идея вопро-
са анкеты, словарная статья начинается с опорного слова, за ним идут подчи-
ненные слова, которые расположены по мере убывания их частоты, слова с 
одинаковой частотностью даются в алфавитном порядке, в конце перечисле-
ны единичные варианты также в алфавитном порядке. В словарных статьях 
указано числовое значение частоты упоминаний каждой ЛЕ, выявленное в 
ходе анализа. Через слэш – количество упоминаний без контекста, образуе-
мого путем сочетания с зависимым словом. Числовое значение, указанное 
после приведенных в словарных статьях зависимых слов, – частота упомина-
ния в соответствующем контексте. Количество упомянутых ЛЕ по каждому 
вопросу приведено в конце блоков. 

Слова приведены в контекстном словаре в тех формах, в которых они 
были записаны респондентами. Опорное слово или его общая часть, при 

                            
1 http://www.spsl.nsc.ru/repozitorij-gpntb-so-ran/ 
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наличии различных форм употребления, имеют полужирное начертание, 
морфемы, отражающие нюансы употребления – обычным начертанием, в 
скобках и через слэш. Если форма зависимых слов была рассогласована с 
формой опорного слова, то ЛЕ указывались в начальной форме. Служебные 
части речи, если это необходимо для уточнения контекста употребления ЛЕ, 
указаны в квадратных скобках курсивом. 

Систематизация ответов на открытый вопрос – построение 
фрагмента языковой картины мира 

Интересуюсь научными достижениями 
интересно 32/22, знать 2, возможности, заниматься, области, понять, 

[как] работает, развитие, следить, смотреть, то что [в жизни] 
хочу 14, понимать 5, знать 3, быть, внести, принимать, развиваться, 

строить, улучшить 
жизнь 11/8, обязывает, развивается, человека 
наука/научный 11/1, достижение 2, деятель, [в] жизни, залог, занимать-

ся, облегчает, проект, сила, сотрудник, факт 
мир 10/5, [как] устроен 3, [как] работает 
понимать 9, мир 4, [как] быть, вещи, [чем] заниматься, [куда] идет, ме-

сто, [как] помочь, происходящее 
(по)знать 8, [как] взаимодействовать, историю, итог, мир, направления, 

насколько, новое, [что] происходит, [как] устроен 
(само)развитие 6/2, духовное, личное, науки, [для] работы 
человек/человечество/человеческий 8/1, будущее, [куда] движется, де-

ятельность, место, направление, опасность!, умен 
работа/работать 4, [для] 2, преподавателем, [над] проектами 
быть 3, деятелем, счастливым, успешным, эрудированным 
заниматься 3, наукой, [чем] интересно, этим 
область 3, деятельности, жизни, медицины 
общество 3/1, [куда] идет, [как] работает 
устроен 3, мир 3 

15 

Что необходимо, чтобы быть в курсе научных достижений 
научный 8, библиотека, выставка, деятельность, достижение, знание, 

институт, конференция, подкаст, работа 
посещать 6, выставки 2, конференции 2, библиотеки, лекции 
общение/общаться 5, живое 2, [с] людьми 2, [с] учеными 
информация 4, источник 2, получать 2, быть [в курсе] 
источник 4, различный 2, выбирать, достоверный, доступный, правиль-

ный, рассматривать 
человек 4, выбирает, интересующийся, [из] сферы, умный 
выбирать 3, источник, способ, формат 
выставка 3, посещать 2, достижений, научная, новинок, проводить 
лекция 3, библиотека, институт, музей, ученых 
получать 3, информация 2, образование 

10 
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Принятие решений о развитии российской науки 
жизнь 4, ставит 2, повседневная, счастливая  
люди 4/1, обычные 2, лучшие 
наука/научный 4, жизнь, люди, население, сообщество, творчество 
будет 3, решение 2, потребность 
решение 3, будет, коллегиальное, проблем 
5 
Доверие к ученым 
ученый 8/2, всем, есть, не всем, преподающий, [с] публикациями, [с] 

работой, честный 
доверие/доверяю 4/2, всем 2 
знание/знающий 4/2, научное 2, верифицированное 
наука/научный 4/1, знание 2, сообщество 
британским 3, [не] 2 
зависит 3, [от] источник, предмет, ситуация, ученый 
6 
Библиотека может обеспечить доступ к современным научным зна-

ниям 
наука/научный 118/4, литература 39, -популярный 19, журналы 11, кни-

га 10, библиотека 8, издание 5, знание 4, мероприятие 4, публикация 4, до-
стижение 3, [и] жизнь 2, информация 2, открытие 2, современный 2, статья 2, 
-технический 2, встреча, данные, деятельность, исследование, конференция, 
лекторий, материал, мировая, преподаватель, работник, ресурс, семинар, 
сфера, труд, учреждение, фонд, энциклопедия 

литература/литературных 100/22, научная 26, научно-популярная 10, 
современная 9, есть 7, много/масса 5, [какая] нужна/нужная/необходимая 4, 
новая/новейшая 3, специальная/специализированная 3, любая 2, полезная 2, 
посвященная 2, различная/разнообразная 2, актуальная, базовая, всевозмож-
ная, изданий, информационная, любая, настоящая, научно-техническая, под-
ходящая, техническая 

библиотека 96/1, [в] … 22 есть 4, можно 8 читать 2, научная 7, лекция 
[в] 6, может 6 заинтересовать, если 6 это 3, собрано/хранится 4, современная 4, 
[у] … имеется/есть/больше [возможностей] 3, хранилище/хранит 3, банк 
[знаний], дает 3, журнал 3, занимается/заниматься 2, знакомиться 2, идет [в но-
гу] 2, имеет 2, информация [в] 2, источник 2, много 2, найти 2 [в], находятся 2, 
обладает 2, площадка 2, популяризирует, предоставить 2, специализирован-
ная/специальная 2, [с] фонд/фондом 2, аккумулировать, бесплатна, [если в] 
… будут, виртуальная, выбор, ГПНТБ, деятельность, [и] должна, другая, за-
интересована, [федерального] значения, иметь [поставку], институт, исполь-
зовать, книга, [большое] количество, [не] массовая, [в] … могут [храниться], 
[при] наличии [в], областная, [не] обычная, оборудовать, овладела, оплот, 
[это] организация, оснащена, оформить, охватывает, получать, пополняет, 
поступают, [от] … пошло, предоставляет, приглашает, проконсультировать-
ся, профиль, проходят, работа, развивать, речь [не о], собирает, содержит, 
способ, старается, стать, статья, центр, электронная 

книга/книжный 93/19, есть 17, научные 7, новые 6, современная 6, [че-
рез] 5, много/множество 4; фонд 4, ассортимент, [в …] знания 3, име-
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ет/имеются 3, хранитель/источник 3, [по/на] теме/тему/тематикам 3, [о] до-
стижениях 2, научно-популярные 2, является 2, актуальный, бумажная, все, 
выбор, выходит, [в] … есть [все], закупка, [в] интернете, информация, [с] 
исследованиями, [о] науке, необходимые, новинки, огромный, платные, по-
лучение, пополнение, поступают, проверенные, разные, редкие, ресурсы, со-
держится, хранятся 

доступ/доступность/доступный 72/4, литература 11, есть 8, интернет 8, 
ресурс 8, обеспечить/обеспечение 7, знание 5, издание 5, [в/к] интернет-
ресурс 4, информация 4, книга 4, всем 3, журнал 2, организовать 2, от-
крыт/открытый 2, публикация 2, [через] 2, база знаний, БД, библиотеки, воз-
можен, здесь, интернет-, источник, [к] ним, НЭБ, открытый, помимо, права, 
предоставление, свободный, сеть, система, такой, технология, фонд  

интернет 62/7, -ресурсы 15, доступ [к/в/-] 13, есть 8, выход [в] 7, [в] 5, 
[через] 4, благодаря 2, использовать/используя 2, обеспечить/обеспечивает 2, 
много, найти [в], наличие, побеждает, пользование, помимо, сеть, современ-
ные, чем [в] 

ресурс/ресурсный 60/1, интернет- 15, есть 12, доступ [к] 10, информа-
ционный 7, все 6, необходимый 5, удаленные 4, аккумулирует 3, много/[ко] 
многим 3, обладать 3, электронный 3, большой 2, владеет 2, книга/книжный 
2, разный 2, [через] 2, [для] этого 2, база, благодаря, востребован, главный, 
достаточно, доступный, другой, журнал, знание, имеет, информация, количе-
ство, мировой, наличие, научный, некоторый, определенный, предоставляет, 
проверенный, работать, располагает, современный, хранилище, часть 

информация/информационный 55, ресурс 8, много/множество 5, до-
ступ [к] 4, хранилище/хранение 4, доступная/доступность 3, есть/имеется 3, 
источник 3, количество 3, получение 3, достоверная 2, научная 2, обновляется 
2, предоставление 2, аккумулированной [в], актуальная, [в] базе данных, бли-
зость [к], донести, запас, [в] издании, имеет, [об] исследованиях, использо-
вать, книги [c], -коммуникационный, концентрация, литература, найти, осно-
ва, платформа, подборка, поддержка, проверенная, пространство, 
распределена, распространение, сбор, смысл, собрание, справочно-, та, тех-
нология, центр, человек 

возможность/может/можно 46/4, есть 5, здесь/тут 4, найти 4, знакомить-
ся 3, предоставить 3, проводить 3, большие/больше 2, дать 2, проводить 2, 
читать 2, аккумулировать, быть, взять, все, делать, доступ, заинтересовать, 
закупать, изучать, использовать, консультироваться, купить, многие, обеспе-
чить, обладать, овладеть, организовать, оформить, получать, предлагать, при-
влекать, приглашать, прикоснуться, работать, [для] самообразования, стать, 
технология, широкие 

журнал 37/6, научный 8, есть 6, научно-популярный 4, [в] библиотеке 2, 
доступ [к] 2, «Наука и жизнь» 2, современный 2, хранится 2, [через] 2, будут, 
выписывать, [в] … есть, закупать, масса, новый, обновляются, опубликован, 
освещать, печатаются [в], подписка [на], популяризация, редкие, читать 

новинка/новый/обновляется 37/2, книга/книжный 7, литература 6, 
издания 5, знание 4, постоянно/постоянное 3, ассортимент, база данных, 
все, журнал, информация, материал, открытия, поступает, предлагают, 
публикация, регулярно, систематически, [забытое] старое, технология, 
фонд 
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современный 37, литература 10, книга 7, библиотека 5, знание 4, журнал 
2, издание 2, технология 2, запрос, интернет-ресурс, источник, компьютер, 
наука, общество, периодика, статья, фонд 

знание 33/1, доступ [к] 4, научное 3, новое/новейшее 3, современное 3, 
хранит/хранительница 3, источник 2, много 2, накапливает/накопленное 2, 
популяризирует/популяризация 2, [в книгах] 2, аккумулированное, актуаль-
ное, [в] архивах, база, банк, доступны, запас, имеет, любое, найти, основы-
ваться, отбор, [для] получения, прикоснуться [к], проверенные, ресурс, си-
стематизирует, собраны, старое, там, форма, [для населения] 

фонд 31/1, пополнение 6, книжный/книг 5, большой 4, обладать 3, [в] 3, 
актуальный 2, библиотеки 2, богатый 2, литературы 2, огромный 2, хороший 
2, [через] 2, базовый, велик, гибкий, доступ [к], есть, изданий, имеет [в], 
комплектовать, научный, обновление, открытый, современный, создание, 
справочно-информационный, хранится, широкий 

множество/много 30, литература 9, информация 5, книга 4, ресурс 3, 
знания 2, собирается/собрано 2, возможность, есть, здесь, издание, материал, 
мероприятие, направление, находится, охватывает, содержится, узнаешь, 
хранится 

издание 25, научное 5, новое 5, доступ [к] 4, литература/литературное 3, 
периодическое 3, есть 2, поступает 2, современное 2, фонд 2, актуальное, [в лю-
бом] виде, все, выбор, дорого, закупать, интересное, книжное, множество, науч-
но-популярное, печатное, подписное, полезно, полнотекстовое, последнее, [не] 
пропустишь, специализированное, существует, такое, хранится, [в], [через] 

мероприятие 24/1, проводить/проведение 6, организовывать / организа-
ция 5, научно-популярное 3, [с] учеными 3, интересное 2, много 2, научное 2, 
проходят/проходящее 2, [за] счет 2, благодаря, всевозможные, интересное, 
массовое, [с] обсуждением, познавательное, посредством, различные, сов-
местное, [по] теме, [с] экспертами, [через] 

имеет 20, литературу 6, ресурс 4 интернет-, выход/доступ [в интернет] 
3, информацию 2, [в] фонд 2, возможность, доступ, знания, издания, книги, 
периодику, поставку [литературы], энциклопедии 

обеспечение/обеспечивать 16, доступ 9, литература 5, всё, интернет, 
максимально, периодика, пресса, [при] условии, [не] 

большой 15, количество/часть 4, фонд 4, ресурс 2, база данных, возмож-
ность, выбор, запас, объем 

необходимый 15, ресурс 8 интернет- 2, всё 4, источник 2, литература 2, 
журнал, книга, оснащение, поступление, развивать, потенциал, часть  

хранение/хранилище/хранитель/хранить 15, знание 3, информации 3, 
журнал 2, книга 2, много 2, литература, могут, монография, надежный, ос-
новное, ресурс, [научные] труды, фонд, [в ней] 

лекторий/лекция 14/4, проводить 3, будет/быть 2, открытый 2, [научной 
деятельности], научно-популярный, [с] представителями, предоставление, 
проходящие, [для] 

организация/организовать 14, мероприятие 6, встреч 3, доступ 2, лек-
ция 2, могут 2, выставки, если, обеспечивает, [с] преподавателями, семинар 

различный/разный 14, литература 3, база данных/БД 2, ресурс 2, источ-
ник, книга, мероприятие, слои [населения], сфера, тематика, формат, форма 
[знаний] 
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ученые 14/1, встречи [с] 6, мероприятия [с] 3, приглашать 2, беседы [с], 
отличные, сообщество 

периодика/периодическое 13/1, издание 3, есть/имеется 2, [через] 2, 
[при] наличии, печать, [с] помощью, собрание, современный, специальный 

источник 12, знание 3, информация 3, необходимый 2, все, главный, до-
ступ [к], есть, искать [в], книга, количество, надежный, печатный, разный, 
самый, собран, сочетание 

наличие 12, литература 6, [в] библиотеке 2, есть, журнал, интернет, кни-
га, периодика, ресурс, [в] силу, семинар, [при] 

предоставление/предоставить 12, может/возможность 4, доступ 3, ин-
формация 2, люди/человек 2, [если] будут, ей, знание, лекция, литература, 
путем, ресурс, собрание [информации], статья 

будет 11, если 9, пополняться 2, поступать/поступление 2, фонд 2, жур-
нал, книга, лекция, литература, предоставлять, форма [дискуссий]  

пополнение 11, фонд 6, постоянно 4, [если] будет 2, документ, запас, 
книга, литература, регулярно, часто, экземпляр 

проведение/проводить 11, мероприятие 6, возможность/можно/могут 5, 
лекция/лекторий 3, встреча 2, много 

база/банк данных/БД 10/1, различный 2, большая, доступ [к], есть, за-
рубежный, знание, [если] имеет, концентрация [в], обновляется, подписка 
[на], ресурсный, стать 

встреча/встречаться 10, [с] учеными 6, организовать/организация 3, 
есть 2, проводить 2, зазнайки, [с] людьми [из … науки], [где] могут, онлайн-, 
площадка [для], [с] работниками [научными], [с] представителями [науки]  

собрание/собирается/собрано 10, множество/большое [материа-
лов/информации] 3, где/здесь 2, формы/много [знаний] 2, благодаря, данные, 
здесь, информация, источник, как правило, литература, монография, перио-
дика, полное, предоставить 

люди/человек 9/3, привлечь/привлечение 2, встреча [с], дόроги [для], 
заинтересованные, интересные, общение [с], простой, работают, умные 

обладает 9, ресурс 3, фонд 3, возможности, выход [в интернет], матери-
ал, оснащение, потенциал, сейчас 

постоянный/постоянно 9, пополняется/пополнение 4, обновляет-
ся/обновление 3, поступают, совершенствуется 

поступление/поступать 9, [если] будет/если 3, литература 3, издание 2, 
версия [электронная], должно, достаточное, книга, материал, много, посто-
янно, [при] условии 

выход/выходят 8, [в] интернет 7, есть/имеется 6, долго, книга 
компьютер/компьютерный 8/3, зал 2 [с], есть, используя, современный 
найдется/найти 8, можно 4, литературу 3, [в] библиотеке 2, всё, если 

[хотите], знания, [в] интернете, [в другом] месте, нужное, обязательно, 
проще, сложно 

обновление/обновляется 8, постоянно 3, информация 2, ассортимент, 
база данных, литература, помогает, регулярно, систематически, фонд, хо-
рошо 

площадка 8, быть, [для] встреч, [для] выступления, [для] дискуссий, 
идеальная, лучшая, отличная, [для] получения [нового], прекрасная, публич-
ная, [для] самообразования, [как] 
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получение/получать 8, информация 3, книга 2, место 2, возможность, 
знание, использовать [для], могут, новое, обеспечит, отставание [в], площад-
ка [для], подписка 

статья 8/1, знакомиться [со] 2, научная 2, [в] библиотеке, выходит, до-
стижение, предоставление, [с] саммари, современная 

место 7, получение 2, традиционное 2, это 2, где [(по)могут], где [собра-
ны], другое, [для] мероприятий, [для] образования, [для] обучения, удобное 

публикация/опубликованный 7/1, научная 3, доступ [к] 2, большин-
ство, если, новейшая, они [газеты, журналы], [с] помощью, последние, уже, 
чтение 

актуален/актуальный 6/1, знания, издание, информация, литература, 
фонд 

бесплатной/бесплатно 6/3, библиотека, для [всех], является 
должна 6/2, библиотека [и], быть, знания, поступать, предлагать 
знакомят/(о)знакомиться 6, можно 3, литература 2, статья 2, [для], чи-

татель, книга 
количество 6, большое 3, информации 3, огромное 2, достаточное, ис-

точник, литература, ресурс 
открытый/открыт 6, доступ 3, лекция/лекторий 2, фонд 
специализированный 6/1, если 2, литература 2, библиотека, издание 
чтение/читать 6, [в] библиотеке 3, можно 3, книга 2, журнал, литерату-

ра, популяризация, публикация 
электронный 6, ресурс 4, библиотека, версия 
аккумулированное/аккумулирует 5, [в] ресурс(ах) 3 (-интернет), до-

стижения, знание, издание, материалы, может 
быть 5, могут 4, должны, доступны, книга, лекция, площадка, полезны, факт 
достижение 5, науки/научные 4, [для] объяснения, печатается  
любой 5, литература 3, вид, знание 
материалы 5/1, благодаря, множество, научный, новый, нужный, [если] 

поступают 
огромный 5, количество 2, фонд 2, выбор  
печать/печатные/печатаются 5/1, достижения, [в] журнале, издание, 

источник, периодическая 
ГПНТБ 4/2, депозитарий, [в] 
достаточное/достаточно 4, велик, количество, поступление, [для] 
закупка/закупать 4, книга 4, больше, журнал, если, может 
интересный 4, мероприятие 2, издание, люди 
использование/использовать 4, интернет 2, возможность, информация, 

литература 
нужный 4, литература 2, материал, найдется 
подписка/подписные 4, [на] 3, есть, издание, оформить, получать 
популяризация/популяризирует 4, знание 2, библиотека, наука, потен-

циал, чтения 
последний 4, издание, исследование, открытие, публикация 
проверенный 4, знание, информация, книга, ресурс 
работа/работать 4, библиотеки, люди, направление, [в] ней, просвети-

тельская 
специальный 4, библиотека, литература, периодика, сайт 
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тема/тематика 4, данная, различная, эта, [по] 
технологии 4, современные 2, доступ [к], информационно-коммуни-

кационные, новые, позволяют, посредством 
удаленные 4, ресурс 4 
хороший/хорошо 4, фонд 2, забытое [старое], это 
читатель/читательский 4/2, зал, обслуживание 
эксперт/экспертное 4/1, мероприятия [с], привлечение, сообщество 
богатство/богатого 3, фонд 2, литература, [из-за] 
более 3, востребованы, доступная, качественный 
владеет 3, ресурс 2, большим [количеством] 
выставка 3/2, благодаря, тематическая 
газета 3/2, чтение 
дает 3, библиотека 3, возможность 2, доступ 
за счет 3, литература, мероприятие, специалист 
заинтересованный/заинтересована 3, библиотека, люди, может 
зал 3, [с] компьютерами/компьютерный 2, есть, читательский 
идет 3, библиотека 3 
исследование 3, информация [об], книга [с], литература [об], научное, 

последнее 
масса/массовая 3, журнал, литература, мероприятие, [не] 
монографии 3/1, собрание, [могут] храниться 
находится 3, [в] библиотеке 2, всё, [в] доступе, книга, множество 
нога 3, [со] временем 3, идет [в] 3 
обязательный/обязательно 3, найдется, фактор, экземпляр 
ознакомиться 3, можно, [с/со] статья/книга 2, [для] 
оснащение/оснащена 3, библиотека, есть, компьютер, литература, обла-

дает, техническая 
основа/основное/основываются 3, закон, [на] знании, открытие, под-

держка, теория, хранилище 
подборка 3, делать, информация, литература, размещать 
поддержка 3, государственная/[от] государства 2, информационная 
полезная/полезны 3, литература 2, быть, издания 
полное/полнотекстовым 3, издание, собрание, текст 
помощь/помогает 3, обновление, [с] 
посвященной 3, вопросы [науки], достижения, знание 
предлагать 3, должны, книга, литература, можно, новинка 
привлечение 3, люди 2, можно, эксперт 
приглашать 3, ученый 2, может, эксперт 
регулярная/регулярно 3, пополняют/обновляется 2, поставка 
самый(-самый) 3, надежный, новейший, удобный 
содержит 3, архив, библиотека, знание, информация, [в] книгах 
соответствие/соответствующей 3, [с] запросом, компетенции, отрасль 
способ 3, один [из], саморазвития, удобный 
техническая 3, литература 2, научно- 2, оснащение 
удобный/удобно 3/1, место, способ 
форма/формат 3, разный/различный 2, будет, дискуссия, знаний, собран 
является 3, бесплатной, книга, учреждение, хранитель 

120 
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Библиотека не может обеспечить доступ к современным научным 
знаниям 

нет 41/1, литература 10, журнал 5, ресурс 5, возможность 4, книга 3, [в/у] 
библиотека 2, газета 2, деньги 2, издание 2, пополнение/поступление 2, вре-
мя, [на] выкуп [лицензий], доступ, компьютер, оборудование, оргтехника, 
оснащенность, периодика, сотрудник [сканировать/технической], специа-
лист, средства, техника, финансирование, [в] фонде 

литература/литературных 29, нет 9, современная 7, мало 5, научная 5, 
отраслевая 4, свежая/новая 3, недостаток/не хватает 2, старая/устаревшая 2, 
подходящая/соответствующая 2, [в] библиотеке, [не во всех] есть, источник, 
наличие, научно-популярная, необходимая, нет [свежей], [если бы были] 
обеспечены, обновляется, [из-за] отсутствия, [плохо] пополняется, поступле-
ние, специальная, [по] теме, укомплектованность 

библиотека 20, [не во] всех 2 есть, обновляется/[не] обновляется 2, [не] 
успевает 2, государственная, доступ [от], [не всё] есть, [не] имеет, [не] каж-
дая, крупная, массовая, муниципальная, [в] … нет, [у] … нет, [не] обеспече-
ны, руководство, система, собрание, только, укомплектованность, [где] фи-
нансирование, фонд, [без] 

наука/научная/научно-популярной 20, издание 3 [о], книга 2 [по], ли-
тература 6, [в] области 2, журнал, журналист, знание, прогресс, связанный 
[с], сообщество, фонд, это 

маленькое/мало 17, книга 5, литература 4, журнал 2, издание 2, источ-
ников 2, деньги, компьютер, материал, финансирование 

недостаток/нехватка/недостаточный/не хватает 15, ресурс 3, финан-
сирование 3, литература 2, деньги, журнал, издание, информация, книга, 
освещаются, перевод, специалист, укомплектованность 

интернет 13, всё [в] 3, есть 2, слабый 2, быстрее, доступ [в], найти [в], 
преобладание, публикуются [в], сеть, скорее 

книга 13, мало 5, новая 3, нет 4 [доступа], иностранный, количество, 
много, [по] науке, научная, отсутствие, связанный [с наукой], современная, 
[не] хватает, хватило [бы] 

современная 11, литература 6, издание 2, газета, журнал, книга, компь-
ютер 

журнал 9, нет 5, мало 2, новый 2, зарубежный, научно-популярный, нет 
[доступа к], современный, [по] теме, [не] хватает 

новый 9, книга 3, литература 3, журнал 2, технология 
фонд 9, обновление/обновляется 3, пополнение 2, библиотеки, комплек-

тование, литературы, научный, нет [в], старый, формируется 
ресурс 8, нет 5, недостаточно/нехватка 3, информационный 
финансирование 8/2, недостаточное/нехватка 3, маленькое, нет, отсут-

ствие 
доступ 6, [к] база данных, [к] журнал, затруднен, [к] знания, [в] интер-

нет, [к] книга, нет, ограничен, от [библиотеки], открытый, [для] 
старая/устаревшая 6, литература 2, источник, компьютер, оборудова-

ние, фонд 
деньги 5, нет 2, мало, нужны, [не] хватит 
изданий 5, мало 2, нет 2, современный 2, [о] науке, научный, недоста-

точно, [не] освещает, периодическое, печатное, свежее 



Плешакова М.А., Калюжная Т.А. Межкультурная коммуникация (наука–общество) в языковой картине  

196 

информация/информационных 5, [не] достаточно 2, актуальная, [не] 
вся, выпускается, находится, обновление, ресурс 

отраслевая 5, литература 5 
специалистов 5, нужен 3, недостаточно, нет, профильный, [чтобы] ра-

ботать 
возможность 4, нет 4, сканировать, техническая 
нужны 4, специалист 3, деньги, реформа, ученый 
обновление/обновляется 4, медленное 2, фонд 2, [в] библиотеке, [не] во 

всех [библиотеках], давно, информация, литература, проблема [в], своевре-
менно, [не] 

отсутствие 4, [в] библиотеке, книга, литературы, патентология, попол-
нение, финансирование, [из-за] 

источник 3, мало 2, литература, устаревший 
компьютер 3, мало, нет, нормальный, современный, устаревший 
обеспечение/обеспечены 3, библиотека, [если бы] были, литература, 

плохое, [не] 
освещают/освещаются 3, [не] достаточно, издания [не], не все [дости-

жения], открытие, разработка 
периодика/периодических 3, издание, материал, нет 
плохой/плохо 3, обеспечение, пополняется, скорость 
пополнение/пополняется 3, фонд 2, литература, [в достаточной] мере, 

нет, отсутствует, плохо 
свежий 3, литература 2, издание 
слабый 3, интернет 2, база 

34 

Посещение библиотеки 
дети/ребенок 7, [с/вместе] 2, вожу, занимаются, книга, нравится, обра-

зование, хожу, [в] школа 
работа/работать 7, здесь 3, я 3, [в] библиотека, [над] кандидатская, [на] 

компьютер, там 
посещение 5, [не] 2, арт-объект, библиотека, почти не, редко 
интернет 3/1, использую, [через] 
книга 3, база, детям, комфортнее, лучше, сдать, читаю 
психология 3/3 

6 
 
Представленный контекстный словарь являет собой фрагмент языковой 

картины мира читателей публичных библиотек г. Новосибирска – «лингви-
стический пласт», актуальный для читателей библиотек на данном этапе раз-
вития коммуникации науки и общества. Специфика данного контекстного 
словаря состоит в том, что его содержание не ограничено формальными тре-
бованиями относительно однородности лексических единиц, наоборот, он 
включает широкий спектр понятий, объединяемых ассоциативными связями. 
Частотность ЛЕ, определенных в качестве опорных и подчиненных слов при 
создании контекстного словаря, свидетельствует о формировании определен-
ной стереотипности во мнениях представителей исследуемой группы. Тер-
мины, содержащиеся в контекстном словаре, позволяют определить не толь-
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ко предметы, объекты, процессы, явления и т.д., которые читатели связывают 
с реализацией коммуникативных действий между представителями науки и 
общественности в библиотеках, но и разносторонние характеристики состоя-
ний и качеств, им присущих, и даже эмоциональный фон, сопровождающий 
респондентов в процессе коммуникативной активности соответствующей 
направленности. 

