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РАЗДЕЛ I 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  
ИСКУССТВО СИБИРИ

УДК 7.071.1

М. Н. Горбунова, 
студентка, Кузбасский колледж искусств (Новокузнецк, Россия)

ТЕМА ВОДЫ В ТВОРчЕСТВЕ ЕКАТЕРИНЫ чЕПИС 

Статья посвящена творчеству художницы Екатерины Чепис, в кото-
ром особое место занимает образ воды. Вода выступает неким отраже-
нием внешнего и внутреннего миров автора в цикле «Часть пейзажа». 
Особенно важен метод исполнения произведений – это не абстрактные 
цветоформы, а предметы реального мира, увиденные сквозь призму осо-
бого авторского взгляда. Метод метареализма даёт возможность воспри-
нимать пейзажи Екатерины Чепис как на духовно-символическом, так 
и на предметно-пространственном уровнях. 

Ключевые словa: пейзаж, живописные произведения, образ воды, 
метареализм, русская живопись.

M. N. Gorbunova,
student, Kuzbass College of Arts (Novokuznetsk, Russia)

THE THEmE OF wATER In THE wORkS  
OF EkATERInA CHEpIS

The article is developed to the art of Ekaterina Chepis, where the theme 
of water plays an important role. The water acts as a reflection of outward and 
inward author’s world in the cycle “The part of the landscape”. The method 
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of execution of works is particularly important – these are not abstract col-
or forms, but objects of the real world, pretended through the prism of a spe-
cial author’s view. Th e method of metarealism makes it possible to perceive 
the landscapes of Ekaterina Chepis both at the spiritual-symbolic and at the 
subject-spatial levels.

Keywords: landscape, paintings, image of water, metarealism, Russian 
painting.

Искусство Екатерины Владимировны Чепис многогранно. Её 
творчество охватывает большой спектр тем, волнующих как ав-
тора, так и общество в целом. Особо актуальна в творчестве Ека-

терины Чепис проблема влияния мира на человека и человека на мир. 
Данную проблему автор часто рассматривает через образ воды, высту-
пающей как некая призма для постижения внешнего и внутреннего. 
Особое внимание ему уделено в цикле «Часть пейзажа» (2010 год). В се-
рию входят картины: «Раскрытые ворота», «Стена», «Плотина» и «Гора». 
Несмотря на то, что работы объединены в серию, каждое произведение 
по отдельности самобытно и может восприниматься обособленно.

Говоря о воде как об одном из основополагающих образов в твор-
честве Екатерины Чепис, стоит отметить, что художника привлекает 
мощь и всепоглощающая сила этой стихии. 

На первый взгляд эта живопись может показаться абстрактной. Не-
смотря на стилизованные, порой обобщённые формы, её художествен-
ный метод реалистичен. Но реализм этот сугубо индивидуален и обу-
словлен особой манерой исполнения. Поэтому на полотнах Екатерины 
Чепис присутствуют не абстрактные цветоформы, а предметы реально-
го мира, изображённые сквозь призму особого авторского взгляда.

Интересна история создания цикла. Чаще всего художник пишет 
без предварительных эскизов, по внутреннему отклику. Однако данный 
цикл сопровождался серией этюдов, которые впоследствии воплоти-
лись в жизнь в большом формате. 

Название цикла «Часть пейзажа» позволяет приблизиться к пони-
манию смыслового содержания произведений, которые совмещают 
в себе вербальные и невербальные элементы. Это указание на место как 
автора в пейзаже окружающего мира, так и зрителя, осмысление роли 
влияния мира на человека и человека на мир. 

Открывает цикл произведение «Раскрытые ворота» (рис. 1). С высо-
кой точки обзора виден мощный изумрудный поток воды, льющийся 
сквозь скалистые ущелья. Колорит, фактура живописи, сама форма 
вызывают в памяти утесы по берегам сибирских рек. 

Цве товая пали-
тра охватывает широ-
кий спектр оттенков 
синего, голубого и зе-
лёного, в качестве до-
полнительных к ним 
выступают оттенки 
жёлтого и  охры, что 
создаёт особую цве-
товую гармонию жи-
вописного полотна. 
Свободная пастозная 
манера письма при по-
мощи флейца и масти-
хина делает поверх-
ность картины живой, вибрирующей, помогая эмоционально включиться 
в переживания пейзажа бескрайней реки. Образ полноводного течения, 
свободно льющегося сквозь теснину, может восприниматься и на симво-
лическом уровне, в качестве образа раскрытых ворот в новую жизнь.

Рассматривая произведение «Стена» (рис. 2), стоит отметить, что эта 
картина создавалась без предварительных эскизов.

Автор писала сразу на большом холсте, руководствуясь своими вос-
поминаниями и впечатлениями, постепенно добавляя на каждом этапе 
новые детали. Композиционное решение построено на использовании 
простых прямоугольных форм. В целом, композиция напоминает графи-
ческий рисунок. Но Екатерина делает акцент на сложном колористиче-
ском решении холста 
с обилием серо-голу-
бых и светло-зелёных 
оттенков. Сложно раз-
работанная цветовая 
гамма помогает вос-
принимать простую 
на первый взгляд ком-
позицию на более глу-
боком эмоциональ-
ном уровне. 

Особенно отчёт-
ливо это заме тно 
в  сравнении с  карти-

Рис. 1. Екатерина Чепис. Раскрытые ворота. 
Из цикла «Часть пейзажа». 2010. Х., м. 100х140

Рис. 2. Екатерина Чепис. Стена. 
Из цикла «Часть пейзажа». 2010. Х., м. 100х140
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ной «Раскрытые воро-
та». Эти два произве-
дения дополняют друг 
друга по принципу 
цветового контраста: 
унылый серо-серебри-
стый колорит «Стены» 
противопос тавлен 
мерцающему и  фан-
тастическому колори-
ту «Раскрытых ворот», 
подобно тому, как 
на  смысловом уров-
не можно сопоставить 

ощущение творческого застоя и свободно льющегося созидательного по-
тока. «Картина Катерины “Стена” из цикла “Часть пейзажа” была пред-
ставлена на выставке-дарении в числе работ коллег-сибиряков и осталась 
в коллекции Омского областного музея имени Михаила Врубеля» [1].

Третье произведение цикла – «Плотина» (рис. 3) – поражает богатством 
оттенков голубого, синего и зелёного в изображении водной бездны.

Мощь и энергия этой стихии находят своё выражение в широкой 
и пастозной манере письма. Но свободному восприятию бурлящего по-
тока препятствуют фигуры прямоугольных столбов плотины, изобра-
жённых на первом плане. Их жёлто-охристый колорит и жёсткий верти-
кальный ритм противопоставлены цветовой палитре и волнообразной 
динамике дальнего плана, столбы словно преграждают движение взгляда 

в глубину холста. Это 
может воспринимать-
ся как символ прегра-
ды на  пути к  мечте 
или реализации твор-
ческой энергии.

Завершает серию 
произведение «Гора» 
(рис. 4), где внимание 
автора уделено сюже-
ту прорыва.

На дальнем плане 
изображён мощный 
водный поток интен-

сивного синего цвета, который с силой устремляется в простор зелёно-
го бескрайнего горизонта, сметая всё на своём пути. Живописная фак-
тура в изображении потока пастозная, рельефная, противопоставлена 
широкой гладкой живописи горы.

Возвращаясь к названию цикла «Часть пейзажа», хочется обратить 
внимание на роль точки обзора в идейном замысле всех работ серии. 
Идея творческого потока символически раскрыта через образ водной 
стихии и пейзажа. При этом Екатерина во всех частях серии по-разно-
му обозначает своё место в пространстве, словно пытаясь осмыслить 
позицию автора в творческом процессе: фронтальное взаимодействие 
«Стены», высота птичьего полёта в «Раскрытых воротах» как символ 
мечты, переживание страха перед шагом в пропасть на краю «Плоти-
ны» и чувство освобождения и творческого прорыва в «Горе». 

Подводя итог, можно сказать, что образы воды и природы в данном 
цикле представляют собой синтез внешней и внутренней картин мира 
автора, в которых также находит отражение проблема, волнующая об-
щество, – взаимосвязь внутренних переживаний человека и природы. 
О сложности взаимодействия внешнего мира и внутреннего устремле-
ния художника писал в своих исследованиях М.С. Каган: «Процесс ху-
дожественного творчества складывается по тем же законам свободной 
самоорганизации создаваемого произведения, что и онтогенез лично-
сти. <…> О духовном содержании первоначально ничего не известно 
даже самому “родителю” <…>, кроме достаточно неопределённого за-
мысла, который имеет полифункциональную природу, то есть допу-
скает множество путей его разработки, опредмечивания, развития» [2, 
с. 594]. Метод метареализма, применяемый Екатериной Чепис, даёт воз-
можность воспринимать её пейзажи как на духовно-символическом, 
так и на предметно-пространственном уровнях. 
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Сегодня Барнаул невозможно представить без ставшей для него 
привычной интенсивной музыкальной жизни, его Алтайского 
государственного музыкального театра, концертного зала «Си-

бирь», музыкальных школ. Одним из старейших музыкальных учеб-
ных заведений Барнаула является детская музыкальная школа №1 име-
ни А. К. Глазунова, выросшая из Рабоче-крестьянской консерватории. 
Именно с неё началось развитие музыкального образования и шире – 
музыкальной культуры Барнаула. 

В 2022 году музыкальной школе №1 имени А. К. Глазунова испол-
нилось 102 года. Датой её основания считается 27 февраля 1920 года, 
когда в Барнауле была создана Рабоче-крестьянская консерватория. 
В 1926 году консерватория была преобразована в школу первой сту-
пени, а в 1928 году – в детскую музыкальную школу (ДМШ) №1 имени 
А. К. Глазунова.

Именно в этой школе в первой половине XX века трудились многие 
известные педагоги, композиторы: А. И. Марцинковский, А. С. Анохин, 
К. Н. Нечаев, Н. Н. Иконников, К. К. Княгинин и др.

Константин Константинович Княгинин (1898–1976) родился 14 ян-
варя 1898 года в селе Гречковка Черкасского уезда Киевской губернии 
в семье инженера путей сообщения, коллежского секретаря Константи-
на Никифоровича Княгинина (1860–1931) и потомственной дворянки 
Эмилии Фёдоровны Зыбиной [1]. Кроме будущего музыканта в семье 
были также дочь Эмма и два сына – Владимир и Георгий. Cемья Княги-
ниных проживала в Киеве, снимала дом №12 по ул. Пироговской. 

Эмилия Фёдоровна Княгинина происходила из обедневшей дворян-
ской семьи. Её отец – управляющий имением графа Броницкого. Кон-
стантин Никифорович Княгинин был титулярным советником, ин-
женером путей сообщения. Он состоял на службе при Министерстве 
путей сообщения, имел серебряную медаль на Александровской лен-
те в память императора Александра III. В 1886 году К. Н. Княгинин 
в возрасте 26 лет окончил полный курс наук в Институте инженеров 
путей сообщения императора Александра I и получил звание «граж-
данского инженера с правом производства строительных работ и с пра-
вом на чин коллежского секретаря при вступлении в государственную 
службу» [2].

После окончания института Константин Никифорович был направ-
лен на службу в инспекцию Юго-Западных железных дорог, где 27 мар-
та 1887 года приступил к обязанностям как государственный служащий. 
Он проявил способности на разных должностях: назначался «инжене-
ром VIII класса, начальником участка Службы пути Юго- Западных же-
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лезных дорог, сверхштатным инженером без содержания…». 10 сентя-
бря 1898 года за выслугу лет произведён в титулярные советники [2].

Родители Константина Княгинина были высококультурными людь-
ми. В их семье – и со стороны отца, и со стороны матери – было немало 
музыкально одарённых людей. Эмилия Фёдоровна, мать Константина, 
хотя и не имела специального музыкального образования, однако хоро-
шо пела и играла на рояле. Валентина Анпилогова, сестра Эмилии, была 
оперной певицей, служила в Большом театре, участвовала во многих те-
атральных постановках, в том числе пела в опере Дж. Верди «Аида», ра-
ботала с вокалистами над постановкой голоса [3]. 

Музыкально одарён был и Константин Княгинин. С шести лет он 
играл на фортепиано. Первым педагогом начинающего пианиста был 
чех, который, несмотря на слёзы не желавшего заниматься мальчика, 
терпеливо учил его музыке.

В период обучения в киевской гимназии Константин Княгинин по-
знакомился с известным русским композитором С. В. Рахманиновым. 
Их встреча состоялась в доме Сергея Кошица, киевского друга начина-
ющего музыканта. К.К. Княгинин исполнял «Элегию» С. В. Рахманино-
ва и вдруг услышал: «Молодой человек, здесь играть надо не так!» Эту 
фразу произнёс Сергей Васильевич Рахманинов, автор музыки, стояв-
ший в дверях. С этого дня молодые пианисты с особой любовью слуша-
ли выступления С. В. Рахманинова, приезжавшего в Киев на гастроли.

В 1917 году С. В. Рахманинов подарил К. К. Княгинину свой портрет 
и программу концерта с автографом. Эти реликвии он бережно хранил 
всю жизнь. Сейчас эти ценные документы хранятся в семейном архиве 
С. К. Серебряковой, дочери К. К. Княгинина.

Константин Княгинин любил учиться. До 1918 года обучался в гим-
назии Киева, прослушал по одному курсу факультета естественных 
наук Киевского университета и физико-математического факультета 
того же университета, затем одновременно учился в Киевском меди-
цинском институте и в музыкальной школе Н. А. Тутковского, у про-
фессора В. В. Пухальского, выпускника Петербургской консерватории. 
Из-за болезни В. В. Пухальского К. К. Княгинин перешёл в класс Корот-
кевича. 

Константин свободно владел немецким, английским и французским 
языками. В медицинском институте проучился всего три года, так как 
совмещать учёбу в двух высших учебных заведениях было трудно. В Ки-
еве К. К. Княгинин подрабатывал медбратом, иногда ездил по деревням, 
чтобы продать или обменять вещи. Он интересовался духовными прак-
тиками Индии, занимался йогой, мог лечить с помощью гипноза.

В 1929 году Константин Княгинин был арестован по доносу. Он был 
обвинён по статье 58-10 УК РСФСР как «враг народа» за фразу, произ-
несённую в кругу друзей, о том, что «крестьянина в колхоз не загонишь: 
он собственник». После суда композитора выслали в лагерь исправи-
тельно-трудовых работ (ИТР) Красноярского края, где он работал вра-
чом в селе Афонине: днём лечил сельчан, а вечером – заключённых. 
Местные жители с большим уважением относились к К. К. Княгинину.

В 1932 году К. К. Княгинина освободили под надзор, разрешив жить 
сначала на территории Киселёвского рудника, затем в Прокопьевске, 
где он, свободно владеющий немецким языком, лечил семьи немецких 
инженеров, приехавших на шахты Кузбасса на работу по приглашению 
советского правительства.

В 1935 году К. К. Княгинин узнал, что в Барнауле есть музыкальная 
школа и открылась вакансия тапёра. Сначала познакомиться с Барнау-
лом поехала его жена. Здесь она встретилась с Антонием Ивановичем 
Марцинковским, музыкантом, педагогом, общественным деятелем, ос-
нователем и директором ДМШ №1 имени А. К. Глазунова. Он пригласил 
К. К. Княгинина на работу в барнаульскую школу в качестве преподава-
теля музыкальных дисциплин и помог его семье снять квартиру в доме 
по ул. Анатолия рядом с Покровским собором.

В 1935–1939 и 1946–1959 годах (до ухода на пенсию) К. К. Княгинин 
работал в ДМШ №1 им. А. К. Глазунова преподавателем по классу фор-
тепиано. Кроме музыкальной школы, он трудился в должности тапёра 
в отделении крупной кинопрокатной организации при Губотделе на-
родного образования «Совкино-2», вёл активную концертную деятель-
ность.

К ученикам К. К. Княгинин относился с вниманием и заботой. «В пе-
дагогической работе Константин Константинович особое внимание 
уделял постановке руки, игре упражнений, гамм, арпеджио, этюдов, 
добивался развития техники игры, исполнительского мастерства, сам 
лично проигрывал для учащихся отобранные произведения…», – пи-
сал в своих воспоминаниях В. А. Манохин, ученик К. К. Княгинина 
[4, с. 152]. Особое внимание он уделял воспитанию у учеников любви 
к игре в четыре руки и на двух роялях. Учеников, успешно справляв-
шихся с программой, он мог перевести в следующий класс прямо в се-
редине года.

К. К. Княгинин, наряду с сочинениями С. В. Рахманинова, А. Н. Скря-
бина, П. И. Чайковского, И. С. Баха, играл детям и собственные му-
зыкальные произведения. Он приглашал своих учащихся послушать 
у него дома по радиоприёмнику известные музыкальные произведения, 
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в том числе оперу Дж. Пуччини «Чио-Чио-Сан» и др. Водил учеников 
с педагогическими целями в кинотеатр. После просмотра немого ки-
нофильма объяснял, как подготовить для него музыкальное сопрово-
ждение. К.К. Княгинин приучал своих учеников к творчеству и труду: 
разрешал им быть концертмейстерами на танцах, принимать участие 
в городских концертах, выступать по радио [5, с. 149]. 

Работая в  ДМШ №1 им. А. К. Глазунова, педагог и  композитор 
К.К. Княгинин был активным и известным в городе исполнителем [6, 
с. 22]. Он участвовал во многих концертах, организованных музыкаль-
ной школой, часто выступал вместе со своей коллегой Л. С. Савельевой, 
тоже преподавателем музыки. Кроме того, К.К. Княгинин был хорошим 
настройщиком. Когда в Барнаул приезжали на гастроли музыканты, го-
родские власти часто приглашали его как настройщика фортепиано.

В 1939–1945 годах К. К. Княгинин перешёл на должность директо-
ра в музыкальную школу Меланжевого комбината [6, с. 23]. Занимаясь 
педагогической деятельностью, он продолжал выступать в концертах 
школы имени А. К. Глазунова, оставался её настройщиком.

С первого дня в Барнауле Константин Княгинин находился под над-
зором милиции. В годы Великой Отечественной войны он получил 
17 повесток, но на фронт его не брали из-за больного сердца. 

В это время К. К. Княгинин принимал участие в концертных програм-
мах в госпиталях, клубах, продолжал заниматься педагогической дея-
тельностью: ездил из Чесноковки (ныне Новоалтайск) на работу в Бар-
наул, в клуб Меланжевого комбината. Жизнь семьи Княгининых в этот 
период была нелёгкой, как и всех советских людей в тылу. Осложнялась 
она ещё и тем, что музыканту как «врагу народа» часто не давали продук-
товые карточки. В 1948 году К. К. Княгинин написал письмо И. В. Стали-
ну с просьбой о пересмотре его дела. Просьба музыканта была удовлетво-
рена – в марте 1948 года композитор был реабилитирован.

В своём доме К. К. Княгинин часто устраивал музыкальные вечера, 
в которых участвовали Н. Н. Иконников, Л. С. Савельева, А. С. Анохин. 
В доме Княгининых бывал московский пианист А. М. Беленький, с ко-
торым музыкант учился в Киеве, а также члены Союза композиторов 
В. С. Левашов и А. Г. Новиков.

До приезда в Барнаул К. К. Княгинин редко сочинял музыку. Пер-
вое музыкальное произведение «Музыкальная шкатулочка» он напи-
сал в связи с рождением дочери Светланы, а активно увлёкся компози-
торским творчеством после 1945 года. Именно в этот период появился 
«Альбом для юношества», в который вошли «Музыкальная шкатулочка» 
(1938), «Зимней ночью» (1962), «Колыбельная песня» (изменена и пере-

работана в ноябре 1962 года), «Полька» (переработана в 1962 году), 
а также не вошедшие в юношеский альбом фортепианные сонаты, пье-
сы, прелюдии, вальсы: «Золотой осенью», «Судьба человека» (1954), 
«Песня в степи» (1958), «Прелюдия 4», «Прелюдия 6» (осень 1958 года), 
«Первая фиалка» (1959), «В метель» (1961) и др.

Свой педагогический опыт К. К. Княгинин обобщил в методическом 
издании «Искусство игры на фортепиано», посвящённом «талантливой 
советской молодёжи», которое сам он называл «капитальным трудом».

В 1950 году Константин Константинович Княгинин был приглашён 
в Новосибирск на Первый съезд композиторов зоны Сибири и Дальнего 
Востока. На заключительном концерте он открывал второе отделение ис-
полнением своих произведений. А 6 марта 1955 года в здании детской му-
зыкальной школы №1 им. А. К. Глазунова состоялся концерт К. К. Княги-
нина, в котором он исполнил несколько своих фортепианных пьес.

После выхода на пенсию К. К. Княгинин ещё некоторое время рабо-
тал, замещая в музыкальных школах заболевших преподавателей. В по-
следнее десятилетие жизни он тяжело болел и был  обделен вниманием 
коллег. Умер К. К. Княгинин 12 марта 1976 года от атеросклероза. 

Музыкальное наследие К. К. Княгинина – более 20 произведений. 
До нас его творчество дошло не в полном объёме. В последние годы 
жизни он сжёг многие сочинения, так как был уверен, что они никому 
не нужны. Но уже с 1980–1990-х годов XX века и до сегодняшнего дня 
в лекционных, музейных, концертных программах и в радиоэфирах Ал-
тайского края и города Барнаула снова периодически звучат произведе-
ния К.К. Княгинина. История показывает, что произведения талантли-
вых мастеров живут и после смерти авторов.
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СКУЛЬПТУРНЫЙ ОБРАЗ  
В КОНТЕКСТЕ МЕжРЕгИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ  
«АЗ.АРТ.СИБИРЬ-2021»

В статье рассматривается скульптура, представленная на межреги-
ональной выставке «Аз.Арт.Сибирь-2021». Автор анализирует работы 
молодых скульпторов разных регионов Сибири с позиций реализации 
и популяризации современного молодёжного искусства, обобщает тема-
тическое содержание выставки и способы творческого воплощения худо-
жественных образов.

Ключевые слова: «Аз.Арт.Сибирь», скульптура, выставка, Ольга Зю-
зина, Евгений Канзычаков, Дарья Игошина, Иван Мозговой, Ульяна 
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SCULpTURAL ImAGE In THE COnTEXT  
OF THE InTERREGIOnAL EXHIBITIOn  
«AZ.ART.SIBERIA-2021»

The article discusses the sculpture presented at the interregional exhibi-
tion «Az.Art.Siberia-2021». The author analyzes the works of young sculptors 
from different regions of Siberia from the standpoint of the implementation 
and popularization of modern youth art, summarizes the thematic content 
of the exhibition and the ways of creative embodiment of artistic images.

Keywords: Az.Art. Siberia, sculpture, exhibition, Olga Zyuzina, Evgeniy 
Kanzychakov, Daria Igoshina, Ivan Mozgovoy, Ulyana Akimchenko.

Вопросы продвижения изобразительного искусства актуальны 
всегда. Огромное значение в выставочной деятельности Сиби-
ри имеет Межрегиональная молодёжная художественная вы-

ставка «Аз.Арт.Сибирь», на которой решается важная задача совре-
менности – реализация и популяризация современного молодежного 
искусства. Идейно-эстетическая направленность и художественный 
уровень этой выставки задают для авторов высокую планку, и с года-
ми обеспечили проекту устойчивый авторитет среди деятелей куль-
туры Сибири и за её пределами. Выставка масштабна не только по 
количеству участников и их работ, но и в плане профессионально-
го становления молодых художников и формирования эстетической 
культуры зрителей.

Современные темы и их творческое воплощение складываются в ре-
зультате сложного процесса поиска новых форм и средств выражения, 
их специфического образного и технологического решения. Выставка 
наглядно показывает, что современная художественная жизнь развива-
ется стремительно и многогранно.

