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Реферат. Одной из важнейших характеристик по-
колений в современных гуманитарных науках явля-
ется указание на воссоздание традиционных куль-
турных ценностей при одновременном производстве 
новых культурных практик. В статье аккумулиро-
ваны данные социологического исследования моло-
дых людей (2018 г., онлайн-опрос 774 респондента 
в возрасте 18—21 года), родившихся на стыке двух 
условных поколений. В качестве одного из критери-
ев социокультурного воспроизводства предлагается 
использовать возраст дебюта и закрепления в по-
стоянную практику различных событий, связанных 
с полем культуры. С опорой на количественные дан-
ные (возраст начала, средний возраст, доля охвата 
или исключения из события) доказывается, что 
традиционные практики (чтение, организация до-
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полнительного образования, посещение библиотек, 
театра и т. п.) закрепляются в более раннем возрас-
те (дошкольном и младшем школьном). Новыми со-
циокультурными практиками обозначаются не яв-
лявшиеся нормативными, типичными, повсеместно 
распространенными для детей, но уже достаточно 
массовые события по сравнению с историко-соци-
альной ситуацией XX столетия. Это инновационные 
практики — сюда относятся практики освоения ин-
формационно-коммуникационных технологий и ин-
тернет-пространства, самостоятельные действия 
юных акторов в сфере потребительской культуры 
и некоторые манипуляции с телом (татуирование, 
пирсинг и др.), которые, по данным исследования, 
проявляются в подростковом и юношеском возрас-
те. Определена устойчивая группа молодежи (из 
полных городских семей среднего экономического 
уровня), которая проходит традиционную собы-
тийность и поэтому близка поколению родителей. 
Обосновывается необходимость работы по сопрово-
ждению социокультурного воспроизводства в под-
ростковом возрасте.

Ключевые слова: социокультурное воспроизвод-

ство, поколение, дети, подростки, культурные прак-

тики, событийность, событие.

Для цитирования: Майорова-Щеглова С.Н., Коло-
сова Е.А., Губанова А.Ю. Социокультурное воспро-

изводство поколения через событийность детства // 

Обсерватория культуры. 2021. Т. 18, № 5. С. 452—

466. DOI: 10.25281/2072-3156-2021-18-5-452-466.

А
ктуализация поколенческой пробле-

матики, особенно применительно 

к новым генерациям, в последнее 

десятилетие наблюдается в социаль-

но-гуманитарных науках. Теории 

исключительности нового поколе-

ния Z охватили маркетинговую [1] и социо-эконо-

мическую сферу [2; 3], рассматриваются в психо-

логических [4; 5] и педагогических исследованиях 

[6]. Важными с точки зрения изучения нового по-

коления являются их особенности, обобщенные 

через призму освоения культуры, в том числе и чи-

тательской:

 отсутствие устойчивых предпочтений и куль-

турных образцов, быстрое переключение внимания;

 многозадачность (могут использовать для обу-

чения и досуга несколько экранов и видов устройств 

одновременно);

 предпочтение информации в виде визуаль-

ных образов;

 активный поиск своей культурной идентич-

ности;

 стремление к саморазвитию, разнообразию 

и др. [7].

Методологическим основанием изучения особен-

ностей поколений, по мнению современных психоло-

гов, может служить культурно-историческая теория 

Л.С. Выготского [8]. Такие исследования концентри-

руются на изучении новой ситуации «цифрового опо-

средствования» и уже фиксируются изменения в ког-

нитивных функциях и личностных характеристиках 

молодого поколения, которые ряд ученых спешат 

связать только с использованием современных ин-

формационных технологий и включенностью в ин-

тернет-культуру [9; 10]. Но поколение Z — это уже 

второе «поколение цифры», как принято называть их 

за приверженность в повседневной жизни мультиме-

диа и технологиям. На Западе также используют тер-

мин born digital («цифровые с рождения»). 

Некоторые отечественные ученые в качестве 

дифференцирующего критерия поколений рассма-

тривают динамику самоопределения, влияние куль-

турных элит и совместную деятельность. Можно со-

гласиться с В.М. Воронковым, который в качестве 

главного критерия определяет реализацию поко-

лением своих культурных практик, создание поля 

коммуникации и взаимосвязей, в которых проявля-

ются определенные культурные ценности и тем са-

мым и устанавливаются отличия от других совре-

менников [11, с. 172]. 

Происходит ли в действительности смена самого 

типа культуры у нового поколения? Как, через какие 

практики происходит смена социокультурных ко-

дов, в каких сферах сохранились традиции освоения 

культуры? Общество формулирует прагматический 

запрос не столько на четкое описание и объяснение 

поколенческих различий, сколько на выяснение клю-

чевых направлений в сфере управления обществом, 

образования, развития культуры, в практиках психо-

логического консультирования и социального проек-

тирования для воспроизводства единой социальной 

общности. В настоящей статье мы представим дан-

ные по изучению практик социокультурного воспро-

изводства поколения через событийность детства.

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА 
И֪СОБЫТИЙ

Т
рактовку «культурного воспроизводства» как 

стратегии поддержания господства культу-

ры правящих классов предложил П. Бурдье, 

отводя первоочередное значение в этом процессе 

системе образования [цит. по 12]. Э. Гидденс рас-

ширяет круг субъектов культурного воспроизвод-

ства из поколения в поколение другими институ-

тами (СМИ, гендерный порядок в семье и пр.) [13, 

с. 403—404].
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Нам представляется интересной позиция 

А. Моля о формировании культуры под воздей-

ствием непрерывного потока отдельных элемен-

тов культуры, которые постепенно накапливают-

ся в общем процессе культурной деятельности [14, 

с. 109]. Какие бы институции не признавались гла-

венствующими при трансляции культурных кодов, 

их закрепление (в этом едины большинство уче-

ных) происходит в социальных практиках. Одним 

из таких важнейших элементов выступают, на наш 

взгляд, события детства. 

Большинство событий детства неслучайно. Со-

бытие-ритуал связано с освоением какого-то про-

шлого опыта, общество предпринимает специальные 

усилия, предлагая или настаивая на прохождении 

этой ситуации (приобщение к чтению, организован-

ные походы в театр и т. п.) [15]. Даже в современном 

мире таким событиям придается роль своеобразно-

го обряда инициации. Д.Б. Эльконин называет эти 

события культурным способом и образцом «жизни 

на переходе». Прохождение такого рода событий 

подтверждает факт приспособленности индивида 

к взрослой жизни, традиционной культуре [16]. По 

его мнению, событие-происшествие, наоборот, всег-

да и напрямую связано с разрывом течения жизнен-

ного этапа, с переходом в другую реальность, оно 

может выступить причиной и драйвером измене-

ния естественного течения жизни. Так, потеря семьи 

(или приобретение приемной семьи) с особым куль-

турным капиталом может «перевернуть» культур-

ный опыт ребенка и по-иному выстроить его «куль-

турную биографию» [16].

Осмысленный акт перехода от одних практик 

повседневности к другим культурным практикам, 

отражающим веяния времени, предполагает нали-

чие события-диалога, именно к таким мы относим 

события новых социокультурных практик детства 

(освоение культуры потребления, Интернета и др.). 

Неслучайно В.И. Слободчиков предлагал называть 

их со-бытие [17]. При событии-диалоге сам ребенок 

выступает актором — субъектом социокультурного 

воспроизводства: он либо производит отбор и при-

нятие новых практик, либо изобретает их сам. 

Понятия «традиции» и «инновации» могут быть 

соотнесены с разными пластами человеческой куль-

туры. Под традиционными практиками мы будем 

понимать не просто повторяющиеся события, а те, 

которые наделяются обществом особым смыслом пе-

редачи символов и знаний из поколения в поколение.

Обозначим еще один крайне важный аспект. 

Социокультурное воспроизводство происходит 

в детстве через стихийное накопление ребенком 

разнопланового опыта общения и продуктивного 

взаимодействия не только со взрослыми, но и с ро-

весниками, детьми других возрастов (более млад-

шими и более старшими), когда дети объединяют-

ся по интересам. По нашему мнению, единичные 

события только тогда становятся практиками, ког-

да формируются в групповые, распространенные 

в массе, опривыченные. Этот процесс интегратив-

ный, он сое диняет в индивидуализированное целое 

различные элементы: освоенные ребенком способы 

действий, культурные нормы и правила, принятые 

в данном обществе образцы деятельности и пове-

дения, личные результаты и достижения [18, с. 94].

Появление культурных инноваций проходило 

перепроверку временем и практической значимо-

стью для развития общества. При этом в разные 

исторические эпохи то, что было инновационным, 

постепенно закреплялось и сохранялось в культуре, 

становилось традиционным или исчезало, не полу-

чая поддержки и интереса со стороны общества [19]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОБЫТИЙНОСТИ ДЕТСТВА

ель нашего исследования — моделирова-

ние конструкции социализации нового по-

коления через событийность детства как 

выстраивания отдельных эпизодов жизни 

в цепочку взросления. Отдельными задачами эм-

пирического исследования было доказательство 

схожести/различия детства поколений Y и Z, вли-

яния социально-экономического, территориаль-

ного статуса семей на событийность детства, уста-

новление субъективных границ окончания детства, 

выявление особенностей мобильности детей нача-

ла XXI века. Решение этих задач уже освещено авто-

рами в публикациях [20; 21]. Следующей целью мы 

поставили выявление комплекса новых и традици-

онных, закрепленных в культуре прошлых поколе-

ний, социокультурных практик.

Наше исследование событий детства базирова-

лось на биографическом методе. При этом в отли-

чие от иных проектов, где в фокусе находилось по-

коление взрослое, уже имеющее долгую биографию 

и самоидентифицирующее себя с определенным по-

коленческим срезом [22; 23], мы в качестве респон-

дентов обратились к молодежи от 18 до 21 года. 

Именно с этой аудиторией в 2018 г. проводилось со-

циологическое исследование молодежи «События 

детства поколения Z» для фиксации возраста важ-

нейших событий включения в социум представите-

лей двух разных поколений. Методом онлайн-ан-

кетирования были опрошены 774 респондента, 

в качестве заданной квоты мы установили равные 

величины двух групп из граничащих поколений: 

Z (18-летние, родившиеся в 2000 г. и ко времени 

проведения исследования только перешагнувшие 

законодательную границу детства) и Y (в возрасте 

19 лет + 2 года). 

Возрастные группы респондентов 17—19 лет, 

согласно данным психологов, отображают макси-

Ц
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мальное количество событий детства, что объяс-

няется ситуацией «открытого будущего», в кото-

рой индивидуальная траектория развития личности 

еще не определена и это требует удержания мак-

симально разнородного материала, который мо-

жет стать автобиографически значимым лишь впо-

следствии [24]. В анкете респондентам необходимо 

было отметить возраст от 3 до 18 лет, когда в их соб-

ственной биографии произошли 78 событий. Ниж-

няя граница — 3 года была определена исходя из 

данных психологов об автобиографических устой-

чивых воспоминаниях. Респонденты также могли 

выбрать вариант ответа «нет», «не хочу отвечать» 

в случае, если событие еще не произошло или отве-

чающий не хочет указывать точный возраст по ка-

ким-либо причинам. 

Из перечня базовых 78 событий детства, акку-

мулированных в рамках исследования, для анализа 

в этой статье выделены те, которые относятся к сфе-

ре социокультурного воспроизводства, как было опи-

сано выше. Это две группы событий: традиционные 

и новые для этого возраста по сравнению с истори-

ко-социальной ситуацией прошлого столетия. При 

анализе выделялся средний возраст прохождения 

молодежью события, фиксировалась специфика в за-

висимости от социально-демографических и иных 

особенностей детства, выделялись группы отстра-

ненных от событий в культурной сфере. 

ТРАДИЦИОННЫЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРАКТИКИ 

Р
ассмотрим первую группу событий, отне-

сенных к так называемым традиционным 

практикам освоения культуры (табл. 1). 

Приведенные данные рассчитаны по всей выборке 

и относятся к молодежи в целом, в случае наличия 

различий у респондентов из разных поколений, 

в таблицах приводятся дополнительные данные 

для поколений Y и Z.

Средний возраст научения самостоятельно-

му чтению составляет 5 лет (нижнее значение — 

3 года). Посещение кружков и клубов начинается 

чуть позже, с 7 лет. В младшем школьном возрасте 

(в среднем в 8 лет) представители поколений Y и Z 

начинали изучать иностранный язык и посещать 

библиотеку. Еще позже устанавливаются практики 

посещения театра и экскурсий (9—11 лет). Отметим, 

что есть отличия: представители поколение Z осваи-

вали данные практики в среднем на полгода рань-

ше, чем представители Y (кроме практики самостоя-

тельного чтения). 

Сравнение показателей в зависимости от места 

проживания выявило, что имеется определенная 

специфика (табл. 2). Например, от места прожива-

ния зависит возраст освоения чтения (в большом 

городе — 4,8 года, в сельской местности — 5,3 года), 

возраст начала изучения иностранного языка, у го-

рожан это происходит раньше (большой город — 

7 лет, сельская местность — 8,7 года).

Начало посещения библиотек также коррели-

рует с местом проживания: жители сельской мест-

ности эту практику осваивают раньше (в 7,6 года), 

чем горожане (в 8,2 года). Сельская библиотека 

сегодня выполняет множество функций — обра-

зовательную, досуговую, развлекательную, само-

образовательную, культурно-просветительскую, 

мемориальную, историко-краеведческую, музей-

ную, оказывает населению социальную помощь. 

Последняя особенно развита в отдаленных не-

больших деревнях и селах, в которых нет воз-

можности создать специализированные службы 

социальной поддержки. По мере возможностей 

в последние годы сельская библиотека стала вы-

полнять и функцию информационного обеспече-

ния населения, нередко являясь единственным 

местом в населенном пункте, где есть компью-

тер и доступ в Интернет. По данным Российской 

государственной детской библиотеки (РГДБ) за 

2018 г., число библиотек в сельской местности со-

ставляет более 28,5 тыс. ед. (77,5% от общего числа 

библио тек системы Минкультуры России). Коли-

чество читателей в библио теках на селе составляет 

15,5 млн (36% от общего числа читателей библио-

тек системы МК РФ), а дети до 14 лет — 30% от 

всех пользователей сельских библиотек1. 

Возраст первого посещения театра также за-

висит от места проживания (большой город — 

7,7 года, сельская местность — 13,4), а также от до-

хода семьи (высокий — 8,1, низкий — 12), в отличие 

от других традиционных практик освоения культу-

ры, которые были рассмотрены выше. 

В некоторых случаях проявлялся двойной эф-

фект: поколение + место проживания (табл. 3). На-

пример, жители больших городов поколения Z еще 

раньше начали читать (4,6 года против 5 лет), а так-

же посещать кружки (6,8 против 7,4), изучать язык 

(7 против 7,9). 

В отдельную группу выделим жителей сел 

и сравним ответы представителей двух поколений. 

Представители поколения Y, проживавшие в детстве 

в сельской местности, значительно позже осваива-

ли традиционные культурные практики. Так, они 

гораздо позже начали посещать кружки (9,5 про-

тив 7,5), изучать иностранный язык (9 против 8,3), 

посещать театры (13,8 против 12,7).

Также обнаружены отличия освоения этого типа 

практик у разных поколений в зависимости от мате-

1  По материалам ГИВЦ Минкультуры России (https://stat.

mkrf.ru/indicators/). 
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Таблица 2

Зависимость традиционных практик освоения культуры 
от места проживания в детстве (средний возраст)

События детства Город-
миллионник

Большой
город

Небольшой
город

Сельская
местность

Я научилась/научился читать 4,8 4,9 5,1 5,3

Я начал(а) заниматься в кружке, секции, клубе 6,3 7,2 7,0 8,6

Я начал(а) учить иностранный язык 7,0 7,5 7,8 8,7

Я впервые был(а) в библиотеке 8,2 8,3 7,8 7,6

Я впервые был(а) в театре 7,7 8,5 9,9 13,4

Я впервые поехал(а) в лагерь, центр, поход, 
на экскурсию с группой ребят без родителей

9,9 10,2 10,5 11,5

Таблица 1

Традиционные практики освоения культуры
 (средний возраст)

События детства Молодежь Поколение Y Поколение Z

Я научилась/научился читать 5,0 5,0 5,0

Я начал(а) заниматься в кружке, секции, клубе 7,0 7,5 6,8

Я впервые начал(а) учить иностранный язык 7,7 8,0 7,4

Я впервые был(а) в библиотеке 7,9 7,8 7,9

Я впервые был(а) в театре 9,6 10,3 9,2

Я впервые поехал(а) в лагерь, центр, поход, на экскурсию 
с группой ребят без родителей

10,5 10,7 9,9

Таблица 3

Зависимость традиционных практик освоения культуры 
от места проживания в детстве в разных поколениях (средний возраст)

События детства

Город-
миллионник

Большой
город

Небольшой
город

Сельская
местность

Поколение Y / поколение Z

Я научилась/научился читать 4,8 / 5,0 5,0 / 4,6 5,0 / 5,0 5,6 / 5,3

Я начал(а) заниматься в кружке, секции, клубе 6,3 / 6,4 7,4 / 6,8 7,2 / 6,8 9,5 / 7,5

Я начал(а) учить иностранный язык 6,9 / 7,0 7,9 / 7,0 8,0 / 7,6 9,0 / 8,3

Я впервые был(а) в библиотеке 8,1 / 8,2 8,3 / 8,1 7,6 / 7,8 7,6 / 7,5

Я впервые был(а) в театре 7,5 / 7,7 8,2 / 8,7 10,1 / 9,5 13,8 / 12,7

Я впервые поехал(а) в лагерь, центр, поход, 
на экскурсию с группой ребят без родителей

10,4 / 9,7 10,2 / 10,1 10,5 / 10,4 11,7 / 11,3
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риального положения семьи (табл. 4). Представите-

ли поколения Z с высоким достатком раньше начали 

посещать кружки (5,9 года против 8 лет), библиоте-

ки (7,4 против 8,2), театры (8,1 против 10,6), изучать 

иностранный язык (7,5 против 8), но при этом впер-

вые поехали на экскурсию почти на год позже пред-

ставителей поколения Y (10,5 против 9,6). 

Освоение традиционных практик, безусловно, 

зависит от типа семьи, в которой воспитывался ре-

бенок (табл. 5). Дети, воспитывавшиеся вне семьи 

или с другими родственниками (не родителями, ба-

бушками или дедушками), позже других начали по-

сещать кружки, секции, клубы, изучать иностран-

ный язык и посетили театр. При этом обнаружено, 

что дети, воспитанные в семье с бабушками и де-

Таблица 4

Зависимость традиционных практик освоения культуры от материального положения семьи 
в разных поколениях (средний возраст)

События детства
Высокий достаток Средний достаток Низкий достаток

Поколение Y / поколение Z

Я научилась/научился читать 5,0 / 4,9 5,1 / 5,2 4,9 / 5,1

Я начал(а) заниматься в кружке, секции, клубе 8,0 / 5,9 7,4 / 6,8 8,1 / 7,4

Я впервые начал(а) учить иностранный язык 8,0 / 7,5 8,0 / 7,5 8,4 / 7,8

Я впервые был(а) в библиотеке 8,2 / 7,4 7,9 / 7,9 7,5 / 7,3

Я впервые был(а) в театре 10,6 / 8,1 10,1 / 9,2 10,7 / 11,0

Я впервые поехал(а) в лагерь, центр, поход, на экскурсию 
с группой ребят без родителей

9,6 / 10,5 10,4 / 10,3 11,2 / 10,2

Таблица 5 

Зависимость традиционных практик освоения культуры 
от типа семьи (средний возраст)

События детства

Тип семьи

Вне семьи С бабушками 
и дедушками

С другими 
родственниками

С обоими 
родителями

С одним 
из родителей

Я научилась/научился читать 5,0 5,0 6,0 5,1 4,8

Я начал(а) заниматься в кружке, секции, 
клубе

10,3 6,8 8,6 7,1 7,2

Я впервые начал(а) учить иностранный 
язык

9,3 7,6 8,0 7,7 7,6

Я впервые был(а) в библиотеке 7,5 8,5 7,5 7,9 7,7

Я впервые был(а) в театре 10,6 9,1 9,0 9,7 9,3

Я впервые поехал(а) в лагерь, центр, 
поход, на экскурсию с группой ребят без 
родителей

11,6 10,6 11,0 10,5 10,2

душками, позже начали посещать библиотеку (по-

лагаем, что это связано с тем, что в доме старшего 

поколения, как правило, была домашняя библиоте-

ка, позволяющая найти нужную книгу).

НОВЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРАКТИКИ

Т
рансформации повседневной реальности 

в детстве позволяют нам фиксировать новые 

культурные практики. Использование этого 

выражения в науке сопряжено с некоторыми труд-

ностями и несоответствиями методологического 

характера [25]. Практики по классическому опре-
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делению являются повторяемыми, опривыченны-

ми событиями; впервые возникая в качестве пробы 

нового, они затем приобретают монотонность, пре-

вращаются в «белый шум» и становятся у взрослых 

незаменимым элементом повседневности. 

К новым практикам освоения культуры мы от-

несем несколько групп событий, впервые возник-

ших именно в детстве, прежде всего это практики 

интернет-культуры, культуры потребления и дей-

ствия по конструированию собственного тела. Эти 

практики проявляются неравномерно: если собы-

тия, связанные с информатизацией, начинаются 

с дошкольного возраста, то две последующие груп-

пы четко «привязаны» к подростковому возрасту.

Перейдем к рассмотрению группы инновацион-

ных практик, событий принятия интернет-культу-

Таблица 6

Начало использования ИКТ поколениями Y, Z и молодежью в целом (средний возраст)

События детства Молодежь Поколение Y Поколение Z

Практики

Я начал(а) играть на компьютере в игры 9,7 10,2 9,2

У меня появились свои фотографии со своими друзьями 10,2 10,7 9,7

Я начал(а) смотреть на компьютере мультики, фильмы, видео 11,1 11,6 10,7

Я начал(а) искать на компьютере нужную информацию 11,7 12,1 11,3

Я проходил(а) испытания (тестирование, экзамен, олимпиаду) 
по Интернету

13,7 14,1 13,4

Обладание

У меня появился свой телефон 9,4 9,8 8,9

У меня появился свой компьютер 11,5 11,9 11,0

У меня появился свой аккаунт в Сети 12,1 12,6 11,5

У меня появился планшет (или другой собственный гаджет) 
для выхода в Интернет

13,5 14,1 12,9

Таблица 7

Начало использования ИКТ поколениями Y, Z 
в зависимости от места проживания в детстве (средний возраст)

События детства

Поколение Y / поколение Z

город-
миллионник

большой 
город

небольшой 
город

сельская 
местность

Я начал(а) играть на компьютере в игры 9,6 / 8,8 9,9 / 8,6 10,1 / 9,5 11,3 / 9,8

У меня появились свои фотографии со свои-
ми друзьями

10,3 / 9,5 10,4 / 9,1 10,9 / 10,3 10,8 /  9,7

Я начал(а) смотреть на компьютере мультики, 
фильмы, видео

11,0 / 10,1 11,8 / 10,5 11,5 / 11,0 12,5 / 11,2

Я начал(а) искать на компьютере нужную ин-
формацию

11,7 / 10,9 12,0 / 10,8 11,9 / 11,7 12,8 / 11,5

У меня появился свой аккаунт в Сети 12,3 / 11,0 12,6 / 11,2 12,6 / 11,8 12,8 / 12,2

Я проходил(а) испытания (тестирование, экза-
мен, олимпиаду) по Интернету 

14,7 / 13,1 13,7 / 13,0 13,9 / 13,9 14,4 / 13,3
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ры. Исходя из деятельностного подхода к культуре 

[26, c. 478] под интернет-культурой может пони-

маться систематизированная совокупность знаний 

о сущности и роли интернет-среды, понимании сво-

его места в ней; навыках владения интернет-техно-

логиями; умениях адекватно формулировать свои 

потребности в интернет-контенте и работать с ним; 

ценностях, убеждениях в отношении использова-

ния интернет-контента и интернет-ресурсов в це-

лом; мотивах обращения к различным интер-

нет-ресурсам и ожиданиях, обусловленных этим 

обращением; оценках уровня удовлетворенности 

интернет-контентом; готовности к определенным 

действиям в интернет-среде (поиску информации, 

ее практическому использованию и т. д.). Мы же 

выделим некоторую совокупность повторяющихся 

в детстве молодого поколения культурных действий 

и изменений, отраженных и происходящих в интер-

нет-среде (но не обусловленных ею).

Говоря об интернет-культуре современной мо-

лодежи, важно учесть особенности освоения ею 

 информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). В рамках исследования респондентам были 

заданы вопросы о получении ими в детстве техниче-

ских средств и устройств (табл. 6). Средний возраст 

появления телефонов для поколения Z — 8,9 года, 

что почти на год раньше, чем для представителей 

поколения Y (9,8 года); на собственном компью-

тере начинают читать, заниматься, смотреть кон-

тент и т. п. представители поколение Z в 11 лет, 

в то время как у поколения Y свой компьютер по-

являлся почти в 12 лет. Одна из наиболее поздних 

практик для обоих поколений — выход в Интернет 

с помощью какого-либо гаджета (планшета, смарт-

фона и пр.). Так, у представителей поколения Y он 

появляется более чем на год позже, чем у Z (14,1 

и 12,9 года соответственно). 

Какие социокультурные практики осваивают-

ся с помощью ИКТ? Сами события присутствова-

ли в детстве двух поколений, и даже их очередность 

(событийность закрепления практик) сохраняется. 

При этом явно видно, что в целом интернет-культу-

ра осваивается новым поколением раньше. 

При сравнении по экономическому положению 

семьи прослеживается тенденция к более раннему 

овладению всеми ИКТ-практиками детьми из бога-

тых семей среди представителей как поколения Z, так 

и Y. Единственным исключением является опыт про-

хождения испытаний (тестирований, экзаменов) по 

Интернету, в поколении Y данной практикой раньше 

остальных овладели дети из семей со средним достат-

ком (14 лет), позже — из бедных семей (14,4 года). 

Фотографии с друзьями у 10% детей появились 

в возрасте 4 лет в семьях среднего класса, в 5 лет — 

в богатых семьях, в 6 лет — в бедных семьях. 

Освоение ИКТ происходит неравномерно и име-

ет существенные отличия в отношении различных 

практик при «городском» и «сельском» детстве 

(табл. 7). Можно предположить, что начала форми-

роваться тенденция к сглаживанию разрыва и пре-

одолению отставания в интернетизации сельской 

местности, но еще рано делать вывод о выравнива-

нии социокультурных возможностей детей, живу-

щих в селах и городах.

Говоря о зависимости получения первого опы-

та использования ИКТ от полноты семьи, отметим, 

что единственное значимое различие обнаружено 

в возрасте начала компьютерных игр: раньше к ним 

приобщаются дети именно из полных семей. 

Особого внимания заслуживает освоение по-

требительских практик в жизни подрастающего по-

коления. Рассмотрим более подробно эти события 

жизни и сравним данные по разным основаниям 

(табл. 8).

В нашем исследовании обнаружилась четкая 

зависимость освоения потребительской культу-

ры от территориального и социально-экономиче-

ского параметров. Полагаем, что во многом жите-

ли больших городов имеют возможность раньше 

погрузиться в различные потребительские прак-

тики благодаря развитой инфраструктуре в горо-

де, тогда как жители сел вынуждены откладывать 

Таблица 8 

Практики освоения потребительской культуры (средний возраст)

События детства Молодежь Поколение Y Поколение Z

Мое мнение стало учитываться при покупке мне одежды 9,5 9,6 9,6

Я начал(а) сам(а) выбирать, какую одежду надеть 11,4 11,5 11,4

Я впервые стал(а) ходить в кино без родителей 12,2 12,5 12,0

Я сам(а) был(а) в парикмахерской, сам(а) выбирал(а) прическу 13,2 13,2 13,1

Я впервые участвовал(а) в вечеринке без взрослых 14,2 14,2 14,2

Ходил(а) на свои деньги в кафе, ресторан 15,0 15,2 14,9
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эти события на более поздний срок, когда смогут 

попасть в город (табл. 9). Жители больших горо-

дов по сравнению с теми, кто проживает в сельской 

местности, раньше начинают ходить в кафе (в боль-

шом городе — в 14,7 года, в сельской местности — 

в 15,5 года), кинотеатры (11,5 против 13,6), парик-

махерские (12,9 против 13,7).

В семьях с более высоким достатком дети рань-

ше начинают самостоятельно ходить в кино без ро-

дителей (10,6 года против 12,3 года), посещать кафе 

на свои деньги (13,6 против 15), посещать парикма-

херскую (11,5 против 13), посещать вечеринки (13,1 

против 14,1) и принимать участие в выборе одежды 

при покупке (8,3 против 9,7). 

К числу новых социокультурных практик мы 

также отнесли события детства, связанные с дей-

ствиями по конструированию тела: первый пирсинг, 

татуировки, диеты. Как полагают исследователи, 

в современной культуре в среде мегаполисов прак-

тики воздействия на тело становятся своеобраз-

ным компенсаторным феноменом, обозначающим 

свободу человека и его противостояние гиперра-

циональной рутине бытия и стратифицированным 

поведенческим клише [27]. В отличие от традици-

онных обществ, где телесные практики были свя-

заны с определенными ритуалами (обрядами ини-

циации), для поколений Y и Z это является, скорее, 

модной тенденцией самореализации и элементом 

эстетического украшательства. Однако мы отмечаем, 

что для предыдущих поколений такие действия не 

происходили в детском возрасте. По нашим данным, 

средний возраст впервые сделавших себе пирсинг со-

ставил 14,3 года, сделавших первую татуи ровку — 

16,7, а следование определенной диете началось 

в возрасте 14,5 года. 

Место проживания в детстве оказало влияние 

на телесные практики (табл. 10). Гораздо позже 

они появлялись у жителей сельской местности, чем 

у жителей других типов поселения.

 Чем выше материальное положение семьи, тем 

раньше совершались телесные практики: татуиров-

ки (высокое материальное положение — 14,8 года, 

низкое — 18 лет), пирсинг (высокое — 13,7, низ-

кое — 17), диета (высокое — 10,8, низкое — 15,2).

Также обнаружена некоторая зависимость от 

типа семьи. Например, пирсинг гораздо раньше 

сделали дети, воспитывавшиеся не в семье (9 лет), 

а жившие с родителями и бабушками/дедушками — 

значительно позже (14 лет и 15,3 года соответствен-

но). Появление на теле татуировок отчасти зависит 

Таблица 9

Зависимость практик освоения потребительской культуры от места проживания 
в детстве (средний возраст)

События детства Город-
миллионник

Большой
город

Небольшой
город

Сельская
местность

Мое мнение стало учитываться при покупке мне одежды 9,3 9,4 9,5 10,0

Я начал(а) сам(а) выбирать, какую одежду надеть 11,1 11,5 11,4 11,9

Я впервые стал(а) ходить в кино без родителей 11,8 11,5 12,3 13,6

Я сам(а) был(а) в парикмахерской, сам(а) выбирал(а) 
прическу

13,1 12,9 13,1 13,7

Я впервые участвовал(а) в вечеринке без взрослых 14,4 13,8 14,2 14,1

Ходил(а) на свои деньги в кафе, ресторан 15,0 14,8 14,8 15,8

Таблица 10 

Зависимость телесных практик от места проживания в детстве
 (средний возраст)

События детства Город-
миллионник

Большой
город

Небольшой
город

Сельская
местность

Я сделал(а) себе пирсинг 13,5 15,3 13,9 15,1

Я садился/садилась на диету 13,8 14,5 14,6 15,2

Я сделал(а) себе татуировку 16,7 16,7 16,5 17,3
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от типа семьи, поскольку раньше других эту прак-

тику осваивали дети, воспитывавшиеся другими 

родственниками (в 16 лет), тогда как те, кто вос-

питывался в неполной семье, — на полгода позже 

(16,5 года), еще позже — проживавшие с родителя-

ми или бабушками/дедушками (16,8 года). 

Представители поколения Z в среднем на полго-

да-год раньше представителей поколения Y осваива-

ли телесные практики: пирсинг (Z — 13,3, Y — 14,7), 

татуировки (Z — 16,4, Y — 17,5), диеты (Z — 14,2, 

Y — 14,8). Это связано с изменением представления 

о собственном теле и сильнейшим влиянием моло-

дежной субкультуры 2000—2010 гг., в том числе по 

причине распространения гаджетов, когда есть воз-

можность подражать своим кумирам.

Ученые настаивают, что освоение простран-

ства, его окультуривание происходят в своеобраз-

ных ареолах: по преимуществу женских и мужских 

[28]. Есть ли в событийности современного дет-

ства гендерные различия? Да, наш анализ позво-

ляет заявлять, что от пола не зависит только одно 

традиционное базовое событие — обучение чте-

нию, происходящее в одном возрасте у обоих полов. 

Традиционные культурные практики респонден-

ты-мужчины осваивали немного позднее. Напри-

мер, изучение иностранного языка мальчики на-

чинали в 7,6 года, а девочки — в 6,3; в библиотеке 

девочки побывали в среднем чуть раньше мальчи-

ков (7,8 против 8,2). 

Совсем иную картину мы наблюдаем в нетради-

ционных, пока не опривыченных, не нормативных 

практиках. В целом можно отметить, что мальчи-

ки раньше, чем девочки, переживают события, свя-

занные с включением в культуру потребления. На-

пример, мальчики начали самостоятельно посещать 

кинотеатры в  11,1 года, девочки — 12,6;  мальчики 

начали посещать кафе в 14,3 года, девочки — 15,3 

(рис. 1). Мальчики раньше девочек делали пирсинг 

(11,2 против 13,5), татуировки (15,1 против 17), даже 

садились на диету, в противовес общественному мне-

нию, что это увлечение женское, (13 против 14,4). 

Среди девушек доля тех, кто не применял практики 

манипуляций со своим телом, больше на 38%. 

Следует отметить интересные отличия в ис-

пользовании интернет-технологий и мобильных 

устройств в зависимости от гендера респонден-

тов. Обнаружена тенденция в обоих поколениях: 

девочки раньше получили собственные телефоны 

(8,7 года против 9,4 года у поколения Z; 9,8 про-

тив 10 у поколения Y), у них раньше появились 

фотографии с друзьями (9,5 против 10,4 года 

и 10,5 против 11,1 года у поколений Z и Y соот-

ветственно), они раньше начали проходить те-

стирование по Интернету (13,3 против 13,6 в по-

колении Z и 14,1 против 14,4 года в поколении Y). 

В освоении же остальных интернет-практик маль-

чики опережали девочек. Единственным отличием 

между практиками поколений является появление 

аккаунта в Интернете: в поколении Z он появля-

ется раньше у девочек (11,4 года против 11,9 года 

у мальчиков), в поколении Y — у мальчиков (12,2 

против 12,8 у девочек). 

Важно отметить: несмотря на довлеющее в об-

ществе мнение, что поколение Z погружено в ин-

тернет-реальность, не представляет жизнь без нее, 

результаты исследования показывают, что не все со-

Рис. 1. Зависимость среднего возраста событий детства от пола респондента
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бытия вхождения в интернет-культуру произошли 

у представителей данного поколения в детстве. Так, 

10,4% девушек заявили, что они не играли в ком-

пьютерные игры в детстве, 11,5% девушек и 15,1% 

юношей не проходили в детстве испытаний по Ин-

тернету (табл. 11).

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И֪ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Р
ассмотрен комплекс социокультурного вос-

производства в детстве через совокупность со-

бытий — новых и традиционных, закреплен-

ных в культуре прошлых поколений. Традиционные 

практики проявляются в более раннем возрасте (до-

школьном и младшем школьном), а так называемые 

новые — в подростковом и юношеском возрасте. 

Абсолютное большинство событий раннего и до-

школьного детства остаются достаточно консер-

вативными, не подвергаются изменениям, во мно-

гом благодаря этому и происходит, на наш взгляд, 

воспроизводство традиций культуры. Кроме того, 

в большинстве практик четко прослеживается зави-

симость времени начала событий культурной жизни 

от материального положения семьи и места прожи-

вания в детстве, так называемые новые практики 

проявляются прежде всего в мегаполисах и в семьях 

с высоким достатком, нельзя говорить о едином со-

циализационном процессе для всего российского 

детства. В российском обществе есть и будет воспро-

изводиться определенная доля молодежи (в полных 

городских семьях среднего экономического уров-

ня), которая в следовании традициям и социальным 

нормам близка поколению родителей именно бла-

годаря традиционной событийности детства. 

Таблица 11 

Не произошедшие в детстве события в разных поколениях (%*) 

События детства
Поколение Y 

(женский пол / мужской 
пол)

Поколение Z
(женский пол / мужской 

пол)

Я начал(а) играть на компьютере в игры 21,3 / 7,7 10,4 / 5,7

У меня появились свои фотографии со своими друзьями 6,3 / 13,8 1,8 / 9,4

Я начал(а) смотреть на компьютере мультики, фильмы, ролики 10,0 / 7,7 3,6 / 2,8

Я начал(а) искать на компьютере нужную информацию 5,0 / 6,2 2,5 / 2,8

У меня появился свой аккаунт в Сети 4,5 / 6,2 0,4 / 2,8

Я проходил(а) испытания (тестирование, экзамен, олимпиаду) 
по Интернету

25,8 / 37 11,5 / 15,1

* Доля к общему числу внутри гендерных групп.

В подростковом и юношеском возрасте бо-

лее выражены гендерные отличия в освоении 

рассмотренных практик (традиционные раньше 

осваиваются девочками, потребительские и мани-

пуляции с телом — мальчиками). Освоение интер-

нет-культуры идет двумя равнозначными потока-

ми: преобладание визуальных практик у девочек 

и технологизация у мальчиков, образовательные 

дистант-практики — у детей обоих полов.

Попробуем сформулировать с опорой на эти 

данные некоторые практические рекомендации по 

технологиям включения детей в освоение культуры.

Нам представляется, государство должно под-

держивать вектор культурного воспроизводства 

именно в подростковом периоде через принятие 

особых целевых программ. Например, внедрение 

Программы поддержки детского и юношеского 

чтения предполагает дифференцированный под-

ход популяризации чтения и работу с разными воз-

растными группами читателей [29, с. 65—69], но 

особенно насущным признается вовлечение в чте-

ние подростков [30]. Такая работа должна исполь-

зовать технологии культурных инсайт-событий 

(нового, быстрого, экстремального опыта, чрез-

вычайных, ярких происшествий) [31]. Можно рас-

ширять критерии отбора литературной продукции 

и средства пропаганды книги не через противопо-

ставление, а через внедрение традиций в новые 

формы, в том числе в Интернете. Эти события нуж-

но выстроить вокруг множественности подрост-

ковых субкультур, сообществ, ориентированных 

на принятые в них ценности читательской культу-

ры [32, с. 67]. 

По результатам работы можно сформулировать 

некоторые прогнозы перспектив исследований в вы-

явленном ракурсе. Мы склонны согласиться с пози-

цией Н.А. Селиверстовой о том, что ограничиваться 

факторным поколенческим анализом неверно в си-
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туации тотального распространения массовой куль-

туры, включая аспекты интернет-культуры [12]. 

Ребенок поколения Z действительно выступал но-

сителем «новой культуры», часто он интерпретиро-

вался как авторитет для родителей и прародителей 

в сфере информационных технологий, выбора циф-

ровой техники. Однако сейчас эти цифровые або-

ригены выросли и сами становятся взрослыми. Как 

они будут закреплять цифровые традиции у своих 

детей, будут ли создаваться и дальше в периоде дет-

ства новые социокультурные практики и будет ли 

возникать вновь поколенческий конфликт в соци-

окультурном воспроизводстве? Этот вопрос край-

не важен для междисциплинарных исследований 

на стыке культурологии, изучающей детство как не-

однозначный социокультурный феномен в услови-

ях урбанизации, постиндустриализации и инфор-

матизации общества, и современной социологии 

детства, придающей все большее значение в освое-

нии социального пространства субъектности юно-

го поколения [33]. 
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Abstract. One of the most important characteristics 
of generations in the modern humanities is the indi-
cation of the recreation of traditional cultural values 
while producing new cultural practices. The article ac-
cumulates data of a sociological study of young peo-
ple (2018, an online survey of 774 respondents aged 

18—21) born at the junction of two conventional gen-
erations. As one of the criteria of socio-cultural repro-
duction, the article suggests using the age of the debut 
and consolidation of various events related to the field 
of culture into permanent practice. Based on quantita-
tive data (the age of starting, average age, percentage 
of coverage or exclusion from the event), the authors 
prove that traditional practices (reading, organizing ad-
ditional education, visiting libraries, theater, etc.) are 
consolidated at an earlier age (preschool and primary 
school). In the article, new socio-cultural practices are 
designated as not normative, typical, and ubiquitous 
for children, but already quite mass events in compari-
son with the historical and social situation of the 20th 
century. These are innovative practices (including 
the practice of mastering the information and commu-
nication technologies and the Internet), independent 
actions of young actors in the field of consumer cul-
ture, and some manipulations with the body (tat tooing, 
piercing, etc.) that, according to the study, manifest 
themselves in adolescence and youth. The article iden-
tifies a stable group of young people (from complete ur-
ban families of the middle economic level) who under-
go the traditional eventfulness and are therefore close 
to the generation of their parents. The authors substan-
tiate the necessity of working to support the socio-cul-
tural reproduction in adolescence. 



OBSERVATORY OF CULTURE, 2021, VOL. 18, NO. 5 /CULTURAL REALITY/  465  

Key words: socio-cultural reproduction, generation, 

children, adolescents, cultural practices, eventfulness, 

event.

Citation: Mayorova-Shcheglova S.N., Kolosova E.A., 

Gubanova A.Yu. Socio-Cultural Reproduction of a Gen-

eration through the Eventfulness of Childhood, Observa-
tory of Culture, 2021, vol. 18, no. 5, pp. 452—466. DOI: 

10.25281/2072-3156-2021-18-5-452-466.

References

1. Astashova Yu.V. Generation Theory in Marketing, Vest-
nik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seri-
ya: Ekonomika i menedzhment [Bulletin of the South Ural 

State University. Series: Economics and Management], 

2014, vol. 8, no. 1, pp. 108—114 (in Russ.).

2. Artyukhina L.V. Life and Professional Values of Genera-

tions Are the Basis of the Company’s Corporate Culture 

in the Conditions of Crises and Competition, Sovremen-
nye gumanitarnye issledovaniya [Modern Humanities Re-

search], 2011, no. 5, pp. 179—183 (in Russ.).

3. Ozhiganova E.M. Straus Howe Generational Theory. Op-

portunities of Practical Application, Biznes-obrazovanie v 
ekonomike znanii [Business Education in the Knowledge 

Economy], 2015, no. 1, pp. 94—97 (in Russ.).

4. Pishchik V.I. Generations: Socio-Psychological Analysis 

of Mentality, Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo [So-

cial Psychology and Society], 2011, no. 2, pp. 80—88 (in 

Russ.).

5. Shamionov R.M., Fedusenko A.V. The Ratio of Subjec-

tive Assessments of Childhood Events and Socio-Psy-

chological Attitudes, Izvestiya Saratovskogo universiteta. 
Novaya seriya. Seriya: Akmeologiya obrazovaniya. Psik-
hologiya razvitiya [Izvestiya of Saratov University. Edu-

cational Acmeology. Developmental Psychology], 2017, 

vol. 6, no. 2 (22), pp. 148—152. DOI: 10.18500/2304-

9790-2017-6-2-148-152 (in Russ.).

6. Shurbe V.Z. Hi-Tech Generation and “New Conflict” 

of Generations? Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociolog-

ical Studies], 2013, no. 4, pp. 100—106 (in Russ.).

7. Chudinova V.P. Reading and Literary Preferences of Gen-

eration Z Schoolchildren: Socio-Cultural Context, Obser-
vatoriya kul’tury [Observatory of Culture], 2018, vol. 15, 

no. 6, pp. 668—681. DOI: 10.25281/2072-3156-2018-15-

6-668-681 (in Russ.).

