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Abstract. The study is devoted to the analysis of cultural practices in the field of art in the 
socio- cultural space of the Krasnoyarsk Territory based on the idea of cultural practices 
as actively shaping the identity of different levels (social, local- regional, global- regional, 
national, etc.). Taking into account that the theory of cultural practices is being formed 
at the present time, the concept of “cultural practices” is considered by the authors as a 
functional mechanism of culture, thanks to which the constructive processes of translation 
and change of sociocentric and culture- creating activities in a particular sociocultural space 
are realized. At the same time, the socio- cultural space of the Krasnoyarsk Territory, which 
is multicultural and historically formed under the influence of a large number of factors, is 
of particular interest from the standpoint of analyzing cultural practices in the field of art.
The article presents an analysis of a large- scale exhibition project –  an exhibition dedicated 
to the 175th anniversary of V. I. Surikov, created with the active cooperation of two strong 
actors in the cultural life of Krasnoyarsk and the region, the Krasnoyarsk Art Museum. 
IN AND. Surikov and the Peace Square Museum Center. This project is also interesting 
in that it refers to the figure of the artist with all- Russian fame, extremely significant for 
regional identity –  Vasily Ivanovich Surikov, who glorified Krasnoyarsk, became a classic of 
Russian painting and did not lose his connection with Siberia –  both in life and in creativity.
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Культурные практики в социально- культурном  
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выставка к 175-летию Сурикова в Красноярске

А. В. Кистоваа, б, М. И. Буковаа, б,  
Н. Н. Пименоваa, Ю. С. Замараеваa

аСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск 
бКрасноярский художественный музей им. В. И. Сурикова 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Исследование посвящено анализу культурных практик в области искусства 
в социально- культурном пространстве Красноярского края на основании представления 
о культурных практиках как активно формирующих идентичность разного уровня 
(социальную, локально- региональную, глобально- региональную, национальную и т.д.). 
Основной метод исследования –  культурологический анализ культурных практик 
Красноярского края в их историческом контексте. Принимая во внимание, что теория 
культурных практик формируется в настоящее время, понятие «культурные практики» 
рассмотрено авторами как функциональный механизм культуры, благодаря которому 
реализуются конструктивные процессы трансляции и изменения социоцентрической 
и культуросозидающей деятельности в конкретном социокультурном пространстве. 
При этом поликультурное и исторически сформированное под влиянием большого 
количества факторов социально- культурное пространство Красноярского края 
представляет особый интерес с позиции анализа культурных практик в области 
искусства.
В статье представлен анализ масштабного выставочного проекта –  выставки, 
посвященной 175-летию В. И. Сурикова, созданной при активном сотрудничестве 
двух сильных акторов культурной жизни Красноярска и края, Красноярского 
художественного музея им. В. И. Сурикова и Музейного центра «Площадь Мира». 
Интересен этот проект и тем, что обращается к предельно значимой для региональной 
идентичности фигуре художника со всероссийской славой –  Василия Ивановича 
Сурикова, прославившего Красноярск, ставшего классиком русской живописи 
и не утратившего своей связи с Сибирью –  ни в жизни, ни в творчестве.

Ключевые слова: культурные практики, искусство, музей, социально- культурное 
пространство, Красноярский край, Красноярский художественный музей 
им. В. И. Сурикова, Музейный центр «Площадь Мира», выставка, 175-летие 
В. И. Сурикова.

Научная специальность: 5.10.1 –  теория и история культуры, искусства.
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Введение

Культурные практики, их значение 
и функционал –  одни из актуальных тем 
исследований на сегодняшний день. Под-
ходы к пониманию специфики культур-
ных практик имеют длительную исто-
рию, с конца XIX века. В настоящее время 
функции культурных практик тщательно 
изучаются, одно из значимых направлений 
исследований в этом ключе посвящено 
культурным практикам в области искус-
ства и разных форм его существования, 
в том числе опыту музеев. На основании 
анализа понятия «культурные практики» 
возможно рассмотрение культурных прак-
тик в искусстве в социально- культурном 
пространстве Красноярского края. За по-
следние десять лет возросла роль соци-
ально значимых культурных практик 
в области искусства, которые ориентиро-
ваны на формирование новых культурных 
образцов и новых моделей реальности, 
на получение социального опыта пере-
живания через активное взаимодействие 
с произведениями визуального искусства, 
для идентификации и самоидентифика-
ции в процессе освоения художественно-
го пространства современной культуры 
(Il’beykina, 2013). Музейный проект, свя-
занный с юбилеем и творчеством В. И. Су-
рикова –  фигуры общероссийского значе-
ния и остро актуальной для региональной 
идентичности красноярцев, интересен 
в ракурсе его рассмотрения как культур-
ной практики, значимой для социально- 
культурного пространства Красноярского 
края. Данное исследование посвящено это-
му актуальному вопросу.

