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Abstract. This article provides an overview of the sources whose authors address the study 
of visual culture. Theoretical views on the visual culture of such figures as Klaus Hentschel, 
Renzo Baldasso, Herbert Butterfield, William John Thomas Mitchell, Hal Foster, Laura 
Mulvey, Joen Berger, Pal Miklos, Gyorgy Kepes, Hans Belting, Gottfried Boehm, Horst 
Bredekamp, Daniil Pivovarov and Vladimir Zhukovsky are considered. Visual culture 
is considered as a sphere of culture where idealization occurs in the form of creation, 
preservation and translation of standards in a visual form, that is, in a form consisting of 
visual signs. In the practical part of the article, one of the topical issues of the modern 
theory of culture and art is the problem of defining genre boundaries in a work of fine art. 
To analyze this problem, paintings representing the Krasnoyarsk visual culture, written 
on historical subjects, were selected. Historical painting, representing the most complex 
forms of artistic imagery, has a significant representative potential, revealing in the study 
the whole set of features of a specific regional visual culture. The theoretical foundations 
of this study are the key provisions of B. Croce’s aesthetics on the importance in genre 
differentiation of not the material status of the work and its external formal characteristics, 
but the content factors revealed speculatively in the process of perception of the work, as 
well as the key provisions of M. M. Bakhtin’s theory of the pragmatic orientation of the 
genre as a communicative cultural and philosophical category. The methodological basis 
was the conceptual provisions of the theory of artistic culture and the theory of fine art 
by V. I. Zhukovsky, N. P. Koptseva and D. V. Pivovarov. The empirical research is based 
on a source–based analysis of the works of fine art of Krasnoyarsk of the 20th –  early 21st 
centuries, correlated with the genre of historical painting. The artistic images of the selected 
paintings are analyzed by means of philosophical and art criticism analysis.
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Понятие «региональная визуальная культура»  
в современной теории культуры и искусства

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

Аннотация. В данной статье представлен обзор источников, авторы которых 
обращаются к исследованию визуальной культуры. Рассмотрены теоретические 
взгляды на визуальную культуру таких деятелей, как Клаус Хентшель, Ренцо 
Бальдассо, Герберт Баттерфильд, Уильям Джон Томас Митчел, Хэл Фостер, Лаура 
Малви, Джоен Бергер, Пал Миклош, Дьерд Кепеш, Ханс Бельтинг, Готфрид Бём, 
Хорст Бредекамп, Даниил Пивоваров и Владимир Жуковский. Визуальная культура 
рассмотрена как сфера культуры, где идеалообразование происходит в форме создания, 
сохранения и трансляции эталонов в визуальной форме, то есть в форме, состоящей 
из визуальных знаков. В практической части статьи обсуждается один из актуальных 
вопросов современной теории культуры и искусства –  проблема определения 
жанровых границ в произведении изобразительного искусства. Для анализа данной 
проблематики выбраны репрезентирующие красноярскую визуальную культуру 
живописные произведения, написанные на исторические сюжеты. Историческая 
живопись, представляя наиболее сложные формы художественной образности, имеет 
значительный репрезентативный потенциал, раскрывающий в исследовании всю 
совокупность признаков конкретной региональной визуальной культуры. В качестве 
теоретических оснований настоящего исследования приняты ключевые положения 
эстетики Б. Кроче о значении в жанровой дифференциации не материального 
статуса произведения и его внешних формальных характеристик, а содержательных 
факторов, раскрывающихся умозрительно в процессе восприятия произведения, 
а также ключевые положения теории М. М. Бахтина о прагматической ориентации 
жанра в качестве коммуникативной культурологической и философской категории. 
Методологическим основанием послужили концептуальные положения теории 
художественной культуры и теории изобразительного искусства В. И. Жуковского, 
Н. П. Копцевой и Д. В. Пивоварова. Эмпирическое исследование основывается 
на источниковедческом анализе произведений изобразительного искусства 
Красноярска XX –  начала XXI веков, соотносимых с жанром исторической живописи. 
Художественные образы выбранных живописных произведений проанализированы 
средствами философско- искусствоведческого анализа.

Ключевые слова: визуальная культура, визуальный образ, теория искусства 
и культуры, жанры изобразительного искусства, исторические сюжеты, живопись 
Красноярска.

Научная специальность: 5.10.1 –  теория и история культуры, искусства (культурология).
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Введение
Предметом исследования данной ста-

тьи является понятие «визуальная культура» 
в современной теории культуры и искусства. 
Изучая современную визуальную культуру, 
исследователи обращаются к такому фено-
мену, как «визуальность», который возник 
относительно недавно на переходе от линг-
вистического и антропологического поворота 
и требует особого осмысления и теоретиче-
ского обоснования. В научном сообществе, 
где визуальность лежит в поле исследования, 
склонны к тому, что классические эстетиче-
ские теории, или теории искусства, в силу 
интенсивного развития новых визуальных 
технологий не способны в полном объеме 
объяснить данный феномен, а отсутствие 
единого понятийного аппарата, разногласия 
об объекте усложняют процесс визуальных 
исследований. В статье рассмотрим несколь-
ко теоретических взглядов на визуальную 
культуру, его составляющие, функции и пред-
назначения.