8. Vygotsky L.S. Polnoe sobranie sochinenii: v 6 t. T. 4. Dets-
kaya psikhologiya [Complete Works: in 6 volumes. Vol. 4. 

Child Psychology]. Moscow, Pedagogika Publ., 1984, 

pp. 224—269.

9. Polivanova K.N. Childhood in a Changing World, Sovre-
mennaya zarubezhnaya psikhologiya [Journal of Modern 

Foreign Psychology], 2016, vol. 5, no. 2, pp. 5—10. DOI: 

10.17759/jmfp.2016050201 (in Russ.).

10. Soldatova G.U. Digital Socialization in the Cultural-His-

torical Paradigm: A Changing Child in a Changing World, 

Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo [Social Psychol-

ogy and Society], 2018, vol. 9, no. 3, pp. 71—80. DOI: 

10.17759/sps.2018090308 (in Russ.).

11. Voronkov V.M. The Sixties Project: A Protest Movement 

in the USSR, Ottsy i deti. Pokolencheskii analiz sovremennoi 
Rossii [Fathers and Sons: A Generational Analysis of Con-

temporary Russia]. Moscow, Novoe Literaturnoe Obozre-

nie Publ., 2005, pp. 168—200 (in Russ.).

12. Seliverstova N.A. Cultural Reproduction: The Questions 

of Research Methodology and Method, Znanie. Poni-
manie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skill], 2012, 

no. 3, pp. 59—63 (in Russ.).

13. Giddens A. Sociology. Moscow, Editorial URSS Publ., 

1999, 704 p. (in Russ.).

14. Moles A. Sotsiodinamika kul’tury [Sociodynamics of Cul-

ture]. Moscow, LKI Publ., 2008, 416 p.

15. Melik-Gaikazyan I.V. Errors in the Interpretation 

of the “Occasion / Event” Concept in Pedagogical Re-

search, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Fi-
losofi ya. Sotsiologiya. Politologiya [Tomsk State University 

Journal of Philosophy, Sociology and Political Science], 

2019, no. 50, pp. 65—74. DOI: 10.17223/1998863X/50/ 

(in Russ.).

16. Elkonin B.D. Action Event (Notes on the Development 

of Object Actions II), Kul’turno-istoricheskaya psikhologi-
ya [Cultural-Historical Psychology], 2014, vol. 10, no. 1, 

pp. 11—19 (in Russ.).

17. Slobodchikov V.I. Co-Being Educational Community – 

Source of Development and the Subject of Education, 

Novye tsennosti obrazovaniya [New Educational Values], 

2010, vol. 43, no. 1, pp. 4—13 (in Russ.).

18. Lykova I.A. The Essence of the Cultural Practices and their 

Meanings for Child Development, Pedagogika iskusstva 

[Pedagogy of Art], 2016, no. 2, pp. 92—97 (in Russ.).

19. Akulich M.M. Traditional and Innovative Culture in Poly-

ethnic Society, Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby 
narodov. Seriya: Sotsiologiya [RUDN Journal of Sociolo-

gy], 2010, no. 3, pp. 34—40 (in Russ.).

20. Maiorova-Shcheglova S.N., Kolosova E.A., Gubano-

va A.Yu. The Eventfulness of Childhood: The Question 

of Empirical Evidence of the Theory of Generations, So-
tsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 2020, 

no. 3, pp. 3—15. DOI: 10.31857/S013216250008796-8 

(in Russ.).

21. Maiorova-Shcheglova S.N., Mitrofanova S.Yu. Early Mat-

uration or Infantilization: The Paradox of Modern Child-

hood Events, Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. 
Sotsiologiya [Bulletin of Saint-Petersburg University. 

Sociology], vol. 13, no. 1, pp. 25—39. DOI: 10.21638/

spbu12.2020.102 (in Russ.).

22. Galimzyanova M.V., Romanova E.V. Emotional Expe-

rience of Childhood and Partner Relationships, Vestnik 
Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12: Sotsiologiya 

[Bulletin of Saint-Petersburg University. Series 12: So-

ciology], 2011, no. 1, pp. 209—216 (in Russ.).

23. Ermolaeva M.V. Communication across Generations: 

Mediation in the Dialogue between Children and Elder-

ly People, Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultur-

al-Historical Psychology], 2012, no. 2, pp. 55—59 (in 

Russ.).

Mayorova-Shcheglova S.N., Kolosova E.A., Gubanova A.Yu. Socio-Cultural Reproduction of a Generation... /pp. 452–466/



466  /CULTURAL REALITY/ OBSERVATORY OF CULTURE, 2021, VOL. 18, NO. 5

24. Vasilevskaya K.N., Kabardov M.K., Nurkova V.V. Indi-

vidual Diff erences and Types of Autobiographical Me-

mory, Psikhologicheskie issledovaniya [Psychological Stu-

dies], 2011, no. 2 (16). Available at: http://psystudy.ru/

index.php/num/2011n2-16/462-vasilevskaya-kabar-

dov-nurkova16.html (accessed 12.07.2021) (in Russ.).

25. Khokhlova A.M. “Liquid Everyday Life”: Transformation 

of Cultural Practices under Globalization Conditions, 

Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12: So-
tsiologiya [Bulletin of Saint-Petersburg University. Se-

ries 12: Sociology], 2013, no. 1, pp. 95—102 (in Russ.).

26. Abushenko V.L. Culture, Sotsiologiya: entsiklopediya [So-

ciology: encyclopedia]. Minsk, 2003, pp. 478—480 (in 

Russ.).

27. Podgaiskaya L.I. The Socio-Cultural Phenomenon 

of Body Modifications, Sotsial’nye kommunikatsii v 
sovremennom mire: sbornik nauchnykh statei po materi-
alam raboty Pervogo belorusskogo fi losofskogo kongressa 
(Minsk, 18—20 oktyabrya 2017 g.) [Social Communica-

tions in the Modern World: Proceedings of the First Be-

larusian Philosophical Congress (Minsk, October 18—20, 

2017)]. Minsk, Belorusskii Gosudarstvennyi Universitet 

Publ., 2018, pp. 247—249 (in Russ.).

28. Bolshakov V.P. Especially Gender-Based Cultural Prac-

tices, Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo in-
stituta kul’tury [Bulletin of Saint-Petersburg State Uni-

versity of Culture], 2018, no. 4 (37), pp. 60—64. DOI 

10.30725/2619-0303-2018-4-60-64 (in Russ.).

29. Mezentseva O.P. (ed.) Razrabotka regional’nykh programm 
podderzhki detskogo i yunosheskogo chteniya: metodiches-

kie rekomendatsii [Development of Regional Programs 

to Support Children and Youth Reading: guidelines]. 

Moscow, 2019, 77 p.

30. Kolosova E.A. Reading of Russian Children and Teen-

agers in Transforming Society, Vestnik Rossiiskogo gosu-
darstvennogo gumanitarnogo universiteta. Seriya: Filosofi -
ya. Sotsiologiya. Iskusstvovedenie [RSUH/RGGU Bulletin. 

Series Philosophy. Social Studies. Art Studies], 2015, 

no. 7 (150), pp. 123—130 (in Russ.).

31. Zubok Yu.A. Traditional and Modern Elements in the So-

cial and Political Identity of Youth, Vlast’ [The Authori-

ty], 2014, no. 11, pp. 39—43 (in Russ.).

32. Askarova V.Ya. National Program to Support Reading for 

Children, Adolescents and Youth in the Context of Fed-

eral and Regional Cultural Policy: Necessary Steps, Pod-
gotovka Programmy podderzhki detskogo i yunoshesko-
go chteniya: podkhody i resheniya: materialy Vserossiiskoi 
nauchno-prakticheskoi konferentsii (Moskva, 22 noyabrya 
2016 g.) [Preparation of the Program to Support Children 

and Youth Reading: Approaches and Solutions: Proceed-

ings of the All-Russian Scientifi c and Practical Confer-

ence (Moscow, November 22, 2016)]. Moscow, Mezhre-

gional’nyi Tsentr Bibliotechnogo Sotrudnichestva Publ., 

2017, pp. 62—84 (in Russ.).

33. Maiorova-Shcheglova S.N. (ed.) Detstvo XXI veka v sot-
siogumanitarnoi perspektive: novye teorii, yavleniya i pon-
yatiya: kollektivnaya monografi ya [Childhood of the 21st 

Century in the Socio-Humanistic Perspective: New The-

ories, Phenomena and Concepts: collective monograph]. 

Moscow, ROS Publ., 2017, 206 p.

Mayorova-Shcheglova S.N., Kolosova E.A., Gubanova A.Yu. Socio-Cultural Reproduction of a Generation... /pp. 452–466/

Информационный контекст культуры: ресурсы, техно логии, сервис : материалы Всероссийской 
науч.-практ. конф. (Москва, 24‒25 сентября 2019 г.) / Мин-во культуры Россий ской Федерации; 
Российская гос. б-ка ; [сост. М.И. Акилина ; отв. за выпуск И.П. Тикунова]. Москва : Пашков дом, 
2021. 318 с. : ил. ISBN 978-5-7510-0817-8.

В издании опубликованы материалы Всероссийской научно-практической конференции «Ин-
формационный контекст культуры: ресурсы, технологии, сервис», целью которой являлось 
обобщение на учных исследований и практического опыта по вопросам информационного обе-
спечения сферы культуры и искусства в цифровую эпоху, демонстрация лучших достижений, 
выявле ние проблем и путей их преодоления.
Рассмотрены вопросы сотрудничества библиотек, музеев, архивов и сетевых медиа в обла-
сти формирования и развития доступа к информа ционным ресурсам по культуре и искусству, 
практика продвижения информационных ресурсов, продуктов и услуг в цифровой среде, со-
временные технологии и формы библиотечно-инфор мационного обслуживания руководителей 
и специалистов сфе ры культуры.

Справки и приобретение:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
Российская государственная библиотека, издательство «Пашков дом»
Тел.: +7 (495) 697-59-53, +7 (499) 557-04-70*26-46
E-mail: Pashkov_Dom@rsl.ru, sale.pashkov_dom@rsl.ru
Книжный магазин РГБ: главное здание, 3-й подъезд
Сайт: www.rsl.ru/pashkovdom

НОВИНКА



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 5 /КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/  467  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ В ТЕОРИЯХ И ПРАКТИКАХ
к 30-летию кафедры культурологии 

Московского педагогического государственного университета

25—26 ноября 2021 г.

Кафедра культурологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ) стояла 
у истоков культурологического образования в России, одной из первых начала подготовку профес-
сионалов-культурологов. Становление системы культурологического образования сопровождалось 
процессом формирования теоретико-методологических оснований культурологической области зна-
ний. Профессорско-преподавательский состав кафедры на разных этапах ее деятельности составля-
ли ведущие ученые и представители инновационных форм культурных практик. В настоящее время 
кафедра культурологии МПГУ сохраняет сложившиеся традиции и развивает проблематику креатив-
ных технологий и проектной деятельности, которые высоко востребованы в современном социокуль-
турном пространстве России.

Цель конференции – обсуждение актуальной проблематики культурологического знания, представле-
ние научному, педагогическому и экспертному сообществу современных подходов к вопросам теории 
и практики культуры, выявление ведущих направлений культурологического образования, обмен ин-
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Реферат. В отечественной науке до сих пор не сло-
жилось устойчивое понимание сущности и родовой 
принадлежности телевидения, которое продолжает 
оказывать мощное разнонаправленное воздействие 
на культурные и социальные процессы современно-
сти. Предлагаемая характеристика телевидения 
как самостоятельной культурно-коммуникативной 
системы позволяет подчеркнуть его функциониро-
вание в качестве отдельного культурного феномена, 
не сводимого к другим формам коммуникативной 
деятельности. При этом в русле системно-куль-

турологического подхода в статье обосновывается 
взаимодействие внутри телевизионной системы 
основных системообразующих факторов: художе-
ственно-развлекательного, экономического, инфор-
мационного, политического и технологического. Ме-
тодологической основой изучения телевидения как 
системы должен стать постоянный учет всех ука-
занных факторов при рассмотрении любого аспекта 
телевизионной коммуникации.
Системно-диахронический анализ телевидения, рас-
крывающий основные направления его нелинейного 
развития через взаимовлияние системообразующих 
факторов, позволил сделать несколько выводов.
Современное телевидение все больше выступает не 
столько как средство, сколько как способ коммуни-
кации. Это приводит к редуцированию значимости 
контента телевизионного высказывания и, наобо-
рот, к абсолютизации формата, который обуслов-
ливает и сам контент, и ритуализованные процессы 
телевизионной коммуникации.
Значительные изменения в телевизионной комму-
никации произошли в первые десятилетия XXI в. под 
воздействием интернет-технологий: индивидуали-
зация телесмотрения и распространение «внесту-
дийных» форм телепроизводства, повышение каче-
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ства изображения и демократизация технологий 
видеосъемки приводят к тому, что телевидение пе-
рестает воспринимать себя как утилитарное сред-
ство транслирования внекадровой реальности, а все 
больше позиционируется в качестве самостоятель-
ного культурного источника.
Телевидение в XXI в. расширило свои границы, вобрав 
в себя обширную сферу интернет-, видеокоммуника-
ций. Под современной телевизионной системой мы 
можем понимать совокупность аудиовизуальных 
сообщений, предназначенных для публичного показа 
и воспринимающихся в неспециализированных по-
вседневно-бытовых условиях.

Ключевые слова: телевидение, телевизионная 

коммуникация, телевизионная культура, опреде-

ление телевидения, медиа, система, эволюция, ин-

тернет-видео, технология, видеоарт, экранные ис-

кусства.
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О
пределение онтологической сущности 

и родовой принадлежности телевиде-

ния в условиях фатальной дисципли-

нарной разомкнутости современного 

гуманитарного знания сопровождает-

ся труднопреодолимыми разночтени-

ями, которые, усугубляясь аморфностью существу-

ющего дефинитивного аппарата, вынуждают едва 

ли не каждого исследователя ТВ заново объясняться 

по поводу понимания его функциональной приро-

ды. Наиболее распространенной методологической 

ловушкой в отношении телевидения является со-

блазн директивно-нормативистского нравоучитель-

ства, которое фиксирует многочисленные примеры 

«нарушения» телевидением неких внешних этиче-

ских «кодексов»: либо системы ценностей «чистой», 

объективной и беспристрастной журналистики [1, 

с. 248—257], либо высоких ориентиров художе-

ственной культуры [2, с. 8—9]. 

О СУЩНОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Т
елевидение как сложная и непрерывно изме-

няющаяся система не способно встроиться 

в идеальные модели частных методологиче-

ских подходов, поэтому модальность долженство-

вания, составляющая пафос некоторых не только 

критико-публицистических, но и научных работ 

о телевидении, вряд ли может считаться плодот-

ворной и целесообразной. До сих пор не кажется 

преувеличением давний тезис В.И. Михалковича 

о том, что «социальный статус» телевидения «не 

идет ни в какое сравнение с теоретическим его ста-

тусом, иначе говоря — с углубленным, методологи-

чески обоснованным изучением ТВ» [3].

Одной из главных проблем в изучении телеви-

дения является то, что отечественная научно-об-

разовательная практика продолжает некритически 

тиражировать безоговорочное представление о ТВ 

как об одном из видов средств массовой информа-

ции. Здесь, вслед за И.М. Дзялошинским, следует 

прежде всего усомниться в научной обоснованности 

использования самого словосочетания «средство 

массовой информации», искусственно введенно-

го в языковой обиход по идеологическим сообра-

жениям и декларирующего пропагандистскую од-

нонаправленность газетно-журнальной периодики 

[4, с. 9]. Между тем еще В.С. Саппак убедился, что 

«телевидение <…> не может ограничиться лишь 

функцией информационной» [5, с. 58]. Можно 

вспомнить и то, что в свое время Р. Уильямс выска-

зывался против обозначения радио и телевидения 

как «массовых» институтов, поскольку вещание, 

хоть и охватывало обширную аудиторию, выступа-

ло с предложением «индивидуального набора» кон-

тента [6, с. 17]. Современные тенденции по инди-

видуализации телесмотрения делают употребление 

характеристики «массовый» по отношению к теле-

визионной коммуникации еще более проблематич-

ным. Наконец, Н.Б. Кириллова выступает против 

узкого толкования понятия «средство»: «Медиа — 

это не просто средство для передачи информации, 

это целая среда и даже среды, в которых произво-

дятся, эстетизируются и транслируются культурные 

коды» [7, с. 14]. 

Нет сомнения, что с точки зрения теории массо-

вой информации и теории журналистики электрон-

ная передача аудиовизуальных сообщений зареко-

мендовала себя в качестве эффективного способа 

организации информационных потоков. Однако тра-

диционный информационно-журналистский подход, 

актуализируя творческо-технологический аспект 

создания контента и производственный аспект его 

распространения, как правило, абстрагируется от 

рецептивных механизмов его функционирования 

и упускает из виду, что потребность аудитории в ин-

формационном телевещании постепенно снижает-

ся [8, с. 557], а классическое новостное телевидение, 

в том числе из-за оттока аудитории в интернет-про-

странство [9, с. 26—27], перестает играть решающую 

роль в формировании телевизионной коммуника-

ции. Получается так, что значительная часть телеви-

зионной продукции — игровые шоу, постановочные 

программы и телесериалы, музыкальные видеокли-

пы, концерты, а сегодня еще и блоги, стримы и т. п. — 

остается за пределами внимания и понимания ин-

формационно-журналистской теории.
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Ф.И. Шарков в качестве критерия теоретиче-

ского разграничения понятия «СМИ» и категории 

«средства массовой коммуникации» предлагал ис-

пользовать принцип периодичности [10, с. 26]. Од-

нако если на протяжении XX в. периодичность вы-

хода телепрограмм, как правило, коррелировала 

с запросами аудитории и включалась в контекст 

«действительного зрительского времени» [11, с. 52], 

то в первые десятилетия XXI в. появилась и начала 

распространяться тенденция «внепрограммного», 

дискретного телесмотрения. «Современному зри-

телю телевидение доступно через множество ка-

налов, платформ, экранов, и не только в момент 

“живой” трансляции, но и “по запросу”, в любое вре-

мя» [12, с. 74]. Иными словами, прежде незыбле-

мые принципы периодичности и программности ТВ 

по отношению к современной телевизионной ком-

муникации могут применяться только с большими 

оговорками.

В.И. Михалкович в своей концептуальной ра-

боте отграничивал ТВ от СМИ на основе качества, 

так сказать, рецептивной дистанционности: «Всё он-

тологически и пространственно далекое ТВ сдела-

ло близким, придвинув на расстояние взгляда, что 

позволяет оптически “ощупывать” увиденное, лю-

боваться и наслаждаться им» [3]. Однако и в более 

поздних исследованиях приходится доказывать, что 

«телевидение не тождественно тележурналистике» 

[13, с. 109]. Более того, стремительно меняющий-

ся ландшафт телевизионного функционирования 

заставляет сомневаться и в том, что журналистика 

остается «стержнем» (А.П. Короченский [14, с. 3]) 

или «ядром» (М.А. Мясникова [5, с. 109]) телеви-

дения: бурное распространение «нишевых» и узко-

направленных тематических телепроектов оконча-

тельно растворяет журналистский компонент среди 

других содержательных составляющих телевизион-

ного дискурса.

Объясняя сущность кода «информация/неин-

формация» в функционировании медиа, Н. Лу-

ман указывает, что «информацию невозможно 

повторить; воплотившись в событиях, она пре-

вращается в неинформативные данные. Известие, 

распространяющееся повторно, хотя и сохраняет 

свой смысл, однако теряет свою информацион-

ную значимость» [15, с. 36]. Современное теле-

смотрение, нарушающее принцип сиюминутно-

сти и допускающее запись и повторный просмотр 

контента, подтверждает тезис о постепенной ре-

дукции информационной составляющей телеви-

зионного дискурса. 

Другое распространенное определение теле-

видения — как одного из видов искусства — ока-

залось не столь устойчивым. Коренное отличие 

ТВ от традиционных искусств В.И. Михалкович 

тонко объясняет особой настройкой имплицитно-

го реципиента, который не встраивается в комму-

никативное пространство художественной реаль-

ности, как в классическом художественном тексте, 

а принципиально фиксируется в его собственной 

бытовой повседневной среде [3]. И хотя старое су-

ждение о том, что «телевидение широко, как ни-

какое другое средство коммуникации, пользуется 

возможностями искусства» [16, с. 11], не подверга-

ется сомнению, приоритет документальной образ-

ности и преобладание как бы внехудожественного 

массово-развлекательного контента вызывает у со-

временных наблюдателей стойкое нежелание ас-

социировать телевидение с парадигмой искусства 

в его традиционном понимании. Однако неслучай-

но И.М. Дзялошинский в своей новейшей работе 

рассматривает телевидение в числе синтетических 

видов искусства, признавая уникальность его ре-

сурсов в конструировании современного социума 

[17, с. 495—496].

Недостаточная стабильность и неопределен-

ность толкований сущности телевидения вызыва-

ет вполне объяснимые попытки исследователей 

предложить новые варианты его предметной со-

отнесенности: «Телевидение — это, прежде всего, 

порождение экономических отношений в обществе 

и имеет скорее социально-экономическую приро-

ду, нежели иную другую» [18, с. 99]. Несомненно, 

с той же степенью достоверности можно обосно-

вать, скажем, технологическую или социально-по-

литическую доминанту телевизионного дискур-

са, однако следует согласиться с утверждениями 

М.А. Мясниковой о том, что «каждый раз телеви-

дение оказывается шире той области, с которой его 

сопоставляют» [19, с. 41] и что «в исследованиях 

телевидения оно идентифицируется с какой-то од-

ной из его сущностей <…> в ущерб остальным. Тем 

самым <…> умаляется его ценность как целостной 

системы» [20, с. 17].

С точки зрения целостного понимания телеви-

дения наиболее корректным сегодня можно было 

бы считать сопоставление ТВ со сферой медиа, од-

нако такой подход существенно осложняется тем, 

что смысл этого слова «растворяется в многооб-

разии денотатов, трудно схватываемых в одном 

понятии» [17, с. 376]; слово «медиа» часто ис-

пользуется как синонимический заменитель аб-

бревиатуры «СМИ», а такая трактовка вряд ли 

приближает к осмыслению сущностных качеств 

телевидения.

При этом в отечественной науке так, по сути, 

и не прижилось предложенное М. Маклюэном по-

нимание медиа как «внешних расширений челове-

ка», т. е. инструментов связи человека с внешним 

миром, которые вполне можно назвать средствами 

коммуникации, но не в смысле производственно-

экономических институций, а в значении выра-

батываемых человеком культурных механизмов 

функцио нирования в окружающем мире. Исходя 
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из такого понимания, телевидение — как и речь, 

письменность, печать и т. д. — это медиум, т. е. тех-

нологически опредмеченная коммуникативная 

потребность человека, это способ коммуникации, 

соответствующий определенной стадии техноло-

гических возможностей и вырабатывающий свой 

собственный уникальный язык. По логике М. Ма-

клюэна, каждый из медиумов должен рассматри-

ваться как новый, отдельный этап коммуникатив-

но-технологической практики человечества, а это 

доказывает необходимость индивидуального под-

хода к каждому из медиумов, а обобщающее поня-

тие «медиа» в таком понимании, действительно [4, 

с. 10], становится синонимическим эквивалентом 

понятия «коммуникация». 

Поэтому, не отрицая плодотворности обобщаю-

щих подходов к феномену массовой коммуникации, 

следует тем не менее признать самостоятельный, 

в определенной степени обособленный характер 

коммуникативной природы телевидения, который 

требует специализированного подхода и при этом 

сопротивляется искажающим толкованиям в ряду 

СМИ, медиа, других видов искусства и пр.

При определении родовой принадлежности ТВ 

важно заметить, что данная В.И. Михалковичем ха-

рактеристика сущности телевидения как «зрелища 

мира», которое дает возможность реципиенту «лик-

видировать зияние между “я” и “не-я”» [3], по сути, 

воспроизводит представление об идеальной ком-

муникации, т. е. о диалоге двух равноценных субъ-

ектов, в котором генерация смыслов происходит на 

стыке двух сознаний. Такое понимание ТВ соотно-

сится с суждениями М. Маклюэна о телевидении как 

о «холодном» средстве коммуникации, которое тре-

бует высокой степени участия, вовлеченности ауди-

тории в процесс коммуникации, в «достраивание не-

достающего» [21, с. 27].

М.С. Каган, создатель одной из авторитетных 

концепций теории культуры, помещал коммуника-

цию в разряд основных форм культурной деятель-

ности и связывал ее с процессами распредмечивания 

и распространения культурных ценностей. Иссле-

дователь, правда, использовал термин «общение», 

противопоставляя его «коммуникации» как моно-

логическому акту директивной, «облигаторной» 

передачи сведений, которая обречена на убывание 

информации в каналах связи. Однако «общение», 

которое объясняется М.С. Каганом как «совместная 

<…> выработка информации, благодаря сотворче-

ству воспринимающего», как особый метод «пости-

жения продуктов гуманитарного знания», который 

основан на диалоге двух равных индивидуально-

стей и сопровождается «возрастанием» ценност-

но-культурной информации [22, с. 245—251], отчет-

ливо перекликается с коммуникативной категорией 

«между», которую вслед за М. Бубером использует 

В.И. Михалкович. 

Существуют и другие теории, определяющие 

роль коммуникации в системе культуры, напри-

мер, рассматривающие культуру как «совокупность 

разных способов и средств коммуникаций — вер-

бальных, невербальных, виртуальных» [23, с. 20] 

и отождествляющие «культуру как процесс» с ком-

муникацией [22, с. 16]. 

Так или иначе, если понимать культуру не 

в обыденном смысле, сужающем ее до границ ду-

ховной или художественной культуры, можно при-

знать наиболее корректным родовым определением 

телевидения его статус как самостоятельного куль-
турно-коммуникативного явления, которое функци-

онирует как «синкрез» [24, с. 15], т. е. нерасчленяе-

мое единство составляющих его элементов. Однако 

вопреки утверждению М.А. Мясниковой, телеви-

дение не является одновременно «и искусством, 

и СМИ, и школой жизни, и инструментом развле-

чения, и фактором политики и т. д.» [20, с. 17], а на-

оборот, деформирует каждую из этих коммуника-

тивных подсистем, подчиняя их функциональным 

задачам собственно телевизионной культурно-ком-

муникативной системы.

Концепция телевидения, предложенная М.А. Мяс-

никовой [24], представляется сегодня наиболее пол-

ным и взвешенным опытом определения системной 

и многоаспектной сущности телевидения. Автору 

удалось преодолеть ограниченность узкодисципли-

нарных подходов и с помощью «морфологического» 

метода разобраться во многих внутриструктурных 

нюансах формирования телевизионного дискурса. 

Морфологический анализ, позволивший сконцентри-

роваться на слабоизученных аспектах онтологии те-

левизионного языка и текста и продвинуть на новый 

теоретический уровень понимание родовой, видовой 

и жанровой дифференциации телевидения, вместе 

с тем не дал возможности исследователю последо-

вательно рассмотреть телевизионную систему с уче-

том ее значимых культурно-коммуникативных под-

систем, связанных с функционированием телевидения 

во внешней культурной среде и трансформирующих-

ся под влиянием изменчивых потребностей культуры.

Кроме того, используемый М.А. Мясниковой 

синхронический ракурс исследования, при всей его 

аналитической продуктивности, оставляет за преде-

лами внимания проблемы генезиса и эволюции ТВ, 

которые способны существенно скорректировать 

представление о его культурной роли. 

Поэтому для изучения телевидения как систе-

мы наиболее адекватным представляется систем-

но-диахронический подход, который, если исполь-

зовать концепцию М.С. Кагана, кроме предметного 

(архитектонического) и функционального анали-

за, предполагает и исследование саморазвития си-

стемы, т. е. «историю изучаемой системы с момен-

та ее зарождения и до состояния, непосредственно 

наблюдаемого исследователем» [22, с. 28].
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭВОЛЮЦИИ И֪ТЕНДЕНЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

О
дной из главных проблем изучения телеви-

дения является трудноуловимая изменчи-

вость самого объекта исследования, кото-

рая усиленно сопротивляется любым статическим 

описаниям, абсолютизирующим те или иные прин-

ципы функционирования системы. Именно этим 

объясняется необходимость непрерывной коррек-

тировки теоретических положений, фиксирующих 

определенный этап эволюции телевидения.

За свою почти столетнюю историю система те-

левидения, адаптируясь к изменениям внешней сре-

ды, выдвигала на доминирующие роли разные си-

стемообразующие компоненты, а те кардинальные 

перемены, которые произошли с принципами теле-

визионной коммуникации в течение первых десяти-

летий XXI в., окончательно деформировали преж-

ние модели социокультурного функционирования 

телевидения.

Динамика телевизионной системы, во многом 

спровоцированная конкурентным взаимодействи-

ем «реального» и «художественного», оказалась 

генетически запрограммирована в самой природе 

телевизионной коммуникации [25, с. 37—106]. Не 

повторяя многочисленных дискуссий о «журналист-

ской» или «эстетической» первооснове ТВ, нужно 

только вспомнить, что этот внутренний конфликт 

заложен и в свойствах телевизионного кадра, кото-

рый создает «иллюзию реальности» [26, с. 48], но 

в синтагматической связке с другими кадрами фор-

мирует зрелищную основу, обусловливающую изна-

чальную предрасположенность к эмоционально-об-

разному восприятию телевизионной прагматики.

По отношению к телевидению уместно употре-

бить характеристику «латентной художествен-
ности». Большинство телезрителей не осознает 

просмотр телевизионного зрелища как акт худо-

жественной коммуникации: ТВ не создает эффект 

«затрудненного восприятия» [27, с. 254], а теле-

визионный образ по своей сути не предполагает 

многозначного толкования. Однако это не меша-

ет иконической по преимуществу образной системе 

телевидения создавать пространство новой, искус-

ственной реальности.

Начав свое функционирование главным обра-

зом в качестве ретранслятора популярных произве-

дений кинематографа и театрального искусства [28, 

с. 193], телевидение с 1950-х гг. начало использо-

вать свои природные свойства оперативности и си-

мультанности для распространения информации. 

В 1960—1980-е гг. ТВ предъявило свои конкурент-

ные преимущества перед другими видами медиа-

досуга, оказавшись самым легким и доступным ви-

дом рекреационной деятельности: «Телевидению 

потребовалось всего несколько десятилетий, чтобы 

оно стало основным элементом повседневной жиз-

ни. Читать тяжело и не очень весело; смотреть лег-

ко и весело» [29, р. 10—11]. Благодаря креативным 

стараниям телепроизводителей в эти же десятиле-

тия оформился специфический жанровый комплекс 

телевидения — ТВ-шоу, который, скорее всего, ба-

зировался на традициях театра варьете [6, р. 61—64] 

и сочетал в себе информационное, зрелищно-раз-

влекательное и художественно-игровое начала.

На развитие телевидения как на явление шоу-

бизнеса стали все большее влияние оказывать эко-

номические факторы, причем если в США экономи-

ческие запросы были изначальной движущей силой 

внедрения телевизионных технологий [30, с. 11—

12], то, например, в России осознание рыночного 

функционирования ТВ случилось только к концу 

XX в., и до сих пор некоторые обращенные к теле-

видению требования наивно абстрагируются от его 

производственно-экономических реалий.

Рост популярности телевидения выявил еще 

один его мощный ресурс, связанный с политическим 

влиянием. Манипулятивная сущность телевидения, 

обусловленная тем самым парадоксальным сочета-

нием мнимой достоверности и художественно-об-

разной модификации реальности, была раскрыта 

и М. Маклюэном, и представителями «критиче-

ской» (или «марксистской») школы, и Ж. Бодрий-

яром и его «матриксистским» (от названия фильма 

«Матрица» [29, р. 5]) подходом к ТВ.

Экономическая и политическая заинтересо-

ванность в развитии телевидения, опирающаяся на 

его беспрецедентную востребованность у массовой 

ауди тории, обеспечивала непрерывное технологи-

ческое совершенствование телепоказа, а это, в свою 

очередь, расширяло коммуникативные возможно-

сти телевизионного творчества. Ушли в прошлое 

времена, когда обычным свойством телевизионной 

композиции были «длительность, отсутствие мон-

тажных стыков в долгом плане-эпизоде, спокой-

ная, неощутимая для зрительского глаза раскадров-

ка» [11, с. 19]. Увеличение строчности телекартинки 

и применение улучшенных схем цветопередачи спо-

собствовали все большему крену телевидения в сто-

рону зрелищно-развлекательного вещания, но вли-

яли и на новостной контент, который усиленно 

подчинялся законам инфотейнмента [31].

Таким образом, в течение XX в. телевидение по-

степенно раскрыло свою сущность как системы, ди-

намику которой обусловливает взаимодействие не-

скольких основных факторов:

 художественно-развлекательного, который 

определяет имплицитную интерактивность теле-
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визионного дискурса, построенную на потребности 

эстетической и игровой самоидентификации зри-

теля [15, с. 87];

 экономического, устанавливающего производ-

ственную реализацию телевидения;

 информационного, формирующего у зрителя 

представление, иногда иллюзорное, о получении но-

вых знаний о мире [15, с. 8];

 политического, который определяет целена-

правленность манипулятивного воздействия теле-

визионного контента на аудиторию [32, с. 240];

 технологического, обеспечивающего конку-

рентную адаптацию телевидения к растущим ком-

муникативным запросам аудитории.

В рамках данной статьи нет возможности оста-

новиться на детальной характеристике взаимо-

влияния указанных факторов. Следует только 

подчеркнуть, что каждый из системообразующих 

компонентов телевидения оказывает воздействие 

на функционирование всех остальных компонен-

тов и, наоборот, подвергается воздействию со сторо-

ны остальных, поэтому системный подход к телеви-

дению требует непременного учета всех указанных 

факторов при рассмотрении любого аспекта телеви-

зионной коммуникации.

Можно говорить о том, что к концу XX в. теле-

видение окончательно оформилось в особый куль-

турно-коммуникативный институт, который опре-

деляется даже как «способ существования самой 

реальности, стилей и образов жизни» [17, с. 408]. 

Телевидение перестало воспринимать себя в ка-

честве утилитарного средства передачи информа-

ции; оно настолько эффективно научилось управ-

лять настройкой зрительского восприятия, что само 

стало смыслопорождающим источником, т. е. само 

стало информацией. Неслучайно именно в это вре-

мя в профессиональном сленге телевизионщиков 

закрепилось понятие формата, которое, с одной 

стороны, обозначает доминантный коммуника-

тивно-прагматический механизм телевизионного 

воздействия на аудиторию, а с другой стороны, фик-

сирует взаимосвязь жанрово-эстетических, эконо-

мических, технологических, социально-политиче-

ских и информационных факторов при создании 

любого телевизионного продукта. Благодаря со-

вокупности разнообразных форматов телевиде-

ние укрепило адаптированные для разных аудито-

рий ритуализированные практики телевизионного 

потребления, связанные не столько с восприятием 

контента, сколько с функцией «уничтожения лиш-

него времени» [15, с. 83].

Распространение технологий спутниково-кабель-

ного вещания и появление музыкальных, спортив-

ных, познавательных каналов, а также киноканалов 

в 1980-е гг. обозначили тенденцию к постепенной 

децентрализации телевидения [30, с. 28—30] — пре-

жде неделимая аудитория общенациональных теле-

сетей начала размываться по отдельным сегментам 

и уходить на специализированные узкотематические 

и «нишевые» [33] каналы, а внедрение технологий 

цифровой передачи телевизионного сигнала сдела-

ло этот процесс еще более заметным.

Интенсивная дифференциация телеконтента 

в конце XX в. привела к тому, что многие теорети-

ческие суждения о ТВ прежних десятилетий оказа-

лись непоправимо устаревшими. Так, М. Маклюэн, 

для которого «телевизионный образ представляет 

собой мозаичную смесь светлых и темных пятен» 

[21, с. 358], безапелляционно утверждал, что «те-

левидение не может работать в качестве фона. Оно 

вас захватывает. Вы должны быть вместе с ним» [21, 

с. 356]. К концу столетия отдельные телевизионные 

продукты оказались вполне готовы к такому фоно-

вому, банально-повседневному функционированию, 

по поводу которого П. Бурдье даже усомнился в са-

мой коммуникативной природе телевидения: «Они 

(телевизионщики. — Е. З.) мыслят “готовыми идея-

ми” <…> это идеи, усвоенные всеми, банальные, об-

щие, не вызывающие возражений; это также идеи, 

усвоенные всеми до того, как вы их усвоили, поэ-

тому проблема восприятия не ставится. <…> Ком-

муникация возникает мгновенно, потому что в ка-

ком-то смысле ее не существует. Она является всего 

лишь видимостью» [34, с. 44].

Можно было бы согласиться с критическим па-

фосом этого суждения, однако жесточайшая кон-

куренция телепроизводителей заставила одного из 

них пойти на рискованный эксперимент, предъя-

вивший противоположную тенденцию функцио-

нирования ТВ. В 2004 г. на канале АВС начал вы-

ходить сериал «Остаться в живых» (Lost), который 

удивил зрителей и критиков неожиданными худо-

жественными амбициями и несвойственной теле-

видению глубиной психологической и экзистенци-

альной проблематики: «“Остаться в живых”, грубо 

нарушая закон телевизионного “смотрения спиной”, 

требует от зрителя не только внимания, но и вну-

треннего горения: мифологию сериала авторы соз-

дают при осознанном участии зрителей…» [35].

Расцвет жанра «интеллектуального» сериала, оз-

наменовавшийся появлением таких телешедевров, 

как «Во все тяжкие», «Игра престолов» и других, 

продемонстрировал новые, доселе неизвестные воз-

можности телевидения: «АВС преподал другим теле-

каналам важный урок: выяснилось, аудитории мож-

но и нужно доверять гораздо больше, чем принято 

думать. Если полагаться на ее интеллект, она и в са-

мом деле начнет его проявлять, пусть этого и не тре-

бует традиционный сериальный формат» [36].

Быть может, под влиянием популярных сериа-

лов в начале XXI в. телевидение все больше актуа-

лизирует художественную форму высказывания: че-

рез эффектные заставки и перебивки, применение 

броских спецэффектов и приемов цветокоррекции. 
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Сегодня никого не удивит нарочитое появление 

в кадре другого видеооператора с камерой или по-

каз студийного закулисья. Если прежде однозначно 

господствующим на телевидении был образ насто-

ящего времени, создаваемый классическими прие-

мами монтажа «по крупности» и «по движению», то 

сегодня даже в непостановочные программы прони-

кают новые стилистические принципы «условного» 

и «клипового» монтажа, которые нарушают прежде 

незыблемые нормы правдоподобия кадровых сты-

ков и переносят хронотоп телевизионного повество-

вания из категории «здесь и сейчас» в условно-ху-

дожественное пространство и время.

Как на рубеже XIX—XX вв. художественная ли-

тература, так через столетие и телевидение начинает 

демонстрировать самоценность своих выразитель-

ных средств — оно перестает воспринимать себя как 

утилитарное средство транслирования внекадровой 

реальности, а все больше позиционируется в каче-

стве самостоятельного культурного источника. 

В еще большей степени привычные опции тра-

диционного эфирно-кабельного телевидения нача-

ли сдвигаться из-за освоения телеиндустрией ин-

тернет-технологий. Всемирная паутина принесла 

потребителю новую степень коммуникативной ини-

циативности. Если телевизионная интерактивность 

носила, так сказать, имплицитный характер и вы-

ражалась в общеэстетических категориях эмоцио-

нальной реакции, сочувствия и сопереживания, 

то коммуникация в Интернете стала предполагать 

вполне эксплицированное ответное действие адре-

сата, от простого скроллинга до развернутого тек-

стового комментария. Обычный просмотр телепере-

дачи всегда ассоциировался с пассивным отдыхом, 

а потребление интернет-контента создало иллюзию 

активной занятости, когда участник коммуникации 

имеет возможность «самостоятельного моделирова-

ния виртуального пространства через собственный 

сценарий» [37, с. 202].

Парадоксально, но привлекательность просмотра 

видео в Интернете оказалась обусловлена теми же 

причинами, что и популярность телевидения в эпо-

ху его распространения. Реалистическая достовер-

ность, основанная на непосредственном наблюдении 

живой необработанной действительности, в непро-

фессиональном авторском преломлении как бы сто-

ронилась от институциональных режиссерско-мон-

тажных способов создания телевизионного «образа». 

Демократичность достигалась возвращением в орби-

ту телевизионной коммуникации возможности кон-

такта с немедийными персонами с их заурядными 

и случайными, а потому и особенно приманиваю-

щими зрителя обстоятельствами. Интернет стал не 

только уникальной формой «горизонтальных» соци-

ально-медийных связей, но и новым пространством 

стихийной арт-деятельности: благодаря большей до-

ступности технологий видеосъемки и видеообработ-

ки, немалую долю интернет-трансляций заняли са-

модеятельные художественные опыты, связанные 

с причудливыми творческими экспериментами в сфе-

ре видеопроизводства.

Распространение разных видов интернет-те-

левидения [38] и растущая популярность «внеин-

ституциональных» телевизионных коммуникаций 

в интернет-пространстве не могли не вызвать ре-

акцию со стороны эфирно-кабельных телекана-

лов. В последние годы можно наблюдать отчетли-

вый процесс диффузии традиционного ТВ и новых 

форм внестудийного телевизионного производства. 

Главное изменение, произошедшее в телевизион-

ной коммуникации под влиянием интернет-медиа, 

это индивидуализация телесмотрения, которая вы-

ражается и в дальнейшем дроблении спектра «ни-

шевых» каналов, и во внедрении альтернативных 

способов доставки контента, и в стремлении теле-

визионных творцов «подобрать контент под каж-

дого человека» [39, с. 215].

Как и телесмотрение, телевидение «перестает 

быть массовым» [40, с. 338], а это означает, что в со-

временных реалиях оно постепенно утрачивает ре-

сурс политического влияния. Сегодня снова акту-

ализировалась выявленная еще П. Лазарсфельдом 

формула «селективной экспозиции» [цит. по: 41, 

с. 483] — когда медиапотребитель обращается толь-

ко к тем ресурсам, к которым заведомо испытывает 

чувство лояльности.

Кардинальные изменения, произошедшие 

в коммуникативном пространстве за последние два 

десятилетия, доказывают, что телевидение не как 

средство, а как способ коммуникации расширило 

свои границы, вобрав в себя обширную сферу ин-

тернет-видео с целым спектром новых коммуни-

кативных форматов. Сегодня не усматриваются 

теоретические основания для разграничения тради-

ционного эфирного и кабельного ТВ и новых форм 

телевизионной коммуникации, распространяющих-

ся с помощью интернет-сетей. 

В истории изучения телевидения уже случались 

эпизоды, когда некие явления телевизионной ком-

муникации отторгались от парадигмы «настояще-

го» телевидения. Так было и с внедрением систем 

видеозаписи, нарушивших монополию «прямого 

эфира», и с показом художественных фильмов, а 

М. Маклюэн, например, отказывал в праве назы-

ваться телевидением показ с более качественной 

«картинкой»: «Усовершенствованное телевидение 

будет уже не телевидением» [21, с. 358]. Думается, 

в начале XXI в. внутренние механизмы саморазви-

тия системы телевизионной коммуникации благо-

даря интернет-технологиям смогли адаптировать ее 

к меняющимся потребностям аудитории.

Действительно, вариативность современных спо-

собов телесмотрения размывает грань между раз-

ными условиями производства телевизионной про-



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 5 /В ПРОСТРАНСТВЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ/ 475  

Захаров Е.Е. Телевидение как культурно-коммуникативная система: направления эволюции и современные границы /c. 468–478/

дукции: программы эфирно-кабельного ТВ можно 

безболезненно смотреть через интернет-сети на мо-

ниторе компьютера или экране смартфона, а, напри-

мер, за видеоблогами, которые называют формой 

современной журналистики [42, с. 76], с успехом сле-

дить на классическом телевизионном экране.

Масштаб аудитории тоже не может считаться 

теоретическим основанием для разграничения: не-

которые современные «нишевые» каналы изначаль-

но нацелены на узкий круг потребителей, а, скажем, 

количество просмотров не самого эффективного 

местного эфирного канала может быть несоизме-

римо меньше многомиллионной армии подписчи-

ков популярных стримеров. 

