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Становление художественных культурных практик  
в Сибири в годы Гражданской вой ны  
(на материале анализа  
художественной культуры Красноярска)

М. А. Бородина, Ю. В. Квашнина, А. А. Жигаева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье через анализ региональной специфики художественных процессов 
в Красноярском крае первых десятилетий XX в. (и особенно – в годы Гражданской 
вой ны) рассматриваются художественные практики как идеалообразующая система 
творческой деятельности, способствующая трансформации социума и оказывающая 
существенное влияние на формирование идентичности общества в переломные 
моменты государственного строительства. Материалом для анализа послужили 
произведения изобразительного искусства красноярских художников, творчество 
столичных мастеров, оказавшихся в Красноярске во время Гражданской вой ны, 
а также практика проведения художественных выставок в Красноярске и Сибири 
и некоторые особенности организации профессионального художественного 
образования в Красноярске, рассматриваемые в совокупности.

Ключевые слова: культурные практики, художественные практики, идеалообразующие 
практики, практика производства произведений искусства, картина мира, становление 
профессионального художественного образования в Красноярске, художественные 
традиции в изобразительном искусстве Красноярска начала XX в.
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Введение
Становление художественных культур-

ных практик в Красноярском крае и их реги-
ональная специфика во многом обусловлены 
особенностями общественной деятельности 
В. И. Сурикова в Красноярске и его художе-
ственными открытиями. В отличие от горо-
дов Западной Сибири, в годы Гражданской 
вой ны ставших пунктами пересечения ми-
грационных потоков и временными центрами 
передовых отечественных художественных 
тенденций и авангарда, в Красноярске со-
хранялась большая художественная авто-
номность и продолжались социокультурные 

традиции, заложенные В. И. Суриковым. Тем 
не менее Красноярск в это время стал вре-
менным пристанищем некоторых известных 
впоследствии советских художников, чье 
творчество напрямую или косвенно оказа-
ло влияние на художественное сообщество 
и последующую культурную жизнь Крас-
ноярска. Взаимообусловленность появления 
художественных объединений, становления 
художественного образования и развития 
экспозиционно- выставочной деятельности 
в Красноярском крае предполагает совокуп-
ное рассмотрение этих процессов в качестве 
художественных культурных практик, появ-
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ление и развитие которых происходило в пер-
вые два десятилетия XX в. и продолжалось 
даже в годы Гражданской вой ны (1917–1922).

В качестве теоретической основы ис-
следования рассмотрены ключевые поня-
тия «культурные практики» и «художе-
ственные практики». Культурные практики 
определены как действия и способы пове-
дения людей, направленные на создание, 
сохранение, воспроизведение и передачу 
идеалов, эталонов, норм и ценностей, ко-
торые особо почитаются в данной культу-
ре, выражают идеалообразующую сторону 
жизни и служат средством поддержания 
и трансляции культурных ориентиров, фор-
мирующих мировоззрение и идентичность 
индивидов и сообществ.

Художественные практики – 
сущностно- важная часть более широкого 
поля практик культурных – рассматрива-
ются в исследовании как инструмент транс-
формации общества посредством искусства. 
Период становления советского государ-
ства связан с революционными изменения-
ми в «режиме реального времени». Для за-
крепления новой идеологии, порождающей 
мифы о себе, на бескрайних просторах го-
сударства был успешно использован потен-
циал художественных культурных практик. 
Произведения искусства, один из основных 
элементов системы художественных прак-
тик, становятся активными источниками 
социальных изменений. За довольно ко-
роткий период художественные практики 
ввели в поле социальных отношений новые 
идеалы, репрезентировали систему ценно-
стей, способствовали выстраиванию гар-
моничного социума. Исследование инстру-
ментария художественных практик крайне 
актуально в ситуации современных куль-
турных трансформаций.

Методологической основой исследо-
вания послужили концептуальные поло-
жения синтетической теории культуры 
Д. В. Пивоварова, а также теория и мето-
дология культуры и искусства В. И. Жуков-
ского и Н. П. Копцевой, разрабатываемые 
в настоящее время культурологами и ис-
кусствоведами красноярской школы. Кон-
цепция визуального мышления и теория 

художественного образа, предложенная 
В. И. Жуковским и Н. П. Копцевой и исполь-
зуемая в настоящем исследовании, была 
неоднократно апробирована в ряде искус-
ствоведческих исследований в историче-
ском и современном аспектах (Koptseva, 
2024a; Koptseva, 2024b; Sertakova, 2024; 
Zborovickaja, 2024; Shurygina, 2024; 
Nimaevа, 2024, Zhuromskaya, 2024).