На выставке «Аз.Арт.Сибирь-2021» экспонировалось около 700 про-
изведений 302 авторов. Конечно, основные направления, в которых ра-
ботают молодые художники, – это живопись и графика, хотя не обо-
шлось и без замысловатых декоративно-прикладных работ. В 2021 году 
было представлено не так много произведений молодых скульпторов, 
но охват географии мастеров оказался широк – Кемерово, Красноярск, 
Томск, Барнаул, Новосибирск. Было приятно отметить, что почти в ка-
ждом сибирском регионе есть молодой скульптор.
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Скульптурные образы молодых авторов привлекают творческой 
одержимостью. Среди них работа барнаульского скульптора, члена Со-
юза художников России и преподавателя Алтайского государственно-
го института культуры (АГИК) Ивана Мозгового, уже принимавшего 
участие в прошлых выставочных проектах. Его работа «Да-да», выпол-
ненная из кедра [1], рождает поток вопросов: что это? Отголоски худо-
жественных поисков начала ХХ века? Полнофигурная многосоставная 
скульптура, кентавр? Троянский конь, похитивший прекрасную Еле-
ну? [2] Почему в домике? Почему с веслом в руках? Кто эта девушка? 
При более внимательном рассмотрении скульптуры с обнаружением 
каждой новой детали вопросов только добавляется. Основу скульпту-
ры составляет четко сконструированная, грубая конструкция, а девуш-
ка – реалистичный образ, нежная и мягкая, несмотря на материал. Ав-
тор мастерски сочетает различные скульптурные приёмы, раскрывая 
новые возможности самого простого и доступного материала – дерева.

Интерпретацию славянских мифов представила Марина Салама-
това из Красноярска. Её работа «Зори» – композиция из трёх женских 
фигур, воплощающих образы утренней, вечерней, ночной зари, сим-
волизирующих этапы взросления, перевоплощения девочки в женщи-
ну. Центральная девушка кажется наивной и мечтательной, смотрит 
на мир широко раскрытыми глазами, как ребёнок. Девушка справа 
словно говорит всему миру: «Смотрите, какая я: независимая, моло-
дая, красивая!». Она всем обликом, осанкой подчёркивает свою кра-
соту, женскую природную силу. Женщина слева статична. Она словно 
достигла своего счастья или внутренней гармонии, погружена в соб-
ственное внутреннее состояние. Тема женского начала звучит в творче-
стве Марины Саламатовой довольно часто.

Чистота и обобщённость формы отличают творческую манеру вы-
пускницы Сибирского государственного института искусств (СГИИ) 
имени Д. Хворостовского Ольги Зюзиной, представляющей Крас-
ноярский край. Она тонко чувствует возможности материала, уме-
ет передать характер изображаемого. Выразительности её скульптуры 
«Ракушка» способствует цвет, которым автор тонировала работу, под-
цветив шамот.

На выставке представлена большая группа реалистично фигуратив-
ных произведений. Активно работает в этом ключе скульптор Евгений 
Канзычаков. Его мальчишки из серии скульптур «Золотой мяч» – на-
стоящие юные спортсмены. Фигуру ребёнка довольно трудно зафик-
сировать в естественной для него динамичной статике, дети активны 
и непоседливы, но Евгений смог. Вдохновляют автора его собственные 

дети. Работы выполнены с помощью пластика и дерева, представляют 
собой по существу своеобразный триптих, решённый в едином пласти-
ческом ключе. В 2019 году Евгений представлял на выставку более деко-
ративную, обобщённую работу «Шаманка». 

Стилизаторство отличает творческий почерк Дарьи Игошиной 
из Кемерова. Её скульптурная композиция из трёх форм «За тремя зай-
цами» интересна своей сказочностью, но не в прямом контексте, а сим-
волично: «попасть в яблоко», «поймать зайца». Автор пишет в сво-
ём Instagram аккаунте: «Возможно, не ты здесь охотник, выбирающий 
цель». Цветовая гамма её произведений – нежная, пастельная. Особый 
интерес вызвали разнофактурные работы Дарьи у детей, которым осо-
бенно созвучно добро.

Актуально и остро проблемы современно общества поднимает 
в своём творчестве художник из Новокузнецка, студентка Алтайско-
го государственного университета Ульяна Акимченко. Её работы вы-
полнены с помощью нового, нетрадиционного материала – эпоксидной 
смолы, которая только набирает свою популярность в нашей стране 
в качестве материала для творчества. Ульяна обращается к проблемам 
настоящего и будущего. Работа «Погружение в будущее» символиче-
ски ёмко выражает глобальный вектор современного мира. Индустриа-
лизация, механизация с каждым днем всё больше и больше захватыва-
ют мир, поглощая человека. При этом больше всего страдает природа. 
Экологи бьют тревогу, однако процесс разрушения запущен, его уже 
не остановить. 

Скульптура Ульяны Акимченко воспринимается как художествен-
ный образ противовеса тёмной и светлой сторон в этом мире, но они 
равны, друг без друга им просто невозможно существовать. Фигуры 
прозрачные, и это наталкивает на мысль о том, какое всё в нашем мире 
хрупкое, по какой тонкой грани мы ходим. 

Вторая работа Ульяны – «Бренд-тренд» – тоже о проблемах обще-
ства, массовом потреблении, бездумном и бесконечном. Скульпту-
ра бездушная – это пакет, такой простой прозрачный дырявый пакет 
с надписью известного бренда. В настоящее время популярные бренды 
поработили человечество, всё это сейчас модно и актуально, но в лю-
бой момент и эта модель мировосприятия может разрушиться, всё вре-
менно. Останется ли это тогда так же важно для нас? Автор заставляет 
зрителя задуматься над этим вопросом. 

Выставка «Аз.Арт.Сибирь» позволяет увидеть одну из важных про-
блем в искусстве Сибири. В количественном соотношении среди работ 
молодых авторов, к сожалению, скульптур на выставке намного мень-
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ше, чем других видов искусства. Причин тому может быть множество: 
скульптурных школ в учебных заведениях не так много, обучение доро-
гостоящее, этот вид творчества не востребован заказчиками и покупа-
телями, дорогостоящие материалы, отсутствие мастерских и т.д.

Все скульптуры, представленные на выставке, совершенно разные, 
сложно найти то, что их объединяет. Разные материалы, техники, нет 
однородности тем, как это было в советское время.

В целом, хочется отметить тематическое и фактурное богатство дан-
ной выставки, её важность для общества и оптимистический настрой. 
Организаторы выставки во главе с Николаем Зайковым позволяют уви-
деть общую картину развития изобразительного искусства Сибири, 
а также то, что художники и скульпторы работают постоянно и упор-
но, продолжают открывать мир, находят свои творческие пути, показы-
вают свой свежий взгляд на обыденные вещи. Много интересного, та-
лантливого, самобытного – вот ощущение, которое появляется после 
посещения такой выставки. И дело не в материале, которым работают 
художники или скульпторы, а в самих художниках.
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ЭСТЕТИчЕСКИЙ ПОТЕНцИАЛ гУМАНИТАРНОгО 
ДИАЛОгА С ИСКУССТВОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В статье раскрывается тезис о необходимости применения методоло-
гии гуманитарного диалога искусства и человека в образовательной прак-
тике. Гуманитарный диалог с искусством позволяет развивать способ-
ности человека к общению; навыки прочтения духовно-символического 
смысла произведения, понимания широкой метафоричности и образно-
сти его художественного языка; способность к личной чувственно-эмоци-
ональной и эстетической реакции на интегративную идею произведения, 
выраженную в его целостном облике; умение осмыслить, интерпретиро-
вать и адекватно выразить открытый в результате внутренней духовной 
работы смысл произведения, а на его основе – прийти к новому осозна-
нию себя, мира и своего места в мироздании.

Ключевые слова: искусство, текст, контекст, эстетическое восприя-
тие, интерпретация, гуманитарный диалог, смысл.
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THE AESTHETIC pOTEnTIAL OF THE HUmAnITARIAn 
DIALOGUE wITH ART In THE EDUCATIOnAL 
pRACTICE OF HIGHER EDUCATIOn

The article reveals the thesis about the need to apply the methodology 
of the humanitarian dialogue between art and man in educational practice. 
The humanitarian dialogue with art allows us to develop a person’s ability to 
communicate; the skills of reading the spiritual and symbolic meaning of the 
work, understanding the broad metaphoricity and imagery of his artistic lan-
guage; the ability to have a personal sensory-emotional and aesthetic reaction 
to the integrative idea of the work expressed in its integral form; the ability to 
comprehend, interpret and adequately express the meaning of the work dis-
covered as a result of inner spiritual work, and on its basis – to come to a new 
awareness of oneself, the world and one’s place in the universe.

Keywords: art, text, context, aesthetic perception, interpretation, humani-
tarian dialogue, meaning.

В границах ХХ века были совершены многие фундаментальные на-
учные открытия, перевернувшие прежние представления о мире, 
изменившие способ его понимания. Жёсткий выбор одного ва-

рианта и одновекторная заданность эволюции сменились представле-
ниями о дополнительности, нелинейности и роли случайности в са-
моразвитии мира и человека, главенстве интуиции и чувства в момент 
выбора пути. Ю. Лотман говорит о сложности постижения этого ново-
го неоднозначного мира: «Описать процессы, протекающие в окружаю-
щем нас мире, с помощью одного языка невозможно. Необходимы раз-
ные описания, в каждом из которых яснее проявляются те или иные 
(взаимоисключающие и дополняющие друг друга) особенности изучае-
мого явления» (цит. по: [1, с. 118]).

В методологии науки произошла переоценка роли субъективного 
начала в познании и преобразовании мира. Теория систем и законы си-
нергетики внесли весомый вклад в развитие субъективной составля-
ющей в картине мира, привели к переоценке роли личности в судьбе 
культуры. 

Даже в сфере точных и естественных наук закрепляется понима-
ние, что объект не может быть познан «равнодушными глазами». Нобе-
левский лауреат И. Пригожин утверждает, что человек как познающий 
субъект должен быть включён в единую субъект-субъектную систему 
с миром, находящуюся в состоянии взаимного диалога. В диалогиче-
ских отношениях исследователь должен престать воспринимать объект 
как сырьё для своей познавательной активности. Теория информации 
требует «подключения человека к бытию познаваемого» [1, с. 31].

«Посредством глаза, а не глазом смотреть на мир умеет разум», – 
объяснял характер взаимодействия зрителя и произведения Уильям 
Блейк. Анализируя лишь внешние черты художественного произведе-
ния, мы упускаем главное – его смысл, идею, душу. Заинтересованное 
диалогическое общение с произведением развивает в человеке способ-
ность осознавать движение собственных чувств и эмоций, расширять 
границы своей личности, постепенно находя в ней место для других 
людей, новых ощущений и представлений о мире в целом.

Как это происходит? Для объяснения разрастания смыслового поля 
текста М. М. Бахтин использует понятия «текст» и «контекст», которые 
находятся в зависимости друг от друга. «Текст – печатный, написанный 
или устный <…> не равняется всему произведению в его целом. В про-
изведение входит и необходимый внетекстовой контекст его» [2, с. 369].

Смысловая связь текста и воспринимающего является важнейшей 
особенностью его бытия в культуре. В этом проявляется одно из свойств 
системных отношений: если в системе изменить хотя бы один элемент, 
изменится вся система. Во взаимодействии «текста» и «контекста» изме-
нение одной из составляющих тоже приводит к рождению новых смыс-
лов, что ставит новые возможности и задачи в процессе восприятия. 

Целью гуманитарного подхода является не только расширение ин-
формированности личности, но и её трансформация. Трансформация 
же совершается только в диалоге, в заинтересованном напряжённом 
душевном труде, направленном на понимание «другого» и интерпрета-
цию его посылов из «духовных коридоров» Большого времени. «Отзвук, 
рождаемый художественным текстом в сердце и душе человека, совер-
шенно индивидуален, и только ради таких личных прозрений, откры-
тий внутри себя и стоит диалогически общаться с искусством, учить 
этому детей и взрослых. Как утверждал М. М. Бахтин, в произведении 
нельзя найти смысла, которого там нет. Если данный смысл кто-то уви-
дел, значит, он действительно живёт в произведении» [2, с. 231].

Именно на бахтинский тезис о том, что каждое произведение хранит 
в себе неисчерпаемый объём смыслов, опирается гуманитарное общение 
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с искусством. В самом произведении – в его сюжете, структуре, образах, 
отношениях между ними, символических значениях каждого элемента 
произведения – свёрнута бесконечная смысловая цепь. Этот бездонный 
текст «пред-стоит» перед зрителем, читателем, слушателем, как «мысля-
щий Океан планеты Солярис», материализующий духовно-смысловые 
порождения сознания. К этой бесконечности в процессе диалогического 
общения добавляется столь же загадочный и бескрайний «океан» челове-
ка. Для гуманитарного способа общения с искусством в образовательной 
практике позиция наблюдателя является определяющей.

Важно отметить несколько принципиальных условий.
1. Перед работой обязательно нужно дать чёткую установку на об-

щение с произведением. Обозначить ролевую позицию участников ди-
алога с искусством: в работе не должно быть упоминаний, что она пи-
шется по картине или другому произведению. Здесь не должно быть 
фраз, вроде: «На картине такого-то художника мы видим…» Работа 
каждого участника создаётся от имени одного из персонажей произве-
дения, текст создаётся от первого лица: участник сам как бы становит-
ся персонажем, от имени которого будет идти повествование в работе, 
он называет себя «Я».

2. Работы обязательно должны выполняться письменно, так как 
именно «через руку», а не «через слово» приходит осознание важней-
ших вопросов.

3. Участники творческой работы должны быть проинформирова-
ны, что после завершения их работы будут прочитаны вслух. Это необ-
ходимо при обучении участников диалога принципам гуманитарного 
прочтения произведения: в каждой работе смысл будет частично отли-
чаться от остальных и частично совпадать с ними, но эти смыслы всег-
да будут выражены совершенно индивидуально. Коллективное чтение 
работ демонстрирует важнейшее свойство диалога с искусством: беско-
нечность смыслопорождения в изменяющемся контексте – сколько бы 
раз мы ни пытались осуществить подобную работу, результаты никог-
да не совпадут. Даже один и тот же человек в повторной работе почув-
ствует произведение иначе.

4. В такого рода творческих работах невозможно ошибиться, на-
писать её неправильно. Отзвук, рождаемый художественным текстом 
в сердце и душе человека, совершенно индивидуален, и только ради та-
ких личных прозрений, открытий внутри себя и стоит диалогически 
общаться с явлениями духовного характера, учить этому.

В рамках дисциплины «Основы имиджелогии» с группой 1393 Ин-
ститута гуманитарных наук Алтайского государственного универси-

тета мы выполняли практическую творческую работу, основываясь 
на картине З. Серебряковой «Автопортрет». Познакомившись с осно-
вами построения личного имиджа человека, студенты пытались рас-
шифровать имиджевые характеристики личности, запечатлённые в ху-
дожественном образе. В работах требовалось написать монолог по 
портрету от первого лица, став на время изображённым на нём челове-
ком, вжиться в его образ:

Мария Лызлова: «Сегодня прекрасное утро. Я собираюсь с детьми 
на прогулку. Позже к нам зайдёт мама. Стою, расчесываю свои густые 
и длинные волосы. Как же они выросли! Сегодня обязательно испро-
бую новый парфюм. Это подарок. Очень дорогой и ценный. От дру-
га. И бусы надену, куда же без них? Фамильные, бабушкины. Так, а спи-
цы чьи? Ах, сколько же у меня здесь всего интересного, и не выбросишь 
ничего! Это нужно, это дорого, а вот это просто важная вещь. Оставлю 
на память. Хоть и мелочь, но очень приятная. Мелочь. Мелочь? Сколько 
мелочей в жизни: хороших и плохих. Но хороших определённо больше. 
И разве можно ли представить себе жизнь без них? Какой бы она была? 
Наверняка, очень серой и скучной. А тут прохожий улыбнулся тебе (пу-
скай и случайно), а ребёнок подарил поделку. А улица Пушкина пропи-
тана ароматом свежего хлеба и булочек. На подоконнике зацвела герань, 
уж думала и не приживётся. Но по сути своей это всё мелочи! Ведь ме-
лочи же, не так ли?».

Кристина Якимова: «Какое чудное утро! Солнце сегодня особенно 
звонкое и яркое, будто хочет напоить светом и теплом весь мир! Смо-
трю в зеркало и удивляюсь собственному вдохновенному настроению. 
Щёки от прохладной воды по-особенному румяны, щётка мягко сколь-
зит по волосам, словно легкий бриз гладит барашки морских волн. Сол-
нечные зайчики игриво прыгают по камням любимого браслета. Как же 
всё-таки хорошо!».

Ангелина Савочкина: «Ах, как хороша! И что ни день, то новая лю-
бовь к себе и ко всему, что меня окружает. И когда волосы успели стать 
такими длинными? Порой я теряюсь в том, кто я и где нахожусь, так ча-
сто возвращаясь в детство, где по утрам эти волосы нежно и ласково за-
плетали мамины руки. «Но что за причёска без украшений?», – эта фра-
за звучала из маминых уст каждый раз, когда я, изворачиваясь словно 
морской скат, пыталась улизнуть от заколок. «Но ведь они так колют-
ся!», – восклицала я каждый раз. Сейчас же я испытываю от всего это-
го такое удовольствие, которого не может мне доставить ни одно другое 
занятие. Булавочки, заколки, жемчужные украшения, флаконы с духа-
ми. Я словно каждый день создаю новую версию себя с помощью всех 
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этих вещей. Сегодня я уверенная в себе городская модница, завтра – ти-
хая и спокойная любительница книг, а послезавтра могу превратиться 
в таинственную незнакомку, вскружившую голову очередному прохо-
жему. Всё это я, в каждом одеянии, в каждом украшении и движении. 
Это я, когда вечером, зажигаю свечи и снимаю оболочку сегодняшнего 
дня, возвращая всё на места».

Создание в диалоге с произведением искусства собственного текста, 
образно передающего его характер и смысл, становится вопрошанием, 
свободным самооткровением и др. Тем самым это действие оказыва-
ется эффективной формой эстетического саморазвития обучающихся 
и перемещения своих интеллектуальных и духовных результатов в ходе 
эмоционально насыщенного диалога во внутренние структуры лично-
сти. Это результат диалога «двух душ» личности – прежней, исходной 
души, и новой, которая проявилась после личного переживания и рас-
сказа о событии.
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В статье представлены результаты исследования, проведённого с це-
лью разработки художественно-психологической типологии рисунков 
на свободную тему, основанной на взаимосвязи художественных особен-
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The article presents the results of a study conducted in order to develop 
an artistic and psychological typology of drawings on a free topic based on 
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the relationship between the artistic features of the master’s works and his au-
thor’s psychotype. A brief description of the main characteristics of each type 
of drawings on a free topic within the framework of artistic and psychologi-
cal typology is given.

Keywords: artistic and psychological typology of drawings on a free theme, 
features of drawings, reflection of the psychotype.

Одной из наиболее удобных и информативных методик позна-
ния художественно-изобразительного искусства является типо-
логия. Типологии помогают упорядочить и систематизировать 

объекты искусства. Существование нескольких типологий для одной си-
стематизируемой единицы позволяет более тщательно изучить её. На-
пример, существует несколько типологий пейзажей, каждый из кото-
рых позволяет исследовать объект изучения по своему основанию. Так, 
Л. И. Нехвядович показывает, что можно выделить такие типы пей-
зажной картины, как пейзаж-портрет, изображающий ландшафт с раз-
личной степенью объективности; пейзаж-состояние, акцентирующий 
состояние утра, полдня, вечера и ночи по временам года и характеру по-
годы; пейзаж-настроение, в котором через определённый мотив приро-
ды выражается человеческое настроение; пейзаж-размышление, в ко-
тором через определённый мотив природы выражаются размышления 
человека [1, с. 132–133]. По мнению Е.Л. Балкинд и Л.В. Балкинд, целе-
сообразна следующая дихотомия пейзажа: синтетический пейзаж – пей-
заж с элементами культуры и пейзаж природный, естественный [2, с. 62]. 

Безусловно, данные типологии, как и многие другие, вносят значи-
тельный вклад в искусствоведение, помогая изучить более полно творе-
ния мастера, но порой, чтобы понять глубинный смысл произведения, 
идею автора, особенности его произведений, нужно проанализировать 
его наследие в контексте его жизни, узнав, какие душевные драмы пере-
живал автор, какие проблемы были актуальны в тот момент в социуме, 
какой была общеисторическая ситуация.

Но ещё важнее понять психологические особенности художника, 
ведь именно через них преломляется его восприятие окружающего 
мира и событий, поскольку каждое художественное произведение – это 
в определённом смысле автопортрет мастера [3]. Потому становится 
актуальным изучение художественных особенностей произведений ма-
стеров во взаимосвязи с психологической организацией авторов.

Цель данной статьи – дать краткий обзор разработанной в ходе про-
ведённого научно-практического исследования художественно-пси-
хологической типологии рисунков на свободную тему, основанной 

на взаимосвязи художественных особенностей творений автора и его 
психологического типа.

Исследованием взаимосвязи психологических особенностей авто-
ров и художественных характеристик их творений стали заниматься 
с момента зарождения психологии как науки более века назад. Основ-
ное развитие данная тема получила в проективном подходе, утвержда-
ющем, что на всём, что делает человек, лежит печать его личности. Осо-
бенно ярко это проявляется в творчестве. Данный подход был принят 
практически во всех психологических школах и стал базой для боль-
шинства графических психологических методик [4].

В 50-е годы XX века английский исследователь Герберт Рид проана-
лизировал несколько десятков детских рисунков и увидел взаимосвязь 
между особенностями нарисованного объекта и психотипом личности 
по К. Г. Юнгу [5, 6]. Он вывел восемь типов рисунков, каждый из кото-
рых взаимосвязан с определённым психотипом личности по мнению 
этого психолога. Однако наше изучение оригинала текста описывае-
мого исследования выявило довольно скудное, схематичное описание 
каждого типа рисунка. Кроме того, отсутствовало объяснение, как 
именно связаны определённые художественные особенности рисунков 
с психологическими характеристиками их авторов. Как показал анализ 
современных работ, где встречалось описание типологии свободных 
рисунков, они являлись лишь сухим пересказом оригинала, не давая ка-
чественной типологической характеристики [7]. 

Нами была выдвинута гипотеза, что рисунки на свободную тему, 
выполненные современными представителями творческих профессий, 
будут иметь особенности, не описанные ранее в литературе. Потому 
в течение нескольких лет нами проводилось исследование по изучению 
художественных особенностей рисунков на свободную тему во взаи-
мосвязи с психотипом автора.

Методика исследования: испытуемым давалось задание создать ри-
сунок на свободную тему, дать ему название и написать краткое поясне-
ние к рисунку. С помощью нескольких психологических методик опре-
делялся психотип автора. Затем все собранные в ходе исследования 
рисунки всех представителей определенного психотипа были совокуп-
но проанализированы. Всего было проанализировано более 500 рисун-
ков на свободную тему более 250 авторов.

В результате проведённого исследования были сделаны следующие 
выводы. Во-первых, дано подробное описание рисунков каждого типа. 
Во-вторых, показано, какой условно «жанр» чаще встречается в опреде-
ленном типе рисунков. В-третьих, было дано объяснение, почему каж-
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дый психологический тип авторов создаёт рисунки, обладающие опре-
делёнными художественными характеристиками.

Приведём в данной статье краткое описание художественно-психо-
логической типологии:

1. «Ритмический» тип рисунков на свободную тему создаёт интуи-
тивный экстравертный тип людей, который пребывает всё время в по-
иске чего-то нового, то есть в движении, как душевном, так и физиче-
ском. Потому рисунки на свободную тему чаще всего представляют 
собой пейзажи, которые содержат изображения динамичных элементов 
или символов, означающих изменения: бури, волн, дождя, длинных лу-
чей солнца.

2. «Декоративный» тип рисунков создают чувственные экстраверты, 
у которых главенствующая роль в структуре личности отдана чувствам, 
но их субъективность подавлена, обычно они согласуются с общепри-
знанными ценностями. В результате «декоративный» тип рисунков 
на свободную тему чаще всего представляет собой абстрактные изобра-
жения, основной художественной характеристикой которых является 
наличие символов, передающих чувства, эмоции, женское начало (ба-
бочки, цветочки, сердечки, улыбки и т.д.). 