Актуальной проблемой современной 
теории искусства и художественной прак-
тики является определение границ жанра 
в сопоставлении с сюжетно- тематическим 
содержанием, формообразующими 
и технико- технологическими характери-
стиками произведения изобразительно-
го искусства. Региональные визуальные 
культуры предлагают исследователям об-
ширный художественный материал для на-
блюдения за динамикой явления, научного 
структурирования и систематизации ре-
зультатов теоретических изысканий, а так-
же прогнозирования особенностей даль-
нейшего существования жанра в качестве 
творческой (практической), культурологи-
ческой и искусствоведческой (теоретиче-
ской) категории.

Основным элементом теории является 
обнаружение и обоснование причин появ-
ления и существования ее предмета. Пред-
метность жанра в качестве художественной 

категории обусловлена многими причинами 
и культурно- историческими процессами. 
Термин «жанр» (от французского genre –  
«вид», «род», «манера») вошел в европей-
ский художественный обиход в XVIII веке 
в связи с появлением академического со-
общества профессионалов искусства. Если 
понятия «вид» и «род» являются общеупо-
требительными и присущими разным обла-
стям знания, то понятие «жанр» характерно 
для гуманитарных наук, искусствоведения. 
Исходя из значения слова, термин первона-
чально подразумевал не только разделение 
произведений изящных искусств на при-
вычные для современной теории изобра-
зительного искусства живопись бытово-
го жанра, марину, ню, анималистический 
и другие жанры. Известны старинные фран-
цузские трактовки жанра как определенной 
художественной техники (энкаустика), фор-
мата (миниатюра), вида художественного 
творчества (изготовление копий мраморов), 
принципа организации формы и орнамента 
(арабески) и т.д. (Dmitrieva, 2021).

В русском языке под жанром изначаль-
но подразумевалась бытовая живопись 
(Vasiliev, 1990), благодаря чему, вероятно, 
в отечественной критике закрепился эвфе-
мизм «жанровая живопись» (Vlasov, 2005).

Понимание жанра как внешней харак-
теристики произведения искусства раскры-
вает эту категорию как способ формальной 
классификации произведений искусства 
в системе художественной культуры, за-
крепляя в своей семантике типологизацию 
художественных образов по ряду норма-
тивных признаков. Б. Кроче замечает, что 
подобный подход раскрывает не внутрен-
ние процессы искусства, а подразумева-
ет внешнюю по отношению к искусству 
конвенцию исследователей, принятую для 
удобства классификации художественных 
образов в системе культуры (Croce, 2000).

Содержательно- смысловая трактовка 
жанра как теоретической категории при-
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общается не к внешним формальным при-
знакам произведения, а к структуре его 
духовной организации, связанной с пред-
ставляемой темой, проблематикой, типу 
конфликта, эмоциональному наполнению 
и в широком смысле понимается как универ-
сальный инструмент культуры, оказываясь 
не только искусствоведческой, но и культу-
рологической категорией (Bahtin, 1979,1996; 
Vasiliev, 1990). Таким образом, диффузная 
природа жанра определяет проблемность 
этой категории в качестве одного из фунда-
ментальных вопросов современной теории 
культуры и искусства.

С появлением академической школы 
и по сей день только три жанра (в русской 
академической традиции XVIII века –  
рода) именуются и понимаются неизменно: 
иcторическая живопись, портрет и пейзаж 
(Urvanov, 1969; Dmitrieva, 2021). Историче-
ский жанр, определившийся благодаря ака-
демизму в качестве основного, является наи-
более технически сложным и трудоемким 
и требует от художника большой эрудиции, 
умения анализировать, обобщать и мыслить 
абстрактно, потому что история в его худо-
жественном мышлении оказывается не ил-
люстрацией, а инструментом организации 
мировоззрения и языка культуры.

«Визуальная культура»  
в современной теории культуры  
и искусства»

Исследование визуальной культуры 
от периода раннего Нового времени до кон-
ца XX века предпринял немецкий физик, 
профессор Штутгартского университета 
Клаус Хентшель в своей работе «Визуаль-
ные культуры науки и техники –  сравни-
тельная история» 2014 года (Hentshel’, 2014). 
В своей работе он представил синтез ми-
кроисследовательских культур. Используя 
сравнительный подход, он выявляет зако-
номерности развития и изменения визуаль-
ной культуры. Его работа основана на ана-
лизе всех видов визуальных изображений 
в науке, технике, медицине. Хосе Рамон 
Маркайда, преподаватель факультета исто-
рии и искусств Сент- Эндрюс, отмечает, что 
целью книги «Визуальные культуры в нау-

ке и технике» является предоставление си-
стематического и комплексного описания 
формирования и развития множества визу-
альных культур на протяжении всей исто-
рии западной науки, техники и медицины. 
В основе ее методологии лежит исчерпыва-
ющий –  и новый –  сравнительный подход, 
основанный на большом количестве тема-
тических исследований, охватывающих пе-
риод, простирающийся от раннего Нового 
времени до наших дней. Выбор и диапазон 
примеров действительно феноменальны. 
Как и визуальные материалы и библиогра-
фия, подтверждающие этот аргумент. Исто-
рик искусства и истории науки Ренцо Баль-
дассо отмечает, что работа представляет 
собой синтез изучения истории и историо-
графии визуального представления в пери-
од раннего Нового времени и нового пери-
ода до конца 20-го века в рамках западной 
традиции.