Эмпирическим материалом выступили 
произведения изобразительного искусства, 
репрезентирующие исследуемую пробле-
матику, а также практика организации ху-
дожественных сообществ и объединений, 
практика проведения региональных и ме-
жрегиональных художественных выставок 
в Сибири и Красноярске и становление про-
фессионального художественного образо-
вания в Красноярске.

Исследовательские подходы  
к разработке понятия  
«культурные практики»

Слово «практика» происходит от гре-
ческого πρακτική (praktiké), что означает 
«деятельность», «действие». Оно использу-
ется для обозначения повторяющихся дей-
ствий, привычек или методов, применяемых 
в какой-либо области. Если «практику» по-
нимать как некую человеческую деятель-
ность, которая имеет определенное целепо-
лагание, то в это понятие входит множество 
составляющих: получение опыта, его реа-
лизация и сохранение, а также трансляция 
опыта в разнообразных формах, видах и раз-
личных навыках по его получению.

Основополагающими трудами в опре-
делении понятия «практика» являются 
работы П. Бурдье «Практический смысл», 
М. Хайдеггера «Бытие и время», М. де Сер-
то «Изобретение повседневности» и дру-
гие. Понятие «практика» используется как 
некая общая, практическая парадигма для 
социальных наук. Практика понимается, 
с одной стороны, как неэксплицитное зна-
ние и умение, с другой – как конкретная 
деятельность. Сложность в определении 
и изучении практик заключается в том, 
что практики находятся в области неяв-
ного, поэтому часто в исследованиях ис-
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пользуется понятие «повседневные прак-
тики», подчеркивая такое их само собой 
разумеющееся положение. Другой ракурс 
исследования следует из понимания прак-
тик как всего, что делает человек, и с этой 
точки зрения изучаются как социальной 
группой, обычно принадлежащей опреде-
ленному институциональному контексту, 
решаются практические задачи в ситуации 
неопределенности. И третий ракурс, где 
практики понимаются как неявные коллек-
тивные нормы и правила, согласно которым 
общество «интерпретирует» информацию 
(Volkov, 2008).

«Практика» как категория имеет для 
каждой дисциплины свои особенности. 
В социальных науках П. Бурдье (Burd’e, 
2001) определяет практику как все, что че-
ловек делает сам и с чем встречается в со-
циальной сфере, и практика становится 
практикой, когда формируется устойчивое 
поведение. Так как первичным элементом 
практики является действие, которое совер-
шает человек, а механизмом формирования 
устойчивого поведения служат институты, 
регулирующие и упорядочивающие пове-
дение между людьми, то для каждой прак-
тики становится важна институциональная 
среда. Практика становится социальным 
действием, то есть предметом изучения 
социальных наук. Институты организуют 
и регулируют социальные практики, а так-
же придают им значимость и признание. 
В случае отторжения определенных прак-
тик может возникнуть институциональный 
кризис, который способен привести к соци-
альным изменениям. В социальных науках 
большое внимание уделяется социальным 
практикам, так как они поддерживают со-
циальную структуру и общественный по-
рядок, а также демонстрируют, создают 
и поддерживают социальные нормы и цен-
ности; практики определяются социаль-
ной средой и одновременно воздействуют 
на нее, то есть изменяют структуру.

Второй группой по значимости выделя-
ют культурные практики, определение кото-
рых зависит от значения понятия «культура», 
коих насчитывается множество. Мы будем 
опираться на теорию Д. В. Пивоварова, кото-

рый предложил синтетическое определение 
понятия «культура» как идеалообразую-
щую сторону жизни людей, где предпола-
гается создание, сохранение, воспроизвод-
ство и трансляция идеалов, эталонов, норм, 
ценностей, которые в данной культуре по-
читаются (Pivovarov, 2013). Таким образом, 
культурные практики представляют собой 
такие действия и способы поведения лю-
дей, которые, опираясь на систему идеалов 
и ценностей, структурирующую фундамен-
тальные сферы человеческой жизни и име-
ющую значение как для идентичности каж-
дого отдельного человека, так и для разных 
социальных групп, производятся, сохраня-
ются и передаются обществом. Культурные 
практики как совокупность действий и спо-
собов поведения людей, обусловленных их 
культурой и традициями, могут включать 
как повседневную жизнь, так и более слож-
ные формы социального взаимодействия. 
Культурные практики передаются от поко-
ления к поколению через обучение, социа-
лизацию и участие в общественной жизни. 
Также культурные практики помогают лю-
дям идентифицировать себя с определенной 
культурной группой, поддерживают соци-
альные связи и способствуют сохранению 
культурного наследия.