3. «Эмфатический» тип рисунков1 характерен для экстравертных 
ощущающих (сенсорных) типов людей. Их ведущей функцией являет-
ся ощущение, им важно иметь чувственные впечатления и, по возмож-
ности, наслаждаться. Больше всего ощущений дарит природа, потому 
именно её изображают чаще всего в рисунках на свободную тему в виде 
красивых эмоциональных пейзажей (закат на фоне моря, одинокое де-
рево на скале и т.д.), содержащих символы, обозначающее стабиль-
ность, устойчивость, мужское начало.

4. «Перечисляющий» тип рисунков у экстравертных мыслитель-
ных типов людей. Главную роль у играет мышление, но оно ведёт к вы-
явлению новых фактов или общих концепций разрозненного матери-
ала. Основной художественной особенностью рисунков на свободную 
тему, выполненных этим типом людей, является то, что рисунок содер-
жит изображения множества объектов и предметов, логически не свя-
занных между собой и в то же время символизирующих разум, созна-
ние или чувства. 

5. «Органический» тип рисунков характерен для интровертного 
мыслительного типа людей, часто руководствующихся интеллектуаль-
ными выводами, однако основанными не на общепризнанных тради-

1  Эмфатический рисунок (импрессионистский, экспрессивный) — характеризует стрем-
ление передать атмосферу непосредственного выражения ощущений, впечатлений.

ционных идеях, а на субъективных суждениях, отличающихся часто 
холодностью и непреклонностью. Художественными особенностями 
«органических» рисунков на свободную тему, в качестве которых чаще 
всего выступает пейзаж, являются: сдержанное спокойствие и натура-
листичность, фотографическая реалистичность (ясный день, хорошая 
погода, гладь тихого озера, стоящее на небольшом холме дерево). Пей-
зажи наполнены символами мудрости, гармонии, вечности, стремле-
ния к истинным высшим знаниям, уровням знаний.

6. «Гаптический» тип рисунков2 создает интровертный ощущаю-
щий (сенсорный) тип людей. У них главная роль в познании мира отда-
на ощущению, которое сводится к восприятию субъективного фактора. 
Установлено, что рисунки чаще всего изображают либо определённые 
внутренние болезненные ощущения, либо обычные объекты и предме-
ты в непривычном виде. Художественной особенностью являются ко-
лющие, арочные линии и изображения объектов, символизирующих 
душевную боль: разбитое сердце, плачущий глаз и т.д. 

7. «Имажинарный» тип рисунков3 характерен для интровертных 
чувствующих людей, у которых существует интенсивная, развиваю-
щаяся вглубь чувствительность, а чувства в основе своей определяют-
ся субъективным фактором. Установлено, что у этих людей в рисунках 
на свободную тему представлены сказочные герои, мифологические су-
щества, животные или целые сюжеты с ними, которые порождены фан-
тазией автора или взяты из литературы. 

8. «Структурный» тип рисунков создает интровертный интуитив-
ный тип людей, которые переходят от образа к образу, гоняясь за все-
ми возможностями, заключёнными в творческом лоне бессознательно-
го, и не устанавливая связи между явлением и собой. Индивид удалён 
от осязаемой действительности, он делает свою жизнь символичной. 
Определено, что «структурные» рисунки на свободную тему наполнены 
глубоким символизмом, архетипичностью или передают максималь-
но точно и детализировано некий значимый для автора рисунка объект. 

В результате проведённого научно-практического исследования 
была разработана художественно-психологическая типология рисун-
ков на свободную тему, основанная на взаимосвязи художественных 
особенностей творений автора и его психотипа.

Данная типология имеет и теоретическую, и практическую значи-
мость. Она может применяться для искусствоведческого анализа ри-

2  Гаптический  рисунок — изображение человека в состоянии болезни, недуга, каких-ли-
бо неприятных ощущений.

3  Имажинарный рисунок— изображение себя в виде какого-либо персонажа из литера-
турно-художественного произведения, а также созданного в собственном воображении.
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сунков на свободную тему и форэскизов (первоначальных зарисовок, 
набросков), на основе которых создаются будущие полотна. Ведь боль-
шинство шедевров начинается со множества форэскизов, в которых ав-
тор фиксирует наиболее значимые идеи, которые должны найти своё 
отражение затем в окончательном варианте работы. Но в то же вре-
мя форэскиз – это по сути и есть рисунок на свободную тему, ведь то, 
что станет содержанием полотна художника, какие акценты он выделит 
в работе, выбирает сам автор.

После проведения дополнительных верифицируемых исследований 
будет возможно использовать данную типологию для исследования ху-
дожественных особенностей живописных и графических произведе-
ний искусства.

Данная методика позволяет проводить глубинный анализ произве-
дений искусства, объясняя, почему мастера создают шедевры на опре-
делённые темы, почему все работы одного автора имеют схожие худо-
жественные характеристики.
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В статье рассматриваются история возникновения и деятельность 
Детской картинной галереи Центральной детской школы искусств в Ке-
мерово. В выставочном зале проходят выставки художественных произ-
ведений детей, студентов художественного колледжа, профессиональных 
и самодеятельных художников города. Галерея становится активно рабо-
тающей площадкой для обмена опытом и местом, где можно приобщить-
ся к искусству. 
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The article examines the history of the emergence and activity of the Chil-
dren’s Art Gallery of the Central Children’s Art School in Kemerovo. The ex-
hibition hall hosts exhibitions of works of art by children, art college students, 
professional and amateur artists of the city. The gallery becomes an active plat-
form for the exchange of experience and a place where you can join the art.
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В процессе обучения на художественном отделении детской шко-
лы искусств дети создают творческие произведения, которые до-
стойны  показа широкому зрителю. Преподаватели и руководите-

ли школы изыскивают возможность создания выставочной площадки, 
на которой могут демонстрировать свои работы учащиеся, самодея-
тельные авторы и профессиональные деятели искусства. Деятельность 
выставочного зала до настоящего времени не была освещена в специ-
альной литературе. Статья призвана устранить этот пробел. Цель ста-
тьи – показать историю возникновения галереи, выявить значимость 
выставочной деятельности детской школы искусств для развития 
творческой активности детей и просветительской деятельности среди 
взрослых.

Выставочный зал, который впоследствии стал называться Детская 
картинная галерея в Центральной детской школе искусств города Кеме-
рово, открылся в октябре 2017 года. Он расположен в фойе первого эта-
жа художественного отделения школы, которое до 2016 года являлось 
помещением Детской художественной школы (ДХШ) № 1. 

ДХШ №1 – одна из старейших художественных школ Кемеровской 
области, основана в 1967 году [1]. В советское время особенно важна 
была помощь этой школы в процессе формирования базы для органи-

зации педагогической деятельности созданной в городе сети художе-
ственных школ и Кемеровского художественного училища, основан-
ного в 1972 году. На основе филиала этой школы в 1986 году в городе 
открылась Детская художественная школа № 19, в том же году был от-
крыт филиал школы в Заводском районе. Первым директором шко-
лы был замечательный преподаватель и преданный своему делу чело-
век – Иван Фёдорович Максимов, который возглавлял школу в течение 
23 лет и многое сделал для развития и популяризации детского твор-
чества. В школе работали увлечённые преподаватели: Г. И. Шатохин, 
И. А. Лобузнова, А. К. Трофимов, Э. К. Аредакова, В. К. Бурилкина, чета 
Бобровых и др.

Многие из выпускников школы связали свою жизнь с искусством: 
стали преподавателями или художниками: И. Н. Кротов – член Сою-
за художников России, преподаватель Красноярского института ис-
кусств, О. Г. Ражев – член Союза архитекторов России, много лет прора-
ботавший главным архитектором Кемерово, А. Н. Дрозд – член Союза 
художников России, профессор кафедры дизайна Кемеровского госу-
дарственного института культуры (КемГИК), преподаватели Кемеров-
ского областного художественного колледжа (КОХК): О. Г. Помытки-
на и Е. Н. Балаганская, преподаватель Детской художественной школы 
№19 И. Д. Белокриницкая и многие другие. В самой школе до сих пор 
работают её выпускники: преподаватели Л. А. Чеснакова, Л. И. Ворони-
на и А. Н. Ивершин. 

Богатая история школы всегда была отмечена активной выставочной 
деятельностью её преподавателей и учеников. Так сложилось, что члены 
преподавательского состава являлись и являются художниками и участ-
никами выставок различного уровня, и учащиеся живо и инициативно 
откликались на предложение участвовать в выставках и конкурсах. 

Выставочная деятельность – это важная составляющая художе-
ственного образования. С одной стороны, это «одно из направлений 
эстетического воспитания детей <…> приоритетом деятельности ко-
торого является: создание образовательного процесса, направленного 
на формирование творчески активной личности, способной к эмоцио-
нально-образному восприятию окружающего мира. При этом образо-
вательным пространством служит экспозиция выставки, где ребёнок 
учится выстраивать эмоционально-ценностные отношения с прекрас-
ным, понимать язык изобразительного искусства. <…> Действующий 
механизм образовательного пространства – это процесс образования, 
который построен на последовательном изменении отношений между 
ребёнком и искусством, своеобразный путь движения ребёнка в мире 
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изобразительного искусства» [2]. С другой стороны, «выставочная дея-
тельность – это специально созданная и художественно преобразован-
ная предметно-пространственная среда, предназначенная для публич-
ного показа с определёнными социальными целями» [3, с. 102]. 

На базе ДШИ №1 использовать площадь фойе для выставок впер-
вые предложила её директор Ольга Константиновна Цветкова. Первый 
проект по созданию выставочного зала был написан в 2008 году, он на-
зывался «Социально-значимый проект “Галерея детского творчества”». 
В коридорах и фойе детской художественной школы не только выстав-
лялись работы учащихся, но и проходили выставки студентов Кемеров-
ского областного художественного колледжа и творческих работ пре-
подавателей. В 2005–2006 учебном году было проведено 17 различных 
выставок, а также Первая городская выставка художников-акварели-
стов «Акварели наши пели», в которой приняли участие преподаватели 
КОХК, КемГИК, всех художественных школ и школ искусств Кемерова. 

В процессе проведения выставок стало очевидно, что выставоч-
ного места не хватает для полноценного показа творчества всех уча-
щихся и преподавателей. Назрела необходимость оптимального ис-
пользования свободного пространства и увеличения общей площади 
выставочных мест. Планировалось создание социально-культурного 
пространства для решения проблемы формирования культурной ком-
петентности личности каждого учащегося художественной школы, раз-
вития активной творческой деятельности детей и возможности выста-
вочной деятельности юных художников.

Целью проекта было создание постоянно действующего выставочно-
го зала для привлечения интереса к детскому творчеству не только уча-
щихся и их родителей, но и всех жителей города, так как школа распо-
ложена в Центральном районе и была всегда открыта для посетителей. 

Проект 2008 года предполагал взаимодействие школы с другими уч-
реждениями культуры и образования города, с посещением выставок 
большим количеством желающих. Были определены общая стратегия 
ведения работы, дизайнерское и техническое исполнение. Предполага-
лось демонтировать старый тамбур и добавить витражные окна. Был 
составлен план будущих выставок на два ближайших года. В 2010 году 
проект был дополнен и доработан. Но данный проект не был внедрён 
в жизнь в силу разных объективных обстоятельств.

В 2016 году находящиеся в одном здании Детская художественная 
школа № 1 и Детская музыкальная школа №1 были объединены в еди-
ную организацию под названием Центральная детская школа искусств. 
Повысилась значимость учебного заведения, школа стала центром 

творческой деятельности учащихся города. Благодаря этому появилась 
возможность наконец-то осуществить мечту по созданию выставочно-
го зала.

Инициаторами нового проекта стали директор школы Инна Влади-
мировна Кудряшова и преподаватель-методист Ольга Юрьевна Маль-
цева. О. Ю. Мальцева стала автором дизайнерской концепции выста-
вочного зала, директор и заместители взяли на себя техническую часть 
работы. Для увеличения размера зала специально были демонтирова-
ны один из кабинетов и окно, благодаря чему площадь стен значитель-
но увеличилась. Высокие стены и отсутствие пролётов и окон дали воз-
можность вывешивать работы в два ряда, следовательно, проводить 
выставки с большим количеством картин.

Дизайнерская концепция предполагала не только увеличить общую 
площадь, но и качественно улучшить интерьер первого этажа художе-
ственного отделения, ведь по коридорам постоянно проходят дети, их 
родители, преподаватели, а значит важно, чтобы они сразу попадали 
в атмосферу творчества и гармонии. 

Для оформления интерьера была выбрана сдержанная, неяркая цве-
товая палитра: серый пол, сложного фиолетового оттенка стены с эф-
фектом серебристого ламинирования, малахитово-зелёные панели 
в центре зала и серые рамы картин с тёмно-зелёными паспарту, кото-
рые создают ощущение глубины пространства. Такой колорит интерье-
ра сразу переводит внимание зрителя на само художественное произве-
дение, демонстрируемое в архитектурном пространстве.

Особое внимание было отдано световому оформлению: кроме обыч-
ных потолочных светильников были добавлены специальные софиты, 
обеспечивающие точечное освещение, дающие возможность направ-
лять свет на каждую картину, как это сделано в музеях. Предполагалась 
высокая посещаемость галереи, а значит, высокая проходимость зала, 
поэтому был выбран керамогранит для пола с противоскользящей по-
верхностью. Для зала были приобретены новые рамы с пластиком вме-
сто стекла, что улучшает безопасность посетителей.

Открытие выставочного зала в 2017 году было приурочено к 50-лет-
нему юбилею художественного отделения. Выставочный зал стал со-
временной творческой площадкой, которая позволяет представить 
лучшие художественные произведения, предоставляет возможность 
реализовать инновационные арт-проекты, в том числе и для людей 
с ограниченными возможностями. На празднике были выставлены 
баннер «История школы в истории Кузбасса» и фотоальбом художе-
ственного отделения, воссоздавшие события прошлого. Зрители оз-
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накомились с выставкой лучших работ учащихся художественного 
отделения – лауреатов конкурсов, стипендиатов, с экспозицией произ-
ведений лучших выпускников школы «Творческое созвездие», которые 
стали студентами художественных вузов Москвы, Санкт–Петербурга, 
Новосибирска. Также были выставлены произведения живописи, гра-
фики, работы из керамики преподавателей школы. 

С этого мероприятия началась активная деятельность галереи. В те-
чение четырёх лет существования выставочного зала в нём было орга-
низовано двадцать пять полномасштабных выставок. 

Следующая значимая выставка 2017 года называлась «Грани творче-
ства». На ней были представлены творческие работы из всех школ ис-
кусств Кемерова. Она занимала не только выставочный зал, но и разме-
щалась на всех этажах школы. Эта выставка стала итогом творческой 
жизни юных живописцев города. Посетителей поразило многообразие 
художественных произведений: они были представлены в разных тех-
никах исполнения и разной тематической направленности. Название 
выставки точно отражало её суть.

В этом же 2017 году прошла школьная отчётная выставка станко-
вых композиций отделений «Дошкольник» и «Младший школьник», 
которая называлась «В мире фантазии». В отличие от предыдущих вы-
ставок, она рассказала не о творческом мастерстве старших, а о непо-
средственности, искренности, чистосердечии творчества младших обу-
чающихся. Представленные детские произведения несли в себе потоки 
фантазии, яркость красок, простоту композиций и радость жизни. Вы-
ставка стала творческим отчётом преподавателей и позволила при-
влечь новых учеников на подготовительное отделение школы.

Ежегодно в сентябре в школе проходит выставка творческих работ 
выпускников предыдущего учебного года. Это живописные натюрмор-
ты, натюрморты по учебному рисунку и тематические композиции. По-
каз демонстрирует высокий уровень подготовки учеников школы, их 
творческий потенциал. Особенно интересны посетителям и учащимся 
тематические композиции, так как они отражают внутренний мир ав-
торов, рассказывают о том, чем интересуется и увлекается современ-
ная молодёжь. Экспозиция становится площадкой для обмена опытом 
между старшими и младшими учащимися художественного отделения. 
Выставочная деятельность повышает мотивацию участия в показах 
у младших школьников.

С восхищением воспринимают учащиеся школы выставки работ 
студентов Кемеровского областного художественного колледжа. Жи-
вописные произведения студентов отличаются от школьных творе-

ний. Они демонстрируют более высокий уровень исполнения, показы-
вающий больше знаний, умений и навыков. Это творческая школа для 
учащихся. Преподаватели проводят детей по выставочным залам, рас-
сказывая об особенностях студенческой жизни. Их творческие работы 
побуждают детей учиться, позволяют прийти к мысли о дальнейшем 
обучении в художественном учебном заведении.

По программам предпрофессионального стандарта в художествен-
ной школе пятилетнее обучение, и у многих выпускников к окончанию 
пятого класса складывается серьёзный багаж выставочной деятель-
ности. Несомненно, помогают её осуществить преподаватели школы, 
классные руководители.

Помимо учебных часов в стенах школы, каждый этап выставочной 
деятельности требует определённых усилий и дополнительно затрачен-
ного времени: поиск идеи, разработка эскизов, выполнение творческой 
работы. Часто в выставках принимают участие произведения, которые 
заняли призовые места на конкурсах. Но бывают и специально подго-
товленные работы.

Выставочная деятельность учащихся – это не только творчество, это 
и особый вид обучения, обмен творческими идеями и возможность уз-
нать новые техники исполнения, применение новых, не знакомых для 
них художественных материалов. А это дает творческий рост и лич-
ностное развитие ученика. 

В выставочном зале проходят экспозиции известных кемеровских 
художников. Основная цель таких мероприятий – познакомить уча-
щихся с искусством высокого уровня. Это способствует осознанию 
детьми важной истины, что искусство – великая сила, пониманию, 
что они имеют возможность учиться живописи у настоящих мастеров. 
Школьная картинная галерея способствует общению молодого поколе-
ния с маститыми художниками.

Первой выставкой профессионального художника в новом выста-
вочном зале стала персональная выставка работ художницы Марины 
Коломеец «Прикосновение», которая открылась в 2018 году. Марина – 
художник-график, член Союза архитекторов России. Являясь челове-
ком с ограниченными возможностями, преподаёт в детской творческой 
студии «Апельсин». На выставке были представлены как её оригиналь-
ные работы, так и постеры. Выставка прошла в рамках арт-проекта «Ху-
дожники – детям», посвящённого 100-летию города.

Графические работы Марины оказались близки младшим школь-
никам, герои представленных работ – кошки, собаки, птицы, деревья. 
Композиции яркие, жизненные, наполненные юмором и радостью бы-
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тия. Эта первая выставка и послужила началом работы выставочного 
зала с профессиональными художниками города, так как вызвала осо-
бый интерес у посетителей.

В 2019 году состоялось открытие персональной выставки работ куз-
басского художника – графика, портретиста Германа Порфирьевича За-
харова «Пою моё Отечество». Экспозиция выставки включала около 
40 работ: портреты и иллюстрации. На выставке были представлены пор-
треты А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, М. И. Цве-
таевой, Л. В. Бетховена, Н. В. Гоголя, а также собирательные образы: вои-
ны древней Руси, солдаты и командиры Великой Отечественной войны, 
женщины-сибирячки, рабочие и шахтёры. Это большие графические 
произведения, которые произвели неизгладимое впечатление на детей.

В выставочном зале состоялась экскурсия по персональной выстав-
ке Г. П. Захарова в рамках проекта «Развивающая суббота кемеровского 
школьника» для учащихся общеобразовательных школ. Лекцию прове-
ли историк, фотограф В. П. Надь и заместитель директора по культур-
но-воспитательной работе ЦДШИ И. С. Котельникова, которые расска-
зали о жизни и творчестве художника. Таким образом, выставочный 
зал Школы искусств стал площадкой для привлечения к искусству уча-
щихся образовательных учреждений Центрального района Кемерова.

Художественная школа долгие годы сотрудничала с Кемеровским об-
ластным художественным колледжем. Эта деятельность началась сразу 
с момента его открытия, когда он ещё назывался Кемеровским художе-
ственным училищем. В декабре 2019 года была организована выстав-
ка живописных произведений «Акварель, графика, живопись…» одного 
из первых преподавателей колледжа, известного художника Степана Ни-
каноровича Аристова, члена Союза художников России, заслуженного 
работника культуры РФ [4]. В его произведениях неизменно присутству-
ют светлое мироощущение и одухотворённость, трепетное отношение 
к натуре, умение за частным явлением увидеть глубинное обобщение.

Творческая и педагогическая деятельность художника связана с го-
родом Кемерово. Степан Никанорович преподавал в Кемеровском об-
ластном художественном колледже с 1973 по 2015 год. Творческие ра-
боты художника-реалиста, человека, влюблённого в природу, хранятся 
в Кемеровском областном музее изобразительных искусств, в Новокуз-
нецком художественном музее, в Томском областном художественном 
музее и в Музее русского искусства в Харбине. На его выставке были 
представлены разные жанры: портреты, пейзажи, натюрморты. Непо-
вторимый серебристый колорит его полотен запомнился посетителям 
выставки лиричностью и утонченностью. 

В этом же году в выставочном зале была организована персональ-
ная выставка другого преподавателя КОХК, талантливого кузбасского 
художника Александра Фёдоровича Капорушкина, члена Союза худож-
ников России, ветерана труда, заслуженного работника культуры [5]. 
Он преподавал в Кемеровском художественном училище на протяже-
нии 43 лет. В экспозиции были представлены его работы разных жан-
ров – уникальные портреты, удивительно красивые натюрморты, бо-
гатые цветовым колоритом пейзажи. Все работы художника, отражая 
ценность и красоту окружающей жизни, выполнены в традициях реа-
листического искусства. 

В 2021 году открылась персональная выставка кузбасского худож-
ника, члена Кемеровского областного отделения Союза художников 
России Юрия Петровича Демакова, который также является препода-
вателем КОХК [6]. Герои работ художника – простые люди, труженики 
нашей земли. Удивительная простота, умение увидеть в обыденном дне 
необыкновенную красоту, широта и лёгкость письма – отличительные 
особенности творчества художника Демакова. Он активный последова-
тель советской реалистической живописной школы, взял от неё всё са-
мое лучшее, обогатил своим особенным взглядом на мир. Эта выставка 
говорит о большом таланте и большом трудолюбии художника. 

Очевидно, что такие высокопрофессиональные работы наших ма-
стеров обогащают внутренний мир юных художников и оставляют 
много положительных впечатлений и эмоций. Этих мастеров мож-
но смело назвать яркими представителями советской школы живопи-
си. Уникальность данных выставок в том, что они сберегают память 
об уходящей эпохе.

2020 год стал юбилейным в истории нашей страны. В выставочном 
зале в рамках мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы, 
состоялось открытие персональной выставки знаменитого кемеровско-
го художника, дизайнера, графика, живописца, члена Союза художни-
ков России, заслуженного работника культуры РФ, Почётного гражда-
нина Кемерова Василия Андреевича Селиванова. В экспозиции было 
представлено 35 его работ, выполненных акварелью и карандашом. Вы-
ставка уникальна тем, что впервые в нашем городе перед зрителями  
предстали женские портреты, выполненные рукой одного мастера. Все 
женские образы прекрасны, очаровательны, неповторимы: здесь и ве-
сёлые беззаботные девушки, строгие и сосредоточенные врачи, учителя, 
задумчивые и нежные бабушки. 

В этом же году прошла персональная выставка работ самодеятель-
ного художника и поэта Кузбасса, ветерана Великой Отечественной 
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вой ны Ивана Михайловича Рудова. Она называлась «Чтобы жить – 
надо помнить!». В экспозицию выставки вошли 16 работ автора –пей-
зажи, портреты, бытовая живопись. Живопись не была для Ивана Ми-
хайловича профессией, но это увлечение он пронёс через всю свою 
жизнь, наполнив свои произведения ощущением чистоты и красоты 
окружающего мира. 