Обзор исследований по теме
Понятие «культурные практики» 

и соответствующие феномены вошли 
в поле изучения наукой с конца XIX века. 
Почвой для формирования понятия к концу 
XX века стали систематические исследо-

вания бихевиористов и изучение мотива-
ционного поведения социологами разных 
школ. Передовые ученые ведут лонгитюд-
ные исследования по мониторингу обще-
ства на предмет отбора культурных прак-
тик и исследуют их интегративную роль 
в культурном пространстве (Lamal, 1991; 
Goodnow, 1995; Miller, 1995; Saxe, 1995; 
Mattaini, 1996; Biglan, 1995; Sewell, 2005; 
Blanz, 1998). В 2000-е годы понятие куль-
турных практик прочно укореняется в тео-
рии и истории культуры, разрабатывается 
вопрос их прикладного анализа (Swidler, 
2005; Frese, 2015; Hutchins, 2014, и др.). 
В российской науке немногочисленные 
авторские определения этого понятия вы-
двигают понимание их как функциональ-
ного механизма культуры, реализующего 
конструктивные процессы культуросози-
дающей деятельности в конкретном соци-
окультурном пространстве (Teoria, 2008; 
Bol’shakov, 2016).

Поликультурное пространство Красно-
ярского края активно изучается исследова-
телями, в том числе с позиции распростра-
ненных и уникальных культурных практик. 
Особый вклад вносят региональные иссле-
дования ученых и экспертов, обсуждающие 
специфику этнического состава и его изме-
нений (Rafikov, 2008; Lysenko, 2008; Fedorov, 
2018; Slavina, 2018; Zamarayeva, 2021; 
Sitnikova, Pimenova, 2022), феномен сибир-
ской региональной идентичности (Dutchak, 
2012; Furyayeva, 2020, Karlova, 2018; Kistova, 
2019; Pimenova, 2014; Leshchinskaya, 2018; 
Seredkina, 2013), культурные практики 
в сфере искусства (Ruksha, 1989; Serikova, 
2015; Rakova, 2011; Koptseva, 2015; Tarasova, 
2021; Ivanova, 2022; Reznikova, 2022; 
Sitnikova, Li, 2022).

Методология
Методологическим основанием ис-

следования выступает анализ культурных 
феноменов в контексте понятия «куль-
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турные практики». Единая теория куль-
турных практик только складывается, 
понятие «культурные практики» приоб-
ретает определение как функциональный 
механизм культуры, благодаря которому 
реализуются конструктивные процессы 
трансляции и изменения социоцентриче-
ской и культуросозидающей деятельности 
в конкретном социокультурном простран-
стве (Zamaraeva, 2021). Основной метод 
исследования –  культурологический ана-
лиз культурных практик Красноярского 
края в их историческом контексте. Дан-
ный метод показывает свою эффектив-
ность в теоретических и эмпирических 
исследованиях культуры, искусства и раз-
личных культурных практик и инсти-
туций (Zamaraeva, 2019; Pchelkina, 2020; 
Koptseva, 2020; Smolina, 2020; Zamaraeva, 
2020; Fil’ko, 2021; Avdeeva, 2021; Yermakov, 
2021; Zhankova, 2021; Reznikova, 2022; 
Sitnikova, 2022; Kolesnik, 2022; Pimenova, 
2023; Kolesnik, 2023).

Результаты
Культурные практики Красноярского края  
в области искусства в XX–XXI веках  
как культурные механизмы формирования  
региональной среды

Специфика культурного развития 
Красноярского края и история формиро-
вания культурных практик в сфере ис-
кусства тесно связаны с его историей, ко-
торую можно условно разделить на пять 
периодов.

А. Конец XIX –  начало XX вв. (до 1920-
х годов) –  время двух больших миграцион-
ных волн (Pervaya…, 1905; Etnoatlas, 2018: 
10) и начальный этап применения культур-
ных практик, формирующих социальную 
идентичность в полиэтническом сообще-
стве. Значимой художественной практи-
кой становится визуализация темы Сибири 
и народов в живописи (Д. И. Каратанов, ху-
дожник и директор городской рисовальной 
школы, совершил более 10 экспедиций в се-
верные районы).

Б. 1920–1930-е годы: в 1920 году в Ени-
сейской губернии начинается создание ин-

ституциональной среды, учреждений куль-
туры (Davydenko, 1980; Ob ob»yedinenii…, 
1919; Abdurakhmanova, 2000). При Красно-
ярском отделе народного образования соз-
даны подотдел искусств и студия- коммуна 
для профсоюзных работников искус-
ства, организованы выставки. Созданное 
Восточно- Сибирское отделение Союза ху-
дожников (1933) реорганизовано в краевое 
отделение Союза художников СССР (1935). 
В доме Суриковых открылась студия по-
вышения профессионализма, художникам 
предоставлена возможность совершать 
творческие командировки.