Заключение 
Любые процессы, происходящие в обществе, кристаллизуются в языко-

вых высказываниях людей. В этом смысле суждения, выраженные языком 
носителей культуры, являются способом конструирования и передачи соци-
альной реальности. Каждый человек имеет определенные представления и 
основанное на них субъективное мнение о различных сферах собственной 
жизнедеятельности и даже о том, что находится за ее пределами и только 
косвенно с ней связано. Смыслы, наполняющие эти представления, состав-
ляют концептуальную картину мира индивидов, а их вербализация – языко-
вую [15]. Таким образом, языковая картина мира является вербальным во-
площением того, как объективная действительность воспринимается людьми 
и определяет специфику их мировосприятия. Языковая картина мира не ста-
тична в силу того, что мировоззрение индивидов подвержено влиянию раз-
личных факторов, она может изменяться. Содержательное суммирование ин-
дивидуальных высказываний позволяет отразить представления о мире уже 
не отдельной личности, а культурной общности.  

Представленные данные будут способствовать улучшению понимания 
при взаимодействии заинтересованных лиц в развитии коммуникации науки 
и общества с участием библиотек, поскольку возможность использования 
знаний о языковой картине мира дает дополнительный потенциал для повы-
шения эффективности диалога культур в различных коммуникативных прак-
тиках. 

Поэтому выявление языковой картины миры чрезвычайно важно не 
только для проведения исследований в области лингвистики, но и для ис-
пользования полученных данных в других дисциплинах гуманитарной 
направленности. Материалы представленного контекстного словаря могут 
служить исследовательскими данными для новых библиотековедческих, со-
циологических, культурологических, лингвистических и психологических 
исследований. 
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Аннотация. Хотя искусством икебаны в России увлекаются с 1960-х гг., эстетика 
икебаны сравнительно редко становится предметом научного осмысления. Цель ста-
тьи – проанализировать эстетические особенности двух основных современных школ 
икебаны, Охара и Согэцу, и выявить разницу их философских оснований. Авторы 
приходят к выводу о том, что эстетической основой икебаны школы Охара являются 
соединение японской и китайской эстетики, а также западные веяния, а основой ике-
баны школы Согэцу – буддийская эстетика и авангард. Хотя обе школы наследуют 
глубокие эстетические традиции, авторы обозначают проблему стирания границ меж-
ду современной икебаной и не-икебаной под влиянием западных течений, в связи с 
чем затрагивают вопрос о «живой форме» в традиции икебаны.  
Ключевые слова: икебана, японская эстетика, Охара, Согэцу, силоформа 
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IKEBANA OF 20TH CENTURY: AESTHETICS OF OHARA SCHOOL 
AND SOGETSU SCHOOL 

Maria S. Tretyakova1, Nadezhda S. Philonenko2 
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Abstract. Although the art of ikebana has spread in Russia in the 1960s, the aesthetics of 
ikebana rarely becomes the subject of scientific reflection in our country. The aim of this 
study is to analyze the aesthetic basics of the two main modern schools of ikebana, Ohara 
and Sogetsu, and find out the difference between them. In the study we raise the problems of 
modern ikebana and accordingly turn to the idea of ‘living form’ in traditional Chinese and 
Japanese flower arrangement. 
The basics of the aesthetics of the Ohara school were laid in the Meiji era (1868–1912), 
when European flowers began to be brought to Japan, and the influence of the Western floral 
tradition began. Because the European flowers were cut quite shortly, the founder of the 
school, Ohara Unshin (1861–1917), created one of the styles of modern ikebana, called 
moribana, flowers in a low vase (moribana was first shown in 1897). At that time, the 
sencha-do tea ceremony was popular in Japan and the flowers for it inherited the tradition of 
the Chinese literati. Therefore, in the Ohara school, the bunjin-cho or ‘flowers of literati’ 
also appeared. These flowers use meigogadai, theme from Chinese painting or poems. Thus, 
we can say, that the basis of the aesthetics of the Ohara school is a combination of Japanese 
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and Chinese aesthetic traditions with European classics and, to a lesser extent, with the 
avant-garde. 
The Sogetsu school appeared later, when the avant-garde came to Japan: Teshigahara Sofu 
(1900–1979) founded the school in 1927. In addition to the moribana, the school has nageire, 
flowers in a tall vase. Initially, ‘nageire’ was flowers for the tea ceremony with Buddhist 
taste cha-no yu and historically opposed the classical ikebana. In the Sogetsu, ‘nageire’ was 
renewed or reimagined and united with the avant-garde. Avant-garde flower arrangements 
that actively use non-vegetative elements, plastic, paper, fabric, metal cans and pipes, are 
called zen’eika, ‘avant-garde flowers’. Thus, we can say, that the aesthetics of the Sogetsu 
school is a combination of Buddhist aesthetics with the avant-garde. 
Although the Ohara and Sogetsu schools have deep aesthetic foundations, under the 
influence of Western flower arrangement, traditional Japanese aesthetics are fading, the 
boundaries between ikebana and non-ikebana are blurring, and ikebana is becoming more 
understandable to Westerners, more boring. Therefore, we believe that the dialogue with the 
original ikebana is more promising, because there we can see the idea of a ‘living form’, 
when it was necessary to capture the ‘liveness of the living’, and there the form was 
perceived as a ‘force-form’, through which, like blood vessels, the ‘life energy’ flows. It is 
noteworthy that researchers and florists in China are now trying to return to this idea. 
Keywords: ikebana, Japanese Aesthetics, Ohara, Sogetsu, force-form 
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Истинный знаток и ценитель старого никогда  
не цепляется за него. Тот, кто открыт  

для нового, не бунтует против старого – он берет  
из него все нужное и отбрасывает ненужное. 

Тэсигахара Софу, «Кадэнсё» [1. С. 98] 
 

В нашей стране искусством икебаны увлекаются давно – первые курсы 
икебаны начали проводиться в Москве еще в 1968 г., представителями 
школы Согэцу. Сегодня в России в основном представлена именно эта 
школа, хотя с 1992 г. в Москве также действует школа Икэнобо. В самой 
Японии школ икебаны огромное множество, но основными являются три: 
старейшая – Икэнобо и две современных – Охара и Согэцу. Хотя офици-
альных представителей школы Охара нет в России, эта школа широко 
представлена в Китае. 

Эстетика икебаны сравнительно редко становится объектом теоретиче-
ского осмысления, хотя мы полагаем, что понимание философии икебаны 
способно многое дать западному человеку, поскольку это глубокое искусство 
учит человека жить в гармонии с миром и самим собой. Однако занимаясь 
икебаной за пределами Японии только на уровне технических приемов и 
композиционных шаблонов, мы здесь, на Западе, рискуем не понять саму 
суть этого искусства, ради которого оно существует, поэтому нам важно 
осмыслять икебану теоретически. 

Цель статьи – описать эстетические особенности двух основных совре-
менных школ икебаны, Охара и Согэцу, и выявить разницу их философских 
оснований. Мы не будем рассматривать саму технику установки икебаны в 
этих школах, поскольку общие сведения об этих школах уже изложены в 
книге российского мастера школы Согэцу Н.П. Николаенко «Икэбана – ис-
кусство и народная традиция Японии» [2]. В конце статьи мы скажем о тех 
проблемах, которые мы видим в современной икебане. 
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Отметим, что общие обзорные труды по икебане издавались и в самой 
Японии, и за ее пределами, например, книга иэмото (главы школы) Мисё, 
Сасаока Рюхо «Икебана: интеллектуально постигаемая японская красота» 
(2011) [3], книга мастера из Иллинойского университета Сато Сёдзо «Ikebana: 
The Art of Arranging Flowers» (2008) [4], а также книга «Contemporary Ikebana 
and its Traditional Background: The Aesthetic and Philosophical Essence of the 
Japanese Art of Flower Arrangement» (2017) живущей в Германии Грефе Аяко, 
представительницы школы Согэцу [5]. В этих книгах разница между кон-
кретными школами не дается – разные направления икебаны (в высокой вазе, 
в низкой вазе и т.п.), однако подробное описание всех трех основных школ 
есть, например, в книге «Flower Arrangement: The Ikebana Way» (1996) [6].  
В нашей стране вопросы эстетики икебаны, а также различие основных школ 
между собой рассматривал В.А. Пронников в книге «Икебана, или Вселен-
ная, запечатленная в цветке» (1985) [7].  

Помимо указанных источников, в ходе исследования мы коснемся идеи 
«живой формы» и в связи с этим обратимся к статье китайского автора Ши 
Сионбо «Chinese Calligraphy as Force-Form» (2019) [8], а также к сборнику 
цветочных композиций китайского мастера Сюй Вэньчжи (2020) [9]. 

1. Школа Охара: китайская эстетика и европейская классика 
Основатель школы Охара – Охара Унсин (1861–1917) был выходцем из 

семьи гончаров и впоследствии стал успешным скульптором. Однако состоя-
ние здоровья не позволило ему продолжить эту деятельность, и он сосредо-
точился на икебане, которой занимался с детства (в школе Икэнобо). Офици-
ально школа Охара была открыта в 1912 г. Охара Унсин прославился тем, что 
создал первый стиль современной икебаны – «морибана» 盛り花 (впервые 
«морибана» была показана в 1897 г.). 

В то время в Японии начали продавать разнообразные цветы, привози-
мые с Запада. По причине того, что эти цветы продавались в срезанном виде 
и для традиционной икебаны (называемой «сэйка», или «сёка» 生花) были 
слишком короткими, Охара Унсин решил, что для западных цветов нужна 
другая икебана – новых форм, в новых вазах.  

Также внук Охары Унсина Охара Хоун (1908–1995) указывает, что когда 
у одного предпринимателя Охара Унсин увидел бонсай и западные цветы в 
горшках, он подумал о том, что низкие европейские цветы будут хорошо 
смотреться в низкой, похожей на поднос вазе [10. С. 6–7]. Таким образом, его 
идея новой формы, а именно цветов в низкой вазе «морибана», которая и 
сделала его знаменитым, имеет связь и с новыми западными цветами, и с ис-
кусством бонсай. 

Добавим к этому, что изображения растений в низких, похожих на  
подносы бронзовых вазах, заполненных водой, встречаются и на картинах 
китайских художников (Ша Фу, «Чистые дары» 清供, 1893, рис. 1, 2  
[11. Р. 113; 12. С. 53]), и на гравюрах так называемых «старых школ» тради-
ционной японской икебаны, называемых «корю:» 古流 [5. Р. 10–12]. Таким 
образом, хотя икебана в низкой вазе «морибана» и считается революцией в 
мире икебаны, в ней все же можно обнаружить связь с предшествующей тра-
дицией. 
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Рис. 1. Ша Фу. Чистые дары 
(фрагмент), 1893 [11. Р. 113] 

Fig. 1. Sha Fu, “Pure Offerings” 
(fragment), 1893 [11. P. 113] 

 
Рис. 2. Морибана школы Охара: листья лотоса и цветы гортен-
зии. На дне низкой вазы китайской формы (трехногий цзунь – 
поднос», 三足樽承盘) есть камень и фигурки крабов [12. С. 53] 

Fig. 2. Moribana of Ohara school: lotus leaves and hydrangea  
flowers. The Chinese-style vase (a three-legged zun tray, 

三足樽承盘) contains a stone and crab figurines [12. P. 53] 

Со временем цветы «морибана» получили более «европейскую» трактовку, 
и дело здесь не только в использовании западных растений. В эпоху Мэйдзи 
(1868–1912) в Японию пришел западный образ жизни, появились букеты с лен-
тами и кружевами, западная флористика (яп. フラワーアレンジメント, от англ. 
‘flower arrangement’). Хотя букеты, которые держат в руках, – явление не 
японское (они до сих пор не очень распространены в Японии и чаще встре-
чаются на банкетах или на свадьбах в «европейском стиле»), европейская 
флористическая традиция оказала влияние на морибана. Так, хотя изначально 
цветы морибана были ориентированы на воссоздание уголков природы, 
«вскоре из европейских цветов стали делать пышные морибана, которые 
можно было ставить на европейские столы» [6. С. 41]. Пышные морибана 
стали особенно популярны в эпоху Тайсё (1912–1926). 

Несмотря на то, что, как мы уже сказали, школа Охара ассоциируется, 
прежде всего, с цветами в низкой вазе «морибана», чрезвычайно важным для 
понимания специфики школы является ее связь с традицией китайских лите-
раторов вэньжэнь (яп. бундзин, 文人).  

Глава одной из школ цветов чайной церемонии сенча Ватанабэ Сокэй 
указывает, что изначально в Китае словом «вэньжэнь» называли людей высо-
ких моральных качеств, а с введением системы государственных экзаменов 
стали называть тех, кто успешно сдал этот экзамен, т.е. ученых. Затем «вэнь-
жэнь» стали называть не только тех, кто изучал науки, но и тех, кто увлекал-
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ся поэзией и живописью [13. С. 15–16]. В Японии общество литераторов бун-
дзин сформировалось в середине эпохи Эдо (1603–1868), т.е. намного позд-
нее, чем в Китае, и, естественно, между китайскими вэньжэнь и японскими 
бундзин существовало немало различий. По определению С. Ватанабэ, япон-
ские бундзин – это те, кто хорошо знал китайские тексты и картины, стре-
мился к образу жизни китайских вэньжэнь и увлекался изящным (букв. «фу-
рю» 風流, основная эстетическая категория искусства вэньжэнь) [13. С. 19]. 

По крайней мере три первых иэмото школы Охара активно развивали 
направление «в духе литераторов бундзин» 文人調. Литераторы ставили не 
только цветы (бундзин-бана, 文人花), но и делали композиции из фруктов 
(моримоно, 盛物). Сегодня композиции «моримоно», как и цветы «мориба-
на», делают и в школе Согэцу, хотя не все последователи школы знают, что 
появление «морибана» связано со школой Охара, а «моримоно» – с культу-
рой вэньжэнь. Вместе цветы бундзин и композиции из фруктов называют 
«бундзин-икэ» 文人生け.  

Для того чтобы понять, чем обусловлен интерес к китайской культуре со 
стороны японцев во времена возникновения школы Охара, необходимо обра-
титься к истории. 

В эпоху Эдо (1603–1868) в Японии широкое распространение получил 
китайский трактат «История ваз», написанный поэтом (вэньжэнь) Юанем 
Хундао в 1599 г. Японский бундзин Ооэда Рюхо, опираясь на «Историю ваз», 
утвердил новое нагэирэ, отличающееся от нагэирэ чайной церемонии после 
Сэн-но Рикю (1522–1591), т.е. чайной церемонии «тя-но ю» [12. С. 15]. Его 
книга «Нагэирэ киси-но нами» 抛入岸の波 (1809) считается попыткой адап-
тировать цветочные композиции китайских вэньжэнь к японскому нагэирэ, 
поскольку в ней используются японские растения и вазы для нагэирэ того 
времени [12. С. 15–16]. Так возникло направление «цветы вэньжэнь», бун-
дзин-бана 文人花. Правда, само название «бундзин-бана» появилось позднее, 
в эпоху Мэйдзи, в эпоху Эдо бундзин называли свои цветы со:ка 挿花 или 
хэйка 瓶花 [12. С. 14]. 

Последнее важно потому, что цветы в высокой вазе в школе Охара и се-
годня называются «хэйка» 瓶花 (в отличие от школы Согэцу). Более того, 
именно 瓶花 (кит. pínghuā, «пинхуа») называются цветы в «Трактате о цветах 
в вазе» еще одного китайского вэньжэнь Чжана Цяньдэ (1577–1643).  

Отметим также, что увлечением бундзин эпохи Эдо был чай сенча, по-
этому цветы для чайной церемонии сенча, сенча-до, также наследуют тради-
цию бундзин-бана. Более того, известный исследователь икебаны Кудо Ма-
санобу (р. 1924) указывает, что на рубеже эпох Эдо и Мэйдзи, т.е. в конце 
XIX в., церемония сенча была очень популярна в Японии. Он пишет, что 
«началом современных цветов вэньжэнь являются цветы для церемонии сен-
ча». И далее: «Нет сомнения в том, что основатель школы Охара, Охара Ун-
син понимал под хэйка бундзин именно цветы для сенча эпохи Мэйдзи». Его 
сын Охара Коун также «был связан с цветами сенча и собирал китайскую 
керамику» [12. С. 18–19].  

Показательно, что третий иэмото Охара Хоун определяет «хэйка» школы 
Охара как «бундзин-бана» эпохи Эдо, соединенное с «нагэирэ» [14. С. 6]. 
Косвенно это еще раз указывает на связь «цветов бундзин» с цветами для 
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чайной церемонии сенча, поскольку чайные цветы – это всегда «цветы без 
правил», т.е. «нагэирэ». 

Направление цветов «в духе вэньжэнь» 文人調 существует в школе Оха-
ра и поныне, но изучается лишь на высоких уровнях. Цветы этого направле-
ния имеют «китайский вкус», хотя они развивалась без непосредственного 
взаимодействия с китайскими мастерами, по привозимым из Китая картинам, 
и соединялись с японским «нагэирэ».  

Важной особенностью «цветов вэньжэнь» является использование изящ-
ных «тем-загадок» мэйгогадай 迷語画題, заимствуемых из картин или стихов 
китайских литераторов. По причине использования таких тем выбор расте-
ний и их сочетание в «цветах вэньжэнь» ограничено и призвано отражать не 
только связь с временем года, но и связь с литературой и картинами, некий 
скрытый смысл, понятный лишь образованному человеку. Во всех школах, 
наследующих традицию литераторов, используются специальные словари 
«тем-загадок». Насколько нам известно, в Китае подобных словарей нет, хотя 
создание картин со скрытым смыслом (кит. 寓意, yùyì) – китайская традиция. 
Отметим также, что использование тем-загадок в школе Охара является не-
строгим, по причине чего можно встретить множество современных интер-
претаций «цветов в стиле вэньжэнь» (рис. 3, 4) [12. С. 31, 24]. 

 
 

Рис. 3. Хэйка «в стиле литераторов» без «темы-
загадки»: магнолия (Magnolia kobus), сосна,  
засохшая ветка пальмы в вазе из пекинского  

стекла [12. С. 31] 
Fig. 3. Heika, bunjin-cho without meigo-gadai:  

magnolia kobus, pine, dried palm branch in  
a Beijing glass vase [12. P. 31] 

Рис. 4. Хэйка «в стиле литераторов» с темой-
загадкой «Вечная молодость, богатство и знат-
ность» 長春富貴: розы и пион в фарфоровой  

вазе [12. С. 24] 
Fig. 4. Heika, bunjin-cho with meigo-gadai  

“Eternal youth, wealth and nobility” 長春富貴:  
roses and peony in a porcelain vase [12. P. 24] 

На рис. 3, 4 можно видеть две композиции школы Охара «в стиле лите-
раторов»: без темы-загадки (ветки сосны и сухой пальмы, цветущая магнолия 
в вазе из пекинского стекла) и с темой-загадкой «Вечная молодость, богат-
ство и знатность» 長春富貴. Поскольку изящное название розы 長春 – «веч-
ная весна / молодость», а пиона – 富貴 «богатый и знатный», композиция 
предполагает сочетание роз с пионами. 
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Итак, цветы школы Охара наследуют прежде всего традицию литера-
торов вэньжэнь, правда, идущую не непосредственно из Китая, а ее эдос-
ский вариант, смешанный с эстетикой буддизма. По этой причине школа 
Охара широко представлена в Китае. Так, если в России нет отделений 
школы Охара, но есть три отделения школы Согэцу, то в Китае ситуация 
обратная: в самом Китае на данный момент около 30 филиалов школы 
Охара. Отделения школы Согэцу есть только в Гонкоге (одно) и на Тайване 
(пять). Последнее, по-видимому, связано с исторически сильным влиянием 
Японии на острове. 

Вторым важным компонентом, оказавшим влияние на школу Охара, яв-
ляется европейская флористика. Ее влияние обусловлено веяниями времени, 
духом эпохи Мэйдзи. Конечно, в более поздние эпохи на школу Охара, как и на 
Согэцу, оказал авангард. Кроме того, можно проследить и другие влияния – 
расположение растений в ряд, унаследованное от школы Икэнобо, влияние 
флористических традиций разных стран, особенно во времена существования 
японских колоний, и пр.  

2. Школа Согэцу: японская традиция и авангард 
Школа Согэцу была основана в 1927 г. человеком по имени Тэсигахара 

Софу (1900–1979), сыном известного преподавателя школы Икэнобо. Как и в 
школе Охара, в школе Согэцу развивается направление морибана – цветы в 
плоской вазе, а также цветы в высокой вазе, называемые нагэирэ. Название 
последнего направления весьма примечательно, поскольку изначально 
«нагэирэ», буквально «вброшенные цветы», – это цветы для чайной церемо-
нии, которые в эпоху Эдо противостояли тому, что называлось икебаной.  
И хотя изначально «нагаирэ» – это цветы, поставленные без правил, а 
«нагэирэ» школы Согэцу имеют четкие оси и углы, сам термин отсылают нас 
к цветам для японской чайной церемонии «тя-но ю». 

Этот факт интересен тем, что указывает на связь цветов школы Согэцу с 
эстетикой буддизма, поскольку, как известно, «чай и дзэн – одного вкуса» 
(茶禅一味, чайная фраза). На эту же связь указывают и многие высказывания 
самого С. Тэсигахары, опубликованные в тексте «Кадэнсё» (1979). Например, 
он пишет: «Буддийское понятие саммай (глубокое сосредоточение) исполь-
зуется и в искусстве… Цветок в Икебана – ее саммай» [1. С. 31]. Речь идет о 
погружении в медитацию «саммай» 三昧, т.е. С. Тэсигахара рассматривает 
цветы в икебане как объект буддийской медитации.  

Несколько раз на страницах «Кадэнсё» встречается мысль о том, что «всё 
в Икебана – встреча», встреча вазы и цветка, встреча конкретной икебаны с 
конкретным местом и т.д. [1. С. 26, 30]. Есть известная чайная фраза: 
一期一会 («Один миг – одна встреча»), говорящая о ценности конкретного 
момента, когда происходит встреча людей за чаем. Человек постоянно меня-
ется, и мир вокруг него постоянно меняется – то, как обстоятельства сложи-
лись здесь и сейчас, они уже никогда не сложатся вновь – это и есть «встре-
ча». Представление о «встрече» тесно связано с буддийским понятием «эн» 
縁, причинной связью людей или явлений между собой. 

Добавим к этому также то, что С. Тэсигахара пишет о себе, что он «по-
клонник камелий» [1. С. 21]. Камелия, как известно, – основное растение в 
чайных цветах, поскольку сам по себе чайный куст – тоже камелия. Таким 
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образом, С. Тэсигахара неоднократно прямо или косвенно указывает на связь 
икебаны школы Согэцу с эстетикой буддизма или «чайной» эстетикой. 

Если говорить о том, что именно буддизм привносит в икебану Согэцу, 
то, по нашему мнению, это ощущение покоя, хотя такова отнюдь не любая 
икебана Согэцу. В качестве примера приведем известную икебану С. Тэси-
гахара из веток энкиантуса почкочешуйного и цветов лилии одноцветной 
(рис. 5) [15. Р. 65]. Когда смотришь на эту икебану, видишь заросший лилия-
ми старый пруд. Ощущение старого пруда возникает в том числе от плоской 
вазы, кривая форма которой напоминает и просто глину, и чаши для япон-
ской чайной церемонии. 

 

Рис. 5. Морибана: ветки энкиантуса почкочешуйного и цветов лилии одноцветной  
в низкой керамической вазе [15. Р. 65] 

Fig. 5. Moribana: enkianthus perulatus, star lily in a suiban [15. P. 65] 

В «Кадэнсё» С. Тэсигахары есть следующие строки: «Линия, цвет, масса – 
вот те три компонента, через которые может восприниматься икебана»  
[1. С. 28]. Здесь сразу вспоминается известнейшая книга авангардиста 
В. Кандинского «Точка и линия на плоскости» (1926), переведенная на мно-
гие языки мира, поскольку для традиционных японских искусств подобный 
способ обобщения не характерен. Для того чтобы понять, как и когда аван-
гард попал в Японию, обратимся к истории японского дизайна. 