Социальные и культурные практики 
не являются статичными: они проходят ста-
дии развития, то есть изменяются, эволю-
ционируют и приобретают новые формы, 
поэтому в стадии смены практик можно за-
фиксировать несколько разрушающих про-
цессов, например, таких как декультурация, 
когда происходит утрата или разрушение 
социальных и культурных практик; анти-
культурация – когда происходят процессы, 
направленные против существующих го-
сподствующих социальных и культурных 
практик; или процессы маргинализации, 
когда маргинальные группы изолируются 
от господствующих социальных и культур-
ных практик и создают альтернативные ва-
рианты, тем не менее обычно остающиеся 
на периферии.

Понятия социальных и культурных 
практик пересекаются, так что возникает 
общее понятие социокультурных практик. 
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Однако можно выявить некоторые разли-
чия: при исследовании социокультурных 
практик фокус внимания обращен на соци-
альные структуры, отношения власти, эко-
номические факторы, общественные про-
цессы, которые влияют на формирование 
и развитие культурных практик. Основным 
инструментом являются социологические 
исследования, которые изучают взаимодей-
ствие социальных институтов, классовых 
структур, экономических условий и куль-
турных проявлений. Социокультурные 
практики исследуются широко, так как ана-
лиз включает в себя изучение внешних фак-
торов, влияющих на культурные процессы. 
Культурные же практики сосредоточены 
на аспектах, связанных с традициями, обы-
чаями, ритуалами, искусством, и на том, 
как это влияет на поведение и образ жизни 
людей. Культурные практики исследуются 
в рамках антропологии (культурной и визу-
альной в том числе), этнографии, культуро-
логии и других дисциплин. Исследование 
культурных практик обычно обозначено 
рамками конкретной культуры или сооб-
щества, так как изучаются внутренние ме-
ханизмы передачи знаний, традиций, цен-
ностей и идеалов, сохранение культурного 
наследия (Sirenko, 2023, Sitnikova, 2020).

В изучении культурных практик важ-
но учитывать их влияние на формирование 
и изменение идентичностей, а также на вза-
имодействие между разными социальными 
группами. Культурные практики играют 
ключевую роль в процессах социализации 
и интеграции, позволяя людям находить 
свое место в многообразии обществ. Они 
не только отражают коллективные идеалы, 
ценности и нормы, но и активно способ-
ствуют их трансформации (Sitnikova, 2024).

Одной из важнейших частей культур-
ных практик являются художественные 
практики. Художественные практики, вы-
ражая общечеловеческие и культурные 
идеи, становятся площадкой для экспери-
ментирования и переосмысления тради-
ций. Они обеспечивают пространство, где 
возможно взаимодействие различных куль-
турных идентичностей и формирование но-
вых смыслов.

Художественные практики  
как инструмент трансформации социума

Внутри довольно обширной систе-
мы культурных практик художественные 
практики по специфике и силе своего воз-
действия на социум занимают одну из ве-
дущих позиций. Художественные практи-
ки возможно рассматривать в нескольких 
смысловых спектрах. В первом случае – это 
собственно производство произведений 
искусства: картин, ДПИ, кино, цифровых 
медиа и т.д. и их уникальное бытие. Здесь 
ведущая роль принадлежит художнику как 
создателю произведения, транслирующего 
те или иные смыслы, специфическим (худо-
жественным) способом рефлексирующему 
над социальной действительностью и изо-
бражающему ее в произведениях.

Во втором – потребление произведе-
ний: изучение истории искусства и культу-
ры, музейное хранение, посещение выста-
вок, кинотеатров, прослушивание лекций 
(Seredkina, 2024). В данном случае первен-
ство переходит к зрителю как к потребите-
лю искусства, со- творцу художественного 
образа (Zhukovskiy, Koptseva, 2004), попа-
дающему под влияние эстетической силы 
искусства (Sitnikova, 2022, Sertakova, 2023).