Область интересов Ренцо Бальдассо 
лежит в поле дискурса визуальной репре-
зентации. Автор использует историогра-
фическое исследование, чтобы определить 
роль визуальной репрезентации в научной 
революции. Бальдассо исследует работы 
британского историка, королевского про-
фессора Кембриджа и Члена Британской 
академии Герберта Баттерфилда, и прихо-
дит к выводу, что графические работы Ле-
онарда да Винчи являются точкой отсчета 
визуальной репрезентации в науке эпохи 
Возрождения. Ренцо Бальдассо в статье 
«Роль визуальной репрезентации в научной 
революции: историографическое исследо-
вание» (Bal’dasso, 2006) говорит о том, что 
Герберт Баттерфилд, историк, который ут-
вердил термин «научная революция», опре-
делив его место в более широком контексте 
истории западной цивилизации, также был 
первым, кто обратил внимание на роль ви-
зуального представления в развитии науки 
раннего Нового времени. Свои идеи о науч-
ной революции он выложил в серию лекций, 
которые прочитал в Кембриджском универ-
ситете в 1948 году, позже переработанных 
для публикации в книге под названием 
«Истоки современной науки, 1300–1800» 
1949 года. Чтобы расширить и прояснить 
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краткие утверждения, включенные в пер-
вое издание «Истоков современной науки», 
Баттерфилд представил более полный отчет 
о своих взглядах в 1954 году, опубликовав 
статью, посвященную взаимоотношениям 
искусства и науки в условиях научной ре-
волюции, озаглавленную «Искусство эпохи 
Возрождения и современная наука». В нем 
он рассматривает эту тему в рамках обсуж-
дения вклада XV века в историю науки. 
Баттерфилд утверждает, что именно в этом 
столетии художники разработали научный 
подход к визуальному представлению. Он 
обосновывает свое утверждение, рассма-
тривая примеры Гиберти, Брунеллески, До-
нателло, Альберти, Мазаччо и Леонардо.

Особое значение визуальная культура 
получает в рамках смещения парадигмы 
социально- гуманитарных наук XX века. 
Обусловлено это так называемым визу-
альным поворотом, где визуальность вы-
ступает в качестве объекта исследования. 
Развитие технологических и технических 
инструментов порождает новую визуаль-
ность. Однако отсутствие единого поня-
тийного аппарата не позволяет определить 
единого теоретического подхода и методов 
исследования визуальности и визуальной 
культуры.

Вопросом «что такое визуальная куль-
тура» задается американский академик, за-
служенный профессор истории искусства 
Гейлорда Донелли в Чикагском университе-
те Уильям Джон Томас Митчелл (Mitchell. 
2002). В одном из своих эссе У. Дж. Т. Мит-
челл «Showing seeing: a critique of visual 
culture» задается вопросами: что такое ви-
зуальная культура или визуальные иссле-
дования? Является ли это зарождающейся 
дисциплиной, мимолетным моментом ме-
ждисциплинарной турбулентности, темой 
исследования, областью или подполем 
культурологии, медиаисследований, рито-
рики и коммуникации, истории искусств 
или эстетики? Есть ли у него конкретный 
объект исследования? Автор определяет, 
что визуальные исследования –  это изуче-
ние визуальной культуры. В своей теории 
Митчелл выдвигает гипотезу, что видение 
является культурной конструкцией, что оно 