Согласно японской хрестоматии по истории японского дизайна, сразу 
после окончания Первой мировой «все виды пластических искусств прошли 
крещение авангардом», и на рубеже эпох Тайсё (1912–1926) и Сёва (1926–
1989), т.е. как раз во времена появления школы Согэцу (в 1927 г.), влияние 
авангарда коснулось и Японии [16. С. 35]. Кстати, с 1920 по 1922 г. в Японии 
проживал поэт и художник-футурист, друг В. Маяковского, Давид Бурлюк 
(1882–1967), который провел в Японии выставку картин авангардистов. Со-
гласно той же хрестоматии, «с приездом Д. Бурлюка волна авангарда [в Япо-
нии] достигла своего апогея» [16. С. 35].  
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В связи с тем, что цветы школы Согэцу тесно связаны с эстетикой аван-
гарда, в них активно используются нерастительные элементы: пластик, бума-
га, ткань и даже металлические банки, трубы (рис. 6) [1. С. 67]. В японском 
языке применительно к таким композициям используется термин «дзэнъэй-
ка» 前衛花, «авангардные цветы» [4. Р. 31]. В 1955 г. американский журнал 
«Тайм» даже окрестил Тэсигахару Софу «японским Пикассо цветов» [1. С. 114]. 
А сын Тэсигахары Софу Тэсигахара Хироси использовал в процессе обучения 
декалькоманию, абстрактные композиции и бумажные скульптуры, коллажи 
[17], т.е. задействовал приемы сюрреализма, абстракционизма и пр. 

Теперь обратимся к вопросу о связи эстетик буддизма и авангарда между 
собой в икебане школы Согэцу. Ответ на этот вопрос представляется более 
сложным, чем просто приход авангарда в буддийскую Японию, т.е. дань моде. 

Вспомним знаменитое произведение буддийского монаха Сэнгая (1750–
1837), изображающее круг, треугольник и квадрат (рис. 7) [18]. Название этого 
произведения по-японски обычно так и записывают символами «〇△□». Есть 
много разных точек зрения на то, что именно имел в виду автор этого «аван-
гардного» на вид произведения, но в связи с тем, что известный популизатор 

 
Рис. 6. Тэсигахара Софу. Авангардные цветы 

«дзэнъэйка» [1. С. 67] 
Fig. 6. Sofu Teshigahara. Avant-garde flower  

arrangement “zen’eika” [1. P. 67] 

дзэн-буддизма Д. Судзуки (1870–
1966) обозначил его смысл словом 
‘universe’, т.е. «космос», значение 
произведения стали преимуще-
ственно толковать как «безгранич-
ное».  

 
Рис. 7. Сэнгай, «Круг, треугольник и квадрат» / 

«〇△□» [18] 
Fig. 7. Sengai, “Circle, triangle and square” /  

“〇△□” [18] 

Как бы там ни было, знаменитый буддийский символ просветления и 
всего сущего (и, возможно, также причинно-следственной связи, круга пере-
рождений) – круг «энсо:» 円相 также чрезвычайно прост. По всей видимости, 
именно стремление к простоте сблизило эстетику буддизма с авангардом, 
хотя цели этого стремления были различными.  

В предыдущей статье «Иероглиф и икебана: от баланса инь-ян к разруше-
нию формы син-гё-со» (2021) мы подробно анализировали принцип «син-гё-
со», т.е. «устав – полуустав – скоропись» и писали о том, что этот принцип был 
заимствован японцами из каллиграфии и затем распространен на другие сферы 
искусства. Суть принципа заключается в разрушении, смягчении или упроще-
нии наиболее «полной», торжественной формы [19]. Возможная цель такого 
упрощения – визуализированный отказ от привязанностей, путь к просветле-
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нию. В подтверждение нашей догадки приведем известный коан о буддийском 
монахе Чжаочжоу, жившем в Китае в эпоху Тан (618–907): 

Ученик спросил у Чжаочжоу: 
– Нет ни одной вещи, которой можно владеть. Как же быть? 
Чжаочжоу ответил: 
– Выкидывай! 
Ученик: 
– Что же я могу выкинуть, если ничем не владею? 
Чжаочжоу: 
– Если так, тогда иди и неси! 
Считается, что после этих слов ученик достиг просветления [20. С. 229]. 
Итак, авангард был духом того времени, в которое возникла школа 

Согэцу, но также он отчасти оказался созвучен основанной на упрощении 
эстетике буддизма. Таким образом, мы видим два основных компонента эсте-
тики школы: эстетика авангарда и буддийская эстетика, связанная с чайной 
церемонией «тяною». Однако под влиянием авангарда, европейской флори-
стики буддийские основания икебаны начали размываться, и граница между 
западной и японской флористикой стала очень тонкой. 

3. К проблеме современной икебаны: от «живой» формы  
к «неживой» 

С «вестернизацией» Японии изменилось восприятие японцами собствен-
ной традиционной эстетики – традиционные интерьеры стали светлее, в ике-
бане появилось множество прямых линий. Конечно, прямые линии позволили 
привнести в икебану ощущение свежести, новизны, современности, опреде-
ленного рода элегантность, но все же изогнутые линии в икебане имеют глу-
бокое значение. 

Для того чтобы понять смысл криволинейных форм в икебане, обратимся 
к каллиграфии. 

Как известно, каллиграфические свитки столетиями соседствовали с 
икебаной в нише токонома, и даже Тэсигахара Софу писал: «По значимости 
линии Икебана гораздо ближе к каллиграфии, нежели к живописи… Чтобы 
глубже понимать Икебана, полезно обратить свое внимание на искусство 
каллиграфии» [1. С. 80].  

Современный китайский исследователь каллиграфии Ши Сионбо в своей 
статье «Китайская каллиграфия как сило-форма» (2019) пишет о связи формы 
«син» 形 и «конфигурации силы» «ши» 勢: «Если форма каллиграфического 
произведения не обретает „ши“, то это не „форма движения“, не „живая фор-
ма“» [8. Р. 54], т.е. только понимание формы как «сило-формы» делает форму 
живой, жизнеподобие формы – важнейший критерий оценки каллиграфиче-
ского произведения. 

Отголоски этого подхода мы наблюдаем и в икебане, когда определяем 
обращенное изначально к свету «лицо» цветка, учитываем обращенность 
«лиц» цветов друг к другу и пр. Применительно к «лицу» цветка в школе 
Икэнобо используется термин «янская» или «лицевая сторона» [21. С. 49], 
существует также китайский термин «сянбэй» 向背, применяемый в китай-
ской живописи при изображении растений или при формировании деревьев 
бонсай. Интересно, что Ши Сионбо, цитируя Ф. Жульена, использует этот 
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термин применительно к каллиграфии, невольно еще раз обнаруживая связь 
каллиграфии с флористикой. «Достижение „ши“ при написании иероглифов – 
процесс более сложный, чем достижение „ши“ при написании одной черты. 
Связанные линии должны поддерживать друг друга… черты иероглифов ли-
бо „поворачиваются лицом друг к другу, либо обращаются друг к другу спи-
ной“ [сянбэй 向背]», – пишет он [8. Р. 65]. 

Так или иначе, изначально икебана криволинейна и текуча, ее движе-
ние подобно движению живого. Вполне логично, что само слово «икебана» 
生け花 содержит в себе иероглиф «жизнь», в отличие, например, от слова 
«натюрморт» (фр. nature morte, «мертвая природа»). Однако современная 
икебана, как и икебана ХХ в., подвержена влиянию авангарда и других мо-
дернистских течений и, говоря языком К. Юнга, изобилует «разломами». 
Вспомним рассуждения К. Юнга о картинах П. Пикассо: «С чисто фор-
мальной точки зрения, одной из основных характеристик является фраг-
ментарность, находящая выражение в так называемых „линейных фракци-
ях“ – сериях психических разломов (в геологическом смысле), которые 
пересекают картину» [22. С. 43]. Так, на рис. 6 отчетливо видно, что ком-
позиция состоит из трех отдельных «букетиков», как бы не связанных 
между собой. 

Традиционная икебана «разломов» не предполагает – она пронизана об-
щим движением, подобно кровеносным сосудам в теле человека. И хотя 
японская икебана развивалась независимо от китайской флористики, здесь 
хочется привести слова китайского мастера Сюй Вэньчжи, поскольку он 
наследует ту самую флористическую традицию, которая питала всю дальне-
восточную флористику. Сюй Вэньчжи пишет, что в цветочных композициях, 
как и в картинах китайской живописи, есть ощущение живого, природной 
жизненной силы, и «ветки обретают „ши“ 勢, пронизываемые венами энергии 
„ци“ 气» [9. С. 134]. 

У Тэсигахары Софу есть интересное высказывание: «Цветок в компо-
зиции превращается в человека. Икебана создается из цветов, но без чело-
века она невозможна» [1. С. 23]. По всей видимости, речь идет о связи 
«небо – земля – человек» в икебане, где человек становится связующим 
звеном между небом и землей, а также о том, что цветочная композиция – 
отражение того, кто ее ставит. С другой стороны, это высказывание можно 
интерпретировать и таким образом, что «тело» растения подобно телу че-
ловека, тогда сразу будет ясна нежелательность «разломов» в цветочной 
композиции. 

Как мы уже сказали, хотя авангардная икебана необычная и смелая, ис-
пользование принципов авангарда во флористике неизбежно приводит к сли-
янию западной и дальневосточной флористики, стиранию грани между ике-
баной и не-икебаной. Для того чтобы преодолеть этот тупик современной 
икебаны, нам представляется полезным обратиться к традиционным идеям 
«живой формы», к которым сейчас пытаются вернуться исследователи и ма-
стера на материковом Китае, стремясь преодолеть замещение китайской тра-
диционной флористики современной японской икебаной. Отметим, что отго-
лоски китайской идеи «живой формы» по-прежнему достаточно сильны в 
цветах «в стиле вэньжэнь» школы Охара. 
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Выводы 
1) Эстетическая основа школы Охара: соединение японской традиции с 

китайской (нагэирэ и цветы литераторов), а также влияние, прежде всего, 
классической западной флористики. 

2) Эстетическая основа школы Согэцу: нагэирэ для чайной церемонии 
«тя-но ю» и авангард. 

3) Хотя обе школы имеют очень глубокие эстетические основания, под 
влиянием западной флористики происходит оттеснение традиционных основ 
икебаны, размываются границы между икебаной и не-икебаной – икебана 
становится все более простой и понятной западному человеку. С этой точки 
зрения представляется перспективным диалог с первоисточниками икебаны, 
когда, в частности, улавливалась «живость живого». На наш взгляд, именно 
такая икебана, развивающая традиционные подходы, а не порывающая с ни-
ми, способна духовно развивать западного человека, поскольку результат 
жизней многих людей всегда больше результата одной жизни. Это и есть 
«путь цветка». 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению аспектов воплощения орнамента1 в му-
зыке. Музыкальная ткань представляет собой особый вид текста2. Его сущность про-
является в звуке, который материализуется во времени, в пространстве и находит от-
ражение в области чувственных представлений. Орнаментация музыкальной ткани 
воспринимается во многом на основе синестетических ощущений. Автор статьи сопо-
ставляет особенности орнаментирования в изобразительном искусстве и музыке, вы-
деляя устойчивые приемы, характерные для каждого из искусств, и рассматривает их 
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MUSICAL ORNAMENTATION AND ITS USING IN RUSSIAN PIANO 
WORKS OF THE FIRST HALF OF THE 19 CENTURY 

Marina S. Shkolina 

Children's Music School named after B.G. Pavlikovskaya, Chita, Russia, 
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Abstract. The article deals with aspects of the embodiment of ornamentation3 in music. The 
musical arrangement is a special kind of text4. On the one hand, its essence is manifested in 
the sound, which materializes in time and space, and on the other hand, in the sphere of 
sense perceptions, including emotional impressions or experiences, visual images, etc. 
The associative similarity with some elements of fine art allows revealing a special musical 
“pattern” by means of which the piano texture acquires ornamental features. The ornamenta-

                            
1 «Дословный перевод с латинского слова „орнамент“ – украшение. В специальной литературе 

орнамент означает узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов для украшения каких-
либо предметов или архитектурных сооружений» [1. С. 13]. 

2 В нашей работе мы применяем формулировку А.В. Денисова при рассмотрении «текста как 
структурно-смыслового единства, зафиксированного в определенной материальной форме» [2. С. 21]. 

3 “The literal translation of the Latin word ornament is adornment. In the special literature ornament 
means a pattern consisting of rhythmically ordered elements to decorate any objects or architectural 
structures” [1. P. 13]. 

4 In the presented work the formulation given by A.V. Denisov is applied, when considering “the text 
as a structural and semantic unity, recorded in a certain material form” [2. P. 21]. 
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tion means the introduction of ornamentation1 elements into the musical fabric, which is per-
ceived largely on the basis of synesthetic sensations, with the manifestation of stable orna-
mentation techniques being evident. Based on a certain consistency of ornamentation princi-
ples in the works of several composers, it seems possible to identify several types of 
ornamentation, as well as a number of textural techniques. The ornamentation of the musical 
texture may be associated with the realization of different artistic tasks. As a consequence it 
has a certain functional meaning. 
The purpose of this article is to consider individual ornamentation techniques, which have 
formed in the practice of European music-making, and their application in Russian piano 
works of the first half of the 19th century. The author compares the peculiarities of ornamen-
tation in the fine arts and music, identifying the stable techniques, typical for each of the arts, 
and considers them on the examples of piano works from a particular historical period.  
Keywords: ornament, ornamentation, music, texture 

For citation: Shkolina, M.S. (2024) Musical ornamentation and its using in russian piano 
works of the first half of the 19 century. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Kul’turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and 
Art History. 55. pp. 214–221. (In Russian). doi: 10.17223/22220836/55/17 

Орнамент как явление искусства характерен для произведений многих 
эпох и стилей. Он рассматривается исследователями различных специально-
стей, «наполняющих» общие теоретические позиции, характерные для поня-
тия «орнамент», многообразными сведениями и установками2. Область ор-
наментального искусства представляет собой особый пласт художественного 
видения, комплекса выразительных средств и своеобразных способов укра-
шения. «Орнамент, в далеком прошлом несший в себе символический и ма-
гический смысл, отображал духовный мир человека на основе его представ-
лений о Вселенной, Земле, Боге, природе, жизни, смерти. <…> Древний 
художник использовал в оформлении предметов штрихи и полосы, зигзаги и 
„елочный“ орнамент, узор в виде плетения и точек. Облекая свои представ-
ления об устройстве мира в знаковые формы круга, полукруга, овала, спира-
ли, ромба, квадрата, треугольника, креста и их различных сочетаний, чело-
век, по всей вероятности, еще не наделял их декоративными. <…>. 
Постепенно эти знаки-символы приобретали орнаментальную выразитель-
ность узора, который становится эстетической ценностью в последующих 
эпохах» [5. С. 7–8]. Тесно связанный с идеей порядка, организованности, кра-
соты линий и форм орнамент способен естественным образом проявляться во 
многих видах искусства – декоративно-прикладном, изобразительном, архи-
тектуре, музыке. 

По мнению Ю.Я. Герчука, «в самой своей упорядоченности, в гармониче-
ской красоте форм и ритмов орнамент несет и утверждает меняющиеся с разви-
тием человечества образы мирового порядка» [6. С. 287]. Он пишет: «Гармо-
ния – это порядок, получивший эмоциональное воплощение, выраженный на 
языке чувства. Не простое осуществление математически закономерной систе-
мы повторов делает тот или иной рисунок орнаментом, но и определенная уста-
новка на эстетический, а не умозрительный способ его восприятия» [6. С. 283].  

На наш взгляд, подобное качество определяет возможности проявления 
орнамента в музыке, оперирующей чувственными образами, облаченными в 
интонационно-ритмически и динамически «звучащую» форму. В настоящее 
                            

1 The meaning of the term and its derivatives see: [3. P. 426]. 
2 Значимой в этом отношении работой, на наш взгляд, является статья И.В. Палагута «Орнамент 

как особый вид искусства» [4]. 
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время становится все более актуальным решение вопроса, выполняет ли ор-
намент только декоративную функцию (позиция М.С. Кагана)1 или является 
самостоятельным видом искусства (позиция Ю.Я. Герчука)2. А.П. Степанова 
отмечает: «Не следует путать понятие „орнаментальная композиция“ с поня-
тием „орнаментация художественного произведения“. Во втором случае  
орнамент выступает как средство придания наилучшей выразительности  
художественному, живописному или графическому произведению, основой 
которого является определенный сюжет. Орнаментальная композиция пред-
ставляет собой художественное произведение, в котором за основу принима-
ется орнамент или разные виды орнаментов» [1. С. 112–113]. 

Не распространяя сейчас свои наблюдения на другие виды искусств, от-
метим, что история музыки сама нашла решение данного вопроса: в музыке 
орнамент существует и как самостоятельное художественное произведение 
(по сути – особый, независимый жанр), и как один из существенных приемов 
выразительности. К первым мы можем отнести, например, три самостоятель-
ные пьесы с названием «Орнамент» в Концертной симфонии для арфы с ор-
кестром «Фрески святой Софии Киевской» В. Кикты, четвертую часть («Ор-
намент») Партиты для органа на тему татарской народной песни «Галиябану» 
Д. Дианова, ко вторым – значительное количество музыкальных произведе-
ний, где орнамент выполняет художественную функцию наряду с другими 
приемами. Данный аспект понятия «орнамент» мы в определенной мере обо-
значаем в настоящей статье. 

Проявление орнамента в музыке имеет свои особенности, поскольку  
связано со слуховыми представлениями, а также в большой степени с ассоци-
ативной сферой восприятия. Многими исследователями музыкального искус-
ства используются такие понятия, как орнамент, орнаментика, орнамен-
тальность и т.п. А. Бейшлаг отмечает, что «украшения применялись в 
значительной мере <…> примерно начиная с IX века… <…> всюду, куда ни 
бросишь взгляд, заметен интерес к разукрашиванию» [8. С. 6]. «Орнаментика 
в западноевропейской музыкальной культуре была не только неотъемлемым 
элементом музыкального исполнительства, но и предметом многочисленных 
музыкально-теоретических трудов. Практически все авторы относились к 
орнаменту как к дополнительному элементу мелодии. Между тем, музыканты 
понимали: орнаментика не является чем-то застывшим, так как выражает то, 
что в принципе не поддается фиксации и зависит от многих факторов, даже 
от настроения артиста, и осознавали невозможность точной записи ритмики и 
динамики украшений, которые являются проявлением непосредственного 
игрового импульса», – пишет Я. Рамич [9. С. 6–7]. И.А. Скворцова отмечает 
особую роль орнаментальности музыкальной ткани в русских моде́рновых 
музыкальных произведениях на рубеже XIX–XX вв., имеющей некоторые 
отличия от орнаментальности русской музыки XIX в.: «Наиболее распро-
страненное мнение о музыкальном орнаменте связано с моментом украшения 
мелодии мелизмами или расцвечиванием ее дополнительными мелодически-
ми линиями и арабесками. Однако искусство модерна позволяет увидеть эту 

                            
1 Ученый пишет: «Сам по себе, в качестве самостоятельного художественного произведения ор-

намент не существует и существовать не может» [7. С. 90]. 
2 Исследователь считает, что орнамент представляет собой «полноценную и сложную область 

художественного творчества» как особого вида искусства [6. С. 301). 
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проблему и с другой стороны – с точки зрения механизма возникновения ор-
намента, т.е. с „тиражированием“ музыкальной ячейки, которая могла до это-
го звучать и как самостоятельная тема» [10. С. 152–153]. 

Орнаментальность как художественный принцип построения рисунка 
или общей композиции, сочетающий в себе декоративную функцию и кон-
кретное смысловое значение, характерна, как отмечалось, для различных ви-
дов искусства и способствует созданию эстетически завершенного образа. 
Поэтому мы предпринимаем попытку сопоставления приемов орнаментиро-
вания в искусстве изобразительном и музыкальном. Они носят достаточно 
условный характер и направлены на выявление признаков орнаментирования 
и орнаментальных приемов музыкального изложения. В первую очередь вы-
делим те элементы-аналоги между изобразительным искусством и музыкой, 
где, опираясь на позиции искусствоведов, попытаемся определить сходство 
их функций. Приведем ряд элементов орнаментирования, которые могут 
быть функционально близки в обоих видах искусства. На первой позиции 
нами называется элемент изобразительного искусства, на второй – музыки: 

• точка = краткий звук; 
• прямая линия = протяженный звук; 
• изогнутая линия = звуковысотная, преимущественно поступенная (ме-

лодическая) линия; 
• мотив = мотив (мелодический оборот, ритмическая ячейка); 
• ритм = ритм; 
• графическая форма = графические образы; 
• объем = регистр; 
• цвет = тембр; 
• композиция = композиция. 
Музыкальный орнамент, развиваясь в особой звуковой материи, приоб-

ретает определенные формы. Среди наиболее распространенных видов орна-
ментирования музыкальной ткани можно выделить следующие: 

• структурно-композиционный (создание музыкально-орнаментального 
полотна за счет многократного повторения схожих мотивов, аккордовых 
структур и т.п.):  

Тт. 1–6 

 
Пример 1. Ф. Шопен. Этюд ор. 10 № 11 Es-dur 
Example 1. F. Chopin. Etude or. 10 No. 11 Es-dur 
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• мелизматический («декорирование» мелодии с помощью мелизмов): 
Coda Тт. 1–7 

 
Пример 2. К. Черни. Вариации на тему Роде ор. 33 

Example 2. K. Cherny. Variations on a Theme of Rodet Op. 33 

Наряду с традиционным использованием орнаментики в качестве укра-
шения мелодии распространение получили и другие, уже новые приемы, в 
которых обнаруживается внешнее сходство с орнаментом изобразительного 
искусства: 

• фигуративный (выстраивание линий фигурационного движения моти-
вов в своего рода узор);  

• ленточный (использование ритмических, мотивных структур на осно-
ве повторяемости фигур или форм и образующих определенную орнамен-
тальную ленту). 

Говоря о музыкальном орнаменте в русской музыке первой половины 
XIX в., мы отмечаем, что в произведениях в целом продолжали использоваться 
приемы, сложившиеся в европейской музыкальной практике, ставшие харак-
терными и для русского искусства. Поскольку одним из проявлений орнамента 
в музыке можно считать прием варьирования, рассмотрим способы орнаменти-
рования фактуры на примере жанра, где данный принцип является основопола-
гающим, – вариаций. Здесь многообразие фактурных приемов, создающих «ри-
сунки», близкие изобразительному искусству, позволяет систематизировать их 
по определенным позициям. Обозначим основные из них: 

• Графичность музыкальной линии (зигзаг, точечный рисунок и др.). 
Например, в результате орнаментирования фактуры (зигзагообразное 

движение аккомпанемента) возникает образ устойчивого вращения, оттеня-
ющего своим настойчивым повторением выразительную мелодию в партии 
правой руки: 

Coda 

 
Пример 3. Л.С. Гурилев. Русская песня с вариациями c-moll 

Example 3. L.S. Gurilev. Russian song with variations c-moll  



Искусствоведение / Art history 

219 

• Использование разного рода фигураций. 
Широкие двухоктавные гармонические фигурации в партии правой руки, 

вуалирующие отдельные интонации темы М.И. Глинки, проводимой в сред-
них голосах и поддержанной аккордами, придают этой изначально вокальной 
теме фигурационный инструментальный оттенок; в конце приводимого 
фрагмента он уступает место другому приему – настойчивому повторению, 
словно затуханию первоначального движения: 

Тт. 19–20 

 
Пример 4. А.Л. Гурилев. Вариации на тему «Не томи, родимый» из оперы М. Глинки «Жизнь за царя» 
Example 4. A.L. Gurilev. Variations on the theme “Don't trouble, my dear” from the opera “Life for the 

Tsar” by M. Glinka 

• Мотивная разработка «кружевной» структуры. 
«Кружевная» фактура, примененная композитором в вариации, направ-

лена на имитацию звучания «китайского» танца с его изящным, витиеватым 
изложением: 

Тема вторая Вар. II 

 
Пример 5. М.И. Глинка Вариации на две темы из балета «Киа-Кинг» 

Example 5. M.I. Glinka Variations on two themes from the ballet Kia King 

Безусловно, перечисленные способы орнаментирования можно наблю-
дать и в произведениях других жанров, однако в них орнаментальные эле-
менты ставят уже несколько иную художественную задачу (например, «кру-
говое» движение шестнадцатых, отражающее танцевальные повороты вальса, 
как изобразительный эффект). 
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Проявление орнамента в музыке – применение орнаментальных спосо-
бов изложения музыкального текста, использование графических форм, 
изобразительных эффектов и др. – способствовало значительному обогаще-
нию средств музыкальной выразительности. А.П. Степанова отмечает: 
«…создание орнамента – сложный творческий процесс, исключающий ис-
пользование готовых рецептов» [1. С. 5]. Согласно мнению И.А. Скворцовой, 
существует «некая двойственность, заключенная в функциональном понима-
нии орнамента, его самостоятельной значимости. С одной стороны, орнамент 
сам является формообразующим фактором. С другой – он как бы вуалирует 
уже заданную форму» [10. С. 147]. Музыкальный орнамент обретает особые 
формы выражения за счет разных фактурных приемов и художественных за-
дач, соответственно, начинают складываться некоторые признаки орнамен-
тальности1 музыкальной фактуры и определенные принципы ее орнаменти-
рования – применение приемов организации музыкальных мотивов и 
композиционных линий на основе визуально-графических образов. Орнамен-
тальные элементы, присущие музыкальной фактуре русских фортепианных 
сочинений первой половины XIX в., получили дальнейшее развитие в твор-
честве М.А. Балакирева, А.К. Лядова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова и 
других композиторов, особо ярко проявившись в период расцвета стиля мо-
дерн на рубеже XIX–XX вв. 
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The introductory part evaluates the role of museums in the representation of military history, 
patriotic education, and the formation of historical memory. The relevance, novelty and 
theoretical basis of the research are substantiated, namely, the concept of “places of 
memory” by P. Nora, the characteristics of the sources are given, a brief historiographical 
overview is given. 
The main part of the article explores the plots of military history covered in the framework 
of the exposition and exhibition and cultural and educational activities of the museum, 
analyzes the forms of presentation of thematic information. In the work, the authors consider 
various objects of museum display of the Museum complex; identify their specifics in a 
given context, focus on interaction with the audience, including online. It is noted that the 
museum funds include rich materials about the military past, primarily domestic. Thematic 
collections – material, pictorial and other sources of the type – were often formed “hot on the 
trail”, they are replenished today. An important topic of military history, which is covered at 
various objects of the Museum Complex, their official sites on the Internet, is the Great 
Patriotic War. Next, you can specify many other events in the military history of the 
Fatherland, echoing stories from the military past of foreign countries. 
In conclusion, it is indicated that within the framework of the activities of the ICIMS, 
military-historical topics are presented in a wide chronological range, in events of different 
formats. Many of them are based on expositions and exhibitions. The heroics and tragedies 
of the front and rear, the daily life of wartime are demonstrated, with an emphasis on the 
participation of residents of the Tyumen region in the events. Traditionally, thematic projects 
are implemented by significant dates, mainly the national military history. 
When implementing military-historical projects, classical forms prevail – exhibitions and 
excursions, as well as reconstructions, lectures, master classes, etc. At the same time, their 
characteristics such as immersiveness and participativeness are developing. To immerse 
yourself in the atmosphere of the past, various methods are used, for example, museum-
shaped. A number of projects are implemented in partnership, including within the 
framework of a culture of co-participation. New trends include the presentation of military-
historical themes through images of modern art, the active use of modern information 
technologies, participation in various kinds of actions. 
The presentation of military history in museum projects contributes to the study of relevant 
topics, their popularization, education of patriotism and preservation of national memory. 
Additional motives for working in this direction are countering falsification in the field of 
historical memory, as well as the formation of a positive image of the region and the country, 
both for domestic consumers and for the development of tourism. 
Keywords: Museum Complex named after Ivan Yakovlevich Slovtsov, military history, 
museum pedagogy, project activity, online mode 
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Введение 
Функции музея за период его существования в культурном простран-

стве социума, в том числе российского, заметно трансформировались. За 
последнее столетие в нашей стране акценты сместились с пропагандист-
ской работы к организации досуга и далее к образовательной деятельности 
[1, 2]. Несмотря на это, осуществление просветительной деятельности 
остается одной из целей создания музеев в Российской Федерации1 (ранее в 

                            
1 См. ст. 27 «Цели создания музеев в Российской Федерации» (в ред. Федер. закона от 23.02.2011 

№ 19) Федерального закона от 26.05.1996 № 54 (ред. от 11.06.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2021) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/3abac167aec5ca5ea25092032d81fb9b81fcb92c/ 
(дата обращения: 13.09.2021). 
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СССР1), которые ориентированы на «осуществление просветительской, пат-
риотической и военно-патриотической работы среди молодежи», что преду-
смотрено «Стратегией государственной культурной политики на период до 
2030 года»2. Большое значение в этом отношении имеет знакомство посети-
телей с сюжетами военной истории, которые демонстрируют яркие примеры 
смелости, героизма, милосердия и стремления защитить свою Родину, содей-
ствуют формированию ценностных ориентаций подрастающего поколения.  