Близился юбилей 300-летия Кузбасса, который отмечали в 2021 году, 
и выставочный зал стал площадкой для выставок разной направлен-
ности. В сентябре 2020 года в выставочном зале ЦДШИ открылась го-
родская передвижная выставка изобразительного и декоративно-при-
кладного творчества «Кузбасс – край сильных духом». Необычайную 
красоту и богатство нашего края можно увидеть на выставке лучших 
работ учащихся и выпускников детских школ искусств города, талант-
ливых педагогов, народных художников и мастеров учреждений клуб-
ного типа, победителей всероссийских и международных конкурсов ху-
дожественного творчества. В экспозиции были представлены керамика, 
авторские изделия «хенд-мэйд», работы в технике «холодный батик» 
и других техниках. В них отображена уникальность и неповторимость 
сибирского края, культурные объекты и достопримечательности Сиби-
ри, важные для нашего региона профессии – шахтёра, строителя, учите-
ля, образы творческой молодёжи Кузбасса.

Также 300-летию Кузбасса была посвящена выставка «Образ Михай-
ло Волкова в творчестве Германа Захарова», которая открылась в марте 
2021 года. Были представлены портреты сибирского рудознатца, рудо-
искателя Михайло Волкова. Эта тема является актуальной и значимой 
для всех жителей Кузбасса. Она отражает уникальную историю нашего 
края. Учащимся представилась возможность погрузиться в ту далёкую 
эпоху, почувствовать себя сопричастными к великому открытию, со-
стоявшемуся в 1721 году.

Интересны и другие экспозиции галереи. К ним относятся темати-
ческие выставки. В конце 2019 года состоялась выставка пленэрных 
работ учащихся, в начале 2021 года – выставка «Портрет». Это были 
портреты бабушек, пап и мам, подружек, учительниц, сказочных персо-
нажей, героев литературных произведений. 

В стенах школы имеют возможность подготовить выставки и сами 
преподаватели. За прошедшие четыре года прошли выставки творче-
ских работ преподавателей О. Н. Киселёвой, Л. А. Чеснаковой, Н. Д. Гру-
ненко. В октябре 2021 года открылась выставка преподавателей, семей-
ной пары А. Н. Ивершина и Т. В. Ашаевой под названием «Творческий 
дуэт». Андрей Ивершин – живописец, Татьяна Ашаева – график. Оба – 

представители реалистической школы, члены Союза художников Рос-
сии. А. Н. Ивершин – инициатор организации творческого объедине-
ния художников «Содружество», с выставками которого он побывал 
в Белоруссии, Казахстане, в городах России.

В декабре начала работу юбилейная выставка преподавателя Тама-
ры Фёдоровны Макулик, одной из ведущих, наиболее опытных педагогов 
ЦДШИ. Тамара Макулик – народный мастер России, участник городско-
го конкурса «Преподаватель года-2002», победитель городского конкурса 
«Кемеровчанка года – 2006», активный участник семинаров, мастер-клас-
сов, пленэров, научно-практических конференций и форумов [7].

Таким образом, в истории создания Детской картинной галереи 
в Центральной детской школе искусств в городе Кемерове намети-
лось несколько периодов развития выставочной деятельности. Выста-
вочный зал даёт возможность учащимся осознавать свои возможно-
сти и перспективы, переживать радость достижений в искусстве. Он 
позволяет передать опыт от преподавателей и студентов художествен-
ных учебных заведений к ученикам школы, от старших обучающихся – 
к младшим, от победителей конкурсов – начинающим художникам.

Выставочный зал представляет собой активно работающую площад-
ку для обмена знаниями, умениями, навыками, визуальной информа-
цией. Он является инструментом рекламы деятельности художествен-
ного отделения ЦДШИ города Кемерова и способом популяризации 
дополнительного образования. Галерея становится местом встречи 
творческих людей,  местом, где можно приобщиться к искусству.
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InTERIOR In pAInTInG: On THE EXAmpLE 
OF CAnVAS BY JAn VERmEER

The article examines the genre works of Jan Vermeer. The semantic in-
terpretation of the subject line in the works of art historians who studied the 
work of Dutch artists of the 17th century is analyzed. 
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Ян Вермеер (Вермеер Делфтский, 1632–1675) – нидерландский 
художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового 
портрета. Великий «малый голландец». Его картины были пре-

имущественно небольших размеров, написаны маслом на холстах. Так, 
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самая маленькая картина имеет размеры всего 24 х 20 см, а самая боль-
шая из работ мастера –  143 х 130 см. Произведения Вермеера являют-
ся вершиной голландского искусства Золотого века, наряду с творени-
ями таких известных художников, как Рембрандт и Хальс. Считается, 
что Вермеер писал очень медленно – всего лишь одну-две работы в год. 
Несмотря на то, что искусствоведы долгое время вели поиски картин 
Вермеера, на сегодняшний день достоверно подлинными считаются 34 
произведения и ещё пять – дискуссионными [1, с. 73]. Только три кар-
тины художника датированы им самим, поэтому годы написания ка-
ждой картины весьма условны, их определяли по косвенным факторам, 
например, изменением художественного стиля, типом используемых 
Вермеером холстов, красок и т.д. 

История определила содержание живописи того времени: церковь 
перестаёт быть основным заказчиком живописи, всё больше богатых 
меценатов, купцов и просто зажиточных горожан хотят украсить свои 
дома живописью. Эта мода доходит до того, что даже крестьяне, из тех, 
что посостоятельнее, готовы покупать живопись. Всем хочется привне-
сти красоту в свой быт. 

Помимо того, что голландцы гордятся своей родиной, у них есть 
оставшаяся ещё с готических времён любовь к маленьким предметам. 
Они любят свои чашечки, вазочки, изображения дичи или цветов. Лю-
бовь к маленьким предметам в быту приводит к тому, что, например, 
мельнику приятнее повесить у себя дома небольшое изображение мель-
ницы, чем сюжет из Священного Писания. Религия уходит на второй 
план, уступая место бытовым сценкам и натюрмортам. Появляются но-
вые сюжеты. «Художники занимаются разработкой “малых жанров”, то 
есть специализируются на чём-то одном, что у них получалось лучше 
всего. Вследствие чего реалистичность изображений выросла до пугаю-
щих масштабов» [2, с. 21]. 

По мнению некоторых современных нам авторов, «Вермеер и ряд 
других художников Возрождения пользовались техническими средства-
ми: камерой-обскурой, камерой-люсидой и сферическими зеркалами – 
для достижения совершенства в создании эффекта перспективы и осве-
щения. Теории эти считаются гипотетическими и подвергнуты критике, 
как со стороны художников, так и со стороны учёных» [3, с. 181]. В жи-
вописи преобладал простой быт, ушла напыщенность, театральность 
и  драматичность. Голландцы научили нас любоваться пейзажами 
и окружающей действительностью, в том числе интерьерами. Появилась 
любовь к простому убранству, упорядоченному быту, к светлым стенам, 
к тёплым тонам напольной плитки и дерева, к большим окнам, которые 

заливают светом окружающее пространство. Окна появляются не толь-
ко как часть интерьера. Дневной свет играет бликами на стеклянных бо-
калах, серебряных ложках и других отражающих поверхностях. Камер-
ное изображение простого быта перестает быть стыдным. Наоборот, 
скромное, но добротное жилище, обустроенное с присущей голландцам 
основательностью, является воплощением добродетели. 

Среди работ Вермеера практически отсутствуют сюжеты на религи-
озные темы, есть несколько городских пейзажей. Большинство работ 
представляют собой композиции в тщательно прописанном интерье-
ре, с небольшим числом персонажей. В картинах Вермеера преобладает 
тёплый колорит, мягкие и приглушённые цветовые переходы, помеще-
ния наполнены светом с тщательной прорисовкой предметов и фак-
тур. Детали интерьера, фрагменты убранства жилища часто таят в себе 
скрытые смыслы и аллегории; они же призваны объяснить характер 
действующих лиц, рассказать нам об особенностях их быта. Изображе-
ние мебели, предметного ряда в работах художника нередко наполнены 
глубокой символикой и предельно достоверны. Например, исследовате-
ли отмечают, что «именно для Делфта был характерен мозаичный пол 
в крупную шахматную клетку» [3, с. 145].

Сложно устроенное пространство, наполненное почти осязаемыми 
предметами, – излюбленная тема живописца Яна Вермеера. «Стул на пе-
реднем плане, наборный пол из шиферных и мраморных плит, поверх-
ность стола, человеческие фигуры среди мебели, расставленной в проду-
манном беспорядке, всё это есть в целом ряде его работ» [3, с. 176]. 

Тщательное изучение творчества Вермеера позволило исследовате-
лям сформулировать вывод об ограниченном ряде изображаемых ин-
терьеров, написанных с разных ракурсов и при разном освещении. На-
пример, картины «Девушка с бокалом вина» (1659–1660) и «Бокал вина» 
(1660) написаны в одном интерьере, сюжет и названия этих двух картин 
схожи (см. рис. 1–2).

В произведениях «Девушка, читающая письмо у открытого окна» 
(1657), «Офицер и смеющаяся девушка» (1657) сюжет разворачивается 
в одном и том же интерьере (см. рис. 3–4).

Найденное художником композиционное решение не раз встреча-
ется в других картинах мастера. Свет, «падающий из окна слева (ско-
рее всего, именно таким было освещение в его мастерской), и всего 
лишь одна-две фигуры на картине. Тщательная проработка деталей, на-
пример, оконной решётки. Окно не позволяет увидеть, что находится 
за ним» [3, с. 211]. Тяжёлый занавес и карта на стене тоже встретятся 
в других работах художника. 
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На полотнах Вер-
ме е р а  и з о б р а же н 
голландский инте-
рьер, в котором ото-
б р а ж е н ы  н е к о т о -
рые  о с о б енно с ти , 
являющиеся «клю-
чами» к  пониманию 
замысла художника. 
Так, например, в кар-
тине «Аллегория Жи-
вописи» маска, лежа-
щая на столе, являясь 
символом подража-
ния, добавляет теа-
тральности занаве-
су, расположенному 
«на переднем пла-
не и как бы говорит 
о  постановочности, 
условности сцены» 
[4, с. 32]. Этот яркий 
тканый занавес, ко-
торый прячет за  со-
бой источник света, 
раскрывается слева 
и приоткрывает «для 
зрителей таинство, 
происходящее в  ма-
стерской» [4, с. 34]. 

«Вермеер превра-
щает световые блики 
в мелкие брызги, на-
поминающие жемчу-
жины. Особенно эф-
фектно смотрится 
этот приём на склад-
ках занавеса, вели-
кол е п н ой  л ю с т р е 
с  двуглавым орлом 

и  шляпках гвоздей, 
украсивших громозд-
кий стул на  первом 
плане. Стул, выдви-
нутый вперёд к  зри-
телю, приглашает рас-
положиться на  этой 
сцене с тщательно по-
добранными декора-
циями, но так, чтобы 
не нарушить сосредо-
точенного покоя ху-
дожника и модели» [5, 
с. 214]. 

В XVII веке ма-
стера часто писали 
собственные обра-
зы и отражали инте-
рьеры своих мастер-
ских .  Мас тер ская 
Вермеера находилась 
в собственном жили-
ще художника, куда 
он переехал пример-
но в 1657 году после 
женитьбы на Катари-
не Болнес. В «Аллего-
рии живописи» Вермеер показал себя со спины и, наверняка, не просто 
так скрыл своё лицо. Художник акцентирует внимание непосредствен-
но на своей студии, сопутствующих элементах и интерьере (см. рис. 5).

Любимый интерьер Вермеера представляет собой помещение жи-
лой комнаты. «Действительно, если не считать станка с холстом, ки-
сти в правой руке и холста, мы бы не сразу догадались, что эта комна-
та – мастерская художника. Жилая студия гораздо более элегантна, чем 
обычная мастерская художника, с золотой люстрой, изысканной мебе-
лью, дорогой мраморной плиткой и так далее» [5, с. 265]. 

В работах мастера часто повторяются такие детали интерьера, как 
напольная плитка, карта на стене, тканые полотна, золотая люстра, 
украшением которой является «двуглавый орёл, официальный символ 
австрийской династии Габсбургов, бывших правителей Голландии. Счи-

Рис. 1. Ян Вермеер. Девушка с бокалом вина. 1659–
1660. Музей герцога Антона Ульриха, Брауншвейг

Рис. 2. Ян Вермеер. Бокал вина. 1660.  
Холст, масло. 66.3 × 76.5 см.  

Берлинская картинная галерея, Берлин, Германия

Рис. 3. Ян Вермеер. Девушка,  
читающая письмо у открытого окна. 1657.  

Галерея старых мастеров, Дрезден
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тается, что люстра 
олицетворяет като-
лицизм, а отсутствие 
свечей в ней – отсыл-
ка к его подавлению 
в протестантской сре-
де. Остальная часть 
роскошной мебели 
и  элементов студии 
символизирует мате-
риальное процвета-
ние» [5, с. 266].

За пределами при-
открытого занавеса 
находится ярко осве-
щённая студия, в ко-
торой художник пи-
шет портрет модели. 
Большая карта как 
важная часть инте-
рьера висит на  сте-
не в глубине комнаты. 
«Мастерски переданы 

рельефы, складки и даже несовершенства географического полотна. 
Кстати, на карте изображены территории старых Нидерландов. Точное 
изображение не должно удивлять, художник писал с натуры. Экзем-
пляр этой карты 1635 года удалось найти в Национальной библиоте-
ке. Таким образом, географическая карта свидетельствует и о богат-
стве владельца, и о патриотических чувствах художника» [6, с. 78]. Судя 
по масштабу карты в соотношении с размером картины, для Вермеера 
было важно передать представление о себе как о художнике-голландце. 

Картину «Аллегория Живописи» Вермеер написал для себя. До самой 
его смерти она висела на стене его мастерской. Даже в кризисные годы 
экономических трудностей и безденежья семья сохранила это полотно, 
и именно эту единственную картину художник завещал оставить в се-
мье. Всё это указывает на особую ценность работы Вермеера «Аллегория 
Живописи». Как и многие «малые голландцы», Вермеер в своих малень-
ких шедеврах никогда не относился к изображению интерьера пренебре-
жительно. «Все жанровые сценки из бюргерской жизни на <...> полот-
нах разворачиваются на фоне тщательно проработанного фона» [6, с. 96]. 

Интерьер в  жи-
вописи малых гол-
ландцев, в частности 
на полотнах Яна Вер-
меера, – яркий при-
мер демократизации 
общественного созна-
ния, связанного с об-
ретением нидерланд-
цами собственной 
национальной иден-
тичности и  усилени-
ем светского нача-
ла. Развитие техники, 
мореплавания, раци-
ональности мышле-
ния привели к своео-
бразному «открытию 
мира», в котором повседневная жизнь человека впервые стала восприни-
маться как непреходящая ценность, выраженная в аллегориях, символи-
ке бытовых мелочей, личности, ставшей центром внимания художника.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  
ФОЛЬКЛОРНОгО ТАНцА В КОЛЛЕДжЕ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВ НА ПРИМЕРЕ АУТЕНТИчНЫХ 
ОБРАЗцОВ АЛТАЙСКОгО КРАЯ

В учебный план специализации «Этнохудожественное творчество» 
Алтайского краевого колледжа культуры и искусств введён фольклорный 
танец как один из составляющих видов деятельности в комплексном об-
учении фольклору. Статья поможет молодым специалистам-фольклори-
стам прийти к пониманию значимости фольклорной хореографии, а так-
же осуществить подход к практической работе в нужном контексте, через 
освоение предлагаемой методики, сложившейся из опыта работы с фоль-
клорно этнографическим материалом.

Ключевые слова: знание, умение, навык, методы и приёмы обучения 
традиционной хореографии, расшифровка, копирование, импровиза-
ция, сложности в освоении, экспедиция, специалисты.
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mETHODS OF TEACHInG SOCIAL FOLk DAnCE  
In THE COLLEGE OF CULTURE AnD ARTS

Folk dance has been introduced as one of the components in teaching 
folklore within the education plan of specialization «Ethno art creation» 
in the Altai regional college of culture and arts. The article will help young 
professional folklorists to understand the significance of folk choreogra-

phy, as well as to approach to practical work in the right context, through the 
acquisition of the proposed methodology, developed from the experience 
of working with folk ethnographic material.

Keywords: knowledge, competence, skill, methods and approaches to 
teaching folk choreography, decoding, copying, improvisation, complexity 
in acquisition, expedition.

Одним из основных принципов освоения традиционной культу-
ры, а значит, и традиционной хореографии, является принцип 
преемственности. Анализируя жизненный круг отдельного че-

ловека от рождения до смерти по частным деталям в рассказах инфор-
маторов и уже имеющейся информации в литературных источниках, 
выделим три этапа хореографического обучения в естественной дере-
венской среде [1].

Первый этап – «игровой». Дети 3–9 лет постигали основы танце-
вальной культуры через игровые хороводы, игры, в которых исполь-
зовалась инструментальная музыка, пение, простейшие движения, 
подражая взрослым. При этом внимание играющих было направле-
но на партнёра, на суть игры, на переживание игровой ситуации. Дети 
учились строить взаимоотношения в паре и группе, а не заучивать ме-
ханически танцевальные движения. 

Второй этап – «технический». Подростки 10–14 лет уже осваивали 
сложные по технике исполнения, замысловатые хореографические эле-
менты (опять же копируя взрослых), разучивали танцы. Но в этот пери-
од их ещё не принимают в общество танцующих взрослых.

Третий этап – «мастерский». Юноши и девушки с 14–15 лет. С это-
го возраста уже можно было посещать вечёрки, и молодёжь могла уча-
ствовать в танцах, в которых танцоры совершенствовали свою технику 
и манеру исполнения.

Так как в колледж поступают подростки в основном 15–16 лет, пре-
подавателям приходится в объёме предоставленных учебным планом 
часов осваивать все три этапа хореографического обучения уже в учеб-
ной среде.

В современной методике обучения фольклорной хореографии ис-
пользуются способы изучения материала от простого к сложному или 
наоборот. А также происходит обязательное:

•	 изучение истории той местности, материал которой осваивается;
•	 непосредственное общение с мастерами;
•	 копирование с показа мастера или педагога;
•	 копирование с аудио- и видеозаписи;



60 61КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. № 2 (34) 2022 РАзДЕЛ ii.ХУДОжЕСТвЕННОЕ ОБРАзОвАНИЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

•	 расшифровки и описания танцев;
•	 тренаж хореографических элементов и танцевальных произведе-

ний в целом;
•	 формирование навыка импровизации, навыка исполнительского 

мастерства.
Методы и приёмы обучения традиционной народной хореографии 

учитывают эмоциональные и физиологические особенности обучающих-
ся, уровень восприимчивости и интересов, основываясь прежде всего 
на законах народной педагогики и психологии. В процессе освоения рус-
ского народно-бытового традиционного танца рекомендуется использо-
вать опыт и приёмы, существующие в самой традиционной культуре:

•	 поэтапное овладение хореографическими элементами (от просто-
го к сложному);

•	 дифференцированное обучение мальчиков и девочек;
•	 формирование исполнительских навыков, таких как синкретичное 

исполнение; кантилена хода; полицентрика, полиритмия;
•	 импровизация, которая поможет достичь свободы исполнения 

фольклорной хореографии [2, с. 177].
В педагогике определены основные этапы освоения материала: вос-

приятие, осмысление, запоминание, применение, проверка результатов, 
обобщение и анализ результата.

Из этой формулы ничего нельзя исключить, нецелесообразно затя-
гивать и разрывать этапы освоения во времени, так как они взаимо-
связаны и последовательны. Восприятие сопровождается осмыслением, 
осмысление – запоминанием. Восприятие, осмысление и запоминание 
расширяются, углубляются и закрепляются в процессе их применения 
на практике и вновь мотивируются на осмысление новой информации. 
Так происходит процесс освоения не только хореографического жанра, 
но и традиционной культуры в целом (в её известном синкретизме та-
нец вовлекает за собой другие жанры фольклора и иные виды деятель-
ности материальной культуры).

В педагогической концепции мы опираемся на приобретение сту-
дентами знаний через самостоятельные экспедиционные исследования, 
общение с мастерами – носителями традиционной культуры, а также 
на формирование профессиональных хореографических умений через 
постоянный тренаж предлагаемых упражнений. В такой системе уча-
щиеся постепенно достигают определённого навыка, получают неко-
торую свободу в пластике, что помогает им перейти на более высокий 
уровень эмоционального переживания, следовательно, освоения мане-
ры и характера изучаемой традиции. 

«Умение – это освоение путём упражнений способов выполнения 
действия, которые обеспечивают совокупность приобретённых знаний. 
Умение позволяет выполнить изучаемые действия не только в привыч-
ных, но и в изменённых условиях. Умеющий – значит знающий, сведу-
щий, искусный, опытный» [3, с. 675].

Навык – способ выполнения действий и операций, ставший в ре-
зультате многократных повторений автоматизированным.

Отрабатывая технику исполнительского мастерства танцевальных 
движений, надо обращать особое внимание на все мелкие нюансы, ко-
торые и обеспечивают ощущение пространственной и двигательной 
свободы, помогая сформировать навык импровизации. Появляется но-
вое ощущение восприятия танцевальных видов.

Овладевая определёнными знаниями и навыками, надо помнить, 
что исполнение той или иной танцевальной комбинации или танце-
вального произведения в целом не допускает ошибок. Умение сиюми-
нутно переключится с одного движения на другое, заменить одно дви-
жение другим, с опережением почувствовать темп, ритм, поменять 
направление движения по своему ощущению, не нарушая композици-
онного построения – в этом и выражается свобода пространственного 
ощущения, это и есть умение импровизировать.

Обучение импровизационной пляске – процесс достаточно слож-
ный и длительный. Чтобы научить обучающегося владеть языком 
движения тела, выражать с его помощью свои чувства, эмоции, ко-
торые обычно возникают спонтанно в различных ситуациях, сфор-
мировать у него умение найти, создать свой индивидуальный образ, 
требуется:

•	 создать атмосферу творческой заинтересованности, опираясь 
на знания характерных особенностей изучаемой локальной тра-
диции, не только танцевальной, но и календарной, и семейно-об-
рядовой;

•	 мотивировать процесс обучения (ответив на вопрос «зачем?»);
•	 пробудить в ученике веру в себя;
•	 научиться уважать каждое его самостоятельно найденное решение, 

даже если оно не всегда интересно.
Только тогда процесс обучения будет не только понятным, но и эмо-

ционально увлекательным.
Импровизация – это сочинение в процессе исполнения на основе 

ранее выученных движений. Поэтому исполнитель обязан владеть за-
пасом танцевальной лексики движений и танцевальной техникой, а для 
этого необходимо развивать следующие навыки:
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•	 умение слышать музыку с опережением в начале музыкальных 
фраз, то есть уметь слышать внутренний ритм музыки;

•	 владение мышечным ощущением каждого движения;
•	 организация движения индивидуального танца в пространстве;
•	 копирование движений мастеров пляски, характерных для опреде-

лённой локальной традиции;
•	 знание основных исполнительских особенностей, которые встре-

чаются во всех региональных хореографических традициях.
Импровизационная пляска – это проявление высшего мастерства 

в танцевальной культуре, к нему стремились с детства, но не все пости-
гали это мастерство. А плясали и пели все, используя индивидуальные 
навыки в групповой и массовой пляске. 

Но руководителям коллективов, преподавателям ни в коем случае 
нельзя (это будет грубейшей ошибкой!) изменять композиционное по-
строение, движения в этнографических (аутентичных) образцах. Если 
этого требует ситуация сценической практики, нужно очень бережно 
сократить танец, сохраняя локальные нюансы, но не соединять фигуры 
и тем более не видоизменять их, так как в таком случае будут нарушены 
все основные принципы фольклора. Достоверность информации будет 
неоправданно искажена!

К сожалению, такая ситуация имеет место в настоящее время. Мо-
лодые специалисты в тщеславной погоне за мнимой популярностью 
используют ценнейшие этнографические образцы хореографического 
народного творчества в достижении своих целей! Это не допускается 
этикой владения этнографическим материалом!

В пляске-импровизации важную роль играет музыкальный мате-
риал. Естественно, что это должны быть живые звуки гармони или ба-
лалайки.