Трансформация телевизионной коммуникации 

в последние десятилетия позволяет сделать вывод, 

что под современной телевизионной системой мы 

можем понимать совокупность аудиовизуальных 

сообщений, предназначенных для публичного по-

каза и воспринимающихся в неспециализированных 

повседневно-бытовых условиях. Этот вывод, в свою 

очередь, должен способствовать пересмотру многих 

представлений о творческо-технологических пер-

спективах телевидения, а также существенным до-

полнениям в формирующуюся теорию телевидения.
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Abstract. Russian science has not yet developed a stable 
understanding of the essence and generic affi liation of tel-
evision, which continues to have a powerful multidirection-
al impact on the cultural and social processes of our time. 
The proposed characteristic of television as an indepen-
dent cultural and communicative system allows highligh-
ting its functioning as a separate cultural phenomenon that 
cannot be reduced to other forms of communicative acti-
vity. At the same time, in line with the system-cultural ap-
proach, the article substantiates the interaction of the main 
system-forming factors within the television system: those 
are artistic-entertaining, economic, informational, politi-
cal, and technological. Constant consideration of all these 
factors when examining any aspect of television communi-
cation should become the methodological basis for study-
ing television as a system.
A system-diachronic analysis of television, revealing 
the main directions of its nonlinear development through 
the mutual infl uence of the system-forming factors, allowed 
drawing the following conclusions.

Modern television is increasingly acting not so much as 
a means, but as a method of communication. This leads 
to a reduction in the significance of the content of a te-
levision utterance and, conversely, to the absolutiza-
tion of the format, which determines both the content 
itself and the ritualized processes of television commu-
nication.
Signifi cant changes in television communication occurred 
in the fi rst decades of the 21st century under the infl uence 
of Internet technologies: the individualization of tele-
vision viewing and the spread of “out-of-studio” forms 
of television production, the improvement of image qua-
lity and the democratization of video recording techno-
logies leads to the fact that television ceases to perceive 
itself as a utilitarian means of broadcasting off-screen 
reality, and is increasingly positioned as an independent 
cultural source.
Television in the 21st century has expanded its bounda-
ries, having absorbed the vast sphere of Internet and vid-
eo communications. The modern television system can be 
understood as a set of audiovisual messages intended for 
public display and perceived in non-specialized everyday 
living conditions. 
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Реферат. Статья раскрывает феномен многослой-
ности телевизионного экранного пространства, 
которое обновляется в XXI в. благодаря творче-
ским методам и техническим средствам, относя-
щимся к информационной эре. Актуальность изу-
чаемой темы основывается на перманентной 
сменяемости технологий создания изобразитель-
ных конструктов на экране. Автором прослежива-
ется эволюция оригинальных приемов дополнения 
композиции кадра в историческом срезе: от класси-
ческого титра до художественно-выразительного 
воплощения компьютерным способом графических 
или иных визуальных объектов, включая симулякр, 
отвечающих свойствам понятия «дополнительная 
визуализированная информация». В ходе исследо-
вания проводится скрупулезный анализ экранного 
пространства при переходе дополнительной визуа-
лизированной информации в статус дополненной 
реальности. В ракурсе изучения визуальной состав-
ляющей телевизионного материала обращается 
пристальное внимание на внепространственность 
объектов выразительной композиционной струк-

туры кадра и разноракурсность предоставления 
компонентов композиции в контексте мульти-
визуальности экрана. Вертикальная композиция 
кадра — еще один предмет данного исследования, 
связанный с применением мобильных устройств 
с функцией видеозаписи. В статье приводят-
ся примеры использования смартфонов с верти-
кально расположенным экраном при видеосъемке, 
с учетом не только удобства, но и изменения ви-
зуального ряда, сконцентрированного зрительско-
го восприятия контента. Наполнение экранного 
пространства являет новые аспекты в построе-
нии многозначной композиции кадра. На этом фоне 
весьма важными представляются дальнейшие раз-
работки в исследовательском поле артефактов до-
полнительной визуализированной информации на 
телевизионном экране. В связи с этим настоящая 
публикация может заинтересовать специалистов 
в сфере медиа, а также широкий круг читателей 
и телезрителей. 
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О
чевидно, что в современном мире 

необходимость получать разнопла-

новую визуальную информацию на 

телевизионном экране обусловлена 

персональным зрительским воспри-

ятием, основанным, как отмечает 

С.Л. Уразова, на удовлетворении психологической 

склонности человека к созерцанию [1, с. 183]. Пер-

цепция изобразительного ряда кадров выстраи-

вается благодаря дополнительным графическим 

объектам, которые в немом кино в виде надписей 

выполняли важные задачи, в том числе по ретранс-

ляции разговорной речи. Воспринимая текстовую 

информацию, зритель задействует еще один способ 

освоения экранного пространства. Стоит отметить, 

сегодня буквенно-цифровая визуализация встреча-

ется не только на телеэкране, но и в современной 

живописи (рис. 1), призывая «“шифровать” знания 

и память человека, обучать, вдохновлять, убеж-

дать, предлагать новые идеи и способы интерпре-

тации мира» [2, с. 115]. 

Во временно й скоротечности окружающего ре-

ципиента мира экранное пространство, отражающее 

реальную действительность, визуально насыщается 

и «обрастает графическим дизайном, возникающим 

симультанно с основным центральным изобрази-

тельным рядом» [3, с. 183]. В этом контексте бри-

танский социолог Ф. Уэбстер указывает на аспект 

человеческого существования «в медианасыщенной 

среде, что означает: жизнь существенно символизи-

руется» [4, с. 28]. Значение самостоятельного визу-

ального символа-элемента в построении экранной 

композиции неоспоримо, в том числе и дополни-

тельного к основному аудиовизуальному ряду. Для 

дальнейшего исследования заполнения экранного 

пространства телевизионного кадра обратимся к по-

нятию «дополнительная визуализированная инфор-

мация» (ДВИ). В рамках настоящей работы уточним 

семантические свойства объектов ДВИ и сфокусиру-

ем внимание на новых творческих решениях постро-

ения экранного пространства в области телевидения. 

ОБЪЕКТ ДВИ И֪ЕГО СТАТУС 
ЭЛЕМЕНТА ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

С
пособствуя более полному раскрытию со-

бытия в телевизионном материале, допол-

нительная визуализированная информация 

на телеэкране представляется графическим эле-

ментом в виде титра, логотипа, бегущей строки, а 

также может воплощать визуальную копию реаль-

ного объекта. Например, в анонсе определенной 

телевизионной программы образ ее участника (ви-

деоизображение портрета или фигуры персонажа 

в полный рост), не имеющий смысловой связи с те-

кущим визуальным потоком, с помощью техноло-

гий сложения нескольких изобразительных слоев 

включается в композиционную структуру матери-

ала. В программе «Вести в 20:00» во время показа 

на телеэкране образов футболистов складывалось 

впечатление, что они реально присутствуют в сту-

дии, так как их изображения соответствовали мас-

штабу, качеству проработки деталей и экспозици-

онному ключу реальных объектов в кадре (рис. 2). 

Таким образом, одновременно две визуальные 

плоскости — объекты ДВИ и репрезентация реаль-

ной действительности — определяли художествен-

ную выразительность многослойного экранного 

пространства телевизионного кадра.

Трехмерная анимация в кинематографе стала 

успешно применяться в 1980—1990-х гг., напри-

мер в фильмах «Трон» (1982) американского ре-

жиссера С. Лисбергера и «Парк юрского периода» 

(1993) — С. Спилберга. Трехмерные синтезирован-

ные образы активно используются в кадрах новост-

ного телевидения начала XXI века. В книге «Со-

здание спецэффектов для ТВ и видео» дизайнер 

визуальных эффектов Б. Уилки пишет: «Компью-

терные технологии достигли такого высокого уров-

ня, что могут генерировать изображения объектов, 

двигающиеся и выглядящие, как настоящие, реаль-

ные предметы» [5, с. 22]. Иллюстрацией вышеиз-

ложенной сентенции является сюжет из новостного 

выпуска Первого канала (рис. 3), в котором к изо-

бражению пейзажа, на фоне которого отображался 

репортер, добавили исторический образ морского 

судна. В экранные композиции также включают-

ся искусственно созданные образы, так называе-

мые симулякры, не имеющие своего прототипа в ре-

альной действительности. Памятуя высказывание 

А. Базена, что «образ должен восприниматься как 

предмет, а предмет — как образ» [6, с. 46], рассмо-

трим подробнее переход дополнительного объекта 

в изобразительной структуре телекадра в статус, со-

ответствующий элементам дополненной реальности 

(от англ. Augmented Reality, AR) и при этом просле-

дим качественные изменения свойств объекта ДВИ. 

Графический объект или смоделированный 

компьютерным способом образ как выразитель-

ный актор композиции кадра, становясь элемен-

том AR, приобретает в экранном пространстве уни-

кальные качества. Рассмотрим процесс в варианте 

с классическим титром, размещенным поверх изо-

бразительной картины некоторой мизансцены. При 

изменении ракурса видеосъемки прослеживается 

трансформация печатных знаков в указанном титре 

вместе с образами находящихся в студии предме-

тов согласно правилу линейной перспективы, ког-

да предметы на плоской поверхности изображаются 

«в соответствии с кажущимся изменением вели-

чины, очертаний, четкости, обусловленным сте-

Шабалин В.В. Дополнительная визуализированная информация: актуальные тенденции заполнения экранного... /c. 479–485/



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 5 /В ПРОСТРАНСТВЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ/ 481  

пенью отдаленности» [7] от телекамеры. Элемент 

ДВИ становится полноправным объектом основ-

ной изобразительной композиции, а сложносостав-

ная визуальная структура воспринимается зрителем 

как целостный монолитный конструкт экранного 

пространства. В этом случае определение прилага-

тельного «дополнительный» в значении «второсте-

пенный» не отражает отношение включаемого визу-

ального объекта к первоначальному изображению. 

Более того, в современном сегменте новостного ве-

щания отмечаются композиции, в которых процент 

«дополненного» в кадре больше, чем «основного», 

что говорит о свойствах не дополненной реально-

сти, а дополненной виртуальности. Таким образом, 

сложение нескольких изобразительных полей яв-

ляет экранное пространство как сложносоставной 

пластический конструкт.

РАЗНОРАКУРСНОСТЬ И֪
ВНЕПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ 
ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ 
ОБРАЗОВ ОБЪЕКТОВ 
В֪КОМПОЗИЦИИ КАДРА

Р
аскроем семантему «разноракурсность» в ото-

бражении объектов на экране на примере 

классического титра, который обычно раз-

мещается в плоскости, параллельной поверхности 

экрана. В статусе элемента дополненной реальности 

его экранное использование совпадает с ракурсом 

съемки демонстрируемого при этом основного изо-

бражения, которое, в свою очередь, может отражать 

картину предметной действительности как с нижней, 

так и верхней точки съемки. При просмотре изобра-

жения, отснятого в определенном ракурсе, создает-

ся суггестия зрительского восприятия — ощущение, 

что зритель на съемочной площадке наблюдает за 

мизансценой сверху или наоборот — снизу. Таким 

образом, в представлении контента на экранной по-

верхности знаковую роль играют как положение ви-

деокамеры при записи основного изобразительного 

ряда, так и отображение включаемых в композицию 

кадра объектов ДВИ.

Вместе с тем в процессе построения экранного 

пространства необходимо учитывать ракурсы съем-

ки как объекта, так и задника мизансцены, в случае, 

когда фоном является монитор-декорация (рис. 4). 

Здесь необходимо отметить, что в общей экранной 

композиции сложносоставного кадра фоновый ри-

сунок, представляемый отдельным изображением 

в виде стоп-кадра или динамичного видеопотока, 

не является объектом ДВИ, так как уже использу-

ется в мизансцене и находится с ее изображением 

в одной визуальной плоскости экранного простран-

ства. При несовпадении ракурсов съемки (основно-

Рис. 1. О. Кабанова. Философия. 2013. Холст, масло. 
Художественный факультет Всероссийского государственного 

института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК)

Рис. 2. Скриншот телевизионного кадра из программы 
«Вести в 20:00», Россия 1

Рис. 3. Скриншот телекадра из репортажа А. Евстигнеева 
«В Италии увековечили память российских моряков», 

Первый канал
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го — портрет ведущего выпуска новостей и допол-

нительного — фон на мониторе) просматривается 

визуальная динамика при совмещении элементов 

внутриэкранной композиции кадра. Мультипло-

скостная структура экранного пространства стро-

ится на взаимодействии звеньев следующей мето-

дологической последовательности исследования: 

фон — объект съемки — элемент ДВИ.
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ной жизни, которая включает в себя уникальную 

вневременную и внепространственную <…> систе-

му» [8, с. 173]. Действительно, в современном по-

строении экранного пространства элементы ДВИ 

зачастую отображаются плоскими графическими 

структурами без учета перспективы, в отличие от 

основного изображения на телеэкране. Таким об-

разом, в сложносоставном кадре располагаются 

объекты, относящиеся к двум изобразительным 

пространствам (объекты основного изображения 

и элементы ДВИ). По мнению П.А. Флоренско-

го, «пользование двумя пространствами за раз, 

перспективным и неперспективным, встречается 

тоже — и весьма нередко» [9, с. 58—59], в том чис-

ле в произведениях голландской живописи. 

Во втором варианте внепространственность от-

носится к объектам основного изобразительного 

ряда. Выход из предметного мира как знаковый мо-

мент цветописи экранного пространства встречает-

ся в кинопроизведениях. В фильме «Блю» (1993) 

режиссера Д. Джармена визуализация синего цвета 

как монохромного объекта во весь экран организу-

ет своеобразную «паузу» экранного пространства. 

Включение объекта во внепространственную экран-

ную композицию также является приемом клипмей-

керов как «один из штампов видеоклипа — “танец 

в молоке”: исполнитель снят на сплошном матовом 

фоне, не имеющем низа и верха, глубины и передне-

го плана» [10, с. 136]. А.А. Новикова уточняет, что 

в некоторых случаях отсутствует необходимость 

в создании у аудитории «достоверного представле-

ния о действительности» [10, с. 136]. Вместе с тем 

фоновый рисунок мизансцены в большинстве случа-

ев не стирается полностью, а лишь приводится ме-

нее детализированным (рис. 5). Фоновая поверх-

ность нужна объектам экранной композиции как 

точка отсчета для регулирования масштаба предме-

тов в кадре. Поэтому пространственная составляю-

щая, определяющая визуальное размещение героев 

и предметов на экране, весьма важна, так как оказы-

вает воздействие на восприятие зрителем телевизи-

онного сюжета. Пространство, окружающее объект 

в телевизионных новостных программах, становит-

ся визуальным ньюсмейкером, презентующим об-

щую картину материала на экране. 

ПОРТРЕТНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ ОБЪЕКТА НА 
«ВЕРТИКАЛЬНОМ» ЭКРАНЕ

И
ногда при визуализации данных информа-

ция главенствует над выразительным ис-

полнением изобразительного ряда. В этом 

случае экранное пространство, окружающее объект, 

становится не критично важным и композиционно 

Рис. 4. Скриншот телекадра из программы «Вести», 
Россия 1

Рис. 5. Скриншот кадра информационного контента 
телеканала «Россия 24»

Фоновое изображение, представленное видео-

картиной на мониторе в декорации студии, пере-

крывает фон мизансцены (объекты реальной дей-

ствительности, находящиеся на втором плане 

в кадре). Данный процесс заслонения с одновре-

менным удалением из поля зрения части компо-

зиции кадра не отвечает свойствам понятия «усе-

ченная реальность», так как изменения должны 

происходить в экранной композиции, но не в ми-

зансцене (рис. 5). При этом отметим, что уменьше-

ние уровня четкости (размытости) фона или вычи-

тание некоторых цветов из его колористической 

составляющей также обеспечивается функционалом 

усеченной реаль ности. В связи с этим пространство 

фона, на который в кадре проецируются объек ты 

композиции основного изображения или ДВИ, ви-

зуально не уточняется, что подчеркивает внепро-

странственность мизансцены. 

Рассмотрим нарратив внепространственно-

го освоения объектов на экране в двух вариантах. 

В первом — внепространственность прослежива-

ется в графическом элементе ДВИ, отображае-

мом без учета перспективы, например в логоти-

пе телеканала как символ-объекте в композиции 

кадра. В.В. Бычков отмечает, что «феномен худо-

жественной символизации — это сложнейший про-

цесс бытия художественного символа, его реаль-

Шабалин В.В. Дополнительная визуализированная информация: актуальные тенденции заполнения экранного... /c. 479–485/
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отсекается на различных вертикально ориентиро-

ванных отображающих поверхностях. Во время за-

писи видеоконтента на смартфон компоновка изо-

бразительной картины актуализируется в периметре 

вертикально расположенного экрана. При верти-

кальной композиции кадр выходит фотографически 

плотнее, нежели на горизонтально расположенном 

экране, где образ объекта, например, герой сюжета, 

запечатленный в полный рост, будет представлен 

в меньшем масштабе. Вместе с тем акцентированная 

центральная часть экранной композиции подается 

в более крупном виде. «Фокусирование, зрительное 

сосредоточение предполагает концентрацию внима-

ния, взгляда, рефлексий на каком-либо объекте, для 

чего необходимо мысленно вычленить этот объект 

из спектра других объектов, доступных для воспри-

ятия» [11, с. 35]. На стороне данного метода и отно-

сительно небольшие размеры экрана мобильного 

устройства, и его положение в руке, так как держать 

девайс вертикально анатомически удобнее. 

В результате часть визуальной информации 

в экранном пространстве усекается, отдавая инфор-

мативную функцию элементу ДВИ, например, в виде 

геотитра. Но не стоит обходить стороной синергию 

горизонтально ориентированного экрана и расклад-

ку в нем компонентов с вертикальными композици-

ями поликадра. При недостаточном количестве окон 

полиэкрана образуется свободное пространство, ко-

торое заполняется объектами ДВИ не в качестве до-

полнительного источника информации, но как тех-

нологического уплотнения и завершения экранной 

композиции, что способствует гармоничной сбалан-

сированности композиции кадра. Вместе с тем необ-

ходимо упреждать ситуации избыточности объектов 

ДВИ в экранном пространстве, чтобы не отвлекать 

внимание телеаудитории от сюжетной линии мате-

риала. Это требует оправданного подхода к включе-

нию дополнительных элементов в сложносоставную 

композицию телевизионного кадра.

ВЫВОДЫ 
ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

П
одводя итоги настоящей работы, закрепим 

схематично составляющие дополнительной 

визуализированной информации в телеви-

зионном материале (рис. 6). 

Исходя из практики применения дополнитель-

ной визуализированной информации, приведем 

в части выводов примеры включения ее объектов 

в визуальную основу телевизионного контента как 

новостного характера, так и подготовленного на 

игровом материале (табл.).
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ГРАФИКА РЕАЛЬНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ

СИМУЛЯКР

Рис. 6. Практическая реализация в телевизионном материале элементов ДВИ

Таблица

Применение дополнительной визуализированной информации в телевизионном контенте

Графический объект

 титр: хронометр, геотитр, бегущая строка, досье, топик — графический элемент с заглавием 
темы новостного материала, коммент — комментарий события, раскрывающий тему сюжета (мо-
жет выполняться на специальной подложке);
 логотип (статичный, динамический);
 элемент дополнительного заполнения межоконного пространства в полиэкране или при включе-

нии неформатного изображения, например, с пропорциями сторон 4:3 в широкоформатный кадр

Образ реального объекта
 титр-анонс (например, участников спортивных соревнований);
 часть композиции кадра (окно полиэкрана, элемент коллажа);
 логотип

Синтезированный 
объект-симулякр

 титр-анонс;
 логотип;
 межоконное пространство в полиэкране, элемент коллажа и т. д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВИЗУАЛИЗИРОВАННАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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Современный телеэкран практически не обхо-

дится без перманентного сопровождения основно-

го визуального ряда кадров объектами дополни-

тельной визуализированной информации. Отметим 

факторы, побуждающие включать в экранную ком-

позицию новые арт-объекты. Для этого необходи-

мо определить жанровые особенности телеконтен-

та, диктующие ту или иную степень и вариативность 

использования ДВИ. Как показывает практическое 

исследование данного вопроса, графические объ-

екты чаще применяются в новостных материалах 

для повышения информативности контента. В свою 

очередь, образ реального объекта включается пре-

имущественно в анонсах программ или представле-

нии героев событий (спортивных соревнований), а 

также в пространстве, отражающем на экране те-

лестудию с ведущим программы. Синтезирован-

ные объекты-симулякры более востребованы в ху-

дожественном оформлении экранной композиции. 

Так, динамичные линии, гармонично наполняющие 

экранное пространство, обеспечивают целостность 

композиции кадра. Творческий подход располага-

ет к качественно иному зрительскому восприятию 

контента через смысловое сопряжение с основным 

аудиовизуальным потоком. Художественный образ 

многоплановых объектов ДВИ, помимо информа-

ционной составляющей, обладает высоким потен-

циалом визуального уплотнения экранного про-

странства.

Несмотря на кажущуюся второстепенность до-

полнительной визуализированной информации, 

важность ее выразительного конструкта в экран-

ном пространстве не подлежит сомнению. Потенци-

ал элемента ДВИ открывает путь к формированию 

внутрипространственных связей компонентов изо-

бразительной композиции в визуальной полифонии 

картины, отражающей реальное пространство на со-

временном экране. Благодаря ДВИ творческие ре-

шения способствуют созданию оригинальных про-

чтений политекстовой изобразительности кадра, 

обогащая телезрителя информационно и эстетиче-

ски. Изменение общепринятого взгляда на струк-

туру экранного пространства в ее художественной 

наделенности смысловыми акцентами с помощью 

дополнительных визуальных объектов усиливает 

взаимодействие зрителя с произведением, откры-

вает пути к дальнейшему исследованию и эмпири-

ческому осмыслению феномена дополнительной 

визуализированной информации на телевизион-

ном экране.
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Abstract. This article reveals the phenomenon of mul-
tilayer of the television screen space, updated in the 21st 
century thanks to creative methods and technical means 
related to the information era. The relevance of the topic
under study is based on the permanent changeabil-
ity of the technologies for creating visual constructs 
on the screen. The author traces the evolution of the origi-
nal techniques of supplementing the composition of the shot 
in a historical context: from the classical caption to the ar-
tistic and expressive computer embodiment of graphic or 
other visual objects, including a simulacrum, correspond-
ing to the properties of the concept of “additional visuals”. 
During the study, a rigorous ana lysis of the screen space 
is carried out when additional visuals pass into the sta-
tus of augmented reality. In the view of studying the visual 
component of the television foo tage, the article draws 
close attention to the extra-spatial nature of the objects 
of the expressive compositional structure of the frame, and 
the variety of presentation of the composition components 
in the context of the multivisuality of the screen. The ver-
tical frame composition is another subject of this study re-
lated to the use of mobile devices with video recording 
function. The article provides examples of using smart-
phones with a vertically loca ted screen in video shooting, 
taking into account not only convenience, but also chang-
es in the visual range, concentrated audience perception 
of the content. The fi lling of the screen space reveals new 
aspects in the construction of multi-valued compositions 
of the frame. Against this background, further develop-
ments in the research fi eld of additional visuals on the tel-
evision screen are very important. In this regard, this publi-
cation may be of interest to specialists in the fi eld of media, 
as well as a wide range of readers and viewers.
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Реферат. Цель настоящего исследования — ана-
лиз жанровых особенностей анималистики XX в. 
как особого, самобытного явления отечественной 
художественной культуры. Выделены аспекты, 
которые составляют его содержательную осно-
ву. Рассмотрены вопросы восприятия животного 
человеком, отношения к нему, система взглядов 
на мир флоры и фауны, приемы трактовки зверей 
и птиц. В совокупности они образуют специфи-
ческие качества анималистического искусства, 
которые в комплексном и целостном виде прояви-
лись в XX веке. Актуальность статьи обусловлена 
тем, что все чаще происходит переоценка взаимо-
отношения человека с природой, в силу которой 
мировоззренческие черты и система взглядов 

художников XX в. приобретают большую значи-
мость (в частности, в историко-художественном 
аспекте).
Анималистика, став заметной как жанр уже 
в XVIII в., прошла через все искусство XIX столетия, 
чтобы в XX в. воплотиться в наиболее характер-
ных, типических чертах в разных видах изобрази-
тельного искусства (графике, живописи, скульптуре 
и их разновидностях). Не вызывает сомнения тот 
факт, что анималистика в ряду других жанров изо-
бразительного искусства представляет самобыт-
ный изобразительно-пластический феномен, прин-
ципиально отличный от искусства, изображающего 
человека.  Отмечается, что сложность анимали-
стики заключается в свойствах человеческого вос-
приятия, склонного к субъективной оценке и, соот-
ветственно, наделяющего животное человеческими 
чертами. Принцип подражания природе, изучение 
натуры, которому постоянно следовали художники, 
указывал на преодоление субъективного момента 
и выступил ведущим в сложении образной концепции 
животного. 
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В
озникнув в XVIII в., отечественная ани-

малистика как самостоятельный жанр 

(род) изобразительного искусства про-

должила свое развитие в последующее 

время. Первоначально на полотнах 

иностранных художников предстали 

разнообразные звери и птицы. В XIX в. множество 

произведений было посвящено изображению ло-

шади: графических, живописных и скульптурных. 

XX в. явился итоговым рубежом и одновременно 

следующим этапом в формировании новой концеп-

ции анималистического жанра. На протяжении двух 

столетий анималистика определилась в своих специ-

фических чертах, что позволяет ее называть особым 

жанром. Действительно, в искусстве животное вы-

ступает особенным, весьма интересным объектом, 

являя свой сложный поведенческий спектр выраже-

ния, который и призван отразить художник. В XX в. 

жанр наделяется новой коммуникативной функци-

ей: восприимчивостью к проблемам экологии. Гло-

бальные экологические сложности актуализирова-

ли многие сферы человеческой деятельности, в том 

числе область анималистического искусства. В сво-

их специфических качествах анималистика проник-

ла в разные виды изобразительного творчества. Ее 

особые жанровые черты ярко проявились в станко-

вой графике и скульптуре, монументально-декора-

тивной скульптуре и пластике малых форм. 

Цель настоящего исследования — анализ жанро-

вых особенностей анималистики XX в. как особого, 

самобытного явления отечественной художествен-

ной культуры. Уже на ранней ступени формирова-

ния анималистического жанра (XVIII в.) художник 

столкнулся с необходимостью изучать животное 

и его изображения, что диктовало выбор соответ-

ствующих художественных подходов. 

На протяжении двух столетий суть животного 

постигалась посредством «подражания» природе 

и следованию западноевропейским образцам. Вос-
приятие (объективный, субъективный факторы), 
человеческое отношение (система взглядов на мир 

живой природы, ее одухотворение), творческий ме-
тод — три составляющие части образной структу-

ры, которые будут рассмотрены на примере анима-

листического искусства XX в. как наиболее полно 

отражающего «картину мира» эпохи. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ 
МИРА ЖИВОТНЫХ
В ТРУДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Р
абота художника, который воспринимает 

и истолковывает природу, непосредствен-

но связана с принципом отражения. С одной 

стороны, он демонстрирует умение визуальной 

фиксации внешних сторон модели (предметное 

восприятие), с другой — некие черты абстрагирова-

ния от натуры, ее анализа и обобщения, что позво-

ляет говорить о формировании концепции образа, 

рождение «слова-образа» (по А.В. Михайлову) [1], 

упорядоченного согласно законам человеческого 

восприятия. 

Уже на раннем этапе складывания анималисти-

ческого жанра натуралисты (художники XVIII в.), 

изучая природные, зооморфные «натуралии», (впо-

следствии ставшие экспонатами первого русского 

естественно-научного музея — Кунсткамеры), не 

могли не обратить внимание на некоторую их визу-

альную схожесть с человеком. Визуально они оце-

нивали конкретные свойства вещей, которые вос-

принимались не всегда однозначно (субъективно). 

В дальнейшем эта неоднозначность восприятия жи-

вотных человеком определила сложность и специ-

фику следующего изобразительного культурного 

феномена: художники стали фокусировать внима-

ние на эмоциональной сфере животных.

Изображая зверя, обладающего сложным пове-

дением и набором зоопсихологических качеств, ма-

стера оценивали его с позиции человеческих эмоций 

и чувств. Возникла двойственная ситуация. С од-

ной стороны, анималист призван придерживаться 

объективных взглядов в оценке животного, чтобы 

не исказить его сущность (важный принцип анима-

листики), с другой — естественным образом он на-

деляет животное своими мыслями. Художник-ани-

малист Г.Н. Попандопуло по этому поводу говорил 

(в личной беседе): «Мы через животное как худож-

ники передаем свои человеческие чувства, ведь мы 

творим для человека, а не для зверя. Животное — 

это наш язык». Принимая во внимание факт, что 

животное по известным параметрам сходно с чело-

веком (близость некоторых черт внешности, анато-

мии, поведения), здесь возможна только опосредо-

ванная передача человеческого отношения.

Вопрос человеческого восприятия и отношения 

к миру живой природы и животных в истории — об-

щечеловеческий, культурологический, он не раз ин-

тересовал многих ученых. Они, в частности, отме-

чают роль животных в древности и в современном 

обществе, ориентиры которого совершенно отлич-

ны от прошлого. 
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Так, Х. Вернесс отмечает, что во многих древ-

них культурах восприятие животного является 

символическим и, чтобы раскрыть сущность тех 

или иных зооморфных явлений, используется ме-

тафора [2]. Образы животных, полагает А. Гура, 

были напрямую связаны с формированием мифо-

логической картины мира [3]. Автор подчерки-

вает, что «весь комплекс представлений о флоре 

и фауне представляет собой систему, которая про-

низана общими, повторяющимися мотивами, пе-

реплетением ролей, функций» [3, с. 760]. Такие 

образы-символы будут наблюдаться в различных 

жанрах и характеризовать глубинные механизмы 

культуры [3, с. 761].

Символ как универсальный принцип понима-

ния и отражения рассматривается многими автора-

ми. Л. Калоф [4] дает целостный обзор наших пред-

ставлений о животных с доисторических времен до 

постмодерна. Она повествует о том, как эти пред-

ставления трансформировались с изменением со-

циальных условий и что происходит со звериным 

царством, когда в эту область внедряется человек.

В.Е. Орел в книге «Культура, символы и живот-

ный мир» [5] проводит аналогии между животным 

и человеком с целью, чтобы выявить то смысловое 

звено, которое формирует психику живого. Он по-

лагает, что животные, которые обозначены как об-

разы-символы в те или иные исторические эпохи, 

представляют отражение, проекцию человеческой 

психики, человеческой души. М.Н. Храмова, в свою 

очередь, видит в зооморфных образах средоточие 

культурных смыслов, вторгающихся в сложное про-

тиворечивое современное пространство [6, с. 101], 

в котором переплетается экологическая проблема-

тика и необходимость гармонизации отношений 

с окружающим природным миром. Если в древно-

сти человек переносил свое представление на жи-

вотных, формируя категорию символа, животное 

же превращалось в зооморфный образ, то в новую 

эпоху такое замещение уже неприменимо. Познает-

ся само животное и его действия, то есть возникает 

новый дискурс о «зверином» [6, с. 105]. 

А.С. Гросс и А. Валлели, рассуждая о субъектив-

ном восприятии животного человеком, пишут, что 

только во второй половине XX в. исследователь стал 

оценивать животное критическим взглядом через 

призму научных фактов. Посредством изучения жи-

вотных оказалось возможным по-новому оценить 

и человеческое общество [7]. М. Бекофф, К. Аллен, 

К.К. Аллен, Г.М. Бургхард [8] делают акцент на зна-

чимости «междисциплинарности» познания живот-

ных, отмечая области экологии, этологии, филосо-

фии, нейробиологии и др.

Д.А. Смит, Р.У. Митчелл [9] продолжают эти 

рассуждения. Они полагают, что ученые, которые 

изучают психическую природу животных, отра-

батывают научные методы нетрадиционного ис-

пользования, во многом базирующиеся на прямом 

контакте с животными. Авторы подчеркивают, что 

совместное проживание человека с животным вли-

яет на разум и, соответственно, на поведение как 

животного, так и человека. Последний все более 

и более учится понимать братьев меньших. В таком 

познании может возникнуть знакомый нам из исто-

рии фактор антропоморфизма (наделение животно-

го человеческими качествами), поэтому оценка «со-

знания» зверей должна быть осторожной, чтобы не 

стать препятствием на пути к их изучению.

Исследователи задумываются, где пролегает 

граница, связь между человеческими представле-

ниями о «разуме» животных и этическим поведе-

нием. Французский философ Ж. Дерида [10, с. 38] 

ведет разговор о животных, сравнивает их с чело-

веком, называет мыслящими существами и проти-

вопоставляет мифическим, басенным зверям. Рас-

суждая о проблеме человеческого восприятия и об 

интеллекте животного, автор в качестве примера 

приводит размышления по поводу своей кошки, 

смотрящей на него и созерцающей его «наготу». 

Он задается вопросами: «что при этом она думает?» 

и «сможет ли человек в силу своего мышления по-

стичь глубину внутреннего побуждения животных, 

не приписывая им человеческих качеств?».

Здесь четко обрисованы две проблемы: как вы-

глядит человек в глазах животного и животное — 

в глазах человека. Характеризуя взгляд своей кошки 

как настойчивый, удивленный, осознанный, взгляд 

провидца, автор переносит эту характеристику на 

остальных животных, которым свойственна одна 

общая черта — отсутствие осознания добра и зла. 

Ж. Дерида ставит следующий ряд вопросов: как че-

ловек сможет оценить себя с позиции взгляда жи-

вотного и каково его мнение о животном, где про-

ходит граница? Все эти проблемы изучают науки 

о поведении животных (зоопсихология, этология), 

помогающие раскрыть сферу их интеллекта и отве-

тить, думают ли звери. 

Вопрос морали также волновал Ж. Дерида: он 

пишет об эксплуатации животных человеком ради 

собственной выгоды, культа, экспериментов и т. п. 

Исследователь полагает, что исторически сложив-

шееся лидерство человека над зверями (начиная 

с библейских времен, когда Адаму было поручено 

дать имена всем животным) и его небывалые мас-

штабы привели к «фундаментальным» страдани-

ям, «геноциду» всего живого. Следствием явилось 

исчезновение большого количества видов зверей 

и птиц. Автор недоумевает: «Что собой представ-

ляет человек, когда он видит превосходство над жи-

вотными и эксплуатирует их, ведь он также биоло-

гическая часть природы?» Заповедь «Не убий», по 

мнению Ж. Дерида, распространяется и на живот-

ных, побуждает человека задуматься о значимости 

прав и обязательств по отношению к ним.
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Взгляд современных ученых на мир живой при-

роды, восприятие животных человеком и отноше-

ние к ним еще в середине XX в. интересовали худож-

ников-анималистов. Так, В.А. Ватагин — художник, 

всю свою жизнь изучавший и изображавший зверей 

и птиц, посвятил этой теме значимые мемуарные 

труды. Первая его книга [11] «Изображение живот-

ного» (1957) и вторая [12] «Воспоминания. Запи-

ски анималиста» (1980) содержат полную информа-

цию по анималистическому искусству. И.С. Ефимов 

в книге «Об искусстве и художниках» (1977) [13] 

изложил свои мысли по многим вопросам рассма-

триваемой области искусства. 

На страницах литературных изданий художники 

много говорят об эстетическом принципе в анимали-

стике, что понятно и обоснованно, поскольку важной 

функцией художественного образа является функ-

ция красоты. Мир флоры и фауны рассматривается 

и в мировоззренческом ракурсе: в суждениях немало 

размышлений о живой природе, в которых звучит яв-

ная озабоченность ее судьбой. Мастеров интересуют 

общечеловеческие темы жизнеустройства, любви, со-

страдания к живым существам, населяющим планету. 

Изучение истории и биологии зверей и птиц касает-

ся и этической стороны вопроса. Художники прихо-

дят в недоумение — до какой степени человек оказы-

вается жестоким по отношению к братьям меньшим. 

В.А. Ватагин прямо говорит об этом, ссылаясь на мно-

гие тысячелетия существования материи, в течение 

которых природа могла бы предъявить огромный 

кровавый счет за множество хищнически истреблен-

ных прекрасных видов животных [11, с. 7]. 

Эту тему художники развивали и в переписке. 

В письмах Д.В. Горлова к В.А. Ватагину [14] звучит 

уверенность, что общение человека с животными 

дает позитив, положительный эмоциональный на-

строй и обосновывается необходимость такого об-

щения, позволяющего просто прийти в человече-

ское состояние. Д.В. Горлов отмечает благородство 

зверя, противопоставляя его коварству человека.

Мысль художников-анималистов заключается 

в обосновании исторической роли животных в раз-

витии цивилизации (биологический социум слож-

но организован и во многом подобен человеческо-

му не только в единых физиологических процессах, 

составляющих суть всего живого, но и в самом соци-

альном устройстве). Мастера неизменно утвержда-

ют мысль о том, что система природа — животное — 

человек является сложной, подвижной, исторически 

развивающейся структурой, частью великого ма-

крокосма, где все взаимосвязано, подобно тончай-

шей нервной организации. 

В качестве примера приведем образ тектониче-

ской организации готического собора. Если из его 

каркасной конструкции изъять хотя бы одну со-

ставляющую часть, вся система будет деформиро-

вана или перестанет существовать. Аналогичным 

образом чревато негативными последствиями вме-

шательство человека в живую природную систему, 

поэтому нельзя не согласиться с В.А. Ватагиным, 

оценивающим животный мир в ракурсе комплекс-

ной эволюционно-исторической трагедии. 

ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИВОТНОГО

П
рошлый век поставил вопрос о важных 

принципах изучения анималистического 

искусства и постижения методов работы 

художника-анималиста. Первой специфической 

чертой анималистики можно назвать факт особо-

го интереса и любви художников, их заинтересо-
ванность миром живой природы. Об этом писал 

В.А. Ватагин [11, с. 71, 72]. Большую симпатию 

к животному миру он определяет как «пристраст-

ное любование» формами, проявлениями жизни, 

поведением и пр. Только научившись чувствовать 

животное, художник-анималист сможет воссоздать 

целостный выразительный образ. Без этого чув-

ства трудно подойти к созданию образа животного 

как модели живой, одухотворенной природы.

Что же касается других жанров, безусловно, ка-

чества авторской симпатии к избранному объекту 

изображения формируют пути художественной ин-

терпретации, расширяют границы образного показа. 

Тем не менее совсем не обязательно испытывать глу-

бокую симпатию к человеку, к природным явлени-

ям, предметному миру, представленным на портрете, 

в пейзаже, натюрморте, бытовой или исторической 

картине. Иное дело анималистический образ: здесь 

необходимо «природное» чувство, которое и форми-

рует свойства особой «посвященности», требует на-

строения, особенного отношения [15].

 Вторая черта, которая характеризует качества 

познания животного, состоит в том, что понимание 

всех аспектов его жизнеустройства — внешности, 

анатомии, поведения и т. д. [11, с. 71, 72] — дела-

ет изображение убедительным, конкретным и точ-

ным. Анатомия животных отличается не меньшей 

сложностью, чем анатомия человека. Чтобы верно 

передать позу животного, его движение, необходи-

мо знать соотношение основных частей скелета (че-

репа, позвоночника, грудной клетки, переднего и за-

днего пояса конечностей и т. д.).

И.С. Ефимов признается: «Я очень много изу-

чаю анатомию… Люблю скелеты и вижу в них боль-

шую красоту, в них — только самое необходимое, 

и видна в них мудрость создания» [13, с. 87, 94]. 

В.А. Ватагин считает полезным, изучив основное 

расположение частей скелета, проверить их на жи-

вой натуре, «найти основные точки, связывая их 

с различными положениями животного» [13, с. 78]. 

И.С. Ефимов видит смысл рисования скелета на 
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учение природных «натуралей» в России привело 

к тому, что художники научались изображению всех 

внешних сторон модели до степени скрупулезной 

фиксации каждой детали. Априорный, еще по сути 

натуралистический метод познания, базирующийся 

на внешнем описательном анализе, в итоге сыграл 

положительную роль для оценки натуры. Художни-

ки приучались видеть красоту изгибов форм, цвето-

вых созвучий, ритмическую гармонию элементов 

и т. п. Наблюдая все это, они постигали науку изо-

бражения предметов и явлений.

В XIX в. тот же принцип заинтересованности ка-

сался по большей мере иппического образа (изобра-

жение лошади) и был успешно реализован в акаде-

мической художественной системе, базирующейся 

на последовательном систематическом знании, се-

рьезном изучении натуры.

Анималисты XX столетия, используя нарабо-

танный материал и опыт прошлых эпох, расширили 

границы постижения образа. Изображения живот-

ных «проникли» в разные виды искусства (станко-

вая графика, книжная и научная иллюстрация, жи-

вопись, декоративное искусство, все разновидности 

скульптуры). В XX столетии в среде анималистов 

большой популярностью пользовались натурные 

наброски и зарисовки животных (рис. 1). 

Рисунки явились не только средством познания 

и изучения зверей, но и послужили самостоятельным 

выставочным материалом. Теперь их можно было 

увидеть на персональных, тематических и иных вы-

ставках. Они акцентировали внимание на материа-

лах, техниках, разных видах рисунка по степени их 

завершенности: от беглого краткосрочного наброска 

до более подробной зарисовки. Во всем ощущалась 

заинтересованность животным миром, а «рисуноч-

ная» манера активно проникала и в детскую книж-

ную и научную иллюстрацию (рис. 2, 3). 

Отметим, что скульптура также обрела новые 

формы выражения. Она стала разнообразной по ви-

дам и материалам. Наряду с традиционным станко-

вым выставочным образом анималистика «вышла» в 

парковую среду, получив распространение в скульп-

туре малых форм (рис. 4, 5). 

В каждом виде скульптуры акцент делался на 

пластических выразительных качествах образа. Мо-

нументально-декоративный вариант ярко продемон-

стрировал возможности анималистики в больших, 

иногда гиперболизированных формах. Расшири-

лись границы восприятия станковой скульптуры 

(в ее традиционном варианте), становившейся все 

более и более многообразной по содержанию, а пла-

стика малых форм из области сугубо «кабинетной 

скульптуры» также превратилась в пленэрный об-

раз. Очевидно, что в силу исторических условий на 

каждом этапе особенности анималистики проявля-

ются по-разному, формируется свое понятие образа 

как носителя некоторых сущностных черт, определя-

Рис. 1. В.М. Смирин. Детеныш северного морского котика. 
Командоры. 1976. Бумага, карандаш, акварель. 

Источник: https://np-morozova.livejournal.com/245715.html

Рис. 2. Е.И. Чарушин. Ворона. Иллюстрация // Вольные птицы. 
[Ленинград] : Государственное издательство, 1929. [8] с. 

Источник: http://www.staratel.com/pictures/ruspaint/big/667-2.htm

прозрачной бумаге, вписывая его в изображенную 

с натуры фигуру зверя [13, с. 87]. 

Знание системы мышц — второе существенное 

условие анатомически правильного изображения 

животного. От точного знания формы животного 

и расположения его мышц будет зависеть передача 

достоверности движения, реальность самого изо-

бражения. 

Еще одним условием успеха работы художни-

ка-анималиста является точность передачи харак-

тера покрова животных. В.А. Ватагин рекомендует 

знакомиться со структурой меха у зверей на живой 

натуре (ибо шерсть на чучелах деформирована), а 

оперение птиц изучать на неподвижных объектах. 

Полученные знания анатомии животных необходи-

мо учитывать в рисунке с живой натуры.

Каким образом реализовывались в прошлом 

две ключевые черты анималистики, рассмотрен-

ные выше? В XVIII в. тщательное наблюдение и из-
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ющих концепцию жанра: выбор тем, персонажей, их 

трактовку. Однако качественным признаком жанра, 

свойственным любой эпохе, является наличие в его 

структуре черт, связанных с трактовкой образа жи-

вотного в целом. Речь идет о признаках, которые по-

зволяют назвать образ анималистическим.