Военно-историческая тематика в настоящее время востребована разной 
по составу, в том числе по возрасту аудиторией. Этому способствует интерес 
к поисковому движению, тематическим компьютерным и вполне реальным 
Армейским международным играм, популярность реконструкторских фести-
валей и художественных фильмов соответствующих жанров и др. [3]. Не слу-
чайно актуальным стало понятие «военно-патриотический образовательный 
туризм» [4. С. 84]. Информационное поле насыщено сведениями о военной 
истории, и «современная эпоха цифровизации только способствует расшире-
нию каналов воздействия» [5. С. 45]. 

Музеи разных профилей, откликаясь на запрос данного сегмента аудито-
рии и одновременно выполняя свои основные задачи, в том числе в рамках 
образовательного процесса3, включают мероприятия военно-исторического 
характера в свою деятельность. Эта практика имеет давнюю традицию, одна-
ко остановимся на опыте последних лет. 

Актуальность темы обусловлена большим непреходящим значением 
патриотического воспитания. Военная история является частью истории в 
самом широком смысле слова, ее знание является важным для формирования 
представлений о прошлом региона, страны, а также о сюжетах всеобщей ис-
тории. В условиях доступности большого объема информации, к сожалению, 
не всегда достоверной, музей является одной из авторитетных институций, 
вызывающих доверие общества и взаимодействующих с разными категория-
ми посетителей. В этом отношении большое значение имеют содержание и 
форма проектов военно-исторической тематики, реализуемых в музейном 
пространстве. 

Новизна работы заключается в комплексном проведении анализа прак-
тики представления темы военной истории в проектах МКимС. Хронологи-
ческие рамки довольно узкие – с 2017 по 2021 г. Однако тем любопытнее по-
пытаться выявить сложившиеся тенденции в условиях быстро меняющейся 
действительности. Особое внимание уделяется дистанционным формам рабо-
ты, которые были актуализированы в связи с пандемией COVID-19.  

Данный вопрос мы планируем рассмотреть и с точки зрения культурной 
инклюзии [6], поскольку современный музей в своей деятельности ориенти-
руется на различные категории посетителей, стремится, чтобы формируемые 

                            
1 См. Положение о музейном фонде Союза ССР (утв. приказом Министерства культуры СССР 

от 27 декабря 1988 г. № 483. URL: https://base.garant.ru/70757254/ (дата обращения: 13.09.2021). 
2 См. Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года (утверждена Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р). URL: http://static. 
government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf (дата обращения: 13.09.2021). 

3 См. Постановление правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 451-п «Об утвержде-
нии государственной программы Тюменской области „Развитие культуры“ и признании утратившими 
силу некоторых нормативных правовых актов». URL: https://cultura.tyumen-city.ru/files/down-
load/2153_941.pdf (дата обращения: 01.04.2022). 

https://base.garant.ru/70757254/
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в музейном пространстве образы закрепились в памяти каждого. Авторы в 
своей работе обращают внимание на специфику объектов музейного показа, 
входящих в состав МКимС. 

Цель исследования. Целью своего исследования авторы ставят анализ 
имеющегося опыта, практик представления музейными средствами материа-
ла военно-исторического характера, преимущественно сюжетов отечествен-
ной военной истории. В фокусе внимания авторов статьи тематика и формат 
музейных проектов заявленного направления, а также соответствующие ис-
следовательской проблеме трансформации, имеющие место в рамках рас-
сматриваемого периода. 

Теоретическая часть 
По словам Е.А. Матохиной, музей является «одним из средств формиро-

вания и потребления воспоминания», имеет место «музеализация» памяти  
[7. С. 81]. Исходя из целей создания музеев, авторы в ходе своей работы опи-
раются на концепцию «мест памяти» П. Нора [8. С. 26]. Широко трактуя дан-
ное понятие, можно считать, что музей не только хранит память о тех или 
иных исторических событиях, но и репрезентует их аудитории, тем самым 
участвуя в формировании исторической памяти. От этого зависит не только 
то, как будет складываться индивидуальное представление конкретного посе-
тителя о том или ином событии прошлого, но и то, каким сформируется еди-
ное «пространство памяти» [9. С. 8]. Особое значение это имеет, когда речь 
идет о знаковых для истории нашей страны событиях, когда граждане ищут 
опору в объединяющем нашу страну прошлом, пытаются лучше понять 
настоящее и планировать будущее, т.е. определиться в системе социокуль-
турных координат.  

В настоящее время существует множество специализированных музеев 
военной истории как в России, так и за рубежом1. Однако интересующая нас 
тематика находит отражение в учреждениях культуры разных профилей.  
В нашем случае эмпирической базой станет Музейный комплекс имени Ива-
на Яковлевича Словцова (с открытия в 2017 г. нового здания музея по адресу: 
г. Тюмень, ул. Советская, 63). В качестве источников информации задейство-
ваны документы, отложившиеся в архивном хранении музея, прежде всего, 
концепции выставок2, а также открытые для публичного просмотра данные 
официального сайта ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объ-
единение» (далее – ГАУК ТО «ТМПО», раздел МКимС), официальных акка-
унтов учреждения в социальных сетях3 и другие материалы, в том числе пра-
вового характера. 

Обращаясь к историографии вопроса, отметим, что многие подходы к 
представлению военно-исторического материала в музейном пространстве 

                            
1 Например, Музей армии (Musée de l'armée). URL: https://www.musee-armee.fr/ru/home.html (дата 

обращения: 13.09.2021); Музей королевских военно-воздушных сил (Royal Air Force Museum London, 
RAF Museum London). URL: https://www.rafmuseum.org.uk/ (дата обращения: 17.05.2022); Музей Оте-
чественной войны 1812 г. URL: https://shm.ru/museum/mov/ (дата обращения: 17.05.2022). 

2 Концепции выставок МКимС // Архивное хранение ГАУК ТО «ТМПО». Оп. 1. Д. 06/2-01.  
Т. 1–4; 8 (05/2-07); 10 (06/2.02-01). 

3 Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. URL: https://vk.com/museum_72 (дата обращения: 
17.05.2022); Тюменское музейно-просветительское объединение. URL: http://museum-72.ru/ (дата 
обращения: 17.05.2022). 

https://www.rafmuseum.org.uk/
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являются общими, актуальными для широкой проблематики проектов [10]. 
Интересующий нас сюжет обычно рассматривается с акцентом на патриоти-
ческое воспитание посетителей в работах, посвященных тематическим про-
ектам в профильных музеях [11–13]. С одной стороны, на содержание музей-
ных проектов влияет источниковая база, в том числе состав фондов 
конкретного музея. Отсюда значительное число публикаций о тематических 
музейных коллекциях, о результатах деятельности поисковых отрядов. Кроме 
того, большое значение имеет трансформация теоретических подходов, пре-
обладающих в исторической науке в тот или иной период, что находит отра-
жение как в методических рекомендациях, так и в воплощении авторских 
замыслов. Интерес исследователей вызывают вопросы проектирования экс-
позиций (выставок), формы взаимодействия с посетителями.  

Основная часть 
Спектр тематических мероприятий музея зависит, в первую очередь, от 

состава его фондов. По словам авторов монографии о современных трендах в 
музейном деле, «коллекция создает идею прошлого (и настоящего) для того, 
чтобы превратить его в возможный объект дискуссий в настоящем» [14. 
С. 17]. Более того, Д.В. Загоскин, Э.И. Черняк и К.Н. Ширко еще в 2013 г. 
говорили о «возрастающей актуализации музейного фонда в сфере формиро-
вания общественного мнения» [15. С. 106]. Изучение музейных коллекций, 
работа по комплектованию, а также взаимодействие с партнерами в рамках 
выставочных и иных проектов содействуют выявлению новых аспектов в 
освещении тематических событий. Коллекции ГАУК ТО «ТМПО» насчиты-
вают более 870 тыс. ед. хр., МКимС – более 422 тыс. предметов (на конец 
2021 г.)1, в том числе те, которые относятся к военному прошлому, преиму-
щественно отечественному [16]. Это вещественные, изобразительные и иные 
по типу источники. История их комплектования во многом перекликается с 
историей страны, так как во многом ею и определяется. Согласимся с 
Л.В. Коробицыной в том, что «именно музеи, в работе которых учитывается 
региональная специфика, выступают тем местом, где становится возможно 
изучение истории родного края, микроистории, локальных событий, связан-
ных так или иначе с историей Великой Отечественной войны, способствуют 
обращению к более личностной и ориентированной на человека коллектив-
ной памяти о военных годах» [11. С. 105].  

Пожалуй, главной темой военной истории, которая освещается на разных 
объектах музейного показа МКимС, его площадках в сети Интернет, является 
Великая Отечественная война. Предметный ряд характеризуется разнообра-
зием, он начал формироваться «по горячим следам» [17. С. 38], пополняется 
и в наши дни. Далее можно указать многие другие события военной истории 
Отечества, перекликающиеся с сюжетами из военного прошлого зарубежных 
стран2. 

                            
1 Сведения о деятельности ГАУК ТО «ТМПО» за 2021 г. // Архивное хранение ГАУК ТО 

«ТМПО». Оп. 1. Д. 04/1-05. 20 л. 
2 Лекция «Каролины: шведские военнопленные в Сибири» // Информационный портал культуры 

Тюменской области. URL: https://kultura-to.ru/new/index.php/tyumenskoe-muzejno-prosvetitelskoe-ob-
edinenie/item/2767-lektsiya-karoliny-shvedskie-voennoplennye-v-sibiri (дата обращения: 17.05.2022). 
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Экспозиционно-выставочная деятельность играет ключевую роль в репре-
зентации военно-исторического материала в музейном пространстве. Образная 
репрезентация истории в музее способствует формированию исторической па-
мяти. В рамках МКимС в этом отношении особое место занимает музей «Го-
родская Дума». Именно здесь разместилась экспозиция «Тюмень – Война – 
Великая Победа», открытая в мае 2015 г. к 70-летию Победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне. Проект рассказывает о трудовом и боевом подви-
гах тюменцев. Здесь представлены материалы об эвакуированных на терри-
торию города и области промышленных предприятиях, эвакуационных 
госпиталях, а также воинских частях и соединениях, сформированных в ре-
гионе. В числе экспонатов предметы, найденные поисковиками на местах 
боев, коллекции оружия времен Великой Отечественной войны, фотографии, 
документы и личные вещи тюменцев – Героев Советского Союза. Кроме то-
го, посетители могут побывать в воссозданном интерьере вагона-клуба, кото-
рый входил в состав поезда-бани. Символично, что на Исторической площа-
ди, рядом с музеем расположен мемориал «Вечный огонь» – он является 
знаковым элементом тематических экскурсий, например, пешеходной экс-
курсии к барельефу «Тюмень – Победителям», которая повествует об исто-
рии войны и о вкладе тюменцев в дело Победы. 

Выставка «Великая и забытая» о Первой мировой войне состоялась в 
2018 г. Значимым проектом последних лет стала выставка «Афганистан. Без 
права на забвение» (2019) и акция «Живой музей – живая история. Афгани-
стан», основной целью которой было выявление предметов музейного значе-
ния и пополнение ими музейных фондов.  

В 2020 г. здесь же открылись выставки «Военная техника в миниатюре», 
«Война моторов» (совместные проекты с тюменским обществом модели-
стов), «Честь ему и слава!», «Знаки доблести и славы». Выставка «Крылатая 
гвардия», приуроченная ко Дню Воздушно-десантных войск и к 75-летию 
окончания Великой Отечественной войны, – совместный проект с постоян-
ными партнерами музея, в числе которых Тюменское общество моделистов, 
частное учреждение культуры «Галерея „Оружие Победы“ и Тюменская ре-
гиональная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников».  
В 2021 г. в музее действовали совместные с Тюменским обществом модели-
стов и др. выставочные проекты «Броня крепка», «Макеты военной техники» 
и «Путь к Победе. Начало». Иммерсивная выставка «Дым» была создана 
совместно с молодежным театральным центром «Космос» на основе графи-
ческого романа «Сурвило» Ольги Лаврентьевой. Подход, избранный автора-
ми выставки, рассчитан на создание атмосферы событий, в том числе в бло-
кадном Ленинграде, использует тактильные и аудиовизуальные средства 
воздействия на посетителя, производит сильное эмоциональное впечатление. 
В центре внимания выставок «Война в лицах» и «Не вернулся из боя…» 
(совместно с военно-поисковым отрядом «Кречет») судьбы участников бое-
вых действий. 

В формате произведений изобразительного искусства тема войны обыч-
но широко представлена в залах главного корпуса МКимС (ул. Совет-
ская, 63). Здесь же реализуются иные, разнообразные по сюжетам и форме 
подачи материала проекты. В 2018 г. состоялись выставки «Весна победы», 
«Плакаты войны. На пути к Великой Победе». В 2019 г. работала выставка 
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«Живем и помним», а в рамках проекта «АРТ-погружение» – выставка одной 
картины «Ночные ведьмы», посвященная летчицам 46-го гвардейского ноч-
ного бомбардировочного Таманского авиационного полка. Из партнерских 
проектов под эгидой акции «Марафон школьных музеев» можно указать «Мы 
однажды вернемся с войны» при участии членов Тюменского городского Со-
вета ветеранов и участников поисковых экспедиций (Поисковый отряд «Па-
мять сердца» МАОУ лицей № 34 г. Тюмень, руководитель В.П. Гаврилова). 

В 2019–2020 гг. был реализован совместный выставочный проект Му-
зейного комплекса им. И.Я. Словцова и Ижевского музейно-выставочного 
комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова «Калашников. Солдат. 
Конструктор. Легенда»1. Выставка, открытая в честь 100-летия известного 
инженера-конструктора, начинала Год памяти и славы в главном корпусе 
МКимС. Вниманию посетителей были представлены документы и образцы 
знаменитого оружия из фондов Ижевского музейно-выставочного комплекса 
и ГАУК ТО «ТМПО», а также личные вещи героя выставки, которые харак-
теризуют не только самого конструктора, но и военную историю нашей стра-
ны в целом. Эта выставка стала показательной в плане сотрудничества с  
общественными городскими организациями военно-патриотической направ-
ленности, такими как региональный центр допризывной подготовки и патри-
отического воспитания «Аванпост», Региональное отделение общественно-
государственной организации ДОСААФ России Тюменской области, Тюмен-
ская региональная общественная организация «Областной поисковый центр». 
На базе выставки была организована встреча с ветераном Великой Отече-
ственной войны М.Г. Гавриловым и иные мероприятия. 

В 2020 г. музей реализовал проект «Марш Победы», посвященный 75-ле-
тию окончания Великой Отечественной войны. На сайте и в официальных 
аккаунтах учреждения в социальных сетях размещались изображения произ-
ведений искусства (живопись, графика, скульптура) из фондов тюменского 
музея, которые затем вошли в одноименную выставку.  

Выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобрази-
тельном искусстве» стала продолжением выставки «Память поколений», от-
крытой в 2019 г. в Манеже Президентом РФ В.В. Путиным. В выставочном 
пространстве были представлены работы из фондов Государственного му-
зейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственной Третьяковской га-
лереи, Государственного центрального музея современной истории России, 
Государственного музея обороны Москвы, Центрального музея Вооружен-
ных сил Российской Федерации, галереи «Триумф», Союза художников Рос-
сии и ГАУК ТО «ТМПО». Экспонаты отражали события на фронте, жизнь в 
тылу, героизм защитников Отечества и Великую Победу.  

Более ранняя история, включающая военный аспект, была представлена 
в 2021 г. на выставке «Всадники железного века». Данный период в истории 
народов Западной Сибири был эпохой масштабных миграций, хозяйственно-
го развития, образования военно-политических союзов, которые изменили 
карту расселения народов, дали начало новым археологическим культурам. 
Авторы сделали акцент на саргатской культуре. Посетители увидели предме-
ты из коллекции «Археология», обнаруженные в ходе раскопок на террито-
                            

1 Стрелковое оружие разных лет представлено на выставке «Калашников. Солдат. Конструктор. 
Легенда» // Тюменская линия. URL: https://t-l.ru/275117.html (дата обращения: 17.05.2022). 
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рии Тюменской области: украшения, оружие, предметы быта и культа, а так-
же реконструкции внешнего облика представителей саргатских племен.  
В 2019 г. на выставке «Старинный арсенал» были показаны образцы оружия 
преимущественно XVI–XVII вв.  

В музее «Усадьба Колокольниковых» к празднику 23 февраля тради-
ционно освещаются события 1917 г. и Гражданской войны в России. Это свя-
зано с тем, что в одном из зданий усадьбы в 1919 г. размещалась штаб-
квартира маршала В.К. Блюхера – участника Первой мировой войны, рево-
люции 1917 г. и Гражданской войны в России, что нашло отражение в посто-
янной экспозиции «История дома XIX–XX вв.». 

В 2019 г. музей приглашал гостей на выставку «Театр в военной форме» – 
проект, посвященный Дню защитника Отечества и Году театра в России. 
Временный выставочный проект «Про Петра и флот» (2021) был приурочен к 
300-летию со дня победы России над Швецией в ходе Северной войны (1700–
1721) и 300-летию провозглашения Петра Алексеевича императором всерос-
сийским. Вниманию посетителей были представлены предметы из фондов 
ГАУК ТО «ТМПО» и частных коллекций тюменских моделистов. Иной ха-
рактер имел проект «Боголюбов. Мастер русской батальной марины», кото-
рый демонстрировал преимущественно графические работы Алексея Петро-
вича, посвященные действиям русского флота в годы Крымской войны 
(1853–1856 гг.). 

Музей «Дом Машарова» также знакомит посетителей со страницами 
военной истории. Так, в 2018 г. успешно работала выставка «Этот день мы 
приближали, как могли». На выставке «Стойкий солдатик» (2021) в миниа-
тюре были созданы образы античных войск, средневековых рыцарей, солдат 
советской армии. При этом показаны различные техники и способы создания 
военно-исторической миниатюры: от штамповки до ручного моделирования.  

На представление наиболее ранней истории, в том числе военной, на со-
здание образа воина далекого прошлого в большей степени ориентирована 
экспозиционно-выставочная и культурно-образовательная деятельность Ар-
хеологического музея-заповедника на оз. Андреевском. Примерами могут 
служить выставка «В арсенале древних воинов» и интерактивная театрализо-
ванная программа «Путь воина». Характерной чертой объекта является орга-
низация и проведение реконструкторских мероприятий1. В числе партнер-
ских отметим выставочный проект «Военная археология». Он был посвящен 
исследованиям тюменских археологов в области древнего и современного 
военного искусства и показал коллекцию археологических артефактов от ка-
менного века до XX столетия нашей эры (из фондов ГАУК ТО «ТМПО»). 

Тематические экскурсии по выставкам и в Центр музейных коллекций, а 
также пешеходные, автобусные, велосипедные – о некоторых шла речь в ста-
тье ранее – являются одним из способов знакомства посетителей со страни-
цами военной истории. Названия говорят сами за себя: «Тюмень тыловая», 
«Победный рейс», «Единый дух Победы», «С верой в Победу!», «Ратная сла-
ва России». В числе иных форм взаимодействия с аудиторией можно назвать 
различные мероприятия: от лекций (сотрудников МКимС, преподавателей 
Тюменского государственного университета, Тюменского государственного 
                            

1 Археологический музей-заповедник. URL: https://vk.com/wall591706059?offset=40&w=wall 
591706059_108%2Fall (дата обращения: 13.09.2021). 
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института культуры и др.) и презентаций до квизов и мастер-классов, напри-
мер, по созданию символов Победы – гвоздики, «Птицы Победы» и др. Объ-
единяющая серию тематических мероприятий программа «Звезда» направле-
на на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, 
ориентирована и на взрослых. В 2020 г. она была посвящена Году памяти и 
славы, который объявлен Президентом РФ. Музей осуществляет выездные 
тематические мероприятия («Войной украденное детство», «Хлеб блокадного 
Ленинграда» и др.). 

Отметим, что план работы музея формируется с учетом юбилейных дат. 
Так, в 2021 г. в связи с 800-летием со дня рождения Александра Невского в 
главном корпусе МКимС прошла лекция «Образ благоверного князя Алек-
сандра Невского в изобразительном искусстве» (спикер: искусствовед 
Н.А. Паромова), состоялось музейное занятие «Князь. Воин. Святой. Образ 
Александра Невского в искусстве». Праздничные даты военной истории 
предполагают разработку и проведение специальных программ. Например, 
программа «Равнение на музей» ко Дню защитника Отечества включала ин-
терактивные мероприятия, мастер-классы, автобусные экскурсии, квесты, 
кинопоказы (2021). Военные события в основном новейшего времени стано-
вятся объектом внимания участников кинолектория (лектор – киновед 
Н.П. Соколова). В 2020 г. он проходил в рамках общей темы «Образ Великой 
Отечественной войны в советском кино». В 2021 г. в рамках проекта обсуж-
далась картина Иосифа Хейфица «Дорогой мой человек» (1958). 

Объекты музейного показа МКимС становятся площадками для встреч с 
участниками военных действий, презентаций тематических изданий1, прове-
дения крупных тематических проектов, в 2021 г. таких, как военно-
патриотический форум УрФО «Подвиг Поколений»2 и фестиваль докумен-
тального кино «Кинза», который включал много кинолент на военную тема-
тику3. С другой стороны, например, в этом же году музей (ГАУК ТО 
«ТМПО», в том числе МКимС) в рамках акции «Приобщение» организовал 
передвижную выставку «Память сердца» – картины тюменских художников, 
посвященные Великой Отечественной войне, демонстрировались в Викулов-
ском районе Тюменской области. Военно-историческая тематика представле-
на и в научных проектах музея: конференциях, форумах и публикациях,  
адресованных как узким специалистам, так и широкому кругу заинтересо-
ванных лиц [18]. 

Отметим, что значительный объем информации рекламно-информацион-
ного характера о музейных проектах присутствует в интернет-пространстве, 
кроме того, часть контента создается для взаимодействия с посетителями 
именно в режиме онлайн. Это видеоролики, аудиогиды и подкасты, AR- и 

                            
1 В Тюмени состоялась презентация книги «Народная память» // Тюменская область сегодня. 

URL: https://tumentoday.ru/2020/02/21/v-tyumeni-sostoyalas-prezentaciya-knigi-narodnaya-pamyat-sozdannoj-
zhurnalistami-gazety-tyumenskaya-oblast-segodnya-video/ (дата обращения: 10.09.2021). 

2 Впервые в Тюмени пройдет военно-патриотический форум Уральского федерального округа 
«Подвиг поколений» // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11905942%40egNews (дата обращения: 17.05.2022); 
Форум «Подвиг поколений» прошел в УрФО // Регион-Тюмень. https://region-tyumen.ru/articles/so-
ciety/forum_podvig_pokoleniy_proshel_v_urfo/ (дата обращения: 17.05.2022). 

3 Летняя «КинЗА»: о войне и культуре // Тюменские известия. https://t-i.ru/articles/38674 (дата 
обращения: 17.05.2022). 
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VR-проекты. В рамках военно-исторической тематики наблюдается анало-
гичная тенденция. Так, на сайте ГАУК ТО «ТМПО» в разделе «К 75-летию 
Победы» размещен большой массив документов и фотографий из фондов 
МКимС. Ряд партнерских проектов, в которых участвует музей, образно, со-
держательно и весьма эмоционально связывает историю и современность.  
В качестве примеров назовем «Письма с передовой» и «Герои в белых халатах. 
Тогда и сейчас» – совместные проекты Музейного комплекса им. И.Я. Словцова 
и Департамента здравоохранения Тюменской области1.  

Заключение 
В рамках деятельности МКимС военно-историческая тематика находит 

отражение в широком хронологическом диапазоне, в разных по формату ме-
роприятиях, существенная часть которых так или иначе нашла отражение в 
нашей работе. Основой многих для них являются экспозиции и выставки. 
Традиционно тематические проекты реализуются к значимым датам отече-
ственной военной истории: 9 мая, 23 февраля и др. Главным образом акценты 
делаются на героизм и мужество защитников Родины, единение нации перед 
общей угрозой, независимо от пола и возраста, национальной и религиозной 
принадлежности и т.п., а также на участие жителей Тюменской области в ин-
тересующих нас событиях. Война является экстремальной для человека ситу-
ацией, и в рамках тематических проектов авторы стремятся показать не толь-
ко череду боевых действий – победных и трагических, но и жизнь в тылу, 
военную повседневность.  