В. В 1940–1950-е годы край стал 
индустриально- аграрным, меняется состав 
населения (масштабные депортации на Се-
вер немцев, латышей, литовцев, эстонцев, 
калмыков, греков, финнов до 1950-х го-
дов). Культурные практики в области ис-
кусства стали инструментом социальной 
интеграции каждого в целостный орга-
низм народа –  героя и победителя. Активно 
формируется узнаваемое красноярское ху-
дожническое сообщество –  возвращаются 
с фронта местные художники, приезжают 
иногородние (Б. Я. Ряузов, А. Я. Климанов, 
К. Вальдман, К. Матвеева),

Г. 1960–1970-е годы –  время подъема 
массового потребления культурных про-
дуктов (Gaydin, 2016; Materialy…, 2019). 
Наиболее развитой в регионе стала сеть 
социальных институтов по созданию твор-
ческих продуктов и их культурному потре-
блению. С большим успехом в разных го-
родах и областях проходят персональные 
выставки красноярских мастеров (А. Г. По-
здеев, Ю. И. Худоногов, Н. В. Касаткина, 
Ю. П. Ишханов), дни литературы и искус-
ства края, организованные с участием писа-
теля А. Чмыхало, композитора Л. Маслен-
никова, художника В. Мешкова.

Д. 1980–1990-е годы: в 1981 году 
провозглашен девиз «Превратим Сибирь 
в край высокой культуры!», принята ком-
плексная программа «О мерах по даль-
нейшему развитию культуры и искусства 
в Красноярском крае на 1981–1985 годы». 
Красноярск выдвигается как центр ху-
дожественной и научной деятельности, 
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активную позицию занимают музеи. 
В 1983 году Красноярская краевая худо-
жественная галерея была преобразована 
в Красноярский государственный худо-
жественный музей им. В. И. Сурикова, 
фонды его пополнились большим количе-
ством произведений художников Москвы, 
Ленинграда, Красноярска и других горо-
дов. Созданы народные художественные 
галереи и музеи (Тесь, Большая Уря, Под-
тесово, Лесосибирск). В честь 135-летия 
со дня рождения В. И. Сурикова состоя-
лись неделя изобразительного искусства 
РСФСР, торжественное заседание с уча-
стием руководителей Министерства куль-
туры, представителей АХ СССР. В 1990-е 
годы в связи с государственными пере-
стройками культурная жизнь трансфор-
мируется демографически и миграцион-
но.

Е. Период 2000–2010-х годов неодно-
значен в определении особенностей куль-
турных практик в области искусства. Свя-
зано это и с тем, что миграционные волны 
в это время становятся постоянными, а это 
требует социокультурных изменений, соз-
дающих новые культурные ценности, уста-
новки, эталоны, нормы.

На протяжении ХХ века значимость 
фигуры В. И. Сурикова как регионального 
культурного героя не только не утрачива-
ется, но и растет, а культурные практики 
в области искусства имеют два направ-
ления: 1) строительство региональной 
культурной идентичности: а) репрезен-
тация природной сути Сибири –  единого 
края, богатого природными ресурсами, 
открытого для освоения, многоликого 
и испытывающего силу духа человека; 
б) тема строительства нового индустри-
ального центра, региона –  промышленно-
го гиганта, стратегически значимого для 
построения общества; 2) формирование 
этнокультурной региональной идентич-
ности: а) концептуализация социальных 
образов «сибиряка» и «северянина» как 
жителей края; б) отражение социаль-
ной сущности в ряде идеологически об-
условленных социокультурных образов 
(Zamaraeva, 2021).

Выставка «В. И. Суриков. К 175-летию 
со дня рождения. Сквозь время и снег» как 
культурная практика

Выставки произведений изобразитель-
ного искусства –  одна из самых распростра-
ненных культурных практик в социально- 
культурном пространстве Красноярского 
края, начиная с момента создания в горо-
де Красноярске первого музея в 1889 году. 
Среди них важное место занимали экспо-
зиции произведений Василия Ивановича 
Сурикова, чье значение для региона и всей 
страны определялось как великое еще 
в дореволюционный период (Stroy, 2008). 
С созданием в Красноярске мемориального 
Музея- усадьбы В. И. Сурикова в 1948 году 
и Красноярской художественной галереи 
в 1957 году (ныне –  Красноярский худо-
жественный музей имени В. И. Сурикова) 
количество выставок, связанных с творче-
ством В. И. Сурикова в Красноярске и крае, 
увеличилось (Bolonkina, 2023). А с появле-
нием в 2006 году ежегодного городского 
мероприятия «Зимний суриковский фести-
валь искусств» такая выставочная тематика 
стала ежегодной.