изучается и культивируется, а не просто да-
ется природой. Автор приводит смежные 
дисциплины, которые тесно пересекаются 
с визуальной культурой, это история ис-
кусства и эстетика, научная и техническая 
визуализация, кино, телевидение и циф-
ровые медиа, философские исследования 
эпистемологии зрения, семиотические 
исследования образов и визуальных зна-
ков, психоаналитическое исследование 
зрительного влечения, фенологические, 
физиологические и когнитивные исследо-
вания визуального процесса, социологи-
ческие исследования зрительства и пока-
за, визуальная антропология, физическая 
оптика и другие. Говоря о визуальности, 
Дж. Митчелл ссылается на содержание по-
нятия «визуальность» американского ху-
дожественного критика и историка Хэла 
Фостера, который в своей работе «Vision 
and visuality» 1988 года (Foster, 1988) разде-
ляет понятия «видение» и «визуальность», 
рассматривая «видение» как физическое 
действие, а «визуальное» как социальное 
явление. Процесс видения претерпевает 
множество факторов, начиная от само-
го физического факта видеть до умения 
пользоваться этой способностью. Исходя 
из такого понимая, можно заключить, что 
технический прогресс с широко развиты-
ми цифровыми технологиями в настоящее 
время способен влиять на процесс видения 
зрителя, наделяя его еще большими способ-
ностями. В этом понимании, как утверж-
дал Х. Фостер, феномен видения является 
феноменом историческим и социальным. 
Говоря о влиянии технического процесса 
на способность видения зрителем, британ-
ский теоретик кино и режиссер, профес-
сор кино и медиа в Биркбеке Лондонского 
университета Лаура Малви, в своей работе 
«Смерть 24 раза в секунду: неподвижность 
и движущееся изображение» 2006 года 
(Mulvey, 2005) отмечает, что технологии 
видео и DVD изменили отношения между 
фильмом и зрителем. Технологии, которые 
позволяют останавливать процесс видения, 
позволяют зрителям остановиться на фраг-
менте, разглядеть его, вернуть на несколько 
кадров или перемотать фильм, остановить 
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повествование. Тем самым зритель, кото-
рый смотрит фильм на DVD, имеет больший 
контроль над фильмом, чем зритель, кото-
рый смотрит фильм в кинотеатре. С другой 
стороны, «моменты остановки повествова-
ния» разрушают «мост между невозврат-
ным зрелищем и воображением человека». 
Следует отметить, что оба автора являлись 
продолжателями теории взгляда француз-
ского психоаналитика и философа Жака 
Мари Эмиль Лакана. Стоить отметить, что 
Ж.М.Э. Лакан был еще и лингвистом, кото-
рый предпринял попытку визуализировать 
свой опыт психоанализа в формулах.

Еще одной из ранних работ, посвя-
щенных исследованию визуальной куль-
туры можно назвать «Способы видения» 
1972 года английского искусствоведа Джо-
на Бергера. Первая часть работы представ-
ляет собой введение в изучение изобра-
жений, частично оно было взято из эссе 
Вальтера Беньямина «Произведение искус-
ства в эпоху механического воспроизведе-
ния» (Berger, 1972). Исследователи визуаль-
ной культуры отмечают еще одну работу, 
посвященную данной тематике, –  работу 
1976 года историка искусства Пала Микло-
ша «Визуальная культура. Теоретические 
и критические исследования в области изо-
бразительного искусства». Надо отметить, 
что именно его называют изобретателем 
термина «визуальная культура». Будучи 
директором Музея прикладного искусства, 
Пал Миклош организовывал научные се-
минары, научные исследования, выставки 
современного искусства, которые являлись 
подтверждением концептуальных предпо-
сылок визуальной теории Миклоша.

Понять, в чем заключаются законы ви-
зуальной организации, стремился венгер-
ский педагог и теоретик искусства Дьерд 
Кепеш, который считал, что материаль-
ный мир находится в динамичных и вза-
имосвязанных отношениях. По нашему 
пониманию, материальный мир развива-
ется, происходит эволюция чувственного 
постижения и одновременное углубление 
человеческого опыта. Основные концеп-
туальные положения своей теории Дьерд 
Кепеш изложил в своей работе «Язык ви-

дения» 1944 года (Kepes, 1944). Во второй 
главе «Визуальное представление» Кепеш 
обращается к прошлым традициям видения 
и записи увиденного, исследуя современ-
ный визуальный опыт с соответствующи-
ми новыми формами представительства. 
По мнению Кепеша, в борьбе человечества 
за выживание природа должна контролиро-
ваться как разумом, так и органами чувств, 
включая зрение. Он выражает утопическую 
веру как в силе «мыслительного процесса», 
так и в «чувственном постижении», в част-
ности, развитии видения, способствую-
щего человеческому прогрессу. Художник 
должен перевести физический опыт совре-
менного технологически сложного мира 
в двухмерное представление посредством 
знаковой системы. «Визуальные образы –  
один из методов контроля окружающего 
мира. Каждое новое достижение в этой 
области означает новые горизонты, новую 
систему координат, новую отправную точ-
ку для дальнейшего развития. По мере того 
как меняется природа, человечеству необхо-
димо перестраивать эти методы и разраба-
тывать для них новые виды использования. 
Поскольку прогресс присутствует и в мыс-
лительных процессах, то происходит и эво-
люция сенсорного восприятия. Развитие 
видения ведёт не только к дальнейшему по-
ниманию природы, но и к прогрессивному 
развитию чувств, восприимчивости, сле-
довательно, к более широкому и глубокому 
человеческому опыту».