Подход к воплощению проектов военно-исторической тематики остается 
преимущественно классическим – выставки и экскурсии, а также рекон-
струкции, лекции, мастер-классы и т.д. При этом развиваются такие их ха-
рактеристики, как иммерсивность, партиципаторность. Для погружения в 
атмосферу прошлого используются различные методы, например музейно-
образный. Со временем в освещении некоторых исторических событий воз-
никает трудность, связанная с тем, что их участников, свидетелей становится 
меньше, на встречи чаще приглашаются «дети войны», исследователи, ху-
дожники – представители послевоенных поколений. Связи с современностью 
делают материал более доступным, понятным и актуальным для целевой 
аудитории, особенно для подрастающего поколения. Ряд проектов реализует-
ся в партнерстве, в том числе в рамках культуры со-участия. Особенно это 
касается школьных музеев и участников поискового движения, которые 
имеют возможность показать результаты своей работы в крупном музее. К 
числу новых трендов можно отнести представление военно-исторической 
тематики через образы современного искусства, активное использование со-
временных информационных технологий, участие в разного рода акциях.  

В целом как перечисленные выше традиционные формы культурно-
образовательной деятельности музея, так и инновационные органично впи-
сываются в контекст непрерывного (неформального) образования, популяри-
зируют знания по военной истории, содействуют воспитанию патриотизма и 
                            

1 «Герои в белых халатах. Тогда и сейчас» // Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. URL: 
https://vk.com/museum_72?w=wall-31647167_5922 (дата обращения: 17.05.2022); «Письма с передо-
вой» // Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. URL: https://vk.com/wall-31647167_5091 (дата обра-
щения: 17.05.2022). 
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сохранению национальной памяти. Дополнительными мотивами работы в 
данном направлении являются противодействие фальсификации и манипуля-
циям в поле исторической памяти, а также формирование положительного 
облика региона и страны как для внутреннего потребителя, так и с целью 
развития сферы туризма.  
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УКРАШЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ И СТАРООБРЯДЧЕСКИХ 
РУКОПИСЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА:  
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Аннотация. В статье исследован вопрос о связи орнаментального декора уральских 
старообрядческих рукописных памятников и народного искусства домовой росписи и 
домовой резьбы середины XIX – начала XX в. Искусство книжного декора, которое с 
момента своего возникновения отличалось строгим разделением по стилевым призна-
кам, продиктованным определенными схемами и правилами построения, к середине 
XIX в. стало приобретать черты авторского творческого подхода к изображаемому, 
приблизившись к мастерству народных промыслов и отразив яркость и красоту 
народного декоративно-прикладного искусства.  
Ключевые слова: орнаментика, рукопись, домовая роспись, домовая резьба, Ураль-
ский регион, старообрядчество 
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DECORATIONS OF WOODEN HOUSES AND OLD BELIEVER 
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Abstract. In the diversity of the ornamental decoration of the Old Believer handwritten 
literary artefacts, one can distinguish stable stylistic trends and book design techniques that 
have developed in the regions where the Old Believer population is densely populated. In 
addition, in the book decoration of the late Cyrillic manuscript tradition, there are a lot of 
original elements that do not fit the description of traditional forms of well-known 
ornamental styles. Such book decorations, as a rule, are designated as author's. One of the 
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variants of the author's solutions in the manuscript decoration is the use of motifs of folk arts 
and crafts.  
The purpose of this study is to determine a connection between the art of decorating Old 
Believer manuscripts and one of the areas of folk arts and crafts – house painting and carving 
of the second half of the 19th – beginning of the 20th centuries. The source base is the Old 
Believer ornamented manuscripts of that time, which are stored in the Repository of the Ural 
Federal University’s Laboratory of Archaeographical Studies. Using the method of 
comparative analysis of the ornamental decoration of Old Believer manuscripts and elements 
of external paintings of wooden houses (gables, the space under the roof around the upper 
window and the closing of the eaves overhang, etc.), we managed to find similarities and a 
common symbolic component, the meaning of which was to demonstrate the strength and 
well-being of the house, reliable protection, and also showed the dream of beautiful gardens 
of Eden. Book decor with such motifs can be seen more often in singing manuscripts, where 
the beauty of the musical text was reinforced by the rich colors of the drawings of the Divine 
abodes. The ornamented initials of the manuscripts are often very close to the expressive 
tracery in house paintings. 
Novelty in the methods of designing a handwritten book in the second half of the 19th – 
beginning of the 20th centuries consisted in rapprochement with the folk arts and crafts of 
painting and wood carving. If in an earlier period book decoration was distinguished by 
some “elitism”, since it had its own strict stylistic and typical features, its own schemes and 
rules of construction and occupied a separate niche in the art of the book, now it has come 
close to folk crafts, reflecting the brightness, beauty and immediacy of a folk art. A new step 
in the study of the ornamentation of manuscripts of the late tradition became the study of its 
connection with the art of house painting and woodcarving. The study of this type of 
ornamental decoration will allow us to take a broader look at the problem of Cyrillic literacy, 
which is closely related to other types of art, and will also provide an opportunity to see and 
fully appreciate the creative potential of Old Believer scribes. 
Keywords: ornamentation, manuscript, house painting, house carving, Ural region, Old 
Believers 
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Старообрядческие рукописи, искусно украшенные по листам декоратив-
ным орнаментом, – одна из ярких составляющих русской культуры. Пере-
писчики, художники-миниатюристы, оформители создавали произведения 
книжно-рукописного искусства, следуя древнерусским художественным тра-
дициям во всей их красоте, богатстве красок, глубине внутреннего содержа-
ния. Однако изобразительные подходы к оформлению у разных групп старо-
обрядцев различались. Крупные центры старообрядчества вырабатывали 
свои, оригинальные во многом, способы декорирования рукописей исходя из 
собственного подхода и видения художественного наследия предков, а также 
привнося элементы народных традиций, сложившихся в регионах компактно-
го проживания старообрядцев. 

Анализ книжной орнаментики рукописей поздней традиции позволяет 
выделить основные виды (стили) книжного декора, созданные старообрядче-
скими мастерами. К наиболее распространенным стилям книжной орнамен-
тики этого периода относятся поморский, возникший в среде старообрядцев-
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беспоповцев, поселенцев Севера, по берегам рек Выг и Лекса (Выго-
Лексинское общежительство) [1. С. 6–10; 2. C. 594–652; 3. С. 80–84, 160–166, 
170–173; 4. С. 171–176; 5. С. 13–14, 100–107; 6. С. 10–14, 22–69 и др.], гуслиц-
кий, распространенный в среде старообрядцев-поповцев и названный так по 
географическому месту своего происхождения – Гуслицкая волость Богород-
ского уезда (главный книгописный центр Московской старообрядческой об-
щины Рогожского кладбища) [1. С. 10–12; 5. С. 14–15, 112–129; 6. С. 17–19, 
102–139; 7; 8 и др.], ветковский, возникший в старообрядческих центрах Вет-
ки и Стародубья – районов пограничья между Польшей и Россией [6. С. 14–
17, 70–101; 9. С. 448–451; 10. С. 299–308; 11. С. 127–379 и др.], старопечат-
ный [1. С. 12–13; 12. С. 296–335; 13. С. 35–42 и др.]. На территории Урала 
повсеместно встречаются также рукописи, в декоративном оформлении кото-
рых можно проследить черты местной региональной традиции, отражающей 
художественное соединение элементов вышеперечисленных оригинальных 
стилей декорирования [14]. 

Однако зачастую в оформлении рукописей можно встретить орнамен-
тальные сюжеты, не попадающие под описание указанных сформировав-
шихся стилей. Это оригинальные декоративные элементы, которые возни-
кают, с одной стороны, как производные от ранних древнерусских приемов 
книжного оформления, а с другой – как нечто новое, продиктованное раз-
витием искусства конкретного периода времени (барокко, рококо, ампир,  
модерн). Старообрядческие книжники в своей работе по оформлению ру-
кописей шли в ногу со временем, показывая не только образцы «древлеп-
равославной» старины, но и отражая новые авангардные тенденции искус-
ства эпохи. Как правило, все «нестандартные» подходы к декору 
рукописей, т.е. без включения знакомых глазу узоров известных книжных 
стилистик поздней рукописной традиции, мы обозначаем как авторские, 
поскольку созданы они определенным мастером со своим почерком, инди-
видуальной манерой изображения и отношением к нему. В целом понятие 
авторства следует рассматривать как результат внутреннего анализа систе-
мы художественных элементов, характерных для конкретного места и вре-
мени, их творческой переработки и воплощения в знаковой форме, близкой 
мироощущению художника. Авторский подход можно проследить в инди-
видуальной манере изображения, в собственной оригинальной интерпрета-
ции художественного языка какого-либо стиля или использования его от-
дельных устойчивых элементов. 

В разнообразии авторских решений и подходов к книжному оформле-
нию старообрядческими художниками мы выделяем группу рукописей, 
собранных на территории Уральского региона, в орнаментике которых 
прослеживаются яркие элементы народного декоративно-прикладного ис-
кусства (рис. 1). 

Такие способы книжного оформления чаще встречаются в рукописях 
второй половины XIX – начала XX в. Это достаточно большой блок рукопис-
ных книг, декор которых до сих пор не имеет четкого феноменологического 
обоснования. Что было в основе бурной фантазии художника, предлагавшего 
пестрые нарядные декоративные элементы в книжном оформлении, больше 
походившие на яркие росписи предметов либо на убранство народного ко-
стюма?  
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Рис. 1. Праздники и Обиход на крюках. Конец XIX – начало XX в. Заставка. ЛАИ УрФУ. VII.96р/520. 

Л. 68 
Fig. 1. Prazdniki and Obikhod notated with kriuki. The end of 19th – beginning of 20th centuries. Headpiece. 

LAS UrFU. VII.96р/520, sheet 68 

Цель исследования 
Поставлена задача рассмотреть элементы выявленного яркого книжного 

декора второй половины XIX – начала XX в., выходящие за рамки бытовав-
ших в книгах и четко обозначенных стилей рукописной орнаментики этого 
периода времени. Установление их генезиса, связи с народным декоративно-
прикладным искусством, а именно с элементами домовой росписи и домовой 
резьбы.  

К работе привлечены старообрядческие рукописи с орнаментальным де-
кором второй половины XIX – начала XX в. собрания Лаборатории архео-
графических исследований Уральского федерального университета и отдель-
ные фотоизображения домовых росписей регионов Русского Севера и Урала, 
взятые из электронного ресурса свободного доступа. Сопоставление и срав-
нительный анализ отдельных элементов и целых композиций, выстроенных в 
определенный смысловой ряд и представляющих символическую картину 
восприятия мира верующим человеком, позволили сделать предварительные 
заключения о существовании в данном контексте непосредственной связи 
между двумя видами искусств. 

Историография проблемы 
Проблема связи народного искусства и оформительских приемов руко-

писной книги затронута в работах отдельных исследователей [15–18]. Так, 
сотрудниками Пушкинского Дома, долгие годы изучавшими духовную куль-
туру Русского Севера, были выявлены имена некоторых мастеров (И. Колод-
кин, Ф. Королев, Т. Копылов, Е. Меньшиков, М. Останин, В. Третьяков  
и др.), которые занимались производством книг (переписка, художественное 
оформление, переплет), а также росписью прялок, домашней утвари и писа-
нием икон [15]. По словам В.П. Бударагина, «…те сведения, которыми мы 
располагаем на сегодняшний день, позволяют сделать вывод о непрерывно-
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сти и высоком уровне северодвинской рукописной традиции, о ее тесных свя-
зях с народным прикладным искусством» [15. С. 405]. В исследовании 
И. Клестровой также прослеживается мысль о связи народной традиции де-
корирования предметов быта и искусства оформления рукописей в работах 
мастеров Русского Севера, когда художник мог переносить, к примеру, узор 
вышивки в рукопись, что «…свидетельствует о свободе автора в выборе ор-
намента, поиске вдохновения для мотивов в окружающих предметах или 
книгах-образцах, которые изначально предназначались для украшения тек-
стиля» [18. Р. 94].  

Предварительные исследования связи узоров книжного декора и народ-
ных промыслов, бытовавших на Урале, показали, что прямого взаимодей-
ствия этих двух видов искусств здесь не происходило [17]. По нашим дан-
ным, знаменитые уральские свободнокистевые росписи – нижнетагильская, 
нижнесалдинская, обвинская, кунгурская и др. были предназначены для 
украшения бытовых предметов, элементов интерьера. Они занимали свою 
особую нишу в культурном пространстве народного декоративно-приклад-
ного искусства и не включались в традиционные приемы оформления ураль-
ских рукописей [17. С. 78]. Анализ узоров и тщательное сопоставление двух 
разновидностей оформительского искусства – декорирования книг и бытовых 
предметов – привело нас к твердому убеждению что, несмотря на видовое 
единство (орнамент), они имеют существенные отличия по внешним призна-
кам, смысловому наполнению, и, соответственно, по назначению. Однако в 
ходе этого исследования не были рассмотрены такие виды народного декора-
тивного искусства, как домовая резьба и домовая роспись. Именно здесь мы 
можем констатировать, что существует связь декора рукописной книги и ис-
кусства оформления деревянного дома. При этом связь обнаружилась только 
с элементами внешней росписи домов, т.е. передних фронтонов, простран-
ства под крышей вокруг верхнего окна, подшивки выноса кровли и нижней 
части мезонина и балкона (рис. 2). 

 
Рис. 2. Дом в д. Шоромская (Архангельская обл.) с расписным балконом и подшивкой свесов крыши. 

Кон. XIX в. 
Fig. 2. A house in the Shoromskaya village (Arkhangelsk region) with a painted balcony and closing  

of the roof overhang. The end of 19th century 
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Надо признать, что декоративную роспись домов с внешней стороны в 
большем разнообразии можно наблюдать в северных регионах (Северная 
Двина, Мезень, Пинега и др.). Роспись северных крестьянских домов красоч-
на, с неожиданными цветовыми решениями и сочетаниями. Облик же ураль-
ского дома, по словам В.А. Барадулина, «…всегда был суровым… Во второй 
половине XIX в. простой окраской и скромной росписью стали выделять 
наиболее важные и выразительные части фасада – окна, карнизы, калитки и 
ворота» [20. С. 76]. Для Урала в большей степени характерен такой вид 
внешнего оформления деревянного дома, как домовая резьба, которой искус-
но декорировали наличники, карнизы. Уральская резьба по дереву, наряду с 
витиеватым и нарядным обрамлением, в большинстве своем все же отличает-
ся простотой и лаконичностью геометрических линий, четкой симметрией 
узора и двуцветной окраской, выделяющей рельефную фактуру деревянной 
поверхности.  

Взаимовлияние двух видов искусств и особенности  
их развития на Урале 

Традиция украшения домов уходит вглубь веков. Самые ранние летопи-
си повествуют о красочном оформлении теремов, церквей и пр. Но роспись 
зажиточных крестьянских домов появилась только в XIX в. и достигла своего 
расцвета во второй половине XIX – начале XX в. Она развивалась во многих 
российских регионах: Русский Север (Карелия, Заонежье), Нижегородское 
Заволжье, Урал (Прикамье, Средний Урал, Сибирское Зауралье) [16. С. 12, 
35–36]. На Урале, по словам В.А. Барадулина, к середине XIX столетия появ-
ляются первые упоминания современников об окраске и росписи домов, что 
было признаком благосостояния и зажиточности [20. С. 72]. Красота окру-
жающего мира, образы христианского рая, переплетенные с орнаментикой, 
уходящей корнями в языческие верования, тесно сплелись в представлении 
людей о прекрасном, что отразилось в украшении дома. Уральские росписи 
домов хотя не отличались такой яркостью и сочностью красок, как в север-
ных домах, тем не менее отражали общую традицию. С самого начала освое-
ния восточных районов страны оба региона были тесно связаны друг с дру-
гом, что проявлялось в культурно-бытовой сфере. В культуре Урала всегда 
видна «северорусская основа», что проявлялось в обрядах, устном творче-
стве, народном зодчестве, формах бытовой утвари, фольклорных традициях и 
др. Как показывают исследования этнографов, условия жизни заставляли пе-
реселенцев из других, несеверных областей, носить одежду, строить дома по 
северорусскому образцу как наиболее соответствующему местным климати-
ческим условиям [20. С. 20].  

Все элементы домовой росписи располагались в строго определенном 
порядке, и каждый из них имел не только декоративное эстетическое значе-
ние, но и хранил некий смысл. По словам А.Б. Пермиловской, «…орнамен-
тация декоративного убранства представляет собой знаковую систему, репре-
зентирующую эстетическую и мифопоэтическую информацию…» [21. 
С. 113]. Весь комплекс элементов украшения дома представлял целостную 
систему, которая символически отражала мир представлений человека об 
окружающем пространстве, о своем месте в нем, и обозначал надежную за-
щиту, крепость дома. 
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Символизм внешней отделки дома можно представить следующим обра-
зом. Весь дом целиком – это пространство рая, в котором есть место его 
внешнему ограждению (защитные стены, ограда, врата), которое рисуется на 
подшивке выноса кровли либо на фронтоне в виде геометрических прямых 
цветных линий либо квадратов, ромбов, треугольников, а также декоратив-
ных вазонов с цветами, располагающихся по линии ограждения. Обязатель-
ным атрибутом входа в райское пространство являются врата, которые также 
рисовали на фронтоне дома в верхней части выноса кровли в виде изогнутого 
арочного свода, витиевато украшенного, под которым нередко помещали 
балкон, который и был собственно входом в жилище или, символически, в 
пространство самого рая (рис. 2). Внутренняя роспись стен помещений, а 
также утвари, предметов интерьера уже непосредственно показывала красоту 
цветущего рая. Человек привносил во внутреннее убранство дома красоту, 
чистоту и порядок, чтобы приблизить свою жизнь к ощущению идеального, 
т.е. райского места пребывания. Внешний и внутренний красочно расписан-
ный облик дома был важен для хозяев именно с этой точки зрения – прибли-
жения к раю как совершенному месту обитания. Внутренняя роспись дома – 
это отдельный вид декоративного искусства, который отражен в различных 
стилистиках прикладных росписей по дереву, но никак не связанный с 
оформлением рукописей, созданных старообрядцами Урала.  

В украшениях рукописных Праздников на крюковых нотах конца XIX – 
начала XX в. собрания Уральского федерального университета можно уви-
деть те самые символически значимые элементы внешней домовой росписи 
[22]. Рисунок заставки на л. 12 демонстрирует цветущий райский сад, окру-
женный оградой в виде разноцветных прямых линий, а также выстроенных 
«елочкой» на «вратах» с выразительной перекладиной, украшенной геомет-
рическими вставками и мотивами вазонов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Праздники и Обиход на крюках. Кон. XIX – нач. XX в. Заставка. ЛАИ УрФУ. VII.96р/520. 

Л. 12 
Fig. 5. Prazdniki and Obikhod notated with kriuki. The end of 19 – beginning of 20 centuries.  

Headpiece.LAS UrFU. VII.96р/520, sheet 12 
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Примерно такой же порядок расположения декоративных элементов ви-
ден в домовой росписи: полосы, квадраты, ромбы, украшения на фронтоне 
стены вокруг верхнего окна, арочные вставки над пространством балкона с 
нарисованными цветами, райскими птицами. Фигурно вырезанные и состав-
ленные из досок арки, как правило, расписывались мастерами особенно вы-
разительно и красочно, поскольку это был центральный элемент композиции, 
напоминающий церковный купол. Заставка на л. 68 отражает эту же темати-
ку, рисуя цветущий сад, окруженный изгородью в виде прямых линий, ароч-
ных проемов, башенок, куполов, вазонов с цветами (см. рис. 1). Возможно, 
художник хотел изобразить Небесный град Иерусалим с куполами церквей, с 
полукруглыми витражными оконными проемами и с обилием фантастически 
красивых цветов, трав и деревьев. Не случайно в этой композиции мы видим 
сбоку и разноцветного петушка на верхушке полевого украшения. В рукопи-
сях с самыми разнообразными видами книжных стилистик можно увидеть 
нарисованных птиц (голуби, павлины, петушки). Этот мотив был также рас-
пространен и как украшение дома в виде красочной росписи либо элемента 
домовой резьбы. Образ каждой из птиц имел как христианское значение и 
символизировал воскресение человеческой души, так был и одним из элемен-
тов народной культуры, корнями уходящей в язычество [17. С. 75–76]. 

Рисунки заставок, инициалов, концовок этой рукописи фактически пока-
зывают отдельные элементы композиции райского сада, например, изобра-
жения проемов с яркими полосками, с арками можно соотнести с «вратами 
рая». Мотивы цветов либо вазонов с цветами, которые всегда присутствуют в 
общей композиционной схеме рая, также встречаются в рукописи в виде мар-
гинальных вставок на полях либо отдельных концовок. Вазоны с пышными, 
вертикально вытянутыми цветами – один из наиболее распространенных мо-
тивов домовой росписи. Он использовался для декора как свесов крыши сна-
ружи дома, так и внутри дома.  

В домовых росписях можно встретить узорочье, которое зачастую напоми-
нает известные формы орнаментированных инициалов рукописей (рис. 4). 

 
Рис. 4. Дом в д. Керас (Архангельская обл.) с расписным фронтоном, балконом и подшивкой свесов 

крыши. 1910 г. 
Fig. 4. A house in the Keras village (Arkhangelsk region) with a painted pediment, balcony and closing  

of the roof overhang. 1910 
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Это изображения стилизованных побегов с завивающимися стеблями, с 
обозначенными цветными точками, штрихами, как правило, неярких нату-
ральных тонов. Они восходят к распространенным в русском декоративном 
книжном искусстве киноварным инициалам так называемого филигранного 
стиля. Этот стиль представляет собой легко струящийся нарядный орнамен-
тальный рисунок в виде веточек, штрихов, точек и т.д., он отличается осо-
бенной неповторимостью и даже уникальностью, поскольку был результатом 
творческого решения художника. Секрет создания такого орнамента состоит 
в обозначении одной или нескольких точек, от которых идет прорисовка 
произвольно и творчески намеченного узора. Происхождение филигранного 
стиля в инициалах корнями уходит в раннюю книжность начиная с XI в. Ки-
новарные буквицы филигранного стиля проходили через всю историю рус-
ской рукописной книги, будучи ярким, актуальным, полюбившимся многим 
поколениям художников и не зависящим от изменений и запросов времени 
художественным элементом. Мастера книги зачастую шли дальше, проявляя 
инициативу и включая в композиции инициалов раскраску, как правило, при-
глушенных коричневых, синих тонов. Так, по листам рукописного сборника 
духовных стихов начала XX в. собрания ЛАИ УрФУ помещены элементы 
украшений (заставки, концовки) с подобной орнаментикой (рис. 5) [23]. 

 
Рис. 5. Сборник. Нач. XX в. Инициалы. ЛАИ УрФУ. V.4р/539. Л. 5 об., 10 

Fig. 5. Miscellany. The beginning of 20 century. Initials. LAS UrFU. V.4р/539, back sheet 5, sheet 10 

Домовая резьба, также широко используемая во внешнем убранстве де-
ревянных построек, была распространена во многих российских регионах, 
особенно в Поволжье, центральных районах, Урало-Сибирском регионе. Рез-
ное убранство, гармонирующее с архитектурным решением, придавало 
праздничный нарядный облик постройке. Как легким кружевом покрывали 
мастера узорочьем из дерева оконные наличники и ставни, подзоры (доски 
под карнизом кровли крыльца), причелины (доски на свесах крыши) и другие 
элементы дома. В декоре рукописной книги нередко встречаются разнооб-
разные мотивы домовой резьбы: затейливые узоры с изображением вьющих-
ся растений, фантастических птиц, русалок, львов либо более упрощенных 
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геометрических узорных форм. Одним из излюбленных мотивов домовой 
резьбы был образ винограда – струящиеся гроздья, обвитые листвой, в соче-
тании с цветами либо одиночные вертикально свисающие грозди. Образ мяг-
ко извивающейся виноградной ветви со спелой гроздью издревле применялся 
мастерами домовой резьбы не только для демонстрации красоты, богатства, 
щедрости природы, но также для создания защиты пространства дома, по-
скольку этот образ, по народным поверьям, своим причудливым плетением и 
обрамлением отгонял темные нечистые силы. По словам Т.А. Бернштам, 
«…раскрашивались масляной краской конструктивные детали на фасаде 
строения – наличники, ставни, обшивки торцов и т.д., что имело магическую 
и прагматичную, защитно-предохранительную цели…» [24. С. 195]. Символ 
винограда также несет в себе глубокий христианский смысл и олицетворяет 
саму Божественную сущность, следуя словам Библии: «Я есть истинная ви-
ноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь» (Ин. 15:1). В знаковой охрани-
тельной системе домового убранства языческие и христианские мотивы, уди-
вительным образом переплетаясь, не противоречили друг другу, а напротив, 
выражали народные представления о красоте, гармонии, надежности и защи-
те. В украшениях рукописных книг нередко встречается мотив виноградной 
ветви либо отдельной грозди винограда. Такие элементы декора были широ-
ко распространены во многих старообрядческих региональных стилях деко-
рирования (поморской, гуслицкой, ветковской, шарташской), и нередко этот 
мотив напоминает витиеватый узор домовой резьбы. 

Что было первично, книжный декор или народно-прикладное узорочье 
домовой росписи? Другими словами, художник книги брал за образец домо-
вую резьбу и переносил ее рисунок в книгу или же мастер по дереву запечат-
левал в своей работе то, что увидел в книге? Ответить однозначно на этот 
вопрос сложно, поскольку оба вида оформительского искусства активно раз-
вивались в одно и то же время, а именно во второй половине XIX – начале 
XX в. В это время происходит необычайный всплеск интереса к украшению 
домов. Не только купцы, но и многие зажиточные крестьяне стремились при-
дать своим избам индивидуальность и неповторимость. Вначале преобладали 
простая окраска и скромная роспись, которыми стали выделять наиболее 
важные и выразительные части фасада – окна, карнизы, калитки и ворота. 
Постепенно домовая роспись усложнялась, дополнялась новыми элементами 
и активно распространялась по регионам России, в том числе и на Урале. По 
словам В.А. Барадулина, искусство декоративной росписи уральского дома к 
концу XIX в. было частью значительного общенационального явления 
[20. С. 6–7].  