Среди множества выставочных проек-
тов, представляющих жителям Краснояр-
ского края творческое наследие их великого 
земляка можно выделить следующие типы 
выставок.

1. Монографические экспозиции клас-
сического типа, представляющие особен-
ности творческого пути мастера в соответ-
ствии с исторической логикой его жизни 
и творчества. Так строились постоянные 
экспозиции Музея- усадьбы В. И. Сурикова 
и Красноярского художественного музея 
имени В. И. Сурикова.

2. Тематические художественные 
выставки, представляющие творчество 
В. И. Сурикова в контексте его времени или 
его влияния на творчество сибирских масте-
ров. В состав таких выставок могли входить 
как живописные и графические произведе-
ния В. И. Сурикова и других мастеров, так 
и документальные источники и предметы 
культуры и быта соответствующего периода. 
К юбилейным датам, связанным с жизнью 
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В. И. Сурикова, такие выставочные проекты 
становились масштабными и могли объеди-
нять фонды федеральных и региональных 
музеев. Среди наиболее ярких можно на-
звать выставки в КХМ им. В. И. Сурикова 
1991 года «В. И. Суриков и его время. 1848–
1915 гг.», 2000 года «В. И. Суриков и худо-
жественные традиции Сибири», 2005 года 
«Сибирское искусство 1900–1920-х годов», 
2008 года «Сибирь. Ермак. Суриков –  исто-
рия и картина», 2016 года «Картина с силь-
ным характером» и др.

3. «Выставка одного шедевра» –  демон-
страция одного значимого произведения 
В. И. Сурикова на родине мастера из фон-
дов федеральных музеев. Так, в 1995 году 
в Красноярском культурно- историческом 
музейном комплексе (ныне –  Музейный 
центр «Площадь Мира») выставлялась кар-
тина «Взятие снежного городка» (ГРМ), 
в 2003 в Красноярском художественном 
музее имени В. И. Сурикова –  картина «По-
сещение царевной женского монастыря» 
(ГТГ).

4. Комплексный выставочный проект –  
масштабная презентация ключевых работ 
автора, основной состав которых подбира-
ется из фондов федеральных музеев. На-
пример, в 2019 году в рамках культурной 
программы Всемирной зимней Универси-
ады-2019 в Красноярском художественном 
музее имени В. И. Сурикова проходила вы-
ставка «Суриков. Взятие снежного город-
ка», на которой было представлено 200 экс-
понатов (из них 60 –  работы В. И. Сурикова) 
из 7 музеев России, включая ведущие феде-
ральные музеи –  Государственный Русский 
музей и Государственная Третьяковская 
галерея.

Наибольшим интересом красноярской 
публики пользуются комплексные выста-
вочные проекты (выставку «Суриков. Взя-
тие снежного городка» посетило в 2019 году 
26000 человек). При этом характер экспо-
зиционного решения таких выставок чаще 
всего строится на классическом принципе 
хронологического рассказа о жизни и твор-
честве художника. Лишь изредка экспози-
ционные решения включают в себя игровые 
ходы и интерактивные элементы.

Выставочный проект к 175-летию 
со дня рождения В. И. Сурикова, созданный 
в рамках Национального проекта «Культу-
ра», является партнёрским проектом двух 
красноярских музеев –  Красноярского ху-
дожественного музея имени В. И. Сурико-
ва и Музейного центра «Площадь Мира». 
Он совмещает два подхода к экспозиции –  
классический с академической развеской 
подлинников и современный с опорой 
на принципы аттрактивности и проблемно-
го подхода.