Наигрыши должны соответствовать стилевым особенностям тех 
определённых районов, танцевальная традиция которых осваивается. 
При разучивании базовых движений необходимо одинаковое исполне-
ние сопровождения для более чёткого метроритмического деления, вы-
деления всех нюансов, которые будут влиять на характер исполнения 
танца. Только тогда, когда исполнители научатся слушать, слышать му-
зыку, ориентироваться в ней, чувствовать её внутреннюю пульсацию, 
можно менять наигрыш как можно чаще для активизации их ощуще-
ний себя в танце.

Самым сложным, но достаточно притягательным своей необычно-
стью является аккомпанемент «под язык» (имитация музыкального на-
игрыша собственным голосом). «Под язык» исполнители пляшут, ког-

да нет инструментального сопровождения, чем ещё больше удивляют 
и покоряют любителей традиционной пляски. Тексты такого голосо-
вого сопровождения состоят из многократного повторяющегося соче-
тания слов «тува, тува, тува, тува» или «тына, да, да, тына, тына, тына» 
или любых других. Напев может исполняться одноголосно или в под-
вижном многоголосии, уходящем в унисон. Песенное сопровождение, 
например «частушки», могут накладываться на голосовую имитацию 
гармони или звучать как «проигрыш» [4]. Пляска «под язык» – это один 
из приёмов групповой пляски, бытовавших в районах Алтайского края, 
и это очередной шаг к исполнительскому мастерству, мастерству им-
провизации.

Бытовые фольклорные танцы зрелищны, но не рассчитаны на оцен-
ку «со стороны». Их организуют для вовлечения в процесс исполнения 
всех присутствующих, так как это творчество одновременно и индиви-
дуальное, и коллективное. 

Вариант пляски, записанный в фольклорно-этнографической экс-
педиции

Пляска «Метелица» (Алтайский край)
Усть-Пристанский район, с. Новоозёрное [5].
Записана Е.Н. Эйхольц в 2007 году.
Список информаторов: Аргокова Ульяна Михайловна, 1924 г. р., 

с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района; Солонкина Серафима Иванов-
на, 1930 г. р., с. Тиханькая Усть-Коксинского района; Усова Полуферья 
Даниловна, 1936 г. р., с. Тиханькая Усть-Коксинского района; Захарова 
Матрёна Лукинична, 1920 г. р., с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района; 
Пастухова Мария Васильевна, 1933 г. р., с. Берёзовка Чарышского райо-
на; Васильева Анна Степановна, 1915 г. р., с. Красный партизан Чарыш-
ского района.

Исполнение – парное, участвует любое количество пар.
Композиционное построение – круг, пары стоят лицом в круг.
Положения рук – пары обнимают друг друга за талию, свободные 

руки опущены вниз.
Основной шаг – простой на 1/4 такта, на протяжении пляски он 

не изменяется.
Музыкальное сопровождение – гармонь, балалайка, быстрый темп.
Наигрыш «Барыня». Каждая пара исполняет каждое «колено» пля-

ски.
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Такты

1–2

Рис. 1. Пара №1 выходит в центр круга, исполняет 
поворот и останавливается в центре круга лицом 
к паре №2.

3–4

Рис. 2. Юноша пары №1 идёт к девушке пары №2. 
Девушка пары №1 идёт в центре по внутреннему 
кругу. 

5–6

Рис. 3. Юноша пары №1 и  девушка пары №2, 
взявшись под правую руку, делают один поворот. 
Юноша пары №2 делает круг вокруг себя через 
левое плечо. Девушка пары №1 продолжает 
движение в центре круга. Остальные участники 
стоят в исходном положении.

7–8

Рис. 4. Юноша пары №1 идёт к девушке пары №1 
и берёт её под правую руку. Девушка и юноша пары 
№2 берутся под правые руки и кружатся до конца 
пляски на линии круга. Юноша и девушка пары №1 
берутся под правые руки, кружатся в центре круга. 

9–10

Рис. 5. Юноша пары №1 идёт к девушке пары № 3. 
Юноша пары №3 идёт влево, делая оборот вокруг 
себя. Девушка пары №1 идёт по ходу часовой 
стрелки в центре круга.

11–12

Рис. 6. Юноша пары №1 и девушка пары №3 берутся 
под левые руки и  кружатся. Юноша пары №3 
продолжает оборот вокруг себя. Девушка пары №1 
продолжает движение в центре круга.

13–14

Рис. 7. Девушка и  юноша пары №3 берутся под 
правые руки и кружатся до конца пляски. Юноша 
пары №1 идёт к  девушке пары №1, они берут 
друг друга под правые руки и кружатся. Девушка 
и юноша пары №2 и пары №3 кружатся, юноша 
и девушка пары №4 стоят.

Такты

15–16

Рис. 8. Юноша пары №1 идёт к девушке пары № 4. 
Девушка пары №1 идёт по ходу часовой стрелки 
в центре круга. Юноша пары №4 делает поворот 
влево и идёт вокруг своего места. Девушка и юноша 
пары №2 и №3 кружатся на месте.

17–18

Рис. 9. Юноша пары №1 и  девушка пары №4 
берутся под левые руки и кружатся. Юноша пары 
№4 продолжает движение вокруг своего места. 
Девушка пары №1 продолжает идти по кругу 
в центре. Юноша и девушка пары №4 берутся под 
правые руки и кружатся. 

19–24

Рис. 10. Девушка и юноша пары №1 берутся под 
правые руки и кружатся, продвигаясь на своё место. 
Пары 1, 2, 3, 4 заканчивают вращаться.

Танец может закончиться, когда все пары перекружатся с парой №1, 
а может продолжаться, но новое «колено» начинает пара №2, кружась 
с каждой парой. И так поочерёдно пары №3 и №4 проходят по своему 
кругу. Вот тогда пляска заканчивается.
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В статье исследуются эволюционные изменения в русской архитек-
туре первой половины XIX века, связанные с диалектической трансфор-
мацией классицистического идеала строгого нормативного и высокого 
классицизма, имеющего универсалистскую основу. Эти изменения были 
вызваны необходимостью достижения функционального разнообразия 
архитектуры и связаны с философско-эстетическими идеями эпохи ро-
мантизма, утверждающими свободу творческого выбора архитектора. 
Новые тенденции в классицистической архитектуре рассмотрены в ста-
тье на примере творчества архитектора К. Росси. Рассматривается взаи-
мосвязь особенностей трансформации отечественной архитектуры пе-
риода перехода от классицизма к эклектике с современным состоянием 
архитектуры постмодернизма.
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The article examines the evolutionary changes in the Russian architecture 
of the first half of the XIX century, associated with the dialectical transforma-
tion of the classicist ideal of strict normative and high classicism, which has 
a universalist basis. These changes were connected with the need to achieve 
functional diversity in architecture and were associated with the philosoph-
ical and aesthetic ideas of the Romantic era, affirming the freedom of cre-
ative choice of the architect. The new tendencies in the classicist architecture 
are considered in the article on the example of the work of architect K. Ros-
si.  The interrelation of the transformation features of the Russian architec-
ture of the period of transition from classicism to eclecticism with the mod-
ern state of the postmodernist architecture is considered.

Keywords: stylistic formation, classicist architecture, eclecticism in archi-
tecture, dialectic, postmodernist architecture.

Одной из задач искусствоведения является изучение процесса 
развития в архитектуре, перехода архитектурной стилистики 
на качественно новый уровень. В современных исследовани-

ях архитектуры утверждается необходимость рассмотрения её эволю-
ции с позиции трансдисциплинарности в рамках холистического под-
хода, объединяющего в себе идеальные философские концепции и их 
реальное отражение в архитектуре. Исследование стилеобразования 
в архитектуре в контексте диалектического метода познания является 
перспективным направлением в современном искусствоведении. Ар-
хитектурная теория и практика перехода от строгого нормативного 
и высокого классицизма к его романтизированному классицистическо-
му идеалу с дальнейшей его трансформацией в многостилье эпохи рус-
ской эклектики представляет историко-искусствоведческий интерес. 
Особую актуальность эта тема приобретает в период перехода от мо-
дернизма к стилистическому разнообразию, являющемуся формообра-
зующим в современном постмодернизме в архитектуре. Искусствовед-

ческое осмысление этого процесса представляет определённый интерес 
в связи с его актуальностью на современном этапе развития архитекту-
ры эпохи постмодернизма. 

Процесс эволюции архитектурной стилистики связан с множеством 
факторов, в том числе с изменением технических достижений, позволя-
ющих решать новые функциональные задачи в архитектуре. Воззрения 
на архитектуру, на изменение её стилистической направленности зачастую 
характеризуются двойственным, противоречивым отношением, в том чис-
ле связанным с тем, что функциональные и конструктивные требования 
могут вступать в противоречие с эстетическими идеалами. Противоречи-
вость в архитектуре связана с признанием сущностных, неотъемлемых ка-
честв архитектурного произведения, отражённых ещё в триаде Витрувия.

В процессе развития архитектурной стилистики отмечается суще-
ствование противоположности между архитектурными стилями, кото-
рая может разрешиться на качественно новом художественном уровне. 
Отрицательное отношение к единству в архитектуре, которое не яв-
ляется следствием объединения противоположностей, высказывается 
в книге теоретика постмодернизма Р. Вентури «Сложности и противо-
речия в архитектуре» [1].

Следует отметить, что возможно проследить связь между уровнем 
развития архитектуры в её эстетической составляющей и общими фи-
лософскими идеями определённой исторической эпохи. Среди общих 
понятий, связанных с основными эстетическими характеристиками ар-
хитектуры, можно выделить такие, как единство и множественность, 
статичность и динамичность, нормативность и свобода. На основании 
этих понятий можно провести разграничение между классицистиче-
ской архитектурой и архитектурой эпохи романтизма, основывающей-
ся на средневековом идеале. 

Примером рассмотрения архитектуры с точки зрения стилистиче-
ских противоположностей, выраженных в общих понятиях, являет-
ся работа Генриха Вёльфлина «Основные понятия истории искусств», 
в которой он рассматривает классическую и послеклассическую архи-
тектуру барокко с точки зрения противопоставления категорий статич-
ности и динамичности: «…архитектура вызывает два совершенно раз-
личные впечатления, смотря по тому, приходится ли нам воспринимать 
архитектурный образ как нечто определённое, неподвижное, пребыва-
ющее, или же – как нечто такое, что, при всей своей устойчивости, всё 
же даёт иллюзию постоянного движения, то есть изменения» [2, с. 68]. 

Важным для исследования процесса диалектической смены архи-
тектурной стилистики в русской архитектуре является период пере-
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хода от нормативной классицистической архитектуры к архитектуре 
ранней эклектики первой половины XIX века. Сам философский тер-
мин «эклектика» был с воодушевлением принят прогрессивно настро-
енными современниками – теоретиками в области искусства, архитек-
туры, однако в дальнейшие периоды смены стилистической парадигмы 
в архитектуре модерна (арт-ново), авангарда XX века он приобрёл нега-
тивный оттенок некоторой вторичности, связанной с использованием 
стилистических достижений прошлых веков, якобы не актуальных для 
современности. Однако начавшийся переход от стилистики авангарда 
«стекла и бетона» к эпохе постмодернизма второй половины XX – нача-
ла XXI века содержал в себе на новом историческом витке стилеобра-
зования многие идеи и проблемы, характерные для периода перехо-
да от классицизма к ранней эклектике – проблематика свободы выбора 
стилистического направления, сочетания результатов функциональной 
и конструктивной революции с исторической традицией восприятия 
архитектурного сооружения.

Актуальными также являются вопросы присутствия националь-
ных особенностей в современной стилистике, сочетания национально-
го и интернационального в архитектуре, взаимоотношения природного 
окружения и архитектурно-градостроительной деятельности.

Дискуссии о поисках путей развития отечественной архитектуры 
в период перехода от нормативного классицизма к эклектике и исто-
ризму характеризуются обращением к общим философско-эстетиче-
ским идеям. Спор между сторонниками классицизма и приверженцами 
романтической эстетики в архитектуре основывался в том числе на от-
ношении к проблеме субъективности и свободы в творчестве архитек-
тора. В споре о первичности классицистического или романтического 
искусства и архитектуры начинают звучать идеи их объединения в виде 
качественно нового архитектурного произведения. Данные идеи мож-
но увидеть в работах А.И. Галича, Н.И. Надеждина. А.И. Галич в работе 
«Опыт науки изящного», вышедшей в 1825 году, пишет: «Из отношения 
сводов, карнизов и столбов, как частей наиболее идеальных, история 
раскрыла двоякий характер зодчества – греческий и восточный… Со-
единение сих противоположных родов в характере великолепного есть 
задача новейшего зодчества» [3, c. 239].

То, что период перехода от классицизма к эклектике в русской ар-
хитектуре протекал не революционно и не одномоментно, как и даль-
нейший переход от архитектуры эклектики к архитектуре модерна, 
позволяет детально рассмотреть процесс данного стилеобразующе-
го явления, развивающийся диалектическим образом. Диалектический 

метод позволяет проследить стадийность перехода от стилистики клас-
сицизма к стилистике ранней эклектики в архитектуре первой полови-
ны XIX века, рассмотреть архитектуру ранней эклектики как качествен-
но новое стилистическое явление.

Наметившийся отход от принципов «раннего» и «строгого» рус-
ского классицизма к новым горизонтам развития архитектуры в пер-
вой половине XIX века – эклектике и историзму – отмечается в погра-
ничный период так называемого высокого классицизма в творчестве 
К. Росси – архитектора, градостроителя, художника, в произведениях 
которого наиболее ярко проявились наметившиеся тенденции стили-
стических изменений в архитектуре. 

К наиболее интересным с точки зрения рассмотрения появления 
новых стилистических особенностей в архитектуре первой половины 
XIX века относятся два проекта зодчего – здания Главного штаба и Ми-
нистерств (1819–1828 г.) и Сената и Синода (1829–1834). Само назва-
ние «Комиссии по устроению против Зимнего дворца правильной пло-
щади», главным архитектором которой являлся К. Росси, являет собой 
прямую отсылку к классицистическому идеалу с его четкой и рацио-
нальной градостроительной составляющей.

В реализованном проекте мы видим характерное для переходного 
периода наполнение классицистического идеала новой романтической 
составляющей, отмеченной пафосом победы в Отечественной войне 
1812 года. В данном проекте К. Росси отмечается усиление выразитель-
ности многофункциональной структуры здания комплекса Главного 
штаба и Министерств с включением нового градостроительного эле-
мента – триумфальной арки, объединившей в некоторой степени асим-
метричные и разнородные в плане восточную и западную части огром-
ного здания.

Динамичное композиционное решение триумфальной арки, кото-
рая состоит из системы трёх арочных проёмов, сочетается со спокой-
ным статичным разворотом западного и восточного крыльев здания 
Главного штаба и Министерств. Композиционная особенность трёхсту-
пенчатого арочного триумфального входа на площадь порождает не ха-
рактерную для классицизма живописную игру света и тени в сложном 
архитектурном пространстве (см. рис. 1).

Новым в сложившемся ансамбле Дворцовой площади, отличным 
от методики градостроительной практики исключительного исполь-
зования элементов моностилистики классицизма, явилось включение 
в него произведений разной стилистической направленности. В ан-
самбле площади органично сочетаются русское барокко Зимнего двор-
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ца (арх. Б. Растрелли), 
классицизм здания 
Адмиралтейства, воз-
ведённого по проекту 
А. Захарова, и роман-
тический классицизм 
арки Главного шта-
ба К. Росси. Много-
стилевое наполнение 
анс амбля Дв орцо-
вой площади позво-
ляет одновременно 
отнести его к  градо-
строительным при-
ёмам классицизма 
и  к нарождающему-
ся усложнённому гра-
д о с т р о и т е л ь н о -
му наполнению эпохи 
эклектики. 

Фактически одно-
временно с проектом здания Главного штаба и Министерств К. Рос-
сии разрабатывает проект соединенных арочных проёмом двух зданий 

– Сената и Синода. Если вид из триумфального арочного входа на Двор-
цовую площадь включает Александровскую колонну, воспринимающу-

юся на фоне фрагмен-
та фасада Зимнего 
дворца, то арочный 
проём между Здани-
ями Сената и Синода 
выводит нас на  бес-
конечную перспек-
тиву Галерной улицы 
(рис. 2).

Э т о  д в и ж е н и е 
«в никуда», приоб-
ретшее определён-
ную романтическую 
о к р а с к у,  с в я з а н -
ную со стремлени-

ем  к   б е с коне ч но -
му развитию, роднит 
данное градостро-
ительное решение 
с  постмодернистки-
ми исканиями второй 
половины ХХ  века, 
в частности, архитек-
тора Альдо Росси.

Сущес твуе т о б-
разное выражение, 
согласно которому 
«…классицизм “во-
шёл” в Петербург че-
рез арку Новой Гол-
ландии и “покинул” его через арку Сената и Синода» [4, с. 91]. С этим 
можно согласиться, добавив утверждение, что поздний романтический 
классицизм открыл путь к новой стилистике эпохи эклектики и исто-
ризма. 

Строгий, нормативный и высокий классицизм в отечественной ар-
хитектуре диалектически трансформировался в XIX веке в эклектичное 
стилистическое разнообразие. Несмотря на декларирование теоретика-
ми эпохи эклектики равноценности всех известных в то время исход-
ных аналогов творческой деятельности, всё же количественные и ка-
чественные стилистические предпочтения отдавались историческим 
стилям, связанным с классицистическим идеалом, явственно сохранив-
шимся и получившим развитие в неостилях – романтический класси-
цизм, неоренессанс, необарокко, неоклассицизм (рис. 3). 

Современный период развития зодчества, наступивший после вто-
рой волны авангарда в архитектуре 1950–1970-х годов, декларировав-
шего отказ от ордерных форм, классицистического декора, геометризм 
архитектурных форм из стекла и бетона, оказался весьма созвучным 
некоторым идеалам историзма в постмодернизме с его стремлением 
к стилистическому разнообразию, в том числе и в его классицистиче-
ской составляющей.

Современная архитектурная стилистика строится на отрицании 
пуризма предшествующего моностиля и всё чаще обращается к нео-
классике в её современной трактовке. В связи с этим опыт перехода 
от классицизма к эклектике и историзму в архитектуре первой поло-
вины XIX – начала XX века с её теоретическими и практическими опы-

Рис. 1. А. Каноппи. Арка Главного штаба 
со стороны Дворцовой площади.  

Холст, масло. Ок. 1827 г.  
Источник: http://www.hellopiter.ru/General_staff_

building_pic.html

Рис 2. К. Росси.  
Триумфальная арка Зданий Сената и Синода.  

Источник: https://mirasskajem.ru/piter-za-3-dnya/

Рис. 3. М.А. Филиппов. Современная неоклассика. 
«Римский квартал» под Москвой. Перспектива.  

Источник: https://archi.ru/russia/75266/rimskii-
rim#slider-9
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тами нового прочтения классицистического наследия приобретает для 
современной архитектурной и градостроительной практики всё боль-
шее значение. Особенно востребованным для современности становит-
ся изучение регионального аспекта классического архитектурного на-
следия, в том числе опыт его трансформации в специфичных условиях 
Сибири.
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КИТАЙСКОЕ КЛАРНЕТНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
И ОБРАЗОВАНИЕ 1950–2010-х гОДОВ

Во второй половине XX – начале XXI века развитие кларнетной куль-
туры КНР отмечено большим подъёмом. Актуальность статьи связана 
с исследованием тенденций в сфере китайского кларнетного исполни-
тельства и образования. Показано важное значение этих сфер искусства, 
выступающих контекстом и условием развития кларнетного творчества 
китайских композиторов. 
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CHInESE CLARnET pERFORmAnCE AnD EDUCATIOn 
In THE 1950s-2010s

In the second half of the 20th – early 21st centuries, the development 
of the clarinet culture of the PRC was marked by a great upsurge. The rele-
vance of the article is related to the study of trends in the field of Chinese clar-
inet performance and education. The importance of these areas of art, which 
are the context and condition for the development of the clarinet creativity 
of Chinese composers, is shown.

Keywords: clarinet, China, musical performance and education.

Музыкальная культура и искусство Китая, ориентированные 
на западные традиции, связаны с широким распространени-
ем в стране европейского инструментария. Среди него нема-
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ловажное место принадлежит кларнету. Основополагающее значение 
для его развития имели процессы первоначального освоения с середины 
XVIII века [1]. Но серьёзный рост произошёл в Китае в 1950–2010-х го-
дах, подтверждением чему стало появление системы кларнетного испол-
нительства и образования, а также творчества.

В китайских произведениях для кларнета изначально заложен «ди-
алог» национальных и западных традиций. Уже первые произведения 
1950-х годов имели фольклорно-стилевой облик. В середине XX века их 
авторами в основном были композиторы-исполнители и композито-
ры-педагоги: Чжан У, Синь Хугуан, Ван Янь, Сян Чжэньлун, Чжан Ягу-
ан, Цзян Хунбинь, Мэн Чжаося, пополнившие своими пьесами наци-
ональный концертный и учебный репертуар. Но подлинный расцвет, 
зрелость национального стиля наступили в кларнетной сфере творче-
ства в конце XX – начале XXI веков благодаря деятельности компози-
торов-профессионалов, среди которых были Ху Бицзин, Цин Лицзюнь, 
Хуан Аньлунь, Чжан Чао, Бянь Юнчжу и др. Национальный характер 
произведений для кларнета вызрел в определенных условиях.

Актуальность данной статьи определяется исследованием исполни-
тельской и образовательной деятельности в Китае как контекста твор-
чества для кларнета. Целью стало создание общей картины всего про-
цесса, задачей – анализ и систематизация различных явлений в этих 
сферах китайской кларнетной культуры.

До середины XX века историческое становление кларнетного ис-
полнительства и образования в Китае представляло собой длитель-
ный и сложный процесс, не всегда отличавшийся поступательностью 
движения и однородностью явлений. Он вместил: 1) время первично-
го появления кларнета в узкой придворной среде середины XVIII века; 
2) музицирование на кларнете как один из атрибутов миссионерской 
деятельности, продолжающейся и впоследствии; 3) этап развития во-
енно-оркестровой культуры в середине XIX века; 4) укрепление её по-
зиций на основе европейского оркестрового/камерного, в том числе 
и кларнетного, исполнительства в первой половине XX века. 

Объединяет эти разные этапы функциональная однородность 
в использовании кларнета как оркестрового и/или ансамблевого ин-
струмента. Действовала и сквозная тенденция в виде дальнейшей ак-
тивизации в каждом из периодов исполнительства и обучения игре 
на кларнете. Инструмент на протяжении XVIII–XIX веков приобрел 
статус полноправного компонента (голоса, партии) в исполнении в Ки-
тае духовых и симфонических партитур западноевропейских компо-
зиторов. Это влекло за собой рост исполнительского мастерства, ов-

ладение техническими и выразительными возможностями кларнета, 
развитие музыкального образования. В ХХ веке все это привело к фор-
мированию солидной учебной базы, объединившей усилия кларнети-
стов – европейцев и китайцев. В этой образовательно-исполнительской 
среде началось выдвижение композиторов, сочиняющих для кларнета. 
Все это позволяет назвать данный длительный период времени – от се-
редины XVIII до середины XX века – своего рода предварительным эта-
пом. Он стал основополагающим в последующем формировании клар-
нетной культуры современного Китая.

Исполнительство и образование 1950–2010-х годов было связано 
с растущей популярностью кларнета в Китае. В крупных городах стра-
ны продолжали функционировать и создавались по европейскому об-
разцу новые профессиональные оркестры. Оркестровое музицирова-
ние было распространено и на любительском уровне в немузыкальных 
учебных заведениях – многих начальных и средних школах, имеющих 
учебные оркестры. В целом возросла интенсивность взаимосвязей ис-
полнительства, образования, композиторского творчества. Изучение 
особенностей развития исполнительства и образования является це-
лью данной статьи.

Современная система кларнетного образования стала формиро-
ваться с 1949 года после установления мира и основания Нового Ки-
тая (Китайской Народной Республики), возобновления производства, 
постепенного восстановления экономики и культуры [2]. Усилия пра-
вительства были направлены на создание национальной музыкальной 
культуры. По указу премьер-министра Чжоу Эньлая было восстановле-
но и создано множество профессиональных музыкальных учебных за-
ведений, где существовал класс кларнета. Инструмент был внедрён ещё 
и в педагогические учебные заведения. 