Наукой об изображениях 
«Bildwissenschaft», точнее подходам к их 
изучению, занимались немецкий искус-
ствовед и теоретик медиа Ханс Бельтинг, 
немецкий архитектор и скульптор Гот-
фрид Бём, а также немецкий искусствовед 
Хорст Бредекамп. «Bildwissenschaft» явля-
ется академической дисциплиной, которая 
всесторонне относится к исследованию 
своего предмета –  изображению. Джейсон 
Гейгер отмечает в своей работе «Идея уни-
версального Bildwissenschaft»: «Появление 
Bildwissenschaft (науки об изображениях) 
как новой междисциплинарной формации, 
призванной охватить все изображения, тре-
бует анализа оснований, на которых мож-
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но обосновать претензию на универсаль-
ность» (Gejger, 2014). «Bildwissenschaft» 
особенно получила развитие в 1990-х годах, 
дисциплина исследует изображения и их 
интерпретации, а также социальную значи-
мость изображений.

В отечественной культуре одним 
из ключевых представителей научного со-
общества является философ, религиовед 
и культуролог Даниил Валентинович Пи-
воваров, в рамках его концепции синте-
тической теории идеального культура вы-
ступает как «идеалообразующая сторона 
деятельности человека» (Pivovarov, 2013). 
В. И. Жуковский в статье «Ключевые по-
ложения синтетической теории идеально-
го Д. В. Пивоварова –  методологическая 
основа инновационного концепта изобра-
зительного искусства» отмечает, что «для 
Д. В. Пивоварова «идеал» есть равновесие 
внешнего и внутреннего, где внешне (чув-
ственно) «идеал» представлен как «идол», 
внутренне (сверхчувственно) содержание 
«идеала» предстает как «идея». По утверж-
дению Пивоварова, культура –  это челове-
ческая деятельность по культивированию, 
возделыванию, взращиванию идеалов, при-
званных способствовать процессу уютно-
го, комфортного существования каждого 
человека с собой, другими людьми, пред-
метами первой и второй природы, мироз-
данием в целом» (Zhukovskу, 2016). Данной 
концепции придерживаются современные 
искусствоведы и культурологи, такие как 
Копцева Н. П. (Koptseva, Zhukovskу, 2008), 
Тарасова М. В. (Tarasova, 2022), Замарае-
ва Ю. С. (Sergeeva, Zamaraeva, 2023), Смо-
лина М. Г. (Smolina, 2023), Пименова Н. Н. 
(Pimenova, 2023), Дегтяренко К. А., Пчел-
кина Д. С., Менжуренко Ю. Н. (Koptseva, 
Degtyarenko, Pchelkina, Menzhurenko, 2022), 
Резникова К. В. (Koptseva, Reznikova, 2015), 
Сергеева Н. А., Лесничих А. А. (Lesnichih, 
Sergeeva, 2023), Середкина Н. Н. (Seredkina, 
Shkel’tina, Shubnikova, 2023), Лещин-
ская Н. М., Сертакова Е. А. (Zamaraeva, 
Leshchinskaya, Sertakova, 2022).

В современных теориях культуры по-
нятие «визуального» рассматривается как 
некоторое конструирующее социокуль-

турное пространство –  начало порождаю-
щее собой новые виды, формы и практики 
взаимодействия человека и его познания 
самого себя, человека и социума, человека 
и мира в целом (Sergeeva, 2023a; Sergeeva, 
2023b). Рассматривая визуальную культуру 
как сферу культуры, где идеалообразование 
происходит в форме создания, сохранения 
и трансляции эталонов в визуальной форме, 
то есть в форме, состоящей из визуальных 
знаков. Следует отметить, что непосред-
ственным соучастником взаимоотношения 
эталонов визуальной культуры является 
человек. В настоящее время визуальная 
культура способна расширить понимание 
культуры в целом, современные цифровые 
технологии способны воссоздавать визу-
альные образы, пространства, переводить 
вербальные и тактильные образы в визу-
альные, все это способствует расширению 
познания человеком окружающего мира 
и его культуру.

Исторические сюжеты в жанровой типологии 
красноярской живописи как репрезентация 
региональной визуальной культуры

Интерес к прошлому вызывается раз-
личными причинами, чаще всего его объ-
ясняют потребностью понять настоящее 
и выявить современное осмысление исто-
рии, поэтому историческая живопись вне 
зависимости от сюжета наиболее четко 
и доступно способна формулировать цен-
ностные ориентиры эпохи.

В русской художественной культуре 
обозначаются несколько ярких этапов рас-
цвета исторической живописи.

Еще до появления в России Академии 
художеств и признания в мире авторите-
та русского изобразительного искусства 
Петр I отметил исторический жанр (живо-
пись, посвященную значимым событиям 
прошлого и настоящего, жизни великих 
людей или народов, важным моментам 
развития общества) и наделил его само-
стоятельной ролью, а не сугубо иллюстра-
тивной функцией, считая любую другую 
живопись вспомогательным и прикладным 
средством. Более того, он заметил колос-
сальное влияние, оказываемое историче-
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ской картиной на современников, а также 
возможность использования этого жанра 
в качестве мощного инструмента решения 
актуальных общественных задач.