В.А. Ватагин справедливо указывает на три 

важных положения. Первое: в композиционном 

варианте произведения анималистический персо-

наж обязан быть ведущим, а не занимать подчи-

ненное положение. На нем фокусируется внима-

ние зрителя, он изображается крупным планом. 

Второе: форма животного не должна сильно видо-

изменяться, превращаясь, например, в орнамен-

тальный мотив. Третье: анималистический образ 

передает суть подвижного существа, живую вы-

разительную индивидуальность. Так, коллекции 

причудливых форм бабочек, жуков, чучела зве-

рей и птиц могут представлять интерес для зооло-

га или художника-иллюстратора, но не более того. 

Взгляд зрителя (и художника) может привлечь та 

или иная экзотическая форма, цветовая окраска, 

орнаментика деталей, однако говорить о живой 

натуре уже не приходится. Только подвижное су-

щество демонстрирует эмоции, в своей изменчи-

вости дает разные ракурсы, наконец, раскрывает 

интересную поведенческую область и в итоге пре-

доставляет художнику богатый материал. Лишь 

тогда образ с полным основанием можно назвать 

анималистическим [11, с. 68]. 

Мысль о динамике и естественности развивает 

также И.С. Ефимов, говоря о «живом трепете жиз-

ни», о животных, которые не способны притво-

ряться [13, с. 73, 122]. С его точки зрения, понимая 

особенности всего живого мироустройства, «будет 

радостно улавливать и гармонию высшего живот-

ного» [13, с. 12]. 

Таким образом, художники констатируют гра-

ницы жанровой принадлежности анималистики. 

При этом мастера, работающие в разных видах 

скульптуры, не следуя натуре строго, готовы при-

знать полноценность таких анималистических об-

разов. В данном случае верным критерием «чистоты 

жанра» выступает неизменное чувство меры, при-

чем подобная умеренность является ключевым ка-

чеством анималистики вообще. 

РАБОТА ХУДОЖНИКА-
АНИМАЛИСТА

Г
рафик, живописец или скульптор всегда при-

держивается определенных этапов в процессе 

создания произведения — от зарождения за-

мысла до его воплощения. В XX в. стало распро-

страненным следующее явление: приоткрылись 

двери мастерских художников, и зритель получил 

Рис. 3. А.Н. Комаров. Маньчжурский заяц : иллюстрация.
 Атлас охотничьих и промысловых зверей СССР : 

в 2 т.  / под общ. ред. С.А. Зернова и Е.Н. Павловского. 
Т. 2. Звери. Москва ; Ленинград : 

Издательство Академии наук СССР, 1953. 293 с. 
Источник: https://www.litfund.ru/auction/21/362/

возможность наблюдать весь процесс рождения ху-

дожественного произведения, а его отдельные эта-

пы в виде набросков, зарисовок, эскизов, этюдов 

стали абсолютизироваться, наделяться эстетиче-

скими качествами и восприниматься как самостоя-

тельные виды творчества. Наравне с законченны-

ми работами они все начали экспонироваться на 

выставках. Эта всеобщая тенденция, свойственная 

отечественному искусству XX столетия, в анимали-

стике приобретает специфические черты.

Придерживаясь традиционной последователь-

ности в работе, художник-анималист в ходе соб-

ственной практики вырабатывает и применяет осо-

бенные приемы, в частности большое значение 

придает рисованию с живой натуры. Роль живой 

натуры, ее изучение были важны для всех масте-

ров в процессе постижения законов материально-

го мира, в том числе человека, природных явлений, 

предметного мира. Однако только анималист, как 

мы выяснили, всегда имеет дело с живой моделью. 

Именно она ориентирует на близкий контакт, «диа-

лог» с натурой, ее анализ. В этом «диалоге» во мно-

гом формируются взгляды художника на мир фло-

ры и фауны, мировоззренческие принципы мастера, 

отношение к животным с позиции этики и эстетики, 

особенный метод работы. 

 Изображение животного в графике и в скуль-

птуре (предпочтительных для анималиста видах 

изобразительного искусства, в которых движение 

и пластика животных отражаются наиболее от-

четливо), определяется несколькими принципами. 

Первый состоит в том, что животное предстает пси-

хологическим объектом со своими поведенческими 

качествами, поэтому прав был В.А. Ватагин, ког-

да говорил о важности длительного наблюдения за 
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животными, чтобы изучать их внешность и повад-

ки. Второй заключается в многократном рисовании 

зверей и птиц непосредственно на бумаге: в разных 

ракурсах и в движении, погруженных в природную 

среду и показанных крупным планом, с рассмотре-

нием «физиономии», с постижением звериной ми-

мики [15, с. 434]. Только прямое соприкосновение 

с живой природой, натурой даст художнику живое 

впечатление, позволит увидеть образ всеобъемлю-

щим и конкретным.

В работе анималиста дистанция между нату-

рой и рисующим сокращается. Чем теснее мастер 

использует метод наблюдения и натурного анали-

за, тем точнее будет изображение. Явления и об-

разы, которые художник замечает, он фиксиру-

ет своей рукой на бумаге и закрепляет в памяти. 

Это — ценный опыт. Впечатления художника ста-

нут еще богаче, а творческая работа интереснее 

и плодотворнее [15, с. 433]. И.С. Ефимов в этом 

контексте называет главным развитие собствен-

ного глазомера: художник не должен расставать-

ся с альбомом, но «не устанно делать наброски, от-

ражая по мере сил все разнообразие окружающей 

жизни» [13, с. 94, 95]. В таком наблюдении хоро-

ши все графические средства, особенно наброски, 

выступающие мгновенным способом закрепления 

на бумаге первых впечатлений и поэтому исключи-

тельно важные в рисовании движущейся, не склон-

ной к позированию модели.

Роль набросков наиболее отчетливо будет вид-

на, если сравнить их с фотографией. В XX в. фото-

графия становилась все более популярным видом 

искусства и давала возможность художникам и зри-

телям познакомиться с многообразным животным 

миром. Однако ее особенность состоит в том, что 

она фиксирует все подробности виденного и может 

отвлечь внимание мастера от главного. Фотогра-

фия выступает вторичным воспроизведением нату-

ры, а значит, дистанция между натурной моделью 

и самим художником сокращается. Именно метод 

работы с натуры воспитывает глаз, помогает выде-

лить существенное.

В этой связи назовем любимое и весьма полез-

ное занятие для анималиста — посещение заповед-

ников и зоопарков. В заповедной зоне художник 

получает возможность наблюдать зверя в среде оби-

тания, максимально приближенной к естественной. 

Он может зарисовать его в панорамном виде, на 

фоне ландшафта и с близкого расстояния, подчер-

кнув свободу движений и естественность поз. Зоо-

парк открывает иной характер натуры. Поскольку 

животное оказывается ограниченным в простран-

стве, процесс наблюдения, изучения и рисования 

тоже становится другим: мастер сосредотачивается 

на чем-то конкретном и длительно изучает облик, 

поведение зверя. Неслучайно В.А. Ватагин назвал 

зоопарк «школой мастерства» [15, с. 434].

Важность оценки натурного рисования, кото-

рая так ярко проявляется в графическом образе, 

во многом определяет характер анималистического 

персонажа в скульптуре. Натурный этап как осно-

ва пластического образа у художника-анималиста 

также имеет большое значение. Живые впечат-

ления в традиционном виде всегда служат базой 

для этюдов и эскизов, определяют строй закончен-

ных произведений. В анималистической скульпту-

Рис. 5. Д.В. Горлов. Рысенок. Фарфор. 1950-е. 
Источник: https://auction.ru/offer/d_gorlov_1956_sovetskij_

khudozhnik_rysenok_farfor-i156254530951720.htm

Рис. 4. И.С. Ефимов. Лани. Сквозной рельеф. Бронза. 1950. 
Санаторий в Цхалтубо. Источник: http://www.help-rus-

student.ru/pictures_fail/26/135_1.htm
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ре опора на реальность привела к выработке само-

стоятельного метода работы, который зачастую 

выполнялся от начала до конца самим автором. Та-

кой путь позволяет художнику оценить свойства 

скульптурных материалов и добиться ощущения 

полноты и цельности образа. Мастера «всматрива-

ются» и «прислушиваются» к каждому материалу. 

Первоначально угадав позу зверя в дереве, камне, 

анималист постепенно освобождает ее, все более 

и более конкретизируя образ. В этом отношении 

многие анималисты предпочитают работать в твер-

дых материалах.

Скульпторы XX в. С.Д. Эрьзя, С.Т. Коненков, 

В.А. Ватагин, С.М. Чураков, С.А. Лоик, Н.М. Фокин, 

А.С. Буров, А.С. Цветков, Б.Я. Воробьев хорошо 

знали данный метод. Каждый из них очень тщатель-

но подходил к конечным этапам работы, заботясь 

о законченности своих произведений. Б.Я. Воро-

бьев, например, считал, что зритель должен почув-

ствовать «пространственность, глубину, напряжен-

ность формы, состояния и вес изображаемого» [16, 

с. 33, 34].

Таким образом, обозначенный подход позво-

ляет художнику-анималисту видеть в природе гар-

монию, не стремясь к ее сильному видоизменению. 

Сам творческий замысел определяется понимани-

ем скульптурного анималистического образа и про-

цесса работы над ним. Натура и материал, выступая 

соавторами природы, определяют особенности про-

цесса работы и в целом характер всего скульптурно-

го произведения. 

Мы рассмотрели натурно-воспроизводящую 

форму изображения, универсальную для анима-

листа. А как быть с образно-пластическим подхо-

дом, тяготеющим к декоративности? Ведь животное 

можно показать и с этой точки зрения, его форма 

может быть стилизована, конструктивно выраже-

на. В этом подходе роль творческого воображения 

оказывается существенней, чем натурная фиксация. 

Художественное воображение приводит к измене-

нию первообраза — натуры. Измененная модель 

часто наделяется новыми декоративными черта-

ми. Декоративность становится основным принци-

пом художественного образа, главным свойством 

скульптуры. 

С этой точки зрения, исходя из натуры, приро-

ды, в экспериментах с формой анималист должен 

знать сущность животного, не нарушая его био-

логических признаков. Ему помогает знание ма-

териала, которое необходимо в работе скульп тора 

любой тематики, в том числе анималистической, 

ориентированной на особое чутье в постижении 

сущности зверя. Точно подобранный материал 

В.А. Ватагин называет «эффектом скульп  турного 

произведения» [11, с. 135]. О внутреннем пони-

мании материала говорит и Д.В. Горлов. Его вы-

ражение «вытащить» из материала все, что мож-

но [17], означает абсолютное знание художником 

его структурных качеств и понимание сути анима-

листического образа. Все материалы, которые ис-

пользует анималист, и особенно разнообразные 

в скульптуре малых форм, призван их эстетически 

оценивать: плотность, фактуру, цвет, соотносить 

со всем богатством жизненных проявлений флоры 

и фауны. Не случайно Д.В. Горлов сравнивает ма-

териал с музыкальными инструментами, обладаю-

щими каждый своим голосом, будет ли это скрип-

ка, виолончель или фортепиано [16, с. 79]. 

Поскольку анималистика признавалась масте-

рами специфическим искусством, требующим со-

ответствующих навыков в обучении, в кругу ху-

дожников-анималистов XX в. назрел разговор об 

учреждении анималистического класса в Академии 

художеств. Уметь изображать флору и фауну долж-

ны не только анималисты, но и представители исто-

рического, батального жанров. Так, Д.В. Горлов по-

лагал, что отсутствие этой дисциплины в учебных 

заведениях отрицательно скажется на подготовке 

специалистов разных жанров [14]. 

Подобный класс уже существовал в Академии 

художеств (XVIII в.) как раз в то время, когда проис-

ходило формирование анималистики как жанра. Он 

назывался классом «зверей и птиц» и был органи-

зован в 1763 г. немецким художником-анималистом 

И.Ф. Гроотом [18]. Создание класса способствова-

ло мобилизации и сплочению творческих сил в од-

ном направлении — изображении животных. В то 

время анималистическое искусство уже имело рас-

пространение, и на фоне существующих произведе-

ний «охотной» тематики появление «зверописно-

го» класса было естественным. Просуществовав до 

1795 г., он, спустя более 30 лет, снова обрел жизнь 

в 1827 году. Однако теперь этот класс стал мастер-

ской батальной анималистики: его возглавили ху-

дожники-анималисты Н.С. Самокиш и Ф.А. Рубо, 

по большей части специализировавшиеся на изо-

бражении лошади. 

Как было показано выше, потребность в ор-

ганизации анималистического класса вновь наз-

рела во второй половине XX в. и вновь была про-

диктована расширением сферы интереса к этому 

направлению искусства, его актуализацией на но-

вом этапе общественного развития и художествен-

ной культуры. Общая точка зрения анималистов на 

необходимость внедрения соответствующей обра-

зовательной дисциплины в учебные заведения по-

нятна и оправдана, но до сих пор пока не получи-

ла реализации.

 Сформулированные художниками идеи, отра-

жающие их мировоззрение в целом и взгляды на 

мир живой природы (в определенной части — уни-

кальные), позволяют говорить об анималистике как 

искусстве особого рода с рядом специфических за-

кономерностей видения и изображения. Этот ком-
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плекс идей позволяет также обозначить пробле-

мы творческого подхода художника-анималиста 

и определить место жанра в общем процессе разви-

тия отечественного искусства XX века.
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Abstract. This article aims at analyzing the genre features 
of the 20th century animalistic art as a special, original 
phenomenon of Russian artistic culture. There are high-
lighted the aspects that make up its content basis. The au-
thor considers the issues of human perception of an animal, 
attitude to it, the system of views on the world of fl ora and 
fauna, the methods of interpretation of animals and birds. 
Together, they form the specifi c characteristics of animal-
istic art, which appeared in their organized and integral 
form in the 20th century. The article is relevant because 
the relationship between human and nature is being more 
and more re-evaluated, which is why the ideological fea-

tures and the system of views of the 20th century artists are 
getting increasingly important (in particular, in the histor-
ical and artistic aspect).
Animalistic art, having become noticeable as a genre al-
ready in the 18th century, passed through the entire 19th 
century, and crystallized in the 20th century in the most 
characteristic, typical features in various types of fi ne arts 
(graphics, painting, sculpture and their varieties). There 
is no doubt that among other genres of fi ne art, animalis-
tic art is an original visual and plastic phenomenon that 
is fundamentally different from the art that depicts a per-
son. The article notes that the complexity of animalistic art 
lies in the properties of human perception, which is prone 
to subjective evaluation and, accordingly, gives an ani-
mal human traits. The principle of “imitation” of nature, 
the study of nature, being constantly followed by artists, 
pointed to the overcoming of the subjective moment and 
became the leading one in composing the fi gurative con-
cept of an animal. 

Key words: art studies, fi ne art, animalistic art, life, na-

ture, technique, genre, drawing, sculpture, specifi city, 

work process, perception.
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Реферат. На протяжении трех с половиной веков 
жанр цветочного натюрморта, созданного голланд-
скими мастерами, переживал взлеты интереса и заб-
вение: максимальную оценку общества в виде высоких 
гонораров художников в XVII в., критику ценителей 
и теоретиков искусств, пренебрежение в XIX в., взлет 
аукционных цен и пристальное внимание искусство-
ведов, проявившееся с середины XX в. до настоящих 
дней. В середине XVII в. уже существовала иерархия 
жанров, связанная и с сюжетом, и с размером кар-
тин, что отражалось на цене. Натюрморты вме-
сте с пейзажами стоили дешевле аллегорических 
и исторических сцен, но были и исключения, например 
в творчестве Яна Брейгеля Старшего и Яна Давидса 
де Хема. Теоретики искусства Виллем ван Хоогстра-
тен и Арнольд Хоубракен, опираясь на академические 
вкусы, принижали значимость натюрморта, тогда 
как сами художники, определяя ценностные опоры 
своей живописи, стремились к максимальному нату-
рализму, и такие картины прекрасно продавались. 
В XX в. этот жанр привлекал внимание коллек-
ционеров Европы и США. Возрождение интереса 
к голландским натюрмортам вообще и цветочным 
в частности началось с XX в., картины дорожали на 
аукционах, а их коллекционирование стало почти мо-

дой. Художественными обществами и арт-дилерами 
Нидерландов и Бельгии было организовано несколь-
ко небольших выставок натюрмортов. Заданный 
Ингваром Бергстрёмом курс на изучение символиче-
ских посланий в натюрмортах продолжает Эдди де 
Йонг и подчеркивает многообразный характер сим-
волизма в голландской живописи XVII века. Светла-
на Альперс, напротив, критикует иконологический 
метод и представляет живопись Нидерландов это-
го периода как пример визуальной культуры. Взгляд 
Нормана Брайсона на голландский натюрморт фор-
мируется на фоне развития общества потребления, 
экономического процветания и изобилия. Наконец, 
в исследованиях последних двадцати лет проявля-
ется все больший интерес к естественно-научному 
аспекту натюрмортов. Любознательность, мастер-
ство и восхищение природой — эти импульсы до сих 
пор чувствуются в изображениях букетов и фруктов. 

Ключевые слова: голландский натюрморт, цветоч-

ный натюрморт, теория и история искусства, гол-
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Г
олландский натюрморт — яркое и са-

мобытное культурное явление XVII в., 

повлиявшее на дальнейшее развитие 

европейской живописи в целом. На се-

годняшний день подобное утверждение 

не вызывает сомнений ни у западных, 

ни у отечественных искусствоведов. Но обретение 

натюрмортом именно такого места в истории ис-
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кусств, осознание художественной ценности этого 

жанра определилось не сразу. В статье предприня-

та попытка рассмотреть отношение художников, 

ценителей искусства и профессиональных искус-

ствоведов к голландским цветочным натюрмортам 

XVII в. на протяжении всего времени их существо-

вания. Исследование ограничено цветочными на-

тюрмортами, которые выделились в 1610-х гг. од-

ними из первых в жанре и продолжали оставаться 

на рынке картин до начала XVIII века. 

ХУДОЖНИКИ 
И֪ЗНАТОКИ ЖИВОПИСИ 
В֪XVII—XVIII ВЕКАХ

О
казавшись в реалиях художественного рын-

ка, голландские живописцы отреагировали 

четкой системой дифференциации жанров 

и специализацией, которая позволяла добиться 

высокого мастерства в выбранном направлении. 

Среди большого количества художников можно 

выделить наиболее талантливых и знаменитых 

мастеров, работавших в жанре цветочного натюр-

морта по заказу не только обычных бюргеров, 

но и богатых и влиятельных покровителей. Так, 

фламандский живописец Ян Брейгель Старший, 

повлиявший на становление жанра в Голландии, 

имел покровительство кардинала, архиепископа 

миланского Федерико Борромео. Получив в пода-

рок великолепный натюрморт с редкими цветами, 

собранными в глиняный горшок, и с изображенны-

ми монетами и драгоценностями на столешнице1 

(рис. 1), Борромео предположил, что таким изящ-

ным способом художник намекает на ценность 

картины: «Он сравнивает стоимость этой работы 

со стоимостью драгоценных камней — сумму, кото-

рую я фактически заплатил художнику» [1, p. 60]. 

Ян Брейгель Старший, обладая огромным живо-

писным талантом, также понимал ценность своих 

работ и не стеснялся просить больших гонораров. 

Голландский художник Рулант Саверей работал 

при дворе императора Рудольфа II в Праге; Виллему 

ван Алсту покровительствовал великий герцог То-

сканский Фердинандо II Медичи; Рахель Рюйш по-

лучала заказы от Иоганна Вильгельма, курфюрста 

Пфальцского, в Дюссельдорфе; Мария ван Остер-

вейк — от короля Франции Людовика XIV. В 1606 г. 

Якоб де Гейн Младший получил 600 гульденов от 

Генеральных штатов в Гааге за цветочный натюр-

морт, предназначенный в подарок Марии Медичи, 

1  Под описанный букет попадает несколько ранних на-

тюрмортов Яна Брейгейля Старшего: в коллекции Пинакотеки 

Амброзиана в Милане и в Художественно-историческом музее 

Вены. 

супруге французского короля. В 1621 г. Амброзиус 

Босхарт Старший получил от принца Морица Оран-

ского 100 гульденов за цветочный натюрморт, напи-

санный для кого-то из придворных. Приблизитель-

но в 1670-х гг. художник Ян Давидс де Хем получил 

2 тыс. гульденов за портрет Вильгельма III Оранско-

го в обрамлении цветов и фруктов [2, p. 6]. Это были 

чрезвычайно высокие гонорары для того времени, 

но мастера, не имевшие доступа к высшим слоям 

общества, довольствовались более скромными це-

нами на свои картины: 100—200 гульденов. В це-

лом в середине XVII в. существовала иерархия жан-

ров, связанная и с сюжетом, и с размером картин, 

что отражалось на цене. Натюрморты вместе с пей-

зажами стоили дешевле аллегорических и истори-

ческих сцен, это связано не только с содержанием 

картин, но и с размерами холста [3, p. 304]. Матери-

альная ценность цветочного натюрморта и внима-

ние к этому жанру в обществе довольно очевидны. 

Обратимся к восприятию эстетической ценности 

цветочных букетов. 

Кроме Федерико Борромео, большими це-

нителями живописи Яна Брейгеля были эрцгер-

цог Альберт VII Австрийский и инфанта Изабел-

ла, штатгальтеры габсбургских Нидерландов. Они 

изображены на картине, показывающей любите-

лей искусства в фантастическом интерьере, объ-

Рис. 1. Ян Брейгель Старший. Натюрморт. 
Около 1607 г. 50,3 × 40,6. Деревянная панель, масло.

 Художественно-исторический музей Вены
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единяющем вид собственной кунсткамеры и ма-

стерской художника (совместно с Иеронимом II 

Франкеном, из коллекции Художественного му-

зея Уолтерс, США). Коллекционеры ценили свой 

частный музей, и их желание запечатлеть себя на 

фоне богатства и редкостей вполне понятно. Изо-

бражение ценителей искусства, которые обсужда-

ют полотно художника, тоже было довольно рас-

пространенным сюжетом, например «Любители 

искусства» Питера Кодде 1630 г. из коллекции Го-

сударственной галереи Штутгарта (рис. 2). Их ин-

терес связан скорее с радостью созерцания и, воз-

можно, живым обсуждением. 

В своей знаменитой книге о художниках 1604 г. 

голландский живописец Карел ван Мандер дает 

многочисленные оценочные комментарии по по-

воду качества картин, а также рассказывает о твор-

честве мастеров натюрморта, чьи работы не до-

шли до наших дней, например Людовика Янса ван 

ден Босха, писавшего цветочные натюрморты еще 

до Амброзиуса Босхарта Старшего: «Был еще не-

кий Людовик Янс ван ден Босх, также родившийся 

в Хертогенбосе. Он весьма хорошо писал фрукты 

и цветы и последние часто изображал в стеклянном 

сосуде с водой, причем употреблял на это так много 

труда и времени, что достигал почти полного сход-

ства с настоящими» [4, с. 128]. Мандер рассказы-

вает и о харлемском живописце Корнелисе Корне-

лиссене, и о лейденском художнике Якобе де Гейне 

Младшем [4, с. 487].

Материальная оценка картин часто не совпада-

ла с оценкой теоретиков искусства XVII в., которые 

считали натюрморты художествен-

ной имитацией «мертвых» объек-

тов. Так, Самуэль ван Хоогстратен 

в своей книге «Введение в искусство 

живописи» (Inleyding tot de hooge 

schools der schilderkonst, 1678) по-

мещает натюрморт на низшую сту-

пень художественной иерархии, 

однако подчеркивает, что «лучше 

проявить себя лучшим в одной из 

низших “степеней”, чем быть по-

средственным художником исто-

рической живописи» [5, p. 89]. 

В академических кругах оценка на-

тюрморта также не была положи-

тельной. В 1667 г. французский 

историк искусства Андре Фелибьен 

вынес следующее суждение: «Тот, 

кто прекрасно рисует пейзажи, сто-

ит над другим, не рисующим ниче-

го, кроме фруктов, цветов или ра-

кушек» [6, p. 50—51]. Голландский 

художник Герард де Лересс во вто-

рой части трактата «Большая книга 

для рисования» (Groot schilderboek, 

1707) также говорит, что натюрморты не имеют 

существенного значения и вряд ли ценители бу-

дущего ими заинтересуются [7, p. 260]. Любопыт-

но, что и Хоогстратен, и де Лересс сами работа-

ли в жанре натюрморта и весьма преуспели в нем. 

Помимо споров об иерархии живописных жан-

ров, в середине XVII в. были и размышления о ка-

честве живописи, о границах ее ценности и месте 

среди других искусств, например в сравнении с поэ-

зией. Художник Филипс Ангел ван Лейден выступил 

в гильдии живописцев на день святого Луки с ре-

чью, текст которой был опубликован в 1642 г. под 

названием «Похвала живописи» (Lof der schilder-

konst). Трактат Ангела весьма показательный, так 

как он является редким образцом внутрицехово-

го самоопределения: эта речь была сказана худож-

ником для художников. Ангел не вводит никакой 

иерархии в живописи, уравнивая все жанры. Он 

постоянно подчеркивает необходимость точной 

имитации материальных вещей, чтобы они казались 

«почти настоящими». Созерцание природных объ-

ектов гарантирует, что художник точно воспроизве-

дет оптические эффекты [8, p. 188—189]. Интерес-

но, что тут Ангел, можно сказать, вторит Мандеру, 

не вникая в дидактические описания и толкования 

картин и не пускаясь в критику жанров. Ангел раз-

мышляет о том, что аллегорические сюжеты и на-

тюрморты зритель или покупатель может интерпре-

тировать с точки зрения своего интеллектуального, 

социального и религиозного происхождения, но ху-

дожник не навязывает им свою концепцию, остав-

ляя свободу личностному восприятию. 
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Рис. 2. Питер Кодде. Любители искусства. 
Около 1630 г. 38,3 × 49,3. Деревянная панель, масло. 

Государственная галерея Штутгарта 
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Арнольд Хоубракен пишет трактат «Большой 

театр голландских художников», изданный в 1718—

1721 годах. Следуя академической традиции, он 

вводит иерархию жанров, преуменьшая ценность 

натюрмортов и пейзажей. Отсутствие в работе Хо-

убракена глав, посвященных признанным на сегод-

няшний день художникам, показывает изменения 

вкусов со времени его написания. Так, лишь мимо-

ходом упомянуты Ян Вермеер, Юдит Лейстер, Ра-

хель Рюйш. В 1750 г. Йохан ван Гоол опубликовал 

два тома своей книги «Новый театр голландских ху-

дожников» (De Nieuwe Schouburg der Nederlantsche 

kunstschilders en schilderessen). Этот двухтомник 

был задуман как исправление и дополнение к книге 

Хоубракена. Гоол работает над своей книгой с 1747 

или 1748 г. и издает ее в 1750 году. Он создал сдер-

жанное, подробное, насыщенное проверенными 

фактами повествование, но одновременно выска-

зал и оценочные суждения [9, p. 268]. Так, были вы-

соко оценены художники-натюрмортисты Рахель 

Рюйш и Ян ван Хейсум [10, vol. 1, p. 210—233; vol. 2, 

p. 13—30]. Аукционные дома XVIII в. поддержива-

ли идею «дорабатывания» картин, и, вторя им, Гоол 

считал, что добавление животных в натюрморты 

с фруктами создает дополнительный эффект, выра-

зительность [9, p. 281]. По мнению Гоола, для соз-

дания натюрмортов с цветами и фруктами для ху-

дожника не всегда достаточно житейского опыта, 

часто были необходимы специальные знания. Он 

приводит самый яркий пример живописца и энто-

молога середины XVIII в. Йоханнеса Гударта [10, 

vol. 1, p. 40—43].

К началу XVIII в. остаются популярными на-

тюрморты с цветами и фруктами, тогда как интерес 

к композициям vanitas, банкетов и завтраков посте-

пенно угасает. В XIX в. картины голландцев счита-

лись скучными и не представляющими ценности. 

XX ВЕК ОТКРЫВАЕТ 
НАТЮРМОРТЫ ВНОВЬ

В
озрождение интереса к голландским натюр-

мортам вообще и цветочным в частности 

происходило в начале XX в., картины доро-

жали на аукционах, а коллекционирование натюр-

мортов стало почти модой. Художественными об-

ществами и арт-дилерами Нидерландов и Бельгии 

было организовано несколько небольших выста-

вок натюрмортов. Наиболее знаменитым собира-

телем цветочных натюрмортов стал Питер де Бур, 

открывший в 1922 г. в Амстердаме галерею старых 

мастеров (Kunsthandel P. de Boer). В 1939 г. вели-

колепная коллекция нидерландских натюрмортов, 

принадлежавшая художнице Дейзи Линде Уорд, 

оказалась в Музее Эшмола в Оксфорде. Несколь-

ко позже, в 1966 г., значительная часть коллекции 

Генри Роджерса Бротона попала в Музей Фицуи-

льяма в Кембридже. 

Одна из ранних публикаций о цветочном натюр-

морте, написанная в 1928 г. и переизданная в 1975 г., 

принадлежит Ральфу Уорнеру [11]. В 1955 г. в жур-

нале «Старая Голландия» (Oud Holland) [12] гол-

ландский историк-искусствовед Лоренс Йоханнес 

Бол начал публикацию своего многочастного ис-

следования, касающегося систематизации творче-

ства художников, работавших в жанре цветочно-

го натюрморта и пейзажа. Бол работал в архивах 

Мидделбурга, впервые обращаясь к документам 

XVII века. Считается, что открытие голландского 

художника Адриана Коорте принадлежит именно 

Болу. Кроме того, Бол впервые выяснил многие био-

графические данные художников рассматриваемого 

периода и представил обзор их творчества со стили-

стическим анализом ключевых работ. Следующая 

работа Бола, вышедшая в 1960 г. уже на английском 

языке, обобщает и систематизирует изученный ра-

нее материал [13]. 

До наших дней труд Бола остается по многим во-

просам изучения цветочного натюрморта опорным. 

Исследователи следующего поколения — Сэм Си-

гал, Ингвар Бергстрём и Фред Мейер сумели уточ-

нить ряд важных событий из биографий художников, 

атрибуций и влияний, что значительно прояснило 

детали взаимодействия Фландрии и Голландии [14]. 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ 
ТРАКТОВКИ: ИКОНОЛОГИЯ 
И֪ОПИСАТЕЛЬНОСТЬ 

Н
еобходимо обозначить методологические 

подходы, которые установились в 1950—

1990-х гг. в западном искусствознании и за-

дали основные перспективы изучения голландской 

живописи. 

Шведский искусствовед Ингвар Бергстрём был 

одним из первых, кто охарактеризовал сюжеты 

голландского натюрморта как метафоры мораль-

ных и религиозных посланий. Надо отметить, что 

книга Бергстрёма [15] вышла на английском языке 

в 1956 г. — всего на несколько лет позже, чем кни-

га Эрвина Панофского «Ранняя нидерландская жи-

вопись» [16]. Бергстрём объединяет натюрморты 

vanitas в три группы. В первой присутствуют рекви-

зиты, связанные с земным существованием (книги, 

инструменты науки и искусства, документы, ценные 

вещи и предметы коллекционирования). Во второй 

группе объекты изображения символизируют крат-

ковременность жизни и смерть: череп и кости чело-

века или животных, механические и песочные часы, 

конфеты и масляные лампы, мыльные пузыри, цве-

ты и стаканы. И третья группа включает символы 
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возрождения жизни: пшеницу, лавр, плющ, кото-

рые часто находятся под черепом или венчают его. 

В этом ключе рассматриваются и цветочные натюр-

морты, так, первая глава книги посвящена четырем 

знаменитым живописцам цветочного натюрмор-

та: Яну Брейгелю Старшему, Амброзиусу Босхар-

ту Старшему (рис. 3), Якобу де Гейну Младшему 

и Бальтазару ван дер Асту; четвертая глава рассма-

тривает творчество Яна Давидса де Хема. 

Продолжает исследовать комплекс скрытых 

смыслов в жанровой и натюрмортной живописи Гол-

ландии XVII в. голландский искусствовед Эдди де 

Йонг. Иконологический подход де Йонга стремит-

ся «дешифровать пласты значений и скрытых ал-

люзий» [17, с. 392] в живописи. Де Йонг обращает 

внимание на лингвистичность голландской живо-

писи, связывая ее визуальные сюжеты с литератур-

ными отсылками к голландской поэзии XVII века. 

В своем эссе «Интерпретация натюрмортной живо-

писи: возможности и ограничения» [18, p. 129—149] 

де Йонг обращается к композиции Кристоффела ван 

ден Берге: «Мы встречаем хороший пример влияния 

изображенного черепа на другие элементы картины. 

Наблюдая композиционную согласованность, кото-

рой руководствуется художник, можно сказать, что 

символическое значение роз и других цветов под-

чиняется символике черепа. Розы могут интерпре-

тироваться по-разному, они ассоциируются с Вене-

рой, с символами любви, а также могут быть связаны 

с весной или чувством обоняния. Но здесь они под-

чиняются символу смерти, и эта мысль обобщенно 

выражена в картине: цветок вскоре увянет, жизнь 

человека — коротка и скоротечна» [18, p. 132]. Де 

Йонг обращает внимание на то, что символическое 

послание букета не отменяет и других мотивов его 

создания: интерес к цветам, тюльпаномания, раз-

витие ботаники и садоводства — эти интерпретации 

могут сопутствовать друг другу. Но что совершенно 

безосновательно, так это привязывание одного един-

ственного символа к отдельному цветку, потому что 

только соседство цветов и других предметов дает со-

вершенно уникальное, неповторимое послание. 

Профессор Чикагского университета Светлана 

Альперс одна из первых обратилась к критике ико-

нологического метода, настаивая на том, что гол-

ландское искусство XVII в. не было направлено на 

морализаторство или юмор. Оно стремилось макси-

мально подробно передать свое знание о внешнем 

мире через наблюдение и реалистичное описание. 

В монографии 1983 г. Альперс утверждает, что вос-

произведение образов мира несло в себе единый ин-

теллектуальный заряд [19]. Художник не стремился 

изобрести специальную живописную технику и по-

разить ею зрителя, а лишь считывал окружающую 

действительность и максимально реалистично отра-

жал ее в своих картинах, уделяя много внимания на-

учным открытиям в области оптики, географии. Это 

повлияло на мировоззрение художников и на спо-

собы воспроизведения задуманных сюжетов. Аль-

перс также противопоставляет повествовательность 

итальянской живописи изобразительности голланд-

цев. Она подвергает критике усложненность иконо-

логических толкований, пришедших, по ее мнению, 

из итальянской традиции восприятия и создания 

живописи: «Основной аспект голландского искус-

ства XVII века и, конечно, северной традиции, ча-

стью которой оно является, — это изобразительность 

(descriptive pictorial mode), в отличие от повествова-

тельного искусства Италии» [19, p. XX—XXI]. Крити-

ка иконологического метода в контексте голландской 

живописи XVII в. вообще и натюрмортов в частно-

сти обоснована. Иконологический метод изначально 

был разработан для интерпретации искусства XV—

XVI вв., которое часто было тесно связано с тексто-

выми источниками. Нередко живопись этого перио-

да зарождалась в контексте программных концепций, 

главным образом взятых из литературы и эмблем, 

и предназначалась для определенного социального 

круга и места. При использовании иконологическо-

го метода в отношении к искусству XVII в., в котором 

в значительной степени отсутствуют эти специфи-

ческие аспекты, необходимо сохранять меру и ак-

Рис. 3. Амброзиус Босхарт Старший. 
Цветы в вазе. 1618 г. 64 × 46. Деревянная панель, масло. 

Королевская галерея Маурицхёйс, Гаага
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куратность, учитывая череду огромных изменений, 

произошедших к этому времени в самих картинах 

и в социально-культурном контексте, в котором они 

функционировали [8, p. 190—191]. 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

П
рофессор Гарвардского университета, англо-

американский историк искусств Норман 

Брайсон в своей книге «Взгляд на упущен-

ное» рассматривает голландские цветочные натюр-

морты как часть большой всемирной истории на-

тюрмортов [20].  

Брайсон выясняет, что именно объединяет жанр 

натюрморта в его целостности на протяжении столь-

ких веков в совершенно разных культурах. Во вве-

дении он обосновывает свою позицию в трех куль-

турных категориях: во-первых, жизнь вокруг стола, 

внутри интерьера, повседневность человека; во-вто-

рых, знаковые системы, которые кодируют жизнь 

вокруг стола (идеология, сексуальность, экономика, 

классовость); в-третьих, технология живописи как 

материальной практики с ее собственными специ-

фическими методами, экономическими ограниче-

ниями и семиотическими процессами [20, p. 105]. 

Изобилие букетов Амброзиуса Босхарта Старшего 

по своей сути не природное; оно связанно с челове-

ческим трудом, вмешательством и преобразованием 

природы. Голландские цветочные натюрморты — ан-

типасторальны, для своего воплощения они требуют 

много труда, высокого уровня организации садовод-

ства, освоения ботанических заимствований с ко-

лониальных территорий. Средневековые травники 

монастырей, справедливо отмечает Брайсон, всегда 

ограничены территориальным выбором растений, 

но натюрморты Босхарта обретают межконтинен-

тальный масштаб [20, p. 105]. Хотя сложные ботани-

ческие описания Карла Линнея Старшего появились 

лишь в XVIII в., голландцы на век раньше сделали их 

визуальный аналог, разложив детали цветов в ясные 

схематические таблицы [20, p. 106].

Кроме того, Брайсон выделяет несколько эко-

номических пространств, которые позволяют цве-

точным натюрмортам так интенсивно развиваться. 

Во-первых, это ботанические сады, подчас роскош-

ные, достойные только императорского размаха, 

во-вторых, это спекуляция, искусственное накру-

чивание ценности цветов на рынках, и, наконец, это 

сама живопись, столь сложная, требующая высо-

чайшего мастерства и востребованная только тогда, 

когда спрос на цветы был на пике [20, p. 109—110]. 

В рамках социально-экономического развития 

общества рассматривает цветочный натюрморт ис-

кусствовед Пол Тейлор, обращаясь к ряду ранее не 

изученных документов, связанных с этапами созда-

ния картин и особенностями общения между заказ-

чиками и художниками, исследуя экономический 

контекст: стоимость домов, садов и новых сортов 

цветов, тюльпаноманию, моду в области садовод-

ства и флористики [21]. 

ИСТОКИ ЦВЕТОЧНОГО 
НАТЮРМОРТА

Н
еобходимо выделить деятельность голланд-

ской исследовательницы Беатрис Брен-

нинкмейер-Де Рой, которая обращается 

к истокам формирования цветочного натюрморта. 

Она начинала свою карьеру как медиевист, опу-

бликовав в 1970-х гг. ряд статей на тему миниатюр 

Эгмондовского Евангелия. В дальнейшем исследо-

вательница перешла к изучению истоков и этапов 

формирования самостоятельного жанра цветочно-

го натюрморта. К сожалению, из-за ранней смерти 

Бреннинкмейер-Де Рой не успела написать моно-

графию. В 1996 г. коллегами была выпущена кни-

га, объединяющая две ее работы: лекцию и статью 

о Яне Брейгеле Старшем [1]. Опубликованная лек-

ция была прочитана в Институте искусства Курто 

в Лондоне и раскрывала своего рода иконографиче-

скую реконструкцию, этапы развития голландской 

цветочной живописи в XVII в.: особенности станов-

ления ботанической иллюстрации и изменяющиеся 

традиции изображения растений в XVI в. в книжных 

иллюстрациях, символическое толкование цветов 

в портретах английских и нидерландских художни-

ков. В статье рассматриваются натюрморты Йори-

са Хуфнагеля, Жака Ле Муана де Морга, гравюры 

Теодора де Бри, станковые натюрморты и рисунки 

Лудгера Тома Ринга Младшего. Исследовательский 

ракурс, заданный Бреннинкмейер-Де Рой, на наш 

взгляд, представляет особенный интерес, потому что 

выводит на поверхность художественные традиции, 

на которые живописцы опирались часто бессозна-

тельно, так как привычные для XVII в. иконогра-

фические схемы со временем утратили свои истоки, 

символические смыслы и трансформировались.  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 
АСПЕКТ НАТЮРМОРТНОЙ 
ЖИВОПИСИ

Г
олландский биолог, историк искусства Сэм 

Сегал в своих исследовательских интересах 

объединяет несколько тем: ботаника и эко-

логия, цветочный натюрморт и философия. Сегал 

пришел в искусствоведение из естествознания, 
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с 1960 по 1975 г. он руководил кафедрой ботани-

ческой экологии в Амстердамском университете 

и читал лекции в Утрехтском университете. 

Необходимо выделить его выставочные про-

екты [22; 23], открытые совместно с галереей Бура 

в Амстердаме, Музеем герцога Антона Ульриха 

в Брауншвейге и Художественным музеем в Хер-

тогенбосе в 1982—1983 годах. Основная заслу-

га Сегала в том, что он впервые в значительном 

объе ме проанализировал ботанический и зооло-

гический аспекты натюрмортной живописи, при-

менив меж дисциплинарный подход. Проекты Се-

гала подверглись критике, в частности, за то, что 

в его исследовании большее внимание обращает-

ся не на сами картины, а на растения. Критику-

ются неточные атрибуции и упрощенные схемы 

анализа [24, p. 51—52]. Но все же его вклад в си-

стематизацию и изучение наследия голландских 

мастеров велик. Старинный натюрморт во второй 

половине XX в. существенно вырос в цене и обрел 

небывалую популярность среди коллекционеров. 

Запросы на атрибуцию со стороны аукционистов 

и дилеров увеличивались, Сигал основал проект 

«Изучение натюрмортов» (Still Life Studies). Ос-

новная его цель заключалась в получении финан-

совых средств для создания обширного объема до-

кументации и библиотеки, которые служили бы 

базой для более глубоких исследований натюр-

мортной живописи.

Цветочный натюрморт исследуется в контексте 

ботанической науки и иллюстрации. Отдельные ра-

боты, посвященные этому вопросу, встречались и 

ранее [25], но именно к началу 2000-х гг. обозна-

чено новое понимание сюжетов этого жанра. Рас-

тения в натюрмортах рассматриваются вне симво-

лической нагрузки, как самостоятельный объект. 

Искусствоведы исследуют взаимосвязь между кол-

лекционированием, изображением предметов кун-

сткамер в натюрмортах и любознательностью, по-

степенно перерастающей в науку.  

Исследование иллюстрации с точки зрения ви-

зуального документа эпохи отражено в сборнике 

статей западных искусствоведов, который вышел 

по итогам конференции, состоявшейся в Нацио-

нальной галерее искусств в Вашингтоне в 2006 г. 

[26]. В данных статьях рассматриваются вопро-

сы появления ботанической науки, садоводства 

и ландшафтного дизайна, включая иллюстратив-

ный контекст рисунков и гравюр художников. Не-

обходимо выделить новаторский взгляд Клаудии 

Свон, профессора Северо-Западного университе-

та в Чикаго. На примере творчества Якоба де Гей-

на II [27] Свон рассказывает о росте натурализма 

в голландском искусстве Раннего Нового време-

ни, а также выясняет взаимосвязь между визуаль-

ным представлением и описанием. Свон приводит 

совершенно удивительное сопоставление: наря-

ду с подробным, достойным научной иллюстра-

ции изображением растений и насекомых де Гейн 

создает ряд перьевых рисунков, воспроизводящих 

сцены с ведьмами и колдовством в той же натура-

листической манере [28]. Тема сверхъестествен-

ного и реального выражена в творчестве де Гейна 

с одинаково подробным натурализмом и точно-

стью. Автор ставит закономерный вопрос об осо-

бенностях восприятия реальности в то время и со-

четания эмпирического и фантастического. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И
так, голландский цветочный натюрморт 

представляет особый интерес для иссле-

дователей и зрителей. В XVII в. цветочные 

натюрморты были роскошным подарком и одно-

временно возможностью любоваться драгоценны-

ми тюльпанами, когда стоимость луковицы была 

в несколько раз дороже самой картины. Теоретики 

искусства того времени, опираясь на академиче-

ские вкусы, принижали значимость натюрморта, 

тогда как сами художники определяли ценностные 

опоры своей живописи, стремясь к максимальному 

натурализму: именно такие картины хорошо про-

давались. 