Особый размах получила деятельность Му Чжицина. Биография 
выдающегося преподавателя-кларнетиста была весьма насыщена. 
В 1950 году он принял приглашение от Чунцинского Юго-западного на-
родного художественного института, работая там в качестве профес-
сора духовых инструментов на музыкальном факультете. В связи с его 
реорганизацией с 1953 года продолжил работу в той же должности 
в Чэнду, на факультете музыкальных инструментов в Юго-западном 
музыкальном училище (ныне Сычуаньской консерватории). За десяти-
летия своей деятельности он подготовил множество профессиональ-
ных исполнителей и педагогов, большинство из которых продолжают 
работать в различных музыкальных учебных заведениях и художе-
ственных коллективах. 
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Стиль преподавания Му Чжицина отличался нацеленностью на при-
обретение обучающимся фундаментальной базы исполнительства. Он 
требовал систематического овладения техникой игры на кларнете, гиб-
ко меняя учебный план в соответствии с индивидуальными особен-
ностями того или иного студента, считая, что «техника – это основа 
исполнения, а оно позволяет технике получить практическую отра-
ботку навыка» [3]. Педагог нередко своим собственным исполнитель-
ским примером убеждал обучающихся в необходимости одновремен-
ного развития технического мастерства и музыкального вкуса, глубины 
самовыражения, требуя достижения максимально возможного уровня 
совершенства. Заложенные Му Чжицином основы системы преподава-
ния кларнета по сей день сохраняют большое влияние в Китае.

Последователями Му Чжицина стали Цинь Пэнчжан и  Чжан 
У (Чжан Ву). Чжан Ву объединил китайскую народную музыку с раз-
личными техниками игры на кларнете, тем самым положив начало фор-
мированию современной китайской школы кларнета. В истории ки-
тайского кларнетного искусства заметный след оставили также Ван 
Дуаньвэй, У Юнлу, Гу Пэн, Чжэнь Кайхао [4, с. 85].

В этот период по указу китайского правительства большое коли-
чество студентов было отправлено на обучение за границей [5], в том 
числе в Советском Союзе [6]. Обогащённые европейской техникой 
владения кларнетом первыми вернулись в  Китай после обучения 
в Лейпцигской консерватории в 1955–1961 годах Чжан Жэньфу (артист 
Центральной филармонии) и Лю Шаоли (профессор, заместитель рек-
тора Шэньянской консерватории). На родине они внедрили новые ев-
ропейские идеи преподавания. Более эффективными стали их методы 
обучения. Программа специальной дисциплины, система преподава-
ния и учебные материалы профессора Лю Шаоли по-прежнему исполь-
зуются в работе Шэньянской консерватории, а его ученики как испол-
нители обладают богатым, насыщенным тембром кларнета с чертами 
немецкого стиля.

С 1960-х годов по настоящее время значимой фигурой в совре-
менной истории преподавания является кларнетистка Тао Чуньсяо 
(р. 1937) – профессор Центральной музыкальной консерватории [7], 
педагог-методист, сыгравший в истории современного преподавания 
кларнета в Китае огромную роль. Рост её профессионализма начался 
в 1959 году, когда на конкурсе духовых инструментов на VII Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Вене она получила третью премию, 
а в 1961 году окончила Пражскую академию искусств. Её европейское 
образование на родной китайской почве обрело свою специфику и по-

зволило существенно поднять исполнительский уровень. Об активно-
сти, успешности и авторитете работы Тао Чжуньсяо свидетельствуют 
её многочисленные победы на конкурсах, обширная концертная и пре-
подавательская деятельность, участие в качестве председателя или чле-
на жюри, организатора многих конкурсов, например: 36-го Междуна-
родного конкурса кларнета, в качестве единственного азиатского судьи 
(Мюнхен, 1987), Пражской весны (1991), Международного музыкально-
го конкурса-фестиваля кларнета (1998), первого и второго Националь-
ных молодёжных конкурсов игры на кларнете. Министерством образо-
вания Китая за выдающиеся достижения в области преподавания Тао 
Чжуньсяо удостоена премии, учреждённой Баошаньской сталелитей-
ной компанией, «Лучший учитель» (2002). Она – автор первых система-
тических учебных пособий для разных ступеней образования – от на-
чального до высшего профессионального: «Курс игры на кларнете», 
«Знаменитые классические произведения для кларнета», «Учимся вме-
сте играть на кларнете», «Обучение и исполнение на кларнете», «Исто-
рия европейского музыкального искусства». Тао Чуньсяо записала мно-
жество пластинок и обучающих компакт-дисков. В соавторстве вышла 
её книга «Введение в природу музыки».

Во-первых, всё это позволило заложить прочные основы китайско-
го исполнительства на кларнете, совмещающего лучшие традиции ев-
ропейского и китайского стиля игры, внедрить прогрессивные навыки 
сольной и ансамблево-оркестровой техники, передовых знаний в обла-
сти методики обучения. Всесторонне улучшив отечественное обучение, 
Тао Чжуньсяо сделала его более системным и эффективным.

Во-вторых, она вывела китайскую практику исполнительства 
на кларнете на международную арену, преодолев черты национальной 
замкнутости, существенно расшив художественный кругозор китай-
ских исполнителей и в то же время открыв миру массу китайских про-
изведений для кларнета, например, концерт для кларнета с оркестром 
Тао Сюйгуана «Звуки Памира». Её ученикам это дало возможность по-
лучить признание в мире, интегрироваться в поддерживаемую выдаю-
щимся педагогом систему международных связей, контактов, обмена 
педагогическим и концертным опытом, в систему обучения большого 
числа китайских студентов-кларнетистов за рубежом. 

Культурная революция 1966–1976 годов явилась сложным перио-
дом в истории новой музыки Китая, практически до конца 1970-х годов 
приостановив развитие процессов предшествующего периода. 

Культура развивалась «в условиях запрета на исполнение зарубеж-
ной и китайской музыки, не отвечающей политическим целям» руковод-
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ства КНР того времени [8]. Китайские учёные, в частности Чжу Шуан, 
оценивая в своих работах размах феномена революции, отмечали при-
несённые ею «огромные потери и разочарования только что созданному 
Новому Китаю и его народу. Революция свергла множество традици-
онных принципов, политику и достижения <…> Нового Китая, а так-
же отвергла все усилия китайского народа по построению социализ-
ма». Наряду с этим «в основе революционного движения было изгнание 
приверженцев капитализма из числа стоявших ранее у власти», поэтому 
сторонники революции подчёркивали, что «буржуазное реакционное 
академическое влияние, а также идеология буржуазии и других эксплу-
ататорских классов должны подвергаться критике, образование, лите-
ратура, искусство <…> должны быть реформированы» в соответствии 
с «нынешней социалистической экономической базой» [9].

1 июня 1966 года в газете «Жэньминь жибао» была опубликова-
на своего рода статья-манифест радикальных реформ «Сметая всю не-
чисть», после чего красные гвардейцы повсеместно вышли на улицы, 
начав движение «Четыре старых», ликвидируя «старые идеи, старую 
культуру, старые обычаи и старые традиции» [10]. Под удар были по-
ставлены китайская традиционная музыка и национальные бытовые 
обычаи различных этнических групп. Бόльшая часть архивных музы-
кальных и аудиовизуальных материалов, собранных за долгое время 
и хранимых местными ассоциациями музыкантов и исследовательски-
ми учреждениями, была разграблена или сожжена, что нанесло невос-
полнимый ущерб делу развития национальной культуры. 

Лян Маочунь в своей статье перечислил инсинуации не только про-
тив деятелей культуры и искусства, подвергшихся критике, оскорбле-
ниям, репрессиям, но и против музыкальных произведений. Аполо-
геты революции оклеветали «Песню партизанского отряда», назвав её 
«чёрным образцом музыки национальной обороны» [11]. Цзян Цин – 
китайская актриса и жена Мао Цзэдуна – полагала, что текст кантаты 
Сянь Синхая «Желтая река» (1939; сл. Гуан Вэйжаня) является продук-
том линии Ван Мина – государственного деятеля КНР, оппонировавше-
го усилению влияния Мао. Между тем в содержании кантаты не было 
никакой классовости. «Банда четырёх» также атаковала «образцовую 
революционную оперу» «Седая девушка» как содержащую очерняю-
щие крестьян-бедняков и середняков буржуазные реакционные взгля-
ды на историю и мир. Были санкционированы и заявления о необходи-
мости выявить «подоплёку» «антипартийной чёрной оперы» «Красная 
охрана озера Хунху», как якобы пропагандирующей ошибочный курс 
и прославляющей лично военного деятеля Хэ Луна.

Практически все выдающиеся произведения композиторов КНР 
предшествующего периода были обвинены в пропаганде «феодализма, 
капитализма и ревизионизма» и подверглись политическому запрету 
на исполнение и публикацию [12]. Его не удалось избежать и творени-
ям всенародно признанных композиторов Не Эра и, как упоминалось, 
Сянь Синхая. Проявлением диктата политики над музыкой было разре-
шение к исполнению только восьми «образцовых спектаклей», освоить 
которые должен был каждый музыкант-исполнитель, а с 1969 по 1970 
год – пение только трех китайских песен («Алеет Восток», «Плавание 
в море зависит от рулевого», «Три принципа дисциплины и восемь пра-
вил поведения») и одной иностранной («Интернационал»). Это обедни-
ло развитие музыки, формировало гнетущую атмосферу в стране [13].

Публикация музыкальных периодических изданий, книг, партитур 
была приостановлена, большое количество нот уничтожено. Серьёз-
но критиковалась европейская музыка как продукт буржуазного класса. 
В борьбе с таким «буржуазным реакционным влиянием», под которым 
подразумевался синтез китайских и европейских музыкальных тради-
ций, было искусственно прервано множество новаторских начинаний 
в китайской культуре и композиторском творчестве. Музыка получи-
ла политическую окраску и превратилась в инструмент политики и вла-
сти, а имевшиеся к тому времени достижения в музыкальной культуре 
были практически полностью уничтожены. Огромный урон искусству 
страны умножался существенным отрывом от мировых достижений [14, 
с. 14]. Идеологический диктат и культурная изоляция негативно сказались 
на развитии Новой музыки в Китае. Несмотря на это были созданы се-
рьёзные произведения, до сих пор исполняющиеся на концертной эстраде.

Кларнет, как музыкальный инструмент европейского происхож-
дения, тоже не избежал сложностей: исполнение строго ограничива-
лось разрешённым репертуаром из «образцовых спектаклей», в соста-
ве оркестра которых кларнет удержался в целом в культуре. Китайские 
кларнетисты вынужденно отказались от исполнения, преподавания, 
работая в условиях, когда масса студентов-музыкантов откликнулась 
на события Культурной революции различными стихийными действи-
ями, не способствующими сохранению основ образования [12], а му-
зыкальным учебным заведениям не разрешалось использовать ино-
странные учебные материалы. План обучения и порядок преподавания 
стали хаотичными, что привело к нарушению созданной ранее системы, 
к снижению уровня развития техники обучения [15]. 

В конце 1970-х годов в Китае был проведён ряд реформ, имеющих 
положительное значение для развития музыкального образования. Кон-



82 83КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. № 2 (34) 2022 РАзДЕЛ iii. ХУДОжЕСТвЕННАЯ жИзНЬ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

серватории возобновили обучение, к которому привлекались иностран-
ные и китайские преподаватели. Большое количество нотных, учебных, 
аудиовизуальных материалов было ввезено из-за рубежа, на регуляр-
ной основе возобновились издания китайских учебных пособий по игре 
на кларнете, педагогического репертуара, образцов кларнетной музы-
кальной классики, произведений китайских композиторов. Препода-
ватели активизировали выпуск программ обучения, этюдов, сборни-
ков педагогического репертуара. В стране была восстановлена система 
вступительных экзаменов в вузы, действовавшая с 1952 года для талант-
ливых абитуриентов-музыкантов и отменённая в годы революции [16], 
благодаря чему произошёл большого приток музыкально одарённой мо-
лодёжи, стремящейся получить профессиональное образование. По-
сле восстановления системы обучения преподавание игры на кларнете 
в 1980–1990-х годах вернулось на позитивный путь развития.

С 2000-х годов кларнетное образование развивается на современной 
основе. С развитием экономики, удовлетворением материальных по-
требностей люди начали придавать больше значения духовным потреб-
ностям. Обучение игре на музыкальных инструментах и наслаждение 
музыкой давно перестали быть привилегией знатных или музыкаль-
но образованных семей. Сложилась уникальная ситуация доступно-
сти ценностей материальной и духовной культуры для широкого кру-
га обычных людей. В каждом городе были построены современные 
концертные залы, открыто множество хорошо оборудованных музы-
кальных школ, подготовлены педагогические кадры. Большинство на-
чальных и средних школ по примеру США и Японии имеет учебные 
духовые оркестры, почти все учащиеся овладевают хотя бы одним ин-
струментом, традиционным или европейским. 

Кларнет снискал большую популярность в обществе. Инструмент 
относительно прост в освоении, имеет красивый тон и часто использу-
ется в оркестрах. Число учащихся, играющих на кларнете, значитель-
но увеличилось относительно конца XX века. В музыкальных учебных 
заведениях небольших или средних по численности населения городов 
класс кларнета одного педагога обычно насчитывает более десяти че-
ловек, а в общем многопрофильном университете на факультете музы-
кальных инструментов составляет обычно двадцать человек. 

Содействуя преподаванию кларнета, ведущие вузы – Центральная 
музыкальная консерватория, Шанхайская консерватория, Шэньянская 
консерватория, Китайская ассоциация музыкантов и другие музыкаль-
ные учебные заведения и учреждения – составили учебный курс для 
музыкантов-любителей. В него включены гаммы, этюды, произведения 

педагогического репертуара девяти уровней сложности и категорий. 
Ежегодно на зимних и летних каникулах проходит общенациональный 
тест на определение уровня обучения, что дополнительно активизиру-
ет развитие обучающихся.

Проблемой последних лет стало преимущественное воспитание 
кларнетистов-солистов, в то время как страна нуждается в исполните-
лях – участниках ансамблей. Недостаточным является и уровень при-
обретённых навыков ансамблевой игры, слабым – опыт ансамблевых 
концертных выступлений [17]. 

Высшие музыкальные учебные заведения Китая вкладывают боль-
шие средства в развитие внешних связей в преподавании кларнета. 
Ежегодно в Китае проводится большое количество мастер-классов, лек-
ций зарубежных педагогов и исполнителей (практически всегда бес-
платно). Студенты имеют возможность знакомиться с передовой тех-
никой исполнения и концепциями обучения. Профессора Тао Чуньсяо, 
Фань Лэй из Центральной музыкальной консерватории, Донг Дэджун 
из Чжэцзянской консерватории и другие способствуют такому между-
народному обмену. Их классическое европейское музыкальное образо-
вание даёт им понимание того, что изучать европейские музыкальные 
инструменты и выйти на уровень адекватного понимания европейской 
музыки, находясь в Китае, очень трудно. Вместе с другими педагогами 
они прикладывают огромные усилия для обучения китайских кларне-
тистов за рубежом. Результаты последних лет показывают положитель-
ное движение в этом направлении. Множество китайских студентов 
были приняты в музыкальные вузы США, Германии, России, Италии 
и других стран, завоевав международные награды высокого уровня, 
а несколько китайских исполнителей получили места в зарубежных ор-
кестрах и начали сольную карьеру.

Кларнетное исполнительство в КНР протекало в формах овладе-
ния мастерством в вузах, опытом учебных академических выступле-
ний, а также исполнительства в симфонических и военных оркестрах, 
сольных выступлениях [18]. Эти направления требуют более подробно-
го освещения.

Развитие оркестрового исполнительства стало приоритетной зада-
чей на государственном уровне. В связи с растущими потребностями 
развития оперы, танцевального театра, симфонической музыки и кино 
в различных регионах были открыты или продолжили свою деятель-
ность профессиональные симфонические оркестры, а также оркестры 
при киностудиях, симфонические оркестры оперных и танцевальных 
театров и другие музыкальные коллективы. Среди них ведущие – Цен-
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тральная филармония, Шанхайский симфонический оркестр, Китай-
ский оркестр кинематографии, Оркестр Центрального театра оперы 
и танца и т.д. Событием национального масштаба стало образование 
в июле 1952 года Военного оркестра Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК). Насчитывающий более 400 участников, он является 
единственным крупным профессиональным духовым оркестром в Ки-
тае. В его задачи входят музыкальные выступления на значительных 
национальных, военных церемониях, конгрессах, правительственных 
встречах высоких иностранных гостей, с художественной стороны ор-
кестр сохраняет китайский стиль. Высокий профессионализм проявля-
ется в репертуаре, включающем китайские и зарубежные произведения 
разных эпох, жанров и стилей [19].

В начальный период работы основанной в это время Центральной 
филармонии художественное бюро Министерства культуры пригла-
сило в Китай немецких специалистов. В их задачи входило повышение 
исполнительской культуры, обучение западному стилю инструмента-
лизма китайских исполнителей и дирижёров. По духовой музыке про-
водилось четыре специальных курса с годичным сроком обучения, где 
класс кларнета вела Оска Христман (Oska Christman). По результатам 
отбора кларнетистов разных оркестров, крупных консерваторий и дру-
гих музыкально-исполнительских организаций право официально об-
учаться получили 10 человек: Бай Вэньшунь (Яньбяньская труппа про-
винции Цзилинь), Гу Пэн (Шанхайский оперный театр), Ли Шумин 
(Шанхайский симфонический оркестр), Лян Юй (Центральный опер-
ный театр), Лю Хоупэн (Пекинский детский театр), Му Лиди (военный 
оркестр НОАК), Ван Чжицзянь (Центральная музыкальная консерва-
тория), Ян Цзиньжун (Шанхайская консерватория), Юй Цисюн (Юж-
нокитайский военный округ), Чжоу Дань (Шэньянская консерватория). 
Остальные исполнители могли присутствовать на занятиях в качестве 
слушателей [20]. Этим представителям старшего поколения выпала 
честь создания основ кларнетного исполнительства в Китае. 

Рост оркестрового исполнительства сопровождался выдвижени-
ем целого ряда выдающихся профессиональных кларнетистов, ра-
ботавших при коллективах. Среди них: У Фоцюань, Лу Цзишэн, Чэн 
Чжэньхуа, Лю Цилинь, Ван Хунмин, а также Ло Яньси, Ю Дэи, Ни Яочи. 
Они, а также другие известные отечественные исполнители, например, 
У Юнлу (Шанхайский симфонический оркестр), Чжан Жэньфу и Хэ Фу-
син (Центральная филармония), Ян Дэлинь (ранее комиссар Художе-
ственного ансамбля Ланьчжоуского военного округа) приняли участие 
и в педагогической работе как совместители вузов либо частные репе-

титоры. Они утвердили тот высокий уровень кларнетного исполни-
тельства, который стал ориентиром для многих специалистов из раз-
ных регионов Китая в определенные периоды времени.

Фестивальная и конкурсная деятельность развертывалась не ме-
нее активно. Одной из ее тенденций стала ее интенсификация на рубе-
же XX–XXI веков. Другой тенденцией стала переориентация конкурс-
ного движения с внешних на внутрикитайские формы. В первые годы 
образования КНР китайские кларнетисты были участниками многих 
зарубежных мероприятий, чему способствовало их обучение за грани-
цей. По мере развития конкурсная деятельность всё больше охватывала 
культурное пространство самого Китая. 

Обратимся к некоторым наиболее значимым фактам конкурсной 
жизни Китая в области исполнительства на кларнете. Его развитию 
способствовало проведение Первого национального конкурса моло-
дёжного исполнительства на кларнете в Сианьской музыкальной кон-
серватории (1994). Подобные национальные конкурсы состоялись в ав-
густе 2004 года по инициативе Ассоциации кларнетистов Китайского 
музыкального общества и Шэньчжэньского муниципального бюро 
культуры. Они предложили Министерству культуры и образования 
Китая организовать Третий национальный конкурс с международным 
участием среди молодёжи. В молодёжной среде музыкальные конкурсы 
стимулировали интерес к изучению кларнета, сформировали новое по-
коление исполнителей симфонических оркестров, преподавателей. Му-
зыкальную карьеру продолжили профессор Юань Юань (Центральная 
консерватория), Фань Вэй (Китайский национальный симфонический 
оркестр), Ван На (Военный оркестр), Хэ Пэйлун (Сианьская консерва-
тория), И Йи (Шэньчжэньский симфонический оркестр) и др. [20].

Первым мероприятием широкого международного масштаба явил-
ся проведённый Ассоциацией кларнетистов при Китайском музыкаль-
ном обществе Первый международный фестиваль искусства кларнета 
(Пекин, 1998). Уровень этого культурного события был беспрецедент-
ным. Были приглашены кларнетисты США, Австрии, Франции, Ита-
лии, Польши, Швейцарии, Португалии, Японии, Южной Кореи и дру-
гих стран – всего 41 артист из 16 стран. Они провели 38 концертов, 
исполнили классические, романтические и современные произведе-
ния – миниатюры, крупные циклы европейских, американских и китай-
ских авторов. Были проведены семинары и мастер-классы преподавате-
лей США и Европы, демонстрации музыкальных инструментов.

Концертные выступления, музыкальное сопровождение лекций, ма-
стер-классы иностранных исполнителей поражали исключительной 
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техникой. Китайские кларнетисты узнали много новых современных 
техник исполнения, например, циркулярное (цепное, перманентное) 
дыхание, двойное стаккато, глиссандо, вибрато, игра скачков и т. д., по-
знакомились с новейшими концепциями и методами обучения испол-
нительским техникам, представили зарубежным исполнителям китай-
ские произведения. Наряду с ощутимыми достижениями, китайские 
исполнители получили возможность осознать пробелы и недостатки, 
определить перспективы дальнейшего развития. С 1998 года Ассоциа-
ция китайских музыкантов почти каждый год проводит международ-
ные фестивали кларнета в крупных городах Китая, таких как Чанчунь, 
Шанхай, Сиань, Тайюань и др. Исполнители со всего мира, тысячи лю-
бителей кларнета из Китая и исполнители собираются, чтобы общаться, 
обмениваться опытом, устраивать концерты из сольных, ансамблевых 
и оркестровых, классических и современных, китайских и зарубежных 
произведений, проводить мастер-классы и лекции. Всё это помогает ки-
тайским исполнителям повысить свою квалификацию, сократить раз-
рыв с мастерством кларнетистов зарубежных стран [21].

Первый Международный музыкальный конкурс (Пекин, 2009) про-
водится в четырёх номинациях (флейта, кларнет, виолончель, струн-
ный квартет), представленных в виде ежегодного четырёхлетнего цик-
ла. Конкурс, собирающий исполнителей со всего мира, завершается 
серией мастер-классов и неделей музыки. С 2010 года тот конкурс в чис-
ле первых в Китае вошёл в Международную лигу музыкальных конкур-
сов Женевского конкурсного альянса. Среди призёров были россий-
ский исполнитель Валентин Урюпин, кларнетисты Израиля, Японии, 
Австралии, Бельгии, Германии и др. Китайские участники не выш-
ли в финал, обнаружив в уровне исполнения заметный разрыв с ино-
странными участниками. Технически подвижной игре китайцев недо-
ставало выразительности, мягкости тембра, изящества мелодической 
выразительности, в сочетании со стабильностью и совершенством тех-
нических приёмов. Для китайских кларнетистов это стало перспекти-
вой дальнейшей подготовки [22].