Начало XIX века в русском искусстве 
было ознаменовано гегемонией истори-
ческого жанра, поскольку считалось, что 
только историческая картина имеет само-
стоятельную, а не утилитарную ценность, 
только она ей лишь доступными средства-
ми может истинно воплотить мировоззрен-
ческие идеи эпохи. Историческому жанру 
придается воспитательное и политическое 
значение. Герои, изображаемые историче-
скими живописцами, стали воплощением 
подвига во имя гражданского долга; собы-
тия, представляемые в героическом духе, 
уравнивали действительность и историче-
ское прошлое.

Историческая живопись в данный пе-
риод приобретает ключевое значение (о чем 
может свидетельствовать присвоение зва-
ния академика или награждение медалями 
исключительно исторических живописцев). 
В 1795 году выходит указ, официально под-
тверждающий ведущую роль историческо-
го жанра. Данное событие, произошедшее 
в масштабах государства, послужило толч-
ком к началу кризиса исторического жанра 
и эстетики классицизма в целом. С этого 
времени отмечается превращение класси-
цизма в сухой академизм, а классицисти-
ческих академических норм –  в академиче-
ский догматизм.

Новые возможности в русском изо-
бразительном искусстве первой по-
ловины XIX века исторический жанр 
обретает в «стилевом контрапункте» клас-
сицизма и романтизма также у Ф. А. Бру-
ни К. П. Брюллова. Безусловное влияние 
на понимание исторического жанра в сере-
дине XIX века оказала живопись передвиж-
ников. Выдающийся педагог Академии 
художеств П. П. Чистяков заслуженно на-
зывал своего ученика, красноярца В. И. Су-
рикова, истинно историческим живопис-
цем, в то время как других живописцев, 
создававших картины на темы прошлого, 
но не передававших его дух, Чистяков име-
новал не историческими, а «архивными» 

художниками (Vereshchagina,1973; Rakova, 
1979).

Являясь для красноярской художе-
ственной культуры знаковой фигурой 
и участвуя непосредственно в становлении 
профессионального искусства в Красно-
ярске (Kistova, 2016), В. И. Суриков предо-
пределил для последующих поколений жи-
вописцев Красноярска особую узнаваемую 
иконографию и ряд характерных сюжетов 
(Borodina, 2023b), раскрывающих исто-
рию региона (прил. 1 и прил. 2), и завещал 
исторической картине, представляющей 
момент исторического перелома и острого 
конфликта, необходимость особенной пси-
хологической напряженности и глубины 
(Borodina, 2022) (прил. 3).

Проницаемость границ жанра очевид-
на в произведениях красноярского худож-
ника Б. Я. Ряузова, соотносимых исследо-
вателями с произведениями исторического 
пейзажа (Moskalyuk, 2018) и несущих при-
знаки конкретной региональной визуаль-
ной культуры (прил. 4).

В XX веке сюжетами отечественной 
исторической живописи чаще всего были 
события революции, гражданской вой ны, 
жизни и деятельности В. И. Ленина, Ве-
ликой Отечественной вой ны. Изначально 
художники продолжали традиции, зало-
женные в этом жанре передвижниками, 
но стремление мастеров выразить новое со-
держание, продиктованное временем, при-
водит к формированию особого художе-
ственного языка, закрепляющего сложный 
философско- мировоззренческий комплекс 
в русле действующей идеологии.

Красноярское изобразительное ис-
кусство, закрепившее за собой к середине 
XX века статус количественного и каче-
ственного первенства в сибирском пейза-
же (Bahova, 2010), предлагает уникальные 
синтетические художественные образы, 
объединяющие мастерство красноярских 
пейзажистов и события региональной исто-
рии в образах красноярских исторических 
пейзажей.

Б. Я. Ряузов, выдающийся мастер ли-
рического и исторического пейзажа, создал 
корпус произведений о местах революци-



– 745 –

Mariana A. Borodina and Natalia A. Sergeeva. The Concept of «Regional Visual Culture» in the Modern Theory…

онных событий в Красноярском крае. Это 
«Туруханская серия» (1949–1951) о поли-
тической ссылке на север Красноярского 
края И. Сталина, в пейзажных образах по-
вествующая о суровости северного края 
и его враждебности к осужденным царской 
властью революционерам (прил. 5), и «Шу-
шенская серия» (1960-е) о ссылке В. Ленина 
на юг Красноярского края, создающая об-
разы очарования им сибирской глубинкой, 
его уединения и сосредоточенной интел-
лектуальной работы.

Обращаясь к темам, диктуемым дей-
ствующей идеологией, Б. Я. Ряузов решает 
не только актуально- исторические пробле-
мы, но и создает целостные философско- 
художественные визуальные понятия 
о взаимоотношении человека и природы, 
самоопределении человека в мире, времени 
и пространстве.

С середины пятидесятых годов в сто-
личном изобразительном искусстве Со-
ветского Союза намечаются тенденции, 
приведшие к появлению «сурового стиля». 
К концу 1960-х годов лаконичная художе-
ственная образность покорила и регио-
нальных художников, а пятидесятилетие 
революции в 1967 г., столетие В. И. Ленина 
в 1970 г. и пятидесятилетие СССР в 1972 г. 
обратили внимание художников всей стра-
ны к сюжетам советской истории.