В XX в. заданный Ингваром Бергстрёмом курс 

на изучение символических посланий в натюр-

мортах продолжает Эдди де Йонг и подчеркивает 

многообразный характер символизма в голланд-

ской живописи XVII века. Светлана Альперс, на-

против, критикует иконологический метод и пред-

ставляет живопись Нидерландов этого периода 

как пример визуальной культуры. Взгляд Нор-

мана Брайсона определяет феномен голландско-

го натюрморта на фоне развития общества потре-

бления, экономического процветания и изобилия. 

Наконец, в исследованиях последних двадцати 

лет проявляется все больший интерес к естествен-

но-научному аспекту натюрмортов и видится не-

которая критика идей Альперс: насколько ре-

альность, которую создают художники в своих 

работах, реальна? Натуралистический метод изо-

бражения далеко не всегда совпадает с научным, 

объективным методом познания в современном 

понимании этого термина.

Голландский натюрморт можно изучать раз-

ными методами, учитывая различные междисци-

плинарные контексты. Так, цветочные букеты — 

это текст, несущий послание; результат изменения 

социально-экономических обстоятельств; зеркало 

мировоззренческих позиций; отраженный научный 

опыт и, главное, радость созерцания Божественно-

го мира. Любознательность, мастерство и восхище-

ние природой — эти импульсы до сих пор чувству-

ются в букетах и фруктах, заражая нас, зрителей, 
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своей живой силой не мертвой натуры, а именно за-

печатленной жизни, как в поэтических строках гол-

ландского иллюстратора, гравера и поэта Яна Лёй-

кена [29, c. 562]: 

Я верю, Господи, и выразить не смею,
Сколь велика Тебе земная похвала!
Возможно ли сыскать белейшую лилею,
Что в белизне с тобой сравниться бы могла?2
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Abstract. Over three and a half centuries, the genre 
of fl ower still life created by Dutch artists experienced ups 
of interest and oblivion. There were the maximum assess-
ment of society in the form of high fees of the 17th centu-
ry artists; the criticism of connoisseurs and art theorists; 
the neglect in the 19th century and the rise of auction pric-
es and close attention of art critics, manifested from the mid-
dle of the 20th century to the present day. In the middle 
of the 17th century, there was already a hierarchy of gen-
res, based on both the subject and the size of the paint-
ings, which was refl ected in the price. Still lifes and land-
scapes were cheaper than allegorical and historical scenes, 
but there were exceptions, for example, in the works of Jan 
Brueghel the Elder and Jan Davidsz. de Heem. Art theorists 
Willem van Hoogstraten and Arnold Houbraken, resting 
upon academic tastes, downplayed the importance of still-
life painting. Meanwhile, the artists themselves, determin-
ing the worth of their paintings, sought for maximum natu-
ralism, and such paintings were sold well. 
In the 20th century, this genre attracted the attention 
of collectors in Europe and the United States. A revival 
of interest in Dutch still lifes in general, and in fl ower ones 
in particular, began in the 20th century, the paintings rose 
in price at auctions, and collecting them became almost 
a fashion. Art societies and art dealers of the Netherlands 
and Belgium organized several small exhibitions of still 
lifes. The course for studying symbolic messages in still 
lifes, presented by Ingvar Bergström, is continued by Ed-
die de Jong, who emphasizes the diverse nature of symbol-
ism in Dutch painting of the 17th century. Svetlana Alp-
ers, on the contrary, criticizes the iconological method and 
presents the Dutch painting of that period as an exam-
ple of visual culture. Norman Bryson’s view of Dutch still 
lifes is formed against the background of the development 
of a consumer society, economic prosperity and abundance. 
Finally, there has been an increasing interest in the natural 
science aspects of fl ower still-life painting in the research-
es of the last twenty years. Curiosity, skill, and admiration 
for nature are the impulses that can still be felt in the im-
ages of bouquets and fruits.
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Реферат. В статье рассмотрены семь сонат для 
фортепиано в четыре руки Муцио Клементи. Ак-
туальность исследования обусловлена вниманием 
концертирующих фортепианных дуэтов к четы-
рехручному репертуару. В связи с этим необходимо 
теоретическое осмысление данной темы, которая 
до сих пор не разрабатывалась в музыковедческой 
науке. Цель статьи — проследить эволюцию сонат 
Клементи для фортепиано в четыре руки, обозна-
чить исторический контекст их появления и вы-
явить типические черты. В исследовании предла-
гается двойной подход к рассмотрению сонат: они 
проанализированы с точки зрения эволюции сти-
ля композитора в период 1779—1786 гг., а также 

в аспекте тематического процесса, воплощения со-
натной структуры, четырехручной фортепианной 
фактуры. 
Дуэтные сонаты Клементи (принадлежащие к чис-
лу первых четырехручных сонат, наряду с сонатами 
В.А. Моцарта, И.К. Баха, Ч. Берни) выстраивают-
ся в линию, во многом отражающую его жизненные 
впечатления и репрезентирующую творческие иска-
ния. Первые три сонаты для фортепиано в четыре 
руки — как составной части op. 3 — написаны и опуб-
ликованы в Лондоне в период становления Клементи 
как виртуоза и педагога. Соната, открывающая op. 6, 
появилась в Париже, где он начал свое европейское 
турне; она отражает взаимодействие с корпусом со-
временных музыкальных явлений. Ор. 14, состоящий 
из трех четырехручных сонат, воплотил романти-
ческие переживания молодого композитора во вре-
мя пребывания в Лионе (посвящен Марии-Виктории 
Имбер-Коломе). В нем Клементи демонстрирует 
итоговые достижения в данном жанре. Исследова-
тели относят сонаты op. 14, являющиеся полно-
ценными концертными сочинениями, к числу лучших 
произведений Клементи и ставят их в один ряд с че-
тырехручными произведениями Моцарта. В сонатах 
проявляется типичное для Клементи стремление 
к целостности формы, общности тематизма внутри 
частей и между частями, разнообразию фактуры. 
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Можно утверждать, что сонаты для фортепиано 
в четыре руки, наряду с сонатами для фортепиано 
соло, стали для композитора полем эксперимента 
в области фортепиано — инструмента, которому 
он посвятил свою исполнительскую, педагогиче-
скую и впоследствии коммерческую деятельность. 
Темперамент и экспрессия сонат Клементи в со-
четании с виртуозностью делают их концертны-
ми сочинениями, которые в современной ситуации 
способны эффектно прозвучать на большой сцене. 
В то же время они могут быть и прекрасным учеб-
ным материалом для исполнителей различного 
уровня.

Ключевые слова: теория и история искусства, му-

зыкальное искусство, М. Клементи, фортепиано, со-

ната для фортепиано в четыре руки, фортепианный 

дуэт, сонатная форма, четырехручная фактура, од-

нотемность, контрапункт.
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С
онаты для фортепиано в четыре руки 

Муцио Клементи (1752—1832) ранее 

не становились предметом отдельного 

исследования в отечественном и зару-

бежном музыковедении. Однако, вос-

крешение исполнительского интереса 

к фортепианному дуэту ставит вопрос о детальном 

изучении четырехручного репертуара XVIII—

XIX веков. Это касается не только сочинений при-

знанных мастеров, но и забытых четырехручных 

произведений, порой не уступающих в ценности 

известным шедеврам. В работах отечественных 

исследователей (Т.В. Щукиной [1], А.А. Никола-

ева [2]), а также зарубежных (Й.А. Дипиазы [3], 

С.Л. Тиге [4], Л. Плантинги [5]) рассматриваются 

сонаты Клементи для фортепиано соло. В работах, 

посвященных фортепианному дуэту, сонаты Кле-

менти лишь упоминаются (М.М. Поппен [6], В. Ге-

орги [7], М.Т. Вэн Лиэр [8]) и иногда получают 

краткую характеристику (Е.Г. Сорокина [9]). 

В целом четырехручные сонаты трактуются как 

недифференцированная группа сочинений на пери-

ферии творчества композитора, несмотря на то что 

они «соответствуют по своей ценности его более из-

вестным сольным сочинениям для фортепиано» [10, 

p. 120]. Действительно, дуэтные сонаты Клемен-

ти не всегда известны даже профессионалам — эти 

опусы переиздавались лишь частично. Настоящая 

работа ставит целью проследить эволюцию сонат 

Клементи для фортепиано в четыре руки, обозна-

чить исторический контекст их появления и выя-

вить типические черты. 

ИНТЕРЕС КЛЕМЕНТИ 
К֪ЧЕТЫРЕХРУЧНОЙ СОНАТЕ 

М
уцио Клементи прожил долгую насыщен-

ную жизнь и реализовался не только как 

композитор, но и исполнитель, педагог, 

издатель. Им создано 74 сонаты и сонатины для 

фортепиано, шесть (сохранившихся) симфоний, 

две увертюры, множество камерных произведений, 

а также монументальный сборник этюдов Gradus 

ad Parnassum. Период, на протяжении которого 

он обращался к четырехручным сонатам (1779—

1786), представляется достаточно кратким на фоне 

его продолжительного жизненного и творческого 

пути. Однако за семь лет Клементи возвращался 

к жанру трижды: в 1779 г., написав три дуэта в рам-

ках op. 3 (Лондон), в 1781 г., открыв op. 6 четы-

рехручной сонатой (Париж), а также в 1786 г., соз-

дав op. 14 из трех четырехручных сонат (Лондон). 

Таким образом, за это время возникло семь четы-

рехручных сонат, из них первые четыре были на-

печатаны вместе с другими произведениями, а по-

следние три представляют собой отдельный опус. 

Необходимо отметить, что М. Клементи, как 

и В.А. Моцарт, проходил свой индивидуальный путь 

в области фортепианного дуэта, не имея большого 

разнообразия образцов, на которые можно было бы 

ориентироваться. К моменту появления у Клементи 

первого опуса сонат в четыре руки (1779) этот фор-

мат оставался новым, а количество опубликован-

ных сочинений было крайне мало. Так, известно, 

что итальянский композитор Н. Йомелли написал 

трехчастную сонату для клавичембало в 1760-х го-

дах. Сонаты К. 358 и К. 321 Моцарта1 были уже 

написаны (1772—1774), но еще не напечатаны. То 

же можно сказать и о произведениях для фортепи-

анного дуэта И.К. Баха, опубликованных в 1778—

1780 годах. Учебное сочинение “Il maestro e scolare” 

Й. Гайдна также увидело свет около 1778 г., в том 

же 1778 г. (за год до выхода из печати сонат Кле-

менти) Ч. Берни, известный английский историк 

музыки и композитор, опубликовал первый сборник 

четырехручных сонат, появление которого привлек-

ло внимание к дуэтному музицированию. В преди-

словии к сонатам композитор особо подчеркнул тот 

факт, что это первые опубликованные сочинения 

для двух исполнителей за одним инструментом [12]. 

В чем же причина интереса М. Клементи к че-

тырехручному составу? Выскажем следующее пред-

положение: в период 1779—1786 гг. происходит 

1  Авторство сонаты К. 19, предположительно написанной 

в Лондоне в 1765 г., подвергается сомнению. К. Айзен считает, 

что согласно письмам, источникам, документам, именно К. 381 

является первой в творчестве Моцарта сонатой в четыре руки 

[11, p. 97]. 
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постоянное обновление композиторского слыша-

ния — Клементи не только соприкасается с раз-

личными инструментами, но и впитывает стили-

стические влияния во время турне по континенту 

в 1780—1783 годах. Сонаты начала 1780-х гг. отра-

жают поиски, сопряженные с определенными ло-

кальными тенденциями: ор. 3 написан, вероятно, 

не без влияния уже упомянутого И.К. Баха, op. 6 во-

плотил парижские влияния, а сонаты op. 14 написа-

ны вскоре после «венских» сонат соло op. 7, 9, 10. 

За эти семь лет стиль Клементи проходит несколь-

ко фаз развития, каждая из которых отмечена появ-

лением четырехручного опуса. Возвращение к жан-

ру каждый раз происходит на новой почве. Таким 

образом, представляется необходимым подробнее 

осветить музыкально-исторический контекст, в ко-

тором появились сонаты Клементи для фортепиа-

но в четыре руки. 

1779—1786֪ГГ. В֪ТВОРЧЕСКОМ 
ПУТИ КЛЕМЕНТИ

П
ервые сонаты Клементи в четыре руки по-

явились в 1779 г., а в 1786 г. был создан 

финальный опус в этом жанре. В эти годы 

происходит становление Клементи как исполни-

теля и композитора. Ранний период (1771—1782) 

сменяется зрелым (1782—1804) — согласно пери-

одизации, предложенной Т.В. Щукиной [1, с. 9]. 

Первое обращение к четырехручным сонатам при-

ходится на начало творческой карьеры Клементи 

как пианиста в Лондоне в рамках раннего периода, 

а зрелый — открывается путешествиями в Париж 

и Вену и продолжается с 1784 г. активной деятель-

ностью в Лондоне в качестве композитора, испол-

нителя, дирижера. 

Лондон. После семи лет проживания у сэра Пи-

тера Бекфорда в Дорсете, в 1773 г. Клементи пе-

реехал в Лондон, но не вел активную концертную 

деятельность до 1779 года. В эти годы Клементи ра-

ботал maestro di cembala итальянской оперы в King’s 

Theatre в Лондоне, что давало ему материальную 

возможность оттачивать свое мастерство и следить 

за главными событиями музыкальной жизни Лон-

дона. По мнению некоторых исследователей, пери-

од работы с певцами в King’s Theatre чрезвычайно 

важен в становлении композиторского стиля Кле-

менти [13]. К прекрасному образованию, получен-

ному в Риме, прибавилась возможность услышать 

лучшие вокальные сочинения, воплощенные име-

нитыми итальянскими певцами. 

Именно в этот период закладывается осно-

ва предромантического стиля, который проявил-

ся в большей степени в сочинениях 1780-х годов. 

Составленный из сонат соло и сонат с аккомпа-

нементом op. 2 демонстрирует, что автор знаком 

с возможностями нового английского фортепиано, 

предполагавшего благородное певучее и мощное 

звучание. В то время в Англии сосуществовало два 

инструмента — фортепиано и клавесин2. Л. План-

тинга делает вывод о том, что будущий «отец фор-

тепиано» все же предпочитал играть на английском 

клавесине, который отличался большим разно-

образием звучания [5, p. 53]. Публикация op. 2, ве-

роятно, стала сенсацией: вопреки предназначению 

издания любителям (об этом свидетельствует вклю-

чение сонат с аккомпанементом), эти сочинения об-

ладают впечатляющим даже по сегодняшним мер-

кам техническим уровнем. Возможно, расчет был 

сделан на то, чтобы таким образом обратить на себя 

внимание как на педагога, способного вывести уче-

ника на профессиональный уровень, т. е. задатки 

будущего успешного бизнесмена Клементи проявил 

уже тогда. Именно виртуозные сонаты op. 2 компо-

зитор исполнял во время своих концертов в Лондо-

не в 1780 году.

Op. 3 с первыми четырехручными сонатами был 

опубликован в 1779 г., в тот период, когда Клемен-

ти работал в театре, а его исполнительская карьера 

только набирала обороты. Двухчастные сонаты (три 

для дуэта и три с аккомпанементом) написаны для 

фортепиано или клавесина. Примечательно, что, 

как и первые четырехручные сонаты Ч. Берни, 

В.А. Моцарта, И.К. Баха, первые образцы жанра 

у Клементи появились в Лондоне — центре притя-

жения для музыкантов того времени. Здесь мож-

но было проводить смелые музыкальные экспери-

менты и представить сочинения на суд публики: на 

концерты был спрос, их посещала постоянная кате-

гория слушателей, в общих чертах сформировалась 

концертная инфраструктура. Возможно, находясь 

в Лондоне, Клементи также воспринял актуальные 

тенденции и обратил внимание на новый жанр, ко-

торый начинал пользоваться популярностью у ан-

глийской публики. 

Париж. В 1780 г. Клементи отправился в Па-

риж, где он провел около года, удостоившись чести 

выступить перед королевой Марией-Антуанеттой. 

Помимо успеха в качестве исполнителя, ему уда-

лось не только написать, но и издать в это время 

в Париже op. 5, состоящий из трех сонат для форте-

пиано в сопровождении скрипки, и op. 6., который 

включал один дуэт, обозначенный как Duo, две со-

наты для фортепиано в сопровождении скрипки, а 

также две фуги. Издательский дом Байё (Bailleux) 

проявил большой интерес к сочинениям Клемен-

ти, напечатав не только опусы, созданные в Пари-

2  С 1760 г. в Англии использовались фортепиано Й. Зумпе, в 

1772 г. Дж. Бродвуд изобрел «английский механизм», а в 1777 г. 

Р. Штодарт построил первый инструмент в форме современного 

рояля, который он назвал Grand Pianoforte. Английские форте-

пиано отличались полнотой и силой звучания, их клавиатура 

требовала большей силы нажатия.
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же, но и переработанные лондонские опусы 1—3. 

Во время пребывания во Франции Клементи испы-

тал сильное влияние французских клавесинистов, 

театра, симфонических концертов. Исследователи 

отмечают очень сильное воздействие музыкально-

го Парижа на Клементи, «последователь Кристиа-

на Баха стал подлинным предвестником Бетховена» 

(перевод мой. — К. К.) [14, p. 355—356]. Клементи 

сохраняет верность английскому клавесину с пол-

нокровным звучанием и, находясь в Париже, про-

сит фирму Бродвуда отправить для него клавесин, 

на котором он выступал в течение года. 

Вена. Воодушевленный приемом во француз-

ской столице, Клементи направился в Вену, где стал 

участником соревнования, в котором его соперни-

ком стал не кто иной, как Моцарт. Идея музыкаль-

ного состязания виртуозов принадлежала императо-

ру Йозефу II, желавшего развлечь гостей из России, 

среди которых были великий князь (будущий царь 

Павел I) и великая княгиня Мария Федоровна. Мо-

царт и Клементи исполняли собственные сочине-

ния и импровизировали. Для Клементи соревнова-

ние ознаменовалось первым знакомством с венским 

клавесином, кардинально отличавшимся от англий-

ского инструмента. Вполне вероятно, что этим объ-

ясняются впечатления Моцарта о механистичной, 

на его взгляд, игре Клементи, которому Моцарт 

отказал во вкусе и эмоциях [15, p. 308]. Данный 

факт, а также дату отъезда Клементи из Вены (9 мая 

1782 г.) раскрывает переписка Моцарта с отцом, 

в которой чувствуется отношение Моцарта к Кле-

менти как к сопернику [16, p. 55]. 

С Гайдном Клементи не довелось встретиться 

лично, но Гайдн высоко оценил сонаты Клементи, 

написанные в Вене (op. 7—10), которые вышли из 

печати в издательстве «Артария» вскоре после их 

сочинения. 

Лион. В 1784 г. Клементи предполагал вернуться 

в Лондон через Швейцарию, где были запланирова-

ны несколько концертов. По дороге он останавлива-

ется в Лионе, и в жизни Клементи происходит эпи-

зод, повлиявший на его самосознание и, возможно, 

указавший на необходимость упрочить свое матери-

альное положение. После одного из концертов бо-

гатый банкир Имбер-Коломе пригласил Клементи 

быть учителем его 16-летней дочери Марии-Викто-

рии. Но впоследствии пресек возникшие между моло-

дыми людьми романтические отношения, напомнив 

композитору о его нестабильном заработке. Роман 

продолжился в переписке, а Клементи, собиравший-

ся осесть в Лионе, вернулся в Лондон. Дуэтные сона-

ты op. 14 и сольные сонаты op. 15 Клементи посвятил 

возлюбленной вскоре после их расставания. 

После европейского турне к славе Клементи как 

виртуоза добавилась востребованность в качестве 

педагога. Со смертью И. К. Баха английская столи-

ца потеряла не только ведущего педагога, но и ор-

ганизатора концертов: концерты Баха—Абеля пе-

рестали существовать. На смену им пришла серия 

Professional Concerts, в которых Клементи прини-

мал активное участие до середины 1790-х годов. Из-

вестно, что любовная история, начавшаяся в Лионе, 

имела продолжение, но планам уехать с возлюблен-

ной в Италию не суждено было сбыться. В 1784 г. он 

не выступает и находится в Берне, переживая лич-

ный кризис, давший, однако, толчок для творческо-

го роста. В 1785 г. начинает работать издательский 

дом Клементи, а первыми напечатанными сочине-

ниями стали op. 13, 14, 15, написанные после дра-

матических событий в Лионе. 

Эти события завершают «клавирный» период 

творческой жизни Клементи, целиком связанный 

с исполнением на клавесине и фортепиано и сочи-

нением для этих инструментов. 6 февраля 1786 года 

была исполнена первая симфония композитора, а 

через несколько дней — вторая. С этого момента от-

крывается новая творческая глава в жизни Клемен-

ти-симфониста.

После op. 14 Клементи не обращается к жанру 

четырехручной сонаты (его сонаты для двух форте-

пиано также были написаны в это время и стали ча-

стью op. 1 и op. 12). Только в поздний период твор-

чества из-под пера Клементи выходит несколько 

небольших сочинений op. 41, названные в рукопи-

си Duettini, — легкие трехчастные сонаты инструк-

тивного плана (из которых завершена только одна, 

а другие остались в виде отдельных частей), пред-

назначенные для дочери Клементи — Сесилии Сю-

занны.

ПОСВЯЩЕНИЯ

К
лементи достаточно быстро публиковал свои 

произведения, в том числе четырехручные 

сонаты, в тех городах, где они создавались, 

видимо, он рассматривал этот вид деятельности 

как перспективный и способствующий упрочению 

его репутации. Очевидно, такая привычка сформи-

ровалась еще в начале карьеры — после успеха со-

нат op. 2, опубликованных в 1779 г., имя Клементи 

начинается все чаще появляться в концертных про-

граммах [17]. Как и op. 2, op. 3 был издан в Лондоне. 

К сожалению, нет сведений, при каких обстоятель-

ствах был сочинен опус с дуэтными сонатами и был 

ли он предназначен для исполнения конкретными 

музыкантами. Весьма вероятно, что сонаты были 

написаны Клементи в коммерческих целях [17]. На 

это может указывать и тот факт, что они задуманы 

как сборник, который помимо сонат в четыре руки 

включает сонаты с аккомпанементом. Сонаты по-

священы некой Миссис Лей (Leigh) — в отличие от 

op. 2, на котором посвящение отсутствует. Это не-

удивительно, ведь эти сольные сонаты, в частности 
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знаменитый Octave Lesson (соната № 2 op. 2), Кле-

менти всегда исполнял сам, приводя слушателей 

в изумление своей виртуозностью. 

Ор. 6, написанный и напечатанный в Париже, по-

священ графине Зайн-Виттгенштейн, как и преды-

дущий op. 5. Обычно Клементи посвящал свои со-

наты женщинам-музыкантам, и венские op. 7, 8, 10 

продолжают эту тенденцию именами известных в то 

время пианисток Вены, среды которых — Мария Те-

резия фон Лепорини, Марианна фон Ауэнбруггер.

Ор. 14, опубликованный уже в издательстве са-

мого Клементи в Лондоне, посвящен Марии-Вик-

тории Имбер-Коломе. Неизвестно, играл ли ком-

позитор и его возлюбленная в четыре руки, однако, 

посвятив ей сонаты, Клементи словно заглядывает 

в следующее столетие — эпоху, когда четырехруч-

ное музицирование приобрело камерный, интим-

ный характер и нередко служило способом объяс-

нения в любви. 

Технический уровень сонат варьируется от сред-

него до продвинутого. Последнее относится к со-

нате, включенной в op. 6 и op. 14 целиком. Париж-

ская Соната до мажор является первой у Клементи 

по-настоящему виртуозной сонатой для фортепиано 

в четыре руки. Как и op. 2, ее можно было бы отне-

сти к категории «бравурных» сонат, согласно клас-

сификации Т. Щукиной [1]. Обращая внимание на 

техническую сложность, мощь звучания, исследо-

ватель отмечает, что именно от них ведет начало 

виртуозная романтическая соната. В применении 

к фортепианному дуэту то же можно сказать о ду-

этной Сонате op. 6, ставшей исторической пред-

шественницей четырехручных сонат Я.Л. Дуссека, 

И.Б. Крамера, К. Плейеля, И. Мошелеса, И.Н. Гум-

меля, Ж. Онслова. Это не случайно, ведь многие из 

композиторов — представителей «блестящего сти-

ля» были учениками М. Клементи. Некоторые из 

них включали его четырехручные сонаты в свой 

концертный репертуар. Соната № 3 op. 14 ми-бе-

моль мажор исполнялась И.Б. Крамером и И. Мо-

шелесом на вечере в честь Клементи в 1828 г., где 

присутствовал сам композитор. 

ТОНАЛЬНАЯ СФЕРА, 
ОБРАЗНЫЙ МИР

Ч
етырехручные сонаты Клементи написа-

ны исключительно в мажорных тональ-

ностях. Согласно В. Ньюмену [18, p. 748], 

любимыми тональностями Клементи были (в по-

рядке предпочтения): до мажор, ми-бемоль ма-

жор, соль мажор, фа мажор, си-бемоль мажор, ре 

мажор (вполне классицистский выбор!). Сонаты 

для фортепиано в четыре руки написаны в четырех 

наиболее предпочитаемых Клементи тонально-

стях: до мажор (№ 1 ор. 3, № 1 ор. 6, № 1 ор. 14), 

ми-бемоль мажор (№ 2 ор. 3, № 3 ор. 14), соль ма-

жор (№ 3 ор. 3), фа мажор (№ 2 ор. 14). Каждый из 

опусов открывается до-мажорной дуэтной сонатой.

Семантический пласт избранных Клементи то-

нальностей предполагает приподнятую, торже-

ственную, светлую и радостную эмоциональную 

атмосферу. В op. 3 это отражается в темповых обо-

значениях частей: сонатные аллегро первых двух 

сонат (до мажор и ми-бемоль мажор) обозначены 

как Allegro Spiritoso и Allegro Maestoso соответствен-

но. Обозначения музыкального темперамента до-

статочно условны — «воодушевленность» присуща 

всем дуэтным сонатам Клементи, а «торжественно-

сти» второй сонаты в опусе свойственно лирическое 

преломление (рис. 1). 

Звучание дуэтной сонаты из op. 6 кардинальным 

образом отличается от изданных годом ранее четы-

рехручных сонат op. 3. Стиль сочинений парижско-

го периода, основанный на воплощении оркестровых 

эффектов, сформировался под влиянием услышан-

ных во французской столице симфонических концер-

Рис. 1. Соната № 2 op. 3, 1 часть, начало
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тов Concert Spirituel. Масштабная трехчастная соната 

op. 6 впечатляет как выросшим уровнем сложности, 

так и эмоциональным тонусом. Она предвосхищает 

сонаты не только Л. ван Бетховена, но и Р. Шумана, 

однако пылкость и масштаб у Клементи уравновеши-

ваются «латинской» точностью [19, p. 86]. 

Очевидна зрелость op. 14 по сравнению с пре-

дыдущими сочинениями. Клементи объединяет 

в единый сборник три сонаты, различные по об-

разному содержанию и строению. Ж. Сен-Фуа при-

числяет эти сонаты к наиболее совершенным сочи-

нениям Клементи с технической и выразительной 

точек зрения [19, p. 91]. Стилистически эти опусы 

воплощают новый виток развития (произошедший 

в op. 7—10) так называемых венских сонат Клемен-

ти для фортепиано соло, которые относятся к «зре-

лым» сонатам композитора [1, с. 9].

СТРОЕНИЕ 
СОНАТНОГО ЦИКЛА 

П
рактически все сонаты Клементи до 1780 г. 

были двухчастными, включая op. 3. Со-

ната в двух частях (также называющая-

ся lesson — англ. «урок») была типична для Ан-

глии того времени: около 80% клавирных сонат 

И.К. Баха в 1770-х гг. двухчастны [16, p. 57]. Об-

ращение к трехчастным сонатам стало результатом 

континентальных влияний, возможно, даже необ-

ходимостью ради публикаций и продаж. Сонаты 

ор. 6 и ор. 14 — в трех частях, за исключением вто-

рой сонаты ор. 14, которая состоит из двух частей. 

Вероятно, такое решение объясняется тем, что 

Клементи мыслил этот опус как цикл, и компакт-

ная соната посередине цикла должна была выпол-

нять роль «интермедии». 

Основной принцип строения цикла в четы-

рехручных сонатах — контраст. В двухчастном ци-

кле после подвижной первой части в сонатной фор-

ме следует рондо в темпе, несколько медленнее или 

быстрее Allegro; в трехчастном — медленная сред-

няя часть. Трактовка цикла у Клементи предполага-

ет типичное тональное соотношение между частями: 

тоника—субдоминанта—тоника (T—S—T), что спра-

ведливо для трехчастных сонат ор. 6 и № 1 ор. 14. 

В тональности доминанты (D) написана средняя 

часть сонаты № 3 ор. 14. 

ОСОБЕННОСТИ СОНАТНОЙ 
ФОРМЫ. ТЕМАТИЗМ 
И֪ЕГО РАЗВИТИЕ

Т
ворческая жизнь Клементи всегда была со-

средоточена вокруг жанра сонаты, компози-

тор прошел все ступени ее развития в рамках 

классического периода. По мнению У. Ньюмена, со-

натная форма у Клементи получает личное, гибкое 

воплощение, ей свойственна сосредоточенность на 

одной идее [18, p. 750]. Стремление к целостности 

определило многие из особенностей формы. В со-

натных аллегро Клементи главная и побочная пар-

тии часто построены на одном материале, разработ-

ка обычно не содержит нового материала, а грань 

между разработкой и репризой (которая не всегда 

предстает в основной тональности) зачастую сти-

рается. В целом Клементи свойственно мышление 

мотивами, которые обновляются и видоизменяют-

ся на протяжении формы. В сонатах проявляется 

его любовь к неожиданным модуляциям и гармо-

ническим «сюрпризам». Именно сонаты Клементи 

вызывали неподдельный интерес Бетховена, кото-

рый ценил их не только за мелодическую свежесть, 

но и отточенность и гибкость формы [18, p. 759]. 

Эксперименты Клементи с тематизмом и сонатной 

формой опережают «бетховенское время» пример-

Рис. 2. Соната № 1 op. 3, 1 часть, начало
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но на 20 лет. В этом смысле Клементи был если не 

предшественником Бетховена, то по крайней мере 

его предвестником. Главное, что роднит Клементи 

и Бетховена, — тенденция к тематическому един-

ству, сквозному развитию и целостности формы. 

Продемонстрируем это свойство на нескольких 

примерах в процессе эволюции четырехручной со-

наты у Клементи.

Сонату до мажор op. 3 (рис. 2) отличает не-

посредственность образного воплощения, запо-

минающийся тематизм. Тональный план Allegro 
Spiritoso соответствует общепринятой практике: 

Т—D в экспозиции, Т—Т в репризе. Экспозиция, 

как и реприза, заканчивается на piano, что про-

слеживается как общая тенденция и в других со-

натах Клементи в четыре руки. Реприза прово-

дится без первой побочной темы (впечатляет, 

насколько «бесшовно» Клементи словно «выре-

зает» эту тему), в остальном соотносясь с экспози-

цией. В разработке первой части особенно хорошо 

ощутим музыкальный темперамент Клементи, ко-

торый находит выход в виртуозных приемах, на-

пример, арпеджио в различных вариантах, а так-

же в удвоениях и имитациях. 

Соната ми-бемоль мажор во многих аспектах 

повторяет модель первой сонаты. В репризе здесь 

не проводится связующая партия, т. е. так же, как 

и в предыдущей сонате, реприза воспроизводится 

не полностью. Прослеживается и еще одна устой-

чивая черта: экспозиция с развернутой заключи-

тельной партией, как и аллегро в целом, заканчи-

вается на piano. 

Соната соль мажор op. 3, не обладая ярким те-

матизмом, как остальные сонаты, тем не менее об-

наруживает показательную для композитора склон-

ность к сквозному тематическому процессу. Речь 

идет об использовании общего элемента в главной 

и побочной партии. Таковым становится повторе-

Рис. 3. Соната № 1 op. 6, 1 часть, начало

Рис. 4. Соната № 1 op. 14, 1 часть, начало
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ние ноты восьмыми длительностями, как в начале 

главной партии. Также области главной и побочной 

партии сближает общее направление мелодической 

линии после повторяющейся ноты: она поступенно 

движется вниз. Материал главной партии получает 

интенсивную разработку, а затем плавно переходит 

в побочную партию в тональность тоники.

Соната из op. 6 — первая трехчастная соната 

Клементи для фортепиано в четыре руки — продол-

жает наметившиеся тенденции и дает начало новым. 

Основные темы первой части, начало которой на-

поминает по духу увертюру симфонии, проистека-

ют из главной партии, имея общие с ней элементы 

(поступенное движение, схожие задержания), как 

видно в рис. 3. 

В Сонате проявляется тенденция к тематическо-

му единству, о которой шла речь выше. Также ти-

пичным для Клементи образом разработка плавно 

переходит в репризу. 

Рис. 5. Соната № 3 op. 14, 1 часть, начало

Сольные сонаты op. 7—10 закрепляют тенден-

ции, обнаруженные в рассмотренных дуэтных со-

натах. Это экономия тематического материала, вы-

раженная в работе с мотивами, а также слияние 

областей разработки и репризы как проявление не-

типичного подхода к трактовке сонатной формы. 

Наиболее иллюстративной в этом отношении явля-

ется первая часть op. 7 № 3 — Allegro con spirito, где 

можно наблюдать оба явления. 

В Сонате до мажор op. 14 общий тематизм объ-

единяет не только темы сонатного аллегро, но 

и крайние части цикла. Нисходящее поступенное 

движение, зародившееся в партии Secondo, берется 

за основу в побочной партии первой части, а также 

для мотивных элементов рефрена в заключитель-

ной части. К особенностям формы можно отнести 

известную нам еще по ранним сонатам разверну-

тость заключительной партии, которая в репризе 

приобретает значение второго драматического цен-
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тра после разработки. Лежащий в ее основе началь-

ный мотив главной партии — повторяющиеся ноты 

(рис. 4) — вырастает до грозного звучания. 

Двухчастная Соната фа мажор (Allegro — Allegro 
assai) располагается посередине op. 14. В первой 

части, как и в финале Сонаты op. 6 (подробнее 

о нем см. ниже), темп кажется более медленным 

в силу лирического характера мелодии. Сонатная 

форма аллегро построена на тональном контрасте, 

но не на тематическом противопоставлении — со-

ната однотемна. Тематическое и тональное напол-

нение разделов сонатной формы своеобразно. Сфе-

ра побочной партии в экспозиции представлена 

тональностью VI ступени доминанты — ля-бемоль 

мажором, а в репризе тональностью VI ступени 

тоники — ре-бемоль мажором. В репризе глав-

ная партия отсутствует, а смысловой и тональный 

акцент смещаются на побочную партию. Главная 

тема получает интенсивную разработку — ее дра-

матизм раскрывается через плотную вязь шестнад-

цатых в аккомпанементе партии Secondo и секвен-

ции, которые захватывают в том числе минорные 

тональности. Разработка открывается тональным 

сюрпризом: она начинается словно в тональности 

тоники (это впечатление поддерживает в течение 

двух тактов и партия Secondo), но на последней 

восьмой второго такта через фа-диез тема развора-

чивается в соль минор. В тональности тоники тема 

до окончания части не проводится. 

Первая часть заключительной Сонаты ми-бе-

моль мажор op. 14 обладает чертами, свойственны-

ми сонатным аллегро Клементи, — тематической 

цельностью, расширенной заключительной парти-

ей, отсутствием четких границ между разработкой 

и репризой (рис. 5). 

Соната в целом и каждая из ее частей — более 

масштабны, чем предшественницы. Тематический 

материал вызывает ассоциации с бетховенскими те-

мами: имеет мотивное строение и состоит из двух-

тактовых «ячеек». Между мотивами одной темы 

Рис. 6. Соната № 3 op. 14, 1 часть, побочная партия

Рис. 7. Соната № 2 op. 3, 2 часть, 2 эпизод
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и даже внутри мотивов часто имеется динамический 

контраст. К особенностям строения можно отнести 

вступление длиной в 8 тактов. Мотив на стыке так-

тов 1—2 в рис. 5 становится интонационно-темати-

ческим зерном части — это общее ядро вступления 

и побочной партии (рис. 6) сонатного аллегро, кото-

рое звучит с бетховенской экспрессией. В нем кри-

сталлизуется будущий «мотив судьбы». 

Дальнейшее развитие материала в разработке 

приводит к основной тональности, в которой (уже 

в рамках репризы) появляется побочная партия, 

утверждая «мотив судьбы». 

Бросив ретроспективный взгляд на предыдущие 

сонаты этого опуса, мы обнаружим, что мотив с по-

вторяющимися нотами, в последней сонате прибли-

зившийся к по-бетховенски драматическому звуча-

нию, уже был использован Клементи в Сонатах № 1 

и № 2 в главной и заключительной партиях, соответ-

ственно. Тонкость работы Клементи как раз прояв-

ляется в том, что тематический материал оказывает-

ся связанным не эксплицитно, а с помощью аллюзий, 

общих черт, что в итоге способствует прорастанию 

тематического сходства в музыкальный материал. 

СРЕДНИЕ 
И֪ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

З
аключительная часть в двухчастных Сонатах 

op. 3 написана в форме характерного для клас-

сицизма пятичастного рондо (за исключением 

финала op. 6, где использована форма рондо-сона-

ты). Клементи проявляет мелодическую изобрета-

тельность в эпизодах, особенно минорных. 

В рондо Сонаты № 1 op. 3 (Presto) эмоциональ-

ный градус в целом ниже, чем аллегро, однако эту 

часть отличает динамическое разнообразие — она 

изобилует сопоставлениями piano и forte. Особый 

контраст с мажорной сферой первой части и реф-

рена создает минорный эпизод.

В рондо Сонаты № 2 op. 3 (Andante) темати-

чески и по настроению связано с первой частью. 

Оно обнаруживает романтические черты, проявля-

ющиеся в эпизодах между рефренами. Первый из 

них трепетный, хрупкий, его основную часть про-

водит партия Primo. Тема второго эпизода (рис. 7), 

напоминающая личное высказывание, оплетена 

романтической вязью шестнадцатых, вызываю-

щих ассоциации с Ф. Мендельсоном, Ф. Шопеном, 

Р. Шуманом. 

Фактура здесь поистине фортепианная, что сви-

детельствует о предназначении этих сонат в пер-

вую очередь для фортепиано, несмотря на клавесин-

ные предпочтения Клементи-исполнителя. Схожее 

впечатление производит и минорный эпизод рондо 

(Allegretto) Сонаты № 3 op. 3. 

В трехчастной Сонате op. 6 компактность под-

вижной средней части с темповым обозначением 

Larghetto con moto способствует целостному вос-

приятию сонаты. Миниатюрная часть изобилует 

контрастами, а кульминация на fortissimo звучит 

в унисон в обеих партиях как назидательное вы-

сказывание. В финале (рондо-соната) можно услы-

шать мажорный вариант лирического перпетуум 

мобиле финала классических сонат (как в Сонате 

ми минор Й. Гайдна (Hob. XVI/34) или в op. 31 № 2 

Л. ван Бетховена). В рефрене обнаруживаются тема-

тические черты главной партии Аллегро. Мелоди-

чески насыщенные фрагменты чередуются с фигура-

ционными, что характерно для концертного жанра. 

Средние части сонат № 1 и № 3 op. 14 отлича-

ются мелодической гибкостью и напоминают по 

стилю Гайдна. В то время как в первой сонате до ма-

жор адажио достаточно короткое, адажио последней 

сонаты наиболее масштабно из средних частей всех 

дуэтных сонат Клементи и обладает полнокровной 

фактурой. 

Финал (рондо) № 1 op. 14 подвижный, скер-

цозный, в размере 6/8. Клементи и здесь применя-

ет принцип однотемности — тема рефрена (рис. 8) 

становится основной для тематического материала 

эпизодов (противопоставленных рефрену тональ-

но, а также фактурно). 

«Кружение» по тональностям также сопрово-

ждается многочисленными хроматическими хода-

ми, что придает динамичность этой компактной, 

но очень насыщенной части. В двухчастной Сонате 

№ 2 op. 14 рондо также построено на одной теме по 

схожей с первой сонатой модели. Это рондо более 

контрастно, чем предыдущее. В хрупкий материал 

рефрена вторгаются инородные элементы, а второй 

эпизод становится кульминационным. 

Рис. 8. Соната № 1 op. 14, 3 часть, начало
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В финале Сонаты № 3 op. 14 особенностью яв-

ляется проведение центрального рефрена в непол-

ном варианте и расширение за счет этого второ-

го эпизода. Последний становится драматическим 

центром рондо. Звучание этого эпизода напомина-

ет фантастическое скерцо: короткие, отрывистые 

аккорды в сочетании с паузами и контрастной ди-

намикой создают таинственный, ускользающий об-

раз (рис. 9). 

ФАКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

К
лементи получил блестящее музыкальное 

образование, о чем напоминает «ювелирная 

тщательность в отделке деталей фактуры» 

[9, с. 44] в каждой из его сонат. Его учителями были 

такие именитые педагоги, как А. Бурони (ученик 

Дж.Б. Мартини), Кордичелли, Г. Карпани. Вирту-

озность Клементи-исполнителя нашла отражение 

и в фактуре сонат не только для фортепиано соло, 

но и для фортепианного дуэта. Если мелодизм Кле-

менти отличается своеобразием, то пассажи при-

ближаются к формам движения — это свойственно 

как самым первым дуэтным сонатам, так и более 

позднему op. 14. Е. Сорокина подчеркивает, что 

динамика, изобилующая выписанными crescendo 

и diminuendo, и фактура сонат Клементи рассчита-

ны на особенности и возможности фортепиано [9, 

с. 44]. Среди типично фортепианных приемов в че-

тырехручных сонатах встречаются, например, ок-

тавы, проведенные legato, и аккордовые репетиции 

на фоне выдержанных басов.

Фактура первых дуэтных сонат соответствует 

раннеклассическому (галантному) стилю. В целом 

первая партия наделена тематической функцией, а 

вторая партия осуществляет функцию аккомпане-

мента. Фактура Сонаты до мажор op. 3 создает ус-

ловия для радости общения исполнителей — она 

насыщена имитациями, перекличками. Партии Со-

наты достаточно равноправны по степени сложно-

сти. Вторая партия полноценно участвует в имита-

ционных проведениях, но тематический материал 

в основном сосредоточен в первой партии. В рондо, 

построенном, как отмечалось выше, на динамиче-

ских контрастах, партия Secondo рефреном проводит 

мотив, изложенный восходящими октавами на forte, 

таким образом получая индивидуальную роль (по-

мимо участия в многочисленных имитациях, нача-

тых в первой партии, а также роли аккомпанемента). 

В Сонате ми-бемоль мажор больше, чем 

в остальных сонатах опуса, заметна зависимость 

второй партии — в ее разреженной, по сравнению 

с партией Primo, фактуре в некоторых фрагментах 

первой части присутствует только один голос, пе-

риодически изложенный крупными длительностя-

ми. Во второй части партии более тесно сплетены. 

Соната op. 6 предъявляет достаточно высокие 

требования к технической оснащенности исполните-

лей. Здесь присутствуют разные гаммообразные пас-

сажи, ломаные арпеджио, многие из которых испол-

няются обеими партиями одновременно. В финале 

ясно слышны переклички терциями в обеих парти-

ях, а также пассажи, изложенные в некоторых ме-

стах октавами, таким образом, оба исполнителя име-

ют возможность блеснуть своими возможностями. 

Л. Плантинга полагает, что стилистические измене-

ния, в частности уплотнение фактуры в op. 5—6, свя-

заны с тем, что в этот период Клементи изучал твор-

чество И.С. Баха [5, p. 33]. Начиная с этих опусов 

и продолжая венскими сочинениями для фортепиа-

но соло, из двухпластовой фактура сонат становится 

более разнообразной и дифференцированной, в ней 

можно выделить три или четыре пласта. 