Инновации в исполнительской технике в связи с освоением китай-
ского репертуара стали одной из важных тенденций с начала 1950-х 
годов. Взаимосвязь исполнительства и творчества проявилась в соз-
данных тогда «Вариациях на темы Субэя» Чжана У, «Монгольской сере-
наде» Синь Хугуан, «Песне табунщика» Ван Яня и других произведени-
ях. К настоящему времени они имеют статус обязательных в репертуаре 
китайских кларнетистов. Произведения включены в экзаменацион-
ные и учебные программы всех музыкальных учебных заведений КНР 

и снискали популярность среди широкой публики. Яркость китайско-
го стиля этих пьес, идущая от пентатоники, ритмики китайского фоль-
клора, других национальных жанровых оттенков и признаков, синтези-
рована с композиционными основами европейской музыки. Введение 
несложных приёмов игры на кларнете, недостаток новаторства в этих 
ранних произведениях объясняются рядом ограничений для компо-
зиторов. С одной стороны, это невысокий исполнительский уровень 
отечественных кларнетистов, с другой – первичное освоение нацио-
нального стиля. Он ещё не был ориентирован на темброво-звуковую 
специфику китайской музыки, характер звучания традиционных ин-
струментов. В качестве ближайшей перспективы для авторов была 
обозначена выработка стиля, основанного на взаимодействии нацио-
нальных и европейских традиций в тексте и звучании кларнетных про-
изведений.

Однако события Культурной революции замедлили поступательный 
процесс. Лишь в 1990-х годах творческое и исполнительское мастерство 
стали выходить на новый уровень. В создании музыки, переосмысле-
нии фольклора начали использовать современные методы. Такова «Ве-
черняя мелодия» Чжан Чао, живописующая спокойные и мечтательные 
пейзажи лунной ночи, мощные, яркие танцевальные сцены. Компози-
тор показал характерный талант к пению и танцам, присущий нацио-
нальным меньшинствам провинции Юньнань. Цин Лицзюнь собирал 
народные песни по всей стране, создав большое количество пьес с тад-
жикскими и уйгурскими фольклорными истоками. Его интереснейшие 
произведения «Ослиная упряжка», «Петушиные бои» возникли на ос-
нове народных песен Хэбэя и Шаньси. 

Композитор Мэн Чжаося использовал исполнительскую технику, 
близкую китайской зурне и другим народным инструментам, для ими-
тации на кларнете эффекта их вибрато. При написании «Танца арома-
та» для кларнета соло (по заказу оргкомитета Международного кон-
курса в Пекине в 2009 году) композитор Хэ Сюньтянь использовал 
придуманную им технику структурного потока. Через диатонические 
(натуральные) и большие интервалы, утрированную динамику и ряд 
других сложных приёмов изменения богатого тембра кларнета он, отра-
жая звуковые образы китайской буддийской культуры, воплотил гам-
му тонких тембровых нюансов, светотеней. Это произведение получило 
одобрение жюри конкурса. 

В китайских музыкальных учебных заведениях исполнение и сочи-
нение произведений в национальном стиле входит в программу обуче-
ния. Так, в 2007 году руководство Шэньянской консерватории во время 
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учебной художественной практики инициировало написание и испол-
нение произведений для кларнета силами студентов факультета компо-
зиции и музыкальных инструментов. Проявление фантазии и смелости 
авторов привело к возникновению многих интересных работ, выходя-
щих за рамки ученических. В том же году на Пекинском международ-
ном фестивале кларнета, помимо основной программы, был устроен 
концерт студенческих произведений в исполнении студентов-кларне-
тистов Шэньянской консерватории. 

Китайские произведения для кларнета привлекли внимание ор-
ганизаторов концертов [23]. Первый пробный концерт из китайских 
произведений (2008) включил «Вечернюю мелодию» Чжан Чао, «Гу-
аньчжунский танец» Мэн Чжаося, «Ослиную упряжку» Цин Лицзю-
ня и другие шедевры. Второй пробный концерт, прошедший через пять 
месяцев в Центральном университете национальностей, объединил 
в программе 16 произведений для различных ансамблевых составов – 
дуэт, квартет и квинтет, представив творчество десяти композиторов 
и расширив репертуар. Эти произведения вошли в сборники «Избран-
ные китайские произведения для кларнета» и «Избранные китайские 
ансамблевые произведения для кларнета» Народного музыкального 
издательства. Под руководством профессора Центрального универ-
ситета национальностей Цзинь Гуанжи студенты записали аудиодиск 
«Избранные произведения для кларнета китайских композиторов», 
опубликованные в сборниках. Вся эта работа стала предметом музыко-
ведческого анализа [23].

Композиторское творчество и исполнительство развивались как 
взаимосвязанные звенья единого процесса. В середине XX века ориен-
тация в творчестве на только начинающий складываться стиль и уро-
вень техники отечественных кларнетистов ограничивала разработку 
элементов китайской национальной традиции в произведениях. Бли-
же к концу столетия наблюдалось положительное влияние возросшего 
уровня исполнительства на творчество. В музыке для кларнета произо-
шло объединение исполнительских приёмов европейского и китайско-
го генезиса, что, в свою очередь, повышало уровень исполнительских 
задач. 

Творчество китайских композиторов постоянно расширяет объ-
ём и характер репертуара, жанровый спектр произведений. В их чис-
ле не только миниатюры для кларнета и фортепиано, которым китай-
ские композиторы по-прежнему отдавали предпочтение, но и ансамбли 
с бόльшим количеством участников, камерные и симфонические ци-
клы: концерт для сопрано, кларнета и симфонического оркестра «Сон 

одной француженки» Чэнь Цигана (2005), «Два народных впечатления» 
для двух кларнетов и фортепиано, «Глубокие думы леса», «Песня горы 
Цзинпо» Чжан Чао (2008), «Дыхание ночи» Мэн Чжаося и др. К дости-
жениям китайских композиторов можно отнести и произведения вто-
рого десятилетия XXI века: «Рапсодию Циляньшань» Кан Дзяньду-
на (2011), «Возвращение» Сань Бао (2013), «Сэнтома» («Симхамукха») 
Цзинь Пиня (2013), «Забавные рифмы» Цюань Цзихао (2014), «Богиня 
моря» Лю Циня (2015), «Китайское послушание» Тао Сюйгуана (2015), 
«У Сун убивает тигра» Ли Цюсяо (2015) и др.

Кларнетные исполнительские тенденции КНР второй половины 
XX – начала XXI века были ориентированы: 1) на ассимиляцию ки-
тайских национальных традиций народного инструментального ис-
кусства; 2) освоение европейской манеры игры на кларнете. Но уни-
кальность исполнительского искусства Китая заключается в том, что 
характерное для запада «внимание к образной, динамической нюанси-
ровке, агогике, … композиционным деталям сочетается с националь-
ными влияниями» [24, с. 1951]. 

В русле таких взаимодействий развивалась деятельность выда-
ющихся китайских кларнетистов конца XX – начала XXI века. Один 
из первых исполнителей в национальном стиле Тао Сюйгуан, окончив-
ший Центральную консерваторию в 1986 году (класс кларнета Чжана 
У), в 1996 году начал работу в должности концертмейстера кларнетов 
и исполнителя-солиста симфонического оркестра Театра оперы и ба-
лета Китая. Многолетнее изучение китайского стиля игры на кларнете 
и народных китайских инструментах сформировало его собственную 
манеру исполнения китайских произведений. 

Тао Сюйгуан в совершенстве овладел и мастерством исполнения за-
рубежных произведений, и национальными особенностями тембра 
и приёмов игры. Чтобы более точно передать внутреннее содержание 
произведений китайских авторов, он смело опробовал на кларнете тра-
диционные техники исполнения множества китайских национальных 
музыкальных инструментов с целью точного выражения оттенков ки-
тайского национального стиля в музыке. На кларнете он подражал го-
лосам животных, изображал технику вокала и технику вибрато ки-
тайской бамбуковой флейты, глиссандо струн эрху и других струнных 
инструментов, что по значению сопоставимо со смелыми инновация-
ми. В 2006 году в сольном концерте Тао Сюйгуан применил на кларнете 
технику имитации голосов животных, используемую при игре на зурне, 
технику вибрато китайской бамбуковой флейты сяо и даже имитировал 
на кларнете скольжение по струнам эрху с помощью глиссандо. Высту-



90 91КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ. № 2 (34) 2022 РАзДЕЛ iii. ХУДОжЕСТвЕННАЯ жИзНЬ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

пления артиста подчас похожи на импровизации, а выразительность 
тембра предаёт характер игры на китайских народных инструментах. 
Его смелое новаторство было оценено по достоинству. 

В то же время преподавателями академической европейской на-
правленности в обучении высказывались мнения о слишком радикаль-
ном, утрированном подходе Тао Сюйгуана к трактовке возможностей 
кларнета, полностью меняющем ощущение его чистого глубокого тем-
бра и напоминающем звучание народных инструментов – зурны, соны. 
Несмотря на разность взглядов относительно новаторства, для станов-
ления китайской национальной школы кларнета опыт смелого экспери-
ментирования ведёт по пути накопления, отсеивания и синтеза евро-
пейских достижений с национальными особенностями [25]. 

В результате сложных трансформаций общекультурных процессов 
и опыта первоначального функционирования кларнета в Китае, совре-
менного развития исполнительства и образования, активизации меж-
дународных связей значительно возросло влияние китайской культуры 
в международном сообществе. Мировые процессы побуждают китай-
ских исполнителей к новым достижениям в освоении кларнета, ори-
ентации на современные тенденции исполнительства и изучения соб-
ственных богатых национальных традиций.
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Поводом для размышлений о музыкальной жизни Барнаула стало 
главное событие музыкальной культуры прошлого календарного года – 
фестиваль «Дни Союза композиторов России в Барнауле», прошедший 
с 3 по 8 ноября 2021 года. Несмотря на сохранявшиеся в тот момент со-
циальные ограничения, фестиваль прошёл масштабно, широко, торже-
ственно. В статье осмысливаются вопросы современных тенденций раз-
вития музыкальной культуры Алтайского края, программа фестиваля 
и его значение в культуре.
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2021 In THE ART CULTURE OF THE REGIOn

The reason for thinking about the musical life of Barnaul was the main 
event of the musical culture of the last calendar year – the festival “Days 
of the Union of Composers of Russia in Barnaul”, held from November 3 to 
8, 2021. Despite the social restrictions that persisted at that time, the festival 
was held on a large scale, widely, solemnly. The article comprehends the is-
sues of modern trends in the development of musical culture of the Altai Ter-
ritory, the program of the festival and its significance in culture.

Keywords: festival, modern Altai composers, atonal music, musical genres, 
modern musical language, spiritual meanings.

Поводом для размышлений о музыкальной жизни Барнаула стало 
главное событие музыкальной культуры прошлого календарно-
го года – фестиваль «Дни Союза композиторов России в Алтай-

ском крае», прошедший с 3 по 8 ноября 2021 года. Несмотря на сохра-
нявшиеся в тот момент социальные ограничения, фестиваль прошёл 
масштабно, широко, торжественно.

Он произвёл эффект стремительной и «инопланетной музыкаль-
ной кометы», внезапно ворвавшейся в спокойное течение барнауль-
ской музыкальной жизни – и насыщенностью программы, и интонаци-
онно-образной новизной самого её «космического музыкального тела», 
природу и «химический состав» которого ещё предстоит исследовать 
и обобщить специалистам, и уровнем организации, и музыкальным ав-

торитетом участников, и новизной имён и жанров, и особой художе-
ственной силой высказываний современных композиторов и испол-
нителей по вечным темам человеческого бытия, приобретшим в новом 
тысячелетии крайнюю меру обострённости, и особой высокой заря-
женностью духовной энергетики слушательской аудитории на протя-
жении всей фестивальной недели.

«В культуре ХХ века музыка обрела особый статус. Такого обилия му-
зыкальных опусов не мог слышать человек прежних, более «молчали-
вых», эпох, в традициях которых музыка могла звучать лишь в церкви, 
на народных празднествах, да изредка – в домах знатных особ – во вре-
мя балов и домашнего музицирования. Всё это создавало ореол святости 
и таинственности, сопровождавший музыкальное творчество на протя-
жении человеческой истории. Новая культурная среда сделала звучание 
музыки привычным и обыденным, переведя этот вид искусства из сферы 
сакрального на уровень профанного, общедоступного, не сняв, однако же, 
ни одной из сопровождающих её историю проблем: художественно-эсте-
тического взаимодействия слушателя и музыки, воспитания осознанной 
избирательности в музыкальных предпочтениях, воспроизводства му-
зыкальных кадров и самой музыки как базовых составляющих развития 
общей и профессиональной музыкальной культуры» [1, с. 194].

Воздействие музыки, духовно-эстетическая значимость развития 
музыкальной культуры общества гораздо глубже и серьёзнее, чем мы 
привыкли осознавать. Не случайно в давние времена именно по харак-
теру принятой в обществе музыки судили о духовном и нравственном 
благополучии государства, которое, в свою очередь, становилось зало-
гом и основой его экономической и политической состоятельности.

В современном музыковедении вопросы духовного потенциала му-
зыки с поистине рыцарским достоинством и настойчивостью отстаива-
ются в теоретических исследованиях В.В. Медушевского: «Музыкаль-
ный звук – мельчайшая выразительная частичка музыки, обнаружение 
её специфики, своего рода голограмма её духовного мира, отражённо-
го в ней мироотношения народов и эпох. Законы мироотношения есть 
этика. Средневековый звук формируется логикой аскезы, решительно-
го возобладания духовной бескорыстной светящейся радости над те-
лесным началом, сбрасывания эгоистического жира с души и сердца, 
дающего простор тонким, неизъяснимо блаженным энергиям духа. По-
лярно противоположный этический склад (со знаком минус) в звуках 
черной панк-музыки: слепая энергия физического напора, своеволие 
кичливой мышцы, готовой к насилию над духом, радость негативной 
свободы, замешанная на отчаянии безверия» [2, с. 28].
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В этой неуловимости и эфемерности музыкальных вибраций и са-
мой природы музыки коренится ещё одна важнейшая проблема изу-
чения и развития музыкальной культуры – проблема летописания, со-
хранения материальной и духовной памяти о событиях, участниках 
и музыкальных произведениях, экспертных оценках профессионально-
го сообщества и непосредственном эмоциональном отклике современ-
ного им социума.

Тема эта столь значительна, что требует специального серьёзного 
обсуждения, которое состоится в ближайшем будущем.

Здесь же важно отметить, что осмысление итогов и содержания фе-
стивальных концертов в рамках данной статьи стало возможно бла-
годаря просветительской и музыкально-образовательной, професси-
ональной и общественной деятельности члена Союза композиторов, 
заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества, одного 
из старейших радио- и тележурналистов края, «музыкального архива-
риуса», пианиста и педагога Михаила Тимофеевича Стюхина. За 60 лет 
(с 1963 года) им создано множество авторских программ, проведено бо-
лее 600 передач, в числе которых – радиопрограммы «Музыкальный ку-
рьер» и «Золотое сечение» (см. [3, с. 348]).

Именно благодаря его музыкальному архиву и личной инициативе 
по подготовке специального выпуска радиопередачи о фестивале музы-
ки членов Союза композиторов России на Алтае стало возможным вос-
становить некоторые моменты прошедшего музыкального праздника.

Вышедшая в завершающий фестивальный день 8 ноября 2021 года 
радиопередача М. Т. Стюхина «Золотое сечение» начиналась такими 
словами: «Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача Алтай-
ского краевого радио “Золотое сечение”. У микрофона Михаил Стю-
хин, за режиссёрским пультом Евгений Мамаев, редактор – Ирина 
Вязанцева. В нашем регионе проходят концерты Фестиваля “Дни Со-
юза композиторов России в Алтайском крае”. Чуть больше года назад 
было создано Алтайское региональное отделение Союза композито-
ров России. Согласно традиции, каждое новое региональное подраз-
деление Российского Союза композиторов должно заявить о себе мас-
штабным фестивалем. Благодаря грантовой поддержке губернатора 
Алтайского края, руководства центрального аппарата Союза компо-
зиторов России, коллегам из Красноярской композиторской орга-
низации этот фестиваль состоялся. 4 концертных дня, 5 концертов, 
более 7 часов звучания музыки. Концертные залы филармонии, орке-
стра “Сибирь”, ГМИЛИКА4, Института искусств и культуры не могли 

4  Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая

принять всех желающих. В них звучала – и продолжает звучать – музы-
ка, написанная ещё в 80-е, 90-е годы, произведения молодых компози-
торов нового Алтайского отделения, а также композиторов Москвы, 
Красноярска и Республики Чехия. Торжественными звуками увертю-
ры Евгения Крючкова симфонический оркестр под управлением Дми-
трия Лузина открыл первый концерт Фестиваля 3 ноября 2021 года» [4].

Из этой информации становится понятным творческий мотив про-
ведения фестиваля – это профессиональная и художественная презен-
тация молодой организации Алтайского регионального отделения Все-
российской общественной организации «Союз композиторов России». 
Вошедшая в его состав профессор Алтайского государственного ин-
ститута культуры Елена Пляскина в своей статье «Рождение творческо-
го сообщества на Алтае» поясняет, что Алтайская организация создана 
как творческий союз композиторов и музыковедов для художествен-
ного сотрудничества в сфере музыкального творчества, укрепления 
профессионального взаимодействия композиторов, развития художе-
ственной экспертизы, форм и масштабов просветительской деятель-
ности в музыкальной культуре вообще и современного музыкального 
творчества в частности [5].

«10 августа 2020 г. По рекомендации видных представителей Сою-
за композиторов России в это творческое объединение были приняты 
выполнившие необходимые вступительные требования композиторы 
Анна Колпакова (Леснова), Алексей Шиховцов и музыковеды Михаил 
Стюхин и Елена Пляскина. 18 сентября в Белом зале Государственного 
музея истории литературы, искусства и культуры Алтая в присутствии 
художественной общественности города и министра культуры Алтай-
ского края Елены Безруковой в торжественной обстановке ответствен-
ным секретарём Союза композиторов Павлом Левадным были вручены 
членские билеты новым представителям этой общественной органи-
зации» [5, с. 63]. Председателем Алтайского отделения Союза компо-
зиторов России избрана Ольга Дюжина. Все композиторы, вошедшие 
в состав Алтайского регионального отделения – уроженцы Алтайского 
края, воспитанники музыкальных учебных заведений Барнаула и Руб-
цовска.

Первые творческие опыты в профессиональном композиторском 
творчестве на Алтае относятся ко временам полувековой давности, ког-
да в Барнаульское музыкальное училище приехал преподавать выпуск-
ник Уральской консерватории Александр Нестеров, организовавший 
для студентов кружок по обучению основам композиции. Чуть позже 
в композиторском мире Барнаула зазвучали имена выпускников класса 
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А. Мурова (Новосибирская консерватория) – Владимира Пешняка и Ев-
гения Кравцова. Музыкальные традиции композиторов Алтайского 
края первой половины ХХ века (С. В. Шаронов, А. В. Анохин, А. С. Ано-
хин, К. Н. Нечаев, Н. Н. Иконников) продолжили, кроме уже названных, 
Г. Дехтяров, М. Стариков, О. Иванов, Е. Крючков, В. Роик, Е. Галкин, 
Е. Гутчин, А. Чернышёв, И. Александров, А. Лобанов и другие. Вви-
ду отсутствия профессионального сообщества композиторов на Алтае 
их общение и сотрудничество формировались стихийно, на принципах 
личной инициативы. Хочется надеяться, что новые художественные 
и организационные возможности регионального Союза позволят сде-
лать процесс музыкального творчества и презентации его результатов 
более системным и стабильным.

Концертная программа фестиваля была обширной – прозвучали 
48 произведений различных жанров: увертюры (Е. Крючков. Увертю-
ра; Е. Кравцов. Диатоническая увертюра), части симфоний (Е. Крав-
цов. Симфония си-минор, IV–V части) и инструментальных концертов 
(П. Левадный. Концерт для фортепиано с оркестром, III ч.), фрагмен-
ты опер (Н. Комиссаров. Репка), балетов (Е. Крючков. Муха-Цокотуха), 
музыки к драматическим произведениям (А. Колпакова. Музыка к тра-
гедии А.С. Пушкина «Пир во время чумы»), кантат (Е. Кравцов. Нов-
городские песни; О. Дюжина. Облака; В. Пономарёв. Кантата для хора 
«Дорога к свету») и ораторий (В. Пешняк. Солнце Алтая), произведения 
малых вокальных и инструментальных форм (хоровые циклы, отдель-
ные хоры, романсы и песни, вокальные циклы, романсы, колыбельная, 
этюды, пьесы, соната для фортепиано и произведения для инструмен-
тальных ансамблей – скрипки, виолончели и фортепиано, для домры 
и фортепиано).

В день открытия фестиваля концертные произведения для фортепи-
ано с оркестром барнаульского композитора Алексея Шиховцова (Кон-
цертино для фортепиано с оркестром), написанное специально к этому 
фестивалю, и московского композитора Павла Левадного (Концерт для 
фортепиано с оркестром, III ч.) представлял петербургский пианист 
Александр Яковлев.

Александр Яковлев – это легенда современного фортепианного ис-
полнительства в российском и мировом музыкальном пространстве. 
Именно о его исполнительской магии говорит в одном из своих интер-
вью об искусстве выдающийся учёный, нейропсихолог, психолингвист, 
член корреспондент Российской Академии наук Татьяна Черниговская: 
«Люди искусства знают что-то про нашу человеческую сущность, и про 
наше умение, и про наш мозг такое, чего никто другой не знает. Они 

умеют то, что никакой компьютер не умеет и не будет уметь никогда. 
Их умения составляют славу нашей цивилизации земной, и поэтому 
если мы хотим – а мы хотим – понять, как функционирует наш мозг, мы 
должны сюда смотреть, а не туда, сколько в нём нейронов» [4].

Александр Яковлев после окончания консерватории учился в Заль-
цбурге у Алексея Любимова, погрузившего его в современную музыку. 
Сейчас он играет очень много произведений современных композито-
ров. Исполнитель высоко оценил значимость Барнаульского фестиваля 
композиторского творчества: «Это колоссальное событие не только ре-
гионального масштаба, но и я думаю даже не общероссийского, а миро-
вого. Потому что на такого рода фестивалях, когда открывается новая 
музыка, новые премьеры, может появиться чудо. Так в своё время в мра-
морном дворце Русского музея П.И. Чайковский представлял «Иолан-
ту». Очень часто чудо рождается там, где его не ждёшь. Точнее, чудо 
всегда не ждёшь, поскольку оно имеет божественное происхождение. 
Случай, чудо, вдруг, – это всё слова, которые объединяются словом Бог».

Сам Александр Яковлев для современного музыкального мира тоже 
представляет собой подобное чудо. Это активно гастролирующий 
по всему миру пианист, с очень плотным расписанием концертов. В го-
род Барнаул, где он никогда ранее не был, его привела личная прось-
ба организаторов фестиваля, умноженная на возможность исполнения 
новой оригинальной современной музыки и освоение эксперименталь-
ных форм её языка.

Неожиданность и сложность современных музыкальных текстов 
развиваются в прямом соответствии процессам в современной мировой 
и отечественной культуре на всех её уровнях и подсистемах. Известный 
музыковед Б. Асафьев тоже видит эту взаимосвязь: «Каждая социальная 
формация новых сильных людей, приходящая на смену прежней, тре-
бует своей музыки (или музыки для себя) и стремится ощупью, посте-
пенно её создавать. У этой формации своё восприятие музыки, а соот-
ветственно ему – и жажда своего творчества. Пока для этой социальной 
формации музыка является не искусством, а определённой посредству-
ющей сферой, из-за которой (благодаря её свойству повышать эмоцио-
нальное напряжение) становится возможною социально-интенсивная 
(через звук) реакция на жизнеощущение. Таким образом, ценность дан-
ной музыки – в социально-этическом плане» [6, с. 260].

Резкое усложнение музыкального языка, нарушение традиционных 
границ классических музыкальных форм, предельное обострение му-
зыкальной образности вплоть до выхода за границы художественно-
сти – всё это характеристики современного музыкального мышления, 
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сформировавшиеся под воздействием стремительно идущих преобра-
зований в культуре, отягощённых агрессивным развитием технологий, 
непредсказуемостью и неуправляемостью изменений мировой культу-
ры в целом и моментально резонирующей с внутренним духовным со-
стоянием каждого человека, а тем более – художественно одарённого 
человека.