И в это же время мы наблюдаем не менее активный всплеск развития 
книжно-оформительского искусства. Однако теперь оно развивается несколь-
ко иначе, чем в предыдущие годы. Если ранее, к середине XVIII – началу 
XIX в., окончательно оформились основные направления развития орнамен-
тального декора рукописных книг в региональных центрах старообрядчества 
и было четкое стилистическое разделение книжного декора, то с середины 
XIX в. прослеживается тенденция проникновения разнообразных новых эле-
ментов в орнаментику рукописей. В это время, иногда именуемое «эпохой 
историзма» [25], были запущены процессы углубленного изучения историче-
ских корней, самобытности народа, что отразилось на многих сферах культу-
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ры, в том числе в оформлении рукописной книги. В заставках, инициалах, 
концовках старообрядческих рукописей этого времени можно разглядеть 
элементы орнаментики прошедших эпох, например, балканского, неовизан-
тийского стилей. Ощутимо было влияние на книжную орнаментику актуаль-
ного на тот период времени стиля модерн, а также народного декоративно-
прикладного искусства. В свою очередь, орнаментика рукописных книг так-
же могла оказывать влияние на развитие отдельных видов искусства, напри-
мер живописи. Вспомним, к примеру, творчество В. Васнецова, И. Билибина, 
которые в своем обращении к старине не могли не заметить выразительных 
оформительских приемов рукописной книги, и во многих произведениях ху-
дожников «читаются» стилистики декора русской рукописной традиции. 

Таким образом, в оформлении рукописной книги второй половины XIX – 
начала XX в. можно проследить новые черты. Если в более ранний период 
книжный декор отличался некоторой «элитарностью», поскольку имел свои 
строгие стилевые и типовые особенности, свои схемы и правила построения 
и занимал отдельную нишу в искусстве книги, то теперь он вплотную при-
близился к народным промыслам, отразив яркость, красоту и непосредствен-
ность декоративно-прикладного творчества. Сопоставление рукописного де-
кора и приемов декоративно-прикладного искусства домовой росписи и 
резьбы по дереву указанного периода времени – это новый шаг в изучении 
орнаментированных рукописей поздней традиции, который позволит нам 
шире взглянуть на проблему кириллической книжности, тесно связанную с 
другими видами искусства и включающую в себя оформительские техники с 
немалой долей творческого подхода и фантазии. Книжную орнаментику с 
мотивами домовой росписи и резьбы можно обозначить как разновидность 
авторского стиля. Она привлекает внимание неординарным подходом к изоб-
ражению, выразительностью рисунка, сочностью красок, в которых читается 
неподдельный восторг перед красотой и совершенством Божественного мира 
и райских садов. Изучение такого вида орнаментального декора позволит 
лучше понять и оценить творческий потенциал старообрядческих книжников. 
И дальнейшие исследования этой проблематики, следуя словам Н. Конда-
кова: «…уже не могут ограничиваться эстетическим анализом отдельных ру-
кописей, но должны стремиться к изучению всего исторического явления, на 
почве разнообразных художественных и культурных влияний и наряду с ра-
ботою народного и личного творчества…» [26. С. IV]. 
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Аннотация. В статье рассматривается культурное наследие декоративно-приклад-
ного искусства Урала – кусинское художественное чугунное литье (1860-е – 
2004 гг.). Данное исследование направлено на характеристику 6 выявленных коллек-
ций кусинского художественного чугунного литья в составе музеев Урала как самых 
первых по дате формирования и наиболее крупных. В представленных музейных кол-
лекциях Урала хранятся уникальные редкие экспонаты, первые художественные изде-
лия дореволюционного, советского и современного периодов, отражающие многооб-
разие тематик, пластического и художественно-образного решения, профессионализм 
скульпторов и мастерство кусинских мастеров. 
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COLLECTIONS OF ART CAST IRON KUSA IN THE MUSEUMS  
OF THE URALS 

Nadezhda V. Bagapova 

Institute of Psychology and Pedagogy, Tyumen State University, Tyumen, Russian Federation, 
Nadja8555@mail.ru 

Abstract. The paper examines the decorative and applied arts cultural heritage of the 
Urals – Kusa cast iron art, which existed in the 1860s–2004. The art’s stylistic features 
and the range were defined in its high period in pre-revolution time. The fact that Kusa 
plant presented fine art products at major national and international science and art exhi-
bitions promoted the recognition of Kusa cast iron art. This study is aimed at identifying 
art products in Ural museum collections, presenting Kusa cast iron art as a unique artis-
tic phenomenon, and demonstrating the variety of styles, themes, stylistic and plastic so-
lutions of Kusa cast iron art. Ural museum collections still hold extensive collections of 
Kusa cast iron, demonstrating unique first art pieces of the pre-revolutionary period, as 
well as of the Soviet period and modern time. Six Ural museums with the largest and 
most significant collections of Kusa cast iron artwork are as follows (in the author’s 
opinion): Museum and Local Lore Center, Municipal Public Institution of Culture (31 
pieces), Zlatoust City Museum of Local Lore, Municipal Public Institution of Culture 
(134 pieces); Chelyabinsk State Museum of Fine Arts, Institution of Culture (165 piec-
es); State Historical Museum of the South Urals, Regional State Public Institution of 
Culture (108 pieces); Yekaterinburg Museum of Fine Arts, Municipal Autonomous In-
stitution of Culture (84 pieces), Sverdlovsk Regional Museum of Local Lore (54 pieces). 
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The oldest collection (by the date of establishment and issue) of cast iron art is show-
cased in the Yekaterinburg Museum of Fine Arts, Sverdlovsk Regional Museum of Lo-
cal Lore. The collection Yekaterinburg Museum of Fine Arts is attributed and published 
in a catalog. Ural museum collections feature unique and rare exhibits, reflecting the di-
versity of themes, plastic and artistic solutions, skills and craftsmanship of sculptors and 
Kusa craftsmen. 
Keywords: Kusa cast iron art, museum collection, artwork, craftsmen, sculptors 

For citation: Bagapova, N.V. (2024) Collections of art cast iron kusa in the museums of the 
Urals. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul’turologiya i iskusstvovedenie – 
Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History. 55. pp. 249–259. (In 
Russian). doi: 10.17223/22220836/55/20 

Кусинское художественное чугунное литье является частью культурного 
наследия декоративно-прикладного искусства Урала, получившего развитие в 
1860-е – 2004 гг. Многие художественные изделия Кусинского завода успеш-
но экспонировались на крупных художественно-промышленных выставках 
всероссийского и международного уровней [1].  

В 1998 г. Г.П. Черкашина публикует каталог, в котором представлены 
предметы кусинского художественного чугунного литья, находящиеся в со-
ставе коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника [2]. В 2005 г. 
О.П. Губкин и Г.П. Шайдурова выпускают каталог, включающий предметы 
кусинского художественного чугунного литья в собрании Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств [3]. В 2016 г. издан каталог «Художествен-
ное литье Урала», в котором представлены 253 художественных предмета 
Кусинского завода в составе 20 музеев России и частных коллекций [4]. 

Однако опубликованные каталоги освещают менее половины ассорти-
мента кусинского художественного чугунного литья в период 1860-е – 
2004 гг. По-прежнему остается актуальным вопрос о местонахождения пред-
метов кусинского художественного чугунного литья в составе музеев России 
и частных коллекций. Их поиск необходим для выявления уникальных худо-
жественных предметов и формирования целостного представления о фено-
мене. В процессе исследования автором велся поиск сохранившихся художе-
ственных изделий в музеях России. Первые и наиболее крупные музейные 
коллекции были обнаружены в 6 музеях Урала: Златоустовский городской 
краеведческий музей, Челябинский государственный музей изобразительных 
искусств, Государственный исторический музей Южного Урала, Екатерин-
бургский музей изобразительных искусств, Свердловский областной крае-
ведческий музей, Музейно-краеведческий центр.  

Самые ранние коллекции по дате формирования и выпуску художе-
ственных изделий находятся в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств (Екатеринбургский музей ИЗО) и Свердловском областном краеведче-
ском музее (Свердловский краеведческий музей). Начало двух коллекций 
кусинского художественного чугунного литья было положено в 1887 г. после 
поступления в музей Уральского общества любителей естествознания изде-
лий с Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатеринбур-
ге. Далее музейное собрание чугунного литья активно пополнялось. В 1936 г. 
большая часть коллекции музея была передана созданной Свердловской кар-
тинной галерее, в настоящее время – Екатеринбургский музей ИЗО [3. С. 5].  

Коллекция Екатеринбургского музея ИЗО представлена собранием ред-
ких изделий дореволюционного (1860-е – 1917) и советского (1918–1991) пе-



Музей и культурное наследие / Museum and cultural heritage 

251 

риодов кусинского художественного чугунного литья, атрибутирована и 
опубликована в каталоге [3]. Коллекция дореволюционного периода пред-
ставлена скульптурами, выполненными с образцов русских и зарубежных 
скульпторов А.Л. Обера, Н.И. Либериха, Н. Жака, А.А. Соловьевой, а также 
неизвестных авторов. Особо значима коллекция собранием 14 изделий 
Ф.О. Васенина, скульптора Кусинского завода, выпускника Строгановского 
училища [5]. 

В состав коллекции входят работы скульпторов, сотрудничавших с Ку-
синским заводом: А.К. Костеркиной, А.В. Пащенко, В.В. Гордеева. Собрание 
музея включает изделие дореволюционного периода преимущественно ути-
литарного назначения: вазы, шкатулки, чернильницы и др. Уникальные изде-
лия отличает выполнение в различных художественных стилях: барокко (в 
стиле Людовика XIV), русский стиль. Собрание советского периода кусин-
ского художественного чугунного литья представлено незначительно: бюст 
«Портрет И.В. Сталина» неизвестного автора, подчасники А.А. Маркова 
«С глухарем», «Ажурный», статуэтки заводского скульптора Я.Г. Верича 
«Интересная книга», неизвестного автора статуэтка «Малыш на камне», по-
лочка неизвестного автора в русском стиле.  

Коллекция в Свердловском краеведческом музее представлена собрани-
ем 54 редких изделий дореволюционного и несколькими советского периодов 
кусинского художественного чугунного литья. К наиболее ценным относятся 
художественные изделия, представленные только в этом музее: барельеф 
«Л.Н. Толстой», статуэтка «Витязь на коне, левый», пепельница «Дог», меда-
льон с изображением Александра II, блюдо в виде щита в итальянском стиле, 
блюдо с надписью: «Отче Наш» в русском стиле. Редким изделием является 
пепельница «Друзья» скульптора Ф.О. Васенина. В основу сюжета для пе-
пельницы послужили художественные образы литературных героев произве-
дения Гоголя – Солоха и черт. Изображение выполнено с применением сти-
лизации и четкой проработкой силуэта форм (рис. 1).  

 
Рис. 1. Ф.О. Васенин. Пепельница «Друзья». Свердловский областной краеведческий музей,  

Екатеринбург  
Fig. 1. F.O. Vasenin. Ashtray “Friends”. Sverdlovsk Regional Museum of Local Lore, Yekaterinburg 
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Коллекция музея хранит и другие изделия Ф.О. Васенина. Также в 
Свердловском краеведческом музее находятся предметы гоголевского типа 
«Чичиков», «Манилов» и «Ноздрев» по моделям скульптора А.А. Соловье-
вой, а также произведения по моделям известных скульпторов Е.Е. Лансере, 
Е.И. Напса. Интерес представляют печные дверцы советского периода, укра-
шенные рельефами. На одной изображен редкий рельеф – марширующие пи-
онеры; на другой – растительный орнамент по периметру, в центре – пятико-
нечная звезда с серпом и молотом. 

Начало коллекции кусинского художественного чугунного литья Злато-
устовского городского краеведческого музея (Златоустовского краеведческо-
го музея) было положено 24 января 1928 г. [6. С. 1]. Механический завод Зла-
тоуста передал музею чугунное художественное литье Кусинского завода. Из 
механико-металлургического техникума были переданы бюсты М.И. Куту-
зова и императора Александра II [7]. Художественная коллекция музея по-
полнялась во 2 половине XX в. закупкой отдельных изделий у частных лиц, а 
также переданной коллекцией музея ПО «Булат».  

В коллекцию Златоустовского музея входят редкие экспонаты дорево-
люционного периода кусинского художественного чугунного литья, а также 
изделия начала советского периода. Коллекция дореволюционного периода 
представлена редким собранием бюстов выдающихся личностей России: 
бюст Александра I, М.И. Кутузова, Адольфа Леденбурга, А.В. Суворова. Ос-
нову коллекции составляют статуэтки и скульптурные группы, выполненные 
с бронзовых моделей российских и зарубежных скульпторов П.К. Клодта, 
Е.А. Лансере, Н.И. Либериха, П.Ж. Мена, Л.-О. Моро, Е. Напса, А.А. Соловь-
евой, Н.Р. Баха, Ф.Ф. Каменского. 

Коллекция Златоустовского краеведческого музея включает 14 изделий 
скульптора Ф.О. Васенина. В музее хранится его редкое изделие – блюдо – «За-
кладка Петербурга» (рис. 2). В 1903 г. по модели Ф.О. Васенина на Кусинском 
заводе в нескольких экземплярах по заказу Горного департамента было отлито 
большое памятное блюдо в честь 200-летия Санкт-Петербурга [8].  

 
Рис. 2. Ф.О. Васенин. Блюдо «Закладка Петербурга». Златоустовский краеведческий музей, Златоуст  

Fig. 2. F.O. Vasenin. Dish “Laying Petersburg”. Zlatoust Museum of Local Lore, Zlatoust 
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Большую часть коллекции представляют предметы утилитарного назна-
чения: приборы для курения (пепельницы), рамки для картин и фотографий, 
стенные украшения, полочки, настольные и настенные украшения. Советский 
период в коллекции музея представлен статуэтками, украшениями стенными 
(панно), подчасниками, подсвечниками. Тема портрета политических деяте-
лей отражена в изделиях: «Ленин в Горках» Н.И. Кондратьева, «В.И. Ленин», 
бюст «И.В. Сталин» неизвестного автора. Тема анималистики прослеживает-
ся в изделиях московского скульптора А. Маркова, сотрудничавшего с Ку-
синским заводом: скульптуры «Архар», «Антилопа», «Кабан», «Олень», 
«Павлин», подчасники «Каменный цветок», «С глухарем». В современный 
период заводской скульптор С.М. Кузьмин создал подсвечник «Сова».  

Тема труда отражена в изделиях скульпторов Кусинского завода: «Пио-
нерка» Я.Г. Верича, «Юный трубач» Н. Кислухина, «Рыболов», «Мальчик-
рыболов» В.П. Киселева. Тема сказочных персонажей прослеживается в из-
делиях художественного чугунного литья советского периода: «Гулливер» 
скульптора Г.А. Готенберга, «Барон Мюнхаузен» скульптора В.В. Курашева.  

Коллекцию Челябинского государственного музея изобразительных ис-
кусств (Челябинский музей ИЗО) отличает разнообразие художественных 
изделий дореволюционного и советского периодов. Коллекция является са-
мой крупной среди музеев Урала и насчитывает 166 изделий. Начало поло-
жено в 1985 г.  

Коллекция дореволюционного периода художественных изделий Кусы 
представлена скульптурами, выполненными с образцов русских и зарубеж-
ных скульпторов: Р.И. Баха, П.К. Клодта, Е.А. Лансере и др. Особо значима 
коллекция собранием редких изделий выпускников Строгановского училища, 
сотрудничавших с Кусинским заводом. В коллекции музея находится собра-
ние из 12 изделий заводского скульптора Ф.О. Васенина (рис. 3). Скульптура 
«Танцоры под звуки венгерки» Ф.О. Васенина – редкий экспонат, в музейных 
коллекциях Урала находится только в Челябинском музее ИЗО. В коллекции 
хранятся изделия А.С. Гордеева, А.В. Пащенко [8].  

Большую часть коллекции кусинского художественного чугунного литья 
составляют изделия неизвестных авторов. Редкие художественные изделия 
выполнялись с бронзовых моделей западноевропейских скульпторов: бюст 
женский, скульптурная композиция «Охотник с лошадью и собаками», 
скульптура «Кузнец», «Рыцарь со шитом нападающий» и др. В коллекции 
Челябинского музея ИЗО дореволюционного периода художественные изде-
лия утилитарного назначения: вазы, шкатулки и др. Наиболее полное собра-
ние приборов для курения: пепельницы, отражающие тему интереса к приро-
де, – «Лист», «Дубовый лист», «Каштановый лист с жучками» и др. Тема 
художественных стилей отразилась в пепельницах: в японском стиле  
и модерн. Тема женского образа представлена в следующих изделиях:  
пепельница с головкой женщины, «Испанка с веером». В коллекцию входит 
крупное собрание мебели дореволюционного периода: столик для гостиной  
в итальянском стиле и др. Советский период в коллекции Челябинского  
музея ИЗО представлен бюстами, барельефами, статуэтками, скульптурными 
группами, шкатулками, подчасниками, пепельницами. Бюст В.И. Ленина, 
барельеф А.М. Горького отражают тему портрета политических деятелей и 
писателей.  
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Рис. 3. Ф.О. Васенин. Скульптурная группа «Менуэт». Челябинский музей  

изобразительных искусств, Челябинск  
Fig. 3. F.O. Vasenin. Sculptural group “Minuet”. Chelyabinsk Museum of Fine  

Arts, Chelyabinsk 

Коллекция кусинского художественного чугунного литья советского пе-
риода представлена изделиями заводских скульпторов: В.П. Киселева, 
В.В. Курашова, А. Маркова, Н.М. Кислухина. В собрании также хранятся 
изделия скульпторов, сотрудничавших с Кусинским заводом: А. Марца, 
Г.П. Панова, Г. Готтенберга. Также хранятся изделия неизвестных авторов: 
подсвечник ажурный, скульптура «Маленький купальщик», скульптурная 
композиция «Олени».  

Коллекцию художественных изделий Кусинского завода в Государ-
ственном историческом музее Южного Урала (Челябинский краеведческий 
музей) отличает многообразие экспонатов всех периодов развития.  

Начало коллекции положено в 1924 г., когда челябинский педагог 
Е.Р. Липсберг передал музею художественные изделия, в том числе кусин-
ского художественного чугунного литья. На сегодняшний день в музее нахо-
дится 108 предметов. Самыми первыми изделиями коллекции в собрании Че-
лябинского краеведческого музея являются тарелка ажурная «С мотивами 
аканта» К. Шинкеля и ваза декоративная с крышкой неизвестного автора.  
В 1930-е гг. коллекция значительно пополнилась за счет закупки музеем и 
принесения в дар. Коллекция кусинского художественного чугунного литья в 
Челябинском краеведческом музее является одной из самых крупных атрибу-
тированных собраний среди всех музеев Урала. Также коллекция демонстри-
рует художественные изделия всех периодов кусинского художественного 
чугунного литья (1860-е – 2004).  

Коллекция дореволюционного периода представлена скульптурами, вы-
полненными с образцов русских и зарубежных скульпторов (Клодт фон Юр-
генсбург П.К., Либерих Н.И., Забелло П.П., Соловьев А.А., Шинкель К., 
Напс Е.) каслинского литейщика В.Ф. Торокина и др. В копийные изделия 
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коллекции кусинского художественного чугунного литья Челябинского крае-
ведческого музея входят изделия неизвестных авторов: скульптура «Кузнец», 
«Амур с лирой», «Цыпленок у скорлупы» и др. 

Особо значима коллекция Челябинского краеведческого музея собрани-
ем изделий выпускников Строгановского училища. Собрание из 7 изделий 
заводского скульптора Ф.О. Васенина находится в коллекции музея: рамка 
для фотографий «В стиле Людовика ХIV, правая», рамка для фотографий 
«Розы» и др. В коллекции Челябинского краеведческого музея хранятся из-
делия скульпторов, сотрудничавших с Кусинским заводом: А.С. Гордеева, 
Г.Л. Зайцева. 

Советский период Челябинского краеведческого музея кусинского худо-
жественного чугунного литья занимает ведущее место и состоит из 58 худо-
жественных изделий. Собрание художественных изделий Кусы советского 
периода представлено скульптурами, скульптурными группами заводских 
скульпторов, а также сотрудничавших с Кусинским заводом. В начале совет-
ского периода, когда не было на Кусинском заводе профессиональных скуль-
пторов ассортимент пополнялся изделиями по моделям дореволюционного 
периода, а также мастерами литейного дела. Часы электрические «Погранич-
ник» (1935 г.) по модели кусинского литейщика Ф.Е. Лепешкина, прекрасно 
знающего пластические свойства чугуна, воссоздалют социалистическую 
действительность [9].  

В собрании хранятся два редких изделия первого скульптора Кусинского 
завода в советский период Я.Г. Верича: бюст «Портрет И.В. Мичурина», 
скульптура «Юный охотник на лыжах» (рис. 4). Коллекция музея располагает 
изделиями главного скульптора Кусинского завода в период 1960–1990 гг. 
В.П. Киселева (рис. 5). Собрание музея хранит изделия других скульпторов 
Кусинского завода: В.В. Курашова и Н.М. Кислухина. 

 
Рис. 4. Я.Г. Верич. Статуэтка «Юный охотник на лыжах». Государственный исторический музей 

Южного Урала, Челябинск 
Fig. 4. Y.G. Veric. Figurine “Young hunter on skis”. State Historical Museum of the Southern Urals,  

Chelyabinsk 
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Рис. 5. В.П. Киселев. Скульптурная группа «Хоккеисты». Государственный исторический  

музей Южного Урала, Челябинск 
Fig. 5. V.P. Kiselev. Sculptural group “Hockey players”. State Historical Museum  

of the Southern Urals, Chelyabinsk 

Скульпторы, изделия которых составляют коллекцию советского перио-
да: А.В. Марц – скульптуры «Антилопа», «Конек», «Олень»; А. Готенберг – 
скульптура «Дюймовочка»; К.Е. Глинтерник – панно настенное декоративное 
«Соколиная охота на волка», «Охота на оленя»; Г.П. Панов – скульптуры 
«Девочка с виноградом», «Девочка с лейкой», «Девочка, кормящая голубей».  

В коллекции находятся изделия, посвященные политическому деятелю 
В.И. Ленину: К.А. Клодт – скульптура «В.И. Ленин», автор неизвестный – 
скульптура «Ленин в Горках», автор неизвестный – бюст «Портрет В.И. Ле-
нина». Современный период представлен изделиями заводских скульпторов: 
О.М. Белугин – вешалка «Петушок»; С.М. Кузьмин – подсвечник «Филин».  

Самой маленькой коллекцией кусинского художественного чугунного 
литья музеев Урала является коллекция МБУК «Музейно-краеведческий 
центр» (Кусинский музей). Она насчитывает 31 единицу хранения (рис. 6). 
Начало формирования коллекции положено в 1967 г. в связи с открытием 
Дворца культуры в городе Куса. Инициаторами открытия музея были дирек-
тор Кусинского завода Н.Г. Барабанов и главный скульптор В.П. Киселев [8]. 
Коллекция пополнилась изделиями дореволюционного и советского перио-
дов и насчитывала более 100 изделий. Однако в 2004 г. произошла кража ху-
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дожественных изделий в музее. Все изделия были украдены кроме тех, кото-
рые были в тот момент в Челябинском музее ИЗО. 

 
Рис. 6. Неизвестный автор. Канделябр с женскими головками в декадентском стиле. Музейно-

краеведческий центр, Куса 
Fig. 6. Unknown author. Chandelier with female heads in the decadent style. Museum and Local Lore Cen-

ter, Kusa 

Дореволюционный период представлен копийными изделиями русских и 
зарубежных авторов: Н.И. Либерих – «Олень, преследуемый собакой», стату-
этка «Медведица лежа»; Клодт – статуэтка «Конь на привязи»; П. Мен – ста-
туэтка «Собака на стойке»; П.П. Забелло – статуэтка «Ермак». Большинство 
изделий коллекции музея дореволюционного периода выполнены неизвест-
ными авторами и относятся к изделиям утилитарного назначения: черниль-
ница «Голова собаки», пепельница «Лист» и т.д. Редкий экспонат, встречаю-
щийся только в Кусинском музее: канделябр с женскими головками в 
декадентском стиле. 

Советский период представлен кабинетной скульптурой: бюсты, скульп-
турные группы, статуэтки. Наиболее ценной скульптурой в коллекции явля-
ется работа первого скульптора Кусинского завода Я.Г. Верича «Юный охот-
ник». Редкие изделия советского периода представлены неизвестными 
авторами: подвесной барельеф «Сталин», бюст Л.Н. Толстого, бюст М.И. Ка-
линина. 

Другие скульптурные изделия выполнены по моделям скульпторов, со-
трудничавших с Кусинским заводом: А.В. Марц – «Лань с олененком», 
«Олень»; Н.А. Роза – «Кормящая лань»; Н.В. Анютин – «Зубр»; В.С. Новиков – 
«Юный охотник»; Г.П. Панов – «Девочка с лейкой»; Н.А. Лавинский – «Дон 
Кихот». В коллекции Кусинского музея советского периода находятся три 
изделия утилитарного назначения: А.А. Марков – подчасник «Ромашка», 
подчасник с глухарем, подчасник ажурный неизвестного автора. Изделия 
коллекции художественного литья Кусы представлены краткой информацией 
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по атрибуции: нет всех сведений по году модели и отливки изделия, автор-
ства и года поступления.  

Таким образом, коллекции кусинского художественного чугунного литья 
в составе музеев Урала (Златоустовский городской краеведческий музей, 
Государственный исторический музей Южного Урала, Челябинский государ-
ственный музей изобразительных искусств, Государственный исторический 
музей Южного Урала, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 
Свердловский областной краеведческий музей, Музейно-краеведческий 
центр) считаются самыми крупными и полными собраниями в период  
1860-е – 2004 гг. В представленных коллекциях Урала хранятся уникальные 
редкие экспонаты, отражающие многообразие тем и типов художественного 
литья, пластического и художественно-образного решения, профессионализм 
скульпторов и мастерство кусинских мастеров. 

Список источников 

1. Багапова Н.В. Кусинское художественное чугунное литье (1860–1917) // Вестник Том-
ского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2017. № 27. С. 78–
86. 

2. Черкашина Г.П. Каталог «Художественное литье из чугуна XIX – начала XX в. из со-
брания Сергиево-Посадского музея-заповедника». 1998. 190 с. 

3. Губкин О.П., Шайдурова Г.П. Художественное литье XIX–XX веков в собрании Екате-
ринбургского музея изобразительных искусств: каталог / Министерство культуры Свердлов-
ской обл. ; Упр. культуры администрации г. Екатеринбурга ; Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств. Екатеринбург : Автограф, 2005. 320 с. 

4. Художественное литье Урала: каталог выставки / Департамент культуры города Моск-
вы ; Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник Коломенское–Измайлово–Люблино. М. : МГОМЗ, 
2016. 176 с. 