Рис. 9. Соната № 3 op. 14, 3 часть, 2 эпизод
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Ор. 14 отличается от предыдущих дуэтных сонат 

вниманием к средним голосам — они становятся бо-

лее самостоятельными по сравнению с op. 3 и op. 6. 

Соната № 1 op. 14 привлекательна своей грациоз-

ностью, в ней не перегруженная, упругая фактура. 

Прозрачности и подвижности фактуры способству-

ют мастерски вписанные в нее паузы, которые часто 

приходятся на первую долю или на первую и тре-

тью доли (в размере ¾). Виртуозность Сонаты № 2 

op. 14 (здесь речь преимущественно идет о фина-

ле) способствует значительному художественному 

впечатлению от этого произведения. Технический 

уровень рондо достаточно высок — материал обе-

их партий содержит блестящие пассажи и фигуры, 

требующие филигранной мелкой техники, а также 

навыков синхронной игры. 

Несмотря на то что заключительная Сона-

та op. 14 демонстрирует смелые эксперименты 

с формой, с точки зрения фактуры, напротив, пер-

вая часть представляется сильно связанной с ее 

предшественницей из op. 6 (их роднит и акцент 

на виртуозность, и темперамент художественно-

го содержания). Для Сонаты типично сосредото-

чение тематического материала главным образом 

в первой партии, частая игра в унисон, невысокая 

активность средних голосов. Таким образом, ду-

этные характеристики Сонаты впечатляют мень-

ше, чем ее интересная структура, яркая образ-

ность и наглядная реализация сформированных 

ранее тенденций в отношении мотивного разви-

тия. Адажио и финал компенсируют это впечат-

ление — их фактура многопластовая, имитацион-

но насыщенная.

ВЫВОДЫ

С
онаты Муцио Клементи для фортепиано 

в четыре руки различаются по сложности, со-

держанию, стилю. Они проходят определен-

ную эволюцию и, как и сольные сонаты, становятся 

материалом для творческих экспериментов компо-

зитора. Четырехручные сонаты написаны в период 

освоения композитором фортепиано — инстру-

мента, который в то время набирал популярность 

на фоне «стремительной эволюции в дизайне, 

конструкции и распространении» (перевод мой. — 

К. К.) [20], вытесняя клавесин. Если «дебютные» 

дуэтные сонаты op. 3 могли быть адресованы диле-

тантам или служить педагогическим материалом, 

то сонаты op. 6 и op. 14 являются виртуозными 

концертными образцами. Ор. 14 вполне можно на-

звать концертным циклом, так как сонаты, обладая 

схожими структурными чертами (типичные осо-

бенности экспозиции, разработки и репризы в со-

натном аллегро, а также строение рондо), проти-

вопоставлены по образному содержанию. Крайние 

сонаты, значительные по размеру, отличаются по 

характеру. Грациозная Соната до мажор открывает 

опус, а завершает его экспрессивная Соната ми-бе-

моль мажор. Посередине — соната-«интермедия», 

отличающаяся компактными размерами и словно 

подготавливающая «бетховенский» характер по-

следней сонаты. 

В четырехручных сонатах Клементи очевидна 

тенденция к однотемной сонатной форме (суще-

ственный признак его стиля [1, с. 10]). К типичным 

чертам также относятся значительность заключи-

тельной партии в экспозиции и слияние разработки 

и репризы, когда главная партия оказывается слов-

но поглощенной разработкой, а реприза начинает-

ся с побочной партии. 

Фактура дуэтных сонат Клементи отточена 

и контрапунктически насыщена — партии часто вза-

имодействуют имитационно. Можно проследить 

эволюцию в подходе к дуэтной фактуре с op. 3 до 

op. 14 — в более позднем опусе унисон играет мень-

шую роль, Клементи использует больше возможно-

стей дуэтной фактуры, выделяя средние голоса как 

отдельный пласт. Однако она не может конкуриро-

вать с изысканностью переплетений голосов в дуэтах 

Моцарта. Бас и средние голоса зачастую оказывают 

поддерживающую функцию для мелодического ма-

териала, сосредоточенного в партии Primo. 

Четырехручные сонаты Клементи относятся 

к числу первых значимых сочинений для форте-

пиано в четыре руки в истории музыки. Они от-

ражают индивидуальный, интенсивный путь ком-

позитора в этом жанре и разнообразие подходов 

к нему. Ученики Клементи — виртуозные пиани-

сты, без сомнений, писали свои собственные дуэт-

ные сонаты не без влияния учителя. Сонаты Краме-

ра, Дуссека, Мошелеса развивают клементиевское 

звучание, отточенное в его сольных и дуэтных со-

натах для фортепиано. «Прямым предшественни-

ком Черни выступает Клементи благодаря яркому 

пианистическому блеску, свойственному фактуре 

сонат» [9, c. 44]. Как и для Клементи, для компози-

торов-виртуозов «блестящей эпохи» четырехручная 

соната остается полем для экспериментов со звуча-

нием рояля, исследования его динамических и фак-

турных возможностей. 

Темперамент и экспрессия сонат Клементи в со-

четании с виртуозностью делает их концертным и 

сочинениями, которые в современной ситуации спо-

собны эффектно прозвучать на большой сцене. В то 

же время они могут быть и прекрасным учебным 

материалом для исполнителей различного уровня, 

своеобразным Gradus ad Parnassum в области фор-

тепианного дуэта. 
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Abstract. The article considers seven sonatas for piano 
four hands by Muzio Clementi. The relevance of the re-
search is accounted for by the attention paid by perform-
ing piano duos to the four-hand repertoire in its diversity. 
In this connection, there is a necessity of a theoretical anal-
ysis of this topic, which has not yet been discussed in music 
science. The article aims to trace the evolution of Clemen-
ti’s sonatas for piano four hands, outline the historical con-
text of their creation, and identify their typical features. 
The research suggests a two-aspect approach to the anal-

ysis of the sonatas: they are looked at from the point of view 
of the evolution of the composer’s style in the period 1779—
1786, as well as in terms of the thematic process, sonata 
structure and four-hands piano texture. 
Clementi’s duet sonatas (belonging to the number of early 
four-hand works, together with the sonatas by W.A. Mozart, 
J.C. Bach, Ch. Burney) form a line refl ecting his life impres-
sions and representing his creative search. The fi rst three so-
natas for piano four hands — as an integral part of op. 3 — 
were written and published in London at the time when 
Clementi was gaining a reputation of a virtuoso and teach-
er. The sonata that opens op. 6 appeared in Paris, where 
Clementi started his European tour; it refl ects his interaction 
with the contemporary music phenomena. Op. 14, which 
consists of three sonatas for piano four hands, was inspired 
by young composer’s romantic experience during his stay 
in Lyon (it is dedicated to Maria-Victoria Imbert-Colomes); 
the work sums up his achievements in this genre. Research-
ers list the sonatas of op. 14, which are full-fl edged concert 
works, among Clementi’s best works and rank them on a par 
with four-hand sonatas by Mozart. In general, the sonatas 
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show a tendency towards the unity of form, common themat-
ic features within a piece, diversity of texture.
It is fair to say that the sonatas for piano four hands, as 
well as the composer’s solo sonatas, became for Clementi 
a fi eld of experiments in the sphere of piano — an instru-
ment to which he devoted his performing, teaching and, 
eventually, business activities. The temperament and ex-
pression of Clementi’s sonatas, combined with their vir-
tuosity, makes them concert compositions that can sound 
impressively on the big stage in the modern situation. At 
the same time, they can also be an excellent training ma-
terial for performers of different levels.
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counterpoint.
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Реферат. Выработка актуального инструмента-
рия, позволяющего быстро и качественно оценивать 
эффективность функционирования научного про-
странства, своевременна для менеджмента науч-
но-исследовательской деятельности. Обострились 
противоречия между новой индустрией научной 
коммуникации и традиционными формами сохране-
ния и преумножения интеллектуального капитала, 
появились новые точки взаимодействия между ин-
ституциональными структурами науки: научными 
школами, «невидимыми колледжами», экспертны-
ми и экспериментальными (реальными и виртуаль-
ными) лабораториями и пр. Изменились понятия 
о культурных кодах представления и трансляции 
субъектов (индивидуальных и коллективных) на-
учной коммуникации, и появилась необходимость 

актуализировать требования к культуре их вы-
явления и позиционирования в век цифровых тех-
нологий. Научная школа является многоцелевым 
коллективом, одновременно реализующим функции 
производства, распространения, защиты научного 
знания и воспроизводства ученых. Трансформиру-
ются культурные традиции ее функционирования, а 
также культурные нормы институциализации.
На материале библиографической фиксации ста-
новления и развития культурологической научной 
школы Южного Урала (центр — Челябинский госу-
дарственный институт культуры) показаны возмож-
ности наукометрического и информационного анали-
зов. Представлены для обсуждения и использования 
библиографические издания (каталог научной школы 
и библиографический навигатор), которые включают 
сведения об исследовательских темах, состоявшихся 
ученых, научных лидерах, аспирантах и соискателях, 
оппонентах, ведущих организациях коммуникативного 
поля культурологии Южного Урала, а также знаковых 
публикациях культурологов, инновационно выявлен-
ных методом самоанализа. Издания рассматривают-
ся как инструменты в системе культурологических 
исследований позиционирования научной школы.
Выводы сформулированы на основе изучения и сопо-
ставления конфигураций связей персон (научный ру-
ководитель, аспирант, оппонент), ведущих органи-
заций, научных лидеров и их геолокации, предметных 
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рубрик: «соискатель — научный руководитель — оп-
понент», «предметная рубрика/тема — ведущая ор-
ганизация — оппонент, номер специальности» и др. 
Эти связи являются частными для связанных поня-
тий: «управление — координация», «интерпретация 
коммуникативного вызова — адекватность комму-
никативного ответа», «практический смысл — цель 
коммуникации». Подобные направления анализа 
функционирования научной школы дают видение 
пересечения коммуникативных полей научного взаи-
модействия, приращения и экспертизы научного 
знания, базы для принятия управленческих решений 
по организации науки.

Ключевые слова: культурология, научная школа, 

культурологическая научная школа Южного Урала, 

институциализация научной школы, верификация на-

учной школы, культура социальной коммуникации, 

научная коммуникация, наукометрические исследо-

вания, библиографические методы исследования, Че-
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Б
удущее научных коммуникаций зави-

сит от многих факторов — объектив-

ных и субъективных. Не последнее 

место занимают выбор и применение 

организаторами науки средств выяв-

ления, оценки и представления субъ-

ектов коммуникации, иллюстрирующих качество 

научного коммуникативного пространства и ком-

муникационных полей. Не менее важным является 

канал самопрезентации, самоидентификации уче-

ного с конкретными научными структурами, офи-

циальными и неофициальными, что может вносить 

коррективы в том числе в административное виде-

ние организационных связей научного сообщества.

Современная научная коммуникация характе-

ризуется множеством социальных практик, разны-

ми типами связей между учеными. Центрами их мо-

гут выступать научные журналы, конференции (в том 

числе посвященные непосредственно институциали-

зации научной коммуникации), издаваемые матери-

алы, сборники научных трудов, биб лиографические 

документы и их совокупность, демонстрирующие ин-

формационный шлейф коллективного или индивиду-

ального субъектов научной деятельности. Все они от-

ражают, одновременно стимулируют и инициируют 

развитие новых научно-исследовательских направ-

лений, участвуют в формировании научных инсти-

туций, предоставляя доступ к открытой науке и се-

тевому взаимодействию.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

С
егодня в мире развивается и крепнет новая 

индустрия научной коммуникации [1, с. 86], 

отличающаяся разнообразием каналов по-

лучения и распространения научных результатов. 

К этому процессу отношение неоднозначное: от 

нейтральной фиксации институциональной сре-

ды современной науки через изучение научной 

коммуникации как особого примера трансакции к 

определению перспектив «невидимых колледжей» 

и постановке новых вопросов (готова ли наука, 

в том числе российская, давать ответы на новые 

цивилизационные вызовы [2; 3]) и трагических 

восклицаний («Наука, которую мы можем поте-

рять» [4]). Сегодня мы наблюдаем глобализацион-

ные и интеграционные процессы, охватывающие 

смену технологий, каналов и средств деятельно-

сти, кардинально меняющие закономерности ре-

гионального распределения научного потенциала, 

преемственности поколений ученых, миграции 

представителей научного сообщества (в том числе 

«утечки умов»), карьерных траекторий. А.Б. Ан-

топольский называет дифференциацию и персо-

нализацию одним из трендов развития инфосферы 

и уточняет, что «число научных информационных 

ресурсов в России в пределе аппроксимируется 

числом акторов инфосферы, т. е. сотнями тысяч 

единиц» [5, c. 2].

В этих условиях важно выработать культурные 

коды представления субъектов и институций науч-

ной коммуникации, назвать механизмы учета уров-

ня акторов и их вклада в развитие науки, качества 

каналов научной коммуникации и содержащегося 

в них контента, определить требования к культуре 

выявления и позиционирования научных субъек-

тов, определяющих потенциал и векторы коммуни-

цирования в мировом информационном простран-

стве. Движение к открытой науке актуализирует 

культурные основания выбора источников инфор-

мации, критериев качества ресурсов, определения 

культуры организованного познания.

Можно рассуждать, что одним из параметров 

определения значимости актора научной комму-

никации является его принадлежность к научной 

школе или весомому научному проекту, направле-

нию. Определять это можно косвенно: отслеживая 

публикации, догадываясь по проблематике, к ка-

кой научной школе может относиться автор, либо 

выявляя редкие рассеянные публикации, фиксиру-

ющие и описывающие деятельность научной шко-

лы и перечисляющие некоторых ее представителей 

[6; 7]. Еще более редкими являются сборники на-

учных трудов [8], сборники статей [9; 10] или тема-

тические номера и/или разделы научных журналов 

[11; 12], которые в основном издаются к юбилей-
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ной дате основателя научной школы. Мобильным 

и своевременно актуализируемым каналом демон-

страции статуса ученого являются его персональные 

профили [13]. Однако в представлении авторов в пе-

речисленных источниках почти никогда не указы-

вается их принадлежность к той или иной научной 

школе (за исключением редких специально подго-

тавливаемых тематических сборников), хотя неред-

ко знать это надо наверняка.

Конечно, можно возразить, что точно это уз-

нать невозможно, так как нет единого, общепри-

знанного определения научной школы и отно-

шение к ней во многом субъективно. Некоторые 

считают, что то, что сегодня мы определяем как 

научную школу, нередко представляет собой ис-

кусственную конструкцию. Другие отталкивают-

ся от определения, зафиксированного в правилах 

предоставления грантов для государственной под-

держки молодых российских ученых: «Ведущей на-

учной школой Российской Федерации считается 

сложившийся коллектив исследователей различ-

ных возрастных групп и научной квалификации, 

связанных проведением исследований по общему 

научному направлению и объединенных совмест-

ной научной деятельностью» [14]; в результате 

этой деятельности формируются новые исследо-

вательские группы. Третьи рассматривают инсти-

туцию, акцентируя внимание на одной стороне ее 

функционирования, эмоционально экспрессивно, 

даже образно (неформальное объединение уче-

ных, инкубаторы новых кадров для науки, разно-

поколенческие коллективы ученых, экономические 

агенты, одна из форм самоорганизации научного 

сообщества, составной элемент различных соци-

альных систем и пр.)1. 

Научные школы относят и к инструментам 

брендирования определенных групп научного сооб-

щества или административного управления, к ком-

муникационной площадке, где процесс обмена зна-

нием, в первую очередь неявным, имеет огромное 

значение. Любой дискурс требует четкого опре-

деления и выделения критериев идентификации. 

В целом можно констатировать, что изучение про-

блематики научных школ «в настоящий момент на-

ходится в некой точке “бифуркации”, ожидая либо 

спада, либо прорыва, связанного с появлением ра-

бот, принципиально иначе рассматривающих фено-

мен научных школ» [15, с. 353]. Более того, культу-

рологи уже поставили вопрос, который, по нашему 

мнению, относится к любой научной школе: «Как 

позиционировать ее в системе отраслевых исследо-

ваний?» [16, с. 7].

Проблема отсутствия общепринятой нормы 

и культуры институциализации научной школы 

1  Анализ и сопоставление определений может стать темой 

отдельной статьи.

в целом становится ключевой для организаторов 

науки по мере количественного роста исследова-

ний и расширения междисциплинарных связей, по-

явления новых научных направлений. Последстви-

ями этого являются:

 затруднение (само)идентификации ученого, 

определения его исследовательской методологии;

 сложность корреляции результатов родствен-

но-тематических исследований, выполненных 

в рамках разных наук;

 затруднение при определении качественного 

и количественного вклада в научный дискурс и ре-

зультативность научно-исследовательской деятель-

ности научных сообществ, позиционирующих себя 

как научные школы;

 сложность организации научных коммуни-

каций конкретных субъектов научно-исследова-

тельской деятельности при выполнении требований 

Высшей аттестационной комиссии и диссертацион-

ных советов в части подбора оппонентов и ведущих 

организаций при вынесении на защиту диссертаций 

в силу несистемности и диффузности информации 

о компетентных коллегах.

В этом контексте преодоление инструменталь-

ной неопределенности в оформлении научной шко-

лы становится универсальной корпоративной зада-

чей научного сообщества. Следует также уяснить 

закономерности организации и самоорганизации 

научных школ как сложных систем (синергети-

ческая парадигма познания), а также принципы 

культуры управления ими и социального контро-

ля (постмодернистская парадигма). Еще более под-

черкивает актуальность исследования, возможно, 

третья современная научная парадигма (выделяе-

мая А.Я. Флиером), еще только оформляющаяся 

в этом качестве, — культурологическая, исследую-

щая культуру как язык социального взаимопони-

мания и коммуникации [17, с. 36—37]. И эту пара-

дигму также следует изучить и рассмотреть более 

детально.

Есть и другой объективный фактор, катализи-

рующий решение сформулированной проблемы. 

Это — глобализация науки и стандартизация про-

цедур, обеспечивающих скорость и глубину (эффек-

тивность) взаимопонимания как самих ученых, так 

и менеджеров науки. Разработка понятных и мак-

симально объективных культурных оснований для 

институционализации научной школы соответству-

ет тенденции диалогичности и взаимодополняемо-

сти в современной науке. Под культурой в данном 

случае целесообразно понимать «сочетание объек-

тивно усвоенных, воспроизводимых и транслируе-

мых норм мышления и деятельности и субъективно 

принятых ценностей, определяющее содержание об-

щественной жизни» [18, с. 37]. Нормативным осно-

ванием в данном случае будет выступать сам пред-

лагаемый метод (процедура) институционализации 
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научной школы, принятый в качестве универсаль-

ного научным сообществом. Ценностным основа-

нием будут выступать, во-первых, наличие общего 

языка коммуникации, позволяющего быстро и лег-

ко обеспечить понимание сущности любой научной 

школы; во-вторых, сами результаты коммуникации, 

полученные благодаря использованию нормативно 

принятого метода.

ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА

П
редлагаемый в настоящей статье метод (про-

цедура) фиксации институционализации 

научной школы зиждется на опыте проведе-

ния (с 2016 г.) тематических научных конференций 

«Научные школы. Молодежь в науке и культуре 

XXI века»; наблюдениях за самоидентификаци-

ей авторов (как обладателей ученых степеней, так 

и обучающихся); апробации уникальных изданий, 

выполненных нами: каталога культурологической 

научной школы, формирующейся на Южном Урале 

[19], который демонстрирует ее коммуникацион-

ную сеть, и библиографического навигатора [20], 

ориентирующего в ее информационном поле, вну-

тренних и внешних связях. 

Такой подход включает в орбиту исследова-

тельских практик библиометрические, наукомет-

рические, информационно-аналитические методы. 

Библиографические издания, отражающие деятель-

ность научных школ (в том числе проблемно-ориен-

тированные базы данных), могут стать мобильным 

«зеркалом» коммуникационных процессов, так как 

своевременно обновляются, фиксируют эксперт-

ную оценку права вхождения в научную школу, со-

гласие членов школы с присутствием в ней конкрет-

ного ученого, демонстрируют аргументы — список 

публикаций актора, проблематика которых под-

тверждает право и честь нахождения в конкретной 

научной школе. Библиографические издания по-

казывают и возможности коцитирования, цитиро-

вания, оппонирования, рецензирования. Культура 

создания тематических и персональных библио-

графических ресурсов в настоящее время наполня-

ется новыми культурными смыслами, которые сле-

дует фиксировать.

Целью данного исследования стало изучение воз-

можностей использования названных и аналогичных 

изданий при определении уровня институциализа-

ции научных школ, процессов их функционирования, 

роли в научной коммуникации, а также для построе-

ния системы связей научного пространства (для по-

следующих модернизации и оптимизации). Осущест-

влено наполнение конкретными смыслами «системы 

понятий: “управление — координация”, “культура 

управления — культура доверия”, “интерпретация 

коммуникативного вызова — адекватность комму-

никативного ответа”, “практический смысл — цель 

коммуникации”» [21, с. 15].

Для каталога [19] информация выявлялась на 

основе анализа 113 диссертаций и сопровождаю-

щих документов представителей культурологиче-

ской школы Южного Урала (центр — Челябинский 

государственный институт культуры, ЧГИК). В сово-

купности представлены: персоны (соискатели, аспи-

ранты, научные руководители и/или консультанты, 

оппоненты), ведущие организации, геолокация (ме-

ста защиты), тематические направления, положения 

научных прорывов в культурологических исследова-

ниях (в персональные профили докторов наук вклю-

чены фрагменты раздела «Введение» их докторских 

диссертаций, фиксирующие теоретическую новизну 

исследования). Также указаны круг научных интере-

сов, фактическое место работы и должность.

В Библиографическом навигаторе [20] ком-

муникативные практики показаны через автор-

ское представление знаковых для ученого публи-

каций (10 для докторов и 5 для кандидатов наук), 

которые, в свою очередь, демонстрируют внешние 

и внутренние связи коммуникативного простран-

ства культурологической научной школы Южного 

Урала. Подчеркнем, что это наш инновационный 

прием — предложить самим авторам наполнить 

библиографические разделы своими значимыми 

работами (их число можно ограничить любым ко-

личеством, но, если меньшим — они почти навер-

няка будут входить в «золотой фонд» науки, в ядро 

публикационной активности). Такой выбор кри-

терия качественного отбора в определенной сте-

пени отвечает на вызов времени — по каким пара-

метрам оценивать научную деятельность. Одним 

из них и может быть самооценка, основанная на 

самоанализе, самоэкспертизе, саморегулировании 

(в целом ответственное самоопределение лично-

сти С.Б. Синецкий обозначил как одну из ключе-

вых идей XXI в. [22, с. 50]). На самооценку влияют 

также понимание публичности и будущей широ-

кой распространенности представления результа-

тов в библиографических изданиях.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
И֪ОБСУЖДЕНИЕ

О
пределимся, что на данном этапе работы 

мы ориентируемся на определение научной 

школы, сформулированное в самом общем 

смысле О.Н. Астафьевой [23, с. 6]. В нем присут-

ствуют три категории, которые важны для нас: 

 наличие коммуникации (в наших изданиях от-

ражается связями «научный руководитель — аспи-

рант — оппонент», «место защиты — ведущая ор-
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ганизация», «ученый — научные конференции» 

(две последние связи можно картировать), «уче-

ный — научное издание, в котором тот излагает 

свои идеи»); 

 получение результатов и особый способ их 

достижения и признания (для нас — факт защиты 

диссертации, «аспирант — ученый — грант», «аспи-

рант — научный руководитель — докторант — на-

учный консультант», «место защиты — ведущая ор-

ганизация»);

 развертывание во времени. 

Рассмотрим ряды этих связей. Коммуникатив-

ную роль во многом определяют личность осно-

вателя, авторитет его последователей, требования 

к аспирантам и соискателям, выражающиеся выбо-

ром ведущей научной организации, оппонентов, ме-

ста защиты, интеллектуальной поддержкой, органи-

зацией экспериментальной базы исследований и пр. 

Их характеристика и анализ делают зримой зону бы-

тия научной школы, а также зоны взаимодействия 

отдельных акторов. В обоих случаях формируют-

ся особые коммуникативные ситуации, субъектами 

которых являются основатель школы, последова-

тели, аспирант/соискатель, научный руководитель, 

оппоненты, рецензенты. Зоны, вмещающие в себя 

конкретные коммуникативные ситуации, могут пе-

ресекаться, совмещаться, вбирать одна другую, на-

кладываться друг на друга в большей или меньшей 

степени. Схемы зонирования показывают степень, 

глубину взаимодействия, направления коммуника-

тивных стратегий. Одна из самых очевидных и ви-

димых — связь «научный руководитель — соиска-

тель». При количественном нарастании и выделении 

личности научного руководителя она демонстриру-

ет процесс формирования научной школы: научный 

руководитель — соратники — молодые ученые — 

аспиранты/соискатели. При визуализации данных 

Научные руководители
Число защитившихся

аспирантов/соискателей

стоявшие у истоков научного знания

В.С. Цукерман 
И.И. Беспалько 
С.С. Соковиков 
С.Б. Синецкий 

18
6
5
1

из числа учеников

Л.Б. Зубанова 
Н.В. Долдо 
С.Г. Фатыхов 
М.Л. Шуб 

8 канд.
5 канд.
2 (1 канд. + 1 док.)
2 канд.

Таблица 1

Количественные характеристики 
культурологической научной школы ЧГИК

становятся очевидными лидирующее положение 

и продуктивность работы лидера научной школы.

По исследовательским категориям будем при-

водить примеры из данных о культурологической 

научной школе Южного Урала (одновременно про-

веряя ее верифицируемость). Предоставить допол-

нительные аргументы в защиту формирования 

научной школы может связь «соискатель — стал 

кандидатом/доктором наук — стал научным руко-

водителем кандидатской/докторской диссертации». 

Роль аспиранта или соискателя молодой ученый ор-

ганично трансформирует в статус кандидата (в ряде 

случаев развивая до доктора) наук; более того, та-

лантливые ученые уже на первой ступени становят-

ся научными руководителями. Это второй уровень 

представителей культурологической научной шко-

лы ЧГИК — продуктивность учеников и соратников, 

ближайших сподвижников лидера (табл. 1).

Для определения глубины профессиональных 

связей научной школы важны и количественные ха-

рактеристики: некоторые защитившиеся соискатели 

в течение последующих лет имели от двух до вось-

ми (максимальное количество) и чуть менее аспи-

рантов, прошедших защиты и ставших кандидатами 

культурологии. Это говорит о продуктивности пред-

ставителей научной школы в роли научных руково-

дителей и тем самым — о формировании традиций 

и воспроизводимости научного капитала школы. 

Для определения уровня расширения научной шко-

лы и качества научного пространства важны также 

линии «соискатель — научный руководитель/кон-

сультант — оппонент», которые показывают ста-

новление аспиранта, затем молодого кандидата наук 

в эксперта своего научного направления, который 

может оппонировать коллегам (табл. 2).

Качественные связи «кандидат наук — оппо-

нент» как показатель развития и содержательного 

роста научной школы, определения нескольких са-

мостоятельных тем становятся стержневыми и объ-

единяющими ученых в отдельные независимые ис-

следовательские группы. Это видно по количеству 

оппонируемых диссертаций одним ученым (табл. 3, 

2-й столбец). Далее, защитившийся кандидат наук 

становится оппонентом коллеги (3-й столбец). Под-

черкнем, что в табл. 3 показаны пределы культуроло-

гической научной школы Южного Урала (безуслов-

но, ученые могут выступать и выступают, например 

М.Л. Шуб и др., оппонентами диссертаций, выпол-

няемых в иных научных учреждениях, в рамках раз-

вивающихся иных научных школ; качество и глу-

бина таких взаимодействий — продолжение наших 

исследований). Годы защит показывают скорость 

качественного роста акторов и их потенциал. В не-

которых случаях переход из статуса только что за-

щитившегося ученого в статус оппонента, который 

может оценивать стороннее исследование, занима-

ет лишь два года. Протяженность периода пригла-
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Таблица 2

Качественные связи «соискатель — кандидат/доктор наук — научный руководитель 
кандидатской/докторской диссертации» углубления научной школы

Аспирант/
соискатель

Кандидат наук, год защиты Доктор наук, год защиты

Ученики — кандидаты наук, 
аспиранты/соискатели, 
год защиты

Н.В. Долдо кандидат культурологии, 2000

П.А. Печенкин, 2006
К.Ю. Баннов, 2007
Л.И. Белова, 2009
А.А. Добрикова, 2012
А.А. Чивилев, 2017

Л.Б. Зубанова кандидат социологических наук, 2002 доктор культурологии, 2009

А.В. Бетехтин, 2012
А.Ю. Павлова, 2012
Н.А. Терентьева, 2014
Д.О. Усанова, 2014
А.С. Точилкина, 2016
Г.В. Цукерман, 2018
М.А. Левченко, 2019
Н.И. Диская, 2019

М.Л. Шуб кандидат культурологии, 2007 доктор культурологии, 2018
Н.Ю. Кособуцкая, 2018
С.А. Блинова, 2020

С.Г. Фатыхов кандидат культурологии, 2006 доктор культурологии, 2011
Е.А. Каминская, 2017
М.В. Бубенкова, 2017

С.Б. Синецкий кандидат педедагодических наук, 1991 доктор культурологии, 2012 А.А. Чернышова, 2005

Таблица 3

Качественные связи «кандидат наук — оппонент» во временном развитии

Кандидат  культурологии, 
год защиты

Год оппонирования 
кандидатской диссертации

Год оппонирования 
защитившимся последующей 
кандидатской диссертации

А.Н. Лукин, 1998

2003, М.П. Меняева 2006, А.Н. Тарасова 

2004, Т.А. Яковлева 
2006, С.Г. Фатыхов 
2010, Т.В. Иовлева

2006, Э.М. Андросова 
2009, П.Ф. Сумской 

М.В. Беликова, 1998

2000, И.В. Милицина 2007, Л.И. Бахтеева

2003, Н.С. Южалина 
2006, Б.С. Ишкин
2013, Н.С. Синецкий

2005, М.О. Шамсутдинова 

И.В. Безгинова, 1999
2003, И.Н. Морозова 

2005, Н.В. Игнатьева
2006, Е.А. Яблонская

2006, Н.А. Ягодинцева 2009, Н.Ф. Герман

О.В. Конфедерат, 2000

2003, Е.Л. Сытых 
2006, П.А. Печенкин
2009, Е.В. Девятова
2012, Е.В. Письменный

2006, Е.Л. Трушникова 

2007, К.Ю. Баннов
2009, А.Г. Лаврова
2009, И.Д. Тузовский
2012, А.А. Добрикова

Л.В. Русских, 2000

2007, М.Л. Шуб 
2004, Ф.Х. Попова
2006, Е.А. Андреев 
2012, А.Ю. Павлова 

2009, Л.И. Белова
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Таблица 4

Предметное поле диссертационных исследований во временном развитии

Рубеж XX—XXI вв. Первое десятилетие XXI в. Второе десятилетие XXI в.

Сущность культуры

Кризис культуры

Социокультурная реальность

Социокультурные трансформации

Интерактивная коммуникация

Культурная самоидентификация

Динамика культуры

Цивилизационные процессы

Социокультурная самореализация

Межкультурная коммуникация

Интертекстуальность

Социокультурная коммуникация

Культурная стратификация

Интеллектуальная культура

Виртуализация

Медиакультура

Социокультурные практики

Информационно-культурное пространство

Публичные социокультурные практики

Смысловые трансформации культуры
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Таблица 5

Предметные поля исследовательских стратегий культурологической 
научной школы Южного Урала

Аспирант/
соискатель 
(24.00.01)

Научный руководитель/
консультант

Предметное поле 
исследований

Ведущая 
организация Оппонент

Т.Г. Терпугова В.Ф. Мамонов,
доктор исторических наук,
Т.М. Синецкая,
кандидат педагогических 
наук

культура просвещения Тюменский гос. ин-т 
искусств и культуры

А.Б. Невелев, 
доктор философских наук
И.Ю. Камоцкая, 
кандидат философских наук

Е.А. Андреев В.С. Цукерман,
доктор философских наук

культура восприятия 
культура понимания
текст
семиотика

Челябинский гос. ун-т В.Я. Аскарова, 
доктор филологических наук
Л.В. Русских, 
кандидат культурологии

И.Д. Борченко Н.Г. Апухтина,
доктор философских наук

традиционная боевая 
культура

Челябинская гос. 
агроинж. академия

И.М. Быховская, 
доктор философских наук
А.Н. Терехов, 
кандидат исторических наук

Н.В. Суленёва Н.А. Барабаш, 
доктор искусствоведения

видеотекст
СМИ
художественный текст
культура восприятия
текст
семиотика

Санкт-Петербург. 
гос. ун-т кино 
и телевидения

А.А. Аронов, 
доктор культурологии,
доктор педагогических наук 
С.С. Клитин, 
доктор искусствоведения
В.Л. Цвик, 
доктор филологических наук

А.Г. Лешуков А.М. Чеботарев, 
доктор исторических наук

история рекламы Южно-Уральский 
гос. ун-т (нац. исслед. 
ун-т)

А.Д. Бородай, 
доктор исторических наук
Л.Н. Кошетарова,
кандидат философских наук

С.А. Блинова М.Л. Шуб, 
доктор культурологии

пожар
формы репрезентации

Санкт-Петербург. ун-т 
гос. противопожарной 
службы МЧС 

В.В. Черных, 
доктор исторических наук,
А.Ю. Евдокимов, 
доктор технических наук, 
кандидат культурологии
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шений ученых к оппонированию составляет от од-

ного до семи лет, что свидетельствует о наличии 

довольно продолжительных активных фаз в рабо-

те и коммуницировании большинства представите-

лей научной школы. Факт вхождения в исследова-

тельскую атмосферу научной школы, ее активное 

коммуникативное пространство стимулируют ис-

следовательскую активность. Помощь коллег, вы-

ражаемая в оппонировании, дискуссионном взаи-

модействии, ускоряет научное становление.

Выделяющиеся в научной школе исследователь-

ские группы проводят работы в разных направлени-

ях, что создает кажущуюся неоднородность научной 

школы. Однако более пристальный анализ показы-

вает: разнонаправленное остается единым благода-

ря векторной исследовательской теме, заявляемой 

научным руководителем, активно им разрабатыва-

емой и транслируемой ученикам, которая опреде-

ляет стратегию научной школы в целом (ее аспекты 

и находятся в поле зрения групп). Это подтверждает 

выполненный нами контент-анализ названий и ан-

нотаций диссертаций представителей культуроло-

гической научной школы Южного Урала. Несмо-

тря на однородность тематики и генерации идей 

научного руководителя В.С. Цукермана (социоло-

гия культуры, аспекты социокультурной реально-

сти), а также некую общность транслируемой им на-

учной идеологии, в ней присутствует и развивается 

и самостоятельная научная деятельность, проводи-

мая последователями и уже их преемниками и уче-

никами (табл. 4).

Исследовательский материал выводит нас на 

еще одно важное наблюдение, требующее дополни-

тельных изысканий и размышлений: какова долж-

на быть доля активных исследователей, самоиден-

тифицирующих себя с конкретной научной школой, 

чтобы та качественно функционировала. Что каса-

ется культурологической научной школы Южно-

го Урала (уверены, как и любых других), то мы на-

блюдаем самые разные векторы деятельности после 

активной включенности в работу именно этой науч-

ной школы и защиты диссертации:

 разработка принципиально иных научных 

проблем, защита докторской диссертации по ино-

му научному направлению — 4%;

 предпочтение самостоятельной работы или 

в ином научном коллективе — 5%;

 активизация педагогических наклонностей 

и внимание к сфере образования — 5%; 

 приоритет практической деятельности —13%, 

в том числе уход из науки —9% (сюда мы включили 

и явно случайных специалистов). 

Тем не менее, несмотря на такой большой фак-

тический отток ученых (36%) из активной деятель-

ности в рамках проблематики культурологической 

научной школы Южного Урала, большинство (31%) 

настаивали (или не отказывались) на включении 

своего имени в эту научную школу, видя в ней базу, 

основание своего старта в науке и реализации очень 

серьезных перспектив, научных или прикладных, 

тем самым подчеркивая готовность участвовать 

в жизни научной школы, из которой вышли (не про-

явление ли это новой, сетевой организации науки?). 

Предстоит ответить на ряд вопросов. Какова 

критическая масса остающихся в науке последова-

телей и учеников, готовых к продолжению и раз-

витию идей зачинателя научной школы, чтобы она 

не просто не теряла способность к самовоспроиз-

водству, но последовательно и органично развива-

лась именно в том направлении, которое сгенериро-

вал организатор школы. Каково число остающихся 

в науке активных, постоянных последователей 

и учеников — зачинателей собственных научных 

направлений в общей генеральной теме? Сколько 

исследователей готовы к междисциплинарному эпи-

зодическому сотрудничеству в рамках давшей им 

старт научной школы?

Для определения междисциплинарности и ши-

роты коммуникаций научной школы важны линии 

«научный руководитель, номер специальности — 

аспирант/соискатель научной степени кандидата/

доктора культурологии», а также линии «кандидат 

наук, номер специальности — доктор наук, номер 

специальности». Так, что касается научной куль-

турологической школы ЧГИК, то многие, защи-

щавшиеся на соискание ученой степени кандидата 

культурологии, впоследствии защищались (преи-

мущественно) на соискание ученой степени доктора 

философских наук, либо наоборот: первый шаг — на 

соискание ученой степени кандидата иных, напри-

мер социологических, наук, но второй — на соиска-

ние ученой степени доктора культурологии (в част-

ности, Л.Б. Зубанова).

Для этого же, т. е. для определения междис-

циплинарных связей научной школы, важны ли-

нии «соискатель — научный руководитель/кон-

сультант — предметная рубрика/тема — ведущая 

организация — оппонент, номер специальности» 

(табл. 5). Это дает более точечное видение пред-

метного поля культурологических исследований 

в их ретроспективе, решаемый научной школой круг 

научных проблем. Просматриваются уникальные 

меж дисциплинарные связи, обогащающие научное 

пространство: кандидату культурологии оппонирует 

доктор технических наук, научный руководитель — 

доктор исторических наук, а один из оппонентов — 

кандидат философских наук; либо кандидат пре-

тендует на ученую степень по культурологии, его 

научный руководитель — доктор философских наук, 

а оппоненты имеют степень исторических, филоло-

гических наук. Такая ситуация, ко всему прочему, 

характеризует непростой путь становления культу-

рологии как науки (первые защиты культурологи-

ческого направления проходили под руководством 
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кандидатов/докторов философских или педагогиче-

ских наук, касательно последних — был особый но-

мер специальности), а также ее всесущность и все-

охватность. Действительно, проблемы культуры 

стоят на первом месте при самоопределении чело-

века, в его самости и действенности, что отражается 

в проблематике исследований и их оценке истори-

ками, филологами, философами, представителями 

технических специальностей, экономистами.

Наукометрические исследования, проводимые 

на источниковой базе (каталоги, библиографиче-

ские указатели и др.), предопределяют качество 

управленческих решений по организации научной 

деятельности в организации, регионе. Собранные 

воедино управленческие решения способствуют 

формированию качественного научно-исследова-

тельского пространства, разносторонней научной 

коммуникации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С
егодня крайне важно формирование инсти-

туциональных форм науки и их трансфор-

маций от локальных до сетевых структур. 

Трансформируемая научная коммуникация рас-

сматривается как инструмент не только информи-

рования или диалога, но и создания более четкой 

и глубокой ответственности по вопросам исследо-

ваний у различных акторов. Групповая или кол-

лективная коммуникация имеет дополнительные 

инструменты для достижения и гарантии качества 

научной работы, в том числе определяемые ролью 

научного лидера, научных журналов, ведущих уче-

ных-«академистов» в выполнении миссии [24]. 

Уже находящийся в цифровой среде новый тип 

коммуникации трансформирует научные взаимо-

обмены, технологии сотрудничества. Как традици-

онные типы (научные школы), так и новые («не-

видимые колледжи») включены в эти процессы, 

которые в традициях культурологии системно не 

рассматривались. 

Советская и российская наука акцентировала вни-

мание на изучении стабильных научных коллекти-

вов и институций, которые достигли определенных 

результатов в научном мире, поэтому исследования 

носили и носят ретроспективный характер (однако 

в современном мире приоритетна мобильность). Но 

идентификация нового коллектива в качестве науч-

ной школы при таком подходе сложна, не предпола-

гается, а сами исследования базировались на исто-

риографическом анализе, изучении межличностных 

и социальных компонентов. Поиск новых инстру-

ментов и подходов может дать уникальную возмож-

ность анализировать процесс генезиса и становления 

научных школ, что предполагает анализ оператив-

ных коммуникаций среди всего дисциплинарного со-

общества, выявление наиболее продуктивных и «пи-

лотных» групп ученых, внимание к структуре знания, 

но не к социальному процессу производства знания. 

В этом контексте преодоление инструментальной 

неопределенности в оформлении научной школы 

становится универсальной корпоративной задачей 

научного сообщества.
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Abstract. To manage research activities, it is necessary 
to develop up-to-date tools that allow to quickly and effi -
ciently assess the effectiveness of the scientifi c space func-
tioning. Contradictions between the new industry of sci-
entifi c communication and traditional forms of preserving 
and multiplying intellectual capital have become more 
acute, new points of interaction between the institutional 
structures of science (scientifi c schools, “invisible colleg-
es”, expert and experimental (real and virtual) labora-
tories, etc.) have appeared. The concepts of the cultur-
al codes of representation and translation of the subjects 
(individual and collective) of scientifi c communication 
have changed, and there is a need to update the require-
ments for the culture of their identifi cation and position-
ing in the age of digital technologies. A scientifi c school 
is a multi-purpose collective that simultaneously imple-
ments the functions of production, dissemination, pro-
tection of scientifi c knowledge and reproduction of sci-
entists. The cultural traditions of its functioning, as well 
as the cultural norms of institutionalization, are being 
transformed.

On the material of bibliographic description of the gen-
esis and development of the cultural studies school 
of the Southern Urals (centered in the Chelyabinsk State 
Institute of Culture), the article shows opportunities for 
scientometric and informational analyses. The author 
offers to discuss and use two bibliographic publications 
(the catalog of the scientifi c school and the bibliograph-
ic navigator, which include information about research 
topics, successful scholars, scientifi c leaders, postgradu-
ate students and applicants, opponents, leading organ-
izations of the communicative fi eld of cultural studies 
of the Southern Urals), as well as cultural research-
ers’ landmark publications, innovatively identifi ed by 
the method of introspection. The publications are re-
viewed as tools in the system of cultural studies of the sci-
entifi c school positioning.
The article draws conclusions based on the study and com-
parison of the confi gurations of connections between per-
sons (academic advisor, postgraduate student, opponent), 
leading organizations and scientifi c leaders and their ge-
olocation, subject headings: “applicant — academic ad-
visor — opponent”, “subject heading/topic — leading or-
ganization — opponent, specialty number”, etc. These 
connections are individual for the related concepts: “man-
agement — coordination”, “interpretation of a commu-
nicative challenge — adequacy of a communicative re-
sponse”, “practical meaning — purpose of communication”. 
These areas of analysis of the scientifi c school functioning 
provide a vision of the scientifi c interaction communicative 
fi elds’ intersection, the increment and examination of sci-
entifi c knowledge, the basis for making managerial deci-
sions to organize science.
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Реферат. Культура сегодня переживает состояние, 
определяемое большинством исследователей как 
«критичное», «пороговое», «нравственный или духов-
ный апокалипсис». Одна из главных проблем — деваль-
вация духовных ценностей, ведущая к разрушению 
связи между социумом и академической культурой. 
Все более определяющую роль в современном обще-
стве стала играть многоканальная и всепоглощаю-
щая система массовых коммуникаций — медиа. Как 
альтернатива стихийному распространению пото-
ков информации возникают понятия «медиакуль-
тура» и «медиаискусство», позволяющие соединить 
эстетические поиски с современными медиасред-
ствами, лучшие возможности которых необходимо 
использовать и в сфере распространения академи-
ческой культуры. Поэтому так актуальна сегод-
ня проблема художественного просветительства, 
профессионального распространения академической 
культуры в новом информационном пространстве, 
средоточия духовно-нравственных и эстетических 

ориентиров, а также подготовки потенциальных 
музыкальных просветителей в рамках начальной 
профессиональной ступени. Предлагаемая экспери-
ментальная модель детского музыкального просве-
тительства направлена на обучение популяризации 
академической музыки, распространение получен-
ных знаний о музыке в контексте смежных искусств 
на основе единой трехступенчатой образователь-
ной музыкально-просветительской системы.
Цель проекта — разработка и внедрение такой мо-
дели на базе существующего государственного на-
чального музыкального образования (дошкольного, 
школьного и послешкольного профессионально-ори-
ентированного уровней) с использованием достиже-
ний медийных технологий. Представленная модель 
будет способствовать наиболее гармоничному раз-
витию индивидуальных творческих способностей 
учащихся, формированию их активной жизненной 
позиции и обеспечению первичных профессиональ-
но-деятельностных компетенций в сфере музыкаль-
ного просветительства, что может содействовать 
оптимизации начального художественного образо-
вания.