Улавливая и переживая в себе жёсткость дыхания мира, композито-
ры ищут адекватные ему средства выразительности. «В Новейшей му-
зыке сочинение начинается с выбора, а часто с создания самого зву-
кового материала. Это может быть звук, извлекаемый, как и прежде, 
музыкальным инструментом или голосом, или звук конкретных шумов, 
записанный на какой-нибудь аналоговый или цифровой носитель, или 
звук, смоделированный компьютером. Чаще всего новейшая музыка 
мыслит сонорами – группами звучностей, нерасчленимых на отдельные 
тоны. Кластерами, предстающими как единый красочный и экспрес-
сивный комплекс» [7, с. 229]. Автор с тревогой пишет об исчезновении 
мелодии как величайшей ценности музыкального искусства несколь-
ких предыдущих столетий: «В основе мелодии, как и в основе челове-
ческой речи, лежит интонация. Именно поэтому мелодия позволяет 
музыке быть языком чувств. Отказ от мелодии означает отказ музыки 
служить выражением эмоций, выражением “человеческого, слишком 
человеческого”. Человек с его переживаниями уходит из центра внима-
ния искусства ХХ века. Музыка зафиксировала кризис гуманистическо-
го сознания» [7, с. 229].

В результате при первичном знакомстве с музыкой нового типа, 
соответствующей по содержанию и форме состоянию современного 
мирового сообщества, человека и творимой им культуры, возникает 
ощущение непонимания, непреодолимых трудностей в принятии этой 
новой модели отношений с миром, желание отказаться от восприятия, 
найти душевную опору и равновесие в проверенных образцах музы-
кальной классики прошлого.

Для ведущего солиста нашего композиторского фестиваля Алексан-
дра Яковлева атональность современной музыки тоже является предме-
том постоянных размышлений: «Музыка очень близка квантовой физи-
ке. Современную музыку, к которой мы сейчас прикасаемся, многие 
простые слушатели отрицают, говорят, что мы эту музыку не понимаем, 
значит, она не существует. <…> Даже если человек неподготовленный 
не понимает многих современных композиций, его всё-таки надо под-
готавливать к такому восприятию, так как в них заложен колоссальный 
духовный и художественный потенциал человечества. То есть я считаю, 

что современное композиторское творчество не то что не умирает. Оно 
продолжает идеи Брамса, Прокофьева, Мусоргского, просто своим то-
нальным и атональным языком. Язык настолько стал совершенство-
ваться, что оторвался от слушателя» [4].

И тогда рождается закономерный вопрос о смысле атональности 
и размывания мелодии в современной культуре. Почему весь ХХ и даже 
ХХI века разворачиваются в творческом и смысловом напряжении 
между тональными и атональными опусами?

В тональной классической музыке существует обязательное в си-
стемных явлениях ощущение связности, взаимных притяжений звуков 
и гармоний. В связи с этим в разворачивании музыкального произведе-
ния, наряду с большой степенью вероятности, случайности и непред-
сказуемости, всё же присутствует некоторая логика. Способность пред-
чувствовать, поймать, подготовится к предстоящей кульминации или 
завершению даёт слушателям ощущение устойчивости развития му-
зыкального процесса, частичной управляемости процесса восприя-
тия, при которых они имеют возможность некоторым образом подгото-
виться к его ключевым эмоционально-эстетическим точкам.

Само понятие «атональной музыки» указывает на отрицание при-
вычных внутренних связей между звуками как элементами мелодии, 
отмену взаимных тяготений внутри интонационных комплексов и в 
структуре музыкальной гармонии. Считается, что атональные элемен-
ты слабо различаются импульсами мозга и требуют привлечения боль-
шего количества нервных центров, заставляя мозг напряжённо распоз-
навать комплексы атональных сочетаний.

Можно предположить, что усложнение музыкального языка за счёт 
ослабления или полного растворения связей между его элементами 
не только отражает глубину всеобщего противостояния на разных си-
стемных уровнях культуры современного мира – в глобальном полити-
ческом пространстве, в межнациональных и семейных отношениях, во 
внутреннем мире каждой отдельной личности, представляющей собой, 
по точному определению С. Рубинштейна, «республику субъектов», но 
в концентрированной форме заявляет о фундаментальном нарушении 
современным обществом ключевого космического закона мироустрой-
ства – закона всеобщей системной связи всех элементов мира и всеоб-
щей ответственности каждого человека за его соблюдение.

Фестивальная программа композиторов Алтая и России была на-
полнена такими «тональными прорывами», утверждающими торже-
ство созидания, победы единства над разобщённостью и возрожде-
нию живой человеческой эмоциональности в эстетически сложных, 
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но мелодически притягательных музыкальных образах. Эти тенден-
ции утверждения человечности особенно ярко звучали в произведени-
ях П. Левадного, В. Пешняка, В. Пономарёва, Е. Крючкова, В. Шардако-
ва, Н. Комиссарова, и более фрагментарно – в произведениях других 
участников фестиваля.
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Слово устное или письменное играет исключительную роль в от-
ношениях людей. Каждая встреча, каждый час, проведённый 
с Тамарой Михайловной, показывали, что передо мной профес-

сионал и редкая сильная личность. Никогда не повышающийся и не ме-
няющийся тембр голоса (он всегда был спокоен и выразителен). Оди-
наково уважительное отношение Тамары Михайловны к студенту, 
магистранту, аспиранту, преподавателю, членам диссертационного со-
вета, руководству вуза, руководству города, соискателям, которые при-
езжали к ней из Бийска, Новосибирска, Горного Алтая и ряда загранич-
ных стран, в том числе из Монголии, Китая, Казахстана, уважение ко 
всем людям на свете. Основополагающие черты характера Тамары Ми-
хайловны – высокая культура и доброта. Она никогда не делила людей 
ни по национальному признаку, ни по весовым категориям, ни по уров-
ню бедности или богатства. 

В современной науке всё более нарастает интерес к исследованиям 
индивидуальных биографий как особого измерения социально-куль-
турных процессов. «Биографии, как истории людей, являющихся сви-
детелями и участниками реальных исторических событий, отражают 
сценарий и драматизм жизненного пути, возможности альтернативно-
го исторического развития. Именно в биографиях раскрывается слож-
ность принятия волевых решений, обоснование целей и мотивов, поиск 
средств их реализации, комплекс надежд и разочарований. Биография 
личности создаёт вокруг себя своеобразное “гравитационное поле” че-
ловеческих поступков, эмоциональных переживаний. В фокусе биогра-
фических исследований оказывается духовный мир человека, намере-
ния и поиски, трудности и препятствия, конформизм и новаторство, 
признание и провалы» [1].

Профессор С. Н. Иконникова, процитированная выше, является 
инициатором и главным разработчиком российской культурологи-
ческой концепции «персональной истории». Она видит в изучении 
биографии личности особые возможности для понимания культуры 
определённого исторического периода или определённого социально-
го класса. Светлана Николаевна отмечает: «Специфика исторической 

персонологии, в отличие от гражданской или глобальной истории, за-
ключается в том, что в центре внимания исследователя находится кон-
кретная личность, кристаллизующая вокруг себя социальные, эконо-
мические, политические, этнические, художественные особенности 
реальной жизни. Биография человека содержит некий “эффект реаль-
ности”, в отличие от общих, хотя и весьма конкретных сведений об эпо-
хе и её документов (статистических, социологических, этнографиче-
ских, политических и иных)» [1].

В «реальности» личной биографии и научного подвижничества 
Т. М. Степанской поражали её работоспособность, эрудированность 
и свойственная профессионалам высшего уровня способность целост-
но видеть и конкретный научный текст, и широкую научную проблему, 
и общую динамику развития современной науки. Так, например, даже 
при первичном знакомстве с текстами диссертаций ей, бессменному 
на протяжении многих лет председателю диссертационного совета, тре-
бовались секунды, чтобы увидеть достоинства и ошибки, сделать свои 
замечания. Глубокую сложную мысль она могла выразить одной корот-
кой ёмкой фразой. Ритм её жизни всегда был весьма насыщенным, но 
в отдельные периоды ускорялся и уплотнялся до предела: в нём были 
и лекции для студенческих аудиторий, и совещания в городе и крае, 
и заседания кафедры, и организации множества благотворительных 
выставок художников, фотографов в ею же созданной научно-просве-
тительской галерее «Универсум». Будни, которые могли затягиваться 
до позднего вечера, не предполагали и минимального домашнего отды-
ха: дома тоже ждали очередные рукописи, обдумывание проектов, пла-
нов, подведение итогов.

Целостно охватить сложные явления культуры, к каким относится 
и личность человека, позволяет открытый в ХХ веке и последовательно 
адаптированный к сфере гуманитарного знания Моисеем Самойловичем 
Каганом системный подход: «Первый принцип системного мышления – 
рассматривать изучаемый объект не изолированным, не выделенным 

“крупным планом” и выключенным из среды, в которой он реально суще-
ствует, функционирует и развивается, а именно в этом средовом контек-
сте, то есть в целостной системе, подсистемой (или элементом) которой 
наш объект является. В противном случае любое определение этого объ-
екта будет произвольным, постулативным, оно окажется только деклари-
рованным, но не выведенным» [2, с. 17]. При этом М. С. Каган заостряет 
внимание на широте системных связей, на роли духовной составляющей 
в развитии и раскрытии потенциала «живой системы», принципы кото-
рой проявляются и в самораскрытии человеческой личности: «Человек 
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тем более развит как 
человек, чем богаче 
круг его потребностей, 
способностей и  уме-
ний» [2, с. 142–143].

Т. М. Степанская 
была масшт абной 
и неординарной лич-
ностью. Она хранила 
и продолжала в своём 
служении науке и ис-
кусству незримый об-
раз подлинной рус-
ской интеллигенции, 
которой свойственно 
было решать слож-

нейшие вопросы бытия, не нарушая законов Духа и нравственности. 
Тамару Михайловну отличала редкая для людей её научного и обще-

ственного статуса скромность. И в моменты крайнего переутомления, 
или даже серьёзного недомогания, она была лаконична в оценке своих 
затруднений: «Я немного приболела». Но при этом была предельно вни-
мательна к проблемам и просьбам других людей.

В один из её приездов в Алматы ректор вуза подарил Тамаре Михай-
ловне довольно объёмную книгу мемуаров. К утру следующего дня кни-
га была прочитана! Тамара Михайловна была интересным собеседни-
ком, беседы наши могли продолжаться до глубокой ночи.

Жизнь Тамары Михайловны была построена по высшим духовным 
законам, и это качество точно определяют слова Луизы Хей: «Жизнь 
предназначена не для сосредоточенности на самом себе, но для того, 
чтобы её прожили в контексте любви и мира. Благодарность так же 
приходит вследствие того, что мы делаем что-то для других, или того,  
что может быть названо случайным проявлением доброты единствен-
но из простого желания сделать доброе дело для кого-то, будь то совер-
шенно незнакомый человек или кто-то, кого вы знаете всю свою жизнь» 
[3, с. 61]. Эту свою позицию Т. М. Степанская образно и тонко выразила 
в одном из своих стихов:

Сердце всплеснулось как свежий родник.
Тихой рукой отведу камыши.
В этот блистательный творческий миг
Снова наполнится кубок души.

Постоянной заботой Тамары Михайловны было бережное сохра-
нение культурного наследия Барнаула, Алтайского края и Горного Ал-
тая, Сибири в целом. Выявление и охрана памятников истории и архи-
тектуры названных территорий – важнейшее направление её научной 
и практической деятельности. И тематика исследований возглавляе-
мого Тамарой Михайловной диссертационного совета всегда отража-
ла ключевые проблемы изучения культурного наследия, региональных 
традиций, которые воплотились позднее в обширную научную моно-
графию.

Тамара Михайловна обращала особое внимание на форму конфе-
ренций, научных дискуссий, позволяющих преподавателям вузов и учё-
ным различных стран обмениваться опытом, способствуя постоянно-
му процессу взаимообогащения. Обращение к современному искусству 
Алтая и сопредельных территорий – Монголии и Казахстана – иници-
ировали под её руководством широкий пласт научных исследований 
в области этноискусствознания.

Десятилетнее общение с  Тамарой Михайловной – счастливые 
страницы моей жизни – позволили выделить несколько устойчивых 
особенностей её личности: скромность, научная активность и по-
стоянный профессиональный рост, щедрость – научная и человече-
ская, твёрдость и упорство, трудолюбие, талант, энергичность и це-
леустремлённость; доброта и порядочность, преданность в служении 
науке, Алтайскому государственному университету, забота и нежная 
любовь к семье (рис.).

Итогом образного личностного портрета Тамары Михайловны Сте-
панской можно считать её же собственные строки, где она ёмко выра-
зила свой взгляд на стремительное течение своей жизни:

Какая удача – мне снова в дорогу! 
Сердце раскрылось, душа улыбнулась;
В пути отряхну суету понемногу
И вольно вздохну – к себе я вернулась.
В вагоне и в лайнере, в сельском автобусе –
Мне всюду уютно, как в радостном сне.
На круто раскрученном стареньком глобусе
Есть ещё мудрость – дорога к себе [4, с. 50].
В сложных условиях современного мира такие мудрые и диплома-

тичные исследователи, руководители, педагоги, научные и культур-
ные лидеры, как Т. М. Степанская, остро требуются не только в России, 
но и в каждой стране, во всех подсистемах многослойной и неуловимо 
подвижной системы культуры. 

Т.М. Степанская и Ш.С. Турганбаева
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В статье рассматриваются вариации создания сувенирной продукции 
из полимерной глины на основе археологических артефактов, а также воз-
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SOUVEnIR pRODUCTS FROm pOLYmERIC CLAY 
AS A wAY TO pOpULARIZE THE ARCHAEOLOGICAL 
HERITAGE OF THE ALTAI TERRITORY

The article discusses the variations of creating souvenirs from polymer 
clay based on archaeological artifacts, as well as the possibilities of its use to 
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polymer clay.

Одной из основных задач в деле изучения и сохранения культур-
ного (археологического) наследия народов Российской Федера-
ции является популяризация сведений о нём. В российском за-

конодательстве предусматривается комплексный подход к изучению, 
сохранению и популяризации культурно-исторического наследия. Со-
держание нормативных документов указывает на необходимость объ-
единения научно-исследовательской и практической работы в этом на-
правлении.

Популяризация 
археологического на-
следия – это одно 
из традиционных на-
правлений деятель-
ности учёных-архе-
ологов, как и работа 
в  сфере сохранения 
археологических па-
мятников. Для этих 
целей используются 
самые разнообразные 
способы и мероприя-
тия [1].

Один из  совре-
менных спо с о б ов 
популяризации ар-
хеологического на-
следия – создание су-
венирной продукции. 
Сувенирами могу т 
считаться различные 
изделия, независимо 
от  того, имеют они 
чисто декоративное 
либо декоративно- 
утилитарное назначе-
ние. Но они должны 

Рис. 1. Грунтовый могильник Тузовские Бугры-I. 
Могила №8. Нашивки из резцов лося (см.: [2])

Рис. 2. Грунтовый могильник Тузовские Бугры-I. 
Могила №24. Украшения из раковин 

Colletopterum sp. (см.: [3])

содержать в своём ху-
дожественном реше-
нии ассоциативную 
знаковую информа-
цию. 

В рамках выпол-
нения гранта для на-
у ч н о - п е д а г о г и ч е -
с к и х  р а б о т н и к о в 
Алтайского государ-
с твенного универ-
ситета «Абсолютная 
и относительная хро-
нология погребений 
финального мезоли-
та-энеолита Барнаульского Приобья» на основе археологических мате-
риалов из грунтовых могильников Фирсово-XI и Тузовские Бугры (рис. 
1–3) Дарьей Дорогайкиной, Алисой Черняевой и Светланой Коновало-
вой, студентками направления «Декоративно-прикладное искусство» 
(профиль «Арт-дизайн») разработаны эскизы сувенирной продукции – 
магниты в виде женских украшений (рис. 4–7). 

Раковины Corbicula (см.: [3])
Первая группа эскизов сувенирной продукции представлена жен-

скими украшениями с элементами археологических находок из раковин 
моллюсков.

Рис. 3 Грунтовый могильник Тузовские Бугры-I. 
Могила №32. 

Рис. 4. Эскиз женского браслета. 
Автор А. Черняева

Рис. 5. Эскиз женских серёжек. 
Автор Д. Дорогайкина
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В результате творческих по-
исков как вариант сувенирной 
продукции был изготовлен маг-
нит-трансформер (рис. 8). Суве-
нир имеет ромбовидную форму. 
В центре композиции расположен 
трёхгранный наконечник стрелы, 
вращающийся вокруг своей оси. 
Поверхность сувенира имитирует 
древнюю скальную поверхность.

Данный сувенир может быть 
использован и как брелок, так как 
в  верхней части изделия можно 

прикрепить цепочку с карабином. Таким образом, сувенир может быть 
не только украшением, но и предметом, полезным в повседневной жизни. 

В качестве материала выбрана полимерная глина (термоглина, по-
лимерка). Данный материал в современном декоративно-прикладном 
искусстве обычно используется для изготовления игрушек и сувени-
ров (например, магнитов для холодильника, брелоков), бижутерии, ра-

мочек для фотографий, изящных 
маленьких скульптур (цветочные 
икебаны) и множества других по-
лезных и красивых вещей.

Несмотря на  то, что матери-
ал появился относительно не-
давно, он востребован в  совре-
менных практиках прикладного 
искусства. Податливость термог-
лины, лёгкость работы с ней, ори-
гинальный внешний вид поделок 
обеспечивают его популярность. 
Этот пластичный материал похож 
на обычный пластилин, но осно-
ва его – поливинилхлорид (ПВХ). 
Другие компоненты – жидкие пла-
стификаторы (один или несколь-
ко) и пигменты.

Полимерная глина легко за-
твердевает. Изготовленную из гли-
ны фигурку можно поставить 

Рис. 6. Эскиз магнита.  
Автор Д. Дорогайкина

Рис. 7 Эскиз магнитов и женских 
украшений. Автор С. Коновалова

в горячую печь, чтобы она навсег-
да сохранила свою форму. Если 
же речь идёт о  полимерной гли-
не, не  требующей запекания, то 
её надо просто оставить на сутки, 
и  процесс застывания произой-
дёт сам по себе. Это очень ценное 
свойство.

Полимерная глина в работе не-
сравненно проще, нежели глина 
гончарная. С глиной могут успеш-
но работать только профессиона-
лы, так как она то сохнет и покры-
вается трещинами, то слишком 
влажная и  не держит форму, то 
липнет ко всему, а  тонкие части 
плохо держатся под собственным 
весом. Пластика же очень похожа 
на пластилин и порадует резуль-
татом даже неопытного любителя. 
Мелкие изделия, например, укра-
шения или детские поделки, удоб-
но выполнять из полимерной глины, учитывая, что после запекания 
они становятся очень прочными [4].

Археологические артефакты погребальных комплексов Барнауль-
ского Приобья обладают не только высокой исторической информа-
тивностью, но и эстетической привлекательностью и аттрактивностью, 
что позволило использовать их для разработки сувенирной продукции 
из полимерной глины как материала, наиболее востребованного в со-
временных практиках декоративного искусства.
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Одной из   от-
раслей реме-
сел казахского 

народа является по-
шив одежды. С древ-
них времен и  до на-
ших дней существует 
м ноже с т в о  к а з а х -
ских национальных 
костюмов, которые 
не  утратили своего 
значения и  исполь-
зуются не только как 
образец рукоделия, 
но и  как красивые 
и удобные изделия. 

Ф о р м и р о в а н и е 
и  внешний вид на-
ц и о н а л ь н ы х  к о -
стюмов казахского 
народа менялись с го-
дами в  связи с  коче-
вой жизнью, пере-
менчивой погодой, 
верованиями людей, 
страстью к  прекрас-
ному, использовани-
ем различных тканей 
и  культурно-эконо-
мическими связями 
с  соседними наро-
дами. «Каждая эпо-
ха,  каждый стиль, 
каждая последова-
тельно выявившаяся 
национальная куль-
т у р а  выр аб атыв а-
ли свою систему ор-
намента; поэтому он 
является надёжным 

Рис. 1. Головной убор «тақия». 
Бренд «moonshuaq»

Рис. 2. Казахский женский камзол бренда «kazhekei»

признаком принадлежности про-
изведения к данному времени и к 
данной стране. В народном твор-
честве складываются устойчивые 
принципы и формы орнамента, во 
многом определяющие националь-
ные художественные традиции» [1, 
с. 148].

По тюркско-кипчакской тради-
ции казахи нашивали орнаменты 
на  полы своей одежды, вышива-
ли по подолу и основаниям плат-
ка, пришивали перья на  шапки 
младенцев. Они считали, что этот 
шаг защитит от тёмных сил, злос-
ловия и  клеветы. Казахские поя-
са, застёжки, талисманы, ажурные 
пояса с изображением различных 
птиц, в том числе хищных, бабочек, 
деревьев, земли, воды, гор и скал являются наследием древних сакских 
и уйсуньских племён. Стилистика данных изображений определяется 
как растительные и зооморфные 
орнаменты. 

Может показаться, что в совре-
менной моде нет места традици-
онной одежде. Но сейчас модная 
творческая молодёжь и  предста-
вители других возрастов и соци-
альных групп вновь возрождают 
интерес к национальной одежде. 
Например, современный взгляд 
на традиционный головной убор 
«тақия» – тюбетейка, предлагает 
современный интернет-магазин 
«moonshuaq» (рис. 1). 

Бренд «moonshuaq» (https://
www.instagram.com/moonshuaq/) 
трансформировал традиции и ин-
тегрировали в современную моду, 
выбрав один из самых значимых 

Рис. 3. Казахский мужской камзол 
бренда «kazhekei»

Рис. 4. Национальные принты 
М. Ильницкой на одежде
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частей традиционной одежды ка-
захского народа. Еще в давние вре-
мена этому головному убору по-
свящали пословицы и  писали 
о нём в научных трудах. К приме-
ру, «Таз тақиясымен таласар», что 
в  переводе означает «Нет смыс-
ла спорить с  лысым человеком». 
В древние времена тюбетейка мог-
ла многое рассказать о своем хо-
зяине. Узор её имел строгую сим-
волику и сообщал о роде занятий 
владельца и месте рождения.

Кроме тюбетейки сейчас среди 
молодых людей очень популярны 
камзолы. «Опираясь на традици-
онные выразительные формы, ма-
стера современного казахстанско-
го искусства создают совершенно 

новый фигуративный язык, проявляющий в индивидуальных вариаци-
ях сущностные основания актуальной эстетической позиции» [2, с. 49]. 
Камзол – верхняя одежда для женщин с зауженной талией, которую но-
сят с юбкой ниже колена (рис. 2).

В южных и восточных районах Казахстана камзолы имеют короткие 
или до локтя рукава. В зависимости от особенностей пошива их назы-
вают шёлковыми камзолами, флисовыми камзолами, казахскими кам-
золами, поясными камзолами, локтевыми камзолами [3]. Камзол на ла-
тыни – camisiale, по-арабски – камис, а по-французски – камзол. Сейчас 
в Казахстане появилось множество разных брендов, которые популя-
ризируют и возвращают моду на камзолы (рис. 3). 

Сегодня в Казахстане множество агентств и брендов вдохновляются 
сакральными значениями и национальными мотивами. Раньше исполь-
зование орнаментов служило только для поднятия патриотического духа 
и ностальгии по древним временам. Современные поколения восприни-
мают элементы национальной культуры в современном дизайне одежды 
как дань уважения к предкам и проявление любови к своим традициям 
и корням. К примеру, любовь к традиционности проявляется в творче-
стве популярной казахстанской художницы Мими Ильницкой [4] (рис. 4). 

Её иллюстрации используются в  качестве принтов на  одежде 
и не только (рис. 5). 

Рис. 5. Национальный принт 
М. Ильницкой на чехле 

для мобильного телефона

Таким образом, можно увидеть, насколько разнообразны различные 
вариации традиционной одежды в современной моде. Интерес к на-
циональным мотивам не угасает не только в сфере модной одежды, но 
и в прикладном декоративном искусстве и интерьере.
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