В современной выставочной культу-
ре и актуальных музейных практиках, 
по мнению музейных аналитиков Петера 
ван Менша и Леонтины Мейер- ван Мерш, 
много внимания уделяется так называе-
мому образовательному повороту, а имен-
но –  актуализации связи между обучением 
и опытом. Так, важнейшей становится ор-
ганизация в музейном и выставочном деле 
пространств, где посетители «будут созда-
вать собственные смыслы и конструиро-
вать собственные нарративы, основываясь 
на своих опыте и интересах» (Van Mensh, 
2021: 37). Отмечается, что качество опыта 
повышается, когда человек находит в му-
зее что- то откликающееся его интересам, 
проблемам, а также в случае, если опыт 
связан с персональным содействием: «… 
групповые посещения и стандартизован-
ный опыт вызывают у публики всё меньше 
интереса…» (Van Mensh, 2021: 46). При-
мечательным в контексте данного взгляда 
является замечание о том, что современ-
ная экспозиция актуализирует осмысление 
личного опыта –  буквально когда «посе-
титель и есть продукт». Как это происхо-
дит? Утверждается, что персонализация 
используется на двух уровнях: «идентифи-
кации с биографией личности, о которой 
рассказывает экспозиционный нарратив, 
и стимулирования рефлексии относительно 
проблем, поднимаемых экспозицией». По-
сетители сами, таким образом, определяют 
«настройки» и границы своего опыта –  об-
ращаются к нескольким источникам, вклю-
чая наличие/ отсутствие собственного от-
клика на заданную экспозицией тему. Это 
уже не речь о вкусах из разряда «нравится/ 
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не нравится», а разговор о возможностях 
для преображения одного опыта в другой.

Тенденции, в которых развиваются 
музеи во всём мире, реализуются и в реги-
ональных российских музеях –  в частности, 
в красноярском Музейном центре «Пло-
щадь Мира» (это подтверждается и много-
численными премиями и наградами по ито-
гам крупнейших музейных конкурсов 
и премий (Saymon, 2017)).

На выставке, открытой в краснояр-
ском Музейном центре «Площадь Мира» 
в мае 2023 года и посвящённой 175-летию 
В. И. Сурикова, вышеуказанный тренд 
на персонализацию опыта ознакомле-
ния с экспозицией отражён частично, что 
подчёркивает неизбежность (в данном 
исследовании рассматриваемую скорее 
с положительной стороны) в изменении по-
литики музеев как социокультурных аген-
тов влияния. При этом стоит отметить, что 
в исследовательской части выставочного 
проекта, которую предложили и провели 
кураторы Музейного центра «Площадь 
Мира» совместно с исследовательской 
группой Красноярского художественного 
музея имени В. И. Сурикова, данный тренд 
соединился со вторым трендом, актуаль-
ным в музейном поле в последние несколь-
ко десятилетий, –  партиципаторностью. 
То есть тенденцией к включению соучаст-
ных практик в процесс функционирования 
музея в целом или отдельного его проекта 
в частности.

Данное понятие подробно рассматри-
вается в книге Нины Саймон (Saymon, 2017) 
«Партиципаторный музей». Партиципация, 
или соучастие, согласно концепции Н. Сай-
мон, позволяет стать учреждению «цен-
тром социализации». Три ключевые идеи 
лежат в гипотетическом успехе институ-
ции, открытой к содержательному взаимо-
действию со своей публикой: 1) учрежде-
ние культуры ориентировано на публику; 
2) посетители создают в общении с куль-
турой свои собственные смыслы; 3) откли-
ки зрителей могут активным и творческим 
образом влиять как на организацию выста-
вок, так и на публично- ориентированные 
программы (Saymon, 2017: 12).

Если Красноярский художественный 
музей имени В. И. Сурикова является клас-
сическим музейным пространством, рабо-
тающим с академическим русским искус-
ством и наследием красноярских авторов, 
то Музейный центр «Площадь Мира» –  пло-
щадка, работающая с современным искус-
ством, либо в его самостоятельном аспекте, 
либо в его инструментальном аспекте, по-
зволяющем «упаковать» содержание выста-
вочного проекта в более аттрактивные для 
посетителя формы.

При проектировании рассматриваемой 
выставки классического искусства конца 
XIX –  начала ХХ века важно было и отраз-
ить специфику площадки (выставка про-
ходит в экспозиционных залах Музейного 
центра «Площадь Мира»), и проблемати-
зировать влияние художника- красноярца 
на современную визуальную культуру. 
Учитывалась необходимость представить 
в экспозиции работы исключительно клас-
сические, без включения подлинников, 
имеющих отношение к иному временному 
периоду либо имеющих косвенное отноше-
ние к теме 175-летия В. И. Сурикова.

Необходимо было и учесть важность 
традиционной подачи в разговоре о клас-
сическом художнике, и сохранить важность 
включения современного содержательного 
блока (изобразительного, предметного, кон-
цептуального) в выставочный продукт.