Ключевые слова: культура, медиакультура, медиа-

искусство, академическое мультимедиа, музыкаль-

ное просветительство, медиальное музыкальное 

творчество, начальное музыкальное образование, 

модель детской музыкально-просветительской си-

стемы, музыкальное искусство, теория и история 

культуры.
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К
ультура сегодня переживает состояние, 

определяемое большинством иссле-

дователей как «кризисное», «критич-

ное», «пороговое», «межэпохальное», 

«нравственный или духовный апока-

липсис». Такое количество эпитетов 

свидетельствует, по мнению ученых, о «напряжен-

ных попытках осмысления социокультурного про-

цесса в постсоветской России» [1, c. 147], а также об 

огромном количестве проблем, в нем накопившихся. 

Одна из главных — девальвация духовных ценно-

стей, ведущая к разрушению связи между социумом 

и академической культурой. Стремясь сократить эту 

дистанцию, академическое искусство ищет новые 

пути и формы демократизации, направленные на ши-

рокого слушателя. 

Однако, наряду с этим стремлением, постмо-

дернизм, отрицающий эстетические идеи гармо-

нии и красоты, декларирует «конец» академизма, 

«смерть автора», принцип «свалки», хаотичной 

эклектики. Соединяя прозаические реалии с фраг-

ментами высокого искусства, постмодернизм де-

монстрирует потребительское отношение к клас-

сическому наследию. Его представители создают 

конструкции, в которых отражается социальный 

и духовный дисбаланс, а само понятие искусства 

утрачивает эстетические координаты. Иначе гово-

ря, постмодернистская «демократизация» отнюдь 

не сокращает, а, скорее, увеличивает возникший 

разрыв высокого искусства с социумом и открывает 

простор поп-культуре, активно продвигаемой шоу-

бизнесом с помощью арсенала массмедиа.

КУЛЬТУРА И֪МЕДИА 
В֪СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ

М
ногоканальная и всепоглощающая систе-

ма массовых коммуникаций, основными 

характеристиками которой в наши дни, 

по мнению ученых, являются хаотичность, из-

быточность и беспредельность, становится для 

человека способом познания мира. Как альтерна-

тива стихийному распространению потоков ин-

формации возникает понятие «медиакультура», 

которую исследователи определяют как «совокуп-

ность информационно-коммуникативных средств, 

материальных и интеллектуальных ценностей, 

выработанных человечеством в процессе культур-

но-исторического развития, способствующих фор-

мированию общественного сознания и социализа-

ции личности» [2, c. 8].

Сформировался и новый вид искусства — ме-

диаискусство, произведения которого создаются 

и представляются с помощью современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

таких как видео, Интернет, мультимедиа. При-

знанный корифей отечественного музыковедения 

В.Н. Холопова вводит термин «академическое муль-

тимедиа» [3, c. 5] в отношении комплексного (звук, 

музыка, свет, цвет, видеоарт) творчества молодо-

го композитора Николая Александровича Попова. 

В работах последних лет она неоднократно призна-

вала значительность и перспективность творческих 

опытов музыканта, подчеркивая уникальность и «не-

стандартность» его исканий в современных музы-

кальных реалиях. В целом классификация жанров 

и форм медиаискусства чрезвычайно разнообразна, 

поскольку оно интенсивно эволюционирует парал-

лельно технологическому прогрессу. Хотя художе-

ственное значение медиакультуры, медиаискусства 

не может оцениваться однозначно (они недостаточ-

но исследованы), в них, безусловно, есть некое пози-

тивное начало в стремлении соединить эстетические 

поиски с современными медиасредствами, лучшие 

возможности которых необходимо использовать и в 

сфере распространения академической культуры. 

Так называемая дигитализация (цифровизация) 

культуры, процессом которой сегодня озадачены 

в том числе и государственные структуры, с одной 

стороны, способствует развитию количества и каче-

ства коммуникаций в социуме (иллюзия «культур-

ной включенности»), с другой — заменяет акт тво-

рения процедурой отбора и потребления. Поэтому 

так актуально в настоящее время постижение худо-

жественного просветительства, профессионального 

распространения академической культуры как «пу-

теводителя» в новом информационном простран-

стве, средоточия духовно-нравственных и эстети-

ческих ориентиров.

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО 
КАК ФОРМА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА

С
егодня в научной литературе наблюдается 

значительный интерес к изучению фено-

мена художественного просветительства. 

Вопросы его становления и современного суще-

ствования в России и за ее пределами довольно 

подробно освещены в публикациях Л.Л. Мельни-

ковой [4] и Н.Л. Савельевой [5]. В работах Е.В. По-

меловой [6], А.А. Сметовой [7], Е.Н. Яковлевой [8] 

анализируется региональное преломление про-

блемы. Рассматривая музыкальное просвещение 

как систему общего музыкального воспитания 

и образования в социуме, включающую компози-

торскую, концертно-филармоническую, педагоги-
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ческую, критико-жур налистскую деятельность [5], 

остановимся на му зыкальном просветительстве как 

основной форме распространения и защиты акаде-

мической культуры и, минуя исторический аспект, 

обратимся к новым формам его бытования.

Концепция «музыкального просветительства» 

как формы обучения в системе отечественного му-

зыкального образования была разработана и вне-

дрена в практику в лоне кафедры музыкальной 

журналистики Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. Творческая дея-

тельность кафедры направлена на широкую ауди-

торию не только с целью прямой коммуникативной 

связи — трансляции авторской мультимедийной 

музыкально-просветительской информации, но 

и получения обратной связи — пробуждения за-

интересованности общественности в музыкальном 

искусстве. «Именно музыка, в силу ее предельной 

условности и множественности индивидуальных 

восприятий, дает наибольшие возможности для 

оригинального журналистского прочтения и пре-

поднесения ее экспрессивным языком художествен-

ных импровизаций, ассоциаций, направленных на 

широкую публику» [9, c. 40].

Изучение и практическое создание студента-

ми в процессе обучения пресс-, аудио-, телевизи-

онных журналистских работ (информационных, 

аналитических, художественно-публицистических 

жанров) приближает их деятельность к художе-

ственному результату — эстетическому осознанию, 

адекватной оценке и новому прочтению идеи и об-

разов музыкального первоисточника, т. е. к худо-

жественному творчеству. К сожалению, приходится 

констатировать, что творчество как одна из базо-

вых человеческих ценностей, смысл и основа чело-

веческой жизни в наш технологичный век становит-

ся раритетным.

Исследователи в области современной педаго-

гики особенно подчеркивают приоритет социаль-

ного престижа интеллекта и научного знания [10]. 

Эмоционально-духовная сущность ребенка оста-

ется сегодня почти невостребованной, поэтому со-

временные дети значительно реже проявляют эмо-

ции, привязанность; их интересы ограничены, а 

игры, часто запрограммированные гаджетами, не 

отличаются разнообразием. Для того чтобы вер-

нуть ребенку возможность творческого развития, 

необходимо реформировать систему образова-

ния, прежде всего дошкольного и школьного, от-

казавшись от господствующей в общем образова-

нии модели тестовой подготовки. Оптимальный 

путь творческого развития ребенка — возвраще-

ние к идеям духовного воспитания гармоничной 

творческой личности через систему комплексного 

художественного образования, в том числе с по-

мощью современных средств и возможностей ме-

диатехнологий.

МЕДИАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

И
спользование ИКТ привело к возникно-

вению понятия «медиальное творчество», 

или «медиатворчество», которое рассма-

тривается исследователями как инновационная де-

ятельность в сфере средств массовой коммуника-

ции, представляющая собой «необычные подходы 

к композиции, содержанию и способам коммуника-

ции различных текстов и изображений» [11, c. 53]. 

Диапазон трактовки понятия «медиальный» 

довольно широк: от анатомической терминологии 

(от лат. medial — медиальный, средний, средин-

ный), посреднической функции между материаль-

ным и духовным миром (от лат. medium — посред-

ник) до общего названия современных СМИ (от 

англ. media — совокупность различных видов дан-

ных, содержащих дополнительную звуковую и ви-

зуальную информацию). Философский и научный 

подход к толкованию понятия рассматривает его не 

просто как «нейтральный транспортный канал для 

уже упакованных посланий, но как основополага-

ющий фактор, определяющий общество, культуру, 

личность» [12, c. 176]. 

Понятие «творчество» понимается как созда-

ние нового, не существовавшего ранее, и эволюци-

онирует вместе с развитием философской и науч-

ной мысли на протяжении различных исторических 

эпох. Технологичный XX в. провозглашает, с одной 

стороны, творчество как изобретательство и укре-

пление могущества человека над силами природы, 

с другой — как постоянное самосозидание в осоз-

нании конечности своего бытия [13, с. 369]. Пред-

ставитель русского религиозного экзистенциализ-

ма Н.А. Бердяев, который исследовал современное 

искусство, полагал, что «творчество есть дело бого-

подобной свободы человека, раскрытие в нем об-

раза Творца. <…> В творчестве сам человек раскры-

вает в себе образ и подобие Божье, обнаруживает 

вложенную в него божественную мощь» [14, c. 92]. 

Творчество, в том числе и детское, как выс-

шая форма деятельности человека, способ его са-

мореализации и проявления абсолютной свобо-

ды в созидательной силе искусства должно стать 

сверхзадачей художественного воспитания в целом 

и музыкального в частности. Поскольку мы говорим 

также о социальной опосредованности творчества, 

оно должно соотноситься с требованиями времени 

и проявляться в современных технологиях и видах 

искусства, порожденных ими. Медиальное творче-

ство в данном контексте понимается автором как 

созидательная музыкально-просветительская де-

ятельность в сфере музыкально-журналистского 

творчества (пресса, радио, телевидение) с примене-

нием медиатехнологий и первоначально (на этапе 

первой ступени модели) используется педагогом как 
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составляющая часть музыкально-образовательной 

среды. На второй ступени дети посильно привлека-

ются к этому виду творчества (участвуют в подго-

товке печатного издания, просветительских концер-

тов, озвучивают радиоспектакли, создают афиши, 

пресс-релизы, аннотации и т. д.). На третьей ступе-

ни экспериментальной модели предполагается са-

мостоятельное медиатворчество учащихся в форме 

радио- и телеработ, лекторской практики, публика-

ций на сайте учреждения, ведения личных просве-

тительских блогов в Интернете.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
НАЧАЛЬНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

С
овременные федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) предпо-

лагают преемственность «исполнительских» 

предпрофессиональных и профессиональных учеб-

ных программ в области музыкального искусства, 

что обеспечивает триединство системы «школа — 

ссуз — вуз» — основы отечественного музыкаль-

ного образования. Но функционирует ли эта систе-

ма в сфере музыкального просветительства? Еще 

в 2011 г. Министерство образования и науки РФ 

утвердило ФГОСы высшего и среднего профессио-

нального образования, предусматривающие про-

фессиональную музыкально-просветительскую 

деятельность выпускников музыкальных учебных 

заведений. Но первоначальное звено музыкально-

го образования осталось не охвачено этим важным 

направлением деятельности. Детские музыкаль-

ные школы и детские школы искусств, реализую-

щие предпрофессиональные образовательные про-

граммы, в основном ориентированы на получение 

исполнительских навыков, приобщение ребенка 

к искусству через обучение игре на инструменте. 

Просветительская деятельность учащихся сосредо-

точена на внеклассных и конкурсных выступлени-

ях, которые случаются нечасто и доступны не всем. 

Так называемые межпредметные связи как формы 

системности прослеживаются далеко не всегда. 

Сегодня приходится констатировать факт от-

сутствия подготовки потенциальных музыкаль-

ных просветителей в рамках начальной профессио-

нальной ступени, разрозненность и бесплодность 

отдельных частных экспериментов. Предлагаемая 

экспериментальная модель детского музыкального 

просветительства направлена на обучение популя-

ризации академической музыки, распространение 

полученных знаний о музыке в контексте смежных 

искусств на основе единой образовательной музы-

кально-просветительской системы.

Внедрение в систему начального музыкального 

образования теоретически обоснованной, концеп-

туально целостной, разноуровневой (в зависимости 

от возраста обучающихся), обеспеченной практи-

ческим медиаматериалом музыкально-просвети-

тельской модели, ее дальнейшая коррекция может 

содействовать воспитанию детей как грамотных му-

зыкальных слушателей, а по мере их дальнейше-

го обучения и как начинающих творцов, музыкан-

тов-просветителей в сфере журналистики: пресса, 

радио, телевидение, Интернет.

СИСТЕМА ДЕТСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

С
ложность создания целостной концепции 

музыкального просветительства детермини-

рована необходимостью комплексного под-

хода, синтеза достижений многих гуманитарных 

исследований прежде всего в области музыкаль-

ного искусства: педагогики, психологии (общей, 

возрастной, психологии музыкального творчества 

и восприятия), музыкальной журналистики, тео-

рии содержания, герменевтики, семиотики. Первые 

исследования и учебно-методические разработки 

в области музыкальной журналистики (учебные 

пособия Т.А. Курышевой [15] и Л.А. Птушко [9]) 

стали методологической опорой предлагаемой кон-

цепции детского музыкального просветительства, 

учитывающей современные медиатехнологии.

Цель проекта связана с научным обоснованием, 

разработкой и внедрением целостной трехступенча-

той музыкально-просветительской системы на базе 

существующего государственного начального му-

зыкального образования (дошкольного, школьно-

го и послешкольного профессионально-ориенти-

рованного уровней) с использованием достижений 

медийных технологий. 

Отличительной особенностью данной образова-

тельной системы является тесная связь теоретиче-

ского материала с практикой популяризации акаде-

мической музыки. Наша модель обучения проходит 

апробацию на отделениях «Школа будущего пер-

воклассника» (начальная ступень), «Детская музы-

кальная журналистика» (вторая ступень) и отделе-

нии ранней профессиональной ориентации (третья 

ступень) Детской музыкальной школы № 15 Ниж-

него Новгорода. Преемственность предполагает син-

кретическое взаимопроникновение изучаемых тем, 

которые в дальнейшем становятся материалом для 

творческих журналистских работ, обеспечивая си-

стемность содержания рабочих программ учебных 

дисциплин цикла. Спиралеобразный способ построе-

ния учебного материала дает возможность формиро-
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вать у школьников целостное представление о мире, 

его составляющих, о видах искусства, музыкальных 

направлениях и стилях. Психологически детям важ-

на востребованность их творчества — она существу-

ет в виде социального резонанса от их творений в ме-

диасреде. Все журналистские работы учащихся имеют 

просветительскую направленность, лучшие из них 

публикуются в самостоятельно издаваемом детском 

печатном издании и на сайте учреждения. Таким об-

разом, медиасреда, столь популярная сегодня среди 

детей и подростков, приобретает лично создаваемый, 

динамичный, развивающийся, а главное — музыкаль-

но-просветительский характер. Отношение к ней как 

к уникальному средству культурной коммуникации 

становится адекватным и управляемым процессом. 

Три уровня предлагаемой системы обусловле-

ны возрастными психологическими особенностя-

ми музыкального восприятия ребенка и, выстраивая 

эволюцию образного мышления (от наглядно-дей-

ственного через наглядно-образное к словесно-ло-

гическому [16, с. 29—32]), подразумевают следую-

щие уровни творческой деятельности:

Перцептивно-познавательный — предпо-

лагает развитие творческого потенциала ребенка 

дошкольного возраста на уровне коммуникации 

«педагог — ребенок». Педагог в интерактивном об-

щении (эвристическая беседа, театрализация, зада-

ние, игровая диагностика) дает творческий импульс 

к формированию целостной картины мира ребенка 

через музыкальный образ с помощью академиче-

ской музыки, ритмики, пения, сказочных сюжетов, 

медиасредств, художественного творчества, в ко-

тором музыка является основой. Ребенок же, эмо-

ционально откликаясь, соучаствует в процессе как 

активный слушатель через перцептивные механиз-

мы восприятия [17, с. 63] и дает первые вербаль-

ные характеристики музыкального образа и систе-

мы выразительных средств музыкального языка. 

В результате создаются предпосылки к будущей ког-

нитивной деятельности, а также к формированию 

и зачаткам креативного потенциала ребенка.

Когнитивно-познавательный — предполага-

ет развитие у ребенка школьного возраста способно-

стей к репродуктивному индивидуальному и коллек-

тивному музыкально-просветительскому творчеству. 

На данном этапе он осваивает операционный меха-

низм музыкального восприятия [17, с. 93], а также 

методы наблюдения, анализа, сопоставления, ана-

логии, умозаключения. Поддерживая и развивая мо-

тивационную сферу, мы стимулируем творческую 

фантазию ребенка, подготавливая его к самостоя-

тельной деятельности. В настоящее время психо-

лого-педагогическая мысль ориентируется на про-

блемно-развивающее обучение, где деятельностный 

подход в формировании личности играет ведущую 

роль [18, с. 223]. Он признается основным в органи-

зации содержания, средств и методов обучения (уча-

стие в коллективных творческих проектах, самостоя-

тельные эвристические исследования, творческие 

работы, практическое освоение медийных техно-

логий) на данной ступени образовательной модели. 

Репродуктивный и продуктивный уровень 

медиатворчества в области музыкального про-

светительства предполагает активную самосто-

ятельную деятельность обучающегося в области 

музыкальной журналистики (сотрудничество в на-

учных обществах учащихся, публикации на сайте 

учреждения, ведение личных просветительских бло-

гов), формирование его музыкально-просветитель-

ской позиции (лекторское сопровождение концер-

тов, образовательных и просветительских проектов, 

музыкально-редакторская деятельность) и мотива-

цию к дальнейшему профессиональному обучению. 

Таким образом, данный проект творческого об-

учения детей музыкальному просветительству ак-

туален, соответствует вызовам времени и востре-

бован обществом, которое нуждается в духовном 

воспитании подрастающего поколения, его обра-

зовании с помощью лучших достижений современ-

ных медиа технологий. Он обеспечен практическим 

материалом: авторскими программами и мультиме-

дийными пособиями, которые отвечают требовани-

ям современной информационной среды. Проект 

может существовать как одна из дополнительных 

развивающих общеобразовательных программ в об-

ласти музыкального искусства, преподаваемых в ди-

апазоне детских музыкальных учреждений. Его ре-

ализация возможна на любой ступени параллельно 

с обучением по другим образовательным програм-

мам (инструментальные, вокальные отделения). 

Представленная музыкально-просветительская 

модель художественного воспитания детей будет 

способствовать наиболее гармоничному развитию 

индивидуальных творческих способностей учащих-

ся, формированию их активной жизненной позиции 

и обеспечению первичных профессионально-дея-

тельностных компетенций в сфере музыкального 

просветительства, что может содействовать опти-

мизации начального художественного образования.
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Abstract. Culture today is experiencing a state defi ned 
by most researchers as “critical”, “threshold”, “moral or 
spiritual apocalypse”. One of the main problems is the de-
valuation of spiritual values, which leads to the destruction 
of the connection between society and academic culture.
The multi-channel and all-consuming system of mass com-
munications (media) has begun to play an increasingly de-
cisive role in modern society. As an alternative to spon-
taneous dissemination of information fl ows, the concepts 
of “media culture” and “media art” arise, which makes it 
possible to combine aesthetic searches with modern media, 

the best opportunities of which should be used in the fi eld 
of academic culture dissemination. That is why the is-
sues of artistic enlightenment, professional dissemination 
of academic culture in the new information space, the fo-
cus of spiritual, moral and aesthetic guidelines, as well as 
the training of potential musical educators within the ini-
tial professional stage are so relevant today. The proposed 
experimental model of children’s musical enlightenment is 
aimed at teaching the popularization of academic music, 
disseminating acquired knowledge about music in the con-
text of related arts, on the basis of a unifi ed three-stage ed-
ucational music enlightening system.
The purpose of the presented project is to develop and im-
plement the model on the basis of the existing primary state 
music education (of preschool, school and post-school pro-
fessionally-oriented levels) using the achievements of me-
dia technologies. The presented model will contribute 
to the most harmonious development of individual crea-
tive abilities of students, the formation of their active life 
position, and the provision of their primary professional 
and activity competencies in the fi eld of musical enlight-
enment, which can help optimize primary art education. 

Key words: culture, media culture, media art, academic 

multimedia, musical enlightenment, media music crea-

tivity, primary music education, model of a children’s 
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Реферат. Статья посвящена осмыслению исто-
ков становления и развития теории народного ис-
кусства. Актуальность темы детерминирована 
существующим противоречием: с одной стороны, 
позиционированием народного искусства и тради-
ционных народных художественных промыслов как  
значимой части национальной художественной 
культуры, самостоятельной области искусствове-
дения, что прослеживается в нормативно-право-
вых документах, научно-популярной литературе 
и научных трудах XX в., и, с другой — ограниченно-
стью круга современных исследований в этой сфере, 
недостаточной разработанностью теоретического 
аспекта проблемы. 
На основании анализа широкого круга источников 
автором разработана периодизация становления 

теории народного искусства. Выделено пять этапов:  
(начало XVIII в. — 1870-е гг.; 1870—1910-е гг.; 1917—
1930-е гг.; 1930—1990-е гг.; 1990—2020-е гг.), дана их 
краткая характеристика, названы основные итоги 
исследований каждого из периодов. Положения тео-
рии народного искусства наиболее полно и системно 
были сформулированы и обоснованы М.А. Некрасо-
вой в 1980-х годах.
Процесс формирования интереса к произведениям 
народного искусства в середине XVIII — последней 
трети XIX в. и в следующий период «начального на-
копления фактов» (до 1910-х гг.) рассматривают-
ся как первый опыт складывания научных подходов 
к анализу специфики народного искусства. Отмече-
но значение петровских преобразований в области 
культуры для формирования общественного инте-
реса к русским традициям; определен вклад исследо-
вателей русского фольклора (песен, обрядов, сказок) 
в привлечении внимания к проблемам сохранения 
национальных черт русской культуры и их интер-
претации в произведениях словесности; охарак-
теризована деятельность художников, критиков, 
общественных деятелей по созданию первых коллек-
ций произведений народного искусства, их анализу 
и описанию с научных позиций.

Ключевые слова: теория и история искусства, 

искусствоведение, изобразительное и декоратив-
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О
дной из ключевых предпосылок на-

учного изучения традиционных ху-

дожественных промыслов в XX в. 

стало развитие общественного и ис-

следовательского интереса к ним 

и «открытие» народного искусства.  

Народное искусство — значимый пласт националь-

ной духовной и художественной культуры, объе-

диняющий фольклор (обряды, сказки, песни, в т. ч. 

народная музыка и танец) и традиционные ремесла. 

Следует отметить, что источники XVIII—XIX сто-

летий и первых десятилетий XX в. под «народным» 

фактически подразумевали «крестьянское». Об-

ращение к истории изучения народного искусства 

XVIII—XX вв. позволило определить этапы и выя-

вить истоки его теоретического осмысления.

В трудах исследователя второй половины 

XX в. М.А. Некрасовой [1; 2] понятие народно-

го искусства раскрыто наиболее всеобъемлюще, 

с обоснованием его как особого типа культуры 

и художественного творчества, а понятие тра-

диции рассмотрено на примере творчества кон-

кретных школ и мастеров. Научные позиции 

М.А. Некрасовой получили развитие в трудах со-

временных исследователей [4; 5]. Потребовалось 

почти столетие, чтобы выработать основные по-

ложения теории народного искусства, выявить его 

феноменологические черты и сущностные особен-

ности относительно академического искусства (по 

определению М.А. Некрасовой, «профессиональ-

ного»), оценить значение для развития и сохране-

ния самобытности художественной культуры стра-

ны в XXI веке. 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

М
ожно выделить несколько этапов в исто-

рии собирания и изучения всего много-

образия видов и произведений народного 

искусства, становлении его теории. Каждый из них 

характеризуется появлением качественно новых 

исследовательских особенностей, подходов, прин-

ципов (см. таблицу). Временные границы каждого 

периода определяются на основании контент-ана-

лиза исторических источников и искусствоведче-

ских исследований по данной теме.

Представляется значимым подробно охарак-

теризовать специфику первого и второго этапов 

становления теории народного искусства, непо-

средственно предшествовавших складыванию на-

учных подходов к его осмыслению. Именно в их 

недрах зародился и начал развиваться первона-

чальный интерес к памятникам народного искус-

ства, именно они стали «фундаментом» концепции 

его своеобразия как самостоятельной области ис-

кусствоведения. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ 
ТЕОРИИ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА

П
роявлению начального интереса к свое-

образию произведений художественных 

промыслов предшествовал длительный пе-

риод знакомства с традициями русского народного 

искусства — от фольклора до предметов крестьян-

ского быта — и «открытия» их красоты. Важно 

подчеркнуть, что вплоть до конца XVII столетия 

формы царского и боярского быта были стилисти-

чески близки простонародным (крестьянским), 

что обусловлено устойчивостью жизненного укла-

да и историческим опытом развития русской на-

циональной культуры. Это находило отражение 

в особенностях архитектуры жилища (его кон-

структивной основой являлся деревянный сруб); 

организации пространства и оформлении интерье-

ра (красный угол, русская печь, по стенам — лав-

ки и т. д.); формах мебели (столы, сундуки, шка-

фы-поставцы); специфике и крое костюма (базовая 

вещь — рубаха, одежда преимущественно цельно-

кроеная, верхняя — распашная); типологии пред-

метов домашнего обихода (полотенец, подзоров, 

столешников, посуды и т. д.).

Таким образом, основополагающее различие 

художественного своеобразия произведений при-

кладного искусства у представителей различных со-

циальных групп состояло не в формообразовании, 

декоративных мотивах, образах или техниках соз-

дания, а в стоимости самих предметов и материалов, 

богатстве и сложности декора. И.Е. Забелин, под-

робно исследовавший быт русских правителей, от-

мечал: «Одни и те же понятия и даже уровень обра-

зования, одни привычки, вкусы, обычаи, домашние 

порядки, предания и верования, одни нравы — вот 

что равняло быт государя не только с боярским, но 

и вообще с крестьянским бытом» [6, с. 22]. Подоб-
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Таблица

Этапы становления теории народного искусства

№

Пе
ри

од Содержательная
характеристика 

Персоналии Основные итоги исследований

I

Се
ре

ди
на

 X
VI

II 
в.

 —
 1

87
0-

е 
гг

. Возникновение интереса к народно-
му искусству как компоненту русской 
традиционной культуры в  аспекте 
словесности (фольклор). Значение 
предметов быта на этом этапе вто-
ростепенно

В.Н. Татищев
М.В. Ломоносов
И.М. Снегирев
П.В. Киреевский
П.Н. Рыбников
А.Ф. Гильфердинг
В.Ф. Миллер
В.И. Даль
А.Н. Афанасьев 
и др.

Начало восприятия видов народного искусства 
как самобытных областей культуры в целом. 
Признание художественной ценности устного на-
родного творчества.
Формирование предпосылок к изучению других 
областей народного искусства (предметов кре-
стьянского быта)

II

18
70

—
19

10
-е

 г
г.

«Начальное накопление фактов»: 
собирание и  коллекционирование, 
в первую очередь, предметов мате-
риальной культуры; осмысление эсте-
тики и  своеобразия произведений 
русского народного искусства в мате-
риальном аспекте (изделия кустарных 
промыслов и домашнего ремесла)

В.В. Стасов
И.Е. Забелин
И.Я. Билибин
С.А. Давыдова
М.К. Тенишева
П.И. Щукин
Н.Л. Шабельская
Е.Д. Поленова
М.Ф. Якунчикова
И.А. Голышев 
и др.

Складывание первых коллекций произведений 
народного искусства, ставших впоследствии ба-
зовым материалом для исследователей XX века.
Общественное внимание к предметам крестьян-
ского быта, демонстрация их самобытности 
и эстетики.
Первые сведения (преимущественно — не си-
стематические и зачастую разрозненные) о тех-
нологических, стилистических, семантических 
и регио нальных (коллекции чаще всего собира-
лись по регионам) особенностях произведений 
различных видов художественных промыслов.
Утверждение практики словоупотребления по-
нятия «народное искусство» именно по отноше-
нию к предметам материальной культуры, причем 
преимущественно — крестьян, частично — ме-
щан и купцов (но не духовенства и не дворянства)

III

19
17

—
19

30
-е

 г
г.

Разработка теоретических основ и по-
нятийного аппарата народного ис-
кусства; осмысление его с позиций 
искусствоведения — как части ис-
кусства

В.С. Воронов
А.И. Некрасов
А.В. Бакушинский
В.М. Василенко

сотрудники Научно-
исследовательского 
института художествен-
ной промышленности 
(НИИХП)

Разработка понятия «народное искусство» и ме-
тодологических подходов к  его определению 
и специфике.
Разграничение понятий «народное искусство» 
и «крестьянское искусство» (первое является бо-
лее широким).
Выявление феноменологических черт народного 
искусства (коллективность, вариантность, целесо-
образность, декоративность, орнаментальность).
Постановка вопроса о месте и роли традиций 
в бытовании видов народного искусства, о зна-
чении личностного начала в его развитии.
Анализ многообразия основных видов народного/
крестьянского искусства и их классификация по 
материалам, техникам обработки и художествен-
ным особенностям.
Формулировка проблем и перспективных направ-
лений исследования народного искусства и его 
видов
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IV

19
30

—
19

90
-е

 г
г.

Планомерное научное изучение исто-
рии и современного состояния, худо-
жественно-стилистических особен-
ностей конкретных видов народного 
искусства и художественных промыс-
лов. Разработка методики изучения 
произведений народного искусства. 
Исследование семантики орнамен-
тальных форм и мотивов произведе-
ний народного искусства. Подготовка 
сводных трудов, обобщающих опыт 
теоретических исследований народ-
ного искусства. Складывание и раз-
витие теории народного искусства.

В.М. Василенко
А.Б. Салтыков
Л.А. Динцес
В.А. Барадулин
Т.М. Разина
М.А. Некрасова
И.Я. Богуславская

Утверждение народного искусства как самостоя-
тельного типа художественной культуры.
Определение сущностных характеристик на-
родного искусства (универсальность, традиции 
и оригинальность, коллективность и индивиду-
альность, канон, школа).
Выявление четырех основных форм бытования 
народного искусства.
Обоснование профессионализма мастеров народ-
ного искусства. 
Введение в научный оборот методики изучения 
и анализа произведений народного искусства.
Появление фундаментальных трудов по теории 
народного искусства

V

19
90

—
20

20
-е

 г
г.

Разработка проблем онтологии на-
родного искусства. Создание и разви-
тие системы непрерывного профес-
сионального образования в области 
традиционного прикладного искус-
ства как значимого компонента сохра-
нения народного искусства

М.А. Некрасова
И.Я. Богуславская
Б.И. Кошаев
А.С. Максяшин
В.Ф. Максимович

Определение перспективных направлений разви-
тия теории народного искусства с позиций совре-
менного состояния теории и практики народного 
искусства и образования.
Система непрерывного профессионального об-
разования в области традиционного прикладно-
го искусства осмысливается как условие сохра-
нения и развития традиций народного искусства.
Формирование предпосылок к складыванию те-
ории традиционного прикладного искусства как 
продолжения теории народного искусства

ное положение сохранялось вплоть до XVIII сто-

летия, конкретнее — до эпохи Петровских реформ.

Новый век, ознаменованный правлением Пе-

тра I, принес в Россию глубокие жизненные переме-

ны, ориентировав новое государство — Российскую 

империю — на западноевропейский путь развития. 

Наиболее широкое распространение обычаи свет-

ской культуры получили среди ближайшего окру-

жения императора: дворянам предписывалось уча-

ствовать в ассамблеях, носить платье на немецкий 

манер, брить бороды и т. д. При этом народная сре-

да претерпела наименьшее влияние этих новшеств, 

практически до революции 1917 г. сохраняя тради-

ционный жизненный и бытовой уклад, формиро-

вавшийся веками и аккумулирующий в себе духов-

ные и нравственные ценности.

В противовес приверженности Петра I формам 

культуры Западной Европы, в общественной мысли 

в середине XVIII в. возникает обратная тенденция, на-

правленная на осмысление самобытности собствен-

ной истории. К этому времени относятся реформы 

русской словесности и литературного стиха В.К. Тре-

диаковского, М.В. Ломоносова; призывы В.Н. Тати-

щева к собиранию народных песен и былин, опи-

санию обычаев и обрядов; включение фольклора 

в светские произведения А.Н. Радищевым и т. д.

К середине XVIII столетия появляются сборни-

ки фольклорных текстов — обрядовых, крестьян-

ских, солдатских песен, сказок. Они, хотя и пре-

следовали развлекательные цели (а записи нередко 

подвергались литературной обработке), все-таки 

являлись зримым воплощением внимания к народ-

ным традициям устного слова. 

Практика обращения к традициям националь-

ной культуры получила развитие и в следующем 

веке в связи с Отечественной войной 1812 года. До-

бровольное участие крестьян в военной кампании, 

организация отрядов самообороны демонстрирова-

ли мужество и красоту духа простого народа, но, по 

замечанию Е.В. Тарле, «никто не позаботился си-

стематически, внимательно сохранить для истории 

память об этих народных героях, а сами они не гна-

лись за славой» [7, с. 629].

Восстание декабристов 1825 г. продемонстриро-

вало нарастание демократических умонастроений 

в обществе, усиление «духа народности», что про-

явилось в призывах к необходимости изображать 

русскую жизнь, самобытные черты культуры [8], а 

затем нашло яркое воплощение в течениях западни-

ков и славянофилов.

О народной словесности высокого мнения 

был А.С. Пушкин, нередко обращавшийся к ней 

Окончание таблицы
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в собственных произведениях; В.Г. Белинский 

и А.И. Герцен видели в фольклоре проявление твор-

ческих сил народа; позднее Н.Г. Чернышевский 

и Н.А. Добролюбов способствовали утверждению 

в фольклористике принципов историзма. Знаковым 

событием в изучении традиций народной культу-

ры стало создание в 1845 г. в Петербурге Русского 

географического общества с отделением этногра-

фии, корреспонденты которого (сельские учителя 

и врачи, студенты, духовенство и даже крестьяне) 

способствовали формированию обширного архива 

Общества с записями многочисленных устных про-

изведений, которые регулярно публиковались (ве-

дущее издание — «Записки Русского географическо-

го общества по отделению этнографии»).

В трудах этнографов, фольклористов и собира-

телей 1830—1870-х гг. (И.М. Снегирев, П.В. Кире-

евский, А.Н. Афанасьев, В.И. Даль, П.Н. Рыбников, 

А.Ф. Гильфердинг, В.Ф. Миллер и др.) проявилась 

эволюция отношения к народному слову: если ис-

следователи раннего периода вносили литературные 

правки, сводили тексты разных редакций в единый, 

то в дальнейшем происходит выработка научных 

критериев, стремление сохранить все особенности 

диалектов, зафиксировать информацию о респон-

дентах, в чем очевидно внимание именно к само-

бытности слова, особенностям народного миропо-

нимания. 

Ценнейшие публикации разных жанров на ру-

беже XIX—XX вв. были оформлены в сводные из-

дания, имевшие колоссальное значение для науки 

и культуры. Собирание фольклорных материалов 

происходило непосредственно в российских губер-

ниях и их отдаленных уголках, где исследователи 

имели возможность знакомиться с традиционным 

бытовым жизненным укладом и предметами кре-

стьянской материальной культуры, что предвосхи-

тило увлечение русским народным искусством во 

второй половине XIX столетия.

Таким образом, уже первый исторический этап 

обращения к народному искусству был ознаме-

нован утверждением самобытности последнего, 

началом складывания методологических подхо-

дов к изучению произведений народной словесно-
сти с исследовательских позиций. Признание фак-

та художественной ценности устного народного 

творчества и непосредственное его изучение в есте-

ственной среде бытования (записи былин и легенд, 

сказаний и песен в отдаленных уголках Россий-

ской империи, фиксирование информации о ре-

спондентах и т. д.) дало возможность «разглядеть» 

и специфику материальной культуры крестьянской 

жизни. Так были сформированы предпосылки для 

дальнейшего изучения предметов народного (кре-

стьянского) быта с позиций осмысления их стили-

стического своеобразия и художественно-эстетиче-

ского значения.

ВТОРОЙ ЭТАП 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕОРИИ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА

П
роцесс собирания и изучения предметов 
крестьянского искусства происходил иначе. 
Так, как они представлены в музейных со-

браниях в настоящий момент — как произведения 

исполнительского мастерства высокого уровня, 

самобытной художественной традиции, богатого 

содержания, они стали оцениваться лишь в послед-

ней трети XIX века. Тогда же утверждается прак-

тика употребления понятия «народное искусство», 

применявшегося в основном по отношению к пред-

метам крестьянского быта и изделиям народных 

художественных (кустарных) промыслов.

Первыми исследователями памятников народно-

го искусства были историки, археологи, архитекторы, 

художники, которых привлекала эстетика этих вещей, 

что во многом было детерминировано позицией из-

вестного художественного критика В.В. Стасова, вы-

раженной в ряде публицистических работ, в частности 

в статье «На выставке в Москве» [9]. В произведениях 

бытового жизненного уклада крестьян он видел выс-

ший уровень проявления национальности, духа наро-

да, его вкуса, таланта и, таким образом, способствовал 

начинаниям передовой части русской интеллигенции 

в деле сохранения памятников народного искусства, 

оформления первых частных собраний [10].

Важной вехой в области изучения самобытных 

черт произведений народного искусства стало из-

дание «Русский народный орнамент. Шитье, тка-

ни, кружева» [11], созданное совместно Обществом 

поощрения художников и В.В. Стасовым. Во всту-

пительной статье к этому труду критик отметил: 

«Своеобразные формы и красота русского орнамен-

та обратили, наконец, на себя то всеобщее внима-

ние, в котором ему так долго отказывали» [11, с. 3]. 

Этот факт служит подтверждением того, что имен-

но в 1870—1880-е гг. происходило осознание эсте-

тики, духовной ценности и самобытности произве-

дений художественных промыслов. Примечательно, 

что эта книга является не просто богато иллюстри-

рованным альбомом, но изданием, содержащим глу-

бокой анализ истоков происхождения и семанти-

ки орнаментальных форм и мотивов произведений 

русского текстиля. Тем самым оно предвосхищает 

труды видных археологов и искусствоведов середи-

ны XX столетия — Б.А. Рыбакова [12], В.А. Город-

цова [13], Л.А. Динцеса [14] и др., исследовавших 

сохранение и развитие древних черт в произведе-

ниях народного искусства.

И.Я. Билибин — художник, который в период 

своей активной творческой деятельности был изве-
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стен не только как блестящий иллюстратор, но и как 

исследователь, способствовавший формированию 

коллекции этнографического отдела Музея памя-

ти императора Александра III в Санкт-Петербурге 

и актуализации проблем сохранения традиций на-

родной культуры и искусства, памятников старины.

На основании материалов, собранных в по-

ездках в Вологодскую и Архангельскую губернии 

в 1902—1903 гг., он публикует статью «Народное 

творчество Русского севера» [15], основные идеи 

которой, сформулированные более столетия назад, 

не потеряли своей актуальности и в наши дни. Со-

держание статьи раскрывает тезис о том, что «рус-

ское народное творчество умирает, почти умерло» 

[15, с. 31]. Причины этого явления автор видит в пе-

тровских преобразованиях, извечном стремлении 

человека к лучшему, подражании инородному, от-

сутствии осознания самоценности образов, моти-

вов, пластического формообразования истинно на-

родных произведений. Иными словами, по верному 

замечанию И.Я. Билибина, народ перестает быть 

творцом и «автором дальнейшего развития своих 

узоров и рукоделий» [15, с. 32]. 

Вместе с тем, как бы ни была прекрасна старин-

ная Русь, вернуть ее невозможно, поскольку жизнь 

непрерывно меняется, однако задача исследовате-

лей — грамотное собирание, сохранение и изуче-

ние наследия прошлого, знакомство с ним художни-

ков и общественности, «чтобы и глухая провинция 

с удивлением увидала, что все брошенное, старое 

оказывается не смешно, а прекрасно» [15, с. 46]. 

Данный тезис созвучен профессиональному кре-

до современных апологетов народного искусства — 

М.А. Некрасовой и И.Я. Богуславской [16; 17].

Помимо деятельности передовой части русской 

интеллигенции второй половины 1880-х гг., стремя-

щейся охватить в целом эволюцию развития и про-

блемы бытования народного искусства, существовал 

круг ученых, занимавшихся изучением обособлен-

ных видов или групп произведений этого пласта на-

циональной художественной культуры.

Так, исследованию кружевоплетения как од-

ного из направлений кустарной промышленности, 

выявлению специфики экономического состояния 

промысла, описанию художественного своеобра-

зия его видов по губерниям посвящен труд С.А. Да-

выдовой «Русское кружево и русские кружевни-

цы…» (1892), не потерявший своей актуальности 

и в наши дни [18].

Значительный пласт произведений русской 

художественной вышивки собран и исследован 

К.Д. Далматовым (являлся организатором пер-

вой выставки российского узорного шитья, 1883—

1884 гг.), И.Я. Билибиным (анализировал тради-

ции художественной вышивки северных регионов, 

рассматривал проблемы сохранения самобытности 

традиционных орнаментальных форм и мотивов), 

М.К. Тенишевой (популяризировала образцы вы-

шивки крестьянок Смоленской губернии), Н.Л. Ша-

бельской (изучала произведения вышивки в контек-

сте русского традиционного костюма).

Н.Н. Соболев [19; 20] выявил эволюцию черт рус-

ской набойки — от верховой к кубовой; им же были 

проанализированы традиции русской народной резь-

бы по дереву. К вопросам декоративного оформле-

ния произведений художественной резьбы и росписи 

по дереву обращался граф А.А. Бобринский, писав-

ший в предисловии к одному из своих альбомов, что 

его цель — «наглядно ознакомить русское общество 

с народным русским искусством в одной из его наи-

более обширной и близкой народу отрасли — дере-

вянного производства предметов домашнего, хозяй-

ственного и отчасти церковного обихода» [21, с. 3].

Большое значение для формирования научно-

го интереса к русской традиционной игрушке во 

всем ее многообразии имели труды искусствоведа 

Н.Д. Бартрама [22; 23]. Основатель первого в Рос-

сии Музея игрушки (ныне — Художественно-педа-

гогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама 

в Сергиевом Посаде), он писал: «Надо торопиться 

собрать старые и народные игрушки, пока еще не 

все уничтожено и не все разошлось в виде сувени-

ров и не затерялось в мусоре городов» [24, c. 7]. Су-

щественным вкладом в сохранение и развитие тра-

диций кустарных промыслов стало взаимодействие 

Н.Д. Бартрама с мастерами богородской художе-

ственной резьбы по дереву. Именно благодаря его 

участию в их творчестве, наравне с мелкой пласти-

кой появляются самостоятельные крупные скуль-

птурные композиции («Как мыши кота хоронили» 

Ф.Д. Ерошкина, «Медвежья свадьба» И.А. Рыжова, 

«Лестница жизни» А.Я. Чушкина и др.).

Доказательством того, что обращение к ос-

мыслению традиций народного искусства и худо-

жественных промыслов было характерно не толь-

ко для столиц, но и российской провинции, может 

стать деятельность уроженца Мстёры (Владимир-

ская губерния), краеведа, этнографа, археолога, 

коллекционера И.А. Голышева [25, 26].