Выдающимися памятниками станково-
го и монументального изобразительного ис-
кусства «сурового стиля», представляющи-
ми эпизоды красноярской истории, стали 
произведения С. Е. Орлова, раскрывающие 
не только узкую историческую проблема-
тику, но и воспроизводящие общечеловече-
ские смыслы и ценности (Borodina, 2023c).

С. Е. Орлов, изъясняясь сдержанным 
художественным языком «сурового стиля», 
объединил признаки исторической живопи-
си и жанр портрета при создании вырази-
тельных образов революционных деятелей 
Я. Бограда, Я. Дубровинского и др., имена 
которых знакомы каждому современному 
красноярцу (прил. 6).

Тема Великой Отечественной вой ны 
раскрывается красноярскими художника-
ми не столько традиционными батальными 

сюжетами, сколько средствами тематиче-
ской живописи и символическими образа-
ми всеобщего горя, отчаяния и тяжелой ра-
боты (что может объясняться удаленностью 
Сибири от основных фронтов вой ны).

Притчевая поэтика картины Ю. Д. Дее-
ва «Реквием. 1941 год» (1985) воплощает об-
раз беды, осиротившей детей, оставившей 
в одиночестве женщин и стариков, выжег-
шей всю русскую землю.

Композиция картины А. М. Знака «Три 
танкиста» (в эскизе –  «Жажда. Родная зем-
ля») (1975) подсказывает зрителю смыслы 
художественного образа (прил. 7). Усе-
ченная сферическая перспектива, высокая 
дугообразная линия горизонта, крупные 
округлые композиционные элементы в изо-
бражении земли –  все эти художественные 
приемы выстраивают визуальное понятие 
концепта «Родина», значительность кото-
рого глобальна. «Земные поклоны» глав-
ных персонажей –  как выражение смирения 
и благоговения перед Родиной, долгождан-
ная и выстраданная встреча с родной землей.

«Победа» В. М. Харламова, ассоциатив-
но- метафорически воспроизводящая три-
умф и счастье освобождения всего совет-
ского народа, победу тыла в этой страшной 
вой не (прил. 8).

Неповторима стилистика творчества 
В. Ф. Капелько, отступившего в решении 
исторических сюжетов от реалистическо-
го метода изображения. Ранняя картина 
В. Ф. Капелько на исторический сюжет 
«Землепроходцы» (1969), в которой наблю-
дается поиск авторского художественного 
языка, фиксирует интерес мастера к исто-
рическому прошлому региона и теме по-
корения Сибири русскими казаками. Ра-
боты более позднего периода творчества 
художника –  «Первопроходцы на реке Кан» 
и «Канский острог ставят» (обе 1985), нахо-
дящиеся в настоящее время в Канском кра-
еведческом музее, проявляют узнаваемую 
и характерную для красноярской живописи 
исторической тематики художественную 
образность уже в сложившейся авторской 
манере.

Экспонат Минусинского регионально-
го краеведческого музея –  картина В. Ф. Ка-
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пелько «Капище плодородия» (1978), напи-
санная художником в Абакане, объединяет 
жанровые признаки пейзажа, натюрморта 
и живописного коллажа с мотивами реги-
ональной этноархаики, свой ственной крас-
ноярскому декоративно- прикладному ис-
кусству (Filko, 2021).

Наиболее известное большое жи-
вописное произведение В. Ф. Капелько 
«Обь- Енисейский канал строят» (1988) 
(прил. 9) объединяет исторический кон-
текст с жанром тематической картины 
(в данном случае –  еще и с признаками кар-
тины бытового жанра), выявляя типичный 
для красноярской живописи 1970–1980-х 
годов прием размывания жанровых границ 
сюжетной живописи (Borodina, 2023a).

Прием жанровой интеграции уси-
ливается и авторской стилистикой, под-
разумевающей обращение к эстетике 
русского лубка и художественному язы-
ку наивного искусства. Поддерживаясь 
лексико- синтаксической структурой назва-
ния, воспроизводящей разговорную речь, 
один из крупнейших и продолжительных 
проектов в истории Сибири сопоставляется 
художником с визуальным понятием народ-
ного труда. Грандиозность замысла строи-
тельства Объ- Енисейского канала показана 
В. Ф. Капелько при помощи контраста меж-
ду размерами человеческих фигур и широ-
той преобразуемого мира, особенностей об-
ратной перспективы, исключающей линию 
горизонта («конца- краю не видать») и в ко-
нечном счете условным превращением изо-
бражаемого процесса в проект планетарно-
го масштаба для его участников.

Полисемия произведения предусма-
тривает и символическое воспроизведение 
главных тенденций красноярской визуаль-
ной культуры в изобразительном искус-
стве: лейтмотива покорения Сибири рус-
ским народом, подчинения силам человека 
ее стихий и ее внутренней, исконной связи 
этой региональной визуальной культуры 
с культурами коренных народов Сибири 
(на традиционный уклад жизни местного 
населения –  хантов и селькупов указывают 
национальные жилища, с древности распо-
лагавшиеся по берегам этого водного пути).