Понимание идеологами 1 молодого со-
ветского государства возможностей «силы 
искусства» в создании и освоении новой си-
стемы ценностей вывело художественные 
практики производства и потребления про-
изведений искусства на принципиально но-
вый уровень. Они становятся основой для 
осуществления социальной функции ис-
кусства, а искусство через репрезентацию 
норм и идеалов (Pivovarov, 2013) – средством 
конструирования социальных отношений. 
1 Известный российский культуролог А. Я. Флиер 
считает культурную политику одним из главных 
инструментов внедрения государственной идеологии 
в сознание людей. При этом идеология определяется как 
сущностная и неотъемлемая черта любой власти, которая 
по своей природе не способна функционировать вне мифа 
о себе (Flier, 2017–2018). Молодое советское государство 
творило собственную мифологию «в режиме реального 
времени», вырабатывая специфические механизмы 
для трансляции и внедрения мифотворчества через 
«культурное строительство» и «партийное руководство 
литературой и искусством», что делало необходимым 
применение художественных практик (Kvashnina, 2022).
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«Искусство – это место производства осо-
бого рода социальности» (Burrio, 2016).

Важность художественных практик 
в системе практического освоения действи-
тельности (особенно в период ее трансфор-
мации) коррелирует с одной из ведущих 
функций последних – образовательной. 
Собственно, этимология слова «образо-
вание» отсылает к способности искусства 
воспитывать, формировать образ человека, 
личности, что сущностно- важно в момен-
ты создания новой системы ценностей. Об-
разовательная функция определяет ряд со-
циокультурных функций искусства. Среди 
них: познавательно- эвристическая, рабо-
тающая с освоением мира через обращение 
к художественной форме; художественно- 
концептуальная, способствующая созда-
нию художественно- эстетической кар-
тины мира; функция предвосхищения, 
активизирующая творческий потенциал 
и формирующая образ будущего; внуша-
ющая, отвечающая за формирование и за-
крепление нравственного поля системы. 
Крайне важны эстетическая и коммуника-
тивная функции через художественные об-
разы, приобщающие человека к ценност-
ным полям культурной среды (Rusakova, 
2023).

То есть художественные практики 
способствуют как созиданию целостного 
человека в единстве его этических и эсте-
тических доминант, так и встроенности 
отдельной личности в социум. Естествен-
но, партийный аппарат советской России 
не мог не воспользоваться силой влияния 
художественных практик. Важно обратить 
внимание еще на один момент: пока про-
грамма всеобщей грамотности только на-
бирала обороты и большинство населения 
не могло читать агитационных материалов, 
произведение искусства с его специфиче-
ским визуальным языком было способно 
стать своего рода «библией» для неграмот-
ных, через художественный образ способ-
ной донести необходимый нарратив.

Одной из культурных практик совет-
ской России являлась государственная 
поддержка художественных объединений, 
что должно было способствовать уско-

ренному продвижению идеологических 
констант. Так, например, поставить искус-
ство на службу революции была призвана 
Ассоциация художников революционной 
России (АХРР), созданная в 1922 году. 
Состоявшая из художников, скульпторов, 
графиков ассоциация не отвергала иде-
ологию передвижников и ставила своей 
задачей на базе реализма воспеть рево-
люционный героизм «сегодняшнего дня», 
быт трудящихся, крестьян, красноармей-
цев в понятной зрителю форме. В резуль-
тате была предпринята попытка создания 
связного былинного повествования, искус-
ство участвовало в сотворении истории 
и мифологии нового общества: появились 
портреты Героев (вождей), огромные пове-
ствовательные полотна на революционные 
темы, тему гражданской вой ны. За мето-
дологию объединения был принят «герои-
ческий реализм как стиль, организующий 
чувства и мысли».

В некоторой оппозиции к АХРР нахо-
дилось вхутемасовское молодежное «Обще-
ство станковистов» (1925). Общество разра-
батывало три основные темы: связанную 
с индустриализацией историю динами-
ческого взаимодействия промышленного 
производства и человека, историю человека 
и города, историю физического совершен-
ствования человека (массовый спорт в раз-
ных проявлениях).

Необходимо отметить, что деятель-
ность обществ, объединений, входящих 
в них мастеров, способствовала крайне 
важному моменту – посредством худо-
жественного образа произведения искус-
ства выстраивалась картина нового мира, 
и зритель встраивался в эту картину через 
эстетическое восприятие произведения. Ху-
дожественная практика производства и по-
требления произведения искусства пред-
лагала эталонную схему взаимодействия 
с изменяющейся действительностью, вво-
дила в структуру социума новые идеалы, 
гармонично трансформировала его.