В течение января- апреля 2023 года 
велась работа по разработке исследова-
тельской составляющей этой выставки, 
целью которой обозначено расширение 
контекста восприятия произведения ис-
кусства и актуализация творческого мето-
да и языка художника. Этот принцип ра-
боты Музейного центра был заложен ещё 
на этапе формирования концепции учреж-
дения в 1993 году –  тогда Красноярского 
культурно- исторического музейного цен-
тра, которая была разработана Российским 
институтом культурологии Министерства 
культуры Российской Федерации и Россий-
ской академией наук (Kontseptsiya…, 1993). 
Он же сохранён в Стратегии развития уч-
реждения до 2030 года, разработанной 
и принятой на уровне Администрации края 
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в 2016 году (Nagrady…). Данная выставоч-
ная цель была разложена на следующие за-
дачи:

– взгляд на творчество В. И. Сурикова 
в контексте художественного комментария: 
разговор о творческом методе историческо-
го живописца его собственными словами 
и словами современных российских худож-
ников. На экспозиции представлены цитаты 
из писем Василия Сурикова о своём творче-
стве, цитаты из воспоминаний о художни-
ке, а также выдержки из разговоров с совре-
менными отечественными художниками 
о творчестве Василия Ивановича и его вли-
янии на историю российского искусства;

– актуализация визуальных референ-
сов и контекстов, повлиявших на творче-
ство В. И. Сурикова: создание внутри экс-
позиции классической живописи образного 
ряда, воздействующего на художника.

Таким образом, необходимо было со-
здать множественные контексты воспри-
ятия творчества Сурикова «сквозь время 
и снег» из XXI века, а также представить 
особенности метода самого автора, вгля-
дывающегося в сложные события истории 
России также «сквозь время и снег» (рис. 1).

В целом экспозиционное решение этих 
задач можно назвать созданием на экспози-
ции метатекста разного уровня сложно-
сти. Такой подход применяется в практике 
Музейного центра «Площадь Мира» не пер-

вый раз, в практике Красноярского художе-
ственного музея это единичные случаи.

При разработке исследовательской 
программы был учтён положительный 
опыт нескольких предыдущих партици-
паторных выставочных проектов, а также 
включён более избирательный приём пар-
тиципации –  работа с художниками, не яв-
ляющимися участниками выставки, в каче-
стве художников- соучастников выставки. 
Этот принцип, как отмечают ван Менш, 
«играет фундаментальную роль в докумен-
тировании современности», поскольку «… 
сегодняшней аудитории они дают голос 
или средства самовыражения» (Van Mensh, 
2021: 58). В данном случае в качестве 
«инклюзивной», включённой и соучастной 
аудитории оказываются художники совре-
менные –  те, кто родился, живёт, работает 
в Сибири, неизбежно оказываясь (порой без 
собственного знания или против желания) 
в одном сравнительном поле с выдающим-
ся сибиряком, уроженцем Красноярска Ва-
силием Суриковым. Ключевые принципы 
творчества Сурикова, буквально «рецеп-
ты», были проработаны и предоставлены 
искусствоведами, специалистами в области 
творчества художника, исследователями 
из Красноярского художественного музея 
имени В. И. Сурикова. Искусствоведы Му-
зейного центра «Площадь Мира» провели 
серию интервью с современными худож-

Рис. 1. Фото экспозиции выставки «В. И. Суриков.  
К 175-летию со дня рождения. Сквозь время и снег» в Музейном центре «Площадь Мира»

Fig. 1. Photo of the exhibition “V. I. Surikov. To the 175th anniversary  
of his birth. Through time and snow” in the Museum Center “Ploschad Mira”
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никами: 12 живущих в Сибири авторов вы-
сказались о влиянии творчества Василия 
Сурикова на их творчество, на развитие 
искусства в Сибири и в целом. Это худож-
ники Александр Закиров, Василий Слонов, 
Валентин Теплов, Данил Титов, Александр 
Суриков, Дмитрий Вирже, Александр Гре-
бенщиков, Лукия Мурина, Гриша Шаров, 
Виктор Сачивко, Юлия Шалыгина, Юра 
Кузьменко. В выставочном пространстве 
среди подлинных живописных работ Сури-
кова были представлены по одной, изредка 
по две цитаты от каждого из художников. 
Их авторы рефлексировали на тему ключе-
вых изобразительных приёмов художника: 
«У нас была практика в училище –  мы езди-
ли в Москву. Там, в Третьяковской галерее, 
в залах Сурикова, я удивился, какая у него 
пастозная живопись! Если у Репина она 
лёгкая, то у Сурикова она более тяжёлая. 
Может быть, он в чем- то даже предвест-
ник советского сурового стиля. Возможно, 
поэтому его живопись имеет такое огром-
ное значение для советских художников» 
(А. Суриков); «Мне кажется, где человек 
родился, там он в себя и впитал ощущение 
цвета. Почему «Боярыня Морозова» –  это 
абсолютно красноярский колорит. В евро-
пейской части меньше солнца, чем в Си-
бири, поэтому все европейские художники 
более тональные. У нас же тайга, воздух 
чувствуется. Именно этой звонкой живо-
писью всегда отличались сибирские худож-
ники» (В. Теплов); «… если брать живопись 
Сурикова, она формально вроде и не мо-
сковская, и точно не питерская. Во всех его 
работах подчеркнуто холодный колорит, 
однотонность, но работа при этом пастоз-
ная. Мне кажется, это и есть «сибирскость» 
(А. Гребенщиков). Что представляется ещё 
более важным, современные сибирские 
художники осмыслили новшества и насле-
дие мастера –  ходы и решения, актуальные 
до сих пор и с точки зрения профессионала- 
художника, и с точки зрения исследовате-
ля истории искусства: «В любой сфере ис-
кусства люди ломают правила. И каждый 
раз следующие ребята ломают старое. По-
этому люди, которые не готовы рисковать, 
осуждают людей, которые на этот риск 