5. Прейскурант на чугунные кабинетные вещи Кусинского казенного завода на 1911 г. 
Уфа : Товарищество О.Г. Соловьева и К, 1911. 50 с. 

6. ЗФ ГАЧО. Р-208. Оп. 1. Д. 75. Л. 1. 
7. ЗФ ГАЧО. Р-208. Оп. 1. Д. 34. Л. 13–14. 
8. Байнов Л.П. Художественный чугун Кусы. Челябинск : Рифей, 1998. 240 с. 
9. Багапова Н.В. Возобновление производства кусинского художественного чугунного ли-

тья в СССР в середине 1930–1950-х гг. // Вестник культуры и искусств. 2019. С. 148–153. 

References 

1 Bagapova, N.V. (2017) The artistical cast-iron of Kusa (1860–1917). Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of 
Cultural Studies and Art History. 27. pp. 78–86. (In Russian). DOI: 10.17223/22220836/27/8  

2 Cherkashin, G.P. (1998) Katalog “Khudozhestvennoe lit'e iz chuguna XIX – nachala XX v. iz 
sobraniya Sergievo-Posadskogo muzeya-zapovednika” [The Catalogue “Artistic casting from cast iron 
of the 19th – early 20th centuries from the collection of the Sergiev Posad Museum-Reserve”]. 
Moscow: Podkova. 

3 Gubkin, O.P. & Shaydurova, G.P. (2005) Khudozhestvennoe lit'e XIX–XX vekov v sobranii 
Ekaterinburgskogo muzeya izobrazitel'nykh iskusstv: katalog [Art casting of the 19th – 20th centuries 
in the collection of the Ekaterinburg Museum of Fine Arts: A catalogue]. Ekaterinburg: Avtograf.  

4 Moscow City Department of Culture; Moscow State United Artistic Historical-Architectural and 
Natural-Landscape Museum-Reserve Kolomenskoye-Izmailovo-Lyublino. (2016) Khudozhestvennoe lit'e 
Urala: katalog vystavki [Artistic casting of the Urals: An exhibition catalogue]. Moscow: MGOMZ.  

5 Anon. (1911) Preyskurant na chugunnye kabinetnye veshchi Kusinskogo kazennogo zavoda na 
1911 g. [Price list for cast iron cabinet items of the Kusinsky state-owned plant for 1911]. Ufa: 
O.G. Soloviev i K.  

6. The State Archive of the Chelyabinsk Region. Fund R-208. List 1. File 75. 
7. The State Archive of the Chelyabinsk Region. Fund R-208. List 1. File 34. pp. 13–14. 



Музей и культурное наследие / Museum and cultural heritage 

259 

8 Baynov, L.P. (1998) Khudozhestvennyy chugun Kusy [Artistic cast iron of Kusa]. Chelyabinsk: 
Rifey.  

9 Bagapova, N.V. (2019) Vozobnovlenie proizvodstva kusinskogo khudozhestvennogo 
chugunnogo lit'ya v SSSR v seredine 1930–1950-kh gg. [Resumption of production of Kusinsky 
artistic cast iron casting in the USSR in the mid-1930s–1950s]. Vestnik kul'tury i iskusstv. 1(57). 
pp. 148–153. 

Сведения об авторе: 
Багапова Н.В. – старший преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства Ин-
ститута архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета (Тюмень, Рос-
сия). E-mail: Nadja8555@mail.ru 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 

Information about the author: 
Bagapova N.V. – Senior Lecturer, Department of Architecture and Urban Planning, Institute of 
Architecture and Design, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “In-
dustrial University of Tyumen” (Tyumen, Russian Federation). E-mail: Nadja8555@mail.ru 

The author declares no conflicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 04.01.2023; 
одобрена после рецензирования 22.04.2023; принята к публикации 15.08.2024. 

The article was submitted 04.01.2023; 
approved after reviewing 22.04.2023; accepted for publication 15.08.2024. 

 



Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 
2024. № 55. С. 260–270. 

© И.А. Голев, Н.М. Дмитриенко, 2024 

Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History. 2024. 55. pp. 260–270. 
 

Научная статья 
УДК 930.85:069.5(510) 
doi: 10.17223/22220836/55/21 

ПАМЯТНИКИ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В КОЛЛЕКЦИЯХ Г.Н. ПОТАНИНА 
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Аннотация. В статье освещается недостаточно изученный вопрос о собирательской и 
исследовательской работе Г.Н. Потанина с памятниками истории и культуры Китая. 
Раскрыты жизненные обстоятельства – служба в Сибирском казачьем войске, участие 
в научных экспедициях, определившие интерес Г.Н. Потанина к китайской проблема-
тике. Выявляются основные составляющие потанинских коллекций – гербарные об-
разцы, разнообразные памятники буддийской культуры, предметы китайской повсе-
дневности, выясняется их научное и познавательное значение. 
Ключевые слова: Г.Н. Потанин, памятники китайской истории и культуры, коллекци-
онирование 
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MEMORIALS OF CHINESE CULTURE IN THE COLLECTIONS  
OF G.N. POTANIN 
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Abstract. Grigory Nikolaevich Potanin's research and collecting activities in Central Asia 
were considered by such researchers as E.I. Chernyak, T.V. Rodionova, as well as the 
authors of this article N.M. Dmitrienko, I.A. Golev and others. For a more complete 
coverage and concretization of Potanin's scientific work, it is necessary to consider the 
insufficiently studied question about the memorials of Chinese culture in his collections. The 
solution of the problem involves turning to the experience of Potanin's military service in the 
Siberian Cossack Army, during which Potanin first appeared in the Chinese city of Ghulja 
and was fascinated by the views of the city. Transferred to Omsk, he got acquainted with 
some archival documents and acquired the first information on Chinese history of the 18th 
century. The authors of the article argue that the interest of G.N. Potanin in Chinese culture 
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and history, formed in his youth, found expression in the collection and study of natural 
science and historical and cultural memorials. Reliance on authentic historical sources allows 
us to talk about the collection of plants collected by Potanin in the Chinese-Russian border 
region of Tarbagatai. This collection was the first in the formation of the funds of the 
Botanical Museum of the Imperial Tomsk University. It has been preserved to this day in the 
Herbarium of Tomsk State University. Grigory Potanin collected the second large collection 
of objects of Buddhist culture during scientific expeditions to China in the 1880s and 1890s. 
He became the governor of the East Siberian Department of the Imperial Russian 
Geographical Society and at the same time – the head of the Irkutsk Museum and in 1889 
organized the country's first museum exhibition of Buddhist memorials. It is known that the 
Buddhist memorials collected by Potanin – statuettes of deities and icons – are also kept in 
the Department of Manuscripts and Book memorials of the Scientific Library of Tomsk State 
University. The authors believe that the Potanin collection of memorials of Chinese culture 
in Tomsk has not lost its scientific significance and needs careful study and publication. 
Keawords: G.N. Potanin, memorials of Chinese history and culture, collecting 
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Вклад Григория Николаевича Потанина в исследование Центральной 
Азии, выявление и верификация разнообразных памятников истории и куль-
туры не подлежат сомнению, им были собраны разнообразные естественно-
научные и историко-культурные коллекции, которые по сей день составляют 
гордость российской науки. К изучению собирательской деятельности 
Г.Н. Потанина обращались П.Н. Крылов, Т.Л. Пушкина, Т.В. Родионова, 
Э.И. Черняк, а также авторы данной статьи [1–5]. Однако тема не исчерпыва-
ется несколькими статьями, и мы считаем необходимым более подробно оха-
рактеризовать коллекции, собранные Г.Н. Потаниным в Китае. 

Впервые с китайской культурой Г.Н. Потанин столкнулся в 1853 г., когда 
после окончания Омского кадетского корпуса служил в чине хорунжего Си-
бирского казачьего войска в Семиречье и был командирован в город Кульд-
жу. Много позже он вспоминал, как впервые «увидел жизнь, кипевшую в 
большом китайском городе» и был заворожен увиденным. Его взгляды лови-
ли одну картину за другой, поразило здание русского консульства в Кульдже 
«в китайском стиле, с завернутыми вверх краями крыши». Он увидел без-
людные узкие улицы, идущие зигзагами, и улицы, превращенные «в сплош-
ную выставку товаров, которые интригуют человека незнакомого с китайской 
культурой, своей загадочностью». Потанин писал: «Все это было для меня 
необычайно и в высшей степени любопытно, и эти коромысла с чашами на 
уровне колена, в которых лежали новые башмаки или какие-нибудь овощи, и 
костюмы, в которые была одета эта толпа, оригинальные повозочки, кучера, 
сидящие боком к хвосту лошади, понукающие животное криком: „тр“ или  
„и-и“, картонные, подбитые мехом, чехлы на ушах богатых людей – все это 
было для меня очень ново и представлялось в таком изобилии, что если бы я 
вздумал обратиться за разъяснением к своим спутникам, то мог бы их до 
смерти замучить» [6. С. 63–67]. Полагаем, что именно тогда у Григория По-
танина зародилась мысль о собирании памятников китайской культуры.  
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Интерес Г.Н. Потанина к китайской культуре и истории заметно окреп, 
когда три года спустя после посещения Кульджи он был переведен на службу 
в Омск и приступил к работе с архивными документами Областного управ-
ления сибирских киргизов. Он отбирал, копировал, а чуть позже и опублико-
вал документы XVIII в., запечатлевшие взаимоотношения русских, киргиз-
кайсаков, бухарцев, китайцев и зенгорцев – обитателей Джунгарского хан-
ства, занимавшего территории современного Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района КНР. Публикация собранных документов в «Чтениях в Импера-
торском обществе истории и древностей российских при Московском 
университете» в 1866–1867 гг. и переиздание их в ТГУ в 2013 г. позволяют 
оценить внимание Г.Н. Потанина к русско-китайским отношениям. Он под-
готовил к публикации объемную выписку из документа, созданного по  
донесению сибирского губернатора Ф.И. Соймонова 1760 г., в котором со-
общалось: «Правительствующему Сенату Коллегия иностранных дел пред-
ставляет, что китайцы, по истреблении с их стороны бывшего зенгорского 
народа, по случаю происшедшего в оном междоусобия и по занятии их зен-
горских мест, оные места навсегда за собою утвердить стараются, о том ни-
какого сомнения нет, ибо известно, что они, хотя уже и за несколько лет пе-
ред сим рассеяние зенгорского народа воспоследовало, однако ж и доныне 
там свои войска содержат и по всем с границ получаемым ведомостям заво-
дят и разные поселения. А из полученных в Коллегии иностранных дел при 
рапортах от сибирского губернатора, т.е. Соймонова, от 30 января и 28 фев-
раля сего года, из их китайского трибунала листов видно, что уже они дей-
ствительно завладели и бывшими напред сего в подданстве у зенгорских вла-
дельцев областями, т.е. Малою Бухариею и Вадакшаном; а что до Малой 
Бухарии касается, то о занятии оной китайскими войсками подтверждается и 
сказкою высланных с китайской стороны в исходе прошлого года на здешнюю 
границу в Селенгинск двух россиян, а именно: города Тобольска купца Ивана 
Дмитриева, сына Евсевьева, и тарского разночинца Михаила Пелымского, ко-
торых они нашли в Малой Бухарии в неволе и, освободя, на здешнюю границу 
отправили; а они в Селенгинске показали, что не токмо в их еще бытность в 
Малой Бухарии при китайских войсках все тамошние города, которых счисля-
ется двенадцать, китайским войском были взяты, но они при том слышали, что 
присылаемыми главнокомандующему Жан-Жуну указами часто подтверждаемо 
было иметь поход и на Большую Бухарию и оную покорить. И для того ли или 
для другого предприятия, однако ж, в те занятые Малой Бухарии города, особ-
ливо в город Иркень, ставлено было весьма много провианта и пригонялось 
верблюдов, лошадей и прочего скота, что все они не только в Малой Бухарии, 
но и по дороге до самого Пекина видели. Они же, китайцы, и с киргиз-
кайсацкою Средней Ордою, кочующею около Сибирских и Оренбургских ли-
ний, которая в подданстве Ее Императорского Величества счисляется, а особли-
во с находящимся в оной орде владельцем Аблай-салтаном, частые пересылки 
имеют и, переманивая оных киргиз-кайсаков от российских границ к кочеванию 
на зенгорских местах, ныне впусте оставшихся, заводимым с ним торгом, ино-
гда делают им по разным случаям угрозы и притеснения, от чего те киргиз-
кайсаки и действительно колеблются…» [7. С. 190].  

Первый опыт непосредственного общения с китайской стороной при-
шелся на 1863–1864 гг., когда Г.Н. Потанин участвовал в экспедиции по 
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определению астрономических пунктов в пограничной с Китаем местности 
между Алтаем и Джунгарским Алатау. Под руководством К.В. Струве участ-
ники экспедиции проводили географические, метеорологические, магнитные 
и астрономические наблюдения, а Григорий Потанин записывал, кроме того, 
сведения о торговых отношениях россиян и китайцев, собирал гербарий [8. 
С. 338–339]. Собранную по всем правилам гербаризации коллекцию растений 
Тарбагатая и Призайсанского края Г.Н. Потанин планировал отправить в 
Академию наук в Петербурге, но по некоторым жизненным обстоятельствам 
был вынужден уехать в Томск. Зимой 1864/65 г. он преподавал в Томской 
губернской мужской гимназии, в которой временно размещались и его бота-
нические сборы.  

Арест и тюремное заключение в Омске весной 1865 г. (а позже – шести-
летняя каторга и ссылка по обвинению в намерении отделить Сибирь от Рос-
сии) надолго оторвали Г.Н. Потанина от его научных разысканий. Его гер-
барные сборы, находившиеся в Томской губернской гимназии, были сложены 
в сарае, что, вероятно, обеспечило их сохранность в последующие два деся-
тилетия [9. С. 45–46]. Там-то их и обнаружил ученый садовник по должности 
и исследователь сибирской флоры по призванию П.Н. Крылов. Он иницииро-
вал передачу потанинского гербария в формировавшийся Ботанический му-
зей Императорского Томского университета, а затем подробно описал 
первую в университете ботаническую коллекцию [1]. Благодаря трудам 
П.Н. Крылова потанинская коллекция, включающая многочисленные расти-
тельные образцы российско-китайского пограничья, хранится в Гербарии 
ТГУ как важное свидетельство признания гербарного фонда Томского уни-
верситета национальным достоянием России [10. С. 123–124]. 

Надолго разлученный с Китаем, его историей и культурой, Г.Н. Потанин 
не терял интереса к китайской теме. В 1873 г., находясь в вологодской ссыл-
ке, он получил от Императорского Русского географического общества пору-
чение подготовить описание северной окраины Китая и изучил всю доступ-
ную ему в то время литературу [11. С. 141]. Нам пока неизвестно, что сталось 
с этой работой, но в любом случае полученные книжные знания формирова-
ли основу для будущих исследований и будущих сборов. 

Подготовка к первому научному путешествию по Китаю началась осе-
нью 1882 г., когда Г.Н. Потанин уже совершил две экспедиции по Монголии 
и, заботясь о будущих сборах в Китае, обратился к иркутскому меценату 
В.П. Сукачеву с просьбой выделить денежные средства на «препаратора-
охотника для собирания коллекций птиц». Известно, что В.П. Сукачев про-
финансировал экспедицию Г.Н. Потанина, выдав 15 тыс. рублей, и Импера-
торское Русское географическое общество добавило еще 9 тыс. [12. С. 336–
337]. В экспедиционный отряд Г.Н. Потанина входили его супруга 
А.В. Потанина, орнитолог М.М. Березовский и топограф А.И. Скасси. По 
сведениям самого Г.Н. Потанина, разделение труда в экспедиции было тако-
вым: А.В. Потанина вела этнографические наблюдения и выполняла научные 
зарисовки; А.И. Скасси производил топографическую съемку и занимался 
фотографированием; М.М. Березовский собирал орнитологическую и маммо-
логическую коллекции. Сам Потанин, кроме общего руководства и планиро-
вания работ, собирал «растения, гадов, рыб и насекомых, а также вел метео-
рологический и исторический дневник» [13. С. 1]. 
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Группа выдвинулась к месту экспедиции из Кронштадта на военном ко-
рабле 14 августа 1883 г., проследовала через шведский порт Карлскруна, ан-
глийские Плимут и Гибралтар [14]. Характерно, что, добираясь до Китая, ис-
следователи осматривали музейные коллекции Европы, что сыграло 
немаловажную роль в проведении китайских сборов. Так, они посетили Пли-
мутский Атенеум, осмотрели естественнонаучные коллекции (образцы гор-
ных пород, окаменелости, чучела птиц) и памятники культуры, представлен-
ные в музее этого научного общества [15]. В Гибралтаре Г.Н. Потанин и его 
спутники встретились с местным естествоиспытателем Доте, который, узнав 
о цели их путешествия, подарил коллекцию наземных раковин и около 130 
образцов гибралтарских растений [16. С. 233]. 

В начале мая 1884 г. Г.Н. Потанин и его спутники добрались до Пекина, 
где получили поддержку со стороны российского посланника С.И. Попова. 
При его содействии китайское правительство выдало Г.Н. Потанину охран-
ный лист и сообщило о том, что местные власти, по территориям которых 
будет проходить экспедиция, предупреждены об оказании содействия. 
Г.Н. Потанин с благодарностью отмечал генерала Ли Хун-чжана, который 
позволил А.И. Скасси сделать фотографические снимки из подаренного гене-
ралу альбома маршрутных карт по Сычуани и Ганьсу, выполненных австрий-
ским топографом и картографом Г.Р. фон Крейтнером [17. С. 766–767; 18. 
С. 10–11]. Потанинская экспедиция пользовалась поддержкой русских куп-
цов в Китае. Так, иркутский купец А.А. Белоголовый, живший в китайском 
городе Тяньцзине, предоставил свой дом для остановки в нем путешествен-
ников, доставлял нужные им сведения, книги, музейные коллекции. По све-
дениям Е.В. Ивановской, А.А. Белоголовый занимался поисками статуэтки 
Конфуция, однако в полной мере просьбу Потанина выполнить не удалось: 
привлеченный к поискам китаец сумел отыскать лишь статуэтку из необо-
жженной глины с двумя помощниками Будды. Позже А.А. Белоголовый пе-
реслал в Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского географиче-
ского общества 437 этнографических предметов, которые собрали его 
дочери. При этом одна из его дочерей, П.А. Белоголовая, сообщала в письме 
к А.В. Потаниной о том, что вместе с сестрами собрала коллекцию насеко-
мых и бабочек, которую отправила в Иркутск на адрес В.П. Сукачева [19. 
С. 215–216]. Другой русский купец А.Д. Васенев, торговавший в Китае, так-
же добывал для Г.Н. Потанина необходимые материалы. Из письма Васенева 
от 14 июня 1889 г. известно, что он отправил Потанину из Китая образец рас-
тения «гадзырын-усу», или по-китайски «тоу-фа-цай» [20. С. 49]. 

По сведениям газеты «Восточное обозрение», собранные в Китае много-
численные образцы природы и культуры, коллекции растений и птиц вывози-
лись в Россию большим караваном, состоявшим из 19 верблюдов, 15 лошадей и 
2 ослов, которых сопровождали 13 рабочих и 2 чиновника-китайца [21].  

По возвращении из Китая Г.Н. Потанин, удостоенный Константиновской 
золотой медали Императорского Русского географического общества, был 
назначен правителем дел Восточно-Сибирского отдела общества и возглавил 
Иркутский музей, работавший в его составе. Незадолго до этого назначения в 
Иркутске случился большой пожар, уничтоживший здание музея и более 
20 тыс. музейных предметов. Так на долю Г.Н. Потанин пришлась работа по 
восстановлению и пополнению музейных фондов и коллекций, чем он актив-
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но занимался, привлекая коллекционеров и дарителей, и сам передал в музей 
часть собранных в Китае коллекций. Опираясь на знания и материалы, добы-
тые в Китае, Г.Н. Потанин совместно с православным священником 
И.А. Подгорбунским организовал первую в Иркутске и всей России выставку 
предметов буддийской культуры. К выставке, проводившейся в конце декаб-
ря 1889 – начале января 1890 г., был издан каталог, включавший описание 
560 предметов, которые предоставили коллекционеры буддийских памятни-
ков [22]. По этому первому в Иркутском музее каталогу, переизданному в 
2019 г., видно, что часть памятников была передана или предоставлена для 
выставки самим Г.Н. Потаниным. Достоверно известно, что он доставил ста-
туэтку Ногон-дара-экэ из тибетского монастыря Гумбум, а статуэтку Гуань-
ин-пуса, выполненную из каолинита, именуемого во времена Потанина ка-
менным мозгом, купил в Пекине. Кроме того, божество Гуань-ин-пуса было 
представлено на иконах, выполненных на шелковой ткани и холсте. Вариа-
ции изображения Гуань-ин-пусы различны, например, с ребенком в левой 
руке и цветком – в правой цветок, с 90 руками и 13 головами, со множеством 
орудий и предметов в руках. Кроме того, на выставке в Иркутском музее бы-
ли представлены два богослужебных орудия лам, именуемые Вачир, выве-
зенные Потаниным из тибетской провинции Амдо. Оттуда же была доставле-
на ветряная мельница Лун-кор, а из тибетской провинции Цзан – 
курительные свечи Куджи [23. С. 40–56]. Надо отметить, что буддийская 
коллекция Иркутского музея, собранная Потаниным и его коллегами, при-
влекла внимание горожан, ее осмотрел цесаревич Николай Александрович 
(будущий император Николай II) [24].  

Важно отметить, что китайские коллекции Г.Н. Потанина сохранились в 
Иркутском краеведческом музее до наших дней, свидетельство тому фото-
изображения нескольких китайских предметов, предоставленных музеем по 
запросу профессора Э.И. Черняка в 2015 г. [4. С. 69]. Так, в иркутской кол-
лекции выявлена сушеная каракатица, на этикетке сделана надпись «карака-
тица, употребляемая китайцами в пищу», а также китайская гадательная па-
лочка, по всей поверхности которой изображены иероглифы. Сохранились 

две статуэтки любимого божества Потанина Гу-
ань-ин-пусы, одна из них изображает божество в 
традиционной одежде, стоящее на постаменте, 
украшенном растительным орнаментом, с рука-
ми, сложенными на уровне груди (рис. 1). Дру-
гая статуэтка, напротив, изображает божество в 
положении сидя. Обе статуэтки имеют повре-
ждения в виде небольших сколов красочного 
слоя. Иркутская коллекция не исчерпывается 
указанными предметами, но идентификация ки-
тайских предметов затрудняется тем, что неко-
торые записи не сохранились или же в них не 
указаны места сборов.  

Рис. 1. Буддийское божество Гуань-ин-Пуса. Дерево, Китай 
(Иркутский областной краеведческий музей) 

Fig. 1. Buddhist deity Guan-in-Pusa. Wood, China (Irkutsk  
Regional Museum) 
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Документально зафиксированы утраты музея. Так, Э.П. Стужина приво-
дит запись из инвентарной книги Иркутского музея о том, что в 1886 г. 
Г.Н. Потанин передал на музейное хранение 14 китайских картин, а рядом с 
этой записью сделана приписка о том, что в 1924 г. картины переданы худо-
жественному музею (без его точного наименования) [25. С. 122].  

Последняя научная экспедиция Г.Н. Потанина в Китай оборвалась рань-
ше срока из-за смерти А.В. Потаниной в октябре 1893 г. Однако будучи тя-
желобольной, она сопровождала своего мужа в осмотре в Пекине некоторых 
коллекций памятников китайской культуры, собранных европейцами.  
По свидетельству самого Потанина, удалось осмотреть три коллекции, одна  
из них принадлежала переводчику Н.И. Гомбоеву, другая – Гроту, а третья – 
секретарю германского посольства Штерну. Существовала еще и коллекция 
Карлсона, которую Потанину увидеть не довелось. По признанию 
Г.Н. Потанина, он ознакомился с названными коллекциями для того, чтобы 
выяснить, «чего не достает в буддийской коллекции Иркутского музея» [26. 
С. 43]. Там же, в Пекине, в конце 1892 г. Потанин купил буддийскую икону, а 
позднее в Тарсандо приобрел тибетский костюм для Иркутского музея.  
И заботясь о пополнении Иркутского музея, писал своему преемнику на 
должности правителя дел Восточно-Сибирского отдела Императорского Рус-
ского географического общества Д.А. Клеменцу: «Не отпустит ли комитет 
небольшую сумму из думской субсидии на доведение коллекции буддийских 
храмовых принадлежностей в Ирк[утском] музее до большей полноты.  
Я знаю пробелы и во время пребывания в Китае мог бы приобрести, чего 
недостает» [18. С. 234]. Некоторые китайские материалы Г.Н. Потанин со-
хранял у себя и дарил их своим друзьям. Так, Д.Н. Анучин свидетельствовал 
о том, что Потанин подарил ему фотографию китайской статуэтки буддий-
ского божества Арья-Бало [27. С. 108].  

Наиболее полно потанинские материалы представлены в отделе рукопи-
сей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного 
университета, где хранится фонд Г.Н. Потанина. Он был передан в библиоте-
ку из закрывшегося Института исследования Сибири, куда, в свою очередь, 
был продан самим Потаниным в декабре 1919 г. По свидетельству библиоте-
каря Института исследования Сибири П. Дмитриева, Институтом были при-
обретены книги, принадлежавшие Потанину, а также рукописи, переписка, 
портреты, рисунки из экспедиций [28. Л. 142–143]. В декабре 1920 г., уже 
после смерти Г.Н. Потанина, его книжное собрание и личные вещи перевезли 
в библиотеку Томского университета. Согласно акту, подписанному главным 
библиотекарем университетской библиотеки А. Милютиным и исполняющим 
обязанности библиотекаря Института исследования Сибири П. Дмитриевым, 
в университетскую библиотеку поступили книги, а также рукописи, письма, 
портреты, рисунки и вещи, принадлежавшие Г.Н. Потанину (восемь книжных 
шкафов, сундук, два станка открытых полок и четыре пустых ящика малого 
размера) [29. Л. 1].  

В настоящее время в Научной библиотеке ТГУ хранятся полевые днев-
ники Г.Н. и А.В. Потаниных и изобразительные памятники, в частности, ико-
на «Цзао-ван и его супруга», представляющая собой популярное в Китае 
изображение покровителя домашнего очага. Икона, представленная в пота-
нинском собрании, выполнена на бумаге, а изображение нанесено путем кси-
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лографии и раскрашено гуашью и акварелью (рис. 2). Кроме того, в потанин-
ском фонде насчитывается несколько рисунков с изображением Гуань-ин-
пусы. На одном изображении этого божества сделана надпись «Кван инь пу-
са». Именно так Кван-инь-пусой Потанин называл это божество, статуэтку 
которого впервые увидел в экспедиции по Китаю в 1884 г. [30].  