Локальным примером успешного при-
менения трансформирующих художествен-
ных практик станет анализ художественно-
го процесса в Красноярске 1905–1925 годов.
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Социокультурные процессы 
и художественные культурные практики 
в Красноярском крае в начале XX в.,  
в годы Гражданской вой ны  
и в первые годы советской власти  
и их влияние на своеобразие  
красноярской художественной культуры

Первые два десятилетия XX в. 
в истории художественной культуры 
Красноярского края ознаменованы про-
цессами становления традиций профес-
сионального изобразительного искусства, 
начало которым было положено В. И. Сури-
ковым (Borodina, 2023). Практика органи-
зации художественных объединений, глав-
ными целями которых были консолидация 
творческих сил и художественная преем-
ственность, а также проведение коллектив-
ных художественных выставок – как реги-
ональных (объединявших произведения 
изобразительного искусства художников 
Красноярского края), так и межрегиональ-
ных (представляющих произведения авто-
ров всех регионов Сибири), характеризова-
ла в эти годы деятельность красноярского 
художественного сообщества.

Так, для истории художественной куль-
туры Красноярска важной вехой является 
объединение красноярских художников ре-
волюционной «Красноярской республики» 
в «Товарищество художников» 12 ноября 
1905 г.2 для решения творческих и педаго-
гических задач и периодической организа-
ции групповых выставок. Революционные 
настроения, охватившие все российское об-
щество, и революционные события, проис-
ходившие непосредственно в Красноярском 
крае, не могли не сказаться на деятельности 
красноярских художников. Тогда красно-
ярскими художниками было организовано 
объединение художественных сил с целью 
развития и распространения в обществе 
изящных искусств (Lomanova, 2020). То-
варищество художников просуществовало 
недолго, им не было разработано программ-
ных манифестов, но оно обозначило вектор 
развития профессионального художествен-

2 Было подано прошение губернатору Енисейской 
губернии об образовании «Товарищества художников».

ного сообщества Красноярского края на по-
следующие периоды истории региональной 
художественной культуры.

Далее художественная жизнь в Красно-
ярске активизировалась в 1910-х гг., новый 
период в истории региональной художе-
ственной культуры был тесно связан с де-
ятельностью Д. И. Каратанова и работой 
красноярской рисовальной школы (Strоy, 
2010), в организации которой также принял 
непосредственное участие В. И. Суриков. 
Открытие школы способствовало разви-
тию практики проведения художественных 
выставок в Красноярске. После открытия 
рисовальной школы в 1910 г., ставшей сре-
доточием творческих сил Красноярска, 
отчетные выставки проводились ежегод-
но до 1919 г. (до ее временного закрытия). 
В 1916 г. по инициативе Сибирского обще-
ства в Красноярске прошла Первая сибир-
ская выставка картин и скульптуры си-
бирских художников, положившая начало 
практике межрегионального художествен-
ного взаимодействия.

Первыми выпускниками школы 
в 1912 г., воспитанными Д. И. Каратано-
вым, стали известные впоследствии дале-
ко за пределами Красноярска художники 
А. В. Вощакин, А. П. Лекаренко, В. И. Ков-
ригин, А. Ф. Ефремов, К. И. Матвеева др. 
Под руководством Д. И. Каратанова красно-
ярские художники, определяя средствами 
художественного творчества региональную 
идентичность культуры Красноярского 
края, c целью изучения быта, культурных 
и художественных традиций многочислен-
ных коренных народов Красноярского края 
и исследования особенностей географии 
и ландшафта региона совершали многочис-
ленные экспедиции по районам края, фик-
сируя не только художественную ценность 
этих явлений, но и их теоретическую зна-
чимость для красноярского краеведения 
и последующих культурных исследований 
(рис. 1 и рис. 2).

Продолжая тенденцию художествен-
ного осмысления региональной культурной 
идентичности, эти художники обратятся 
впоследствии к истории Красноярского 
края, обнаруживая в ее сюжетах уникаль-
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ность и своеобразие относительно других 
регионов Сибири и России (рис. 3 и рис. 4).

Социально- политические и культур-
ные изменения, наступившие в Краснояр-
ском крае в результате Октябрьской рево-

люции 1917 г., способствовали развитию 
художественных школ и сообществ Сиби-
ри, но произошедший летом 1918 г. контр-
революционный переворот, установивший 
сначала на территории всей Сибири эсеров-

Рис. 1. Д. И. Каратанов. Северные типы.  
Б г. Картон, карандаш. 44,5 х 45 см. 