Владимир Феофанович Капелько 
не только обогатил красноярскую визу-
альную культуру неповторимыми остро-
умными художественными образами, 
но и внес выдающийся вклад в археоло-
гию, этнографию и музееведение благода-
ря многочисленным научным открытиям, 
сделанным в экспедициях по Енисейской 
Сибири и изобретению ныне всемирно из-
вестного и повсеместно используемого ме-
тода эстампажного копирования древних 
петроглифов на микалентную бумагу («ме-
тод В. Ф. Капелько»).

Системный кризис советской культуры 
и последующая модернизация, отметившая 
переход от советской к постсоветской куль-
туре (Koptseva, 2010), приостановили разви-
тие отечественной исторической живописи. 
1990–2010-е годы в истории красноярской 
живописи отражают общероссийские тен-
денции творческого самоопределения ху-
дожников и региональной школы в целом, 
возрождается интерес к этнографическому 
художественному наследию и религиозной 
тематике (Sergeeva, 2024).

С 2010-х годов художники Краснояр-
ска В. И. Ежов, А. А. Клюев, Л. В. Гурьева, 
Е. М. Ежов, В. К. Дидковская, Е. А. Исай-
кина, А. В. Зражевский, В. Т. Зражевская, 
М. Н. Казаченко, Л. Г. Кузнецов, Г. Д. Лей-
заренко, Д. С. Карабчук, А. Н. Межова и др. 
проявляют интерес к теме Великой Отече-
ственной вой ны в тематических композици-
ях и военных натюрмортах, воспроизводя 
в предметном мире этого жанра обобщен-
ные образы российской истории (прил. 10).

Межрегиональная художественная 
выставка «Сибирь –  XIII», состоявшаяся 
в июле 2023 года в Барнауле, показала воз-
вращение интереса сибирских художников 
к «большим» темам и историческому жанру 
в 2018–2023 годы. Красноярские живопис-
цы М. Ю. Филатов и В. В. Дзалба представи-
ли на выставке произведения исторической 
тематики, обратившись к художественному 
нарративу В. И. Сурикова (прил. 11).

Жанр может выступать как характе-
ристикой формы и (или) содержания про-
изведения, предполагающей сюжетно- 
тематическое своеобразие произведения, 
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его ценностные и познавательные уста-
новки, так и в качестве сложного способа 
взаимодействия автора, художественного 
образа произведения и зрителя в истори-
чески и стилистически обусловленных 
обстоятельствах (то есть в качестве жан-
рового подхода историко- теоретических 
искусствоведческих и культурологических 
исследований).

Обнаруживая не только собствен-
ную предметность для наук об искусстве, 
но субъектный статус самого искусства 
относительно теории, жанр трансформиру-
ется вслед за изменением формальных при-
знаков и содержательных характеристик 
современного художественного произведе-
ния.

Выводы
Рассматривая визуальную культуру 

как сферу культуры, где идеалообразование 
происходит в форме создания, сохранения 
и трансляции эталонов в визуальной форме, 
то есть в форме, состоящей из визуальных 
знаков, можно предположить, что истори-
ческая живопись, особенно как род и жанр 
изобразительного искусства, активно вза-
имодействующий с другими жанрами, об-
ладает наибольшими репрезентативными 
возможностями актуализации прошлого 
в настоящем и возможности его оценки 
с позиции современности, способна пре-
доставить теоретику искусства и культуры 
обширный материал для анализа и оценки 
системной организации культуры и выя-
вить закономерности ее визуальных харак-
теристик, в том числе основных тенденций 
конкретной региональной визуальной куль-
туры.

Рассмотренные репрезентанты крас-
ноярской исторической живописи показы-
вают, что, являясь частью общероссийской 
и сибирской культурно- художественной 
парадигмы, на протяжении своей исто-
рии она характеризуется как совокупность 
уникальных региональных визуальных 
формально- стилистических, тематических 
и сущностно- содержательных характе-
ристик, идентифицируя ее в ряду других 
региональных визуальных культур. Не-
посредственно воспринимая и наследуя 
художественные открытия В. И. Сурико-
ва, сохраняющиеся по сей день традиции 
исторической живописи Красноярска могут 
характеризоваться как поиск через сюжеты 
местной истории метаобраза регионально-
го духа. Художники Красноярского края, 
богатого на события революционной и со-
ветской истории, внесли в отечественную 
живопись обширный художественный ма-
териал, философски интерпретирующий 
эти события не только с позиции идеоло-
гической сообразности, но и с точки зре-
ния общечеловеческих ценностей и внев-
ременной актуальности. Этнографическая 
и природная уникальность региона также 
не остается без внимания красноярских ху-
дожников, в разные годы обращающихся 
к исторической тематике.

Приложения / Applications
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