идут. Вернитесь –  вся история искусства 
состоит из точек, в которых какой- то чу-
вак решил рискнуть и сделал по- другому» 
(Г. Шаров); «Когда художник создает об-
раз, он допускает вольности: может что- то 
скрыть, может что- то приукрасить и даже 
какую- то ложную информацию дать. Это 
как с фильмом «Октябрь» Эйзенштейна про 
взятие Зимнего дворца –  у нас эти кадры 
в память врезались. Мы думаем, что так 
все и было, а на самом деле –  нет. Так же 
и Василий Суриков в картинах –  даёт свою 
интерпретацию исторического события» 
(А. Суриков); «Главная цель Сурикова –  со-
здание нового жанра драматической кар-
тины […]. Сейчас можно было бы сказать, 
что он работает с темой памяти, что его ис-
кусство коммеморативно, что он прораба-
тывает травматический опыт в живописи» 
(Л. Мурина).

Таким образом, искусствоведческое 
определение «базы» суриковского «рецеп-
та» либо находило подтверждение в словах 
художников, либо оказывалось основой 
для их рефлексии и формулировки новых 
определений, в том числе помогающих 
современным авторам и актуализировать 
«классика», и заново самоопределить соб-
ственное творчество (рис. 2).

Кроме текстов современных авторов 
выставочное пространство включает в себя 
расположенные на стенах цитаты В. И. Су-
рикова о своём творчестве, подобранные 
специалистами Красноярского художе-
ственного музея имени В. И. Сурикова. 
Включённость «прямой речи» художни-
ка создаёт ощущение личного разговора, 
беспосреднического обмена соображения-
ми о том, что видит каждый –  и создатель, 
и зритель. Оба –  и художник, и посети-
тель –  замечают мелочи, вкрапления ощу-
щений, эмоций, приближая «историче-
скую» живопись к собственному опыту 
восприятия реальности. Это особенно 
важно в таких словах В. И. Сурикова, как: 
«За Красноярском, на том берегу Енисея, 
я в первый раз видел, как «городок» брали. 
Мы от Торгашиных ехали. Толпа была. Го-
родок снежный. И конь чёрный прямо мимо 
меня проскочил, помню. Это, верно, он- то 
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у меня в картине и остался»; «А первая моя 
собственная картина была: Памятник Пе-
тра I при лунном освещении. Я долго ходил 
на Сенатскую площадь –  наблюдал. Там 
фонари тогда рядом горели, и на лошади –  
блики» (рис. 2).

Третий блок текстов в выставочных за-
лах –  это отсылки к повлиявшим на твор-
чество В. И. Сурикова эпохам, стилям, кар-
тинам разных мастеров от Возрождения 
до авангарда, созданным совместно курато-
рами Музейного центра «Площадь Мира» 
и Красноярского художественного музея 
имени В. И. Сурикова (рис. 2).

Также выставка включает в себя блок 
референсов (отсылок) к работам, оказав-
шим влияние на творчество В. И. Сурикова. 
Референсы были подобраны кураторами 
Музейного центра «Площадь Мира». Бу-
дучи намеренно расположенными на про-
тивоположных подлинникам стенах, они 
были собраны в четыре крупных коллажа: 
«Старые мастера» (Тициан, Д. Веласкес, 
Рембрандт, П. Веронезе, Тинторетто), «То-
варищество передвижников» (В. Васнецов, 
Н. Ге, И. Крамской, В. Маковский, И. Ре-
пин, К. Савицкий, Н. Ярошенко), «Совре-
менные французы» (П. Сезанн, Э. Мане, 
Э. Делакруа, Э. Дега) и «Мастера авангар-
да» (М. Ларионов, П. Кончаловский, Н. Гон-
чарова, М. Шагал, Р. Фальк, А. Древин, 
В. Кандинский, И. Машков, П. Филонов). 

Эта часть задумана как представление кон-
текста, в котором формировался Суриков.