Бывший крепостной, он много сделал для изу-

чения вопросов истории, эстетического своеобра-

зия и возможности сохранения памятников куль-

туры и быта Владимирской губернии. Среди его 

работ наиболее интересны с научной точки зрения 

«Древности Богоявленской церкви XVII в. в слобо-

де Мстёре» (1870), «Атлас рисунков старинных пря-

ничных досок» (1874), «Памятники старинной рус-

ской резьбы по дереву» (1877), «Альбом русских 

древностей Владимирской губернии» (1881) и др.

И.А. Голышев имел возможность публиковать 

свои изыскания и в периодике того времени. Так, 

первым исследованием вышивки Мстёры можно 

по праву считать статью в газете «Владимирские гу-

бернские ведомости», в которой он пишет об исто-
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рии и причинах зарождения вышивки в слободе 

и анализирует произведения [27]. 

Особняком стоят работы П.И. Савваитова [28], 

В.А. Прохорова [29] — историков и археологов, со-

средоточивших свой научный интерес в области 

изу чения форм и орнаментальных решений рус-

ского традиционного костюма. Фундаментальные 

труды, посвященные не только анализу специфики 

царского костюма и предметов быта, но и описанию 

образа жизни, нравов, положения женщины в обще-

стве, влияния византийской культуры на русскую, 

создал И.Е. Забелин [30]. 

В процессе изучения традиций русского народ-

ного искусства и их актуализации в культуре конца 

XIX в. значима роль неформального художествен-

ного объединения, созданного С.И. Мамонтовым 

в подмосковной усадьбе Абрамцево (Абрамцев-

ский художественный кружок). Среди его участни-

ков были известные русские художники-станкови-

сты и скульпторы. В контексте темы данной статьи 

наибольший интерес представляет деятельность 

Е.Д. Поленовой [31], Н.Я. Давыдовой и М.Ф. Якун-

чиковой — художников декоративно-прикладного 

искусства и специалистов по кустарным промыслам. 

Именно по их проектам в творческих мастерских 

Абрамцевского художественного кружка создава-

лись произведения, воплощающие традиции нео-

русского стиля. Е.Д. Поленова и Н.Я. Давыдова, 

изучая образцы русской традиционной резьбы по 

дереву и выполняя зарисовки их форм и узоров, 

на их основе создавали изделия, востребованные 

в дворянской среде (некоторые из них представлены 

в собрании Всероссийского музея декоративно-при-

кладного и народного искусства). 

М.Ф. Якунчикова была связана в большей сте-

пени с текстильными промыслами: по ее образцам, 

с сохранением приемов и закономерностей народ-

ных вышивок, создавались элементы отделки для 

женских платьев; она же руководила вышиваль-

ной мастерской в Абрамцеве; в 1924 г. совместно 

с Н.Я. Давыдовой организовала в Тарусе артель вы-

шивальщиц (калужская цветная перевить). 

Глубокое постижение и внимание к орнамен-

тальному своеобразию произведений древнерус-

ского декоративного и народного искусства, исполь-

зование их элементов для оформления ансамблей 

и создания малых архитектурных форм нашло от-

ражение в работах плеяды архитекторов XIX в. — 

В.А. Гартмана, И.П. Ропета, И.И. Горностаева, 

являвшихся последователями архитектурной тра-

диции А.М. Горностаева.

Деревянное зодчество и традиционные художе-

ственные решения русской архитектуры (например, 

архитектурная керамика — изразцы) также привле-

кали В.В. Суслова [32], Н.В. Султанова [33], став-

ших проводниками идеи русского стиля в архитек-

туре в период правления Александра III. Привозя из 

экспедиций не только обмеры, зарисовки и негативы 

памятников деревянного зодчества, но и подлинные 

произведения традиционного народного быта, архи-

текторы содействовали пополнению коллекции Му-

зея христианских древностей Императорской Ака-

демии художеств, сыгравшего существенную роль 

в вопросе сохранения и изучения художественного 

наследия русской старины. Этот музей был создан 

в 1856 г. при Императорской Академии художеств 

по инициативе ее вице-президента Г.Г. Гагарина [34]. 

Его коллекцию, помимо икон и копий монастыр-

ских фресок, составляли предметы быта, костюмы, 

вышивки, впоследствии переданные в Русский му-

зей. Их собиранию, изучению и введению в научный 

оборот способствовали хранители музея — архитек-

тор и историк искусства И.И. Горностаев (до 1861 г.), 

археолог и преподаватель Петербургской Академии 

художеств В.А. Прохоров. 

Помимо ведомственных, на рубеже XIX — на-

чала XX в., было открыто много частных музеев, 

в основу которых были положены собственные 

коллекции: Музей старины Н.Л. Шабельской (на-

чало 1890-х гг.) и Музей российских древностей 

П.И. Щукина в Москве (1895 г.), музей «Русская 

старина» в Смоленске княгини М.К. Тенишевой 

(1905 г.) и др. 

Однако окончательным утверждением и при-

знанием художественной ценности произведе-

ний, созданных народом, стало формирование 

государственных собраний: Музея кустарных из-

делий в Москве (в основе — коллекция, приобре-

тенная С.Т. Морозовым на Всероссийской художе-

ственно-промышленной выставке в Москве 1882 г.; 

в формировании кабинета образцов участвовала 

Н.Я. Давыдова) и Музея памяти императора Алек-

сандра III в Санкт-Петербурге (1898 г.). Впослед-

ствии часть собрания этнографического отдела 

второго музея стала базой для развития коллекции 

отдела художественных ремесел (сейчас — народ-

ного искусства) Государственного Русского музея 

и Российского этнографического музея.

Но этого было недостаточно: все многообра-

зие предметов народного искусства воспринима-

лось собирателями как «единое и неделимое худо-

жественное явление» [35], не имеющее собственных 

хронологических, географических и стилистиче-

ских классификаций. Именно поэтому в тот пери-

од не было создано систематических исследований, 

посвященных изучению многообразия видов на-

родного искусства, истории его развития и выявле-

нию характерных особенностей: стилистических, 

технологических, региональных. Как отмечал впо-

следствии искусствовед А.И. Некрасов [36], иссле-

дования того периода немногочисленны, зачастую 

обзорны и «более отличаются меткими замечания-

ми любителей-знатоков, чем методичностью изу-

чения» [36, с. 5].
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Несмотря на отмеченные противоречия, вто-

рой этап стал знаковым в длительном процессе 

формирования теории народного искусства. Его 

значимость обусловлена изменением обществен-

ного отношения к произведениям крестьянско-

го искусства и кустарных промыслов: благодаря 

активной гражданской позиции и инициативно-

сти русской интеллигенции, был начат и в общем 

виде завершен процесс формирования коллекций 

с позиций не только этнографических, но художе-

ственно-стилистических. Таким образом, в пери-

од 1870—1910-х гг. был впервые поставлен вопрос 

о художественном своеобразии и ценности произ-

ведений народного искусства в аспекте его мате-

риальной культуры, заложен фундамент для даль-

нейших научных исследований и теоретических 

обобщений в этой области. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А
нализ исторического опыта изучения и со-

бирания образцов народного искусства во 

всем его многообразии — от устного на-

родного творчества до предметов быта русского 

крестьянства — показывает, что период 1870— 

1910-х гг., соответствующий двум первым этапам 

становления теории народного искусства в нашей 

классификации, стал значимой вехой на пути на-

учного осмысления художественного своеобра-

зия произведений традиционных художественных 

промыслов.

Именно на первом и втором этапах были выра-

ботаны следующие постулаты, ставшие определяю-

щими для формирования и развития теории народ-

ного искусства в рамках самостоятельного раздела 

искусствоведения:

1. Народное искусство — составляющая часть 

художественной культуры страны, имеющая ярко 

выраженные национальные особенности, отражен-

ные в художественном своеобразии произведений.

2. Произведения народного искусства не только 

отличаются высоким уровнем технического мастер-

ства их создателей, но являются материальным вы-

ражением специфики народного миропонимания, 

что делает их образы, с одной стороны, универсаль-

ными (понятными людям разного возраста, образо-

вания, социального происхождения и т. п.), а с дру-

гой — вариативными в каждом новом предмете, что 

позволяет говорить об авторской манере мастера, 

его индивидуальности.

3. Художественная самобытность произведе-

ний народного искусства и традиционных народ-

ных промыслов определяется географической при-

надлежностью региона их бытования, «диктующей» 

художественно-стилистические, колористические, 

конструктивные особенности произведений. 
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Abstract. The article is devoted to understanding the ori-
gins of the formation and development of the theory of folk 
art. The relevance of the topic is determined by the existing 

contradiction: on the one hand, the positioning of folk art 
and traditional folk art crafts as an important part of the 
national artistic culture, an independent fi eld of art crit-
icism, which can be seen in legal documents, popular sci-
ence literature and scientifi c works of the 20th century, 
and, on the other hand, the limited range of modern re-
search in this area, insuffi cient development of the theo-
retical aspect of this issue.
Based on the analysis of a wide range of sources, the au-
thor identifi es fi ve stages of the formation of the theory 
of folk art (the beginning of the 18th century — 1870s; 
1870—1910s; 1917—1930s; 1930—1990s; 1990—2020s), 
gives a brief description of them, and names the main re-
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sults of studying each of the periods. The provisions of the 
theory of folk art were most fully and systematically for-
mulated and justifi ed by M.A. Nekrasova in the 1980s.
The article considers the process of forming interest in 
works of folk art in the middle of the 18th — the last third 
of the 19th century, and in the next period of “initial ac-
cumulation of facts” (until the 1910s), as the fi rst expe-
rience of developing scientifi c approaches to the analysis 
of the specifi cs of folk art. The author reveals the signif-
icance of Peter the Great’s transformations in the fi eld 
of culture for the formation of public interest in the tra-
ditions of Russian culture; defi nes the Russian folklore 
researchers’ contribution (songs, rituals, fairy tales) to 
drawing attention to the problems of preserving nation-
al features of Russian culture and their interpretation 
in works of literature; describes the activities of artists, 
critics, and public fi gures in creating the fi rst collections 
of folk art, their analysis and description from a scientif-
ic point of view. 

Key words: theory and history of art, art studies, fi ne 

and decorative arts, folk art, peasant art, theory of folk 

art, folk art crafts, tradition, folklore, Russian art culture, 

M.A. Nekrasova, works of folk art.
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Реферат. Актуальность статьи обозначена обра-
щением к архивным первоисточникам, характери-
зующим формы и методы научно-художественной 
просветительской деятельности Государственного 
Русского музея (ГРМ) в 1940-х гг., в частности — 
во время Великой Отечественной войны (музейная 
экскурсия, занятие на экспозиции, лекция, беседа со 
слайдами). Это позволяет точнее выявить направ-
ление работы в последующие годы и в настоящее 
время, обозначить необходимость введения других 
форм работы с посетителем: лекции со слайдами, 
выставки-передвижки, концерты, цикловые абоне-
менты, выезд в села и на предприятия, чтение лек-
ций на радио, сотрудничество с издательством му-
зея и печатными органами страны. 
Влияние деятельности отдела научно-художе-
ственной пропаганды 1940-х гг. на последующую ра-
боту ГРМ в деле общения со зрителями выражается 
в пересмотре содержательного материала экскур-
сионно-лекционных курсов. Особенно востребован-
ными в 1950—1970-х гг. стали сообщения на тему 
героического прошлого советского народа, презента-
ция деятельности художников-воинов, связь с на-
циональными союзами художников. ГРМ стал цен-

тром повышения квалификации экскурсоводов для 
периферийных художественных музеев.
Особая значимость в деле сохранения памяти при-
надлежит документальным источникам, к кото-
рым относим материалы архивов. Вместе с ними 
неоценимую роль в деле восстановления правды 
играют произведения искусства, созданные во время 
войны или в первые послевоенные годы.
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О
сновные виды просветительской дея-

тельности Государственного Русско-

го музея (ГРМ) в 1940-е гг. характе-

ризуются в статье. Акцент ставится 

на 1941—1945 годах. О жизни му-

зея в военное время сохранились 

воспоминания очевидцев и участников событий 

П.К. Балтуна, В.В. Алексеевой, А.А. Харшака, 

Г.Е. Лебедева и др. Блокадный путь сотрудников 

ГРМ отражен в книге Е.Е. Куприяновой, напи-

санной и изданной к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Об истории просветитель-

ской службы ГРМ находим информацию в статьях 

А.К. Лазуко. Монографий по изучаемому вопросу 

не издано.
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Цель статьи: охарактеризовать основные виды 

просветительской деятельности ГРМ в 1940-х гг., 

уделив внимание развитию коммуникативных форм 

работы музея.

Задачи: на основании анализа суждений, дан-

ных рядом авторов в своих публикациях, выстро-

ить картину работы просветительской службы ГРМ 

в 1940-е годы. Считаем, что это время является пе-

реломным как в отношении идеологических устано-

вок художественных музеев, так и в отношении со-

бытийного контекста. 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

П
росветительская деятельность ГРМ за 

125 лет его существования (1895—2020) ос-

вещена в ряде публикаций. Первичную ин-

формацию о начальной стадии посещения зрите-

лей музейной коллекции можно найти в сборнике 

трудов научных конференций, отрывочно — в пу-

теводителях. И все же основной свод материалов 

не опубликован и находится в архивах. В частно-

сти, в Ведомственном архиве ГРМ сохранились 

документы, которые можно распределить по трем 

«папкам». Во-первых, статистические документы 

(журналы заседаний, планы и отчеты по работе 

отделов, справки, выписки, переписка с другими 

организациями, стенограммы конференций и съез-

дов и др.), во-вторых, документы мемуарного ха-

рактера (письма, мемуары, некрологи, статьи в га-

зетах, дневники и др.), в-третьих, бумаги научного 

свойства (авторефераты, диссертации, черновики 

докладов и выступлений, гранки научных статей, 

макеты каталогов, сборники конференций и др.). 

Частично эти материалы вошли в сборник к 125-ле-

тию основания ГРМ, увидевший свет в 2019 г. [1]. 

Монографий по истории коммуникативной работы 

со зрителем на примере Русского музея на сегод-

няшний момент не издано. 

Историческое развитие служб просвещения 

в ГРМ является малоисследованной темой. Об экс-

курсионно-просветительской деятельности писа-

ли сотрудники музея О.Ф. Петрова [2], А.Ф. Дми-

тренко [3], А.В. Губарев [4]. За годы существования 

ГРМ издана литература о его коллекциях, о русских 

художниках, об истории Михайловского дворца — 

здания и музея, о сотрудниках музея, о научных 

изысканиях. Это брошюры, каталоги, сборни-

ки конференций и литература частного характе-

ра: письма и архивные документы. К 100-летнему 

юбилею ГРМ вышла книга по его истории, став-

шая своеобразным бестселлером и библиографи-

ческой редкостью [5]. Однако статьи сотрудников 

просветительской части в издание не вошли. Глав-

ными пропагандистами в печати специфики работы 

с посетителями стали В.М. Ахунов [6] и А.К. Лазуко 

[7]. В книге Е.Е. Куприяновой размещены воспоми-

нания сотрудников, в том числе и о просветитель-

ской работе ГРМ в блокаду Ленинграда [8]. При-

веденный обзор литературы выявляет недостаток 

внимания к просветительским видам работы музея, 

очевидна актуальность проводимого автором иссле-

дования по истории просветительской службы ГРМ. 

ПРЕДЫСТОРИЯ

П
росветительская деятельность — разновид-

ность дополнительного непрофессиональ-

ного общекультурного образования, син-

тез информационно-образовательных программ 

по целенаправленному распространению научных 

знаний и иных социально значимых сведений, 

формирующих общую культуру человека, основы 

его мировоззрения. Формы просветительской дея-

тельности в среде научного сообщества находятся 

в дискуссии, но следует выделить два дихотомных 

направления: пассивные и активные виды деятель-

ности при восприятии визуальной информации. 

К традиционному направлению с обозначенной 

позицией пассивности посетителя при походе в му-

зей можно отнести такие виды коммуникации, как 

экскурсия, лекция и консультация. К новаторским 

находкам указанного периода отнесем кружок 

или клуб, встречу с интересным человеком. Эти 

формы соответствуют нахождению активного на-

чала в восприятии художественной информации. 

Но стоит отметить, что зритель первого десяти-

летия после Октябрьской революции был еще не 

слишком грамотен в вопросах музейного образо-

вания. Понадобилось время, чтобы этот пробел 

в знаниях основной массы населения советской 

страны ликвидировать. 

Важное значение для жизни музеев новой эпо-

хи стала I Всероссийская конференция по делам му-

зеев, прошедшая в Петрограде в феврале 1919 года. 

Первый директор ГРМ А.А. Миллер в докладе «Ос-

новы деятельности и устройства большого музея» 

указал на необходимость соответствия основным 

положениям устройства музея, отметив его куль-

турно-просветительскую деятельность первой сре-

ди основных. Для просвещения публики следовало 

в «показательной» части использовать вспомога-

тельные материалы (указатели и каталог). Экс-

курсия и устройство временных выставок им 

определялись также как «действенные способы про-

светительского направления» [9, л. 4, 5, 31—31 об.]. 

В декабре 1930 г. провел свою работу Пер-

вый всероссийский музейный съезд. Как отмеча-

ет А.А. Сундиева, вместе с оценкой результатов 

музейного строительства (1917—1930 гг.) и опре-

делением перспектив дальнейшего развития 
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«бросается в глаза марксистская риторика и нео-

логизмы, в частности, касающиеся просветитель-

ской работы: массовая политпросветработа в му-

зее, просвещение в музее. Музеи рассматриваются 

теперь как “мощные центры массового просвеще-

ния”. В 1930 г. они сильно отставали “от темпов 

и требований социалистического строительства”. 

Это отставание необходимо было ликвидировать 

и превратить музеи в действенный “инструмент 

культурной революции”. Музейное дело из специ-

фической области культурной деятельности ста-

новилось объектом государственной культурной 

политики. Отсюда термины “музейное дело”, “му-

зейная работа”, “музейное строительство”, “музей-

ная сеть”, “целеустановка музея”, появившиеся еще 

в 1920-е гг., но употребляемые с максимальной ча-

стотой на съезде 1930 г. и в последующие десятиле-

тия)». Отметим, что лексика выступлений отразила 

преемственность, существовавшую между поко-

лениями музейных работников 1920—1930-х гг., 

определенные сдвиги в формировании категори-

ального аппарата в сторону его профессионализа-

ции и, кончено, (наверное, «конечно». — О. Т.) но-

вые задачи, которые предстояло решать музейным 

специалистам в 1930-е гг. Музеи рассматриваются 

теперь как “мощные центры массового просвеще-

ния”» [10, с. 177]. Дополним важное наблюдение 

А.А. Сундиевой. В ГРМ организовано Методологи-

ческое бюро, «общее для всего Государственного 

Русского музея, его секций в отделах и методологи-

ческих совещаний по отделам. Методологические 

совещания должны охватить всех научных сотруд-

ников музея. Цель организации: пронизать мето-

дом диалектического материализма всю научную 

работу музея, начиная от подготовительных работ 

собирательского и научно-описательного порядка 

и кончая экспозиционной и экскурсионной рабо-

той» [11]. Следует создать «экскурсионный каби-

нет просветработника-групповода». В общениях 

с публикой надо «держать стержень экскурсии», 

анализируя содержание и сюжеты картин, «осве-

щать идеологию» [9, л. 4 об.]. 

Для экспозиционной работы музеев 1920—

1930-х гг. характерны поиски форм экспозиций, 

максимально доступных для пришедшего в музей 

массового посетителя. Музеи «мобилизовались» на 

участие в многочисленных политических кампани-

ях, на пропаганду индустриализации, колхозного 

строительства, атеизма. Был выдвинут один крите-

рий эффективности — участие в массовой пропаган-

де. Начинается «политико-просветительная работа» 

и ведется она широким фронтом экскурсионной де-

ятельности. 

В довоенное время позиционировался стаханов-

ский дух советского народа в искусстве, в послево-

енное время возникла новая тема — героический 

подвиг советских воинов и его отражение в произве-

дениях изобразительного искусства. Пропагандист-

ский акцент экспозиционно-экскурсионной трак-

товки выставочного пространства ГРМ 1930-х гг. 

смягчился, что позволило в 1935 г. представить по-

сетителям значимые памятники древнерусского ис-

кусства, а к 1939 г. открыть новую хронологическую 

экспозицию отечественного искусства и выстроить 

общий экскурсионный маршрут, выявляющий сти-

левые влияния пограничных эпох. 

Позволим определить 1939 г. как начальный ру-

беж 1940-х гг. по той причине, что в ГРМ начатая 

в 1935 г. реэкспозиционная работа достигла точки 

бифуркации. Еще требовалось множество переде-

лок, но уже наметилась основная демонстрацион-

но-коммуникативная линия. Сформировавшиеся 

на тот момент отделы представили предметы своего 

хранения по хронологии, от раннего к более позд-

нему времени. За каждым из отделов были закре-

плены выделенные залы. Последовательность пе-

реходов от раннего к более позднему этапу русского 

искусства позволяла экскурсоводам выстроить ос-

новной «проход по музею» — обзорную экскурсию, 

позволявшую посетителю за один раз получить об-

щее представление об эволюции отечественного ис-

кусства феодальных формаций, капиталистическо-

го времени и советской эпохи. Вместе с обзорной 

экскурсией появилась потребность в обзорной лек-

ции. Возникли абонементные занятия (в основном 

по четыре занятия в цикле), включающие темы по 

русскому искусству допетровского времени, XVIII—

XIX вв. и начала XX века. 

ПРЕДВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Г
осударственный Русский музей к началу 

1940-х гг. стал наиболее посещаемым учре-

ждением культуры, его «посетило 650 тыс. 

человек. Уже одна эта цифра свидетельствует об 

огромной роли советских музеев в деле коммуни-

стического воспитания трудящихся» [12]. «Совет-

ский музей не кунсткамера, не хранилище диковин-

ных вещей ― в музей люди идут не развлекаться, а 

обогатить себя знаниями. В этих условиях неизме-

римо вырастает роль экскурсовода как агитатора 

и пропагандиста, увеличиваются предъявляемые 

к нему требования» [13]. 

К началу Великой Отечественной войны от 

культпросветотдела ГРМ вели экскурсии О.В. Вол-

кова, П.Е. Корнилов, Е.Н. Федорова, А.Н. Савинов, 

В.С. Яговкина [12]. Экскурсоводы (штатные едини-

цы — научные сотрудники или внештатные, при-

глашенные на время, — З.Г. Познякова, Е.Л. Дави-

дович, Е.А. Грейм, И.Л. Лауэнберг, Ф.Ф. Бецофен, 

О.Е. Шаповал, Н.Х. Виденская, Ф.А. Шварцман) 

участвовали в проведении «бесед со зрителями» на 

основной экспозиции и временных выставках. 
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Из архивных материалов узнаем, что планиру-

емая на июнь 1941 г. конференция по вопросам ху-

дожественной пропаганды не состоялась, но была 

разработана повестка проведения будущих меро-

приятий: 8 докладов, 6 экскурсий и 2 показательных 

лекции [14]. Газеты писали и об открытии новой 

экспозиции, и о новой обязанности экскурсово-

дов — консультировании зрителей [15]. О просве-

тительской задаче — «раскрыть публике важность 

и ценность советского искусства» на примере выста-

вок-передвижек в 1941 г. содержится информация 

в путеводителе В.А. Бойкова [16, с. 3].

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

К
огда началась Великая Отечественная война, 

экспозиция ГРМ закрылась [17]. В музее на-

ходилось 166 тыс. экспонатов. Вывезти все 

было просто невозможно. 26 186 бесценных экспо-

натов покинули Ленинград в 1941 г. [18, с. 33—36]. 

Остальная часть собрания музея была надежно 

спрятана. 

А.Н. Савинов оставался на должности старше-

го научного сотрудника и был переведен в филиал 

Русского музея — в Молотовскую художественную 

галерею. Являясь научным сотрудником, исполнял 

также обязанности хранителя и лектора. Он уча-

ствовал в организации, открытии и лекционной ра-

боте по знаменитой для военного времени юбилей-

ной выставке И.Е. Репина в г. Молотове (1944).

С июня 1942 г. сотрудники ГРМ писали статьи 

и проводили лекции для госпиталей, например, для 

«эвакогоспиталя № 91 и участников боевых дей-

ствий в частях фронта» [19, с. 80]. Помогала гото-

вить слайды к лекциям и. о. ученого секретаря, за-

ведующая библиотекой ГРМ В.В. Алексеева. Если 

учесть возраст лекторов, скудное питание, наличие 

признаков цинги у научных сотрудников, то можно 

представить, насколько трудным для них было про-

ведение лекций для публики по сравнению с дово-

енным временем [20].

Все решения научного, хозяйственного, быто-

вого или просветительского характера принимал 

заместитель директора ГРМ Г.Е. Лебедев по согла-

сованию с представителями Совета народных ко-

миссаров по делам искусств (СНК) РСФСР [21]. На 

время болезни Г.Е. Лебедева с марта по май 1942 г. 

на должность директора был назначен П.Е. Корни-

лов, который в основном занимался хозяйственны-

ми вопросами, но принимал участие и в чтении лек-

ций по изучаемой им тематике — искусство графики. 

Оба директора были убеждены в необходимости об-

щественной работы — чтении лекций, «чтобы вои-

ны черпали силы для будущих действий по спасению 

города в войне… На 18 июня 1942 г. было прочитано 

12 лекций» [22; 23]. Выступления были подготовле-

ны во время работы в музее в конце 1941 — начале 

1942 года. Отдельных заказных лекций не проводи-

лось, темы были оговорены заранее и утверждены 

методическим советом. Длительность лекции 1 час, 

аудитория — в основном военные [8, с. 118]. В 1943 г. 

увеличилось количество семинарских выступлений, 

добавились новые темы. Всего за 1943 г. было прочи-

тано 27 лекций и одна по радио (новая форма), опре-

делилась тематика, отсылающая слушателя к приме-

рам героического прошлого нашей страны [24]. 

В молотовском филиале ГРМ в 1943 г., после 

прорыва советскими войсками блокадного окруже-

ния Ленинграда, была проведена выставка «Ленин-

град в дни блокады» и напечатан каталог под редак-

цией директора П.К. Балтуна [25]. Известно, что на 

выставке было представлено 52 произведения жи-

вописи, 91 — графики и 24 скульптуры, часть кото-

рых выполнена художниками во время знаменитых 

900 дней противостояния Ленинграда врагу. Экскур-

соводы в беседах со слушателями обращали внимание 

публики на мужество и стойкость жителей города. 

Удачными были выставки произведений 

В.М. Конашевича, В.В. Пакулина, А.Ф. Пахомова, 

Е.И. Рудакова, А.А. Стрекавина [26—29]. Сохрани-

лись самые восторженные отзывы об их посеще-

нии. Учитывая малочисленность таких мероприя-

тий, можно представить, что реакция слушателей 

была искренняя и правдивая, но встречались и стро-

гие оценки. Например, «не ко всем произведениям, 

упоминаемым в лекции, были слайды, иногда слай-

ды были плохого качества, иногда лекторы перехо-

дили на лозунги и личные примеры, отдаляясь от 

обозначенного в теме материала» [30, л. 2]. В 1943 г. 

сотрудниками ГРМ были прочитаны лекции на ра-

дио, в госпиталях и дивизиях Красной армии [30, 

л. 33 об.]. В отчете за 1944 г. сказано, что по выстав-

кам «проведено 70 экскурсий и их посетило около 

15 000 человек»! [30, л. 33—38]. Выездные лекции 

проводились сотрудниками ГРМ в течение 1942—

1945 гг. систематически. После снятия блокады ор-

ганизовывались выезды в прифронтовые части не-

далеко от Ленинграда (например, в Колпино или 

в Волхов). Новыми темами на выставках стали ра-

боты художников — очевидцев страшных событий 

в блокадном городе, а условиями — выездные лек-

ции на агитавтобусе или агитпоезде [30], в которых 

также могли проводиться беседы со слайдами для 

тружеников колхоза или частей армии. 

Заседания художественного отдела были регу-

лярными. Обсуждались научные статьи, посвящен-

ные творчеству советских художников. Создавалась 

военная летопись искусства Ленинграда [18, с. 60]. 

В 1945 г. Госпланом СССР «В связи с 5-летним пла-

ном восстановления и развития народного хозяй-

ства РСФСР на 1946—1950 гг. было предусмотре-

но в Ленинграде восстановление Государственного 

Русского музея» [18, с. 38].
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Э
вакуированные коллекции из Молотова 

и Соликамска вернулись в ГРМ в октябре 

1945 года. Музей еще был закрыт для посети-

телей, но велась напряженная работа по подготов-

ке его открытия. С июня по декабрь 1945 г. куль-

турно-просветительная работа музея проводилась 

в форме чтения лекций со слайдами в госпиталях, 

на боевых кораблях, в санитарных поездах. Науч-

ные сотрудники ГРМ в качестве экспертов рабо-

тали в Государственной Комиссии по ущербам, по 

охране памятников старины и искусства [31].

В конце 1945 г. был организован отдел науч-

но-художественной пропаганды. Для углубленного 

изучения русского и советского искусства в музее 

возобновилась деятельность лектория [32]. 

Вскоре после открытия музея возник и новый 

вид массовой работы: культпоходы, которые свиде-

тельствовали о все возрастающем интересе к худо-

жественному наследию национального искусства. 

В 1945 г. под руководством Г.Е. Лебедева был соз-

дан научно-методический совет, входящий в отдел 

художественной пропаганды. Помимо проверки но-

вых лекционно-экскурсионных курсов обязатель-

ным для сотрудников-методистов было написание 

и издание методических пособий для преподава-

телей школ и вузов по работе с картиной в музее. 

Написано 12 методических разработок, экскурсий 

общего и учебного плана (для школ): «Художни-

ки-передвижники и современная им литература». 

Важной частью работы научно-методического отде-

ла стало написание методичек и обучение экскурсо-

водов. Был написан путеводитель по залам Русско-

го музея [18, с. 40]. 

«В послевоенное время Русский музей вел 

большую культурно-просветительную работу сре-

ди различных социальных слоев населения — ра-

бочих, военнослужащих, школьников, студентов 

и др., которая выражалась в организации экскур-

сий, лекций, методических занятий» [19, с. 216]. 

Основными методами просветительской деятель-

ности музейных сотрудников являлись музейная 

и краеведческая экскурсия, занятие на экспози-

ции, лекция, беседа со слайдами. Разрабатывались 

методические пособия — «…это слабое место для 

периферийных музеев… готовились новые ка-

дры экскурсоводов, организовывалась связь с пе-

чатью. Обслуживание зрителей со дня открытия 

музея (9 мая 1946 г.) по сентябрь с. г. составило 

45 162 человек <…> За указанное время лекции по-

сетило около 35 тыс. человек, эта цифра мизерная. 

Работа с организованными посетителями достига-

ет только 75% довоенного уровня. Лекции чита-

лись по темам “Классики марксизма об искусстве”, 

“Русская живопись”, “Основные этапы русской ре-

алистической живописи”, а также лекции моно-

графического плана» [33]. Со второй половины 

1940-х гг. усилилось внимание к идеологической 

основе экскурсий и лекций. Эстетизирующее на-

правление в трансляции идей визуально-пласти-

ческих компонентов художественного языка не 

имело перспективы, необходимо было наращи-

вать лекторский рассказ с опорой на историко-со-

циологическое толкование фактов и идей. Ауди-

тория, которая внимала рассказам экскурсовода, 

воспринимала его за учителя и наставника. Имен-

но в пропаганде знаний марксизма средствами ис-

кусства ЦК КПСС видел цель и задачу работы со-

ветского экскурсовода. 

Музей активно посещали организованные груп-

пы. Так, 28 июля 1946 г. написана благодарность 

за экскурсию от курсантов Ленинградского Воен-

ного училища связи, а 12 марта 1947 г. О.В. Волко-

ву благодарили за ценные указания по осмотру со-

кровищ русского искусства в музее представители 

Парижской церковной делегации. 9 марта 1948 г. 

в ГРМ побывал патриарх Московский и всея Руси 

Алексий I. Были оставлены также письменные при-

знательности от туристов из Германии, Франции, 

правительства Вьетнама, югославской делегации ан-

тифашистского фронта. В июле 1949 г. П.Е. Корни-

лову передали благодарности члены корейской де-

легации и чехословацкой киноделегации [34]. 

По состоянию на 1947 г. в штате Русского музея 

работало 58 научных сотрудников. Экскурсии води-

ли и экскурсоводы, и научные сотрудники, и храни-

тели отделов. С 16 по 23 июня 1947 г. в ГРМ было 

проведено Всероссийское совещание директоров 

и хранителей фондов художественных музеев, не 

имевшее аналогов до этого времени. На заседании 

присутствовали более 70 директоров и хранителей 

из ведущих художественных музеев СССР. В пер-

вую очередь звучали доклады о сохранении и уче-

те ценностей, но не последними для обсуждения 

оказались вопросы, связанные с работой просвети-

тельской части. В новом масштабном проекте была 

намечена связь со школой и вузами и составление 

путеводителя, который бы имел сопряжение с ка-

талогом.

21 декабря 1948 г. состоялось Республиканское 

Совещание об организации политико-просветитель-

ной работы. С расширением выставочной деятельно-

сти увеличилась лекционная работа художественных 

музеев. Проводились регулярные выезды в колхо-

зы с лекциями (прочитано 284 лекции, на которых 

побывал 9791 посетитель). Резолюция Совещания 

такова: «Привлекать к работе в качестве пропаган-

дистов изобразительного искусства представителей 

советских и партийных организаций» [35].

За 1948—1949 гг. посещаемость музея по пла-

ну — 350 тыс. человек, по факту — 418 945 человек. 

Экскурсии по плану — 4000, по факту 5104, лекции 
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по плану — 108, по факту — 265. К юбилею И.В. Ста-

лина была разработана лекция «Образ И.В. Сталина 

в советском изобразительном искусстве», постоянно 

запрашиваемая для чтения внутри музея и вне его. 

Впервые проведен цикл лекций по советскому ис-

кусству. Работали 22 кружка с охватом 600 взрослых 

посетителей. В связи с открытием советского отдела 

проведен специальный семинар для экскурсоводов 

(19 занятий), а также семинар по марксистско-ле-

нинской эстетике для научных работников музея. 

Вышел в свет справочник по культурно-просвети-

тельской работе музея [36]. 

Подводя итоги просветительской работы ГРМ 

в течение 1940-х гг., следует отметить его достиже-

ния. Победа советского народа проявилась не толь-

ко в военном, но и в бытовом контексте. Так, все при-

нятые меры по сохранению культурного наследия 

себя оправдали. На конец войны ГРМ получил пол-

ную сохранность картин, находившихся долгое вре-

мя на валах в условиях эвакуации, а также и тех, ко-

торые хранились в Ленинграде во время его блокады 

немецко-фашистскими войсками. Комитет по де-

лам искусств при СНК ССССР в специальном прика-

зе № 124 от 6 марта 1946 г. высоко оценил деятель-

ность П.К. Балтуна, Г.Е. Лебедева и возглавляемого 

ими коллектива сотрудников ГРМ по сохранению 

и реэвакуации его художественных коллекций.

Впервые стали планироваться циклы занятий, 

рассчитанные на 4—6 посещений. Для студентов ву-

зов и втузов были организованы кружки по системе 

два раза в месяц. Беседы для слушателей на предпри-

ятиях рассчитывались на время обеденного перерыва 

(30 мин.) и проводились в цехах и красных уголках. 

Появились тематические запросы. На предприятиях 

самыми востребованными темами для лекций ста-

ли «Образы В.И. Ленина и И.В. Сталина в изобра-

зительном искусстве», «Государственный Русский 

музей — сокровищница национального искусства» 

и «Великий русский художник И.Е. Репин». Тема 

«Советское искусство» также стала востребован-

ной. Наладилась систематическая связь со школой. 

Лекционный материал предлагался для последова-

тельного изучения педагогам истории, литературы, 

рисования с тем, чтобы в школе была возможность 

рассматривать произведения изобразительного ис-

кусства как часть наследия отечественной культуры, 

а не только как иллюстрацию к литературному про-

изведению или историческому факту. 

Общий вывод заключается в том, что в 1940-х гг. 

в системе политико-просветительской работы худо-

жественных музеев произошли коренные изменения 

в стиле изложения материала, с акцентом на тези-

се об изобразительном искусстве как поддержке па-

триотизма людей (воинов и жителей прифронтовых 

территорий и тыла) в годы Великой Отечественной 

войны и в пропаганде достижений советского искус-

ства. В это время советский народ пережил военные 

действия на территории своей страны, а Ленинград 

выстоял, вопреки планам гитлеровцев по его унич-

тожению, и пресек разграбление культурных цен-

ностей. Сотрудники ГРМ сберегли коллекцию про-

изведений национального достояния ценой жизней 

и неимоверных усилий. 

Формы работы — экскурсия, лекция, беседа — со-

хранили свою актуальность, но дополнились рядом 

других, возникших в условиях военного времени. 

Так, с весны 1942 г. в Ленинграде стали прово-

диться выездные лекции со слайдами, передвиж-

ные выставки, печатались листовки с объяснени-

ями к выставкам. В филиале ГРМ — Молотовской 

художественной галерее — на открытии юбилей-

ной выставки И.Е. Репина в августе 1944 г. силами 

местных сотрудников и учащихся школ г. Молотова 

был подготовлен торжественный концерт. Сотруд-

ники ГРМ, находившиеся в филиале, провели цикл 

лекций по творчеству И.Е. Репина. Форма работы — 

встреча с интересными людьми удачно зарекомен-

довала себя в Молотовской художественной галерее 

во время войны, а в послевоенное время — и в ГРМ 

в Ленинграде. В клубы любителей искусства, создан-

ные в Государственном Эрмитаже и в ГРМ, неодно-

кратно приглашались известные деятели культуры 

и искусства, в том числе воевавшие на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны художники, реставра-

торы, искусствоведы.

Переход к новым формам работы (лекции со 
слайдами, выставки-передвижки, концерты, ци-
кловые абонементы, выезды в села и на предприя-
тия, чтение лекций на радио, сотрудничество с из-
дательством музея и печатными органами страны) 

обусловлен временем, задачами партийного и со-

ветского руководства в деле пропаганды ценностей 

искусства, а также новыми возможностями по при-

влечению посетителей в музей. Возобновилась ра-

бота лектория. Огромное значение имели совеща-

ния республиканского и всероссийского съездов 

директоров, хранителей фондов и пропагандистов 

художественных музеев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
лияние просветительской деятельности 

1940-х гг. на последующую работу ГРМ 

в деле общения со зрителями выразилось 

в пересмотре содержательного материала экскур-

сионно-лекционных курсов. В 1950—1970-х гг. 

особенно востребованными были сообщения на 

тему героического прошлого советского народа, 

презентации деятельности художников-воинов, 

связь с национальными союзами художников. 

Русский музей стал центром повышения квалифи-

кации экскурсоводов для периферийных художе-

ственных музеев. 
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В 1970—1980-е гг. особенно заметна работа с дет-

ской и подростковой аудиторией. Экскурсии для уча-

щихся были закреплены в планах сотрудничества 

ГРМ со школами города. Кружковая и студийная ра-

бота со школьниками воплотилась в выставках юных 

художников. Новым явилось увлечение студенче-

ства историей культуры России, повысилась посеща-

емость молодыми слушателями лекций и концертов. 

Апробированная в послевоенное время форма встреч 

с интересными людьми в музее стала камерным до-

полнением широкомасштабных экскурсий. 

Тема жизни города в осаде была освещена недо-

статочно. Переосмысление этой страницы истории 

наступило лишь в 1990-е годы. Позднее временные 

выставки ГРМ на военную тему дополнились де-

монстрацией документальных фотографий и ки-

нохроники из ранее закрытых архивов (раздел 

выставки «Портрет семьи», 2014 г.). На основе 

проанализированного материала можно отметить 

существование действующей линии преемственно-

сти форм и методов работы просветительских служб 

ГРМ. 1940-е гг. — переход содержательного напол-

нения экспозиционно-экскурсионного компонента 

музеографии ГРМ от марксистско-ленинской идео-

логической направленности к трансляции непосред-

ственно художественных тем. Первая половина 

1940-х гг. — военное время, которое не вписыва-

ется ни в одно из хронологических стилистических 

этапов художественного развития отечественно-

го искусства, вызвало к жизни специфические фор-

мы просвещения аудитории: выезды с лекциями 

в прифронтовые части, работа на радио, чтение лек-

ций со слайдами непосредственно в агитавтобусах 

и агитпоездах, эвакогоспиталях, на военных кораб-

лях. Именно эти формы работы в послевоенное вре-

мя остались невостребованными, развитие получи-

ли трансформированные, а именно: культпоходы, 

беседы со слушателями на селе, на производстве, 

встречи с интересными людьми в музее и на выезде, 

концерты, абонементная цикловая лекционная дея-

тельность, вовлечение школьников в работу круж-

ков, клубов и студий при ГРМ. 

Основные аспекты работы со зрительской 

аудиторией не утратили актуальности и сегодня [37, 

с. 47—51]. Просветительская работа в ГРМ в XXI в. 

ведется с применением новых технических возмож-

ностей общения со зрителем, но до сих пор востре-

бованы лекция, экскурсия и беседа (консультиро-
вание). Другое дело, что лекция сопровождается 

компьютерной презентацией, беседа может быть 

организована через Zoom, а в экскурсию внедряют-

ся дополнения, считываемые с музейных этикеток 

при помощи QR-кода. Самым явным разногласи-

ем апробированных и хорошо зарекомендовавших 

себя в XX в. форм работы с публикой является не-

подготовленность основной части современной 

аудитории к продолжительной монолекции и нево-

стребованность такой формы работы, как обзорная 

пешеходная экскурсия по залам музея, длящаяся бо-

лее двух академических часов.

Память о событиях войны отражается в организа-

ции выставок. Так, в 2005 г. в ГРМ открылась экспо-

зиция «Путь к Победе», в которой было представлено 

более 200 работ художников-фронтовиков и художни-

ков осажденного Ленинграда [38, с. 12]. Она стала пря-

мым продолжением выставки работ ленинградских 

художников в 1942 году. Сотрудники ГРМ не оста-

навливаются в изучении истории военного времени, 

основываясь на реализме созданных в те годы про-

изведений искусства и архивных источниках [8; 39]. 

Весной 2020 г. в корпусе Бенуа открылась вы-

ставка «Память! К 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне» [40]. В экспозиции в течение года 

были представлены произведения живописи, скульп-

туры и графики из собрания Государственного Рус-

ского музея, выполненные в 1940—2010-х годах. Ра-

боты художников разных поколений убедительно 

раскрывают восприятие событий войны и судеб ее 

рядовых участников в контексте исторической па-

мяти как важнейшей нравственной категории чело-

вечества.
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Abstract. The relevance of the article is indicat-
ed by referring to archival primary sources that char-
acterize the forms and methods of scientifi c and artis-
tic educational activities of the State Russian Museum 
in the 1940s, in particular — during the Great Patriot-
ic War (a museum tour, an exhibition session, a lecture, 
a conversation with slides). This makes it possible to more 
accurately identify the direction of work in the follow-
ing years and at the present time and indicate the need 
to introduce other forms of work with visitors: lectures 
with slides, traveling exhibitions, concerts, cycle subscrip-
tions, trips to villages and enterprises, lectures on the ra-
dio, cooperation with the museum’s publishing house and 
the country’s press bodies.
The infl uence of the Department of Scientifi c and Artistic 
Propaganda of the 1940s on the State Russian Museum’s 
subsequent work on communication with the audience is 
expressed in the revision of the content of the excursion and 
lecture courses. In the 1950s—1970s, messages on the he-
roic past of the Soviet people, presentations of the activi-
ties of warrior artists, and communication with national 
unions of artists gained particular popularity. The State 
Russian Museum became a center for advanced training 
of tour guides for peripheral art museums.
Documentary sources, which include archive materials, are 
of particular importance in the preservation of memory. 
Together with them, works of art created during the war 
or in the fi rst post-war years play an invaluable role in re-
storing the truth. 
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