Красноярский художественный 
музей имени В. И. Сурикова

Fig. 1. D. I. Karatanov. Northern types.  
Used Cardboard, pencil. 44.5 x 45 cm. 
Krasnoyarsk V. I. Surikov Art Museum

Источник изображения: https://www.surikov- 
museum.ru/showvirt/karatanov- zhivopis- i-grafika

Рис. 2. А. П. Лекаренко. Я. Хура. Нганасанская 
девушка за рукоделием. 1927.  

Бумага, карандаш. 27 х 36,5 см.  
Красноярский краевой краеведческий музей

Fig. 2. A. P. Lekarienko. Ya. Khura. A Nganasan girl  
doing needlework. 1927. Paper, pencil. 27 x 36.5 cm. 

Krasnoyarsk Regional Museum of Local Lore

Источник изображения: https://domi-
skusstv24.ru/125-let- so- dnya- rozhdeniya- 
zasluzhennogo- hudozhnika- rsfsr- andreya- 

prokofevicha- lekarenko-1895–1978/

Рис. 3. К. И. Матвеева. Красноярск времен 
детства В. И. Сурикова. 1948. Холст, 
масло. 138 х 200 см. Красноярский 

краевой краеведческий музей

Fig. 3. K. I. Matveeva. Krasnoyarsk  
from the childhood of V. I. Surikov. 1948.  
Oil on canvas. 138 x 200 cm. Krasnoyarsk 

Regional Museum of Local Lore

Источник изображения: КККМ ПГС 391

Рис 4. А. П. Лекаренко. Красноярский острог. 
1959. Холст, масло. 100 х 200 см. Красноярский 

краевой краеведческий музей

Fig. 4. A. P. Lekarienko. Krasnoyarsk prison. 1959. 
Oil on canvas. 100 x 200 cm.  

Krasnoyarsk Regional Museum of Local Lore

Источник изображения: https://www.goskat-
alog.ru/portal/#/collections?id=26884424



– 272 –

Mariana A. Borodina, Yuliya V. Kvashnina… The Formation of Artistic Cultural Practices in Siberia During the Civil War…

скую власть, а затем – диктатуру А. В. Кол-
чака, привел к распаду всех художествен-
ных организаций, создаваемых сибирской 
общественностью с 1905 г. (Muratov, 1974).

События Гражданской вой ны, про-
исходившие в Сибири в 1917–1919 гг., яв-
ляются характерной темой произведений 
изобразительного искусства исторического 
жанра, написанных позднее художниками 
из разных сибирских регионов. В Сибири, 
где произошли решающие события, во мно-
гом предопределившие исход этой вой ны; 
были хорошо исследованы все историче-
ские обстоятельства этой вой ны и их участ-
ники, что позволило разработать целый ряд 
соответствующих художественных сюже-
тов. «Художники разных регионов Сиби-
ри, пользуясь привилегией региональной 
причастности, запечатлели конкретные 
события и конкретных персонажей в сво-
их произведениях» (Borodina, 2024) (рис. 5 
и рис. 6), определяя, таким образом, свое-
образие исторического развития сибирских 
регионов России средствами художествен-
ной образности исторической картины.

П. Д. Муратов, описывая художе-
ственную жизнь Сибири в годы Граждан-
ской вой ны, отмечает, что Омск, Томск 
и другие территории Западной Сибири, 
оказавшись пристанищем интеллигенции 
из европейской части России и иностран-
ных военнослужащих, испытывали силь-
ное влияние столичных и иностранных 
художественных течений, проявляющихся 
в символизме, мистицизме и авангарди-
стских тенденциях, а художники Красно-
ярска и Иркутска в этих условиях смогли 
отстоять большую художественную ав-
тономность, проявившуюся в сохранении 
внутренних связей с ранее образованны-
ми здесь региональными художественны-
ми сообществами (Muratov, 1974). Однако 
Красноярск в годы Гражданской вой ны, 
как и другие сибирские города, оказал-
ся местом художественной деятельности 
некоторых столичных мастеров. Среди 
них были Б. В. Иогансон, Н. М. Никонов 
и П. Н. Староносов, чья общественная по-
зиция и творчество, по мнению исследова-
телей, повлияли на последующее развитие 

Риc. 5. И. П. Наседкин. На Колчака. 1967.  
Х., темпера. 240 х 270 см.  

Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля

Fig. 5. I.P. Nasedkin. On Kolchak. 1967.  
H., tempera. 240 x 270 cm. Omsk Regional 

Museum of Fine Arts named after M. A. Vrubel

Источник изображения: https://
vk.com/wall351424354_2862

Рис. 6. А. М. Знак. Партизаны армии 
П. Е. Щетинкина и А. Д. Кравченко. 1977. 

Холст, масло. 199 х 249 см. Красноярский 
художественный музей имени В. И. Сурикова

Fig. 6. A. M. Znak. The partisans of the army  
of P. E. Shchetinkin and A. D. Kravchenko.  
1977. Oil on canvas. 199 x 249 cm. Kras-

noyarsk V. I. Surikov Art Museum

Изображение предоставлено 
дочерью художника И. А. Знак.



– 273 –

Mariana A. Borodina, Yuliya V. Kvashnina… The Formation of Artistic Cultural Practices in Siberia During the Civil War…

изобразительного искусства в Краснояр-
ске (Kopersak, 2022).

Б. В. Иогансон, ставший позднее одним 
из ведущих мастеров основополагающего 
художественного направления – соцреализ-
ма и профессором главного отечественного 
художественного вуза (художественного 
института имени И. Е. Репина в Ленингра-
де) 3, в годы Гражданской вой ны жил в Крас-
ноярске и работал декоратором в театре. 
В настоящее время сложно оценить непо-
средственное влияние творчества и лич-
ности Б. В. Иогансона на художественную 
культуру Красноярска, но опосредованно 
оно проявляется на последующих этапах ее 
развития и прослеживается в творческой, 
педагогической и общественной деятель-
ности его ученика, выпускника его мастер-
ской в художественном институте имени. 
И. Е. Репина и впоследствии народного 
художника РСФСР А. П. Левитина 4 (рис. 9 
и рис. 10).
3 Ныне Санкт- Петербургская академия художеств имени 
И. Е. Репина, правопреемник Императорской Академии 
художеств.
4 А. П. Левитин (1922–2018) – советский и российский 
живописец, педагог, общественный деятель. Народный 
художник РСФСР (1980), автор выдающихся 
произведений советского изобразительного искусства 

После победы Красной Армии над ар-
мией Колчака в 1919 г. во всех сибирских 
регионах происходит общественная орга-
низация мастеров изобразительного искус-
ства. Секции деятелей изобразительного 
искусства городов Омска, Томска и Барна-
ула создавались впервые, в то время как 
красноярская и иркутская секции вошли 
в дореволюционные художественные сооб-
щества (Muratov, 1974).

Результатом первого года работы крас-
ноярской секции изобразительного искус-
ства («Енисейского союза художников») 
стала организация двух художественных 
выставок в 1920 г., доступных для сво-
бодного посещения, освещаемых местной 
прессой, но и критикуемых ею: «Выстав-
ка очень охотно посещается, но никакой 
регистрации посетителей не ведется, ху-
дожественные вкусы публики не фиксиру-
ются…» (Dzhon, 1920). Данное высказыва-

и художественных образов, репрезентирующих 
художественную культуру Красноярска. За годы работы 
в Красноярском художественном институте (ныне 
Сибирский государственный институт искусств имени 
Д. А. Хворостовского) и Региональном отделении «Урал, 
Сибирь и Дальний Восток» Российской Академии 
художеств в Красноярске воспитал несколько поколений 
красноярских живописцев.

Рис. 7. Б. В. Иогансон. Допрос коммунистов. 
1933. Холст, масло.  

Государственная Третьяковская галерея

Fig. 7. B. V. Ioganson. Interrogation of the Commu-
nists. 1933. Oil on canvas. State Tretyakov Gallery

Источник изображения: https://arzamas.
academy/mag/1021-socreal?bx_send-

er_conversion_id=30572100

Рис. 8. Н. М. Никонов. Демонстрация  
на Красной площади. 1932.  
Холст, масло. 50 х 100 см.  

Самарский областной художественный музей

Fig. 8. N. M. Nikonov. Demonstration on Red 
Square. 1932. Oil on canvas. 50 x 100 cm.  

Samara Regional Art Museum

Источник изображения: https://www.goskat-
alog.ru/portal/#/collections?id=8896536
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ние свидетельствует о понимании автором 
статьи ценности художественной выставки 
в качестве региональной культурной прак-
тики, важности анализа и оценки ее функ-
ционирования в обществе.