Тему контекста, символического пути 
художника «сквозь снег и время», также 
поддерживают пять размещённых в полу 
входного пространства стеклянных ви-
трин с расположенными в них предметами 
этнографии из коллекции Красноярского 
краевого краеведческого музея. Цвет, фак-
тура, характер расположенных в витринах 
экспонатов отсылают к интересу Сурико-
ва к истории родной страны, физическому 
подтверждению существования поворот-
ных событий (решение предложено курато-
рами Музейного центра «Площадь Мира»). 
Примечательно, что «вмонтированные» 
в пол экспонаты (дужные колокольчики 
начала XIX века, водочная стопка, элемен-
ты народных костюмов, детские игрушки, 
бытовые предметы) в большинстве своём 
имеют вневременной облик, характерный 
как для предмета повседневного обихода 
XIX века, так и века XVII (рис. 3).

Таким образом, возможности включе-
ния инновационных практик в современ-
ные выставочные проекты не ограничива-
ются исключительно высокобюджетными 
и технологичными новшествами, улучша-
ющими опыт посетителя (виртуальная ре-
альность VR, дополненная реальность AR, 
специально разработанные мобильные при-
ложения, и т.п.). На первый план выходит 

Рис. 2. Фото экспозиции выставки «В. И. Суриков. К 175-летию со дня рождения.  
Сквозь время и снег» в Музейном центре «Площадь Мира»

Fig. 2. Photo of the exhibition “V. I. Surikov. To the 175th anniversary of his birth.  
Through time and snow” in the Museum Center “Ploschad Mira”
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расширение опыта через увеличение разно-
образия информации о предмете выставки, 
в том числе через художественно- образный 
подход. При этом сохраняется атмосфера 
«классической музейной экспозиции», без 
обилия звуковых и динамических (муль-
тимедийных) эффектов. Минимизация 
«визуального шума», а именно –  отказ 
от включения произведений современного 
искусства, мультимедиа- экранов, специ-
альных зон для творчества посетителей, –  
в общении с классическими произведения-
ми живописного искусства компенсируется 
обилием контекста, позволяющего осмыс-
лить увиденное особым образом –  без мен-
торского тона однозначной позиции, с воз-
можностью знакомства с художником как 
самоценной личностью.

Заключение
Понятие «культурные практики» со-

держательно формируется собирательным 
путем в междисциплинарном поле совре-
менной социогуманитарной науки на ос-
новании эпистемологического (в контексте 
социального бихевиоризма и когнитивной 
психологии) и онтологического (в контек-
сте культурной антропологии) подходов. 
Единой теории культурных практик нет, 
но на основании синтеза интеллектуаль-
ных традиций ряда научных подходов 
и направлений культурные практики по-
нимаются как автономный процесс орга-

низации когнитивного индивидуального 
и социального поведения в пространстве 
и времени, системное качество осущест-
вления и трансформации культуросози-
дающей человеческой деятельности. Куль-
турные практики рассматриваются как 
процессы прошлого и как факторы форми-
рования будущего социокультурного про-
странства. В истории культуры Краснояр-
ского края XX –  нач. XXI вв. зафиксирован 
механизм регионального культурного 
строительства и спектр культурных прак-
тик, связанных с устойчивым производ-
ством форм региональной идентичности, 
в которой фигура В. И. Сурикова играет 
существенную роль.

Выставка «В. И. Суриков. К 175-летию 
со дня рождения. Сквозь время и снег» 
как культурная практика выступает но-
вым опытом собирания и обновления ре-
гиональной идентичности красноярцев. 
Выставка даёт возможность соединить 
в одном пространстве и визуальную ком-
поненту, разворачивающую масштабную 
репрезентативную линию с сюжетами, те-
мами, колоритом истории Сибири и всей 
страны, и «проектную», в основе которой 
лежит партиципаторный принцип инди-
видуального соучастия, как посетителя, 
так и художника- современника. «Проект-
ной» составляющую можно именовать 
на основании того, что в результате после-
довательного погружения в тематически- 

Рис. 3. Фото входного пространства экспозиции выставки «В. И. Суриков. К 175-летию  
со дня рождения. Сквозь время и снег» в Музейном центре «Площадь Мира»

Fig. 3. Photo of the entrance space of the exhibition “V. I. Surikov. To the 175th anniversary of his birth.  
Through time and snow” in the Museum Center “Ploschad Mira”
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хронологический принцип построения 
экспозиции работ В. И. Сурикова, через 
переход к визуальным референсам и «цита-
там» и «рефлексам» в творчестве Сурикова 
осуществляется определение действитель-

ного места и роли художника- творца в исто-
рии мирового и отечественного искусства. 
А вследствие этого –  самостоятельная оцен-
ка и «проекция» образа художника в пред-
ставлении зрителя.
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