 
Рис. 2. Икона «Цзао-ван и его супруга». Бумага, ксилография, гуашь, акварель (Отдел рукописей и 

книжных памятников Научной библиотеки ТГУ) 
Fig. 2. Icon «Zao-wang and his wife». Paper, woodcut, gouache, watercolor (Department of Manuscripts and 

Book Monuments of the TSU Scientific Library) 

В завершение этого обзора считаем нужным сказать, что хранящиеся в 
Научной библиотеке ТГУ, как и в других хранилищах Сибири, потанин-
ские коллекции и отдельные предметы, отражающие историю и культуру 
Китая, требуют тщательной атрибуции, дальнейшего изучения и научной 
публикации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ 
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Аннотация. В статье представлено формирование, обработка, состав палеонтологиче-
ских коллекций Императорского Томского университета, их систематизация, хранение 
и экспонирование, использование в учебных и научно-исследовательских целях. Ис-
точниками исследования послужили Отчеты о состоянии университета, Журналы за-
седаний совета Императорского Томского университета, Циркуляры по Западно-
Сибирскому учебному округу и архивные документы. 
Ключевые слова: Императорский Томский университет, музейное дело, палеонтоло-
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FORMATION OF PALEONTOLOGICAL COLLECTIONS  
OF THE IMPERIAL TOMSK UNIVERSITY (1880–1916) 

Ivan S. Karachencev 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, ivan-
karachencev@gmail.com 

Abstract. The purpose of this article is to reconstruct the process of the formation and use of 
paleontological collections at Imperial Tomsk University, from the moment when the first 
specimens were received until 1917. The problem is solved by analyzing laws on 
universities, archival documents, reports on the state of universities, and journals of 
university councils. It is known that Tomsk State University was founded in 1888, consisting 
only of a medical faculty, but along with medical departments, departments of physics, 
chemistry, mineralogy, botany and zoology were also opened, under which museums and 
research laboratories were created. A mineralogical museum was headed by Professor 
A. Zaitsev and the curator was appointed Candidate of Physics and Mathematics 
A. Derzhavin. Paleontological specimens for the Tomsk University museums were first 
received in 1890, most often as private donations. Before the opening of the university, a 
whole range of scientifically systematized collections were donated, equipped with lists and 
catalogues. Among these collections, one can mention the collections of P. Ivanov, the 
mining engineer, Duke Leuchtenberg and Professor G. Trautschold. After the university 
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opened, private donations continued, but another way of replenishing the paleontological 
collection was through scientific expeditions by university staff, from which they transported 
various fossils and mammoth bones. In addition to the mineralogical museum, some of the 
paleontology collections were also housed in the zoological museum. Fossils were presented 
in showcases whereas the bones of mammoths and prehistoric rhinoceros were exhibited on 
special stands and shelves. Work began from the very first day on the systematisation of 
collections in the museum's mineralogy office and the inventory books of the museum were 
compiled. The systematization and research of collections made it possible to include fossils 
studies in the university curriculum. In summary, it should be noted that Imperial Tomsk 
University has the richest paleontological collection, which was formed through donations 
from university staff and other people. Proper storage and organization of fossils allow them 
to be used for educational and research purposes and they will determine in the future the 
creation of an independent paleontological museum at Tomsk State University. 
Keywords: Imperial Tomsk University, museum science, paleontological collections 
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К изучению музейных коллекций Императорского Томского университе-
та обращались Э.И. Черняк, С.Ф. Фоминых, Н.М. Дмитриенко и другие ис-
следователи [1–3]. Чаще всего они освещали музейные работы с памятника-
ми археологии, ботаники, минералогии, зоологии, этнографии, рассказывали 
об их экспонировании и использовании в научных и учебных целях. И, как ни 
странно, проявляли гораздо меньше интереса к палеонтологическим коллек-
циям. Восполнить пробел, охарактеризовать процессы сбора и обработки ин-
формации об ископаемых остатках живых организмов древности, формиру-
ющих музейные собрания Императорского Томского университета, – такая 
задача ставится в данной статье.  

Следует сказать, что внимание университетской науки и музееведения к 
ископаемым остаткам и окаменелостям обусловлено российским законода-
тельством [4. С. 234–239]. Согласно Университетскому уставу 1863 г., про-
граммы преподавания в императорских университетах в России включали, 
наряду с прочими дисциплинами, курсы минералогии, геогнозии и палеонто-
логии. Университетский устав 1884 г. предписывал создание кафедры мине-
ралогии и геологии на физико-математическом факультете и обязательное 
открытие минералогического кабинета. При этом в Новороссийском универ-
ситете в Одессе предполагались кабинеты геологический и палеонтологиче-
ский, а в Санкт-Петербургском и Московском университетах – самостоятель-
ные палеонтологические кабинеты [5. С. 258–265, 456–474; 6. С. 258–265].  

Известно, что по решению, утвержденному российским императором 
25 мая 1888 г., Императорский Томский университет открывался в составе 
одного медицинского факультета. Согласно Университетскому уставу 
1884 г., в университете учреждались все кафедры медицинского факультета, 
а в дополнение к ним – кафедры православного богословия, физики, химии, 
ботаники, зоологии со сравнительной анатомией. И, что особенно важно под-
черкнуть, кафедра минералогии с геологией и палеонтологией [7]. Согласно 
временному штату, наряду с кафедрами и клиниками вводились учебно-
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вспомогательные установления, в их числе музеи: зоологический и сравни-
тельной анатомии; минералогический с геологическим и палеонтологиче-
ским; описательной и патологической анатомии и гистологии, фармакогно-
зии и фармации, а также ботанический сад с оранжереями и теплицами. На 
содержание всех учебно-вспомогательных учреждений назначалось ежегодно 
по 13,4 тыс. руб. и на издание ученых трудов и научные экспедиции – по 
3 тыс. руб. Наряду с преподавателями законодательством прописывалось жа-
лованье хранителям кабинетов. При этом заведующие учебно-вспомога-
тельными установлениями были включены в перечень лиц, которые могли 
претендовать на выделение квартир в зданиях университета, если имелись 
свободные помещения [8]. 

Нужно отметить, что создание музеев в Томском университете началось 
с даты основания, т.е. с 1878 г. Член Строительного комитета, позже ставший 
попечителем Западно-Сибирского учебного округа профессор В.М. Флорин-
ский, справедливо названный устроителем университета, опираясь на Уни-
верситетский устав 1863 г. и его новую редакцию 1884 г., приступил к фор-
мированию научно-учебной базы, к созданию в университете музеев и 
кабинетов [9]. Еще раз подчеркну, что ведущую роль в формировании музей-
ных коллекций Томского университета сыграли частные пожертвования. При 
этом одним из первых жертвователей на музейные нужды Императорского 
Томского университета был сам Василий Маркович Флоринский. Среди его 
пожертвований, кроме археологических артефактов, можно перечислить ис-
копаемые кости мамонта, носорога и первородного быка, переданные в бу-
дущий университет в 1880 г. В конце 1885 г. В.М. Флоринский передал в па-
леонтологическое собрание университета переднюю часть бивня мамонта 
длиной в 1 аршин 14 вершков, «с вполне сохранившимся острым концом», 
найденную на берегу реки Шегарки [10. С. 56–57; 11. С. 28]. 

Среди первых жертвователей в музеи Сибирского / Томского универси-
тета следует назвать выпускника Петербургского университета, чиновника из 
г. Верный Н.Н. Пантусова, который подарил небольшую коллекцию окаме-
нелых раковин из Семиреченской области. Полицмейстер из г. Колывани 
М. Дворецкий передал две окаменелости «Полипа» и «Медузы», приобретен-
ные им в Амурском крае; городской голова г. Кузнецка С.Е. Попов передал 
«обрубок окаменелого дерева»; учитель Батинского начального училища 
Серебряков и мещанин Руднов пожертвовали 5 кусочков винтообразной 
окаменелости, «найденные в горе, в 12 верстах от станции Бухтарминской» 
[12. С. 50, 81–82, 122; 11. С. 456]. Кроме того, в первые годы после основа-
ния университета в Томск доставлялись многочисленные кости мамонта, 
раковины, череп «допотопного носорога», пожертвованный А.В. Адриа-
новым, и «каменное яйцо», отправленное смотрителем каинских училищ 
А. Кругловым. 

Несомненно, первой крупной палеонтологической коллекцией, пожерт-
вованной Томскому университету до его открытия, было собрание горного 
инженера, бывшего начальника Змеиногорского горного округа П.П. Ивано-
ва, подаренное университету в 1883 г. Основу коллекции составляли собран-
ные на Алтае минералы, руды и различные горные породы; кроме того, она 
содержала 155 окаменелостей Южного Алтая. Важно отметить, что коллек-
ция была снабжена каталогом «с подробным описанием места их нахождения 
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и с точным определением, по номеру и каталогу, каждого экземпляра». Дру-
гой не менее ценной коллекцией, поступившей в Томский университет до его 
открытия, было палеонтологическое собрание герцога Лейхтенбергского, 
составленное из находок на территории России. Коллекция включала редкие 
окаменелости, раковины и отпечатки, характеризующие горные формации и 
геологические эпохи, преимущественно палеозоя и мезозоя Европейской 
России, она была снабжена каталогом, в котором было описано 1 212 номе-
ров научно определенных окаменелостей и 46 неопределенных геологиче-
ских остатков и несколько ископаемых костей [13. С. 38]. 

В 1888 г., в год открытия Императорского Томского университета, от 
профессора Петровской земледельческой академии Г.А. Траутшольда в ми-
нералогический кабинет поступила коллекция окаменелостей различных гео-
логических систем Западной Европы. Она состояла из 3 565 видов, была 
снабжена списками, в которых окаменелости распределялись на 13 групп. 
Попечитель Западно-Сибирского учебного округа В.М. Флоринский сердеч-
но благодарил Траутшольда за столь ценное пожертвование. А 30 августа 
1889 г. указом императора Г.А. Траутшольд был произведен в действитель-
ные статские советники (чин IV класса по Табели о рангах) за принесенную в 
дар Томскому университету палеонтологическую коллекцию, представляю-
щую «в научном отношении весьма ценный вклад для университета» [14. 
С. 215; 15. Л. 34]. 

После открытия университета поступления окаменелостей по-прежнему 
обеспечивали пожертвования, а также и сборы студентов и преподавателей 
университета. Так, студент первого набора университета Александр Засс до-
ставил окаменелости, найденные им под лагерями (совр. Лагерный сад) на 
правом берегу реки Томи. По сведениям профессора А.М. Зайцева, в минера-
логическом кабинете находились окаменелости, в том числе тазовые кости 
мамонта, найденные на берегу р. Томи и ее притока р. Киргизки [16. С. 29, 
31]. Примерно в то же время, 1888–1889 гг., совет Общества попечения о 
начальном образовании передал в дар университету хорошо сохранившийся 
череп мамонта, и, по предложению профессора Зайцева, совет Император-
ского Томского университета выразил обществу благодарность [17. С. 15]. 
Палеонтологическое собрание Томского университета пополняли не только 
случайные находки, но и образцы, привезенные из научных экспедиций. Ле-
том 1889 г. хранитель Минералогического музея А.Н. Державин был коман-
дирован для обследования геологического строения берегов реки Томи и Оби 
и составления петрографической и палеонтологической коллекций для по-
полнения музея. В ходе экспедиции Державиным были обнаружены 
Productus semireticulatus Mart, несколько видов Spirifer’ов, кораллы и мшанки 
[18. С. 54, 56]. Известняки у Томского железоделательного завода в верховь-
ях р. Томи, по сообщению А.Н. Державина, были также богаты остатками 
кораллов. Окаменелости, собранные в ходе летней экспедиции 1889 г., были 
направлены в Казанский университет на определение геологу и палеонтологу 
профессору А.А. Штукенбергу [19. С. 221].  

В 1891 г. А.Н. Державин продолжил исследование берегов р. Томи, где 
им были отмечены многочисленные остатки растений и ракообразных, отпе-
чатки папоротников и каламитов, а также крупные стволы окаменелых дере-
вьев толщиной до одного аршина. Из прибрежного известняка у деревни 
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Ройской Державиным была собрана коллекция хороших экземпляров Spirifer 
Mosquensis Fisch., Spirifer Cuspidatus Sow., Productus semireticulatus Mart., 
Terebratula (2 sp.) и Athyris, из кораллов – Cyathophyllum и Syringopora, из 
мшанок – Fenestella. В известняке выше устья р. Тайдон были найдены 
Athvris, Spirifer и Cyathophyllum [20. С. 395, 401]. 

В том же 1891 г. профессор ботаники С.И. Коржинский, находясь в ко-
мандировке в Амурской области, собрал небольшую коллекцию горных по-
род и некоторых окаменелостей, всего 26 экземпляров, которую передал в 
минералогический кабинет [21. С. 132]. В отчете о состоянии Томского уни-
верситета за 1892 г. значилось поступление 95 экземпляров окаменелостей 
[22. С. 39]. 

Если следовать хронологии, то можно сказать, что в журнале заседаний 
совета Томского университета за 1893 г. содержится сообщение о пожертво-
вании университету коллекции Н.Н. Пантусова, собранной в Илийском крае. 
Профессор А.М. Зайцев описывает коллекцию следующим образом: по со-
ставу коллекция состоит из окаменелостей, относящихся главным образом к 
классу Branchiopoda, до 60 экземпляров, 2 экземпляра относятся к классу 
Gasteropoda и 1 экземпляр – к классу Bryozoa. Данная коллекция представля-
ет научный интерес и внесена в инвентарную книгу минералогического ка-
бинета под № 379. Постановлением совета университета Пантусову объявле-
на благодарность за доставленную коллекцию [23. С. 202]. В следующем 
1894 г. от окружного инженера Бирюсинского горного округа И.С. Бого-
любского в дар Томскому университету были доставлены два клыка мамонта, 
найденные в окрестностях р. Чукши Енисейской губернии. Совет Томского 
университета постановил выразить благодарность горному инженеру Бого-
любскому [24. С. 99]. В 1895 г. минералогический музей пополнился 317 эк-
земплярами окаменелостей, в 1897 г. – 50 экземплярами. Всего к 1 января 
1898 г. в минералогическом кабинете состояло 5 480 экземпляров палеонто-
логических образцов [25. С. 29; 26. С. 36]. 

Нужно сказать, что не все сведения о формировании палеонтологических 
коллекций сохранились. Так, в ноябре 1902 г. совет Томского университета 
постановил ходатайствовать перед попечителем Западно-Сибирского учебно-
го округа о командировании профессора А.М. Зайцева в г. Ново-Николаевск 
для раскопок в его окрестностях костей и черепа мамонта. Но состоялась ли 
эта командировка, доставлены ли окаменелости в Томск, известия об этом 
пока не обнаружены [27. Л. 28]. Тем не менее палеонтологические коллекции 
минералогического кабинета регулярно пополнялись: в 1909 г. был доставлен 
71 образец, предметом в 1910 г. – 1, был приобретен 1 предмет, в 1912 г. – 
3 предмета, в 1913 г. – 6, в 1914 г. – 3 [28. С. 50; 29. С. 53; 30. С. 1; 31. С. 1]. 
Таким образом, к 1 января 1913 г. в минералогическом кабинете Томского 
университета числилось 5 568 экземпляров окаменелостей [32. С. 1]. В годы 
Первой мировой войны пополнения заметно сократились, но в отчете за 
1916 г. среди главнейших приобретений указывался череп мамонта (без ниж-
ней челюсти), найденный в яру речки Парбиги, притока р. Чаи, у заимки 
Ивана Лунтаева [33. С. 38]. 

Для полноты картины следует сообщить, что кроме минералогического 
музея некоторые образцы палеонтологии содержались в музее нормальной 
анатомии Томского университета, например, нижняя челюсть мамонта с хо-
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рошо сохранившимися зубами из Туруханского края [34. С. 20]. В 1896 г. в 
Зоологический музей университета поступил скелет мамонта, добытый про-
фессором Н.Ф. Кащенко в раскопках палеолитической стоянки древних лю-
дей в районе нынешнего Лагерного сада. В сообщении о нем указывается: 
«Скелет этот не может быть собран вследствие плохого состояния некоторых 
костей (главным образом, черепа). Тем не менее он представляет выдающее-
ся научное значение, так как при нем найдены следы деятельности современ-
ного мамонту человека» [35. С. 37]. В том же 1896 г. профессор кафедры фи-
зики Ф.Я. Капустин доставил в зоологический кабинет зуб и половину 
нижней челюсти мамонта, найденные, по всей видимости, С.Ф. Ульрихом в 
г. Туруханске и пожертвованные Томскому университету. Профессор зооло-
гии Н.Ф. Кащенко отмечал, что все переданные образцы имеют некоторый 
научный интерес, и постановлением совета университета профессору Капу-
стину была выражена благодарность [36. С. 48; 37. С. 13–14]. В 1901 г. в Зоо-
логический музей поступил дар профессора А.А. Веденского (часть черепа 
ископаемого быка Bos primigenius Boj) [38. С. 51]. Кроме того, в 1902 г. от 
епископа Томского Макария (Невского) поступила плечевая кость ископае-
мого носорога с Алтая, от студента Д.М. Мухортова – ископаемый позвонок с 
р. Ануй на Алтае. В 1906 г. врач Лебедев подарил в Зоологический музей 
часть рога и некоторые кости ископаемого оленя, собранные в с. Бачат Куз-
нецкого уезда, а в 1910 г. консерватор Зоологического музея Г.Э. Иоганзен 
передал части черепов носорога и первобытного быка [39. С. 116, 124, 126].  

Как известно, собранные коллекции и отдельные образцы ископаемых 
нуждаются в обработке и должном хранении. Именно с этой целью в июле 
1888 г. при кафедре минералогии и геологии Императорского Томского уни-
верситета был создан минералогический кабинет в составе лаборатории и 
минералогического музея. Для минералогического кабинета были отведены 
три комнаты первого этажа южного крыла главного здания университета, 
музей размещался в угловой комнате размером 13,5 × 13 аршин (т.е. 
9,6 × 9,2 м). В первые полгода после открытия в музее были установлены 
5 шкафов с выдвижными полками для хранения и демонстрации минералов и 
горных образцов. Имелось также 9 витрин, снабженных шкафчиками для 
хранения образцов, и горка в виде усеченного конуса, в которой размещались 
кости вымерших животных, а на 6 столах были представлены кристаллогра-
фические модели и минералы и прекрасно сохранившийся череп мамонта [3. 
С. 82]. Всего к 1913 г. для хранения коллекций использовалось 22 витрины, 
25 шкафов и тумб, 3 горки, подоконники и специально устроенные подставки 
для экспозиции крупных костей мамонтов. Как видно, музейные площади 
расширялись, но все же их не доставало. Так, в 1907 г. в докладе комиссии по 
расширению университетских помещений было указано, что помещения ми-
нералогического кабинета «страшно переполнены» [40. Л. 49].  

Минералогический музей имел два отделения – минералогическое и па-
леонтологическое. Обработка палеонтологических коллекций началась в 
1888 г., их определением и систематизацией занимались хранитель музея 
А.Н. Державин и профессор кафедры геологии А.М. Зайцев. В результате 
ближайшего ознакомления с коллекциями ими были переоценены в денеж-
ном выражении собрания, пожертвованные герцогом Лейхтенбергским, про-
фессором Г.А. Траутшольдом и горным инженером П.П. Ивановым, и стои-
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мость палеонтологических коллекций минералогического кабинета была 
поднята с 2 514 руб. 50 коп. до 7 016 руб. 50 коп. [41. С. 30]. Работа по 
оформлению минералогического инвентаря (каталога), начатая в 1904 г., 
продолжалась все последующее десятилетие. В ноябре 1914 г. хранитель ми-
нералогического кабинета П.П. Пилипено сообщал совету медицинского фа-
культета Императорского Томского университета, что его усилиями еже-
дневно определяется около 30 штуфов и им распределено уже около 15 тыс. 
штуфов [42. Л. 151]. И если к 1913 г. в инвентарь было внесено 4 902 назва-
ния, для которых был составлен карточный каталог, то в работе 
П.П. Пилипенко «Минералогия западного Алтая», вышедшей в 1915 г., есть 
ссылки на предметы минералогического музея Томского университета под 
номерами 5425 и 5456 [43. С. 383].  

Формирование палеонтологической коллекции позволило включить в 
учебную программу в университете изучение окаменелостей. В отчете Импе-
раторского Томского университета за 1889 г. указано, что студенты второго 
курса знакомились с наиболее характерными окаменелостями из различных 
формаций, а в программу испытаний по минералогии и геологии были вклю-
чены такие вопросы, как «Руководящие окаменелости. Разделение пластов на 
азойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую группы», их флора и 
фауна, палеонтологический характер месторождений полезных ископаемых 
[44. С. 28]. По мнению А.М. Зайцева, в минералогическом кабинете имелись 
«прекрасные палеонтологические коллекции, которые не только обеспечива-
ют преподавание, но и в достаточной степени наполняют музей, особенно по 
отделу минералов, горных пород и окаменелостей» [46. С. 55]. Позже в мине-
ралогическом кабинете была оборудована комната для практических занятий 
с 15–20 студентами одновременно [47. С. 288]. 

Сбор и хранение палеонтологических коллекций позволяли проводить в 
Томском университете научные исследования по геологии и минералогии 
региона. В 1889 г. А.М. Зайцевым на основании анализа окаменелостей, хра-
нившихся в университетском музее и собранных им во время научных экс-
курсий, было раскрыто геологическое строение окрестностей Томска. Среди 
находок он указывал на отпечатки листьев двудольных растений и неопреде-
ленные мелкие растительные остатки, сообщал, что «в нижних горизонтах 
железистых песков в виде прослоек скопляются местами стволы хвойных 
деревьев, иногда остатки слежавшихся, более или менее обугленных частей 
растений: листьев, стеблей, корней» [16]. В статье «К петрографии Алтая» 
А.М. Зайцев, обрабатывая материалы, переданные в минералогический каби-
нет С.А. Суховым, В.В. Сапожниковым и Г.К. Тюменцевым, отмечает нали-
чие в исследуемых горных породах окаменелостей [48. С. 12–15].  
В 1902 г. вышла заметка А.М. Зайцева об озере Шира, в которой с опорой на 
имеющиеся в минералогическом кабинете университета материалы и соб-
ственные сборы 1900 г. оценивал геологическое строение окрестных терри-
торий [49. С. 6, 12]. Палеонтологические коллекции использовали в своих 
научных исследованиях А.Н. Державин, П.П. Пилипенко, Н.Ф. Кащенко. 

Подводя итоги, следует сказать, что Императорский Томский универси-
тет располагал богатейшими палеонтологическими коллекциями, сформиро-
ванными за счет пожертвований, дарений и сборов университетских сотруд-
ников. Должное хранение и систематизация окаменелостей позволяли 
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использовать их в учебных и научных целях и определили в дальнейшем со-
здание самостоятельного палеонтологического музея Томского государ-
ственного университета. 
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Издательством Научного центра изучения Арктики в Новосибирске вы-
пущена книга, затрагивающая очень актуальную и значимую сегодня тему, 
связанную с искусством регионов России, в которых сильна этническая со-
ставляющая в социуме и культуре [1]. Проблема изучения национального 
искусства в современном российском искусствознании стоит достаточно ост-
ро, причем она почти никак не проговаривается открыто. Корни этой ситуа-
ции уходят в историю советского прошлого – социально-политическую, 
культурную и профессионально-искусствоведческую. На данный момент у 
нас есть огромные лакуны в изучении искусства национальных регионов, и 
самое главное, в том, как же эти формы искусства трансформировались, 
встраивались в современный быт, в структуру нашего общества, как они вза-
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имодействовали с классическими формами искусства, как менялись образ-
ность, характер восприятия искусства различными народами, проживающими 
на территории РФ. 

Значимость темы, за которую взялась Г.Г. Гурьянова, давно изучающая 
искусство арктических и близких к ним областей, неоспорима. Исследова-
тельское внимание Г.Г. Гурьяновой направлено на ямальское искусство XX в. 
с небольшой предысторией вплоть до XVIII в. В первой главе автор совер-
шенно оправданно подробно разбирает разницу определений и понятий «ис-
кусство о Ямале», «искусство на Ямале», «искусство Ямала», «ямальское ис-
кусство». Однако выбранная для исследования рамка мастеров как выросших 
или работавших на Ямале и чьи работы находятся в музейных коллекциях 
региона, оказывается достаточно узкой, и автор время от времени выходит за 
ее границы или же упускает из виду некоторых художников. Например, нет 
даже упоминания о Константине Панкове, которого определяли в свое время 
как первого мансийского и ненецкого художника. Завершающий этап его 
обучения совпал с началом Великой Отечественной войны, и он погиб в 
тридцать один год. Таким образом, его картин нет на Ямале по вполне объек-
тивным причинам, но странно не найти в книге упоминания о художнике, чьи 
работы представляли искусство Крайнего Севера на всемирной Парижской 
выставке 1937 г. 

Совершенно очевидно, что выбранная тема – это только одна из сторон 
художественной жизни Ямала, и пока она никак не определяет связь, харак-
тер взаимодействия и особенности развития искусства региона с учетом  
сохраняющейся традиционной структуры быта, а соответственно, его худо-
жественной составляющей. К тому же у автора время от времени проскаль-
зывает, несмотря на очевидное понимание сложностей существования тради-
ционной культуры в нашей стране в XX в., некоторая снисходительность к 
традиционному искусству региона. Нам думается, что это стало следствием 
некоторых шаблонов и клише, сформированных системой искусствоведения 
в советский период. 

Автором монографии проделана, без сомнения, гигантская работа по 
сбору и систематизации архивного материала и анализу музейных коллекций. 
По сути, работа представляет собой уникальный материал по истории фор-
мирования и развития музейной системы северного региона, новой структуры 
культурной, художественной среды, вызванной к жизни стремительными из-
менениями экономики и социума Ямала. И в данном контексте, на наш 
взгляд, название книги создает диссонанс с содержанием и позволяет выска-
зать претензии к автору работы, которых при более корректном определении 
темы не могло бы возникнуть: Г.Г. Гурьянова действительно поднимает 
очень интересный и важный пласт культурной истории региона. Работа, 
несомненно, требует продолжения с расширением поля рассматриваемых 
явлений, связанных с особенностями развития национальных регионов, в 
данном случае Ямала, Ямало-Ненецкого автономного округа, сформировав-
шихся как результат взаимодействия традиционных и классических форм 
искусства. 
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