В 1925 г. в Красноярск после обуче-
ния во ВХУТЕМАС вернулись художники 
А. П. Лекаренко и А. В. Вощакин, которые 
впервые предложили организовать межре-
гиональное сибирское художественное сооб-
щество. По этой инициативе в 1926 г. в Но-
восибирске под председательством 
А. В. Вощакина образуется общество «Новая 
Сибирь», а в 1927 г. организуется «Первая 
всесибирская выставка живописи, скульпту-
ры, графики и архитектуры». На выставке 
были представлены более 600 произведений 
изобразительного искусства, классифициру-
емые по принципу видовой и региональной 

принадлежности, что с 1964 г. по настоящее 
время станет характерным принципом орга-
низации и проведения зональных художе-
ственных выставок «Сибирь социалистиче-
ская» и межрегиональных художественных 
выставок «Сибирь».

Заключение
Художественные практики как инстру-

мент трансформации общества посред-
ством искусства стали важным элементом 
внедрения в социум государственной иде-
ологии, способствовали сотворению мифо-
логической системы молодого советского 
государства. Будучи единством творческой 
и коммуникативной деятельности, практи-
ки наделяются способностью репрезента-
ции ценностей, идеалов, норм. Благодаря 
практикам, таким образом, преодолевает-

Рис. 9. А. П. Левитин. Теплый день. 1957. Холст, 
масло. 190 х 122 см.  

Государственный Русский музей

Fig. 9. A. P. Levitin. It’s a warm day. 1957.  
Oil on canvas. 190 x 122 cm.  
The State Russian Museum

Источник изображения: https://ru.pinter-
est.com/pin/590041988693799684/

Рис. 10. А. П. Левитин. Портрет Дмитрия 
Хворостовского. 1991. Холст, масло. 

180,5 х 130 см. Государственный 
художественный музей Алтайского края

Fig. 10. A. P. Levitin. Portrait of Dmitry Hvoros-
tovsky. 1991. Oil on canvas. 180,5 x 130 cm.  

Altai Territory State Art Museum

Источник изображения: https://www.goskat-
alog.ru/portal/#/collections?id=16072372
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ся оппозиция личности и общества, обще-
ства и государства в период перемен. Про-
изведение искусства как самостоятельная 
художественная практика представляет 
собой эталонную схему, способствующую 
выстраиванию картины мира, но толь-
ко в единстве с воспринимающим худо-
жественный образ и заключенные в нем 
смыслы зрителем. А художественные объ-
единения и выставки берут на себя миссию 
«летописцев» новой истории. Художествен-
ный опыт первых лет советской власти 
в этой связи выступает в качестве художе-
ственных культурных практик, репрезен-
тирующих изменения в социуме.

Проводя исследование визуальных ху-
дожественных практик раннего советского 
искусства в его локальной специфике, мы 
можем определить методы и нарративы, спо-
собствующие «прививке» обществу, находя-
щемуся в значительной географической уда-
ленности от центра, новых ценностей, в том 
числе и идеологических, конструированию 
единой государственной модели.

Культурологическое исследование ре-
гиональных художественных культурных 
практик позволяет определить их в каче-
стве базовых элементов современного ре-
гионального социально- культурного про-
странства.

Рассмотрение теоретических основа-
ний понятия «художественные культурные 
практики» с точки зрения актуальных куль-

турологических изысканий и современной 
методологии художественной культуры 
на материале исследования художественной 
культуры Красноярского края первой трети 
XX в. позволяет сделать следующие выводы.

1. Появление профессионального ис-
кусства и формирование профессиональ-
ного художественного сообщества в Крас-
ноярском крае в результате общественной 
и просветительской деятельности В. И. Су-
рикова и влияние его творческого авторите-
та на все последующие поколения красно-
ярских художников.

2. Целенаправленное становление и раз-
витие художественно- культурного про-
странства регионального красноярского 
и макрорегионального сибирского уровней, 
включающего уникальные художественные 
события и процессы, начиная с 1905 г. по на-
стоящее время и до определенной степени 
не имеющие аналогов в других регионах и/
или макрорегионах Российской Федерации.

3. В годы Гражданской вой ны худо-
жественная культура Красноярска, сохра-
няя, в отличие от других регионов Сибири, 
большую культурную автономность и не-
зависимость от столичных авангардист-
ских и западных художественных влияний, 
продолжала социокультурные тенденции 
предшествующего периода и формировала 
региональное своеобразие средствами став-
ших характерными для нее художествен-
ных культурных практик.
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